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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

«ПОМНИ ВОЙНУ» 

Великая Отечественная война советского народа в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками оставила глубокий след в истории нашей Родины. 

Безвозвратные людские потери военнослужащих и гражданского населения со-

ставили 26,6 млн человек – убитые в бою, умершие от ран и болезней военно-

служащие и партизаны, расстрелянные и замученные в концлагерях солдаты и 

офицеры Красной Армии, мирное население умершие от голода, погибшее во 

время бомбежек, артиллерийских обстрелов, карательных акций, в концлаге-

рях, а также угнанные на каторжные работы в Германию и другие страны граж-

дане СССР, погибшие там от тяжелой работы. 

Экономике СССР был нанесен колоссальный ущерб. Немецко-фашистские 

захватчики полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и по-

селков, более 70 тыс. сел и деревень, свыше 6 млн зданий. Около 25 млн чело-

век лишились крова. Было разрушено 31850 промышленных предприятий. Раз-

бито 65 тыс. км железнодорожных путей. Сельскохозяйственный сектор также 

понес огромные потери. Культурному наследию советского государства фаши-

сты нанесли невосполнимый урон. Было разграблено 407 музев. С территории 

СССР вывезено около 565 тыс. единиц хранения музейных ценностей. Уничто-

жено 2439 церквей, синагог и костелов (все данные приведены из статистиче-

ского сборника: Великая Отечественная война. Юбилейный статистический 

сборник: Стат. сб./Росстат. М., 2020. 299 с.). 

1418 дней советский народ оказывал сопротивление захватчикам. Патрио-

тизм, стойкость и мужество советских воинов, партизан, участников сопратив-

ления на оккупированных территориях и труженников тыла служит нравствен-

ным ориентиром. Помни войну! Не забывай подвиг наших предков в борьбе с 

врагом! Советский народ заплатил огромную цену за жизнь и процветание 

нашей Родины. 

Ответственный редактор Е.А. Шулимова 
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УДК 261.7 

ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ПЯТИЛЕТИЕ 

 

Н.Ю. БЕЛИКОВА 

Кубанский государственный технологический университет 

350072, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, 2, 

электронная почта: belikova2003@mail.ru 

 

В 1945-1946 годах наблюдался пик в улучшении государственно-церковных отноше-

ний, так как в послевоенный период продолжалось смягчение государственного религиозного 

курса. Наблюдалось оживление религиозной жизни в исследуемом регионе. Верующие чаще 

стали совершать религиозные обpяды. Самыми распространенными были обряды крещения, 

празднования Вербного воскресения и Пасхи. Приверженность православным традициям сре-

ди жителей Краснодарского края сохранялась на протяжении всего изучаемого периода. Ос-

новными носителями pрелигиозного мировоззрения, в основном являлись женщины старшего 

поколения, однако храмы посещали молодежь и мужчины, вернувшиеся с фронта. В первые 

послевоенные годы сохранялось влияние священнослужителей на население, как в сельской 

местности, так и в городах изучаемого региона. 

Ключевые слова: верующие, религиозная жизнь, крещение, венчание, инакомыслие, церковь, 

священнослужители, православие. 

 

Актуальность заявленной темы исследования обусловлена тем, что она не 

получила всестороннего освещения в исторической литературе, а также возрас-

тающим интересом к региональной истории. Религиозная жизнь общества в 

первые послевоенные годы в поликонфессиональном регионе, каким является 

Краснодарский край, представляет большой интерес. 

В первой половине 40-х годов XX века происходит поворот в сторону по-

тепления государственно-церковных отношений. В целях осуществления ново-

го курса были созданы: Совет по делам Русской православной церкви при Со-

вете Народных Комиссаров СССР (с 1946 года при Совете Министров СССР) и 

Совет по делам религиозных культов. Совет по делам Русской православной 

mailto:belikova2003@mail.ru
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церкви при Совете Народных Комиссаров СССР осуществлял связь между пра-

вительством СССР и главой Русской православной церкви, контролировал дея-

тельность местных епархий, готовил проекты законодательных актов по цер-

ковным вопросам. 

Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви при Со-

вете Министров СССР по Краснодарскому краю ежеквартально отчитывался 

перед Советом. В Информационных отчетах содержатся сведения о жизни пра-

вославных приходов в крае, о посещаемости церквей, совершении церковных 

обрядов, а также реакции прихожан и духовенства на решения государствен-

ных органов. Данные документы позволяют сделать анализ послевоенной цер-

ковной жизни в Краснодарском крае. Следует отметить, что работа Уполномо-

ченных по делам РПЦ велась в режиме секретности. 

По данным Уполномоченного Совета по делам Русской православной 

церкви при Краснодарском крайисполкоме на 1 января 1945 года на территории 

Краснодарского края насчитывалось действующих церквей 238, недействую-

щих 70 из которых 66 было занято под хозяйственно-культурные нужды. Коли-

чественный состав духовенства был представлен следующими данными: свя-

щенников 237, дьяконов 20, псаломщиков 97 [1]. 

Верующие, стремясь получить возможность удовлетворять религиозные 

потребности, настойчиво подавали ходатайства в местные органы власти об от-

крытии молитвенных зданий. Так в первом квартале 1945 года на рассмотрении 

Крайисполкома находилось 20 заявлений об открытии церквей и молитвенных 

зданий, а во втором квартале уже 30 заявлений. В крае появились инициатив-

ные группы верующих, которые активно добивались возобновления деятельно-

сти закрытых и открытия новых храмов [2]. На основании Постановления СНК 

СССР от 28 ноября 1943 года «О порядке открытия церквей» часть заявлений 

была удовлетворена. 

К 1 июня 1945 года в Краснодарском крае уже насчитывалось 87 церквей 

и 154 молитвенных дома, в общей сложности 241. Однако, процесс открытия 

церквей был сложным. Мотивами отклонения заявлений верующих об откры-



 

10 

тии церквей могли быть: «невозможность освобождения здания бывшей церк-

ви, отсутствие 20 верующих в районе или городе, фальсификация сбора подпи-

сей, отсутствие здания для богослужений» [3]. Все заявления об открытии 

церквей  подлежали рассмотрению Уполномоченным Совета по делам РПЦ при 

СНК СССР. Если заявление верующих удовлетворялось, то происходила реги-

страция приходской общины, с которой заключался договор о передаче в поль-

зование церковного здания. Несмотря на сложность процесса, верующим Крас-

нодарского края удалось добиться открытия ряда церквей. По данным М.В. 

Шкаровского в масштабах страны за 1944 - 1947 гг. в Совет по делам РПЦ и его 

уполномоченным поступило 20689 коллективных заявлений об открытии 5998 

церквей, из которых было открыто 1270 [4, с.336]. Процесс открытия церквей 

был связан с новыми изменениями в государственной религиозной политике. 

В рамках нового религиозного курса происходило освобождение помеще-

ний государственных и общественных учреждений, занятых в период оккупа-

ции верующими и духовенством под молитвенные дома. На основании Поста-

новления СНК от 1 декабря 1944 года «О православных церквах и молитвенных 

домах» местные органы власти предоставляли приходам срок необходимый для 

поиска других помещений. В период поиска, верующие оставались в действу-

ющем молитвенном доме. В Краснодарском крае с подобной ситуацией столк-

нулись верующие в станице Петровской, Петропавловской [5]. 

Таким образом, после Великой Отечественной войны местные органы вла-

сти поддерживали новый государственный курс на улучшение отношений с 

Русской православной церковью. В Краснодарском крае осуществлялась реги-

страция общин, открывались новые храмы. 

Одной из задач Уполномоченного Совета по делам Русской православной 

церкви при Совете Министров СССР по Краснодарскому краю являлся сбор 

информации о религиозной жизни населения региона. Положительные измене-

ния в государственно-церковных отношениях активизировали деятельность ве-

рующих. В первые послевоенные годы наблюдалось оживление религиозной 

жизни в крае. Активизация религиозной жизни принимала различные формы: 
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участие граждан в религиозных праздниках, совершение православных обря-

дов. В исследуемом регионе обряд крещения прошли в 1947 г. - 25600 человек, 

в 1948 г. - 20000, а в 1949 г. - 22296 человек. Погребений с обязательным цер-

ковным отпеванием было совершено 1947 г.-7779, 1948 г. - 5600, 1949 г. - 5943. 

Количество обрядов церковного венчания: в 1947 г. - 3475, в 1948 г. - 2100, в 

1949 г. - 1671[6]. По отношению к 1948 году увеличилось количество погребе-

ний и крещений. Следует отметить, что из других церковных обрядов в боль-

шей степени сохранялся обряд крещения детей. Менее распространенным был 

обряд венчания, однако венчания были наиболее часты среди молодежи.  

Уполномоченный по делам РПЦ отмечал активное посещение верующи-

ми церквей во время религиозных праздников. Так на Пасху в Краснодарском 

крае церкви посещало в 1945 г.- 212100 человек, в 1946г. - 300300 чел., в 1948 

г.-350008 чел., в 1949 г. -310000 чел. [7]. Приведенные данные говорят не толь-

ко об активизации религиозной жизни после войны, но и о таком важном про-

цессе как стабилизация православной религиозности в регионе. Привержен-

ность православным традициям среди жителей Краснодарского края сохраня-

лась на протяжении всего изучаемого периода.  

Завершая обзор документов, отражающих изменение государственной 

политики в отношении Православной церкви и положение РПЦ в послевоен-

ный период можно сделать вывод, что произошли позитивные изменения в гос-

ударственно-церковных отношениях (создание специальных государственных 

органов, ответственных за реализацию нового религиозного курса, изменение 

статуса духовенства и верующих), а так же позитивные изменения в государ-

ственно-церковных отношениях активизировали деятельность верующих в 

Краснодарском крае. 
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In 1945-1946, a peak was observed in the improvement of state-church relations, since in 

the post-war period the softening of the state religious course continued. There was a revival of re-

ligious life in the studied region. Believers often began to perform religious rites. The most com-

mon ceremonies were baptism, celebration of Palm Sunday and Easter. Adherence to Orthodox tra-

ditions among residents of the Krasnodar Territory continued throughout the study period. The 

main carriers of a religious worldview were mainly women of the older generation, however, young 

people and men who returned from the front visited the churches. In the first post-war years, the 

influence of clergymen on the population remained, both in rural areas and in the cities of the stud-

ied region. 

Keywords: believers, religious life, baptism, wedding, dissent, church, clergy, orthodoxy. 
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В статье изложены результаты эмпирического исследования исторического опыта 

современной российской и армянской молодежи. Исследование выявило, что главной 

«точкой кристаллизации» исторического опыта молодежи являются события Великой 

Отечественной войны. Великая Отечественная война репрезентирована в сознании рос-

сийской молодежи как самое героическое и одновременно самое трагическое событие ис-

тории страны. 

Ключевые слова: исторический опыт, Великая Отечественная война, национальная 

идентичность. 

 

Исторический опыт включает в себя не только знания об исторических со-

бытиях, но и «проживание» их субъектом в контексте его представления о дан-

ном событии истории, что определяет его собственно психологическое содер-

жание. Осмысливая прошлое, человек сталкивается с экзистенциальной про-

блемой, в решении которой он пытается найти смысл определенного историче-

ского события для общности, к которой он себя относит, и для себя лично как 

для представителя определенной общности (этнической, гражданской, гендер-

ной). Таким образом, исторический опыт является неотъемлемым компонентом 

экзистенциального опыта личности, и, обращаясь к прошлому, человек получа-

ет возможность выйти за пределы своей биологической конечности, увидеть 

mailto:tuchena@yandex.ru
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свою жизнь как звено в цепи «прошлое-будущее», что порождает такие чувства 

и переживания, как гордость, боль, стыд, ностальгия [3]. 

«Точками кристаллизации» исторического опыта личности и группы яв-

ляются наиболее значимые исторические события, оказавшие влияние на всю 

общность, а также исторические личности, олицетворяющие народ. Наличие 

стереотипных представлений в массовом сознании общности о национальных 

символах и образах национальных героев, а также сформированный лаконич-

ный образ народа как единой целостной характеристики во многом определяет 

особенности формирования национального самосознания личности [2].  

Особое значение исследование исторического опыта приобретает в насто-

ящий момент, отмеченный взаимными претензиями постсоветских государств 

друг к другу, основанных на разной интерпретации исторических событий. За-

ложниками данной ситуации становится, прежде всего, молодежь, не имеющая 

собственного опыта переживания исторических событий, и наиболее подвер-

женная манипуляциям [1]. 

В данной статье обобщаются результаты эмпирических исследований ис-

торического опыта молодежи в России (2019 гг.) и Армении (2016 г.). Россий-

скую выборку составили 300 респондентов, постоянно проживающих в Крас-

нодарском крае, и 300 респондентов из Республики Крым. Армянскую – 296 

респондентов, постоянно проживающих в Армении. 

При помощи авторской анкеты исследования исторического опыта был 

выявлены следующие особенностей данного феномена для исследуемой вы-

борки:  

– какие события в истории своего народа респонденты считают наиболее зна-

чимыми; 

– из каких источников респонденты узнают об исторических событиях;  

– какие события в истории своего народа вызывает у респондентов чувство 

гордости, чувство горечи и боли; 

– персонификация образа представителя народа. 
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Результаты исследования показали, что наиболее значимым событием в 

истории народа, «точкой сбора нации» респонденты Кубани и Крыма считают 

Великую Отечественную войну (92,7 % респондентов Кубани и 91 % - Крыма). 

Исключение составляет группа респондентов – крымских татар, чей историче-

ский опыт Вов неразрывно связан с опытом депортации крымско-татарского 

народа. У респондентов из Армении исторический опыт Великой Отечествен-

ной войны также присутствует в самосознании, однако он обладает меньшим 

весом по сравнению с такими событиями, как принятие христианства и события 

времен Тиграна Великого. 

Историческое событие, вызывающее самое сильное чувство гордости рос-

сийских респондентов – победа в Великой Отечественной войне (93 % респон-

дентов Кубани и 79 % Крыма), при этом данное событие вызывает самое силь-

ное чувство горечи и боли (54,5 % респондентов Кубани и 45 % Крыма). Вели-

кая Отечественная война, таким образом, репрезентирована в сознании россий-

ской молодежи как самое героическое и одновременно самое трагическое со-

бытие истории страны. Для крымско-татарских респондентов Вов – прежде 

всего трагедия, связанная с репрессиями и переселением крымских татар, это 

клиотравма, работа с которой необходима для интеграции данной группы в 

российскую общность. Для армянских респондентов события войны также яв-

ляются одновременно героическими и трагическими, история Армении рас-

сматривается в контексте истории России и СССР. 

Другим важным аспектом исследования исторического опыта стало выяв-

ление исторических личностей, олицетворяющих, по мнению респондентов, 

народ, воплощение образа народа. Для российских респондентов ими часто 

становятся герои войны, полководцы и герои книг и фильмов о войне, при этом 

юноши значительно чаще в качестве олицетворения народа указывают полко-

водцев. В выборке армянской молодежи также часто фигурируют герои войны 

(например, маршал Баграмян). 

Важным аспектом исследования исторического опыта молодежи является 

сведения об источниках исторического опыта и доверии респондентов к этим 
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источникам. Наиболее значимым источником информации об исторических со-

бытиях респонденты Кубани и Крыма считают уроки истории в школе и в вузе, 

а также учебники истории (98,9 % юношей и 94,8 % девушек). Для армянских 

респондентов практически столь же важным и значимым источником истори-

ческого опыта, как школьное обучение, является опыт семьи, рассказы род-

ственников (80 и 85 %), семейные архивы (89 и 90). Для крымско-татарских ре-

спондентов эти источники являются заметно более значимыми и достоверны-

ми, чем средства массовой информации. 

Важными источниками исторического опыта респонденты считают рас-

сказы родственников, художественную литературу, кино- и телефильмы, отме-

чая их эмоциональное воздействие.  

Оценивая по 5-балльной шкале степень достоверности источников исто-

рического опыта, респонденты наиболее достоверными посчитали уроки исто-

рии в школе и в вузе, а также учебники истории. Высокую достоверность, по 

мнению респондентов, имеют источники, представляющие собой «живой 

опыт» приобщения к прошлому: рассказы родственников, музеи и памятные 

места. Соответственно, можно говорить о значительной роли «мест памяти» в 

формировании исторического опыта и недостаточного к ним обращения в 

практике воспитания молодежи. 

В рамках исследования также изучалась роль семейной истории в форми-

ровании исторического опыта. По результатам исследования, можно сказать, 

что 76 % русских респондентов той или иной мере интересовались историей 

своей семьи, происхождением своей фамилии. Следует отметить, что для по-

давляющего большинства российских респондентов семейная история сосредо-

точена, прежде всего, вокруг событий Великой Отечественной войны, данный 

исторический факт отражен в каждой семейной истории. В армянской выборке 

85 % респондентов проявляли интерес к истории семьи, особенно ее трагиче-

ским страницам.  
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Таким образом, Великая Отечественная война – это наиболее важный ис-

торический момент формирования как государственной, так и семейной исто-

рии. 

Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект 19-013-00283 А 

«Исторический опыт личности в контексте глобализации (на материале ис-

следования самопонимания национальной идентичности молодежью Кубани и 

Крыма». 
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HISTORICAL EXPERIENCE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE SELF-

CONSCIOUSNESS OF YOUNG PEOPLE (BASED ON THE RESEARCH OF STU-
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The article presents the results of an empirical study of the historical experience of modern 

Russian and Armenian youth. The study revealed that the main" point of crystallization " of the 

historical experience of young people is the events of the great Patriotic war. The great Patriotic war 

is represented in the minds of Russian youth as the most heroic and at the same time the most tragic 

event in the history of the country. 
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БОРЬБА С ГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Ю.Г. БЛАГОДЕР1, Л.А. ФОКИНА2 

1Кубанский государственный технологический университет, 

350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2, корп. А, 

электронная почта: blagoder_1@mail.ru 

2Кубанский государственный университет, 

350040, г. Краснодар, ул.Ставропольская, д. 149, 

электронная почта: lyuba.fokina.95@mail.ru 

 

В статье дано описание основных военных событий, происходивших в Центральной 

Азии, определено их историческое значение. Рассматривается участие Китая во Второй Ми-

ровой войне. Основное внимание уделено характеристике экономического и политического 

положения страны в период японской агрессии. Отмечено участие советской армии в осво-

бождении Китая от захватчиков. Выявлена роль Китая в разгроме фашистской коалиции. 

Ключевые слова: Вторая Мировая война, Китай, Гоминьдан, Коммунистическая партия 

Китая, Япония, СССР. 

 

В последние десятилетия все большее количество зарубежных ученых ак-

центирует свое внимание на вкладе китайского государства во Вторую миро-

вую войну и сопротивлении японской агрессии. Результаты последних дают 

возможность международному сообществу пересмотреть роль Китая в борьбе с 

фашизмом. Особый вклад в изучение роли Китая во Второй мировой войне был 

сделан британским историком и политологом Ране Миттер (профессор универ-

ситета Оксфорда), который аргументированно доказывал, что именно Китай 

стал одним из первых государств, оказавших сопротивление войскам фашист-

ской коалиции [6]. 

Современное переосмысление роли Китая во Второй мировой войне вызвано 

исследованием различных архивных документов, выделяющих периодику япо-

но-китайского противостояния, указывающих на количество жертв военнослу-
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жащих и представителей мирного населения в годы японской агрессии, пред-

ставляющих общественности описание боевых действий и их значения.  

Вторжение нацистской Германии в 1939 г. в Польшу и захват ее ознамено-

вал начало Второй мировой войны. Когда в Европе война только разгоралась, 

Китай уже был оккупирован японскими войсками. Вторая Японо-Китайская 

война 1937–1945 гг. считается частью Второй мировой войны. Театром воен-

ных действий становятся территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай 

первым принимает на себя удар и сдерживает японскую агрессию в течение не-

скольких лет. Это позволяет считать его одним из полноправных членов анти-

фашистского блока. Вклад Китая в разгром гитлеровской коалиции так же ва-

жен, как и других государств. 

Противостояние Японии и Китая имеет давнюю историю [2, с. 53-60; 3]. 

Новый очаг противоборства был сформирован в 1931 г. милитаристской Япо-

нией, спровоцировавшей «инцидент 18 сентября», захватившей Северо-Восток 

Китая. Несколько удачных боевых операций позволили выйти к сухопутной 

границе с СССР, что привело к одному из первых столкновений на Халхин-Гол 

[1, с. 110-117].  

В 1937 г. японские захватчики, воспользовавшись конфликтом 

с китайским гарнизоном на мосту Лугоуцяо (Марко Поло) на юго-западе от 

Бэйпина, получившим название «инцидент 7 июля», начали полномасштабную 

войну против Китая. В августе китайские войска потерпели поражения под 

Шанхаем. В декабре этого года японцы захватили Нанкин и истребили по раз-

личным оценкам от 200до 300 тысяч человек. 

Конфликт, начавшийся с аннексии Маньчжурии и создания подконтроль-

ного Японии марионеточного государства Маньчжоу-Го во главе с последним 

цинским императором Пу И, перерос в затяжную войну. Захватчики продвига-

лись на северо-восток Китая, стремясь захватить основные промышленные 

центры региона. Захват Шанхая, Нанкина, Пекина, Гуанчжоу позволил японцам 

блокировать все железнодорожные ветки страны и важные морские порты [5]. 
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В конце 30-х – начале 40-х гг. Китай переживал глубокий кризис и мас-

штабные реформы экономической и политической системы. Положение страны 

в годы японско-китайского конфликта было достаточно тяжелым. Япония 

стремилась к уничтожению центрального китайского правительства и созданию 

ряда государств с режимами, подчиненными исключительно японским интере-

сам. Аннексия Японией значительных территорий, жестокое истребление ки-

тайского населения оккупантами сопровождались борьбой политических пар-

тий: правящей – Гоминьдан, оппозиционной – КПК. Это усложняло обстановку 

в стране, но вместе с тем определяло дальнейший курс борьбы с Японией в 

рамках единого фронта. В 1939 г. Чан Кайши разрабатывал план создания меж-

дународной антияпонской коалиции. Важным союзником в войне должен был 

стать Советский Союз.  

Перед Китаем стояли колоссальные задачи: освобождение ранее оккупи-

рованных японцами территорий, преодоление внутригосударственного полити-

ческого кризиса, объединение страны. Процесс модернизации, начатый китай-

ским правительством ранее, был приостановлен. Тяготы войны привели к 

углублению социальных противоречий и краху экономики. В то же самое время 

война послужила толчком к демократизации политической системы. Рассмат-

ривались проекты Конституции, была легализована деятельность партий, уси-

лилось патриотическое движение, направленное на организацию мощного со-

противления Японии. 

Япония была очень сильным противником. Ее стремление к захвату азиат-

ских территорий было вызвано необходимостью ресурсного обеспечения «Ве-

ликой Восточной Азии», дальнейших военных действий, направленных против 

западных государств, среди которых ключевое положение занимали Велико-

британия, США и Франция. Особую поддержку в данном направлении оказы-

вала гитлеровская Германия. Вермахт планировал развернуть еще один фронт, 

чтобы ослабить потенциального противника, прежде всего СССР, атаковав его 

с тыла [4, c. 129]. Именно на китайской территории планировалось открыть 

фронт борьбы с СССР, а затем расширить зону военного противостояния на 
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Тихом океане, чтобы заставить США и Великобританию вступить в войну как 

можно скорее. 

Ценой жизни миллионов соотечественников китайская армия оказала ре-

шительное сопротивление японской агрессии и дальнейшему продвижению 

войск фашисткой коалиции вглубь материка. Это позволяет по праву считать 

его ключевым участником военных действий Второй мировой войны в Цен-

тральной Азии. 

Ожесточенные бои, которые вела китайская армия, оказали неоценимую 

помощь в реализации различных целей, в том числе и амбициозных, государ-

ствам-союзникам. Во-первых, была защищена дальневосточная граница СССР. 

Во-вторых, поддержав Китай, Франция сохранила свое экономическое и поли-

тическое влияние в Азии. В-третьих, введя санкции против Японии, США демон-

стрировали рост своего экономического влияния в мировом сообществе. 

В августе 1945 г. СССР начинает борьбу с Японией за освобождение 

Маньчжурии. В результате стремительного наступления советских солдат 

и монгольской Народной армии была разгромлена Квантунская армия, насчи-

тывавшая вместе с местными формированиями более 1 млн. человек. 

2 сентября 1945 г. японское правительство подписывает Акт о капитуляции. 

Это событие ознаменовало собой окончание Второй мировой войны. 

Анализ документальных материалов показал, что советское руководство 

не было заинтересовано в обострении отношений между правительством Чан 

Кайши и руководством КПК. 

Подводя итог, отметим, что, начал войну раньше других государств, сдер-

живая агрессию японского государства, Китай в тяжелые военные годы потерял 

около 35 миллионов человек. Став буферной зоной, он обезопасил СССР от ве-

дения войны на два фронта. Это позволило советской стране сосредоточить ос-

новную мощь на западном направлении без опасений внезапной атаки с тыла. 
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В статье рассматривается история Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Уделя-

ется внимание описанию культурной обстановки в СССР в годы Великой Отечественной 

войны, подчеркивается, что в этот период праздничные мероприятия претерпели определен-

ные изменения, которые проявлялись, прежде всего, в появлении военизированной состав-

ляющей праздничных мероприятий и использовании салютов. Говориться о том, что война 

сильно повлияла на духовный мир человека и развитие периодической печати страны. 

Указывается, что в этот период была очень значительна не только деятельность газет 

и журналов как источников информации, но и их агитационно-пропагандистская роль. Дела-

ется вывод, что, несмотря на трудную ситуацию в стране, люди сохраняли надежду, поддер-

живали друг друга и старались не только просто найти что-то приятное и радостное среди 

ужаса и бесконечного страха, но и поделиться этим со всеми.  

Ключевые слова: периодическая печать, СССР, агитация, пропаганда, газеты, журналы, 

народ, мероприятия, события, массовость, праздники, Великая Отечественная война. 

 

С тех пор, как на улицах городов не взрываются бомбы и снаряды, как на 

территории стран не слышны выстрелы, прошло уже семьдесят пять лет. На се-

годняшний день ученые насчитали примерно 14513 войн, однако Великая Оте-

чественная война была одной из самых жестоких и кровавых в истории челове-

чества. 

В истории нашей страны нападение фашистских солдат на территорию 

СССР несравнимо, наверное, ни с чем. Ранним утром 22 июня 1941 на террито-

рию СССР кровавым ураганом напали фашисты, грохотали орудия, тысячами 

ехали танки [6, с. 163]. Коммунистическая партия и Советское правительство 
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призвали народ страны вставать на защиту Родины. С первых дней войны по 

зову партии на борьбу с ненавистным врагом, напавшим на Родину, вместе с 

Красной Армией поднялся весь советский народ. Ополченские отряды, баталь-

оны, полки, дивизии создавались во всех областях, краях и автономных респуб-

ликах. Формирование народного ополчения проходило на строго добровольче-

ских началах и только из лиц, которые не подлежали призыву в армию. Осо-

бенности дивизий и полков ополчения состояла в том, что они были неодно-

родными по возрасту, образованию, обученности военному делу личного со-

става. Разнообразен был и национальный состав. Например, в дивизиях, со-

зданных на Северном Кавказе, имелись представили 35 национальностей. Мно-

гие люди брали в свои руки винтовки и шли на фронт, потому что внутренний 

голос вёл их на помощь стране. На тропу войны вставали писатели, поэты, 

журналисты, они показали, что владеют не только талантом писать, но и воевать. 

Утром 22 июня 1941 года, в первый день Великой Отечественной войны 

работники газет начали свою работу совсем по-разному. Журналисты пригра-

ничных территорий не успели написать новости. Ведь каждый из них пошёл 

защищать границу страны. А в то время, пока шли первые бои, номера утрен-

них газет перепечатывались. Вместо привычных всем воскресных новостей в 

заголовках запестрели призывы, звавшие советских граждан на войну: «Фа-

шистская Германия будет разгромлена!» [1]. Посредством прессы партийные 

организации усилили среди населения политическую агитацию и пропаганду 

боевых и революционных традиций. Так, казакам напоминали о славных тра-

дициях их земляков. Газета «Правда» писала, что на «Дону военное мастерство - 

в крови народа, матери воспитывают в детях гордое чувство боевого достоин-

ства...» [7]. 

Работники газет и радио стран Европы были собраны по тревоге, и уже в 

двенадцать часов дня в радиоэфире было передано сообщение о нападении фа-

шистской Германии на Советский Союз. В газетах подобная информация была 

размещена на первой полосе. В эти же сутки газеты СССР «Красноармейская 

армия», «На страже Родины», «Красная Армия» стали считаться фронтовыми, и 
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многие перешли в походный режим. В каждом городе было множество журна-

лов, в которых публиковались детские рассказы, стишки, повести. Так, на про-

тяжении всей войны входили детские журналы: «Вожатый», «Дружные ребя-

та», «Мурзилка», «Пионер» и другие. Особое внимание уделялось образованию 

и воспитанию молодого поколения. Выходили в печать журналы: «Дошкольное 

воспитание», «Начальная школа», «Советская педагогика». Много внимания 

уделялось подвигам солдат и офицеров. Значительное количество информации 

было в газете «Пионерская правда» - советской и российской газете для детей, 

основанной в 1925 году в Москве и вначале издававшейся как еженедельная 

пионерская газета. Эта газета считалась в СССР печатным органом ЦК ВЛКСМ 

и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации. Она пользовалась 

популярностью ещё до начала войны, но во время Великой Отечественной вой-

ны её популярность возросла многократно. 

Периодическая печать военных лет широко освещала праздники и массо-

вые мероприятия этого периода, однако, в годы Великой Отечественной войны 

праздничные мероприятия претерпели определенные изменения, которые про-

являлись, прежде всего, в появлении военизированной составляющей празд-

ничных мероприятий и использовании салютов. Так, на праздновании годов-

щины Великой Октябрьской революции и Дня Интернационала в строгом по-

рядке должен был присутствовать военный отряд Красной Армии [3, с. 206]. 

Каждый житель мог прочитать об этих мероприятиях в газетах. Так же активно 

освещалось прессой и празднование 24 годовщины Октябрьской революции. В 

этот день, 6 ноября 1941 года, по традиции, состоялось заседание Московского 

Совета депутатов трудящихся. Традиционный праздничный военный парад со-

ветских войск прошел 7 ноября 1941 года на Красной площади. Этот парад, 

проведённый в первый год войны, в условиях осады столицы немецкими вой-

сками, смог поднять моральный дух советского народа и Красной Армии [3, с. 

206 - 207]. С Красной площади солдаты и офицеры сразу шли в бой, что нало-

жило на парад определенный отпечаток. Это событие широко обсуждалось и 
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освещалось не только в СССР, но и во всем мире, поскольку никто не ожидал 

такого демарша от И.В. Сталина. 

Армейская печать стала мощнейшим оружием политической пропаганды 

и агитации. Руководство страны традиционно рассматривало периодику в це-

лом как острейшее орудие политической борьбы, обеспечивающее массовую 

поддержку его действиям и решениям [9, С. 108]. В то же время ее роль в жиз-

ни советского общества накануне и в годы Великой Отечественной войны была 

одним из основополагающих факторов будущей победы и ее нельзя недооцени-

вать [8, с. 44]. Всего в вооруженных силах издавалось 103 армейские, 19 фрон-

товых и 4 центральных газет. Еженедельные газеты составляли около 1729 ты-

сяч экземпляров. Военная печать СССР находилась под строгим контролем по-

литического управления Красной Армии. Писатели, работавшие в редакциях 

фронтовых газет, печатали в колонках свои художественные произведения, в 

которых не редко описывались массовые мероприятия, проходившие в те вре-

мена. Их песни, рассказы, повести приободряли солдат и жителей оккупиро-

ванных городов и поселений. К сожалению, или к счастью, все массовые меро-

приятия (кроме санкционированных партией и правительством государствен-

ных праздников) были приостановлены на время войны, так как это было не-

безопасно. Правительство не хотело подвергать опасности мирных жителей. 

Люди даже переставали праздновать дни рождения, свадьбы, поскольку каж-

дый хотел уберечь своих близких.  

Главную роль среди периодической печати военных лет занимала газета 

«Правда», которая на своих страницах объединила самых лучших мастеров пе-

ра. За весь период войны в тираж вышло огромное количество экземпляров га-

зеты. Российская газета «Правда» стала одним из главных аспектов патриоти-

ческого воспитания. Идеологическая работа в стране была ключевой, ведь 

необходимо было обеспечить и привлечь духовный потенциал, чтобы поднять 

и укрепить моральные установки, которые бы смогли приободрить советский 

народ после стольких неудач и поражений первых месяцев Великой Отече-

ственной войны. Борьба с фашизмом народов многонационального СССР носи-



 

30 

ла освободительный характер, и освещение хода военных действий в прессе, 

рассказы о подвигах отдельных многочисленных героев - вселяли надежду в 

сердца солдат, тружеников тыла и мирных жителей. Если проанализировать 

периодическую печать, то можно заметить, что газеты очень многолики. В од-

ной только Москве существовало около ста изданий, например, «Связь Красной 

Армии», «Журавль» и другие. В целом, периодическая печать была символ 

единства, братства и объединения народов перед лицом смертельной опасно-

сти. В минуты коротких передышек между боями коммунисты проводили бесе-

ды в ротах, разъясняли воинам боевые задачи, читали им сводки Совин-

формбюро. 

Несмотря на трудности и запрет большинства массовых мероприятий, по-

сле знаменитого Парада 7 ноября 1941 года, государство все же старалось под-

держивать граждан страны. В те дни советские люди с радостью читали сооб-

щения Совинформбюро о ходе боев. Каждый год праздновался всеми любимый 

Новый год, всегда устанавливалась красивая, пышная ель на главной площади 

страны. В эту ночь все веселились, пели песни, танцевали. 31 декабря выпуска-

лись газеты с праздничными поздравлениями и обращением управляющей пар-

тии.  В годы войны все праздники и массовые мероприятия проводились под 

строгим контролем, всё строго планировалось. Так, по периметру зоны, в кото-

рой проводилось мероприятия, устанавливались военные отряды, контролиру-

ющие безопасность гражданских лиц.  

В 1943 году советские войска смогли одолеть войска фашистской Герма-

нии и переломить ход событий. Изменилась сама судьба войны, победы следо-

вали одна за другой, но самой важной стала Курская дуга (5 июля - 23 августа). 

Это сражение принесло значительные изменения в духовный мир людей, а 1943 

год принес в жизни людей много ярких и светлых праздников. Во всех газетах 

и журналах писали о праздничном параде, который состоялся 5 августа 1943 

года. В эту ночь отгремел салют в честь войск, освободивших Белгород и Орёл. 

Он был произведен двенадцатью артиллерийскими залпами 120 орудий. Но 

только отгремел первый фейерверк, как состоялся следующий, поскольку вой-
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ска СССР освободили город Харьков, и в честь этого также был запущены зал-

пы в ночное время. Но самый главный праздник в истории страны, который 

празднуется ежегодно, принёс нам 1945 год. Он изменил праздничный кален-

дарь, многие даты были связаны с освобождением городов и победой над Гер-

манией. 8 мая был подписан Акт о безоговорочной капитуляции армии фаши-

стов в пригороде Берлина. Конечно же, в честь победы в календаре появился 

столь значимый для страны праздник – День Победы. Установлен он был Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР [3, с. 207]. 

В первый год войны появилось множество героически – патриотических 

произведений, которые с удовольствием печатали и перепечатывали газеты и 

журналы: песня «Священная война», композитором которой был А.В. Алексан-

дров, а автором слов - В.И. Лебедев-Кумач. Плакат художника И.М. Тоидзе 

«Родина-мать зовёт!» и по сей день является символом победы для каждого из 

нас. Картины того периода пропитаны горем, страхом и переживаниями за бу-

дущее своей страны. Поэты и писатели стали военными корреспондентами. 

Среди них был и К.М. Симонов, получивший свою известность, благодаря ра-

боте в периодической печати. Писателем «Красная звезда» был В.С. Гроссман. 

Среди погибших писателей, были и автор детских рассказов А.П. Гайдар и Е. 

Петров. На фронт выезжали с концертами известные артисты и музыканты 

страны, бригады малых и больших театров, народные ансамбли, некоторые 

цирковые артисты. Всего было организовано около 500 тысяч концертов [5], 

многие из которых ярко описывалось в прессе. Среди творчества военных лет 

особую роль занимали песни. Каждому фронтовику была известна и близка ле-

гендарная «Тёмная ночь» композитора Н.В. Богословского, написанная на сти-

хи В.Г. Агатова. Любимыми песнями, покорившими сердца многих, стали: 

«Соловьи», «В землянке», «В лесу прифронтовом». Многие песни стали попу-

лярными и поистине народными, они исполнялись на каждом концерте или 

просто среди солдат, одной из таких была «Катюша» (М.И. Блантер, М.В. Иса-

ковский).  
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Во время войны получили свою популярность эстрадные исполнитель-

ные. Так любовь народа пришла к К.И. Шульженко, «Синий платочек» в её ис-

полнении стала одним из символов военных лет на фронте. За первый год пе-

вица дала около 480 концертов перед бойцами Ленинградского фронта. Народ-

ную любовь получила Л.А. Русланова. Ещё одним популярным музыкантов 

был Л.О. Утёсов, выезжавший на фронт со своими джазовыми оркестрами. Обо 

всем этом сообщала газета «Пионерская правда», тем самым стараясь отвлечь 

людей от войны и принести в их жизнь немного прекрасного, поскольку все 

предметы искусства были эвакуированы, в первые дни войны, а музеи и театры 

были закрыты. Сокровища Эрмитажа отправились в Свердловск. Основная 

часть коллекции Русской музея перевезли в Пермь. Часть экспонатов приго-

родных музеев Ленинграда вывезли в Горький, а затем были перенаправлены в 

Новосибирск. Работа по упаковке и транспортировке грузов чаще всего прохо-

дили под бомбёжками с риском на жизнь сотрудников. Делать все это помогали 

простые жители, узнававшие об этом благодаря все той же периодической пе-

чати, которая, увы, не могла писать лишь о праздниках и бесконечно радовать 

читателей.  

В репертуарах театров военного времени были представлены пьесы Си-

монова «Русские люди», «Жди меня»; А.Е. Корнейчука «Фронт»; Л.М. Леонова 

«Нашествие». Газеты всячески пытались уведомить граждан о предстоящих 

премьерах, публикуя расписание подобных мероприятий. Нельзя не отметить, 

что за годы войны отечественная культура понесла огромные потери. На терри-

тории СССР было уничтожено более трех тысяч памятников архитектуры, раз-

граблены 427 музеев, 4 тысячи библиотек (погибло свыше 115 миллионов 

книжных изданий), архивы 19 областей. И в 1944 году накануне Нового года по 

советскому радио прозвучал новый Государственный гимн СССР (музыка А.В. 

Александрова, слова С.В. Михалкова и Г.А. Эль-Регистана) [4, с. 41 - 43]. Он 

заменил прежний революционный гимн «Интернационал». Обо всем этом жи-

телям сообщали газеты и журналы. 
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Сегодня, деятельность как властных структур, так и общественных орга-

низаций по сохранению исторической памяти ушла от советских штампов ее 

понимания и воплощения. На постсоветском пространстве в ХХI в. на первый 

план вышли воспитательная, духовно-нравственная и мировоззренческая функ-

ции, направленные на популяризацию традиционных ценностей российского 

социума. В соответствии с официальными государственными программами и 

программами общественных организаций к ним относятся в первую очередь 

любовь к Родине, сохранение семейных и государственных ценностей, тради-

ций, а также памяти о Великой Отечественной войне [2]. В условиях современ-

ных информационных войны сохранение исторической памяти населения стра-

ны о самом героическом периоде ее новейшей истории противодействует дефор-

мации системы ценностных ориентаций, радикализации поведения, формирует 

представления о сущности гражданственности и патриотизма [10, С. 179]. 
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The article deals with the history of the great Patriotic war of 1941-1945. The author pays at-

tention to the description of the cultural situation in the USSR during the great Patriotic war, and 

emphasizes that during this period, the festive events underwent certain changes, which were mani-

fested primarily in the appearance of a paramilitary component of the festive events and the use of 

fireworks. It is said that the war greatly affected the spiritual world of man and the development of 

the country's periodical press. 

It is indicated that during this period, not only the activity of Newspapers and magazines as 

sources of information, but also their agitation and propaganda role was very significant. It is con-

cluded that despite the difficult situation in the country, people kept hope, supported each other and 

tried not only to find something pleasant and joyful in the midst of horror and endless fear, but also 

to share it with everyone. 

Keywords: periodical press, USSR, agitation, propaganda, Newspapers, magazines, people, 

events, mass events, holidays, the Great Patriotic war. 
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В статье рассматривается вклад армянского народа в годы Великой Отечественной 

войны. Указывается, что победа в Великой Отечественной войне сыграла важнейшую роль 

для сохранения всего армянского народа. Подчеркивается, что в Великой Отечественной 

войне советское общество оказалось тесно связано единой национальной идеей и достаточно 

широкой консолидации между различными слоями взаимопонимания и единения между 

гражданами и властью. Делается вывод, что в ходе Великой Отечественной войны происхо-

дило складывание единой культурно-идеологической составляющей, общей для всех более 

чем ста национальностей, наций, народностей и этнических групп, проживающих на терри-

тории СССР. Это и было самым сильным и непревзойденным оружием, перед которым фа-

шисты не смогли выстоять 

Ключевые слова: СССР, Великая Отечественная война, Армения, армяне, Великая По-

беда, национальное самосознание. 

 

История человеческого общества знает немало событий, которые по праву 

именуются значительными, выдающимися и даже эпохальными. Однако ни од-

но событие в мировой истории не затрагивало самые основы жизни народов, 

как Великая Отечественная война – одна из трагических и героических страниц 

истории нашей страны и ключевая составляющая Второй мировой войны. За 

всю историю России ни одна война не знала такого массово героизма, какой 

проявили советские люди в 1941 - 1945 гг. 

Особое научное значение и новизну приобретает изучение исторической 

памяти, которая укрепляет национальное самосознание, поддерживает преем-

ственность поколений, играет огромную роль в формировании мировоззрения и 

mailto:lolla.kiseleva.00@mail/ru
mailto:bochka78@mail.ru
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сохранении историко-культурного наследия. Немаловажно и то, что человек 

начинает систематизировать известную ему информацию о войне, осмысливать 

факты и житейские знания на фоне прошлого, настоящего и будущего, тем са-

мым способствуя ликвидации угрозы новой мировой войны [1, с. 73]. Истори-

ко-культурное наследие всегда служило фундаментом духовного развития по-

колений. Каждое поколение использует накопленный опыт, осваивает дости-

жения и движется дальше, к созданию новых ценностей. Историко-культурное 

наследие способствует духовному развитию личности, воспитывает патриотизм 

и уважение к народному достоянию [6]. С помощью патриотизма происходит 

развитие личности и человеческих качеств [7, с. 157]. 

В Великой Отечественной войне советское общество оказалось тесно свя-

зано единой национальной идеей и достаточно широкой консолидации между 

различными слоями взаимопонимания и единения между гражданами и вла-

стью. Идеологическому аппарату партии в годы Великой Отечественной войны 

удалось сформировать целостную модель патриотизма. В этой модели совре-

менность не противопоставлялась историческому прошлому, национальные 

чувства не подавлялись, а напротив, рассматривались как мощный фактор роста 

патриотического сознания [2, с. 39]. 

На долю Армении и армян в этой кровопролитной войне выпало немало 

потерь. Практически каждый второй погиб. Победа в Великой Отечественной 

войне сыграла важнейшую роль для сохранения всего армянского народа. К 

началу войны, являясь союзником фашистской Германии Турция, сосредоточи-

ла на границе Советской Армении 26 вооруженных дивизий и выжидала под-

ходящего момента для вторжения на ее территорию. Таким образом, Турция 

могла окончательно решить свой «армянский вопрос». Напомним, что в конце 

XIX - начале XX вв. армянский народ подвергся геноциду – преступлению, в 

котором непосредственный объект преступления – общественные отношения, 

связанные с обеспечением мирного существования национальных, этнических, 

расовых или религиозных групп. Руководство младотурецких шовинистов раз-

работало план уничтожения армянского населения Западной (Турецкой) Арме-
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нии, которая входила в состав Османской империи. В годы Первой Мировой 

войны младотурки (партии «Иттихад ве Тераки») осуществили варварский план 

физического уничтожения армян, уничтожив около полутора миллиона чело-

век, в основном мирное население. Исконная территория проживания западных 

армян - Западная (Турецкая) Армения полностью была очищена от коренного 

армянского населения. Это стало следствием политики правящей клики мла-

дотурецких руководителей – территориальной экспансии, присвоения исконной 

территории армян с обязательным уничтожением последних [3, с.103].  

Армяне совместно с остальными национальностями СССР с самого начала 

военных действий участвовали в противостоянии фашистской Германии. В Со-

ветской Армении каждый пятый гражданин ушел на войну. По словам маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова, в сражениях с фашистами армяне, будь то ря-

довые или маршалы, сделали бессмертными свои имена, ее мужественные сы-

ны вписали их в историю. И это, безусловно, именно так. Более 70 тыс. армян 

[4, с.112] были награждены орденами и медалями СССР, 103 из них получили 

звание Героя Советского Союза. Более 60 генералов-армян в годы войны ко-

мандовали крупными армейскими соединениями. 

В Армении до начала Великой Отечественной жили почти 1,3 млн. пред-

ставителей армянского народа, а за ее границами в государстве проживало 

свыше 1,5 млн. В боях Великой Отечественной войны приняли участие свыше 

600 000 представителей армянской национальности [4, с. 256]. Бок о бок с рус-

скими и представителями иных национальностей они участвовали в сражениях 

за такие города, как Севастополь и Одесса, Киев и Брест, встали на защиту го-

родов Москва и Ленинград. Приняли участие в освободительном движении за 

Беларусь и Украину, Молдавию и республики Прибалтики. Уничтожили фаши-

стов в битве на Днепре и Курской Дуге. Выстояли Сталинградскую битву. Вое-

вали на Северном Кавказе. Армяне также участвовали в боях против японцев. 

Героические представители своей нации, армяне представляли самые раз-

ные виды красноармейских войск. Это были пехота, бронетанковые войска, ар-

тиллерийские войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы и пр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252593%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9_%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE_%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D1%25258E%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252593%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB
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В течение войны было создано шесть дивизий, в которые вошли армяне. 

Особо следует отметить первую, 76-ю горно-стрелковую дивизию, образован-

ную одновременно с Советской Арменией. Эта дивизия проявила беспримерное 

мужество в битве под Сталинградом. 

Вторую, 89-ю (Таманскую) дивизию, создали в 1941 г. в Ереване, героиче-

ский путь которой начался в сентябре 1942 года в предгорных районах Кавказа. 

Как часть 58-й армии эта дивизия в 1943 году воевала на Северном Кавказе, по-

сле в составе 18-й армии она участвовала в освободительном движении за Та-

манский полуостров. В связи с этим ей было дано название «Таманская диви-

зия». В период с ноября 1943 г. до апреля 1944 г. бойцы этой дивизии самоот-

верженно сражались за освобождение Керчи. Затем они участвовали в сраже-

ниях за Крым и Севастополь. 390-му и 400-му полкам 89-й дивизии было при-

своено звание Севастопольских. Дивизия находилась под командованием гене-

рал-майора Нвера Сафаряна.  

Под предводительством Н. Сафаряна после взятия Берлина армяне-бойцы 

дивизии не выпуская оружие из рук, под музыку зурны и дхола (армянские 

народные музыкальные инструменты) станцевали победный танец под названи-

ем «Кочари». [4, с.352]. В 1975 году был снят документальный фильм «Нвер 

Сафарян», в котором использовались последние прижизненные съёмки Н.Г. 

Сафаряна. Именем Н. Г. Сафаряна названа улица в Ереване. В 2005 году име-

нем Н. Г. Сафаряна названа Ереванская средняя школа № 164 (основана в 1973 

году), перед школой установлен памятник − бюст полководца. В память о Н. Г. 

Сафаряне в Ереване установлена мемориальная доска на доме, где он жил с 

1956 по 1982 год (ул. Исаакяна, дом 38).  

Третью, 309-ю дивизию, создали осенью 1941 г. в рамках Закавказского 

военного округа. В январе 1942 г. ее бойцы приняли участие в сражениях за 

Керчь. Образование четвертой, 409-й дивизии, датируется октябрем 1941 г. 

Бойцы дивизии прошли предварительную военную подготовку, высадились на 

берегу Терека и победоносно достигли побережья Дуная. Формирование пятой, 

408-й дивизии, датируется апрелем 1942 г. Ее воины приняли участие в непро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252595%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252595%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252598%2525D1%252581%2525D0%2525B0%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D1%25258F%2525D0%2525BD,_%2525D0%252590%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA_%2525D0%2525A1%2525D0%2525B0%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252587
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стой битве за Кавказ. Создание шестой, 261-й дивизии, датируется 1942 годом. 

Она была образована в Армении. Ее бойцы стояли на страже государственной 

границы СССР с Турцией [5, с. 65]. 

Представители армянской диаспоры тоже приняли активное участие в со-

ставе союзных войск. Во Франции они участвовали во французском Сопротив-

лении против гитлеровских войск. Очень известным в годы войны стал парти-

занский отряд, возглавляемый Мисаком Манушяном, проводившим операции 

во Франции. В армию Соединенных Штатов Америки вошли почти 20 тысяч 

армян [5, с. 68]. 

Практически во всех деревнях и городах Армении после Великой Победы 

были возведены памятники, чествующие павших бойцов. В 1967 г. как символ 

победы над гитлеровскими войсками в Ереване поставили памятник «Мать-

Армения». Армения, безусловна, одна из тех стран постсоветского простран-

ства, которая празднует День Великой Победы. Празднуя Победу в Великой 

Отечественной войне, армянский народ не забывает, что исход этой войны вли-

ял и будущее непосредственно Армении и армянской нации, потому что Тур-

ция собиралась в случае, если бы Сталинградскую битву выиграли фашисты, 

вторгнуться в Закавказье. А это стало бы концом самого государства и его жи-

телей. Это бы вылилось в финальную стадию геноцида армянского народа, ко-

торый начался в 1915 г. 

Таким образом, жестокая война, которую начала фашистская Германия и 

которая заставила содрогнуться всю планету, принесла всей цивилизации мно-

го горя и страданий. В ее ходе погибли миллионы человек, были превращены в 

руины несколько сот городов, не одна тысяча деревень [8, c. 177]. Вся Европа 

была разрушена. Германские фашисты, начав войну против Советского Союза, 

полагали, что его многонациональное население не выразит поддержку феде-

ральной власти, благодаря чему фашизму будет обеспечена легкая победа. Од-

нако фашисты ошиблись. Весь народ, населявшие Советский Союз, вне зави-

симости от этнической принадлежности и религиозных убеждений, плечом к 

плечу встал на защиту Отечества.  
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В целом, в ходе Великой Отечественной войны происходило складывание 

единой культурно-идеологической составляющей, общей для всех более чем 

ста национальностей, наций, народностей и этнических групп, проживающих 

на территории СССР. Это и было самым сильным и непревзойденным оружием, 

перед которым фашисты не смогли выстоять. 
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The article examines the contribution of the Armenian people during the great Patriotic war. It 

is pointed out that the victory in the great Patriotic war played a crucial role for the preservation of 

the entire Armenian people. It is emphasized that in the great Patriotic war, the Soviet society was 

closely linked by a single national idea and a fairly broad consolidation between various layers of 

mutual understanding and unity between citizens and the authorities. It is concluded that during the 

great Patriotic war there was a formation of a single cultural and ideological component common to 
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tory of the USSR. It was the most powerful and unbeatable weapon, before which the fascists are 

not able to survive 
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В этом году российский народ торжественно отмечает 75-летие Победы Советского 

Союза в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. День Победы – 9 мая 1945 года навсе-

гда останется одной из самых ярких дат в героической летописи нашей Родины.  

Как и всякий перелом в жизни, война многому учит человека, заставляет его многое 

пережить и перечувствовать. Великая Отечественная война явилась всесторонней проверкой 

прочности советского общественного и государственного строя, тяжелейшим испытанием 

для всего нашего народа и его Вооруженных Сил. Но, несмотря на всю суровость тех лет, 

они выстояли, одержав победу. 

Изучая биографии людей, чьи имена ассоциируются с легендарными подвигами, мы 

обратили внимание на то, что в гражданской жизни это были простые люди. Однако в дни 

испытаний они смогли проявить незаурядную силу воли [1]. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, испытания, спорт, жизнь, мужество, 

тренер, победитель. 

 

Нам бы хотелось рассказать о людях, которые стали известными спортс-

менами и тренерами, пройдя тяжелую школу жизни.  

Агаеков Артем Михайлович – это заслуженный тренер РСФСР по легкой 

атлетике, создатель прыжковой школы. Артем Михайлович – коренной красно-

дарец. Получив аттестат зрелости, он поступил в Серпуховскую авиашколу, ко-

торую окончил за год до войны. Спортом он увлекся еще юношей. Обнаружил 

недюжинные способности в прыжках в длину. Считался одним из самых пер-

спективных молодых спортсменов страны и республики. Артем показывал вы-

сокие результаты, но началась война. На фронт 20-летний Артем ушел в 1941-м 

в ряды механического авиаполка ночных бомбардировщиков. Войну он завер-



 

46 

шил в 1945-м году, в звании – старший техник лейтенант. Как и его друзья-

однополчане, проявил поразительную стойкость и мужество, несгибаемую во-

лю. 

После войны он продолжил заниматься своим любимым делом. Он неод-

нократно становился призером чемпионата СССР в тройном прыжке, побеждал 

в республиканских соревнованиях.  

А.М. Агаеков окончил Краснодарский нефтяной техникум и спортивный 

факультет пединститута. Как выяснилось позже, техническое образование сыг-

рало в тренерской работе Артема Михайловича не последнюю роль. 

Артем Михайлович, человек максимально творческий, являлся прекрас-

ным руководителем, организатором. У него было много учеников, которые ста-

ли первыми выигрывать медали на чемпионатах РСФСР и СССР, бить рекорды. 

Военные годы не прошли просто так. Редкостное умение создать боеспо-

собный творческий коллектив, в котором «один-за всех, и все-за одного», яв-

лялся главной заповедью во время Великой Отечественной войны [2, c. 235]. 

Среди славных фигур, украшающих историю мирового плавания, наверня-

ка найдется ниша и для заслуженного тренера России краснодарца Волкова 

Владимира Дмитриевича. 

«Цель творчества-самоотдача, а не шумиха, не успех», - это жизненный 

принцип Волкова, его девиз. Чтобы понять, как сформировался этот человек, 

так много сделавший для отечественного и, естественно, кубанского плавания, 

необходимо понять и то время, в которое он жил. Голодное детство, война, 

служба в армии: на фронт он ушел 17-летним мальчишкой, демобилизовался 

спустя почти восемь лет. 

Первое боевое крещение В.Д. Волков принял у реки Кочеты. Конечно, бы-

ло страшно, от взрывов вражеских снарядов и атак пикирующих бомбардиров-

щиков. На многие месяцы война превратилась в рабочие будни. Через некото-

рое время из пехоты Владимира направили в зенитную артиллерию. Он охра-

нял аэродромы, мосты, потом «летающие крепости» под Миргородом. Войну 

закончил сержантом, радистом первого класса. В 1946 году В.Д. Волкова 
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направили под турецкую границу в район Батуми. Из армии демобилизовался 

только в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II степени, меда-

лью «За победу Кавказа», «За победу над Германией». Уже в армии, Владимир 

показывал хорошие результаты в беге, но явно преуспел в плавании, был чем-

пионом Закавказского военного округа, вторым призером чемпионата Грузии. 

В 1954 году окончил факультет физвоспитания Краснодарского педагогическо-

го института. Победитель и призер первенства РСФСР (1950-1954). После ра-

ботал тренером в спортивной школе. Это был удивительный во всех отношени-

ях человек. Именно на полях сражений ковался характер Владимира, а характер 

– это судьба [2, c. 231]. 

Большой вклад в спортивную жизни страны внес и Новиков Вячеслав 

Дмитриевич. Родился 1 мая 1930 года. Заслуженный тренер России, мастер 

спорта, арбитр международной категории. Он гордится тем, что пережил бло-

каду, что в этом городе прошла его юность, что именно здесь получил нрав-

ственную и спортивную закалку. Видно, военное детство наложило свой отпе-

чаток. Война его застала в Питере. Работал на заводе вместе с другими под-

ростками. Первая специальность – шрифтолитейщик. Характер у него бойцов-

ский – этого у него не отнять. Занимаясь в борцовской секции, он выступал за 

юношескую, сборную Ленинграда, участвовал в первенстве СССР. Кумирами 

были фронтовики – люди сильные, смелые, порой отчаянные. В Краснодар Вя-

чеслав Дмитриевич переехал в 1952 году по направлению после окончания 

ВВШТ. Много раз побеждал в чемпионатах Кубани, входил в число призеров 

крупнейших российских турниров. Незаурядные организаторские способности 

В.Д. Новикова привели к появлению целой плеяды талантливых тренеров [2, c. 

101]. 

Хочется рассказать еще об одном удивительном человеке, заслуженном 

тренере СССР Геннадии Карповиче Казаджиеве. Это выдающаяся, легендарная 

личность. Родился в 1924 году в городе Краснодаре. В 1942-м он, 18-летний 

мальчишка, только что окончивший десятый класс школы рабочей молодежи, 

стал солдатом, как миллионы его сверстников. Пришло время Родину защи-
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щать. Первый бой рядовой Г.К. Казаджиев принял у станицы Пашковской. 

Геннадий остался жив: он отделался ранением и был отправлен в госпиталь. И 

в дальнейшем судьба его хранила. Порой бывал в таких переделках, что выжить 

было просто невозможно. А он выжил. 

Геннадий Карпович прошагал дорогами войну по всей Европе: наводчиком 

на «катюшах» в отдельном гвардейском горно-вьючном дивизионе, автоматчи-

ком в мотострелковых войсках. Воевал на Кавказе, на 3-м Украинском фронте. 

Завершил свой боевой путь в Вене в 1945-м. 

Бойцом Г.К. Казаджиев слыл храбрым, умелым. Его фронтовые будни от-

мечены орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени, 

множеством медалей – «За оборону Кавказа», «За освобождение Белграда», «За 

штурм Будапешта», «За взятие Вены». 

Возвратившись домой в 1947-м, вчерашний фронтовик, прежде чем свя-

зать свою судьбу со спортом, успел поработать матросом, маляром. Но тяга к 

акробатике взяла верх. Увлекшись этим зажигательным видом спорта еще в 

школьные годы в конце 30-х, Г.К. Казаджиев, солдат-победитель, спустя почти 

десять лет вернулся к любимому делу. Именно благодаря ему спортивная акро-

батика в Краснодарском крае обрела огромную популярность. Его потрясаю-

щая энергия, его искрящийся талант зажгли любовь к акробатике в сердцах 

подрастающего поколения послевоенных лет, а его тренерский дар, душевная 

щедрость открыли россыпь талантов. Для Геннадия Карповича акробатика – 

спорт, и призвание, и школа жизни. Поэтому роль Г.К. Казаджиева. В развитии 

спорта на Кубани необыкновенна велика [2, c.18]. 

«Мы были молодыми, в тельняшках – ничего не боялись» – это слова за-

служенного тренера РСФСР по футболу, Рассказова Николая Тимофеевича. 

Родился 19 декабря 1921 года в селе Ключи Пензенской области. В 1930 

году семья переехала в город Баку. 

Он повесил бутсы на гвоздь раньше, чем это следовало сделать. Не по сво-

ей вине, не потому, что устал от футбола или в услугах его не нуждались. 

Началась Великая Отечественная война. Старшина артиллерист Н.Т. Рассказов 
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все 250 дней провел в осажденном Севастополе, защищая город в составе седь-

мой морской бригады. 

Конечно, Николай Тимофеевич остался в футболе, стал тренером. Выясни-

лось, что он талантливый специалист, умеющий открывать и растить игроков. 

Делать интересные команды, способные добиваться высоких результатов. Все 

эти качества, конечно были приобретены благодаря участию в военных дей-

ствиях. Запах крови и пороха, а также жизнь в тяжелых условиях закалило сол-

датский дух. 

Послевоенные годы – это время всеобщего потрясающего энтузиазма. 

Вчерашние солдаты и мирную жизнь воспринимали как бруствер, вынашивали 

дерзкие планы. Вообще, в то время роль фронтовиков была необыкновенно ве-

лика во многих отраслях, в том числе и в спорте. Те, кто пришел в войны, отли-

чались редкой тягой к знаниям, фантастическим упорством, обладали поистине 

железной хваткой. Для них не было ничего невозможного. Они били рекорды, 

выигрывали медали на чемпионатах мира и Европы, организовывали спортив-

ные кружки, секции, руководили спортивными организациями.  

Пройдет еще множество десятилетий со дня Великой Победы советского 

народа над фашистской Германией, а отголоски еще долго будут ощущаться в 

каждой российской семье [2, c. 442]. 
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This year, the Russian people solemnly celebrates the 75th anniversary of the Victory of the 

Soviet Union in the Great Patriotic War of 1941-1945. Victory Day - May 9, 1945 will forever re-

main one of the brightest dates in the heroic annals of our Motherland. 

Like every turning point in life, war teaches a lot of people, makes them survive and feel 

much. The Great Patriotic War was a comprehensive test of the strength of the Soviet social and 

state system, a difficult test for all our people and their Armed Forces. But, despite the severity of 

those years, they survived, winning. 

Studying the biographies of people whose names are associated with legendary feats, we no-

ticed that in civilian life they were ordinary people. However, during the test days, they were able to 

show extraordinary willpower [1]. 

Keywords: World War II, trials, sport, life, courage, coach, winner. 
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Статья посвящена проблемам восстановления научного потенциала в северокавказском 

регионе в послевоенные годы. Автор отмечает, что после окончания Великой Отечественной 

войны народы Кавказа объединились для восстановления всех сфер народного хозяйства се-

верокавказского региона.  В короткий срок были не только восстановлены институты, лабо-

ратории и опытные станции, пострадавшие от войны, но и развёрнуто строительство новых 

исследовательских центров. 

Ключевые слова: наука, Северный Кавказ, Великая Отечественная Война, научная ин-

теллигенция, научно-технический потенциал. 

 

Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб всей экономике 

страны. Причиненные войной человеческие и материальные потери были очень 

велики. Пострадали абсолютно все сферы народного хозяйства – промышлен-

ность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, наука и т.д. Для вос-

становления разрушенного войной уклада жизни, перевода экономики в мирное 

русло необходимо было приложить огромные усилия. Окончание войны вы-

двинуло на первый план задачи восстановления нормальной жизнедеятельно-

сти и обусловило необходимость новых усилий для возвращения условий мир-

ного времени. 

В культурной политике Советского государства приоритетное место заня-

ли проблемы образования и науки. Восстановление именно этой сферы соци-

альной жизни было востребовано огромной необходимостью специализирован-
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ных кадров, без которых нельзя было преодолеть ужасающие последствия вой-

ны и обеспечить будущее развитие страны и общества. Но, несмотря на огром-

ный недостаток финансовых ресурсов, государство находило средства на вос-

становление, реконструкцию и развитие средней и высшей школы, научного 

потенциала страны. После окончания Великой Отечественной войны народы 

Кавказа объединились для восстановления всех сфер народного хозяйства севе-

рокавказского региона. 

Наука в послевоенные годы рассматривалась в качестве важнейшего фак-

тора восстановления и дальнейшего развития страны. Значительно возросли 

финансовые расходы на научно-исследовательскую деятельность, на рекон-

струкцию и строительство новых научных институтов, модернизацию их обо-

рудования. Улучшилось финансирование научно-технических исследований. 

Расширялась сеть научных учреждений и конструкторских заводов, развива-

лись существующие и открывались новые академические и отраслевые науч-

ные центры, которые укреплялись квалифицированными специалистами. К 

1950 г. в десяти союзных республиках действовали академии наук.  

На Северном Кавказе также произошли позитивные изменения в научной 

сфере. В октябре 1945 г. в ознаменование 25-летия советской автономии в Да-

гестанской АССР была организована Научно-исследовательская база АН СССР 

в составе 6 секторов (геологии, энергетики, химии, почвоведения, зоологии и 

животноводства, ботаники), Института истории, языка и литературы, а так же 

республиканской опытной станции по животноводству и Махачкалинской хими-

ческой лаборатории [1, с. 212]. 

Научная база, проводившая свои исследования в тесном контакте и под 

руководством Академии наук СССР, сыграла исключительно важную роль в 

подготовке научных кадров из коренных народностей Дагестана. Уже в 1947 

году коллектив научных, работники базы насчитывал 40 человек, в том числе 

16 докторов и кандидатов наук. 

Ученые Дагестанской научно-исследовательской базы, преобразованной в 

1949г. в Дагестанский филиал АН СССР, педагогического института вели 
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огромную работу по изучению природных ресурсов республики, занимались 

вопросами, связанными с созданием новых, более продуктивных пород овец и 

крупного рогатого скота, приспособленных к условиям горных районов Даге-

стана, составляли почвенные и растительные карты республики. 

Многие работы ученых Дагестанского филиала АН СССР получили широ-

кое признание общественности и были отмечены премиями. Несколько работ 

ученых филиала были отмечены премиями Президиума АН СССР и Министер-

ства сельского хозяйства СССР. 

В 1950 г. при Дагестанском филиале АН СССР была открыта аспирантура. 

Это позволило готовить непосредственно в учреждениях филиала научные кад-

ры в области физики, истории, языкознания и литературоведения. 

В Северо-Осетинской АССР аспирантура была открыта во всех вузах. В 

1950 г. в этой республике насчитывалось 15 докторов и 107 кандидатов наук, 

или на 6 докторов и 58 кандидатов наук больше, чем в 1940 г. [2, с. 164]. Науч-

ные работники проводили важные исследования в области общественных и 

естественных наук. 

Ведущим научным учреждением республики, осуществлявшим исследова-

ния преимущественно по республиканской научной тематике, являлся Северо-

Осетинский научно-исследовательский институт. Он занимался изучением во-

просов языкознания, литературы, фольклора и истории Осетии. 

Значительным фактом в научной жизни республики стало издание Северо-

Осетинским научно-исследовательским институтом совместно с учеными АН 

СССР монографии «Сырьевые ресурсы Северо-Осетинской АССР» [3, с. 117]. 

В послевоенные годы ученые Кабардинского научно- исследовательского 

института издали несколько выпусков «Ученых записок», два сборника статей 

по истории Кабарды, ряд других коллективных работ, в том числе книгу «При-

родные ресурсы Кабардинской АССР». 

В Грозненской области усилия научной интеллигенции естественного 

профиля были сосредоточены на поиске и разработке новых источников топли-

ва, в частности нефти и газа. Успехи грозненских нефтяников и геологов в раз-
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витии нефтяной промышленности получили высокую оценку государства. В 

1947 г. работникам Грозненского научно-исследовательского института нефти 

за разведку и разработку новых месторождений нефти была присуждена Госу-

дарственная премия СССР [4, с. 97]. 

Продолжали научные исследования по вопросам курортологии и физиоте-

рапии ученые Бальнеологического института в г. Пятигорске. При активном 

участии профессора Н.Н. Славянова изучалась гидрология кавказских мине-

ральных вод, изучались рекреационные ресурсы курортов Юга России. Инсти-

тут проводил научные конференции всесоюзного уровня по различным про-

блемам бальнеотерапии. 

Актуальные научные проблемы разрабатывались учеными Ставропольской 

противочумной станции, которая решением Совета Министров СССР в 1952 г. 

была преобразована в Противочумный институт Кавказа и Закавказья. В его со-

став вошли противочумные учреждения Азербайджанской, Армянской и Гру-

зинской ССР. Ученые института разрабатывали практические мероприятия по 

ликвидации очагов чумы, холеры и других опасных инфекций. Для практиче-

ских врачей особую ценность представляли работы профессоров Ю.М. Ралля, 

В.Н. Федорова, И.Ф. Таран и др. [5, с. 351]. 

В 1951 г. в Черкесске возобновил работу областной институт истории, 

языка и литературы. Большую роль в становлении и развитии кавказоведения, 

национальной письменности и культуры сыграли ученые института 

Е.П. Алексеева, В.П. Невская, И.Х, Калмыков, Т.З. Табулов. 

Неоднозначность и сложность социально-политической ситуации второй 

половины 1940-х – первой половины 1950-х годов влияли на состояние науки в 

регионе, сдерживая развитие одних направлений и содействуя изучению дру-

гих. Однако, в целом, несмотря на трудности, это было время консолидации 

научного потенциала Северного Кавказа, создания условий для дальнейших 

научных изысканий, накопления исследовательского материала, разработки, 

наряду с традиционными, новых отраслей научного знания. 
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The article is devoted to the problems of restoring scientific potential in the North Caucasus 

region in the post-war years. The author notes that after the end of the great Patriotic war, the peo-

ples of the Caucasus United to restore all spheres of the national economy of the North Caucasus 

region.  In a short time, not only were the institutes, laboratories, and experimental stations dam-

aged by the war restored, but the construction of new research centers was also launched. 
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В данной статье рассматриваются роль и значение женщин и детей в Великой Оте-

чественной войне. Отмечается, что в военный период, женщины и дети сражались на 

фронтах и работали в тылу, приближая Победу. Актуальность темы состоит в том, что ис-

торическое осмысление такой многоплановой темы как вклад женщин и детей в обеспече-

ние Победы и стабильности тыла позволяет глубже познать смысл единения и роль всего 

советского народа в этом процессе. Сделан вывод о том, что Великая Отечественная вой-

на стала суровым испытанием для всей страны в целом и для каждого человека в отдель-

ности, а женщины и дети внесли свой значительный вклад в общее дело победы над 

немецко-фашистскими захватчиками. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, дети, женщины, память, подвиг, по-

беда, тыл, фронт. 

 

Исследование различных аспектов и вопросов, связанных с периодом Ве-

ликой Отечественной войны, относится к числу первостепенных проблем в со-

временной отечественной исторической науке. Российскими историками под-

нимаются разнообразные темы этого трагического периода. В то же время, на 

наш взгляд, несмотря на значительный объем исследований по данной пробле-

ме, она и сегодня не только не исчерпала своей остроты и актуальности, но и 

значительно усилилась в связи с возрастанием, как у профессионалов-ученых – 

историков, философов, социологов, психологов и др., так и у простого обыва-

теля, не равнодушного к истории, стремления к созданию правдивой историче-

ской картины. 

Подобное объективное освещение событий Великой Отечественной вой-

ны, ее итогов и уроков приобретает, также, первостепенное значение для фор-
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мирования исторического сознания народа, особенно поколений, которые толь-

ко начинают свой самостоятельный жизненный путь, для формирования чув-

ства патриотизма и высоких нравственных ценностей [1, c. 54]. 

На протяжении многовековой истории российского государства наш народ 

неоднократно проявлял преданность Отчизне и самоотверженно защищал Ро-

дину. Однако такого героизма и воли к Победе, которые проявили весь совет-

ский народ и его армия, защищая нашу страну в годы Великой Отечественной 

войны, история еще не знала.  

Одним из уроков истории является понимание того, что общий успех в 

войне, в большей степени, зависит не от показателей развития экономического 

роста народного хозяйства или наращивания военного потенциала. Здесь чрез-

вычайно важную роль играет патриотический настрой, культура народа, сила 

духа всех граждан страны, включая женщин и детей.  

Согласно статистике, Великая Отечественная война унесла жизни 26,6 

миллионов советских людей. Из них – около 12 миллионов – военнослужащие, 

остальные – это старики, женщины и дети [2]. 

Невозможно думать и говорить о жизни советских граждан в тот период 

без горести, страха и сопереживания. Из-за нехватки продовольствия в стране 

происходило жесткое его нормирование: была введена карточная система. 

Многих людей война лишила дома, а детей – детства и, зачастую, оставила си-

ротами. Всегда, в периоды войн и других критических потрясений мир детей 

наиболее уязвим и испытывает серьезные трансформации. Но суровые времена 

делали детей не только жертвами, но и настоящими бойцами. Тогда в обществе 

формировались новые отношения к детям, новые требования к ним и новые 

ожидания, связанные с чрезвычайной ситуацией [3, с. 5]. На плечи детей и под-

ростков легли такие испытания, преодолеть которые мог не каждый взрослый. 

Дети воевали на фронтах, в партизанских отрядах, служили юнгами на флоте, а 

в тылу, на фабриках, заводах и в полях заменили своих отцов и дедов, ушедших 

на фронт. 
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Сегодня, на просторах сети Интернет, можно найти множество писем де-

тей военного периода, читая которые понимаешь: все эти дети мечтали о том, 

чтобы последующим поколениям никогда не пришлось испытать на себе те 

ужасы, которые война обрушила на них. Нередко, за особые заслуги, мужество 

и героизм, проявленные в борьбе с фашизмом, официальная награда (иногда, 

посмертно) находила своих героев. Дети той военной поры сражались на фрон-

тах и работали в тылу наравне со взрослыми, защищая своих родных и близких, 

защищая свою Родину, нередко ценой своей собственной жизни, ради того, 

чтобы дети будущего имели настоящее мирное детство. 

Стоит обратить внимание и на то, что во время Второй мировой войны 

мир, стал свидетелем, так называемого, женского феномена. Проблема участия 

женщин в обороне Отечества в составе его Вооруженных сил имела место на 

протяжении всей истории Российского государства. В течение длительного 

времени участие женщин в боевых действиях носило эпизодический характер, 

и только в годы Великой Отечественной войны оно получило массовый харак-

тер и стало социальным явлением. СССР значительно превосходил другие гос-

ударства по масштабам мобилизации женского контингента в ряды Вооружен-

ных сил. Всего в годы Великой Отечественной войны было призвано на воен-

ную службу около 495235 женщин [4, с. 11]. Также, женщины шли на фронт 

добровольцами. В результате, на фронтах Великой Отечественной войны, в 

разные периоды, сражалось от 800 тысяч до 1 миллиона женщин [5, с. 95 - 106]. 

И, несмотря на тяготы военной службы и на то, что изначальным предназначе-

нием женщины было продолжение человеческого рода, сохранение домашнего 

очага, воспитание детей, умиротворение воинственности мужчин, на войне они 

не только спасали жизни и помогали раненым, они стреляли, сидели в окопах, 

совершали марш-броски, ходили в разведку, создавали собственные артилле-

рийские отряды и авиационные полки. За годы войны из женщин-добровольцев 

было сформировано три авиационных полка: 46-й гвардейский ночной бомбар-

дировочный, 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й истребительный 

полк ПВО; Отдельная женская добровольческая стрелковая бригада, Отдель-
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ный женский запасной стрелковый полк, Центральная женская школа снайпе-

ров, Отдельная женская рота моряков и др. Центральная женская школа снай-

перской подготовки дала фронту 1061 снайпера и 407 инструкторов снайпер-

ского дела [5, с. 95 - 106].  

А те женщины, которые не принимали участие в боевых действиях, рабо-

тали, не покладая рук, в тылу и на оккупированных врагом территориях.  

Война крайне обострила ситуацию с трудовыми ресурсами. Повседневная 

жизнь советского человека была подчинена лозунгу: «Все для фронта, все для 

Победы!» и перестроена на военный лад. Во многом, благодаря тем людям, ко-

торые, не покладая рук, несмотря ни на что, трудились и днём, и ночью, снаб-

жали фронт всем необходимым, приближалась наша Победа. Вместо ушедших 

на фронт мужчин рабочие места у станков, на фабриках и заводах, за штурва-

лом тракторов, занимали их жены и дети, воплощая в жизнь девиз: «Работать 

не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт». Тогда, именно жен-

щины и молодежь рассматривались как основные источники комплектования 

коллективов заводов [6, с. 106]. С начала 1941 г. и до конца 1942 г. в СССР доля 

женщин среди кочегаров увеличилась с 6 до 27%, токарей – с 16 до 23%, сварщи-

ков – с 17 до 33%, формовщиков – с 29 до 39%, кузнецов и штамповщиков – с 11 

до 50%, грузчиков – с 17 до 40% [6, с. 108]. В целом, за годы войны, значительно 

вырос удельный вес женщин среди работников самых разнообразных отраслей 

народного хозяйства и, к 1944 году, он составил: в промышленности – 53 %, на 

транспорте и связи – 45%, в строительстве – 36%, в сельском хозяйстве – 61%. 

Самый высокий процент женщин был на предприятиях общественного питания и 

здравоохранения, где их доля, к 1944 г., составила 85% [7]. Тогда, на оборонных 

заводах нашей страны, работало 11,5 тысяч комсомольско-молодежных бригад, в 

том числе, возглавляемых женщинами.  

Историография Великой Отечественной войны богата сборниками доку-

ментов и материалов об этом самоотверженном подвиге женщин СССР. Напи-

сано и издано значительное количество статей, монографий, коллективных ра-

бот и воспоминаний о труде женщин в тылу, о героизме на фронтах, в подпо-
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лье, в партизанских отрядах, действовавших на временно оккупированной тер-

ритории Советского Союз [8]. 

Многие из советских женщин, пережив тяготы войны, с не меньшим во-

одушевлением и отвагой, отстраивали послевоенную жизнь.  

Таким образом, Великая Отечественная война стала суровым испытанием 

для всей страны в целом и для каждого человека в отдельности. Война вынуди-

ла перевести все отрасли жизнедеятельности общества на военные рельсы. 

Прежние жизненные ориентиры, понятные и доступные в мирный период, в го-

ды войны теряли свою привычную значимость.  

Работая с информацией о тех давних событиях, невольно задаёшься вопро-

сом: что двигало нашими мужчинами, женщинами и детьми, когда они, не-

смотря на всю злобу и ярость немецко-фашистских захватчиков, рвались в бой, 

на передовую? Где они черпали силы для самоотверженной работы в тылу? И 

понимаешь: их подталкивала любовь к Отчизне, совесть, чувство ответственно-

сти за свой дом и своих ближних, вера в светлое будущее своей страны. Так 

страна приближалась к Победе.  
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ing Victory closer. The relevance of the topic lies in the fact that the historical understanding of 

such a multifaceted topic as the contribution of women and children to ensuring Victory and stabil-

ity of the rear allows us to learn more about the meaning of unity and the role of the entire Soviet 
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to the common cause of victory over the German-fascist invaders.  
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В данной статье автор закрывает заботу об эвакуированных детях с прифронтовых тер-

риторий, эвакуированные в годы Второй мировой войны на территорию Узбекистана. Рес-

публика оказала большую помощь в принятии и размещении эвакуированных детей, оказа-

ние им первой помощи, открытие детских домов. С августа 1941 года в Узбекистан начали 

прибывать эшелоны с эвакуированным населением, СНК республики принял постановление 

об организации комиссии по их приему и устройству. Жители республики проявили о них 

большую заботу, помогли с жильем, питанием, одеждой. Особое внимание было проявлено к 

эвакуированным детям, потерявшим родителей. Республика приняла с осени 1941 года пол-

тора миллиона эвакуированных. В их числе 200 тыс. детей, половина из которых были сиро-

тами.  

Ключевые слова: население, эвакуация, дети, детские дома, комиссия, эшелоны, 

устройство, приём. 

 

Вторая мировая война оказала на судьбы каждой семьи. V пленум ЦК КП 

Узбекистана принял специальное решение об устройстве эвакуированных 

граждан и оказании помощи семьям военнослужащих. Решением ЦК и СНК 

Узбекской ССР от 15 ноября 1941 года местные партийные и советские органи-

зации обязывались принять и устроить эвакуированных детей на работу и уче-

бу, а также в детские дома. Только за вторую половину 1941 года и начало 1942 

года было эвакуировано 976 детских домов с 107223 воспитанниками. В Узбе-

кистан до октября 1942 года на территории республики было размещено 78 

детских домов и приняли 43000 эвакуированных детей. Из них 10918 детей бы-

ли эвакуированы по плану, 9 домов были размещены в Бухарской и Кашкадарь-

инской областях. Воспитанники остальных 28 детских домов были распределе-

ны по действующим республиканским детским домам [1, c.75]. Очевидцы 
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вспоминают, что для оперативного решения детского вопроса был создан цен-

тральный эвакопункт, в который вошли директора всех детских домов столицы. 

На вокзале с октября 1941 года постоянно дежурили педагоги, воспитатели 

детдомов, педиатры, чтобы оперативно принимать все прибывающих и пребы-

вающих детей, за каждым из которых была своя история, опаленная войной.  

Во всех областях, городах и районах республики были созданы специаль-

ные комиссии по приему и устройству эвакуированных граждан и детдомов. На 

предприятиях, в колхозах и совхозах проходили многочисленные собрания, ми-

тинги трудящихся, в повестке дня которых был один вопрос: устройство эваку-

ированных граждан и детских домов. 

В Андижанскую область Узбекской ССР в первые месяцы после начала 

Отечественной войны прибыло около 100 тыс. детей, 26 детских домов с 10 

тыс. детей. Кроме этого, прибыло 300 детей из Польши. В Бутакаринском сель-

совете Андижанского района был принят Черногорский детдом (189 детей), в 

Аимском районе были размещены 4 детдома с 270 детьми, прибывшие из Дон-

басса, в Чинабадском, Пахтаабадском, Халдыванбекоком районах 850 детей, 

прибывшие из Куйбышева. 

2 января 1942 года Ташкентский ГК КП(б) Уз провел собрание женского 

актива города, которое приняло обращение ко всем женщинам Узбекистана об 

оказании помощи фронту и широкой общественной помощи эвакуированным 

детям. Так, собрание женского актива Андижана, которое состоялось 11 января 

1942 года, приняло специальное решение о приеме на воспитание детей, эваку-

ированных из временно оккупированной территории и потерявших родителей.  

Около 200 тыс. детей, оставшиеся без крова и родителей, были приняты в 

Узбекистане. В те годы через эвакопункт на Ташкентском вокзале ежегодно 

проходило 150 - 200 детей, измученных войной. Бывшая воспитанница Бобруй-

ского детского дома Вера Шестакова (В.М. Гаврилова), в последствие вспоми-

нала: «Страшно вспоминать путь из Белоруссии. Когда одну из групп малышей 

сажали в машину, налетели фашистские самолёты. Они сбросили бомбу, а мо-

жет быть, и несколько. Мы бежали от страшного места. В Ташкенте, на вокзале, 
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нас впервые за долгое время накормили горячим обедом и отправили в Фергану. 

Не забыть, как встречали нас ферганцы. Они раздавали нам горячие лепешки, 

урюк, изюм, орехи, что-то ласково говорили на незнакомом языке…» [1, c.76]. 

Поезда приходили из Москвы, Ленинграда, Киева, Курска, Донецка и ряда 

зарубежных городов. Столица Узбекистана приняла в те дни 120 эвакуирован-

ных детей испанских республиканцев. Тогда же в Ташкент прибыло 20 детских 

домов из Польши, только за 1942 год в Шерабаде (Сурхандарьинская область) 

на воспитание были взяты 534 детей школьного возраста, 83 – дети до 7 лет. 

В годы войны с фашизмом ярко проявился гуманизм узбекского народа, 

его высокие духовно-нравственные устои, милосердие и сострадание, явившие-

ся важной предпосылкой победы над фашизмом. Как неоднократно отмечал 

И.А. Каримов: «ни превратности истории, ни жестокие войны, ни стихийные 

бедствия и голод не сломили человечности народа». За годы войны в республи-

ку прибыло около миллиона эвакуированных граждан разных национальностей, 

в том числе около 200 тысяч детей. Им было предоставлено более 135 тыс. кв. 

метров жилой площади, проводилось их трудоустройство. Жители Узбекистана 

делились с ними последним куском хлеба, одеждой, жильем. Более 4,5 тысяч детей 

было принято в семьи узбекистанцев. Семья Шамахмудовых усыновила 14 сирот, 

Х. Самадова – 13, Ф. Касымовой – 10 [1, c. 89]. 

В Узбекистане было размещено более 113 военных госпиталей, над кото-

рыми шефствовали 750 предприятий, учреждений, колхозов, совхозов. В 1942г. 

инвалиды были взяты на учет, им была оказана материальная помощь, боль-

шинство трудоустроено. В Ташкенте был создан специальный приемный пункт, 

который только в первые дни своей работы разместил 2500 детей, из них с Ле-

нинграда прибыло 98 детей немецкой национальности. Все они нашли здесь 

родной дом, были окружены вниманием и заботой. Детей на воспитание брали 

и отдельные семьи, и целые коллективы. Движение за усыновление или патро-

нирование сирот войны ширилось с каждым днем. Оно охватывало коллективы 

многих предприятий, учреждений, колхозов. Ташкентский «Заготхлопкотрест» 

организовал интернат на 25 ребят, обеспечив его всем необходимым. Колхозы 
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Янгиюльского района, Ташкентской области построили детские дома; девять 

колхозов этого района взяли на воспитание 100 детей. Служащие Ташкентской 

железнодорожной станции, члены общества «Красный полумесяц» взяли в опе-

кунство 73 детей, 9 колхозов Янгиюльского района Ташкентской области – 103 

детей, колхоз имени Т. Шевченко Сырдарьинского района – 190, район Чиназ – 

170, жители поселка Шуралисой – 12 детей, колхоз Калининского района – 35 

детей-сирот обеспечили кровом. 

В военные годы узбекский народ за свой счет открывал много интернатов 

и детских домов для депортированных детей. Должное внимание уделяли дет-

ским воспитательным учреждениям. Каждый детский дом находился под попе-

чительством и надзором городских и районных организаций и партийных орга-

нов. Систематически областные, городские и районные органы милиции оказы-

вали также помощь таким учреждениям. На территории колхоза имени Ю. 

Ахунбабаева функционировал детский дом-сирот и одна из воспитанниц дома 

Соня написала письмо своему отцу, который к тому времени служил на фронте 

Люксембурга следующего содержания: «Дом, который выделен колхозом – 

теплый, местное население очень добродушно приняли детей различных наци-

ональностей». 

В основном большое количество детских домов располагались на террито-

рии Ташкентской области. Так, например, в 1942 году был открыт детский дом, 

в котором нашли уют 1800 эвакуированных детей. Коллектив предприятия по 

переработке хлопка города Ташкента, преобразовали клуб предприятия в ин-

тернат и разместили 25 детей-сирот из Белоруской ССР. Около 70 рабочих и 

служащих промышленных предприятий в различных областях открыли кругло-

суточные ясли и детские сады для эвакуированных детей-сирот. Преподава-

тельский коллектив средней школы №110 города Ташкента выделили отдель-

ную комнату для сирот. Родители школьников выступили с предложением о 

ежемесячном выделении из взноса определенную сумму для необходимых 

нужд эвакуированных детей. Практически во всех школах республики, поддер-
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жали начатое дело данной школы. В результате это оказало существенное вли-

яние на материальную сторону эвакуированных детей.  

В 1942 году в колхозе «Правда» Кокандской области также был открыт 

детский дом, который обеспечил кровом около 50 детей-сирот. В марте этого 

года 9 колхозов Кокандской области - 108 детей, труженики района имени Ле-

нина Андижанской области – 162, по области всего – 120, Наманганская об-

ласть – 1300, Маргилан – 93, Фергана – 20, Самарканд - 16 детей взяли на вос-

питание. В Самаркандской области был открыт детский дом, который обеспе-

чил кровом 1100 эвакуированных детей [1, c.90]. 

В Бухарской области совместным трудом (Свердлов, Кармана, Ромитон, 

Олот, Гиждуван, Шофрикон районны и станция Когон) был открыт детский 

дом «Корачорбог», куда были размещены 105 эвакуированных детей. Препода-

ватели и ученики местной семилетней школы, располагавший в районе Карма-

на Бухарской области, обеспечили всеми необходимыми вещами 75 новорож-

денных эвакуированных детей. В Свердловском районе была открыта школа-

интернат, которая была обеспечена оборудованием, одеждой, продуктами пер-

вой необходимости и т.д. В данной школе-интернат было размещено 34 детей. 

В военные годы в целом по Бухарской области были открыты 7 детских домов 

для 211 эвакуированных детей, 96 предприятий и колхозов из личного счета 

обеспечили необходимостью 1623 детей.  

На состояние 1 октября 1942 года эвакуированные дети были размещены в 

28 детские учреждения, 15180 детей – в детские сады и ясли. В 1943 году 69 

колхозов города Ташкента взяли на воспитание сотни эвакуированных детей. В 

марте месяце около города Ташкент в поселке Кодирия в здании бывшей шко-

лы №7 был открыт детский дом специально для детей из Литовской ССР. Ди-

ректором детского дома была назначена Мария Якштене. Сюда также были от-

правлены малютки из Литвы. В результате детский дом объединил 60 детей ли-

товцев. В воспитании и в материальной обеспеченности этих детей взяло на се-

бя ответственность представители местного населения. Воспитатели детских 
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домов совместно с местными жителями организовывали различные вечерние 

представления, делились радостью в эти тяжелые дни с депортированными детьми. 

Кашкадарьинская область обеспечили кровом 750 детей, кроме этого так-

же была открыт детский дом, который объединял в себе сотни детей. Жители 

совхоза «Гузар» взяли на воспитание 23 детей-сирот младенцев. В Кашкадарь-

инскую область было эвакуировано 5 детских домов. За короткий период вре-

мени в республике со стороны колхозов – 870 детей, со стороны государствен-

ных организаций – 400 детей, со стороны различных коллективов – 400 детей 

были взяты на воспитание. 

В январе 1942 года, рассказывает бывшая работница Наркомпроса 

Ф.А. Триерс-Головина, женщины Ташкента обратились с призывом помочь де-

тям, потерявшим родителей: «Не должно быть ни одного ребенка, который не 

нашел бы крова, заботы и материнской любви у нас в Узбекистане. Поделимся 

же с эвакуированными детьми имеющимися у нас детьми вещами – бельем, 

одеждой, обувью…». 

Забота о детях взяла на себя вся республика. Была создана республикан-

ская комиссия помощи эвакуированным детям, наделенная широкими полномочи-

ями. Возглавляла данную комиссию Е.В. Рачинская, работавшая заместителем 

народного комиссара просвещения, народные артистки СССР С. Ишантураева, 

Л. Сарымсакова, активистки А.В. Смирнова, С.А. Журавская, Е.Г. Самойленко. 

В 1942 году Е.Г. Самойленко открыл детский дом в г. Намангане, где 

нашли приют 97 беспризорных детей, где велись с ними агитационная и куль-

турная пропаганда. В районах Самаркандской области таких домов было от-

крыто несколько, в которых нашли приют более 100 детей. В военные годы в 

Самарканде в пунктах приема эвакуированных детей 1131 детей оказались без 

каких-либо документов или сопроводительных анкет, 1048 детей оказались без 

надзора, 83 детей оказались потерянными, всего было принято 2262 детей [2]. 

Для детей национальных меньшинств были созданы специальные интерна-

ты, детские дома. Так весной 1942 году в Вабкентском районе, Андижанской и 

Самаркандской областях были открыты польские детские дома. В Андижан-
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ском детском доме было размещено 300 польских детей. В 1943 году в Самар-

кандской области в районе Нарпай еще были открыты 3 польских детских до-

мов. Помощь таким домам брали на себя ответственность хозяйственные или 

отдельные организации. В такие детские дома обычно брали детей-сирот или 

же если родители не в состояние были нести материальную ответственность за 

своих детей. К концу 1943 года на территории УзССР насчитывалось 17 поль-

ских детских домов. В июле 1943 года Комиссариат Просвещения создал коми-

тет Компольдет, который объединил всех польских детей. С помощью Ком-

польдета польские дети были сосредоточены в центральных местах кишлаков, 

районов и городов. Полный континент польских детских сирот были взяты под 

контроль и прошли полный медицинский осмотр, дети 32 детей 17-18 летнего 

возраста были обустроены и обеспечены сельской работой. Только за 1943 год 

с помощью местных женщин 118 польских детей были возвращены родителям 

или родственникам. К концу 1945 года 697 польских детей нашли своих родствен-

ников, а 342 польских детей размещены в детские дома. 

За 1943-1944 годы рабочие и служащие сахарного завода г. Коканда выде-

лили 3 тонны угля для польского детского дома №8, обувной завод г. Бухары - 

теплую обувь, один из заводов г. Самарканда – корм для живности детского 

дома №11 и т.д. Дети подросткового возраста размещались в колхозах для вы-

полнения сельскохозяйственных работ. С 1943 года большое внимание уделя-

лось просвещению детей. С сентября 1943 года были открыты классы с поль-

ским языком преподавания. В последующие годы в 248 школах имелись такие 

классы. В Бухаре функционировала отдельная польская школа с 10-летним об-

разованием. В этой школе преподавали в основном преподаватели университе-

та Вильнюс. 

За 1944 - 1945 годы польские детские дома имели в общем количестве 16 

га земли, где для детей выращивались продукты первой необходимости и вели 

размножение живности. В Бухаре был открыт детский дом, где были размеще-

ны более 100 детей из таких городов, как Лодзи, Позвана, Варшавы, Кракова и 
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др. Детские дома для национальных меньшинств также были открыты в Терме-

зе, в Китабе, в Андижане. 

Большое влияние на величину численности населения в годы Второй ми-

ровой войны оказала также миграция, о чем было сказано выше. Однако в 1944-

1945 годы, по мере освобождения территории от гитлеровских захватчиков, 

происходила реэвакуация населения. По этой причине численность населения 

республики в эти годы уменьшилось на 92 тыс. человек. За 1944 - 1945 годы 

большое количество детей были отправлены на свою Родину. Так, например, в 

1945 году в июле месяце из республики были отправлены 11 детских домов 

украинской национальности. Из них, из Ферганской и Самаркандской областей – 

1, Кашкадарьинской и Наманганской областей – 2, из Андижанской области – 5 

детских домов.  

В апреле 1946 год специальным эшелоном 1147, в мае – 773 польских де-

тей, 514 польских рабочих со своими семьями были отправлены в Польшу. В 

последствии о своих воспоминаниях Государственный представитель польско-

го национального единства Ружа говорил следующее, «перед отъездом в Поль-

шу, выразил свою глубокую признательность узбекскому народу, за оказанную 

неоценимую помощь польским детям в особо трудные военные году» [3]. 

Высокую сознательность, глубокое понимание своего патриотического 

долга проявило колхозное крестьянство Узбекистана. Непрерывным потоком 

шло продовольствие для фронта и сырье для военной промышленности. Колхо-

зы республики поставляли промышленности хлопок, шелк, кенаф, каракуль; 

направляли на фронт мясо, рис, пшеницу, сахар, фрукты, овощи и другие про-

дукты. За три военных года производство зерна в республике увеличилось 

вдвое. В 1944 году колхозы Узбекистана, помимо обязательных поставок, про-

дали государству 1 млн. 700 тыс. пудов хлеба [4]. 

Таким образом, население республики, проявляя гуманизм и сострадание, 

оказывало поддержку насильственно депортированным лицам. Толерантное 

отношение узбекского народа в годы войны имело многообразные проявления. 

Широкое распространение получили добровольные взносы в фонд обороны, 
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сбор теплых вещей и продовольствия для воинов, оказание помощи семьям 

фронтовиков. На средства, внесенные трудящимися республики, создавались 

танковые колонны и авиаэскадрильи. Только в 1943 году от трудящихся рес-

публики в фонд обороны поступило 316 миллионов рублей. Узбекский народ 

на свои сбережения создали танковые колонны, строили самолеты, бронепоез-

да, посылали на фронт продовольствие. Особая забота была проявлена об эва-

куированных в Узбекистан детях-сиротах и раненных бойцах. Тысячи узбеки-

станцев изъявили желание взять на воспитание и усыновить детей, у которых 

война отняла родителей.  

Хотелось бы закончить воспоминаниями великих людей, эвакуированные 

в годы войны в Узбекистан. В своем дневнике великая русская поэтесса Анна 

Ахматова отмечает, что «именно в Ташкенте я, впервые узнала, что такое па-

лящий жар, древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая 

доброта».  

Прекрасный русский писатель Корней Иванович Чуковский, оказавшийся 

в годы войны в эвакуации в Ташкенте, написал об этом времени такие пронзи-

тельные, такие волнующие до глубины души слова о подвиге узбекского наро-

да: «Этого, действительно, никогда не бывало, чтобы люди другой националь-

ности, другого быта, другого языка, другого климата, другой части света про-

являли такую пылкую любовь и уважение к беженцам. Это происходит впер-

вые за нашу историю. Всегда знал, какое большое значение имеет дружба 

народов, но должен сознаться - мне в голову никогда не приходило, что эта 

дружба может дойти до такой взволнованности, задушевной, самоотверженной 

нежности...». 

Всё это еще раз доказывает, насколько уважительно и гостеприимно, 

встретил узбекский народ эвакуированных граждан и детей на своей земле.  
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In this article, the author closes the concern for evacuated children from frontline territories 

that were evacuated to the territory of Uzbekistan during the Second World War. The republic ren-

dered great assistance in accepting and accommodating evacuated children, providing them with 
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the organization of a commission for their reception and arrangement. Residents of the republic 
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Описаны системно-теоретические предпосылки воспитания патриотизма на основе фор-

мирования образа Родины. Изложена задача воспитания патриотизма как часть задач защиты-

сохранения и развития-углубления идентичности индивида; согласования деятельности инди-

вида в различных сферах его существования; сохранения безопасности индивида, общества и 

государства. Указаны пути воспитания патриотизма на современном этапе.  Изложена концеп-

ция кортежа в терапии природой и искусством, даны варианты построения кортежей творче-

ских работ различной размерности. Описана система заданий для реализации концепции кор-

тежа, приведены задания на выполнение диптихов, триптихов и тетраптихов для формирова-

ния образа Родины. Приведён пример выявления уровня патриотических установок среди раз-

личных категорий населения c использованием методик концепции кортежа.  

Ключевые слова: воспитание патриотизма, терапия искусством, концепция кортежа, об-

раз Родины, творческая работа. 

 

Уроки Великой Отечественной войны с непреложной ясностью показыва-

ют, что одной из важнейших задач государства является воспитание патриотиз-

ма. Как исторические факты, так и тенденции современного развития подтвер-

ждают, что это один из ключевых вопросов существования государства. Уро-

вень патриотизма является как диагностической характеристикой, указывающей 

на прочность государственных институтов и состояние общественного созна-

ния, так и прогностической, позволяющей определить безопасность страны, её 
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устойчивость к внешним воздействиям. События Великой Отечественной вой-

ны вот уже 75 лет находятся в эпицентре идеологического противостояния двух 

геополитических систем. «После разрушения СССР духовную жизнь многих его 

народов заметно деформировала усиливающаяся тенденция фальсификации 

нашего общего прошлого», - пишет министр обороны России генерал армии 

С.К. Шойгу [1, с.6]. 

Для решения задачи воспитания патриотизма целесообразно использова-

ние системного подхода, предполагающего рассмотрение объекта как системы, 

как сложной структуры; рассмотрение объекта как части, элемента, компонента 

системы более высокого уровня; рассмотрение объекта в динамике его развития 

и обеспечения [2, с.8, 362; 3]. В нашем случае системный подход предполагает 

рассмотрение патриотизма как сложного понятия и включение его в более об-

щую систему понятий и социальных феноменов. 

Патриотизм может быть рассмотрен как один из компонентов идентично-

сти личности [4]. Уточнение широты и содержания этого понятия связано с 

определением понятия Родины, созданием позитивно окрашенных «образа Ро-

дины» и «образа себя на Родине». Индивид одновременно находится в несколь-

ких сферах своего существования различного масштаба. «Родина» является од-

ной из важнейших сфер существования индивида, существенно влияя на ряд 

его личностных и поведенческих характеристик. Гармонизация различных 

уровней психического как способ терапии и решения проблем рассматривается 

в психоанализе, в НЛП и иных направлениях психотерапии [5]. 

Исходя из рассмотрения структуры идентичности как системы более высо-

кого порядка, проблема воспитания патриотизма может быть рассмотрена как 

часть задач защиты-сохранения и развития-углубления идентичности индивида 

(статическая характеристика); согласования деятельности индивида в различ-

ных сферах его существования (индивид; малая социальная группа-социальный 

атом, семья; большая социальная группа-профессиональная, этническая, кон-

фессиональная, языковая, культурная; биологический вид – человечество) – 

(динамическая характеристика); сохранения безопасности индивида, общества 
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и государства (социальная характеристика). Отсюда основные пути воспитания 

патриотизма – через образование; право, закон, экономику; СМИ, пропаганду; 

церковь, религию; предармейскую подготовку и службу в армии; систему пси-

хологической помощи. 

Система психологической помощи населению в любой стране мира рабо-

тает под знаком жёстко заданной идеологии, а иногда – под знаком непримири-

мой борьбы господствующей и оппозиционной идеологии. Именно таково по-

ложение дел в современной России. Среди многочисленных направлений пси-

хологической помощи, психотерапии выделяется терапия природой и искус-

ством. Она является, с одной стороны, наиболее древним видом целительства, а, 

с другой, быстроразвивающимся и впитывающим в себя различные направле-

ния социальной деятельности [6; 7]. В отличие от большинства иных направле-

ний психотерапии, она не имеет единой теоретической и методологической ос-

новы, в силу чего в её рамках постоянно возникают новые концепции различно-

го уровня общности [8; 9]. 

Одной из таких новых концепций является предложенная авторами кон-

цепция кортежа. В краткой формулировке она представляет собой направление 

психотерапии, использующее целительные факторы природы и искусства, при-

чём терапевтическая интервенция состоит в выдаче ведущим участнику тера-

пии задания на выполнение не одной творческой работы, а их кортежа – после-

довательности, совокупности творческих работ, темы, названия которых связа-

ны некоторой закономерностью. 

Простейшей формой кортежа является бинарная оппозиция: два противо-

поставленных друг другу понятия, воплощённые в двух созданных творческих 

работах или двух выбранных объектах природы, представляют собой кортеж 

(например, «я и он», «он и она», «мы и они», «верность и измена»). Более 

сложными формами кортежей являются триптихи (последовательность 3 твор-

ческих работ), тетраптихи (совокупность 4 работ) и полиптихи или серии (5 и 

более работ). 

Выполнение и дальнейшее обсуждение кортежа творческих работ позволя-
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ет автору в процессе творческой деятельности активизировать осознание ситуа-

ции и изображаемого объекта, провести сравнение понятий и объектов между 

собой, в художественной форме проявить сущность сопоставления и противо-

поставления заданных понятий и отражающих их объектов; ведущему терапии 

в процессе обсуждения и анализа выполненной совокупности произведений 

стимулировать осознание участником своих установок, а также развить и скор-

ректировать их в необходимом направлении. 

Описанные преимущества концепции кортежа позволяют повысить эффек-

тивность решения задачи воспитания патриотизма. Эту задачу решают в одной 

из двух различных ситуаций: достаточно однородного социального окружения, 

когда индивида окружают «свои», а «чужие» представляются далёкими и не 

вполне понятными; существенно неоднородного социального окружения, когда 

в ближайшем окружении индивида оказываются как «свои», так и «чужие». 

Первая ситуация характерна для автохтонного населения небольших городов и, 

особенно, сельской местности; вторая – для мегаполисов, с характерной для них 

поликультурностью и, особенно, для групп мигрантов. 

В обеих ситуациях грань между «своими» и «чужими» весьма субъективна 

и может отражать религиозные, этнические, социальные, профессиональные и 

другие противоречия. В обеих ситуациях образы как «своих», так и «чужих» в 

огромной степени мифологизированы – сегодня не в меньшей степени, чем в 

средневековье. При этом повышение уровня интеллекта и образовательного 

ценза не снижает, а, зачастую, повышает уровень мифологизации, искажения 

реальности. 

Поэтому важной составной частью формирования патриотизма является 

демифологизация, возвращение в реальность, а ведущий, педагог, психолог вы-

ступает как «специалист по связям с реальностью». Эта работа всегда и везде 

ведётся в ситуации противодействия, глобального противостояния: попытки 

возвращения в реальность противостоят системной и непрерывной мифологи-

зации истории и повседневной реальности, попытки возвращения традицион-

ных моральных ценностей – их разрушению, попытки утверждения обоснован-
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ности и ценности патриотизма – его осмеиванию. 

На самом острие этого противостояния – история Великой Отечественной 

войны и победы советского народа, победа идеологии и духа. Ситуация гло-

бального противостояния в материальной и духовной сферах не является новым 

социальным феноменом, а имеет многовековую историю. Поэтому противобор-

ствующие стороны черпают свои методы из опыта и теоретических концепций, 

а фактический материал – из истории этого противостояния. 

В рамках терапии природой и искусством воспитание патриотизма в ситу-

ации 1 ведётся, прежде всего, через прояснение образа Родины и образа «себя 

на Родине», а в ситуации 2 – через сопоставление и противопоставление обра-

зов Родины и чужбины, образов «себя на Родине» и «себя на чужбине». Кон-

кретными инструментами работы в указанном направлении могут служить таб-

лицы заданий на выполнение кортежей, составленных для ситуации 1 (табл. 1) 

и ситуации 2 (не приведена). Что касается используемых техник, в качестве 

элементов кортежей (см. табл. 1) создавали плоскостные (рисунки, коллажи, 

фотоколлажи и т.п.) и объёмные (лепка и т.п.) творческие работы. 

Методику применяли для выявления отношения к Родине русскоязычных 

жителей. Автохтонами считали русскоязычных жителей на территории бывшего 

СССР, мигрантами – за пределами этой территории. К молодёжи условно отно-

сили жителей от 12 до 20 лет, к взрослым – от 21 до 70 лет. Они получали зада-

ния на выполнение кортежей рисунков (см. табл. 1) на листах формата А4, затем 

эксперты оценивали каждый рисунок по шкале: -1 – рисунок явно и определён-

но содержит установки ненависти к Родине; -0,5 – неявно или неясно выражена 

ненависть к Родине; 0 – рисунок не содержит никаких установок по отношению 

к Родине или признаки патриотических и антипатриотических установок уравно-

вешены; 0,5 – слабое, неясное или неявное выражение патриотизма; 1 – явное и 

определённое выражение патриотизма. 
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Таблица 1 

Система заданий на выполнение кортежей для выявления, прояснения и развития, коррекции образа Родины 

Тип образа 
Создание образа Родины/ 

Отечества через кортежи различной размерности: 

Тип  

субъекта 

Наличие  

динамики 
диптихи, совокупности двух произведений триптихи тетраптихи 

полиптихи, 

серии 

Инди-

виду-

альные, 

личные 

В статике Я и моя Родина (я и моё Отечество); 

подарок Родины мне, мой подарок Родине; 

 горы и долины моей Родины;  

лес и степь моей Родины 

Я, те, за кем я иду, те, кто 

идут за мной 

Я, я и Родина, я и день-

ги, я, Родина и деньги; 

я, я и Родина, я без Ро-

дины, Родина без меня 

Нет 

В динамике* Моя дорога и дорога моей Родины Я отступаю, я стою на ме-

сте, я иду вперёд 

Нет Шаги моего сына 

к патриотизму 
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Груп-

повые, 

соци-

альные, 

кол-

лек-

тивные 

В статике Мы и наша Родина (мы и Отечество); 

 что Родина дала нам, что мы дали Родине 

Слава отцов, наша слава, 

слава наших сыновей 

Мы сегодня, мы завтра, 

они сегодня, они завтра 

Нет 

В динамике* Нет Мы рвёмся вперёд, мы сто-

им насмерть, мы отступаем 

Нет Наши шаги к по-

беде; наши шаги 

к поражению 

Без-

лич-

ные, 

 мета-

фори-

ческие 

В статике Человек и его Родина;  

мир до присяги и мир после присяги 

Родина, её друзья, её враги 

(Отечество, его друзья,  

его враги) 

Остров, озеро, материк, 

океан 

Нет 

В динамике* Нет Прошлое Родины, 

настоящее Родины,  

будущее Родины 

Нет Путь к Родине; 

путь на Родину 

*-динамика – наличие в задании фактора времени или развития 
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Затем в группе проводили анализ выполненных работ [6; 7; 8; 9], акцентируя 

внимание на том, что именно художники-патриоты, любя и защищая Родину, со-

здавали выдающиеся произведения искусства, вызвавшие интерес зрителей и 

занявшие почётные места в музеях мира. 

Получены следующие предварительные результаты – округлённый средний 

индекс патриотизма по группе составил: молодые мигранты - 0,10; взрослые 

мигранты - 0,45; молодые автохтоны – 0,35, взрослые автохтоны - 0,80. Полу-

ченные результаты позволили сделать следующие выводы: общий уровень пат-

риотизма русскоязычных жителей по сравнению со временем Великой Отече-

ственной войны упал катастрофически (аналогичные процессы под давлением 

глобалистов протекают и в Европе, но не в США, и не в Азии); влияние жиз-

ненного опыта возрастной группы на уровень патриотизма сильнее, чем места 

проживания; как в России, так и за её пределами русскоязычные жители под-

вергаются огромному психоинформационному давлению (лишь среди взрослых 

автохтонов не наблюдали ни одного случая антипатриотизма); наблюдается не 

смешивание и усреднение установок, а, наоборот – поляризация отношения лю-

дей к Родине, выделения крайних групп установок. 

Таким образом, налицо деградация патриотических установок русскоязыч-

ного населения независимо от места проживания, что требует принятия неот-

ложных мер. Как говорил во время Второй мировой войны Черчилль: «Мы во-

юем не с Гитлером, а с духом Шиллера - чтобы он никогда не возродился». Ан-

гличане цели достигли. Что же теперь насчёт духа Пушкина? 
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The system-theoretical prerequisites for the fostering of patriotism on the basis of the formation of 

the Motherland image are described. The task of fostering patriotism as part of the tasks of protecting-

preserving and developing-deepening the identity of the individual; harmonization of the individual's ac-

tivities in various areas of his existence; preserving the security of the individual, society and the state is 

outlined. The ways of patriotism fostering at the present stage are specified. The concept of the cortege 

concept in nature-therapy and art-therapy is presented, options of cortege constructions of artworks of 

different dimensions are given. The system of tasks for the implementation of the cortege concept is de-

scribed, tasks for the performing of diptychs, triptychs and tetraptychs for the forming of the Motherland 

image are given. An example of the identifying of patriotic attitudes level for various categories of the 

population using the methods of the cortege concept is given. 

Keywords: patriotism fostering, art therapy, cortege concept, Motherland image, creative work. 

  



 

84 

УДК 908 

КРАСНОДАР ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

ЖИЗНЬ В ОККУПИРОВАННОМ ГОРОДЕ 

 

Ю.В. ХОТИНА, А.А. ВОРОПАЕВА, А.С. БОЧКАРЕВА, 

Кубанский государственный технологический университет, 

350072, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская,2; 

электронная почта: bochka78@mail.ru, SWEET-PERSANY@yandex.ru 

 

В данной статье рассматривается тема оккупации немцами города Краснодар во время 

Великой Отечественной Войны. Акцент делается на тяготы и лишения, которые пришлись на 

долю мирных жителей. В статье используются воспоминания людей, непосредственно пере-

живших захват города. В частности, приведены выдержки из интервью Людмилы Порфирь-

евны Велигуры и Лидии Иосифовны Бурмистровой Подчеркивается, что за 186 дней оккупа-

ции было убито и замучено более 11 тыс. жителей города и уничтожены практически все 

промышленные предприятия. По степени разрушения Краснодар вошел в число пятнадцати 

наиболее разрушенных городов СССР во время войны. Делается вывод, что городу был 

нанесен колоссальный урон, начиная с невосполнимых человеческих потерь, и заканчивая 

ущербом народному хозяйству на 2 млдр. руб. Победа в Великой Отечественной Войне да-

лась нашей стране огромной ценой. 

Ключевые слова: оккупация, душегубка, облава, плен, убийства, Краснодар, фашисты. 

 

Новость о начале войны для жителей Краснодарского края была неожи-

данной. Люди верили сообщениям ТАСС, которые информировали население о 

том, что вероятность войны между СССР и Германией невозможна. Но 22 июня 

1941 г. Германия нарушила «Пакт о ненападении», и в этот же день на Кубань 

пришла новость о начале войны и начале формирования фронта. 

Многие люди вступали в добровольческие отряды Красной армии, чтобы 

уничтожить врага. К 9 июля 1941 г. в военкоматы Краснодарского края пришло 

примерно 12 тысяч подобных заявок, а к концу июля - их больше 17 тысяч. За 

первый год войны, с 1941 по 1942 года на фронт ушло более 6 тыс. граждан 

Кубани, т.е. примерно 20% от населения края [5]. 

mailto:bochka78@mail.ru
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По Кубани прошла волна митингов, на которых люди любого возраста и 

пола говорили о своей готовности отдать все свои силы на защиту Родины. Ра-

бочие Новороссийского завода по производству цемента «Пролетарий» на од-

ном из подобных митингов заявили, что они самоотверженным и тяжелым тру-

дом будут укреплять мощь страны, и любыми силами будут помогать Красной 

Армии и Военно-Морскому Флоту. В итоге рабочие объявили себя мобилизо-

ванными [5]. 

23 июня было объявлено военное положение на Кубани. Власть получила 

право на привлечение людей для строительства укреплений, на взыскание раз-

личных транспортных средств и другого имущества для нужд обороны. Был 

определен график работы учреждений и предприятий, а также введен запрет на 

перемещение граждан по территориям края. Тягость военного времени находи-

лась на плечах женщин, стариков и подростков. В городах и станицах Красно-

дарского края прошло обучение молодежи и женщин по работе на производ-

стве. Они послужили заменой мужчин на тяжелых работах в полях и фермах, 

заводах и фабриках [7]. 

В октябре 1941 года на Кубани возникла угроза оккупации, враг уже был 

вблизи Ростова, и тогда в крае начали формироваться кавалерийские дивизии. 

Они создавались добровольцами, которые состояли из русских, адыгов и пред-

ставителей других народов Кубани, поскольку еще в 1920 годы специалистам 

агитационно-пропагандистских отделов были приложены все усилия для того 

чтобы не допустить межнациональной напряженности в регионе. Был поднят 

политический уровень национальных меньшинств и их лояльность к советской 

власти [8]. Формировались казачьи сотни, которые благодаря колхозам обеспе-

чивались оружием. Осенью 1941 года горожане начали возведение оборони-

тельных рубежей на пути немцев к Краснодару и Адыгее, но работы прекрати-

лись после поражения фашистов под Москвой и освобождения Ростова. И воз-

обновились они лишь к 10 июня 1942 года [7]. 

В 1942 году началось повторное наступление нацистской Германии. Цель 

Гитлера заключалась в том, чтобы осуществить захват юга СССР. Поскольку 
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главные силы Красной Армии находились в московском направлении, враг 

быстро продвигался по южным районам и уже 24 июля 1942 года был вновь за-

хвачен Ростов [7]. Из-за угрозы оккупации пришлось вывозить собранный уро-

жай, собственность совхозов и колхозов. К 20 июля только из Краснодара при-

шлось вывести 10000 вагонов хлеба, отогнать 942 тысячи голов крупного скота 

[6, с.230]. 

В июле 1942 года, когда война пришла в Краснодарский край, почти треть 

жителей ушла на фронт. Из добровольцев было организовано 90 истребительных 

батальонов, три казачьих соединения 50- я отдельная кавалерийская дивизия, 4-

й Кубанский гвардейский кавалерийский корпус и Краснодарская пластунская 

дивизия. Уровень патриотизма в то время находился на невероятной высоте [7]. 

Лезгины, грузины, армяне, азербайджанцы, адыги, русские и представители 

многих других национальностей Кубани сражались с врагом. Так, не забыты 

потомками братья Алексей и Борис Деможировы из Гулькевичей; Василий, 

Сергей и Михаил Сергиенко из Каневской; Хамиз и Гарун Козины из аула Но-

вобжегукай; Михаил и Григорий Корягины из Тбилисской; Дмитрий и Семен 

Тарасено из Ильской; Иван и Захар Ширины из Красногвардейской и т. д. [11] 

Под Краснодаром шли боевые действия, фашисты сбрасывали бомбы на 

город. Из школьных сочинений Шаруненко Людмилы можно увидеть, что про-

исходило на улицах города. Так, когда девочка вместе с мамой была на работе, 

четвертого августа над Краснодаром пролетели немецкие самолеты. Они сбро-

сили несколько бомб. Когда Людмила с семьей пришли в домой, то увидели 

свой дом без стекол. На асфальте были лужи крови, рядом взрыв полностью 

разрушил соседний дом, везде лежали обломки от домов и даже части плоти 

умерших людей [9]. 

Захват Краснодара фашистами начался 9 августа 1943 года. Из воспомина-

ний горожан можно увидеть, что в 10 часов по полудню по городу проехали 

черные танки. Многие жители в это время были в подвалах домов. Немцы, по-

сле того, как заняли город, начали зачистки мирных жителей. Было распро-

странено мародерство. Фашисты врывались в дома и квартиры и забирали все, 
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что считали нужным. Они издевались над жителями города, ловили домашнюю 

птицу, уводили скот, смеялись над народом. Захватчики занимали дома местно-

го населения, выгоняя женщин вместе с детьми на улицу [9]. 

Людмила Порфирьевна Велигура рассказывала, что, однажды к ее соседке, 

пришел молодой парень и, коверкая язык и делая вид, что он немец – сказал, 

что он нуждается в мужской одежде. Затем выяснилось, что этого парня напра-

вил к ней ее сосед, поскольку немцам отказывать было нельзя [1]. 

Именно в Краснодаре использование душегубок было поставлено наци-

стами на поток (газваген - определение, используемое для обозначения мо-

бильных газовых камер, которые применялись нацистской Германией в период 

второй мировой войны для уничтожения большого количества людей путём 

удушения их угарным газом). Машины смерти были оборудованы на основе 

семитонных автомобилей серого цвета с дизель-мотором. Внутри они были 

обиты оцинкованным железом, а дверь закрывалась очень плотно. В полу кузо-

ва была решетка, а под ней проходила труба с дырами, которая была соединена 

с выхлопной трубой. Из этой трубы выхлоп и поступал в камеру. Сначала ду-

шегубки приезжали на улицы города раз в неделю, но перед поражением наци-

стов они стали появляться каждый день, бывали случаи их неоднократного по-

явления на дню [2]. 

Эти автомобили полностью набивали людьми. Зондеркоманда вывозила 

арестованных гестапо, больных из городской больницы, граждан, которые бы-

ли захвачены во время захватов. Всех раздевали, и затем по 70 человек запира-

ли в машине, которая после остановки на несколько минут с включенным мо-

тором, уезжала к противотанковому рву, где и избавлялись от задохнувшихся 

газом людей. В машинах смерти в это время было убито примерно 7 тысяч 

мужчин, женщин, детей [2]. 

Иван Иванович Котов - человек, которому удалось выжить после такой 

пытки. Впоследствии он рассказал, что в душегубке было очень мало места. 

Пленники стояли вплотную друг к другу. Крики, стоны и плач - были един-

ственными звуками, которые сопровождали людей на смерть [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252593%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A2%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D1%252585
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252592%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259C%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525BE%2525D0%2525BA%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525B4_%2525D1%252583%2525D0%2525B3%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0
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В этих машинах убивали и людей, которые были арестованы по обвинени-

ям, и граждан, которые были схвачены во время больших облав на рынках и не 

имевших с собой учетной карточки с пометкой биржи труда о работе или болезни. 

После проведения перерегистрации всего населения, все трудоспособные люди 

должны были возвратиться на свои прежние рабочие места. Другие граждане от 

14 до 60 лет были обязаны зарегистрироваться на бирже и работать на фаши-

стов. Это спасало человека от физической расправы или пытки, от голодной 

смерти, а взамен надо было служить немцам на фабриках и заводах. Длитель-

ность рабочего дня в среднем составляла 10 часов, а выходных не было. [9] 

Если просмотреть школьные записи маленьких детей, то можно узнать, 

что не все были зарегистрированы на бирже, например, мать Ермаковой Вали 

во время оккупации пряталась, из-за того, что отказывалась добровольно от ре-

гистрации. Ее отказ был связан с тем, что она не хотела работать против совет-

ской армии, на благо фашизма. Рискуя своей жизнью каждый день, она так и не 

прошла регистрацию. Так же не были зарегистрированы тетя и дедушка этой 

девочки [9]. 

На стадионе «Динамо» во время оккупации находился самый большой во-

енный лагерей для пленных на территории СССР. В нем было до 10 тыс. совет-

ских солдат. Нацисты использовали военнопленных как рабочую силу. Подоб-

ные лагеря были и в районе мясокомбината на улице Воронежской (в котором 

было около 3 тыс. человек), в районе железнодорожного моста, в районе Зато-

на, в районе кожевенного завода и на пересечении Красной и Хакурате, где 

находились хлебные амбары. Некоторых пленников из лагерей отправляли в 

Германию, а большая часть была убита фашистами при отступлении [3]. 

Из военнопленных немцы хотели создать добровольческие соединения для 

войны на стороне Германии. Пропаганда Гитлера афишировала о создании в 

Краснодаре 7-й казачьей добровольческой дивизии. На самом деле удалось пе-

реманить на свою сторону не более 700 человек [3]. 

Также во время оккупации в самом городе и других районах появились 

различного рода листовки, они говорили о том, что немецкое войско освободи-
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ло жителей района от «большевистских цепей», что они ничем не грозят мир-

ным жителям и просят их лишь о помощи в поисках спрятанных запасов про-

довольствия, тракторов и комбайнов. Также фашисты торопили произвести по-

сев озимых, вспашку зяби и просили, как можно быстрее собрать урожай. Од-

нако оккупанты изымали у местных жителей скот, фураж и продовольствие. 

Изъятие происходило в том объеме, который необходим был самим фашистам. 

Если обратиться к сочинениям детей, которые пережили это время, то можно 

увидеть, что в Краснодаре, а именно на Красной улице, везде появились надпи-

си гласящие, что всем могут пользоваться только немцы. Эти записи были на 

зданиях театров и кино, а также в магазинах [6, с. 234]. 

Фашисты после зверских пыток расстреливали невиновных людей. Аргу-

ментом для их убийства служило подозрение в чувстве ненависти по отноше-

нию к немецким захватчикам. На западной окраине станицы Белореченской между 

рекой Келермесом и садом колхоза имени Ленина было убито 50 мирных жите-

лей. У реки Белой было расстреляно одиннадцать человек [9]. 

Так, по дороге от станции до села Вечного охрана расстреляла 62 военно-

пленных и от хутора Кубанского до станицы Белореченской расстреляно 26 

красноармейцев, взятых в плен. По ночам их выводили или уже выносили на 

западную окраину станицы к реке Белой, где убивали. Всего в станице за время 

оккупации было убито 272 человека [5]. 

Захватчики пытались насадить свой порядок и в других городах. В приказе 

немецких комендантов в некоторых городах отмечались митинги на предприя-

тиях, так же наблюдался отказ выхода на рабочие места и не соблюдение пра-

вил, которые были установлены немцами в оккупированных территориях. 

Например, нарушалось установленное время хождения по улицам после 16 ча-

сов, так же были обнаружены случаи хранения и ношения оружия. Жители го-

рода скрывали у себя в домах членов партизанских движений и командиров 

красной армии, что было запрещено. Если человек нарушал приказы, то его 

приговаривали к расстрелу, а если происходило убийство даже одного немца в 

каком-либо районе, то весь район подвергали сожжению, а его население уни-
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чтожали. Город был превращен в груды развалин. По словам выживших людей, 

город тонул в грязи и мусоре. С первых дней этого порядка на улицах города 

появились виселицы. 15 сентября 1942 года гестаповцы привезли к клубу име-

ни Маркова 20 девушек-комсомолок и убили их. 16 сентября 1942 года они со-

брали у здания гестапо более 1 тыс. неблагонадежных жителей, посадили на ав-

томобили и вывезли на Суджукскую косу и там убили [5]. 

Спецслужбы Гитлера прибыли в город вместе с армией. Контр-

разведывательный и карательный орган «Зондеркоманда СС-10А», который 

назывался «гестапо» располагался по ул. Орджоникидзе, 61. Тайная полиция и 

городская полиция так же занималась уничтожением населения [9]. 

По воспоминаниям Людмилы Порфирьевны, когда фашисты покидали го-

род, несколько человек подошли к этому зданию, люди хотели вытащить отту-

да своих родных и близких, но молодой украинец стоял с оружием и отгонял их 

от подвальных окон этого здания. Оттуда были слышны крики. Ульяна Павлов-

на (соседка) думала, что сможет забрать оттуда своего двоюродного брата, но 

он уже умер. После войны Людмила побывала там и при осмотре одной из не 

отремонтированных подвальных комнат, показанной коллегой, она видела об-

горевшие потолки и стены в бурых разводах, что свидетельствовало о том, что 

там заживо сжигали людей [1]. 

Очень часто на улицах Краснодара проводились облавы. Особенно часто 

они происходили на рынках. Все территорию рынка оцепляли солдаты, а подо-

зрительных людей ловили и запихивали в душегубки. Очевидцем этих событий 

так же была Людмила Порфирьевна, которая рассказывала, что однажды она 

отправилась на Новый рынок, который сейчас называется Кооперативным. В 

это время началась облава. Людмила побежала к выходу, и как только она вы-

шла оттуда, рядом с ней появился немец. Он увидел ее, но дал ей возможность 

сбежать. Как оказалось, что людей, у которых не было с собой паспортов, за-

гружали в газваген [1]. 
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Установленные немцами цены на продовольствие были намного ниже ры-

ночных, что привело к дефициту продуктов первой необходимости, т.е. к 

всплеску спекуляции и натуральному обмену. Мерой обмена стало блюдце муки [3]. 

Население города во время оккупации не обеспечивалось питанием, немцы 

еды не давали. Чтобы обеспечить себя средствами на существование им прихо-

дилось обменивать вещи.  Это надо было делать в станицах, потому что на 

рынках происходили облавы. Из школьных сочинений детей можно увидеть 

насколько тяжело было людям. Например, Дуреева Таисия с сестрой ходила по 

60 км в станицы для того что бы достать себе еду. Однажды их встретил немец-

кий патруль и отобрали продукты. Со слов Киселёвой Надежды можно видеть, 

что жить в то время было не на что и вся семья девочки продала все вещи кото-

рые, были у них. Население было безработным, оно болело и умирало от голо-

да. Немцы вторглись в дом девочки и взяли последние полпуда зерна, несмотря 

на то, что ее семья состояла из 10 человек [9]. Норма хлеба в сутки была 250 

грамм на одного человека, а затем она сократилась до150 грамм [4]. 

Люди добывали себе пищу как могли, Людмила Порфирьевна, например, 

запасалась фруктами и овощами, которые ей удавалось брать даже под охраной 

немцев в садах за чертой города. Оккупанты питались хорошо и ради приема 

пищи, которые они никогда не пропускали, они оставляли свои посты. Узнав 

про это, некоторые ребята пробирались на склады и брали оттуда все, что мог-

ли взять. Если бы их поймали, обвинили бы в воровстве и убили [1]. Но это 

нельзя называть воровством т.к. продукты фашисты силой забрали у мирных 

людей.  

Со слов Лидии Иосифовны Бурмистровой, она и ее мама всегда имели 

определенный запас продовольствия, а когда он закончился, они сменили его на 

жмых - они иногда сосали его, а из лебеды варили «борщ», также, они если так 

называемые калачики – растения, семечки которых похожи на калачи, а также 

цветы акации. У них было немножко кукурузы, которую мама размачивала, пе-

ремалывала и потом лепила лепешки. Еще варили кукурузную мамалыгу – 

«крутую кашу», которую приходилось резать ножом [1]. 
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После захвата города, немцы изъяли у жителей Краснодара все радиопри-

емники. За их сокрытие и использование людям грозила смертная казнь. Это 

было сделано для обеспечения информационной блокады города [3]. Немцы 

боялись, что проиграют психологическую войну, которая выражалась в стрем-

лении формировать общественное сознание и играла решающую роль в про-

цессах массовой коммуникации [12, с.26]. Чтобы рассказать краснодарцам о си-

туации на фронте, группа из семи школьников под руководством Володи Голо-

ватого самостоятельно собрала радиоприемник, изготавливала листовки со 

сводками Совинформбюро и раздавала их жителям города [3]. 29 января 1943 

года оккупанты арестовали Володю Головатого с листовками. Он был убит фа-

шистами за несколько дней до освобождения города. До этого его долго пыта-

ли, но он не предал никого из своей группы [3]. 

Освободили Краснодар 46-я и 18-я армии 12 февраля 1943 года. Сначала к 

городу пробилась 40-я отдельная мотострелковая и 31-я стрелковая дивизии и 

10-я стрелковая бригада. Вначале они освободили станицу Старокорсунскую, 

затем поселок Пашковский и к 19 часам вышли к г. Краснодар [10]. 

По свидетельствам очевидцев, в ночь на 12 февраля 1943 года люди услы-

шали стрельбу и взрывы за городом, а на следующий день пришла новость, что 

стрельба проходила в Пашковке. Люди поняли, что Красная Армия уже почти 

подошла к Краснодару. Утром все проснулись от шума на улице и радостных 

криков, что Красная Армия уже в городе [1]. 

Лидия Иосифовна Бурмистрова вспоминала, что когда она побежала на 

улицу Карла Либкнехта, то увидела этих бойцов, они были уставшие и в грязи, 

они устало вели лошадей, которые тащили пушки. Жители Краснодара броси-

лись обнимать и целовать друг друга от радости, что теперь они свободны [1]. 

Ущерб, который был причинен городу, превысил 2 миллиарда рублей. В 

разрушенном состоянии находились заводы имени Седина и Калинина, нефте-

перегонный завод, мельницы, хлебозаводы, электростанция, железнодорожная стан-

ция и речная пристань. За время оккупации города было уничтожено более 800 

домов, из них 420 крупных зданий, в том числе 127 производственных, 98 об-
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щественных, 66 культурно-просветительных и 120 жилых. Сожжены четыре 

вуза, театры, Дворец пионеров, почти все школы, клубы и кинотеатры [2]. 

В период оккупации захватчиками было убито, казнено и замучено до 

смерти более 11 000 краснодарцев. Из них около 5 тыс. мужчин, более 4 тыс. 

женщин и 2178 детей. В первую очередь уничтожались члены партизанских от-

рядов, коммунисты, комсомольцы и евреи. Более жестоко расправлялись над 

инвалидами и больными людьми. По данным переписи, проведенной немцами, 

в сентябре 1942 года в Краснодаре проживало 151 024 человек, а это означает, 

что за шесть месяцев захватчиками был убит каждый 13-й житель города [3]. 

В числе 15 самых разрушенных городов Великой Отечественной войны вхо-

дит и Краснодар. Его разрушение не прекратилось и после освобождения от окку-

пантов. До середины 1943 линия фронта находилась в 40 - 60 км от города. В 

Краснодаре были дислоцированы штабы воинских соединений, госпитали, во-

енные аэродромы, базы и склады снабжения. До июня 1943 года освобожден-

ный Краснодар подвергался авианалетам вражеских бомбардировщиков [3]. 

Таким образом, оккупация Краснодара продолжалась с 9 августа 1942 года 

по 12 февраля 1943 года. За это время город был практически полностью уни-

чтожен. Во время оккупации горожане не приняли безропотно власть захватчи-

ков, а делали все, что было в их силах для скорейшего освобождения их города. 

Именами героев в настоящее время названы улицы Краснодара, например, ули-

ца имени Володи Головатого. Восстановление города после оккупации заняло 

десятилетия. 
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KRASNODAR DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR: 

LIFE IN THE OCCUPIED CITY. 
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This article deals with the topic of the German occupation of the city of Krasnodar during the 

great Patriotic War. The focus is on the hardships and hardships that have been inflicted on civil-

ians. The article uses the memories of people who directly experienced the capture of the city. In 

particular, excerpts from interviews with Lyudmila Veligura And Lidia Iosifovna Burmistrova are 

given. it is emphasized That during the 186 days of occupation, more than 11 thousand residents of 

the city were killed and tortured, and almost all industrial enterprises were destroyed. According to 

the degree of destruction, Krasnodar was among the fifteen most destroyed cities of the USSR dur-

ing the war. It is concluded that the city was inflicted tremendous damage, starting with irreparable 

human losses, and ending with damage to the national economy for 2 million rubles. Victory in the 

great Patriotic War was given to our country at a huge cost. 

Keywords: occupation, Palace, bust, captivity, murder, Krasnodar, the Nazis. 
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В статье рассматривается судьба Николая Ивановича Зубова вовремя и после Великой 

Отечественной войны, которая навеки останется в сердцах и памяти жителей Крымского 

района и в истории нашей страны. По итогу войны советскому народу удалось отстоять свою 

независимость, свои идеалы, интересы и избавить страну и мир от фашизма. Указывается, 

что Николай Иванович принимал активное участие в прорыве «Голубой линии», снятии бло-

кады Ленинграда, освобождении Европы от немецко-фашистских захватчиков, взятии 

Рейхстага. В статье говориться и о том, что после окончания Великой Отечественной войны, 

Н.И. Зубов получил образование в «Вознесенском технологическом техникуме» и работал на 

молочных заводах Краснодарского края. Важно отметить, что ветеран Великой Отечествен-

ной войны Николай Иванович Зубов с 2015 года является Почётным гражданином Крымско-

го района. 

Ключевые слова: Николай Иванович Зубов, Великая Отечественная война, Крымск, 

станица Крымская, танковый десант, «Голубая линия», ветеран. 

 

Великая Отечественная война была болью всего советского народа. Имен-

но поэтому большинство, от мало до велика, не раздумывая, шли на фронт, 

совместно достигая общей цели – освобождение земель от фашизма. Многие из 

них становились героями – символами войны. Они выступали как олицетворе-

ние борьбы за идеалы, несли огромное воспитательное, мобилизующее, органи-

зующее и психологическое воздействие на формирование чувств народа. Они 

вселяли в каждого человека надежду и уверенность в победе над врагом [3, с. 

41]. И именно судьбу одного из них, известного в станице Крымской директора 

mailto:m.shepeleva.bip@gmail.com


 

98 

молочного завода, человека со сложной, но невероятно интересной судьбой – 

Николая Ивановича Зубова, рассмотрим в данной статье. 

Всю свою сознательную жизнь он жил г. Крымске Крымского района. В 

1985 г. Николая Ивановича в должности директора молочного завода станицы 

Крымской сменил Владимир Иванович Костюков. Важно подчеркнуть, что па-

мять о Николае Ивановиче свято хранят члены его семьи, которые и предоста-

вила подробную информацию о жизни их известного родственника. 

Николай Иванович родился 2 октября 1924 года в Горяче-Ключевском 

районе. Родной отец бросил его с матерью, когда их сын был совсем младен-

цем. Поэтому жил он с матерью в доме деда, отца матери, а воспитывал Нико-

лая Ивановича отчим, Иван Иванович Зубов (1908 г.р.). У этой семьи было хо-

рошее хозяйство: 5 коров, 6 лошадей, большое количество кур, гусей, индюков, 

уток. Также в семье выращивали табак, который потом сдавали государству. 

Сначала его отчим работал в колхозе - возил на тачке председателя колхоза. 

Позже он получил образование и обучился делу по ремонту и строительству 

дорог. Благодаря этому, ему удалось стать дорожным мастером - он обслужи-

вал дороги от Белореченска до Майкопа. В 1942 году он ушёл на фронт, но уже 

в 1943 вернулся инвалидом из-за серьёзного ранения. Он прожил долгую жизнь 

и умер в 1966 году. Мать Николая Ивановича, Варченко Анна Ивановна, роди-

лась 29 декабря 1906 года в Горяче-Ключевском районе. Всю сознательную 

жизнь она проработала в колхозе. Умерла Анна Ивановна в 1987 году. 

Перед войной из-за работы отчима по обслуживанию дорог станицы Хан-

ской всей семье пришлось поехать за ним. Отсюда, в феврале 1942 года, Нико-

лай Иванович в возрасте 18 лет был призван на фронт. Сначала он проходил 

военную подготовку в Грозном, потом его перевели в танковый десант авто-

матчиков полка особого резерва. 

В 1942 году в одном из ноябрьских боёв за нефть на Кавказе Николай Ивано-

вич был ранен и контужен. Пока он был в госпитале в Тбилиси, их танковый 

полк двинулся на Кубань (ст. Абинская) для прорыва «Голубой линии». После 

поправки Николай Иванович вернулся в ряды вооруженных сил. Их танковый полк 
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освободил хутор Красный и начал подготовку к штурму Высоты 1201,4м. Важ-

но отметить, что во время привала в хуторе Черноморском каждый боец перед 

битвой давал клятву верности своей Родине, целуя знамя полка. Обогнув ста-

ницу Крымскую (ныне город Крымск) через территорию нынешнего военного 

аэродрома, взвод выдвинулся для прорыва «Голубой линии» к хутору Гориш-

ный, который позже был сожжен фашистами. Этот хутор удалось освободить с 

третьей попытки поскольку поля вокруг поселения были обильно заминирова-

ны фашистами.  Во взводе Николай Иванович был разведчиком танкового пол-

ка. От него требовалось добывать информацию о нахождении всей спец техни-

ки, записывать это и передавать командиру, который на основе полученных 

сведений готовил танковые дивизии к наступлению. По воспоминаниям Нико-

лая Ивановича, бои были страшные: в атаку шли даже с деревянным оружием, 

так как на всех выдавали одну винтовку. Подкрепление приходило по три ты-

сячи человек, а уже через час от них оставалось тридцать – сорок раненных. 

Таким образом, танкисты прошли село Молдованское, хутор Садовый, станицу 

Гладковскую, хутор Экерменка, косу Чушка. Как рассказывал сам Николай 

Иванович, не всё было так красиво, как в художественных фильмах, посвящен-

ных войне, не каждый солдат был отважным и бесстрашным, но многие были 

настоящими патриотами Родины, и доказывали это на деле.  

14 сентября в наступление перешла 56-ая армия. Но, с помощью мощного 

артиллерийско-миномётного огня и минирования местности, противник смог 

отсечь её от пехоты, отошедшей из-за нехватки техники. Далее двое суток це-

лью авиации и артиллерии был край обороны врага. Под Новороссийском фа-

шисты ослабевали, так как разрушались их оборонительные сооружения и об-

разовывались проходы в минных полях. 16 сентября 56-ая армия возобновила 

наступления, и центральный участок «Голубой линии» был прорван. К концу 

этого же дня 63-я танковая бригада, где служил Николай Иванович, дошла до 

реки Псиф. Вследствие, гитлеровцы начали быстро отводить войска в западную 

часть Таманского полуострова. Преследуя их, армия Северо-Кавказского фрон-

та двинулась за врагом. Всё закончилось тем, что Таманская группировка фа-
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шистов перестала существовать, и к 9 часам 9 октября Таманский полуостров 

был полностью освобождён.  

После того, как полк героически проявил себя на «Голубой линии», их в 

срочном порядке отправили на прорыв блокады Ленинграда. Присоединившись 

к защищавшей город армии, 18 января 1943 года, более 200 единиц самолётов 

Краснознамённого балтийского флота, 7 бригад и свыше 20 батальонов мор-

ской пехоты прорвали фронтовую линию фашистских войск, осаждавших Ле-

нинград. С этого момента была прервана блокада города, которая длилась с ав-

густа 1941 года. Образовался коридор, шириной 8 - 11 км, через который и бы-

ла осуществлена сухопутная связь с Ленинградом. В результате, было взято в 

плен около 13 тысяч солдат противника и уничтожен 7 дивизий фашистов. Все 

ужасы блокады были ясны и точны в памяти нашего героя до конца жизни. Но 

несмотря на это солдаты стойко, уверенно, не прося пощады у врага, веря в 

собственные силы и скорую победу, обороняли город. 27 января 1944 года была 

полностью снята блокада Ленинграда, которая длилась 900 суток. В ходе дан-

ных боевых действий разведчик Николай Иванович был награждён медалью 

«За отвагу». 

После снятия блокады 51-й танковый полк отправили освобождать Бело-

руссию, Прибалтику. Солдаты этого танкового полка принимали участие в 

освобождении Польши, Чехословакии. В апреле наши войска освободили Вен-

грию и большую часть Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков, 

очистили Вену. Из-за этого предприятия и заводы Германии по производству 

оружия лишились источников нефти в Венгрии и Австрии. В сентябре 1944 го-

да Советские войска пересекли румыно-болгарскую границу, и тем самым, ока-

зали помощь венгерскому, чехословацкому, болгарскому, югославскому наро-

дам в освобождении их от фашизма. 

В январе 1945 года Советские войска двинулись по направлению к Берли-

ну. Николай Иванович, четко помнил, что 14 апреля 1945 года в 5 часов утра с по-

мощью большого числа «Катюш», миномётов, тяжёлой авиации начался мощ-

нейший 30-минутный обстрел противника. В ходе общей атаки наших солдат, 
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советские войска заняли два плацдарма для окончательного разгрома позиций 

фашистов. Около реки Одер и находилась группировка наших солдаты, кото-

рые были готовы отсюда штурмовать Берлин (до него оставалось 80 км). Вой-

ска Германии были ослаблены, поэтому ощущался конец войны. Так как мост 

через реку Шпрее был взорван, прямой путь к Рейхстагу стал недоступен. То-

гда Николай Иванович с напарником переплыли реку на доске и под ярым ог-

нём добрались до ступенек Рейхстага. В самом здании творился ужас: солдаты 

сражались гранатами, оружием, ножами, кулаками, обрывками арматуры … 

Самому Н.И. Зубову, старшему сержанту, было сказано в сопровождении пас-

тыря церкви врага за 50 метров от Рейхстага взять рупор и сказать на немецком 

языке: «Сложить оружие и сдаться!». Бойцы оставляли надписи на Рейхстаге. 

Когда пришла очередь Николая Ивановича, мел сточился. Со злости Зубов пнул 

камень, который, ударившись, раскололся. Этим осколком герой написал: «Я из 

Горячего Ключа. Н. Зубов» [1]. Утром 1 мая 1945 года взятие Берлина было за-

вершено и над Рейхстагом разведчики 756 стрелкового полка 1-го Белорусского 

фронта М.А. Егоров и М.В. Кантария водрузили Красное знамя – символ Побе-

ды [5, c. 92]. 

Почти в полночь 8 мая 1945 года, точнее в 22 часа 43 минуты по централь-

но-европейскому времени в пригороде Берлина Карлсхорсте Великая Отече-

ственная война, продолжавшаяся 1418 дней, завершилась безоговорочной ка-

питуляцией вооружённых сил Германии [5, с. 93]. 

После окончательной победы над фашистами, Николай Зубов получил 

звание старшего сержанта, а за мужество и отвагу, проявленную в боях, был 

награждён орденами «Красной звезды», орденами «Отечественной войны пер-

вой и второй степени», медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией», «За освобождение Кубани в Великой Отечественной войне», 

«За оборону Ленинграда», медалью Жукова, наградой «Орден Славы 3 степе-

ни» [1]. Н.И. Зубов остался служить в Германии по приказу командующего 

Первым Белорусским фронтом Г.К. Жукова. В течение двух лет он был стар-

шиной 74 гвардии тяжёлого танка самоходного полка. За отличную строевую 
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подготовку, за содержание казарм в хорошем состоянии Николаю Ивановичу 

была выписана благодарность, также его лично Г.К. Жуков наградил танковы-

ми наручными часами. 

Когда в 1947 году Зубов вернулся домой, он поступил в Вознесенский тех-

нологический техникум молочной промышленности. В 1949 г. получил диплом 

и был направлен на маслосырзавод в село Гавриловка Куйбышевской области. 

В дальнейшем, Николай Иванович продолжал работать по профессии в стани-

цах Абинской, Мингельской, и наконец был переведен в Крымскую. Именно в 

Крымске он начал строить новый молочный завод, закупал современное обору-

дование. Вскоре он стал директором завода. Под его руководством качество 

продукции становилось лучше, ставили новые линии производства, увеличива-

лось и количество новой молочной продукции: молоко в стеклянных бутылках, 

сметана 30%, творог 18%, сливки 10%, творог 9%, сливки 20%, сливочные 

сырки с изюмом, сыр «Геленджик», сливки 35%, брынза, сливочное масло и 

т.д. Для передачи опыты, оценив внушительные темпы работы, Николая Ива-

новича пригласили в Финляндию иностранные коллеги для обмена опытом. Он 

получал огромное количество грамот, благодарностей, дипломов, наград, бла-

годарственных писем. Зубов был не просто профессионалом, но и хорошим че-

ловеком: за 30 лет деятельности в данной сфере он построил пять многоквар-

тирных домов для своих сотрудников. Но он не думал останавливаться на до-

стигнутом: Николай Иванович планировал построить мясо-птице комбинат в 

станице Крымской (ныне город Крымск). Для реализации данной идеи плани-

ровалось поступление крупного рогатого скота и птиц, заказано новое оборудо-

вание, была определена и размечена территория, на которой должен был распо-

лагаться новый комбинат. Но из-за бюрократизма высшего руководства, к со-

жалению, ничего не получилось [2]. На пенсию Н.И. Зубов ушёл в 1985 году, а 

сменил его Владимир Иванович Костюков. Администрация Крымского района 

не оставила труды и подвиги Н.И. Зубова незамеченными. В 2015 году Нико-

лаю Ивановичу было присвоено звание почётного гражданина Крымского рай-
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она. Жители Крымска гордятся своим земляком, ветераном Великой Отече-

ственной войны.  

В целом, важно отметить, что воспоминания ветеранов Великой Отече-

ственной войны, как составляющие историко-культурного наследия России за-

ключают в себе наиболее важные сведения о прошлом опыте человечества и 

транслируют его в настоящее, что способствует не только обогащению челове-

чества историческими сведениями, но и используется для влияния на мировоз-

зрение современников [4, с. 65]. Об этом, в частности, свидетельствует тот 

факт, что участников войны чаще всего приводят в качестве примера настоя-

щих героев [6, с. 79].  

Представление Отечества в исторических лицах, становящихся символами, 

придает особую значимость патриотическому чувству и увеличивает его роль в 

мотивации. Существуют знаковые элементы, которые имеют смысл для боль-

ших групп людей, – всенародный характер защиты Родины, внутреннее досто-

инство, свободолюбие и способность поступиться личными благами и самой 

жизнью во имя независимости – таковы слагаемые побед России. Они не могли 

быть учтены противником, потому что находятся не в логической сфере, а в ду-

ховно-нравственной. Формирование патриотизма как основы духовного воз-

рождения и стабилизации страны невозможно сегодня вне актуализации исто-

рической памяти. Известно, что народ, отрицающий свое прошлое, исторически 

обречен [7]. Память о войне становится основой новой национальной и граж-

данской идентичности у населения страны [8, С.177]. 
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The article examines the fate of Nikolai Ivanovich Zubov during and after the great Patriotic 

war, which will forever remain in the hearts and memory of residents of the Crimean region and in 

the history of our country. As a result of the war, the Soviet people managed to defend their inde-

pendence, their ideals, and interests, and to rid the country and the world of fascism. It is indicated 

that Nikolai Ivanovich took an active part in breaking the "Blue line", lifting the siege of Leningrad, 

liberating Europe from the Nazi invaders, and taking the Reichstag. The article also says that after 

the end of the great Patriotic war, Zubov Ni was educated at the "Voznesensk technological Col-
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lege" and worked in dairy factories in the Krasnodar territory. It is important to note that the veteran 

of the great Patriotic war Nikolay Ivanovich Zubov has been an Honorary citizen of the Crimean 

district since 2015.  

Keyword: Nikolay Ivanovich Zubov, Great Patriotic war, Krymsk, Krymskaya village, tank 

landing, "Blue line", veteran. 
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНE 
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Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории России. Свиде-

тельство мужества и стойкости проявленные в эти нелегкие годы служат примером для всех 

поколений. Память о Великой Отечественной войне запечатлена в названиях улиц, экспози-

циях музеев. Выражением живой памяти стало ежегодное шествие «Бессмертного полка». 

Бережное отношение к своей истории, уважение прав и свобод личности – это важные ори-

ентиры в воспитании молодежи, сформированные в национальной доктрине образования. 

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне позволяет осознавать молодому поко-

лению героическую историю нашей Родины. 

Ключевые слова: «Бессмертный полк», дети войны, преемственность поколений, 

«Юные защитники Родины», партизанское движение, национальная доктрина образования, 

компетентностный подход 

 

Национальная доктрина образования ориентирована на сохранение исто-

рической преемственности поколений, распространение и развитие националь-

ной культуры, формирование бережного отношения к историческому и куль-

турному наследию народов России, воспитание патриотов России, граждан 

правового, демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость [10, с. 156-157]. Компетентностный 

подход, являющийся основополагающим в современной парадигме образова-

ния, позволяет в достаточной степени реализовать национальную доктрину об-

разования, путем формирования содержания обучения через проблемы позна-



 

108 

вательного, профессионального, коммуникативного, организационного, нрав-

ственного характера [9].  

Важнейшим показателем физического здоровья человека является уровень 

его нравственности, а здоровье нации является уровнем показателя нравствен-

ности общества [8]. Формирование нравственных ориентиров в воспитании мо-

лодежи возможно путем обращения к героическому прошлому своей страны. 

Важно формировать достоверное понимание роли советского народа в разгроме 

фашистских захватчиков среди молодого поколения. Стоит вспомнить слова 

Стефана Свежавского: «Без воспитания настоящая культура не сохранится» [7, 

с 106]. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, одной из героиче-

ских страниц истории России, позволяет не допустить манипуляций в системе 

политических коммуникаций, что в современных геополитических реалиях 

становится важным [5]. Победа советского народа в Великой Отечественной 

войне поставила СССР в число ведущих держав мира, высоко подняла его пре-

стиж на международной арене. Советский Союз стал одним из учредителей и 

действительным членом различных международных организаций, созданных 

после Второй Мировой войны [3, с. 177; 6, с. 141]. 

Память о Великой Отечественной войнe не меркнет с годами. Она нахо-

дится в сердцах нашего народа. В каждом населенном пункте нашей страны 

имеются улицы, в названиях которых увековечены имена героев и военачаль-

ников Великой Отечественной войны. В г. Краснодаре имена около 30 участни-

ков Великой Отечественной войны запечатлены в названиях улиц города. Од-

ной из первых улиц города, удостоенных имени героя Великой Отечественной 

войны, стала улица имени Селезнева. Петр Ианнуарьевич Селезнев возглавил 

партизанское движение в период оккупации Кубани (1942 - 1943 гг.) - занимал 

должность руководителя Южного-Краснодарского Штаба партизанского дви-

жения. Он был членом Военного Совета Главного командования Северо-

Кавказского направления [1, с. 1030 - 1031]. 

В годы Великой Отечественной войны не только взрослое поколение, но и 

много юных граждан преданно служили своей Родине. Память об их подвиге 
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хранит Военно-исторический музей «Юные защитники Родины» в г. Курске. В 

музее хранятся документы и материалы о сыновьях и дочерях полков, о юных 

партизанах и подпольщиках, о юнгах всех флотов и флотилий [4]. 

Все меньше и меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны, 

которые в отчую могут поведать о том героическом времени нашей страны. 

Практически в каждой семье есть своя история жизни и подвига отца, деда, 

прадеда. 9 мая 2012 г. в Томске прошел первый «Бессмертный полк» [2, с. 74]. 

Как ничто иное это шествие, подхваченное всеми уголками России и многими 

городами мира, ставшее ежегодным не дежурным мероприятием, хранит па-

мять о поколении Великой Отечественной войны и является одним из важных 

нравственных ориентиров в воспитании молодежи. Неся портрет своего предка 

каждый знает имя и историю своего героя. 

Итак, сохранение памяти о Великой Отечественной войне является веду-

щим ориентиром в воспитании молодежи. Самоотверженность и героизм во 

время Великой Отечественной войны – это подлинный пример молодому поко-

лению. Бережное отношение к подвигу наших предков является истинным вы-

ражением морального здоровья нации. 
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The Great Patriotic War left an indelible mark on the history of Russia. The evidence of cour-

age and perseverance shown during these difficult years is an example for all generations. The 

memory of the Great Patriotic War is imprinted in the names of the streets, museum expositions. 

The annual procession of the "Immortal regiment" became an expression of living memory. Careful 

attitude to its history, respect for the rights and freedoms of the individual are important guidelines 

in the education of youth, formed in the national doctrine of education. Preserving the memory of 

the Great Patriotic war allows the younger generation to realize the heroic history of our Mother-

land. 

Keywords: «Immortal Regiment», children of war, continuity of generations, «Young defend-

ers of the Motherland», partisan movement, national doctrine of education, competency-based ap-
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В статье обосновывается важная роль изучения истории Великой Отечественной войны 

и ее героев в процессе воспитания и формирования ценностных ориентаций современных 

школьников. Выделены основные механизмы, с помощью которых руководство и учителя 

школ формируют у учащихся образ героя войны. На основе данных опроса школьников 

Краснодара автор делает вывод о необходимости поиска новых механизмов воздействия на 

представления учащихся о героическом поведении. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, герой, патриотизм, воспитательная работа 

 

Среди событий отечественной истории Великая Отечественная война за-

нимает в исторической памяти россиян особое место. Ни одно событие в миро-

вой истории не затрагивало самые основы жизни народов, не оказывало столь 

мощного воздействия на процесс развития человечества, как Великая Отече-

ственная война – одна из трагических и героических страниц истории нашей 

страны[9]. Регулярно проводимые на протяжении последних десяти лет всерос-

сийские социологические опросы показывают, что война и победа в ней оцени-

вается большинством респондентов как наиважнейшие события в истории Рос-

сии (об этом заявили 86 % россиян) и хорошо сохранились в общественной па-

мяти (96 % опрошенных помнят дату окончания войны) [1]. Данный периоды 

нашей истории стабильно вызывают у опрашиваемых особый, повышенный ин-

терес [2]. Предыдущие исследования автора показали, что 84,1 % молодых людей 

считает этот период самым героическим в российской истории, 68,1 % указали 

участников войны в качестве примера настоящих героев [3, с. 79]. 
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Следует отметить и тот факт, что события тех лет до сих пор вызывают до-

статочно сильные эмоции. Образы героев и жертв находили и находят отклик в 

душах простых людей, испытывающих трепет перед муками и смертью, печаль 

и уважение к стойкости бойцов [7, с. 37]. По данным ФОМ за 2019 г. лишь 2 % 

жителей страны указали, что не имеют никаких ассоциаций и относятся спо-

койно, когда слышат слова «Великая Отечественная война». Для большинства 

память об этом периоде истории эмоционально окрашена как позитивно (гор-

дость за страну, людей, чувство патриотизма; радость победы; благодарность вете-

ранам, всем, кто воевал, уважение к ним; великий праздник, душевный трепет; по-

двиг людей, героизм, отвага и т.п. – отметили 56 % респондентов), так и нега-

тивно (о плохих, тяжелых ассоциациях, чувстве горя, скорби, боли, тревоги, 

чтобы не было войны, обиды за ветеранов и т.д. говорили 54 % россиян) [4]. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что до сих пор Великая Оте-

чественная война остается одной из основ национального духа и гордости за 

страну [5, с. 5], способствует консолидации нации (как на основе идеи общей ра-

дости, гордости, так общего горя, скорби). История Великой Отечественной 

предлагает модели поведения, поступков и отношений, проявившихся в экстре-

мальных ситуациях, и обладающих огромным потенциалом по воспитанию патрио-

тизма у подрастающих поколений россиян. Неудивительно, что в рамках воспита-

тельной политики России активно используют историческую память о войне 

для повышения уровня гражданской активности и патриотизма молодежи. 

Так, в плане по реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» предусмотрены 

28 мероприятий, непосредственно связанных с историей Великой Отечественной 

войны (в том числе всероссийские конференции, конвенты, акции, выставки, 

автопробеги по городам-героям и городам воинской славы, встречи с ветерана-

ми, историко-мемориальной экспедиции учебно-парусных судов, фестивали 

народного творчества, кинофестивали военного кино, сборы военно-

спортивных организаций и кадетских корпусов, поисковые работы и благо-

устройство памятных мест и воинских захоронений и многое другое) [6]. 



 

115 

Особо актуально уделять внимание просвещению учеников школ и вовле-

чению их в мероприятия, позволяющие расширить их представления о Великой 

Отечественной войне. В условиях трансформации ценностных ориентаций, до-

минирования массовой культуры и виртуализации социальных контактов, 

необходимостью становится формирование жизненных ориентиров, в том чис-

ле гражданской позиции, отношения к Родине, с помощью устоявшихся, про-

шедших испытание временем образцов поведения – героев войны (бойцов, ру-

ководителей, тружеников тыла). Они выступили символами войны, символами, 

которые на сегодняшний день довольно слабо разработаны как отечественны-

ми, так и зарубежными исследователями. В то же время, источники, позволяю-

щие обстоятельно подойти к их изучению, достаточно разнообразны и много-

численны [8, с.53]. 

С целью анализа механизмов формирования образа «герой Великой Отече-

ственной войны» в средних образовательных учреждениях была проанализиро-

вана организационно-методическая документация, представленная на сайтах 

школ г. Краснодара. Одним из средств популяризации подвигов героев, в том 

числе и героев Великой Отечественной войны, предложенным федеральной и 

региональной программами патриотического воспитания, является присвоение 

школам имен выдающихся людей. На данный момент носят имена героев 73 

учебных заведения города из 101 (72,3%). 59 из 73 школ (80,8%) было присвое-

но почетное имя только в 2019 г. в рамках подготовки к празднованию 75летия 

Победы. 

72,6% почетных имен имеют непосредственное отношение к истории Ве-

ликой Отечественной войны. Из них 64,8% - имена участников войны. Следует 

отметить, что акцент сделан на увековечивании имен людей, чей подвиг, воен-

ное прошлое или этап жизни связаны с Краснодарским краем и городом Крас-

нодаром (родились здесь или жили после демобилизации) – 84,9 %. Особое ме-

сто занимает увековечивание памяти о летчицах 46-ого гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого и ордена Су-
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ворова полка также известного как «ночные ведьмы» (есть школы имени 

Е. Бершанской, Е. Носаль, Е. Рудневой, Т. Макаровой, Е. Жигуленко, М. Расковой). 

Также в названиях школ была увековечена память о 4 воинских образова-

ниях времен ВОВ, три из которых участвовали в боях на территории Красно-

дарского края (в том числе и полк «ночных ведьм»). Одна из школ была назва-

на в честь участников одного из героических сражений на территории города – 

защитников Пашковской переправы. Две школы получили почетные имена со-

ветских писателей А. Гайдара, погибшего в войну, и К. Симонова, участвовав-

шего в войне и писавшей о ней в своих произведениях. 

Выборочный анализ информации сайтов школ, которым присвоено имя 

какой-либо выдающейся личности (30 сайта) показал, что для ознакомления с 

жизнью и достижениями героев используют проведение уроков мужества, клас-

сных часов, линеек, дней памяти героев, литературных чтений, праздничных меро-

приятий в памятные даты (например, день высадки десанта на Малую землю, в 

которой участвовал Ц. Куников), литературно-музыкальных композиций («Подви-

гу лежит дорога в вечность»). Способствуют распространению информации 

установка бюстов, мемориальных досок, использование образа героя в симво-

лике школы (герб), создание музеев (реальных и виртуальных) и музейных 

комнат, размещение в школах информационных стендов.  

В 28,6% случаях на сайтах учебных заведений размещена историческая 

справка о людях, чьи имена носят школы. В преддверии юбилейной даты в ин-

терфейс большинства сайтов внесен раздел «75 лет великой Победы», содер-

жащий отчеты о тематических событиях, проведенных в школе и ее учениками 

(посещение ветеранов, мест боевой славы, организация выставок, концертов и 

т.д.). В ряде школ каждому классу также присвоено имя героя, исторической 

личности. В среднем более 80% из имен – участник войны. 

Тема героизма так же поддерживается в школах Кубани проведением кон-

курсов по краеведению «Герои среди нас», акции-конкурса «Я живу в семье ге-

роя», участием в социальном проекте «Имя героя школе», поисково-
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просветительских экспедициях «Имя Кубани» и т.п. В ряде школ реализуется 

проект «Парта героя», создан раздел на сайте «Я равняюсь на героя». 

Планы воспитательной работы предполагают участие школьников во все-

российских акциях: Бессмертный полк, Свеча памяти, «Бескозырка», «Цветы у 

обелиска» и другим, выезды к мемориалам, экскурсии по местам боевой славы 

(реальные и виртуальные). Также предполагается регулярное проведение уро-

ков мужества, тематика которых почти на половину (47 - 49%) связана с исто-

рией Великой Отечественной войны (высадка десанта на Малой земле, снятие 

блокады Ленинграда, окончание Сталинградской битвы, дни освобождения 

Краснодара и Краснодарского края и т.д.). 

О результативности предлагаемых школой механизмов формирования об-

раза героя войны можно судить на основании данных исследования проведен-

ного автором среди учеников 9 и 11 классов школ г. Краснодара. С просьбой 

привести пример человека, которого они считают героем, справились 86,7% 

опрошенных. Среди названных имен наибольшую группу составили участники 

Великой Отечественной войны (30,1%). 

Основными источниками информации о названных респондентами героях 

выступили Интернет (его указали 56,7% опрошенных), СМИ (50%), школьные 

занятия (50%), рассказы родителей и других родственников (30%), внеклассные 

мероприятия в школе (33,3%). В тоже время, о героях войны учащиеся, прежде 

всего, узнали в ходе школьных занятий (38,9%). Другие информационные кана-

лы (СМИ, Интернет, внеклассные занятия) помогли в расширении знаний о ге-

рое только 16,7% случаев (каждый канал), семья, книги – в 5,6% случаев. 

66,7% респондентов заявили, что в их школе проводят уроки мужества, 

60 % - периодически устраивают тематические выставки, 56,7% – действуют 

военно-спортивные, военно-патриотические клубы или кружки. По 53,3% 

школьников отметили, что у них организуют экскурсии к мемориалам, местам 

боевой славы и проводят различные мероприятия в памятные даты. О наличии 

школьного музея осведомлены 46,7% опрошенных, информационных или ме-
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мориальных досок о выдающихся личностях – 43,3%. Лишь 26,7% отметили, 

что их школа носит имя какого-то выдающегося человека. 

Таким образом, для населения России Великая Отечественная война остается 

знаковым, важным событием, стимулом формирования их гражданственности и 

поддержания патриотических чувств. Государственные органы уделяют доста-

точно внимания поддержанию интереса и расширению знаний о войне у раз-

личных социальных групп, прежде всего молодежи. Проводимая школами вос-

питательная работа способствует тому, что участники войны остаются этало-

ном героизма для наибольшего числа школьников. Тем не менее, для сохране-

ния данной тенденции необходим поиск новых механизмов воздействия на 

представления учащихся о героическом и просвещении их о подвиге советского 

народа в ходе Великой Отечественной войны.  
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The article substantiates the important role of studying the history of the great Patriotic war 

and its heroes in the process of education and formation of value orientations of modern schoolchil-

dren. The main mechanisms by which school management and teachers form the image of a war 

hero in students have been identified. Based on the data from a survey of schoolchildren in Krasno-

dar, the author concludes that it is necessary to search for new mechanisms to influence students 

perceptions of heroic behavior. 
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Секция 2. «Никто не забыт, ничто не забыто» 
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История нашей страны готова поведать нам о множестве воин и конфликтов различно-

го масштаба, где за победу в каждой из них была выплачена огромная кровавая плата. Самой 

ужасной и жестокой с уверенностью можно назвать Вторую Мировую войну. Мы знакомы с 

различными сражениями того времени и каждая из них внесла свой непосредственный вклад 

в нашу жизнь. Но мало кто задумывался о том, как бы сложилась наша жизнь при победе 

фашистских войск. В этом и заключается научная новизна данной статьи, которая готова 

представить альтернативную судьбу Советского Союза и его жителей на ближайшие 50 лет 

после окончания войны, ознакомить вас со всеми ужасными и пугающими планами Адольфа 

Гитлера и его союзников на желанные территории и на всех её жителей, а также, полностью 

раскроет всю значимость подвигов, которые совершили наши деды и прадеды. 

Ключевые слова: Генеральный план «Ост», фашистская Германия, война на уничтоже-

ние, онемечивание, фашистский порядок. 

 

История нашей страны готова поведать нам о множестве воин и конфлик-

тов различного масштаба, где за победу в каждой из них была выплачена 

огромная кровавая плата. Вторая Мировая Война является самым тяжёлым, со-

крушительным и безжалостным событием, унесённая миллионы жизней и 

ставшая роковым для всего нашего народа. 

Сейчас современное общество задаётся вопросом: «Как бы сложилась 

наша жизнь при победе фашистских войск? Быть может, влияние немецкого 

правительства послужило бы благом для нас?» В этом и заключается проблема – 

наше поколение либо забывает, либо не ценит всех тех подвигов, которые совер-

шили наши деды и прадеды. Поэтому, эта тема как нельзя актуальна и полезна 

для дальнейшего исследования. Необходимо дать понять, насколько важна для 
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нашей страны и всего мира в целом эта победа и на какие жертвы пошёл наш народ, 

чтобы обеспечить светлое будущее для нас и нашего грядущего поколения. 

Чтобы ответить на выше поставленные вопросы, нужно раскрыть все до-

пустимые исходы событий в послевоенное время, опираясь на документ, в ко-

тором подтверждены все планы фашистской Германии на территории Совет-

ского Союза и всего его коренного населения под названием «Ост». И, возмож-

но, это позволит нам максимально полноценно раскрыть картину нашего буду-

щего в альтернативном завершении Великой Отечественной Войны. 

Генеральный план «Ост» – фашистская программа закрепления господства 

в оккупированной восточноевропейской территории после военного времени. В 

нём указаны все пугающие и жестокие планы А. Гитлера, касаемые заселения, 

освоения и разделения захваченных территорий между странами-союзниками. 

Стоит отметить, что Генеральный план «Ост» был датирован сотрудником 

Управления штаба имперского комиссара по вопросам консолидации герман-

ского народа, оберфюрером Мейером-Хетлингом 28 мая 1942 г. [1, с. 74 - 94] 

лишь с целью краткого ознакомления общественности с планами по колониза-

ции территорий. По словам фюрера: «Важнее всего, чтобы мы не выдавали 

нашу цель всему миру. В этом нет никакой необходимости. Главное – чтобы 

мы сами знали, чего мы хотим. Ни в коем случае не осложнять себе собствен-

ный путь излишней болтовнёй» [2, с. 252]. Исходя из выше указанного выска-

зывания, можно сделать вывод, что А. Гитлер цинично преследовал исключи-

тельно свои собственные цели, опираясь на «узкий круг» его сторонников. 

Немало важным фактом является то, что А. Гитлер был истинным орато-

ром и диктатором. Он определённо знал, чего жаждет общество и, опираясь на 

этом, вёл народ за собой. «Пока нашему государству не удалось обеспечить 

каждого своего сына на столетия вперед достаточным количеством земли, вы 

не должны считать, что положение наше прочно» [6, с. 565], – заявил А. Гитлер 

в «Майн кампф», написанной в 1923 - 1924 гг. Его убеждения, касаемые ра-

систских взглядов, его возвышение нацистской расы и его лживые суждения о 

славянском народе дали мощный толчок к началу Второй мировой войны. «Это 



 

124 

гигантское восточное государство неизбежно обречено на гибель. К этому со-

зрели уже все предпосылки. Судьба предназначила нам быть свидетелем такой 

катастрофы, которая лучше, чем что бы то ни было, подтвердит безусловную 

правильность нашей расовой теории» [6, с. 556 - 557].  

Не для кого не секрет, что А. Гитлер не просто стремился к захвату огром-

ного куска целого мира, он был одержим этой целью, поскольку понимал, что 

победа во Второй мировой войне, захват огромнейшей территории планеты и 

владение большего объёма природных ресурсов по сравнению с другими стра-

нами мира даст ему абсолютное мировое господство, к чему он и стремился. 

Поэтому, фашистская Германия сделала огромный вклад в разработку плана о 

дальнейшем использовании и разделении завоёванных территорий в после во-

енное время. 

Ключевую роль в освоении новых земель сыграли Г. Гиммлер и Г. Геринг. 

Ими 25 мая 1940 г. был утверждён документ о разделении советских террито-

рий на отдельные малые области и назывался он «Некоторые мысли об обра-

щении с инородцами на Востоке» [10, с. 653 - 655]. Данный документ гласит: 

«Мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы ни в коем случае не объ-

единять народы восточных областей, а наоборот, дробить их на возможно более 

мелкие ветви и группы. Что же касается отдельных народностей, мы не наме-

рены стремиться к их сплочению и увеличению, тем более к постепенному 

привитию им национального сознания и национальной культуры…» [3, с.88]. 

Только в «узком кругу» Гитлер мог позволить себе быть откровенным. Из-

ложенные в доверительном порядке, идеи фюрера были преданы гласности Г. 

Раушнингом на Западе уже во второй половине 1930-х гг. «В центре я поставлю 

стальное ядро великой, скованной в неразделимое целое Германии. Австрия, 

Чехия и Моравия, Западная Польша. Блок из сотен миллионов человек, неру-

шимый, без трещин и без инородцев. Прочный фундамент нашего господства. 

Затем – Восточная Федерация. Польша, государства Прибалтики, Венгрия, бал-

канские государства, Украина, Поволжье, Грузия – Федерация, но, конечно, не 

наши равноправные партнеры, а союз вспомогательных народов, без армий, без 
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самостоятельной политики, без самостоятельной экономики. И никому не будет 

поблажек…» [8, с.103]. 

Не столь страшны планы Германии на разделение территорий, сколь ужас-

ны они на её очистку. 

Всем известная характерная особенность третьего рейха является его же-

стокость. Уже на совещании командного состава вермахта 30 марта 1941 г. де-

кларировалось: «Это будет война на уничтожение» [9, с. 375]. Поэтому, важ-

нейшей задачей стояло не только захват желаемых государств, но и тотальное 

сокрушение коренного населения. 

27 апреля 1942 г. были внесены замечания и предложения Доктора 

Э. Ветцеля по Генеральному плану «Ост» об необходимости проведения поли-

тики сокращения населения на оккупированной территории Советского Союза. 

«Согласно плану, на данной территории должны остаться 14 млн. местных жи-

телей. Однако утратят ли они свои национальные черты и подвергнуться ли в 

течение предусмотренных 30 лет онемечиванию – более чем сомнительно, так 

как, опять-таки согласно рассматриваемому плану, число немецких переселен-

цев очень незначительно» [4, с.31]. Подводя итоги данной выдержки следует 

вывод, что Доктор Э. Ветцеля рассматривал допустимую вариацию: либо народ 

подвергнется онемечиванию, либо подлежит уничтожению, поскольку основ-

ной задачей фашистской Германии является укрепление немецкой расы. 

Помимо уничтожения наибольшей части коренного населения было при-

нято сокращение рождаемости, чтобы в дальнейшем славянская раса перестала 

существовать. «Есть много путей подрыва биологической силы народа… Це-

лью немецкой политики по отношению к населению на русской территории бу-

дет являться доведение рождаемости русских до более низкого уровня, чем у 

немцев… Для нас, немцев, важно ослабить русский народ в такой степени, что-

бы он не был больше в состоянии помешать нам установить немецкое господ-

ство в Европе» [5, с. 35 - 37]. 

Разумеется, обо всякой медицинской или гуманитарной помощи не могло 

бы быть и речи. В письме рейхсляйтера М. Бормана от 23 июля 1942 г., затра-
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гивая положение коренного населения оккупированных территорий, продвига-

ет свои принципы: «...ни в коем случае не следует вводить немецкое обслужи-

вание для местного населения оккупированных восточных областей. Например, 

ни при каких условиях не должны производиться прививки и другие оздорови-

тельные мероприятия для ненемецкого населения... Ни в коем случае не следу-

ет строить русские (украинские) города или благоустраивать их, ибо местное 

население не должно иметь более высокого жизненного уровня» [5, с.39]. 

В следствии выше перечисленного, назревает предполагаемый исход со-

бытий – всё коренное население оккупированных земель, в частности славян-

ский народ, рассматривались как бесплатная рабочая сила для укрепления и 

возвышения немецкой расы. Из речей А. Гитлера 23 апреля 1942 г.: «…Если 

немецкий народ хочет занять достойное место в истории, он должен остаться 

именно народом-солдатом. Если же из-за этого произойдет чрезмерный отток 

рабочей силы из экономики, то тогда нужно забрать рабочую силу из подвласт-

ных немецкому народу стран и заставить ее работать на нас» [7, с.220]. 

Фашистская Германия старалась со всех сторон унизить, ослабить и, в за-

ключении, уничтожить всё ненемецкое население. А. Гитлер подошёл к этому 

основательно, продвигая идею о вреде образования для «низших рас»: «Прежде 

всего, мы не должны направлять немецких учителей на восточные территории. 

Самое лучшее было бы, если бы люди освоили там только язык жестов. По ра-

дио для общины передавали бы то, что ей полезно: музыку в неограниченном 

количестве. Только к умственной работе приучать их не следует» [7, с. 96]. 

Основываясь на все выше перечисленные факты, можно ответить на глав-

ные вопросы: «Как бы сложилась наша жизнь при победе фашистских войск? 

Быть может, влияние немецкого правительства послужило бы благом для нас?». 

Нет. На Земле установился бы фашистский порядок, страны-союзники раздели-

ли бы между собой все захваченные земли, значительная часть населения СССР 

была бы уничтожена, а остальные послужили бы в качестве рабсилы, еврейский 

народ и вовсе перестал бы существовать. Что касается захвата остальных стран 
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мира, то со всеми захваченными территориями и установленным авторитетом 

на мировой арене это лишь вопрос времени. 

Советские войска совершили колоссальный подвиг. Об этом достижении 

нельзя забывать или относиться поверхностно. Миллионы людей отдали свои 

жизни ради чистого неба над головой, ради процветания и здоровья будущих 

поколений, ради порядка и спокойствия во всём мире. 
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The history of our country is ready to tell us about many wars and conflicts of various scales 

where a huge blood price was paid for the victory in each of them. No doubt, the most terrible and 

cruel can be called the Second World War. We know various battles of that time and each of them 

made a direct contribution to our lives. But few people thought about how our life would have 

turned out if the fascist army had won. This is the scientific novelty of this article, which is ready to 

present an alternative fate of the Soviet Union and its inhabitants for the next 50 years after the end 

of the war, to introduce you all the terrible and frightening plans of Adolf Hitler and his allies on 

the desired territory and all its inhabitants and also fully reveal the significance of the feats that our 

grandfathers and great-grandfathers committed. 

Keywords: General plan "OST", Nazi Germany, War of Extermination, Germanization, the 

Fascist Order. 
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В статье рассказывается о партизанском движении на Кубани в целом, и Герое Совет-

ского Союза - Евгении Петровиче Игнатовом в частности. Указывается, что важной особен-

ностью партизанского движения являлось то, что партизанские подразделения поддержива-

лись местным населением, что обеспечивает их высокую эффективность, в т.ч. за счёт быст-

рого получения информации о противнике и возможности не выделяться среди жителей. От-

мечается, что поскольку отряд, созданный по инициативе Евгения Игнатова, состоял из вы-

сококвалифицированных рабочих и технической интеллигенции, то его главной задачей 

должна была стать борьба с коммуникациями оккупантов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, партизанское движение, оккупацион-

ный режим, рельсовая война, волчий фугас, Краснодарский политехнический институт 

 

Партизанское движение, согласно, большинству исторических словарей, 

представляет собой вооружённую борьбу добровольцев, которые в составе ор-

ганизованных вооружённых формирований, ведут её на территории своей стра-

ны, оккупированной противником [1]. СССР не стало исключением. На вре-

менно оккупированных немцами территориях советскими гражданами также 

было создано партизанское и подпольное движение [9, с.80]. Важной особенно-

стью партизанского движения является то, что партизанские подразделения 

поддерживаются местным населением, что обеспечивает их высокую эффек-

тивность, в т.ч. за счёт быстрого получения информации о противнике и воз-
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можности не выделяться среди городских/сельских жителей. Остальные осо-

бенности партизанских движений напрямую зависят от национальной специ-

фики страны и сложившейся исторической обстановки [1]. Партизанская война 

может принимать различные формы – помимо боевой и диверсионной деятель-

ности, партизаны проводили разведывательные мероприятия, а также вели агита-

цию и пропаганду среди местного населения. В СССР в годы войны политиче-

ская пропаганда становиться тотальной всеобъемлющей. Использовались все 

известные виды пропагандистской деятельности: наглядная агитация, устная 

пропаганда и пропаганда с помощью СМИ. Активно применялась в годы войны 

и пропаганда посредством листовок [10, с.44]. 

К основным задачам партизанского движения можно отнести нанесение 

максимального ущерба противнику с целью создания предпосылок для дости-

жения победы для чего используются внезапные нападения скоротечного ха-

рактера (налёты, засады) и различные способы нанесения материального ущерба 

врагу без прямого боевого столкновения с ним [2]. Большинство партизанских 

отрядов занимались подрывом железнодорожных путей и автомобильных до-

рог, нарушением работы линий связи противника. Действия партизанских соеди-

нений координировались с действиями Красной Армии. На Кубани действия пар-

тизанских отрядов осложнялись ландшафтными условиями, но даже в условиях 

преобладания степной зоны, партизаны наносили ощутимый урон врагу. 

Будущий Герой Советского Союза Евгений Петрович Игнатов родился в 

1915 г. в городе Невьянске, куда его родители были сосланы за участие в рево-

люционных выступлениях. После революции семья была отправлена на Юг 

России, там Пётр Карпович вступил в отряды Красной Гвардии, а Гелена Ива-

новна стала работать в госпитале. Евгений закончил «семилетку» в Краснодаре. 

Он был спокойным и тихим мальчиком, увлекался чтением, поэтому друзья се-

мьи называли его «мальчик с книжкой». 

Евгений всегда хотел поступить в технический вуз и быть конструктором. 

В 1931 г. он стал студентом вечернего отделения Ростовского котлотурбинного 

института. А после перемещения вуза из Ростова в Москву, Евгений перевёлся 
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на второй курс механического факультета Всесоюзного института маслобойно-

маргариновой промышленности (Краснодарский политехнический институт, 

ныне – Кубанский Государственный технологический университет). Евгений 

блестяще защитил диплом по теме «Гидрозавод производительностью двести 

семнадцать тонн в сутки пищевого саломаса» [3, с.146]. Получив диплом инжене-

ра-механика, будущий Герой Советского Союза начал работу в конструктор-

ском бюро комбината Главмаргарина. Его отец писал «Чем сложнее и ответствен-

нее было задание, тем труднее были проекты и чертежи, которые предстояло 

выполнить, тем с большим рвением и охотой брался Женя за работу. Счастливая 

юность была у моего мальчика! В его руках было едва ли не самое большое сча-

стье человека: свободный, любимый труд [3, С.148]. Комсомольцем Евгений стал 

ещё в институте, в 1939 г. – был принят кандидатом в члены ВКП (б), а через год 

стал членом партии. К началу войны Евгений уже занимал должность старшим ин-

женером-конструктором технического отдела Главмаргарина. Он женился, у не-

го родилась дочь Инна [8]. 

Для семьи Игнатовых – Петра Карповича, его супруги Гелены Ивановны и 

сыновей Евгения и Гения – война началась с объявления по радио. В книге 

П.К.Игнатова «Дети семьи трудовой» так описаны ощущения всех членов се-

мьи: «ВОЙНА!.. Здесь у нас мирно и тихо, светит солнце, ветер шелестит лист-

вой каштанов за окном. А там, на западе, враг топчет нашу землю. Там уже 

льётся кровь наших людей, уже в дыму, огне и обуглившихся развалинах стоят 

наши города» [3, С.151]. На следующий день, Пётр Карпович с двумя сыновья-

ми (средний сын Валентин был в западных регионах СССР, и связь с ним была 

потеряна) отправились в военкомат. Всем троим было отказано в отправке на 

фронт. Пётр Карпович не прошёл по возрасту, Евгений, как инженер-

конструктор, получил бронь, а Гению было всего шестнадцать лет. Тогда муж-

чины семьи Игнатовых записались в народное ополчение, а Гелена Ивановна 

ушла работать в госпиталь. 

Идея о создании партизанского отряда пришла в голову именно Евгению, 

который пришёл посоветоваться с отцом, поскольку Пётр Карпович имел опыт 
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партизанской борьбы в условиях Гражданской войны. Пётр Карпович оценил 

обстановку: «Условия партизанской борьбы на Кубани совершенно другие, чем 

на Украине или в Белоруссии. У нас ровная, далеко просматриваемая степь, ле-

са раскинулись у самых предгорий, где мало даже небольших населённых 

пунктов. Всё это, создаёт неимоверные трудности для партизан» [3, С.153]. На 

что Евгений ответил, что борьбы без трудностей не бывает и предложил отцу 

возглавить партизанский отряд, состоящий из инженеров и технических специ-

алистов. Партийное руководство идею подобного отряда утвердило и согласо-

вало кандидатуру Петра Карповича на должность командира отряда. Евгений 

стал командиром разведгруппы и группы минёров, Гелена Яновна – врачом, 

Гений – механиком-шофёром отряда. 

В процессе создания отряда, Игнатовы пришли к выводу, что поскольку он 

состоял из высококвалифицированных рабочих и технической интеллигенции, 

то его главной задачей должна была стать борьба с коммуникациями оккупан-

тов. В лабораториях Главмаргарина Евгений с товарищами синтезировали 

взрывчатые вещества. 

Первая группа партизан ушла на место дислокации 2 августа 1942 г. Пар-

тизанский отряд выбрал местом дислокации гору Стрепет, подходы к нему бы-

ли заминированы специалистами под руководством Евгения. Минировали та-

ким образом, чтобы при взрыве одного фугаса возникала цепная реакция, которая 

приводила к взрывам всех остальных. Была сконструирована автоматическая 

мина. На базе отряда была создана школа минёров, в которой, под руковод-

ством Евгения, обучались партизаны из других отрядов. Именно Евгений пред-

ложил перенести основной удар на железную дорогу – до этого на территории 

Краснодарского края не было ни одной диверсии на железной дороге [5, с. 1]. 

Группа Евгения нанесла значительный урон оккупантам, взрывая участки 

железной дороги, которая шла на Новороссийск – немцы не могли вовремя до-

ставить своим частям подкрепление и боеприпасы.  

Иногда Евгений и Гений действовали как герои авантюристических филь-

мов. Захватив немецкую танкетку, которая патрулировала район, они приехали 
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на ней в то село, откуда она была отправлена, – подъехали к штабу, посигнали-

ли, дождались, пока немецкие офицеры соберутся на крыльце, посмотреть, в 

чём дело, и очередями из пулемёта расстреляли всех [4]. 

Запись в дневнике П.К. Игнатова от 10 октября 1942 г. была короткой – 

«Ребята мои погибли» [6, с. 160]. 

Группа минёров должна была взорвать железнодорожное полотно под по-

сёлком Афипский, по которому должен был пройти немецкий эшелон на Ново-

российск. Евгений с одним из партизан минировал железную дорогу. Поезд по-

явился раньше, чем рассчитывали партизаны. Евгений и Гений приняли решение 

взрывать мину противотанковыми гранатами. «Раздался взрыв гранаты, за ним 

второй. … Оглушительный грохот. Пламя, осветившее всё кругом… Вздыбивший-

ся паровоз. Облака пара из лопнувшего котла. В воздухе со свистом пролетают 

обломки вагонов, катящихся под откос. Слышны дикие крики гитлеровских 

солдат». [7, с. 161] Подбежавшие партизаны увидели погибших товарищей. 

Наспех вырыв яму, тела братьев похоронили недалеко от места гибели. 

В марте 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Евгению и 

Гению Игнатовым были присвоены звания Героев Советского Союза. Пётр 

Карпович после войны начал писать книги. Валентин – средний брат героев – 

вернулся с войны живым. Дочь Евгения Игнатова закончила медицинский ин-

ститут, защитила диссертацию, до сих пор проживает в г. Сочи. 
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В статье рассказывается о партизанском движении на Кубани. Дано жизнеописание 

Елены Ивановны Игнатовой, жены командира партизанского отряда П.К. Игнатова, матери 

Героев Советского Союза Е.П. и Г.П. Игнатовых, врача партизанского отряда 
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ный режим, медицина в условиях войны 

 

22 июня 1941 г. нацистская Германия напала на Советский Союз. Уже 29 

июня была издана Директива СНК СССР и ЦК ВКП (б) о создании организо-

ванного партизанского сопротивления на временно оккупированных врагом со-

ветских территориях. Перед партизанскими отрядами ставили цель – «создавать 

для врага […] невыносимые условия, преследовать […] и уничтожать, срывать 

любые мероприятия» [1]. 03 июля 1941 г. И.В. Сталин в своей речи призвал 

население развернуть в диверсионную деятельность в тылу врага. В результате 

на оккупированных территориях, неожиданно для нацистов, развернулась 

народная война. К концу 1941 г. было создано порядка 2 тыс. партизанских от-

рядов (примерно 100 тыс. человек). Они создавались и действовали в сложней-

ших условиях, часто людьми без опыта подпольной борьбы [4, c.80 - 81].  
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За заслуги в борьбе с врагом более 300 тысяч бойцов партизанских отрядов 

были награждены медалями и орденами. Звания Героев Советского Союза бы-

ли присвоены 249 партизанам [1], в том числе, двум краснодарским партизанам 

– Евгению и Гению Игнатовым, сыновьям командира партизанского отряда 

Петра Карповича Игнатова, погибшим при подрыве поезда. О них написаны 

книги, научные и публицистические статьи, но очень мало сказано о медицин-

ском работнике партизанского отряда, жене Петра Карповича и матери Евгения 

и Гения – Гелене (Елене) Ивановне Игнатовой.  

Елена Ивановна Игнатова родилась в 1896 году в Витебской губернии в 

семье мелкого железнодорожного служащего. Она была младшим третьим ре-

бёнком в семье. Когда Елене было всего полтора года, умерла мать девочки. 

Через три года – отец. Детей забрали родственники. Пятилетней девочке пору-

чили пасти гусей. Однажды, рассердившийся гусак напал на Елену и начал из-

бивать её крыльями. Девочку спас проходивший мимо крестьянин. После этого 

она болела всё лето. А когда выздоровела, то её отправили пасти коров. Луг для 

выпаса коров находился возле болота, и в обязанности маленькой Гели входило 

не допустить, чтобы коровы заходили в болото. Кормили плохо – давали кусок 

хлеба на целый день. А когда она сказала хозяйке, что хочет есть, то хозяйка 

избила её веником. Зимой Елена упросила родственников разрешить ей ходить 

в школу, которая находилась за восемь вёрст в соседнем селе.  

Через несколько лет другие родственники, проживавшие в столице импе-

рии – в Санкт-Петербурге – забрали Гелю к себе. В городе её отдали учиться к 

портнихе. Год она работала у хозяйки «на побегушках» – убирала, стирала, мы-

ла посуду, помогала кухарке готовить. Жалованья Елене не платили. Ещё через 

год, ей доверили помогать мастерицам – греть утюги, разносить заказы клиент-

кам [2, с. 61 - 62]. 

Затем Елену забрал к себе дядя – старший брат отца. Он решил удачно вы-

дать племянницу замуж за какого-то дворцового служащего, но жених годился 

девушке в дедушки, и она сбежала. Устроилась медсестрой в дом престарелых 

унтер-офицеров. В 16 лет перешла на работу на завод «Айваз» и увлеклась 
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марксистскими идеями. Сначала распространяла прокламации и листовки, по-

сещала нелегальный кружок. А потом приняла участие в забастовке рабочих 

против снижения расценок. Участников забастовки, в т.ч. Елену, уволили. 

На одной из демонстраций Елена познакомилась со своим будущим мужем 

– Петром Игнатовым. В начале войны Пётр и Елена поженились. Супружеская 

пара вела большевистскую пропаганду среди рабочих Петербурга, поскольку 

именно пропаганда теснейшим образом связана с политикой и политическим 

сознанием. Хотя по отношению к политике она играет подчиненную роль, яв-

ляясь инструментом проведения того или иного политического курса [5, с. 43]. 

Пётр Игнатов был арестован и выслан на Урал, Елена, будучи уже в положе-

нии, поехала вслед за мужем. Супружеская пара оказалась в Невьянске, где 

продолжили заниматься пропагандистской работой. Здесь же родился первый 

сын – Евгений. Осенью 1916 года П. Игнатов с семьёй вернулся в Петроград. 

Глава семьи устроился рабочим на завод «Русский Рено», а Елена сидела с дву-

мя детьми дома. В 1916 г. родился второй сын – Валентин. 

В ходе революционных событий октября (ноября) 1917 года Елена Игнатова 

оказывала медицинскую помощь раненым в уличных перестрелках рабочим. 

В начале 1918 года Пётр и Елена Игнатовы просили отправить их на Дон, 

где шли бои с войсками Каледина. Сначала им отказали, мотивируя тем, что у 

супружеской пары двое маленьких детей. Затем Петру Карповичу предложили 

ехать в Екатеринодар для укрепления местных партийных организаций. Выеха-

ли всей семьёй. В Екатеринодаре Пётр Карпович вступил в отряд железнодо-

рожной Красной Гвардии, а Елена Ивановна была назначена медицинской 

сестрой отряда. В рядах Красной Гвардии супруги воевали под Царицыным. В 

сложные годы Гражданской войны Елена Ивановна родила третьего сына – 

Константина. Окрепнув после родов, она вернулась к работе в госпитале. Елена 

Ивановна смогла спасти детей железнодорожников, которых не вывезли в Ца-

рицын. Белые части подходили к станции Гумрак, где оставались дети. Елена 

Ивановна стала добиваться от военревкома приказа о выделении паровоза с па-

рой вагонов. Сначала ей отказали, мотивируя тем, что путь простреливается бе-
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лыми, и даже бронепоезда по этой ветке не ходят. Но потом ночью отправили 

паровоз и два вагона. Елена Ивановна отправилась вместе с машинистом и ко-

чегаром. Поезд был обстрелян, вагоны были изрешечены снарядами. Но все де-

ти остались живы. На вопрос «боялась ли она», Елена Ивановна ответила: «Там 

были дети» [2, с. 163]. Зимой 1921 года во время голода умер младший сын – 

Костя.  

После Гражданской войны семья оказалась на Кубани. Пётр Карпович был 

отправлен на партийную работу. Елена Ивановна училась в совпартшколе. В 

1925 году родился младший сын Гений. Елена Ивановна продолжила работу в 

больнице. 

Когда началась Великая Отечественная война, на Кубани стали создавать-

ся партизанские отряды. Петру Карповичу предложили возглавить партизан-

ский отряд с «техническим уклоном», главной целью которого стало ведение 

диверсионной войны на коммуникациях противника. Елена Ивановна, имевшая 

опыт оказания медицинской помощи ещё с Гражданской войны, стала «глав-

ным» хирургом отряда. В условиях ведения боевых действий, некоторые парти-

занские отряды, не имевшие своих медицинских работников, обращались к ней 

в случаях тяжёлых ранений. На сегодняшний день существует точка зрения, 

что в обществе, наряду с другими, часто встречаются три типа людей. Одни во 

имя науки отрицают религию, другие ради религии опровергают науку. Третьи 

– это те, которые сумели найти гармонию между этими двумя потребностями 

человеческого духа [6, с. 26]. Видимо, Елена Ивановна относилась к четверто-

му, до сих пор не определенному типу людей- советских. 

Когда сыновья погибли, Пётр Карпович не смог сказать жене об этом. Он 

рассказал о случайном самолёте, которым отправил тяжелораненых сыновей в 

тыл. Елена Ивановна попросила мужа посмотреть ей в глаза. Он выдержал её 

взгляд, и она поверила ему [2, с. 99 - 100]. Через несколько дней он не выдер-

жал и сказал жене правду. Елена Ивановна мужественно приняла известие о 

смерти детей. Она погрузилась в работу, помимо обязанностей врача, она стала 
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вязать тёплые перчатки и носки партизанам, чинила обмундирование, шила бе-

льё. Это спасало её от мыслей о гибели двух сыновей. 

Когда Краснодар был освобождён Пётр Карпович и Елена Ивановна вер-

нулись домой. Марии – супруге Евгения – Елена Ивановна сама рассказала о 

смерти своих сыновей. К счастью вернулся с фронта средний сын Валентин. 

Игнатовы усыновили молодого бойца партизанского отряда – Валерия, кото-

рый осиротел. Пётр Карпович восстанавливал работу института, стал депута-

том Верховного Совета СССР по Армавирскому избирательному округу, а Еле-

на Ивановна воспитывала внуков: Инну – дочку Евгения Игнатова и Евгения – 

сына Валентина Игнатова. Она умерла в 1972 году. 
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The article describes the partisan movement in the Kuban. The biography of Elena Ivanovna 

Ignatova, wife of the commander of the partisan detachment P. K. Ignatov, mother of Heroes of the 

Soviet Union E. P. and G. p. Ignatov, doctor of the partisan detachment is given  
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В статье рассказывается о партизанском движении в годы Великой Отечественной 

войны на Кубани. Дается жизнеописание Гения Петровича Игнатова, партизана, погибшего 

при выполнении боевого задания, Героя Советского Союза. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, партизанское движение, оккупационный 

режим, борьба на коммуникациях 

 

Не подлежит сомнению, что, Вторая мировая война – самая массовая и 

разрушительная за всю историю войн, которые прежде вело человечество. Ос-

новное место в этой войне занимает Великая Отечественная война, длившаяся 

1418 дней. Именно против СССР фашисты задействовали девяносто процентов 

всех сухопутных сил Вермахта, на территории именно нашей страны происхо-

дили самые крупные сухопутные и воздушные битвы в истории всей Второй 

мировой войны. После открытия второго фронта, летом 1944 года, против СССР 

продолжало воевать около двух третей вооруженных сил Германии [3, с. 75]. 

В России массовый патриотизм всегда проявлялся в единении населения 

перед опасностью. Во всех войнах массовые подвиги были нормой поведения 

регулярных частей, добровольцев и, конечно, партизан. Можно говорить о том, 

что героизм в России имеет особую, общенародную, основу, позволяющую вы-

держивать трудности военного времени [7]. 
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Партизанское движение существовало в России практически во всех вой-

нах. В период Первой мировой войны идея его создания принадлежала генера-

лу Иванову, начальнику штаба 8-й Армии, которой командовал генерал А.А. 

Брусилов. Первым командиром партизанского отряда был штабс-капитан Леон-

тьев. Партизанские налеты Второй Отечественной войны наводили ужас на 

врага так же, как это было во времена Отечественной войны 1812 года и так же, 

как это произошло в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. [4, с. 35]. 

04 августа 1942 г. на секретном заседании бюро Краснодарского краевого 

комитета ВКП(б) рассматривался вопрос о Постановлении Государственного 

Комитета Обороны от 03.08.1942 г., в котором было предписано создать при 

Военном совете Северо-Кавказского фронта Южный штаб партизанского дви-

жения. Членом штаба от Краснодарского крайкома ВКП (б) был назначен 

П.И.Селезнёв, первый секретарь крайкома. В постановлении крайкома ВКП (б) 

было отмечено, что «основной задачей партизанского движения является дез-

организация тыла противника: разрушение коммуникационных линий против-

ника […]; разрушение линий связи […]; уничтожение складов боеприпасов, 

снаряжения, горючего и продовольствия; нападения на штабы […]; уничтоже-

ние материальной части на аэродромах противника; осведомление частей Крас-

ной Армии о расположении, численности и передвижении войск противника» 

[1, с. 348 - 349]. 

По мобилизационным планам на 01.08.1942 г. на территории Краснодарского 

края было сформировано 130 партизанских отрядов (5409 человек) [1, с. 350].  

09.08.1942 г. немецкие части вошли в Краснодар. В книге П.И. Игнатова 

«Жизнь простого человека» так описан этот день: «Когда фашисты входили в 

город с одного конца, мы уходили с другого… На всю жизнь запомнился мне 

этот чёрный день! […] Тяжело, страшно было смотреть с предгорий, как ды-

мился наш родной Краснодар» [2, с. 157]. П.К. Игнатов был назначен команди-

ром партизанского отряда, поскольку имел большой боевой опыт времён Граж-

данской войны. Вместе с ним в партизанский отряд вступили его жена Елена и 

два сына – Евгений и Гений.  
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Гений – младший сын четы старых революционеров Петра и Елены Игна-

товых – родился в марте 1925 года. Семья много переезжала: из Армавира в 

Майкоп, из Майкопа – в Ростов-на-Дону, из Ростова-на-Дону – в Краснодар. 

Гений, как и старшие его братья, с раннего детства интересовался механикой. 

Пётр Карпович считал это наследственной чертой «старой рабочей семьи». С 

шести лет Гений стал бывать на заводе, где работал его отец, расспрашивая ма-

стеров о станках. Пожилые рабочие, видя интерес мальчика к технике, охотно 

давали пояснения по всем вопросам. Если от ребёнка пытались отделаться об-

щими фразами или отшутиться, то Гений обижался: «Зачем вы меня обманыва-

ете? Когда я вырасту, я буду рабочим, я должен знать, как работают машины!» 

[3, с. 126]. 

Гений ездил с родителями во все города, куда отправляли Петра Карпови-

ча. Семья жила в Киеве, Смоленске. Геня рос быстро, «не любил телячьих 

нежностей» (как писал его отец), был физически развит и казался старше своих 

лет. Он был полон планов, всегда что-то мастерил, увлекался спортом (лыжи, 

коньки, плавание, гребля), занимался авиамоделизмом. Дома была создана це-

лая мастерская, где Гений реализовывал свои планы. 

На всех заводах были свои автобазы, и Гений после школы бежал туда. Он 

был счастлив, если ему доверяли починить что-нибудь в автомашине.  В десять 

лет ему позволили сесть «за баранку» легкового автомобиля и немного про-

ехать по дороге. Геня много читал, особенно его интересовали книги отца по 

военной технике и танкам. В результате он хорошо разбирался в конструктив-

ных особенностях разных моделей танков. Елену Ивановну всегда беспокоила, 

что младший сын мало уделяет внимания урокам, но память у него была хорошая, 

и это позволяло ему учиться на хорошие оценки без особенных усилий [3, с. 142]. 

Когда началась война, Пётр Карпович с двумя сыновьями отправился в во-

енный комиссариат. Всем троим отказали. Пётр Карпович уже вышел из при-

зывного возраста, Евгений как инженер получил бронь, а Гений был ещё слиш-

ком молод, ему рекомендовали сначала закончить школу. Мечтой юноши стало 

поступление в офицерскую школу танкистов после окончания школы. 
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Когда встал вопрос о создании партизанского отряда, то сразу стало по-

нятно, что Геня в эвакуацию ехать не согласится и пойдёт в отряд вместе с от-

цом и старшим братом. Зная о любви Гени к моторам, его назначили механи-

ком-шофёром. Он прошёл специальные курсы. Также главным условием отца 

стало – успешное окончание учебного года. Параллельно Геня стал учить 

немецкий язык. До оккупации Краснодара к семье вырвался после госпиталя 

средний брат Валентин. После этого Геня, уже в отряде, часто задавал вопрос 

«Как ты думаешь, чтобы сделал Валентин в этом случае?» [3, с. 156]. 

Со 02.08.1942 г. начался вывоз имущества партизанского отряда на базу. 

Через два дня на базу выехали Геня и Елена Ивановна. Последними уходили из 

города Пётр Карпович и Евгений. 

Пётр Карпович очень переживал за младшего сына. Он был самым млад-

шим в отряде. Но Геня не боялся никакой работы, не лез с фамильярностями, 

никому не надоедал, у него сложились хорошие отношения с пожилыми бойцами 

отряда. А партизанская молодёжь признавала Гения своим вожаком [3, с. 158]. 

В одном из разговоров с братом, когда они мечтали о том, какая будет 

жизнь после войны, Геня сказал: «Я сконструирую машину. Вездеход. Он будет 

похож на громадную авиационную бомбу – весь из сверхтвёрдой стали и не-

бьющегося стекла. Его колёса будут автоматически убираться в кузов, как у те-

перешних бомбардировщиков, и так же автоматически будут выползать из его 

тела широкие крылья … По земле будет ходить как автомобиль, в воде он будет 

подводной лодкой, в воздухе – самолётом. Но самое главное, Женя, мой везде-

ход будет путешествовать и под землёй» [3, с. 159]. И дальше у братьев разго-

релся спор о том, возможно ли создание такой машины. Они мечтали. Мечтали о 

будущем. О мире после войны. О времени, до которого им было не суждено 

дожить. 

Братья погибли 10.10.1942 г. Младший брат не должен был участвовать в 

этой операции. Но он догнал группу брата и упросил отца разрешить ему идти 

к железной дороге.  
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Перед группой Евгения была поставлена задача заминировать железную 

дорогу и старое шоссе. Поезд показался раньше расчётного времени. Братья 

приняли решение взрывать мину противотанковыми гранатами. 

«… Вздыбившийся паровоз. Облако пара из лопнувшего котла. […] Дикие кри-

ки гитлеровских солдат» [3, с. 162]. Через некоторое время командир партизан-

ского отряда нашёл своих сыновей: «Мы увидели лежавшего под обломками 

Евгения, а чуть в сторонке от него лежал Геня. Оба были мертвы» [3, с. 163]. 

В марте 1943 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР – Евге-

нию и Гению были присвоены звания Героев Советского Союза. По решению 

партизан их отряд был назван именем братьев.  

После войны именем братьев была названа детская библиотека, а именем 

Гени – школа №8 города Краснодара. 

Когда у среднего сына Петра Карповича и Елены Ивановны – Валентина – 

родился сын, то он не мог решить, как назвать его, в честь старшего брата или 

младшего. Тогда кто-то из друзей семьи посоветовал – «назови Евгением в 

честь старшего, а зови Геней в честь младшего».  

Пример братьев Игнатовых, как и других участников Великой Отече-

ственной войны, безусловно, обладает большим воспитательным потенциалом 

и способствует формированию гражданской позиции населения страны. Тем 

более что по данным регионального социологического исследования 87,8% ку-

банской студенческой молодежи убеждены в необходимости «помнить и чтить 

героев прошлых эпох» [5, с. 232]. Популяризация подвигов героев способствует 

сохранению исторической памяти россиян, что особенно актуально в условиях 

современных информационных воин, искажающих многие события отече-

ственной истории [6, с. 394]. 
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В статье показана реакция общественного мнения и прессы США на операцию «Барба-

росса». А втор показывает эволюцию оценок СССР. Пресса и общественное мнение США с 

первых дней войны разделилось на три группы по отношению к СССР. Проанализирована 

роль президента США, а создании образа СССР. В политической элите США нападение 

Германии вызвало более сложную реакцию. Если президент Рузвельт считал, что для спасе-

ния Великобритании необходим союз с СССР и агрессия Германии изменяет ситуацию в 

войне в пользу союзников, то чиновники госдепартамента, руководители республиканцев и 

демократов, администрация президента разделились на два лагеря. Первый – сторонники 

скорейшего оказания не только военной мощи СССР, но и оформления союза. Важнейшим 

лидером данных политиков был Гопкинс, который уже 22 июня доказывал необходимость 

распространения ленд-лиза на СССР. 

Ключевые слова: пресса США, общественное мнение, операция «Барбаросса» 

 

Нападение Германии на СССР вызвало в обществе США самые разные 

оценки, которое условно можно разделить на два блока или лагеря (по полити-

ческой ориентации). Первый – во главе с президентом Ф.Д. Рузвельтом и ча-

стью администрации Белого Дома, считали, что США должны как можно быст-

рее оказать помощь «советскому союзнику» и преступить к оформлению коа-

лиции. Кроме президента лидером этого блока был Гопкинс, призвавший 

22 июня распространить ленд-лиз на Советский Союз [15, p. 369].  

Другой лагерь общественно-политических сил состоял из изоляционистов, 

доказывающих, что агрессия Германии формирует очень выгоднее условия для 

США. Однако, чтобы эти «не упустить» условия надлежит точно соблюдать 

принципы политики невмешательства. Сторонниками таких взглядов были, 
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например, экс-посол в Советском Союзе Буллит, сенаторы Кларк и Джонсон. 

Уже в июне 1941 пресса США опубликовала их слова, что Америке следует 

держаться подальше от «грызни собак» и «бойни двух диктаторов» [16, p. 115 - 

120]. Кроме того, сенатор Тафт заявлял журналистам что быстрый выигрыш 

войну Сталиным (гипотетический) намного опаснее, чем такая же гипотетиче-

ская победа Гитлера [13, p. 112]. 

Американские военные в большей степени симпатизировали второму ла-

герю, считая, что у СССР просто недостаточно сил и средств для ведения со-

временной войны. В рамках такой позиции в период 22 – 24 июня 1941 года во-

енный министр США Стетсон сообщал в администрацию президента сильно 

приуменьшенные сведения о военном потенциале СССР [17, p. 1]. 

Но, несмотря на многочисленные заявления политиков-скептиков, прези-

дент Рузвельт 24 июня заявил: «оказать России всю необходимую помощь» [14, 

p.1]. Эту позицию разделяли и многие другие политики США. Например, глава 

АФТ У. Грин сразу после начала войны СССР и Германии стал организатором 

сбора помощи [4]. Большую поддержку Советскому Союзу выражали и другие 

структуры, деятельность которых была связанна с рабочим движением. Актив-

ную просоветскую позицию занял Эдвард Картер (президент нескольких рабо-

чих организаций) и близкий к руководству печатного органа американских 

коммунистов «Daily Worker» [16].  

Следовательно, что американские политики, журналисты и редакторы раз-

межевались после 22 июня 1941 г. на несколько противоположных группиро-

вок, тогда как большинство простых граждан симпатизировало и было готово 

помогать СССР. Первая реакция на нападение 22 июня 1941 г., была представ-

лена в прессе США уже в сам день атаки [10, p. 8]. Американские политические 

обозреватели изоляционистской направленности писали, что нарушение дого-

вора о ненападении стало следствием «политических амбиций Сталина». 

Например, журналист У. Стоунмен сообщал: «Гитлер ударил по России, опаса-

ясь возможного нападения диктатора Сталина» [11, p. 48]. «Chicago Daily Trib-

une» и Р. Кремер из «Washington Post» опубликовали такой же взгляд на причи-
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ну нападения [2, p. 1]. Журналисты и редакторы изоляционистской прессы при 

оценке причин войны основывались лишь на пропаганде нацистских лидеров.  

Интернационалистская пресса США, наоборот, 22 июня 1941 г. обвиняла 

Германию в предумышленном нападении на Советский Союз, называя в каче-

стве причин войны – захват стратегических ресурсов и территории СССР [9, 

p.1]. Данный подход к оценке причинам войны между СССР и Германией очень 

скоро будет доминирующим в а информационном пространстве США. Боль-

шую роль в распространении и укреплении данного взгляда на причины агрес-

сии нацистов сыграли американские журналисты, работавшие в СССР. Журна-

лист «Ассошиэйтед Пресс» Генри Кэссиди указывает в мемуарах, как он был 

шокирован внезапным нападением Германии и немедленно приступил к работе 

по формированию положительного образа Советского Союза в изданиях «New 

York Times» и «New York Herald Tribune» [10, p. 39 - 43]. Глава «Юнайтед 

Пресс» в Москве Генри Шапиро уже 22 июня записал первые свои оценки 

агрессии и начал работу над статьями [7]. Ещё один журналист «Ассошиэйтед 

Пресс», Эд Гилмор, о событиях 22 июня отозвался: «Теперь нам стало ясно – 

Гитлер войну проиграет» [5, p. 11]. К таким же заключениям пришёл политиче-

ский комментатор Уоллес Кэрролл [8]. Таким образом, американские журнали-

сты, находившиеся в Советском союзе, выступили сторонниками интернацио-

налистских изданий США и поддержали позицию президента Рузвельта в 

оценке причин войны.  

Следовательно, уже 22 июня в американской прессе были поставлены 

принципиальные вопросы о специфике оценки агрессии Гитлера, а также о 

необходимости формирования нового отношении к СССР. Наиболее острым из 

обсуждаемых тем была военно-техническая и материальная помощь Красной 

Армии со стороны США – нападение Германии актуализировало в США дав-

нюю дискуссию «русофилов» и «русофобов». 23 - 24 июня 1941 г., когда про-

шла первая реакция на сообщения об агрессии, начался процесс разделения 

американских редакторов, журналистов и политиков в глобальных точках зре-

ния на вероятный исход войны Германии и СССР. Большая часть республикан-
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цев и симпатизирующие им периодические издания стали основой для лагеря 

«скептиков» или «русофобов», прогнозирующих скорое поражение Советского 

Союза. Демократы, стоящие на позициях интернационализма в духе Вильсона и 

Рузвельта, пропагандировали оперативное налаживание полноценного сотруд-

ничества Советского Союза и Америки. Кроме того, существовал и третий ла-

герь, где были представители обеих партий: «прагматики» - они доказывали 

важность соблюдения принципа «Америка – прежде всего». 

Прямым следствие данной дискуссии среди политиков и представителей 

СМИ стало очень обтекаемое заявление президента Ф.Д. Рузвельта от 24 июня, 

где были не очень ясные указания на то, что Советский Союз в ближайшем бу-

дущем будет получать помощь от США [3, p. 1]. Наиболее крупные и влия-

тельные газеты Англии, США и Канады немедленно опубликовали текст заяв-

ления Рузвельта, о помощи и симпатии к борьбе СССР. А «New York Times» 

запускает цикл статей, посвящённых силе РККА и общим вопросом формиро-

вания обороны в СССР. Главный вывод издания: скорой и лёгкой победы у 

Гитлера не будет [10. p. 1].  

Таким образом, итогом заявления Рузвельта стала большая популярность в 

СМИ США позиции сторонников помощи СССР. Тем не менее, данное обстоя-

тельство не означало ликвидации других позиций и оценок войны Германии и 

СССР. Сохранили свою популярность в обществе взгляды прагматиков. Самым 

ярким их представителем в информационном пространстве Америки был Гарри 

Трумэн, заявивший: «Если мы увидим, что побеждает Германия, мы должны 

помогать России, если побеждать будет Россия, нам следует помогать Герма-

нии, и пусть они убивают друг друга как можно дольше» [6, p. 46]. Однако, 

следует указать, что самые авторитетные американские газеты восприняли это 

как циничную шутку, о чём прямо написала «New York Times» [10, p. 18]. В 

общем, прагматики среди американских журналистов и политиков были сто-

ронниками несколько иной позиции – до середины июля 1941 года значитель-

ной популярностью обладало мнение на советско-германское противостояние 
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как «войну двух дикторов, из которой победителем выйти должна свобода и 

демократия» [12, p. 1]. 

Таким образом, для американской периодической печати последователь-

ным и предсказуемым выглядел летом 1941 г. следующий шаг – начало процес-

са складывания между США, Советским Союзом и Великобританией военного 

договора – Антигитлеровской коалиции. 
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В статье рассматриваются героические подвиги в годы Великой Отечественной войны 

жителями города Горячий Ключ. Подчеркивается, что героизм в России имеет особую, об-

щенародную основу, позволяющую выдержать все трудности военного времени. В России, 

массовый патриотизм всегда проявлялся в практически абсолютном единении всего населе-

ния перед опасностью. Делается вывод, что в массовом подъеме героизма советских людей 

не было безрассудной фанатической жертвенности, хотя действия людей, в контексте проис-

ходящих событий, не всегда можно было объяснить рациональными мотивами. Люди жерт-

вовали собой совершенно сознательно, глубоко понимая характер и последствия поражения 

страны в войне. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, историко-культурное наследие, Горя-

чий Ключ, героизм, патриотизм. 

 

Для современного этапа развития исторического знания историко-

культурное наследие все больше приобретает фундаментальное значение для 

развития современной России, транслируя, сохраняя и передавая накопленный 

опыт предшествующих поколений, а широкая гуманистическая и гуманитарная 

подготовка реализуется в социокультурной модели современного образования, 

формируя общечеловеческие ценности – гражданственность и патриотизм. Ис-

торическая память о войне во многом определяет формирование новой нацио-

нальной и гражданской идентичности у населения страны [1, с. 177; 2, с. 155 - 

156]. В то же время историко-культурное наследие выступает одним из эффек-

тивных способов социализации молодого поколения, основываясь на уважении 

и любви к своей национальной культуре [3, с. 25]. 
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Героизм в России имеет особую, общенародную основу, позволяющую 

выдержать все трудности военного времени. В России, массовый патриотизм 

всегда проявлялся в практически абсолютном единении всего населения перед 

опасностью. Великая Отечественная война вызвала подъем патриотических 

чувств, проявление героизма, готовность отстаивать свою Родину от внешнего 

врага. Не смотря на неудачи Красной Армии на начальном этапе войны врагу 

были нанесены серьезные потери в живой силе и технике. Вермахт не получил 

возможности реализовать план молниеносной войны [4, с. 168, 177]. 

В истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. тысячи имен ге-

роев, положивших свои жизни на алтарь победы над фашистской Германией из 

них много юных героев. В Краснодарском крае было немало юных защитников 

преданно служивших своей Родине в годы Великой Отечественной войны [5, с. 

73; 6, c. 12]. Примером мужества и стойкости является подвиг восемнадцати-

летней девушки, которая 19 августа 1942 года задержала немцев на окраине Го-

рячего Ключа. Они пытались прорваться к северным границам города. Для по-

томков она так и осталась Люсей-пулемётчицей, чью фамилию так и не удалось 

установить спустя года. Она отважно обороняла границы города во время 

наступления немцев, обстреливала вражеские войска из пулемёта. Даже остав-

шись один на один с врагами, она не сдавалась, ведь нужно было защищать по-

селение от немцев до вечера любой ценой. Целый день была слышна стрельба, 

люди боялись наступления немцев на город и верили, что их защитят со сторо-

ны границ города. Но ближе к вечеру уже никто не слышал пулемётной очере-

ди со стороны оборонной линии. Люсю поймали немцы, издевались над ней, 

выкололи глаза и отрезали некоторые части тела, тем самым причинив мучи-

тельную и страшную смерть бедной девушке. Местная женщина, которая по-

знакомилась с Люсей незадолго до её гибели, нашла тело девушки под дикой 

грушей и рыдала от горя. Потом же попыталась присыпать тело девушки зем-

лей, чтобы её не нашли солдаты вражеской армии, после чего вернулась в своё 

поселение. Гитлеровцы уже оккупировали местность и заставляли всех женщин 

копать могилы для своих солдат. Утром немцы всё же нашли тело изуродован-
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ной девушки и повесили его на обозрение всему городу, дабы ещё больше запу-

гать жителей. Местные женщины под покровом ночи выкрали тело Люси, и 

нашли ей вечный приют в могиле неподалеку от поселения. Звания Героя Люсе 

не присвоили. Лишь станковый пулемет «Максим», пулеметная лента, две руч-

ные гранаты и девичья скульптура в солдатской пилотке – единственная память 

о героическом подвиге восемнадцатилетней девушки, задержавшей немцев 19 

августа 1942 года на окраине Горячего Ключа. Сейчас же остались лишь газет-

ные статьи, стихи, песни, старые записи и единственная фотография, на кото-

рой увековечено место последнего боя девушки [7]. 

Не меньше прославился еще один герой города – Герасим Евсеевич Куче-

рявый. В 1942 году Кучерявый был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. С того же года был стрелком 256-го стрелкового полка 30-й 

стрелковой Иркутской дивизии. 11 ноября 1942 года, у села Безымянное, Куче-

рявый в составе своего подразделения участвовал в обороне подступов к селу 

Фанагорийское, которые находились в районе города Горячий Ключ. Кучеря-

вый контролировал долину реки Псекупс и дорогу, а также балку, открывав-

шую проход в тыл наших войск, ожесточенно сражавшихся за Лысую гору. Пу-

лемётный расчёт Кучерявого и его подразделение участвовали в отражении 

большого количества немецких атак, уничтожив более двадцати врагов. Когда 

немецким солдатам удалось подорвать укрепление, где находились Кучерявый 

и его сослуживец, - обоим удалось спастись. С трудом выбравшись из-под об-

ломков брёвен и вытащив пулемёт, они переместились на запасную позицию и 

продолжили вести огонь из пулемёта, благодаря чему была отражена очередная 

вражеская атака. Когда Кучерявый остался один, он продолжал вести огонь, пока 

не кончились патроны, а затем подорвал себя и окруживших его немецких сол-

дат гранатой. Красноармеец Герасим Кучерявый посмертно был удостоен вы-

сокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орде-

ном Ленина. В честь героя названа улица в Горячем Ключе, на месте его по-

следнего боя находится мемориальный комплекс [8]. 
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Нельзя обойти вниманием ещё одного героя Великой Отечественной вой-

ны - Дамаскина Илью Фёдоровича, родом из Горячего Ключа. Его подвиги 

навечно вписаны в историю города. Именно он стал первым бойцом, которому 

удалось пересечь ледяные воды Псекупса 18 января 1943 года вплавь. В бурля-

щих водах реки в ту ночь погибло несколько его однополчан. Бросаясь в воду, 

Дамаскин простился с друзьями, понимая, что отправляется на верную смерть. 

Однако русло солдат всё же переплыл и закрепил трос на противоположном 

берегу. Так 6-ая гвардейская бригада перебралась через реку. Спустя 75 лет, в 

2018 году, на курорте уже не осталось следов войны, а Псекупс поменял свое 

русло. Там, где храбрый Дамаскин совершил свой подвиг, сейчас жилой мик-

рорайон. Памятника бойцу не воздвигли, но в январе 2018 года – обсуждалась 

идея установки мемориальной доски памяти знаменитого героя на одном из 

домов этого микрорайона [9]. 

В массовом подъеме героизма советских людей не было безрассудной фа-

натической жертвенности, хотя действия людей, в контексте происходящих со-

бытий, не всегда можно было объяснить рациональными мотивами. Люди 

жертвовали собой совершенно сознательно, глубоко понимая характер и по-

следствия поражения страны в войне. Их подвиг стал духовно-нравственной 

основой воспитания современной молодежи [10, с. 233]. 

Таким образом, войну в Горячем ключе помнят не только по знаменитым 

сражениям, но и по известным героям того времени, чьи доблесть и отвага по-

могли защитить город от немецко-фашистских захватчиков и отстоять границы 

поселения. 
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The article deals with heroic feats during the great Patriotic war by residents of the city of 

Goryachy Klyuch. It is emphasized that heroism in Russia has a special, national basis that allows it 

to withstand all the difficulties of wartime. In Russia, mass patriotism has always been manifested 

in the almost absolute unity of the entire population in the face of danger. It is concluded that in the 

mass rise of heroism of the Soviet people there was no reckless fanatical sacrifice, although the ac-

tions of people, in the context of current events, could not always be explained by rational motives. 

People sacrificed themselves completely consciously, deeply understanding the nature and conse-

quences of the country's defeat in the war. 

Keywords: Great Patriotic war, historical and cultural heritage, Hot Key, heroism, patriotism. 
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Победа в Великой Отечественной войне является одной из абсолютных ценностей, 

объединяющих современное российское общество. Эта же тема, как никакая другая, способ-

ствует и успешному решению проблем гражданско-патриотического воспитания современ-

ной молодежи. Статья посвящена боевому пути и судьбе старшего сержанта А.М. Балаян, 

который являлся прадедом студентки КубГТУ М.Р. Давидян При написании работы были 

использованы документы из личного семейного архива, собраны рассказы старших членов 

семьи о А.М. Балаян Благодаря проведенной работе и полученной информации, представ-

ленной в статье, тема войны стала «личной» темой для обучающегося, не позволив прервать-

ся связи времен.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, армянин, снайпер, Баку, патриотиче-

ское воспитание. 

 

Великая Отечественная война закончилась в далеком 1945 году, но память 

о ней до сих пор жива. Никого эта война не оставила равнодушным. Отвага, 

стойкость и героизм, проявленные людьми в то время, поражают и восхищают 

по сей день. Стоит только задуматься на минуту, что пришлось пережить им в 

то кровавое и жестокое время. От одной только мысли кровь стынет в жилах, и 

наворачиваются слёзы на глаза: они перенесли все тяготы и лишения, выпав-

шие на их долю, проявили тысячи примеров человеческого мужества, порой 

ценой собственной жизни, выдержали испытание войной и, не смотря на всю 

жестокость войны, остались людьми, нашли в себе силы победить врага и осво-

бодить себя и страну от беспощадной тирании. 

Ярким примером мужества, отваги и силы духа для семьи М.Р. Давидян, 

студентки КубГТУ, является её прадед Балаян Александр Мовсесович. Он ро-
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дился 1 августа 1922 г. в Азербайджане в деревне Чайкенд. Большая армянская 

семья состояла из родителей и пяти детей. Он был четвёртым ребёнком и сред-

ним из братьев. Родители работали в колхозе, вели скромное хозяйство, все де-

ти окончили сельскую школу. Отец Александра умер рано, оставив жену с 

детьми на руках. Она одна поднимала детей и, как смогла, дала им образование. 

Достигнув возраста 17 лет, А.М. Балаян переехал из деревни в город Баку для 

того чтобы обучаться на слесаря-моториста в школе ФЗО.  

22 июня 1941 г. после вероломного нападения Германии на Советский 

Союз началась Великая Отечественная война. Эта новость пришла во время 

учёбы. Все были охвачены паникой и не пониманием. Казалось бы, чего боять-

ся? Ведь Советскому Союзу ничего не угрожало. В 1939 г. был подписан пакт о 

ненападении между Германией и СССР. Но, объявление прозвучало, а значит 

быть войне. Вскоре на фронт забрали старшего брата Балаяна Атанеса Мовсе-

совича, затем дядю, Гуляна Вачагана Михайловича. В.М. Гулян погиб в первые 

месяцы войны (фашисты взорвали пароход, на котором он находился, пересе-

кая Керченский пролив). Старший брат Атанес пропал без вести и о его судьбе 

до сих пор ничего не известно. 

По достижению девятнадцати лет, Александр Мовсесович был призван в 

ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии рядовым (в том же 1941 г.). До де-

кабря 1942 года, он – курсант, проходящий обучение в 29 окружной школе от-

личных стрелков снайперской подготовки (ОШОССП). Получив необходимые 

навыки, в октябре 1943 года вступает в должность командира отряда в артилле-

рийский полк 69-ой стрелковой дивизии. В этом же году, участвуя в боевых 

действиях, получает звание старшего сержанта и штатную должность снайпер-

разведчик. 

Боевыми задачами снайпера-разведчика являются: наблюдение за обста-

новкой; охрана объекта и личного состава; засада для уничтожения наиболее 

важных целей в расположении противника и на маршрутах его передвижений; 

снятие часовых; поражение живой силы и оптических средств наблюдения про-

тивника.  
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Снайпер-разведчик обязан в совершенстве владеть следующими специфи-

ческими действиями: уметь вести разведку; правильно выбирать позицию; пра-

вильно изготовиться для стрельбы; верно определить дальность стрельбы и 

установить прицельное устройство; метко стрелять [1]. 

В феврале 1945 года он был переведен в 197-ю легкую артиллерийскую 

бригаду и назначен на должность помощника командира взвода. В этом под-

разделении он прошел через всю Польшу, достигнув границ Германии. Весной 

1945 года А.М. Балаян участвовал в ожесточенных боях за столицу гитлеров-

ской Германии Берлин. Ему посчастливилось стать свидетелем полной капиту-

ляции врага и торжественного водружения Знамени Победы над Рейхстагом.  

«Наконец-то долгожданная победа! Ликованию и радости не было предела. 

Чувства переполняли сердца людей. Сквозь боль и слёзы советские солдаты по-

здравляли друг друга, обнимались и танцевали» - вспоминал спустя годы фрон-

товик. 

К сожалению, ему не удалось вернуться домой сразу после победы. После 

завершения боев в Берлине и подписания акта о капитуляции Германии, на 

протяжении еще некоторого времени в отдельных районах Европы продолжа-

лись бои. Сражались с остатками фашистской армии, не захотевшей сдаваться, 

окопавшимися в подполье партизанами, народным ополчением, поддерживав-

шим режим Гитлера. Александр Мовсесович оставался в Германии и продол-

жал работать на грузовой машине водителем. Лишь только в 1947 году он был 

демобилизован. 

К семье удалось вернуться весной 1948 года. В тот момент его мать и сест-

ра уже находились в городе Кировобаде (совр. Гянджа в Азербайджане). Не те-

ряя времени, он устраивается на завод слесарем-мотористом. В этом же году 

женится на соседской девушке и создаёт свою большую армянскую семью. 

Впоследствии у него родились четыре ребёнка: один сын и три дочери (одна из 

его дочерей – бабушка М.Р. Давидян). В 1964 году вся семья переезжает в Ар-

мению, в город Ереван. А.М. Балаян там устроился по своей профессии на за-

вод, где и проработал до пенсии. Один содержал семью и всем детям смог дать 
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достойное образование. Семья жила скромно, но в любви и полном взаимопо-

нимании. 

Фронтовик не очень любил говорить о тяготах войны, но часто упоминал, 

что те редкие минуты, когда они со своими сослуживцами ели, пили, пели и 

плясали, чтобы немного отвлечься, были для него очень ценны и дороги. Этими 

воспоминаниями он делился со своими детьми. Как вспоминает его дочь, он 

рассказывал, что на войне ему пришлось воевать не только вместе с русскими, 

но также и с армянами, грузинами, узбеками и многими другими представите-

лями народов, входивших в состав Советского Союза. Межнациональных раз-

ногласий между ними не было, так как их связывала одна цель – уничтожить 

врага, стоять за честь Родины до конца и освободить свою страну от фашизма. 

Это было их долгом и главной задачей. Бывало, что во время трапезы они дели-

лись между собой куском хлеба и даже кубик сахара крошили на мелкие кусоч-

ки, чтобы досталось каждому хоть по чуть-чуть. Они были одной семьёй, забо-

тились друг о друге как родные. Прадед с раненой ногой нёс на спине киргиза в 

ближайший медпункт. Несмотря на невыносимую боль, он его не бросил, а до-

нёс до места оказания первой помощи и дал шанс выжить. Так делали многие. 

В то нелёгкое время общая беда связала весь советский многонациональный 

народ невидимой нитью патриотизма и самоотверженности. Особенно чувствова-

лась дружба народов и общая убеждённость людей в справедливость освободи-

тельной Отечественной войны.  В борьбе с жестоким врагом на фронтах, в от-

крытых боях, бесстрашно, порой ценой собственной жизни, человек любой 

национальности защищал, прикрывая собой, совершая немыслимые подвиги. В 

такие моменты все межнациональные претензии и недовольство забывались 

или отходили на задний план. Ведь первоначальной задачей было сплотиться 

во имя общего дела, стать единым сильным организмом в борьбе за независи-

мость не только целой страны, но и каждого из народов. И народы становились 

братскими, готовыми пойти друг за друга и в огонь, и в воду. А.М. Балаян был 

убеждён в братстве народов и внушал это своим родным и близким. Уважать и 
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быть терпимым по отношению к людям любой национальности. Ведь как гово-

рится: «Нет плохой нации, есть плохие люди». 

Война напоминала о себе всю оставшуюся жизнь. Многочисленные оско-

лочные ранения, полученные за годы сражений, беспокоили Александра 

Мовсесовича, но он не обращал на это внимания и не жаловался. Закалённый в 

боях и видавший все ужасы войны, он считал свои боли не значительными. Не-

смотря на серьёзные ранения, он дожил до 82 лет и умер своей смертью 

13 января 2004 года. 

Великая Отечественная война, ставшая большим испытанием для совет-

ского народа, длилась долгих четыре года и закончилась взятием Берлина. В 

честь этого выдающегося события Указом Президиумом Верховного Совета от 

9 июня 1945 г. была учреждена медаль «За взятие Берлина» [2]. Получить ме-

даль могли только те военнослужащие, которые лично штурмовали столицу 

Германии. В общей сложности награду получили свыше 1000000 человек. Од-

ним из награждённых был и А.М. Балаян (удостоверение А №108049 от 

31 октября 1945 г.) [3]. 

В канун празднования 40-летия Победы, указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 11 марта 1985 г. было решено наградить орденом Отечествен-

ной войны активных участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками [4]. А.М. Балаян был награждён орденом Отече-

ственной войны II степени (№ 1441978) [3]. Кроме этого, он был награждён ор-

деном Трудового Знамени за трудовую доблесть и медалью «Ветеран труда» за 

многолетний добросовестный труд (1986 год, 23 декабря). Неоднократно был 

награждён юбилейными наградами Великой Отечественной войны. 

Бессмертен подвиг героев до тех пор, пока мы помним о них. Но помнить 

должны не только те, кто выстоял и выжил, а мы, новое поколение, для того 

чтобы не только знать историю наших отцов, а понять какой ценой достаётся 

свобода; чтобы смогли увидеть и понять разницу между жизнью и смертью, 
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войной и миром. И смогли бы сделать правильные выводы, опираясь на ошибки 

прошлого, и сохранили свободу, завоеванную для нас такой высокой ценой.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Снайпер-разведчик. ULR: https://recrut.mil.ru/or_recruits/position/ 

more.htm?id=521%40BasePost (дата обращения: 26.02.2020). 

2. Медаль «За взятие Берлина». ULR: http://onagradah.ru/medal-za-vzyatie-

berlina/# (дата обращения: 26.02.2020). 

3. Личный архив семьи М.Р. Давидян 

4. О награждении орденом Отечественной войны активных участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. ULR: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12591.htm (дата обращения: 26.02.2020). 

 

REFERENCES 

1. Snajper-razvedchik. ULR: https://recrut.mil.ru/or_recruits/position/ 

more.htm?id=521%40BasePost (data obrashcheniya: 26.02.2020). 

2. Medal' «Za vzyatie Berlina». ULR: http://onagradah.ru/medal-za-vzyatie-

berlina/# (data obrashcheniya: 26.02.2020). 

3. Lichnyj arhiv sem'i M.R. Davidyan  

4. O nagrazhdenii ordenom Otechestvennoj vojny aktivnyh uchastnikov Velikoj 

Otechestvennoj vojny 1941-1945 godov. ULR: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ 

usr_12591.htm (data obrashcheniya: 26.02.2020). 

 

THE BATTLE PATH AND THE FATE OF  

SENIOR SERGEANT A.M. BALAYAN 

 

GAEVSKAYA I. I., DAVIDYAN M.R. 

Kuban State Technological University  

2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072 

e-mail: innagaevskaya@yandex.ru 

 



 

172 

Victory in the Great Patriotic War is one of the absolute values uniting modern Russian socie-

ty. The same topic, like no other, contributes to the successful solution of the problems of civil-

patriotic education of modern youth. The article is devoted to the military route and the fate of Sen-

ior Sergeant A. Balayan, who was the great-grandfather of a student of KubSTU Davidyan M.R. 

When writing the work, documents from the personal family archive were used, stories of senior 

family members about A.M. Balayan were collected. Thanks to the work done and the information 

presented in the article, the topic of war became a “personal” topic for the student, not allowing the 

connection of time to be interrupted. 

Keywords: Great Patriotic war, Armenian, sniper, Baku, patriotic education. 
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Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории каждой совет-

ской (российской) семьи. С каждым годом становится все меньше очевидцев этого важней-

шего события всего XX века. Тем важнее успеть воспользоваться возможностью поговорить 

с непосредственными участниками Великой Отечественной войны, живыми свидетелями 

прошлого. Статья подготовлена на основе воспоминаний Кременевой М.Н., 1925 г.р., про-

живавшей в Тимашевском районе Краснодарского края. Ее воспоминания помогают рекон-

струировать подробности повседневной жизни местного населения в годы войны и в период 

оккупации.   

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Кубань, Краснодарский край, Тима-

шевский район, тыл. 

 

В воскресенье, 22 июня 1941 года, на рассвете войска фашистской Герма-

нии без объявления войны внезапно атаковали всю западную границу Совет-

ского Союза и нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и воинским 

соединениям. Началась Великая Отечественная война – самое большое военное 

столкновение в истории человечества, самая страшная и кровопролитная война. 

Великая Отечественная война – справедливая война советского народа за сво-

боду и независимость Родины против фашистской Германии и ее союзников, 

важнейшая и решающая часть Второй Мировой войны 1939-1945 гг.  

Война носила всенародный характер. Вероломное нападение фашистской 

Германии на Советский Союз вызвало стремление всеми силами отстоять сво-

боду и независимость Родины. На защиту Отечества поднялись все народы 

многонационального советского государства. Нерушимое морально-

политическое единство советского общества предопределило невиданную в ис-
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тории сплоченность народа и армии, небывалый масштаб и подлинно всена-

родный характер борьбы с агрессором. Все, кто мог носить оружие, призыва-

лись в армию, в народное ополчение, вступали в истребительные батальоны, 

партизанские отряды, подпольные группы. Экономика перестраивалась на во-

енный лад. «Все для фронта – все для Победы» - такой лозунг стал главным в 

стране. 

В 1942 году война пришла и на Кубань. Гитлеровцам удалось к началу 

сентября 1942 г. занять почти всю территорию Краснодарского края. 6 августа 

1942 г. немцы захватили станицу и станцию Тимашевскую [1]. Для врага это 

было очень важно: здесь проходила железная дорога, через которую шли воен-

ные грузы. Понимая это, немцы разрушили и железнодорожную станцию, и па-

ровозное депо, а попутно уничтожали жилые дома и объекты инфраструктуры. 

Для тимашевцев начались черные дни. Немцы набивали пустые склады элева-

тора награбленным добром, готовя его к отправке в Германию, проводили для 

устрашения массовые расстрелы стариков, женщин и детей. Оккупация Тима-

шевской длилась шесть месяцев.  

За это время станица была оборудована дзотами (189 штук), окопами. Она 

была опоясана проволочными заграждениями [2]. Использовалось много раз-

ной боевой техники.  

В январе-феврале 1943 г. на всём фронте Северного Кавказа развернулись 

упорные и кровопролитные бои. Тимашевский район освобождали воинские 

части 11 Гвардейского стрелкового корпуса под командованием генерал-

лейтенанта Хижняка Ивана Лукича. В страшных погодных условиях велась 

борьба за кубанскую станицу. Снег с дождем в середине января, оттепель, рас-

путица. В крутом месиве земли вязли машины, буксовали танки, выбивались из 

сил лошади в повозках, и тогда вместо них впрягались люди. Боеприпасы не 

успевали подвозить. 

При наступлении Красной армии была задействована не только техника и 

лошади, но и молодежь от 14 лет, которая носила снаряды на себе на передо-

вую. Невзирая на холод, дождь, грязь и другие погодные, человеческие факто-
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ры, им приходилось нести снаряд весом от 6 кг. Из-за тяжелых снарядов под-

ростки шли до передовой 2 дня, а обратно добирались за полночь. 

11 февраля 1943 г. советские войска после ожесточенных боев выбили ок-

купантов из станицы. Отступая, немцы использовали тактику «выжженной 

земли», стараясь не оставить после себя ничего пригодного к использованию. 

Были взорваны здания редакции районной газеты, кинотеатра, райпищепром-

комбината, дамба. Страшное разорение царило в сельском хозяйстве. Из 6606 

лошадей осталось меньше 2000. Из 9250 коров – осталось 1270. Совсем не 

осталось свиней, а птицы удалось уберечь всего 40 голов. Не было посевной 

пшеницы, фуража [3]. 

Война затронула всю страну и оставила глубочайший след в жизни всего 

населения нашей страны. Всех затронула она своим «черным крылом»: тех, кто 

был на фронте, в тылу врага, в оккупации и мирных жителей тоже. Люди отда-

вали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Все русские лю-

ди помнят бессмертный подвиг воинов освободителей и с особым трепетом и 

любовью вспоминают своих предков, бабушек и дедушек, родителей и род-

ственников, живших в то тяжелое время. 

Эта всенародная трагедия коснулась и семьи Мельниковых. Прадеды и 

прабабушки этой семьи были непосредственными участниками, тружениками 

тыла Великой Отечественной Войны. 

О том, как Великая Отечественная война затронула эту семью, рассказала 

прабабушка по материнской линии студентки КубГТУ Анастасии Мельниковой 

Кременева Мария Никифорова. В 2020 году ей исполнилось 95 лет. Она роди-

лась 13 января 1925 года на хуторе Танцура Крамаренко Тимашевского района. 

Мария Никифоровна не любит рассказывать о войне, об этом страшном собы-

тии. В памяти всплывают трагические воспоминания, связанные с ее детством, 

ведь, когда началась война, ей было всего 16 лет. 

Ее родители родились ещё при императоре Николае II. Папа, Грядун Ни-

кифор Кононович (1900 г.р.), в предвоенное время работал завхозом в колхозе. 

В первые два месяца Великой Отечественной войны ему пришлось стать ком-
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байнером и убирать урожай. Чуть позже, в сентябре 1941 г., он ушёл на фронт. 

Его призвали служить в кавалерию, т.к. он умел хорошо обращаться с лошадь-

ми. В 1943 г. Никифор Кононович был тяжело ранен, долго лежал в госпитале, 

после выписки из госпиталя вернулся на фронт. В марте 1945 г. пришло пись-

мо, что отец снова лежит в медсанбате с ранением. Семья написала туда пись-

мо, но пришёл ответ, что его уже выписали из госпиталя и местонахождение не 

известно. С тех пор Грядун Н.К. считается пропавшим без вести, до сих пор 

ничего не известно о место его смерти и захоронения. 

Мама Марии Никифоровны – Грядун Марфа Степановна (1893 г.р.), была 

простой колхозницей, которая работала в поле. Она прожила очень тяжелую 

жизнь. Ей пришлось воспитывать детей самой. Тем не менее, она с этим спра-

вилась, а кроме того, вынянчила всех внуков, правнуков и даже увидела пра-

правнуков. Марфа Степановна считала, что красное домашнее вино продлевает 

жизнь, поэтому каждый вечер перед сном выпивала рюмочку вина. Возможно, 

именно это помогло ей прожить до 104 лет. 

В 1942 году, совсем молодой девушке-подростку Марии пришлось рабо-

тать с военными на передовой, рыть окопы, капониры. В капониры закатывали 

самолеты и сверху укрывали их маскировочной сеткой или травой, это служило 

им укрытием (длинной 25м., шириной 5м., высотой 10м.). В один из дней рабо-

ты на аэродроме, пришлось пережить и бомбежку немецких самолетов. 

Война заставила ее быстро повзрослеть, стать сильной и не только помо-

гать на фронте, но и заняться воспитанием своих сестёр и брата. Мария была 

самая старшая из детей (а всего их было четверо).  

Мария Никифоровна вспоминает, что жили они всей семьей в саманном 

доме. Тогда эти дома строили небольшими, из глины и соломы. У них было 

всего две жилых комнаты, но зато зимой было тепло, а летом всегда прохладно.  

Рассказывая о питании и обеспечении одеждой, она вспоминает, что во 

время войны выдавались продуктовые карточки, которые она сама ходила по-

лучать, отоваривая для всей семьи. Продуктовые карточки выдавали на хлеб, 

крупу, сахар, мясо, рыбу, а из промтоваров – на мыло, обувь, ткань. Но этого 
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все равно не хватало. Спасало личное подсобное хозяйство и запасы. В подвале 

всегда была закатка из огурцов, помидоров; летом сажали картошку. В хозяй-

стве имелись куры, корова. 1943-1946 гг. запомнились как самые голодные, к 

тому же продукты на рынке были очень дорогими. 

Мама Марии перешивала свою одежду и одежду отца на детей, потому что 

купить ничего было невозможно. В семье до сих пор хранится старая немецкая 

швейная машинка Марфы Степановны «Зингер». Сосед-односельчанин в это 

трудное время шил постолы со шкур быков, и раздавал всем детям. Постолы – 

это овальный кусочек шкуры с дырочками по бокам для шнурка. 

Вспоминает Мария Никифоровна и о периоде оккупации. После отступле-

ния Красной армии в 1942 г. станицу Тимашевскую оккупировала немецкая 

армия, в которую так же входили войска Румынии. Родной хутор был занят как 

раз ними. Они расположились в каждой хате по 6-8 человек. В семье Грядун 

жил офицер, которого охранял рядовой, а также жили адъютант офицера и по-

вар. Офицер выбрал их дом, т.к. он был новый и ухоженный. Мама с младшими 

детьми теснились в другой комнате дома. Марию мать всегда отправляла ноче-

вать с другими подростками в заброшенный дом через речку, где их ждал со-

седский дедушка-сторож. 

Мария Никифоровна сообщает о том, что за то время пока оккупанты жили 

у них, солдаты не проявляли агрессии к семье. А в один из зимних дней в силь-

ный мороз офицер даже дал ей пару перчаток, чтобы она могла дальше зани-

маться домашним хозяйством. 

Ни Марфа Степановна, ни Мария не знали румынский язык, поэтому, ко-

гда постояльцы у них что-то просили, зачастую их не понимали. В один из 

дней, они пытались попросить соленые огурцы, называя их «курки». Мама Ма-

рии, подумав, что это курица, зарубила ее им. Но, оказалось, что они просили 

бочковые огурцы. Это стало понятно, когда офицер их нарисовал. 

Всего оккупанты прожили в семье Грядун две недели. Возможно, задержа-

лись бы ещё, но их спугнул советский самолёт, пролетевший низко над хуто-

ром. Все люди выбежали на улицу с криками «Наши, это наши!!!». Отступая, 
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фашисты жгли и подрывали все на своём пути. Все из награбленного, что они 

не могли с собой забрать, они обкладывали снарядами и подрывали так, чтобы 

не осталось ничего. Были подорваны два моста через реку Кирпили. 

После войны Мария Никифоровна помогала восстанавливать эти мосты, 

разбирать завалы, очищать улицы после бомбежек. Основной ее работой оста-

валась работа в колхозе, восстановление сельского хозяйства. В 1946 г. она 

вышла замуж за Василия Андреевича Кременева – участника Великой Отече-

ственной войны, который сражался на фронте с первых дней войны, т.к. прохо-

дил в это время срочную службу. Во время войны он оказался в плену и был 

освобождён Красной армией. Награждён Орденом Отечественной войны 2 сте-

пени. Вместе с мужем, они вырастили двоих детей.  

Еще один член семьи Мельниковых – Очередной Василий Степанович 

(прадед по отцовской линии), 1905 г.р., прошёл всю войну, с самого перво-

го дня по сентябрь 1945 г. К сожалению, информации о нем очень мало, т.к. он 

сам никогда не рассказывал о войне своим близким (исключением был лишь 

рассказ о друге, который подорвал себя вместе с «Катюшей», когда ее окружи-

ли немцы, чтобы не допустить того, чтобы немцы узнали все секреты этой ма-

шины). В семье известно, что он воевал и с немцами, и с японцами на леген-

дарной «Катюше». Служил в 24 гвардейской минометной бригаде (автоброне-

танковые войска). Во время войны прадедушка был несколько раз контужен и 

получил тяжелое ранение. Осколки войны он носил в своём теле до последних 

дней. Из сети Интернет, благодаря порталу «Память народа», созданному Ми-

нистерством обороны [4] удалось узнать, что прадедушка был награждён меда-

лью «За отвагу» в 1944 году [5] и «Орденом Красной Звезды» в 1945 году за 

борьбу с японскими захватчиками [6]. В настоящее время, медали не сохрани-

лись. Документы по Очередному В.С. на этом сайте были рассекречены только 

в мае 2007 г. 

Война – противное человеческому разуму событие. Сколько боли, тоски, 

горечи и одиночества несёт она в себе... Ничто в этом мире не проходит бес-

следно.... Почти 75 лет прошло со времени окончания войны, но она по сего-
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дняшний день рисует в памяти людей страшные картины: голод, разруху, 

смерть, потери. Все эти ужасные воспоминания оставляют огромные шрамы на 

сердцах миллионов жителей нашей планеты. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Урок мужества ко дню освобождения Тимашевска от немецко-

фашистских захватчиков. URL: https://felicina.ru/novosti-municipalnyh-

muzeev/urok-muzhestva-ko-dnju-osvobozhdeniya-timashevska-ot-nemecko-fashistskih-

zahvatchikov/ (дата обращения 20.02.2020). 

2. Чумакова Т.С. Освобождение Тимашевского района. URL: 

https://antispryt.ru/osvobozhdenie-timashevskogo-rajona/ (дата обращения 20.02.2020). 

3. История города. URL: http://www.adm-timashevsk.ru/history (дата обра-

щения 20.02.2020). 

4. Память народа 1941-1945. URL: https://pamyat-naroda.ru/about/ (дата об-

ращения 20.02.2020). 

5. Очередной Василий Степанович URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39946386/ (дата обращения 

20.02.2020). 

6. Очередной Василий Степанович URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39877630/ (дата обращения 

20.02.2020). 

 

REFERENCES 

1. Urok muzhestva ko dnyu osvobozhdeniya Timashevska ot nemecko-

fashistskih zahvatchikov. URL: https://felicina.ru/novosti-municipalnyh-

muzeev/urok-muzhestva-ko-dnju-osvobozhdeniya-timashevska-ot-nemecko-

fashistskih-zahvatchikov/ (data obrashcheniya 20.02.2020). 

2. CHumakova T.S. Osvobozhdenie Timashevskogo rajona. URL: 

https://antispryt.ru/osvobozhdenie-timashevskogo-rajona/ (data obrashcheniya 

20.02.2020). 



 

180 

3. Istoriya goroda. URL: http://www.adm-timashevsk.ru/history (data obrash-

cheniya 20.02.2020). 

4. Pamyat' naroda 1941-1945. URL: https://pamyat-naroda.ru/about/ (data 

obrashcheniya 20.02.2020). 

5. Ocherednoj Vasilij Stepanovich URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39946386/ (data obrashcheniya 

20.02.2020). 

6. Ocherednoj Vasilij Stepanovich URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39877630/ (data obrashcheniya 

20.02.2020). 

 

THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE HISTORY OF MY FAMILY 

GAEVSKAYA I. I., MELNIKOVA A. A. 

 

Kuban State Technological University  

2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072 

e-mail: innagaevskaya@yandex.ru 

 

The great Patriotic war left an indelible mark on the history of every Soviet (Russian) family. 

Every year there are fewer and fewer witnesses to this most important event of the entire XX centu-

ry. It is all the more important to have time to take advantage of the opportunity to talk to direct par-

ticipants of the great Patriotic war, living witnesses of the past. The article is based on the memoirs 

of M. N. Kremeneva, born in 1925, who lived in the Timashevsky district of the Krasnodar territo-

ry. Her memoirs help reconstruct details of the daily life of the local population during the war and 

during the occupation.  
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В статье рассмотрены принципы комплектования суворовских военных училищ в годы 

Великой Отечественной войны командными, воспитательскими и преподавательскими кад-

рами и охарактеризован состав первых наборов воспитанников. Автор приходит к выводу, 

что правительственные распоряжения, в соответствии с которыми в суворовские училища 

отбирались лучшие офицеры, имевшие педагогическое образование, опыт преподавания и 

боевые заслуги, выполнялись в полной мере. Первые наборы суворовцев – детей войны – 

были достаточно пестрыми. Среди них были сыновья и сироты командиров РККА, блокад-

ники, дети полка, малолетние партизаны, бывшие беспризорники. Особенно тяжело было 

работать с «фронтовиками» и малышами, не достигшими установленного для приема возрас-

та, а также фронтовиками. Однако в целом отношения педагогов и воспитанников удалось 

поставить на должную основу, умело сочетая требования воинской дисциплины с родитель-

ской заботой.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Суворовские военные училища, суво-

ровцы, преподаватели, воспитатели.  

 

Открытие в 1943 г. первых суворовских училищ было сопряжено с боль-

шим количеством вопросов, которые нуждались в немедленном разрешении. 

Одним из них являлось комплектование новых учебных заведений офицерами и 

преподавателями. Как отмечает С.Н. Белов, «государство прилагало максимум 

усилий для обеспечения суворовских училищ… квалифицированными команд-

но-преподавательскими кадрами» [1, c. 11]. При этом, в соответствии с идеей 

создания суворовских училищ «по типу старых кадетских корпусов», стреми-

лись использовать опыт и знания тех, кто был хорошо знаком с принципами и 
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методами кадетского воспитания. Первым начальником Куйбышевского СВУ 

стал генерал-лейтенант Г.Г. Невский – выпускник 2-го Оренбургского кадет-

ского корпуса и Николаевского инженерного училища. Среди руководителей 

«первого призыва» были и заслуженные боевые офицеры, вынужденные оста-

вить строй из-за фронтовых увечий. Так, начальник Орловского СВУ полков-

ник А.В. Кузьмин ранее занимал должность начальника штаба дивизии и пере-

шел на военно-учебную работу после того, как был сильно контужен.  

На должности командиров рот (штатная категория – майор) и офицеров-

воспитателей (штатная категория – капитан) в соответствии с директивой Гене-

рального штаба РККА от 27 августа 1943 г. № орг/7/13865/с направляли луч-

ших офицеров, зачастую отзывая их с передовой. Они должны были не только 

отличаться высокими моральными качествами, но и обладать хорошей педаго-

гической подготовкой, а также иметь опыт работы с детьми. Кроме того, стара-

лись отобрать таких офицеров, которые участвовали в боях и были удостоены 

боевых наград. Это должно было обеспечить им возможность оказывать влия-

ние на суворовцев, являться для своих питомцев живым воплощением муже-

ства и героизма. Принципы комплектования суворовских училищ офицерами 

оправдали себя. Суворовец Е. Чеченин так отзывался о своих наставниках: 

«…достойные люди пришли. Многие из них были награждены за боевые по-

двиги на фронтах, носили желтые и красные нашивки, знаки о ранениях; о не-

которых, безусловно, нельзя не упомянуть: лейтенант П.С. Колосов – имел 

высшее педагогическое образование, шесть лет преподавал математику, участ-

ник обороны Ленинграда; лейтенант К.К. Одинцов – закончил Горьковский 

пединститут, пехотное училище, воевал в Сталинграде; капитан И.И. Голубков 

– имел большой стаж педагогической работы, закончил военную академию, за-

щищал Москву, был несколько раз ранен» [2, c. 12]. В Ленинградском суворов-

ском военном училище войск НКВД воспитательский и преподавательский со-

став также отличался высоким уровнем квалификации: «Воспитатель капитан 

Басов долгое время работал командиром подразделения и преподавателем в 

офицерской школе войск НКВД. Воспитатель капитан Пасмор был командиром 
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в школе младшего комсостава. Командир роты майор Батлук – учился, а затем 

работал в высшей офицерской школе войск НКВД» [3, c. 7]. Аналогичные вы-

сокие требования предъявлялись и к старшинам и сержантам, игравшим роль 

ближайших помощников офицеров. Многие из них были кавалерами боевых 

наград, имели педагогическое образование, опыт работы в школе.  

На преподавательские должности приглашали лучших учителей школ, 

расположенных в тех городах, где дислоцировались училища. Как правило, пе-

дагоги охотно соглашались перейти на работу в суворовские училища. Далеко 

не последнюю роль при этом играли привилегии, предоставленные преподава-

телям: офицерский паек, возможность получения офицерского звания. Однако 

местные органы управления образованием неохотно шли навстречу просьбам 

начальников училищ, не желая терять высококвалифицированные кадры. По-

этому руководству суворовских военных училищ приходилось либо набираться 

терпения и совершенствовать навыки дипломатии, либо прибегать к содей-

ствию партийных органов. Свои обещания руководство старалось выполнять: 

практически всем перешедшим из школ преподавателям, не исключая женщин, 

были присвоены звания младших офицеров административной службы. Одна-

ко, по воспоминаниям А. Белова, женщины-учителя оставались «штатскими» и 

спустя несколько лет после начала службы в училище: «Так, некоторые из нас 

были свидетелями того, как капитан Морозова Г.В. отвечала на наше привет-

ствие, отдавая честь левой рукой, поскольку правая у нее была занята сумкой» 

[4, c. 83]. 

Кроме того, старались привлекать и офицеров, имевших педагогический 

опыт и не понаслышке знакомых с системой военного образования в качестве 

как курсантов и слушателей, так и преподавателей. В Ленинградском СВУ 

войск НКВД в 1944 г. таких учителей было несколько: «Преподаватель капитан 

Маркин прошел долгий путь педагогической деятельности; он был директором 

средней школы, учителем одной из частей НКВД, инструктором общеобразова-

тельной подготовки, преподавателем офицерской школы. Преподаватель рус-
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ского языка капитан административной службы Зейфман с 1928 г. на педагоги-

ческой работе и с 1932 г. в офицерской школе войск» [3, c. 7].  

Военная организация накладывала серьезный отпечаток на взаимоотноше-

ния педагогов с обучающимися, придавая им официальный, служебный харак-

тер. Вместе с тем наставники никогда не смотрели на суворовцев как на «ма-

леньких солдатиков», понимая, что они в первую очередь являются детьми. 

Это, однако, не мешало воспитателям и преподавателям постепенно, но 

неуклонно формировать в воспитанниках те качества, которыми должен был 

отличаться советский офицер. Руководство с первых же месяцев существования 

«сталинских кадетских корпусов» настаивало на том, чтобы воспитательский 

состав старался, насколько это было возможно, заменить своим подопечным 

семью «…с одной стороны, созданием дружеских, товарищеских отношений 

среди воспитанников, а с другой – теплотой, сердечностью отношений… отече-

ской заботой офицера-воспитателя о детях» [5, c. 5]. Эта задача была успешно ре-

шена. Один из горьковских суворовцев первого набора отмечал в мемуарах: 

«Мы с благодарностью вспоминаем первых наших руководителей училища: ге-

нералов Железникова, Смирнова, полковников Аверина, Сосновского, Толстого, 

Трубина, исключительно подготовленных преподавателей, таких как Раков, 

Буданов, Лукьянова, Веселов, Петрушков» [6, c. 126]. 

Первая суворовская семья была однородной и вместе с тем пестрой. Почти 

на всех воспитанников наложило свою печать суровое время. Как вспоминал 

выпускник Горьковского СВУ С. Волков, «в Суворовское училище съехались в 

основном дети войны. Кое-кто уже познал горечь утраты родных, другие пережили 

голод, холод, а некоторые и ленинградскую блокаду, третьи сами были на фронте, 

отлично знали, что такое война» [6, c. 62]. Фронтовиков было особенно много 

среди воспитанников первого набора. Они даже внешне выделялись из общей 

массы. Суворовец Л. Сарычев отмечал: «В роте и взводе ребята были, в основном, 

1932 года рождения. Те, кого обожгла война, были постарше на год-два. Грудь 

Коли Коливердова украшали медали «За оборону Ленинграда» и «За отвагу», у 

Шкуратова за совершенные подвиги было 2 медали «За отвагу». Еще больше 
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награжденных было в первой роте» [6, c. 128]. Суворовцы, прибывшие из войск 

и партизанских отрядов и имевшие боевые награды, в первое время держались 

несколько особняком. Они были более самостоятельны и независимы, чем те, 

кто прибыл в училище из дома или из эвакуации и часто вел себя еще совсем по-

детски. В свою очередь, новые товарищи юных бойцов понимали, что опыт участия 

в боевых действиях проводит между ними и бывшими сыновьями полков не-

зримую границу. Они смотрели на суворовцев-фронтовиков даже с большим вос-

хищением, чем на офицеров, чья грудь была украшена солидным иконостасом 

орденов.  

Первые месяцы, когда взаимоотношения между суворовцами и их настав-

никами только налаживались, были очень сложными. Особенно трудно прихо-

дилось офицерам-воспитателям, которые, в отличие от преподавателей, нахо-

дились в постоянном контакте со своими подопечными, заменяя им родителей 

и близких. В первый класс училищ принимались мальчики в возрасте 10-11 лет, 

закончившие 3 класса средней школы. Однако на деле это правило выполня-

лось далеко не всегда. Поэтому среди суворовцев было немало детей, не до-

стигших даже 9-летнего возраста. Малыши, попав в непривычную для них об-

становку, где все было основано на воинской дисциплине, проходили период 

адаптации весьма болезненно. От воспитателей требовались особая чуткость и 

хорошее знание детской психологии, чтобы решить поставленные перед ними 

задачи. Серьезно осложняло ситуацию то, что многие дети были на фронте, пе-

режили блокаду, находились на оккупированной территории, видели смерть и 

кровь, были свидетелями гибели своих родственников. Немало было и детдо-

мовцев, с которыми и суворовцам, и офицерам-воспитателям было непросто 

найти общий язык. Военное лихолетье давало о себе знать вредными привыч-

ками, подверженностью депрессиям, тягой к насилию, необузданными выход-

ками. Эти пороки нуждались в соответствующем лечении. Изломанную психи-

ку следовало принимать во внимание при выстраивании системы воспитатель-

ной работы, наложении взысканий, составлении характеристик. 
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Не меньше хлопот вызывали суворовцы, прибывшие с фронта, которые 

также с трудом адаптировались к условиям училища. Им было нелегко соблю-

дать многочисленные запреты и ограничения, неукоснительно следовать дис-

циплинарным предписаниям. Многие из них полагали, что учеба – это лишнее, 

и всеми силами стремились вернуться на передовую, в воспитавшие их части 

или партизанские отряды. Поскольку сделать это законным путем не удавалось, 

оставалась единственная возможность – бегство. Суворовцы, бежавшие на фронт 

или к партизанам, как правило, в училище уже не возвращались. Те же, кото-

рых вполне устраивала мирная жизнь, часто нарушали принятые правила внут-

реннего распорядка, что могло стать причиной отчисления. Кроме того, слабо 

подготовленные подростки, пропустившие 1-2 года учебы, часто не справля-

лись с насыщенной программой и из-за этого также могли покидать училище, 

отчисляясь по неуспеваемости. Наконец, тяготы военного времени крайне негатив-

но отражались на здоровье, а у некоторых фронтовиков были и ранения. Те, кто 

не был не в силах выполнить нормативы по физподготовке, часто сами уходили 

«на гражданку». Однако в большинстве случаев такие суворовцы оставались в 

училище до выпуска и лишь затем расставались с формой. 

В силу своего возраста суворовцы младших классов тянулись к наиболее 

полюбившимся им командирам и педагогам, которые казались им похожими на 

их родных. Особенно привязывались они к женщинам. Даже офицерские зва-

ния и обусловленная ими официальность отношений не выступали помехой для 

выражения чисто сыновних чувств. В свою очередь, наставники, понимая, как 

важна моральная поддержка для малышей, не дистанцировались от них и ста-

рались, насколько это было возможно, заменить им родителей. Даже строгие 

меры по отношению к шалунам в этих случаях принимали «семейный» характер.  

Внутренняя жизнь мальчишеских коллективов была основана на традиции 

товарищества и братства. Как и в дореволюционных корпусах, существовал 

обычай поддержки попавших в карцер – им передавали пироги, которые суво-

ровцы получали за завтраком. Здоровая суворовская среда изживала драчунов, 

сквернословов, ябед, нравственно испорченных мальчиков. Какие-либо притес-
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нения на национальной почве встречались крайне редко. Так, в 1945 г. в Орлов-

ское суворовское военное училище прибыла учиться группа детей из Югосла-

вии, с которой СССР в то время находился в хороших отношениях. Югославы 

быстро влились в дружную суворовскую семью, отношение к ним неизменно 

было ровным, товарищеским. Время от времени замечались лишь проявления 

бытового антисемитизма, которые, впрочем, не оказывали на жизнь училищ се-

рьезного деструктивного влияния. Они быстро гасились хорошо поставленной 

воспитательной работой.  

Традиции товарищеского единения педагогов и воспитанников, сформиро-

ванные в первые годы существования суворовских военных училищ, легли в 

основу их дальнейшего развития. Несмотря на нелегкую судьбу «сталинских 

корпусов», в которой было немало крутых поворотов, заветы 1943 - 1945 годов 

живы и поныне.  
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This article considers the principles of completing Suvorov military schools with command, 

educational and teaching personnel during the Great Patriotic war and describes the composition of 

the first sets of pupils. The author comes to the conclusion that the government orders, according to 

which the best officers who had pedagogical education, teaching experience and military merits 

were selected for the Suvorov schools, were fully implemented. The first sets of Suvorov children 

of war-were quite diverse. Among them were the sons and orphans of Red Army commanders, 

blockaders, children of the regiment, young partisans, former street children. It was especially diffi-

cult to work with" veterans" and children who did not reach the age set for admission, as well as 

veterans. However, in general, the relationship between teachers and pupils was put on a proper ba-

sis, skillfully combining the requirements of military discipline with parental care. 

Keywords: Great Patriotic war, Suvorov military schools, Suvorov children, teachers, educators. 
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В статье рассматриваются памятные места и монументы, посвященные событиям Ве-

ликой Отечественной войны на территории Кемеровской области. Подчеркивается, что архи-

тектурно-скульптурные памятники и монументы, посвященные Великой Отечественной 

войне, выполняют очень важную миссию – они не позволяют забыть о тех страшных собы-

тиях и жертвах особенно. Делается вывод, что каждый город, село или поселок в России 

стремится сохранять историко-культурное наследие о Великой Отечественной войне. Ведь 

памятники – это не просто память о подвигах отцов и дедов. Это символы, обеспечивающие 

преемственную связь разных поколений. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, историко-культурное наследие, Кеме-

ровская область, историческая память. 

 

Сегодня, историко-культурное наследие все больше приобретает фунда-

ментальное значение для развития современной России, транслируя, сохраняя и 

передавая накопленный опыт предшествующих поколений. В то же время ис-

торико-культурное наследие выступает одним из эффективных способов соци-

ализации молодого поколения, основываясь на уважении и любви к своей 

национальной культуре. Важнейшим показателем развития культуры человека 

является уровень его нравственности. В современном обществе человек обла-

дает полной свободой в принятии или не принятии тех или иных этических 

норм. Уровень нравственности общества непосредственно воздействует на об-

щественное развитие [1, с. 3 - 4; 6, с. 166]. 

Архитектурно-скульптурные памятники и монументы, посвященные Ве-

ликой Отечественной войне, выполняют очень важную миссию – они не позво-

ляют забыть о тех страшных событиях и жертвах особенно. Память об этих со-
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бытиях священна. Она запечатлена в многочисленных мемориальных комплек-

сах, памятниках, монументах, и других архитектурно-скульптурных символах, 

посвященных событиям этой самой трагической и кровопролитной из войн в 

истории всего человечества. Большинство памятников Великой Отечественной 

войне является объектом культурного наследия федерального значения и нахо-

дится под охраной Российской Федерации [2, с. 307 - 308]. 

Свои страницы истории связывает с событиями Великой Отечественной 

войны и Кемеровская область. Регион прославился подвигами кузбассовцев в 

военные годы. Несмотря на то, что на территории будущей Кемеровской обла-

сти не проходило военных действий, жители Кузбасса внесли огромный вклад в 

общую победу. Кузбассовцы целыми семьями шли добровольцами на фронт, 

чтобы защитить свою Родину и своих родных, кроме того, активно работали в 

тылу, обеспечивая солдат всем необходимым. Среди кузбассовцев много Геро-

ев Великой Отечественной войны: М.П. Абызов, С.Х. Марковцев, В.Д. Воло-

шина, Ю.М. Двужильный и др. [3, с. 16]. 

В честь земляков, сражавшихся за свою страну и погибших за правое дело, 

в Кемерово установлен памятник «Воинам-кузбассовцам». Мемориал устано-

вили к 25-летию Победы и торжественно открыли 9 мая 1970 года. На 18-

метровой белой стеле запечатлены всего несколько слов: «Слава кузбассовцам, 

павшим за Родину, 1941–1945» [3, с. 113]. Эта надпись – благодарность всем 

землякам, которые сражались за свою Родину, проявляя всё своё мужество, 

смелость, храбрость и патриотизм. Под надписью, внизу стелы, находятся два 

воина в шинелях. Первый солдат, стоя, развевает над головой знамя, которое 

является символом единства, объединяет всех бойцов на одно общее дело и 

движет к победе. Вторая фигура на стеле изображает совсем молодого солдата, 

ещё юношу, который преклонив колени, сжимает в руках автомат. Этот солдат 

представляет собой всех участников военных событий, готовых биться до кон-

ца, отстаивая самое дорогое, что есть в их жизни [3, с. 115]. 

Стоит отметить, что в 1965 г. в Кемерово, в честь 20-летия Победы была 

заложена Аллея Героев. Тридцать шесть Героев Советского Союза кузбассовцев: 
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М.Ф. Абызов, И.Р. Васильев, Ю.М. Двужильный, Г.И. Красильников, 

А.П. Максименко, С.Х. Марковцев, В.И. Мызо, И.С. Назаров, Н.А. Никитин, 

А.В. Сарыгин, В.В. Толстиков и др. высадили саженцы молодых лип. В 2005 

году на Аллее Героев заложили капсулу. В капсуле находится земля, взятая с 

тех мест, где массово захоронены военнопленные, узники концлагерей и простые 

жители. Капсулу заложили в памятный знак «Жертвам фашизма» [4, с. 58].  

Мемориал «Жертвам фашизма» открыли в апреле 2005 года, в Междуна-

родный день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей. 

Памятник представляет собой камень розового гранита, который украшает тер-

новый венок, олицетворяющий собой символ мучеников. Вверху камня выгра-

вирована надпись из стихотворения «Реквием» Роберта Рождественского: 

«Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым! 

Это надо живым!» [4, с. 27]. Этот мемориал напоминает о великих муках, кото-

рые вытерпели люди в годы Великой Отечественной войны. Земля, которая за-

ложена в капсуле внутри этого памятного знака, доставлена из Равенсбрюка, 

где находился женский концлагерь, из Хатыни − мемориального комплекса в 

память о сёлах Белоруссии сожженных в военные годы немцами, из Санкт-

Петербургского Пискаревского мемориала и из Киева, где массово казнили и 

хоронили евреев [3, с. 30].  

В Междуреченске Кемеровской области выстроен целый скульптурный 

ансамбль, посвящённый событиям Великой Отечественной войны и её героям. 

Монумент Славы находится в городском парке [4, с. 173]. Работать над этим 

памятником начали ещё в далеком 1957 году. Только в 1981 году его торжественно 

открыли. Мемориал состоит из нескольких частей, представляющих собой раз-

ные сюжетные картины. На первой части монумента изображается, как сын 

прощается с матерью, отправляясь на фронт. Правый угол плиты украшен ор-

деном Великой Отечественной войны с указанием даты её начала – 22 июня 

1941 год [4, с. 174]. На центральной части монумента изображён горельеф сол-

дата. С одной стороны, от него – неизвестный партизан, с другой – женщина-

труженица. Этот скульптурный ансамбль, по замыслу автора мемориала Вла-
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димира Борисовича Смирнова, символизирует единство народа в борьбе с вра-

гом [5, с. 103].  

В городе Гурьевске установлен интересный памятник воинам-

металлургам. Мемориал представляет собой три разные части и состоит из двух 

квадратных стел и бетонной стены. Одна из стел выполнена красным кирпичом 

с четырёхскатной крышей из оцинкованного железа. Вверху на белой бетонной 

табличке выделяются объёмные чёрные цифры «1941-1945». Над ними распо-

ложилась бетонная из чёрного цвета объёмная оливковая ветка с пятиконечной 

звездой на круглом медальоне [4, с. 96]. Вторая стела высечена как неправиль-

ный пятиугольник и украшена барельефом со скорбящим воином. Боец стоит 

на одном колене и опирается на автомат. Стела резко контрастирует с самой 

фигурой солдата – это чёрное изображение на белом фоне. Эта часть памятника 

соединена с первой стелой и немного прикрывает её [4, с. 99]. Справа от двух 

стел находится белая бетонная стена. Её длина более четырёх метров, а высота 

достигает почти три метра. Обе стороны стены закрыты чугунными мемори-

альными досками, на которых запечатлены имена погибших земляков. Над ни-

ми серыми объёмными буквами значится надпись: «Вечная слава воинам-

металлургам, погибшим в боях за Родину!» [4, с.151].  

Кроме того, в Кемерово находится памятник под названием «Скорбящая 

мать». Он посвящён работникам завода «Карболит», которые сражались за Родину 

и погибли в годы Великой Отечественной войны. Этот мемориал установили в 

мае 1971 года. Памятник представляет собой горизонтальную железобетонную 

стелу, на которой в профиль изображена скорбящая мать [5, с.71]. 

Каждый город, село или поселок в России стремится сохранять историко-

культурное наследие о Великой Отечественной войне. Ведь памятники – это не 

просто память о подвигах отцов и дедов. Это символы, обеспечивающие преем-

ственную связь разных поколений. Именно они заставляют молодежь заду-

маться об идеалах и благородных целях. Воспитание на них современных детей 

способствует формированию у них гражданского долга, преданности своей ро-

дине, тем более что сегодня памятники стали неотъемлемой частью современ-
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ной действительности. Сохраняя таким образом историческую память, государ-

ство прилагает усилия по обеспечению своей информационной безопасности 

[7, с. 180]. 
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The article deals with memorials and monuments dedicated to the events of the great Patriotic 

war on the territory of the Kemerovo region. It is emphasized that architectural and sculptural mon-

uments and monuments dedicated to the great Patriotic war perform a very important mission – they 

do not allow you to forget about those terrible events and especially the victims. It is concluded that 

every city, village or settlement in Russia strives to preserve the historical and cultural heritage of 

the great Patriotic war. After all, monuments are not just a memory of the exploits of their fathers 

and grandfathers. These are symbols that ensure the continuity of different generations. 

Keywords: Great Patriotic war, historical and cultural heritage, Kemerovo region, historical 

memory. 
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Целью данной статьи является изучение роли необходимости физического воспитания 

в годы Великой Отечественной войны. Само название статьи подчёркивает важность работы 

с молодым поколением для развития здорового образа жизни, поведения и мысли, формиро-

вания в них патриотизма.  

Ключевые слова: герои, спортсмен, физическое воспитание, студенты вуза, война. 

 

В настоящее время, опираясь на мнение многих специалистов [1, 2, 3, 7, 9], 

физическая культура является важной частью нашей жизни, которая тесно свя-

зана с духовным и физическим развитием молодого поколения [1]. И не зря нам 

с детства твердят: «в здоровом теле здоровый дух». Неоспоримо то, что физи-

ческая культура заняла важную роль, как средство укрепления и сохранения 

здоровья [4, 5] в один из сложнейших периодов СССР, в годы Великой Отече-

ственной войны.  

Сложная международная обстановка и исторические условия, сложившие-

ся в начале прошлого столетия, стали отправной точкой в развитии военной 

промышленности. Выявилась новая тенденция к созданию многомиллионных 

армий, состоящих из квалифицированных солдат. Сложившаяся ситуация, в 

свою очередь, дает понять, как необходимо введение во все слои населения 

обязательной физической подготовки [2]. Таким образом, основу всей физкуль-

турно-массовой работы составлял комплекс «Готов к труду и обороне» сокра-

щенно ГТО. Были отобраны группы упражнений, направленные на развитие 

основных как в физическом, так и духовном смысле двигательных качеств - си-

лы, ловкости, быстроты, выносливости и патриотизму. В спортивно – массовой 
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работе больше внимания уделялось занятиям военно-прикладным видам спор-

та: стрелковый, парашютные, лыжный и плавание. В учебных заведениях пре-

подаватели обучали студентов, будущих воинов, по программе всеобщего во-

енного обучения. Этот ценный опыт физического воспитания [4] оказался вос-

требованным не только в годы Великой Отечественной войны, но и послевоен-

ный период.  

Разнообразные методы обучения воспитанников исходили из соображений 

спортивной подготовки и были направлены на воспитание здоровых, наделен-

ных силой и высокими моральными ценностями будущих защитников отече-

ства. Такое активное развитие системы военно-физкультурного образования 

обеспечило армию и флот кадрами специалистов [4, 5]. 

Говоря о том, как повлияло физическое воспитание на ход войны, не стоит 

забывать и о большом вкладе спортсменов [5], участвовавших в сражениях. 

С первых дней боевых действий многие легкоатлеты, культуристы и другие 

ученики спортивных обществ, преподаватели и студенты физкультурных учеб-

ных заведений [5] были мобилизованы в армию, многие из них ушли добро-

вольцами. На фронт были отправлены студенты и преподавателей физических 

университетов, физкультурники, среди которых: легкоатлеты братья Серафим и 

Георгий Знаменские, конькобежец Анатолий Капчинский, боксеры Николай 

Королев и Игорь Миклашевский, борец Григорий Пыльнов, Лыжница Любовь 

Кулакова, Гребец Александр Долгушин. Именно благодаря им были сформиро-

ваны первые отряды отдельной мотострелковой бригады особого назначения 

(ОМСБОН). Члены бригады учились минировать шоссейные и железные доро-

ги, точно и совершенно бесшумно попадать в цель. На ряду с мужчинами не 

менее храбро сражались и женщины, в ОМБСБОН их вступило более 300 чело-

век. Из них выходили высококлассные разведчицы, радистки и медсестры. 

Вместо всех тех мужчин, кто ушел или был мобилизован, физкультурные орга-

низации возглавили лучшие довоенные спортсменки, неоднократные чемпион-

ки и призеры СССР, мира. Физкультурницы учились на курсах по подготовке 
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медицинских сестер. В их число входили неоднократные победительницы, чле-

ны сборных команд М. Самойлова, Л. Панова, Тихонова и другие.  

Спортсмены-партизаны шли в тыл противника на лыжах, проходя неверо-

ятные расстояния. В подобной ситуации оказалась группа боксера Бориса Га-

лушкина, в которой сражались и другие славные спортсмены. Их главной зада-

чей стала необходимость спасти своего сослуживца и переправить через линию 

фронта раннего солдата из партизанского отряда. Солдаты несли раннего на 

руках 18 суток, было пройдено 120 км. В таких походах проявлялись не только 

мужество, отличная физическая подготовка [6], но и сильных дух товарищества 

и братства. 

Война потребовала огромных, хорошо обученных людских резервов для 

действующей армии. Этим резервом послужили сотни спортсменов [5], но даже 

их было недостаточно, а армия все еще нуждалась в пополнении рядов умелы-

ми бойцами. Так, в сентябре 1941 были созданы взводы и роты бойцов всеобу-

ча, чья программа предусматривала строевую, огневую и политическую подго-

товку. Граждане, прошедшие первоначальное обучение на пунктах всеобуча 

призывались военкоматами в формируемые воинские части и отправлялись для 

пополнения воинских частей. 

Артиллерист Григорий Малинко, неоднократный чемпион Украины по 

классической борьбе, защищая подступы к атакуемому немцами селу, перетас-

кивал вручную полуторатонное орудие и снаряды, менял огневые позиции, от-

крывал беглый артиллерийский огонь. Физическую силу и силу духа героя по 

достоинству оценили не только соотечественники, но и члены вражеской армии.  

Не менее поразительными были поступки штангистов Александра Донско-

го и Аркадия Авакяна. За время пребывания в диверсионной группе партизан-

ского отряда Донской разгромил почти с десяток вражеских подразделений. В 

одном из боев Авакян повел в атаку моряков, в ходе которого убил немецкого 

офицера лишь одним ударом кулака. За проявленный подвиг атлет был удосто-

ен звания заслуженного мастера спорта.  
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Девушки тоже сумели отличиться мужеством и отвагой. Клавдия Назаро-

ва, первокурсница Института физической культуры полная юношеского макси-

мализма и решительности, создала партизанский отряд в своем городе Остров. 

Члены группы активно занимались разведкой, распространением листовок и 

помощью военнопленным, они оказали бесценную помощь народу и армии. К 

сожалению, Назарову арестовали и публично казнили в декабре 1942, но па-

мять о ее добродетели навсегда останется в нашей памяти. 

Спортсмены Кубани тоже внесли свой неоценимый вклад. В частности, 

девушки-комсомолки, прошедшие обучение в стрелковом тире «Динамо», доб-

ровольно зачисленные в состав легендарного женского снайперского взвода. 

Они сумели истребить сотни вражеских солдат в боях на кубанской земле. 

Николай Дробников, прыгун в длину, в честь которого в Краснодарском 

крае проводятся соревнования по легкой атлетике [8] пал смертью героя в гла-

зах соотечественников. Геннадий Казаджиев, многократный чемпион по спор-

тивной акробатике, вместе с сослуживцами оказывали упорное сопротивление 

вражеским войскам несмотря на нехватку боеприпасов. Отрывок из воспоми-

наний Геннадия Карповича: «… На окраине Краснодара появились гитлеров-

ские танки... Рассредоточившись по палисадникам, мы открыли огонь. Но что 

могли сделать против танков пацаны, вооруженные винтовками!»  

Вместе с тем, анализ собранного материала позволяет [9] перечислять 

имена героев-физкультурников можно до бесконечности, ведь каждый из них 

сыграл неоценимую роль в приближении Великой Победы. Мы всегда будем 

помнить спортсменов, за проявленные ими на фронтовых полях героизм, честь, 

отвагу и самоотверженность. Среди них Георгий Славгородский, Тимофей Реп-

кин, Владимир Волков, Петр Анисимов, Тадеуш Славинский, Владимир Тим-

ков, Виталий Ковалевский, Лев Аваков, Василий Леонов, Алексей Горохов, Ва-

силий Корзунов, Иван Комаров, Василий Амелякин, Андрей Агеев, Валентин 

Ковалев, Василий Евдокимов, Николай Корзунов, Владимир Баранов, Федор 

Заварзин, Георгий Евсюков, Петр Аванесов, Лев Занчекно, Анатолий Жуков-

ский и многие другие. 
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В данной статье рассматриваются военно-воздушные сражения, развернувшиеся в 

небе Кубани в апреле-июне 1943 года. Отмечается, что они стали крупнейшими воздуш-

ными сражениями Второй мировой войны, Великой Отечественной войны и были состав-

ной частью советского наступления против немецко-фашистских войск на Кавказе. Авто-

ры работы показывают, что во время прорыва «Голубой линии» на Кубани, Советская 

авиация приобрела большой опыт по ведению воздушных боев, немецкая авиация потеря-

ла инициативу в воздухе, а итогом воздушных сражений в небе Кубани стало завоевание 

господства в воздухе советскими военно-воздушными силами. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, авиация, Военно-Воздушные силы 

(ВВС), Кубань, сражения, летчики, героизм, подвиг, память, победа. 

 

Давно закончилась Великая Отечественная война. Сегодня мы живём под 

мирным небом, радуемся жизни, строим дома, воспитываем детей. Но в сердце 

каждого российского человека сохранилась память о тех ужасных битвах, в которых 

погибло большое количество людей. Страшной ценой досталась нам Победа. 

Воздушные сражения на Кубани – серия крупномасштабных сражений со-

ветской авиации против немецко-фашистской авиации в апреле-июне 1943 года 

над низовьями р. Кубань, Таманским полуостровом и Новороссийском. Пре-

восходство советской стороны в сухопутных войсках немецкое командование 

рассчитывало компенсировать за счёт авиации, которой, на тот момент, на том 

участке фронта, было в избытке. В ответ на это, штабом фронта был разработан 

план авиационного наступления, благодаря которому, завоевав господство в 

воздухе, советская авиация могла поддержать действия сухопутных войск.  

mailto:tabar1@rambler.ru
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Всего в сражениях, с обеих сторон, участвовало более двух тысяч самолё-

тов. Ожесточённые воздушные бои длились непрерывно многие часы с широ-

ким наращиванием сил с обеих сторон, в отдельные дни проводилось до 50 

групповых воздушных боёв с участием 50-100 самолётов с каждой стороны [1]. 

Вступление в бой. К началу 1943 года стратегическая обстановка на кав-

казском направлении советско-германского фронта была благоприятной для 

окружения и полного разгрома крупной немецкой группировки на Северном 

Кавказе. Из-за победы наших войск над 6-ой Армией генерала Ф. Паулюса под 

Сталинградом, немецкое командование боялось угрозы окружения и поэтому 

усиливало силы на Южном направление. Немецкие войска создавали и укреп-

ляли оборонительные системы, отвечающие всем инженерным требованиям то-

го времени. В цели фашистов входило всеми силами удерживать Таманский 

полуостров, благодаря чему создать плацдарм для нового наступления на Кав-

каз [2, с. 34]. 

С апреля по июнь 1943 года в небе над Кубанью произошли воздушные 

схватки, ставшие крупнейшими воздушными сражениями Второй мировой 

войны. Данные сражения имели важное стратегическое значение [3, с. 1008]. 

17-я армия противника отступила на Кубань, где начала возводить 

укрепленный рубеж обороны на подступах к Таманскому полуострову, 

который получил название «Голубая линия». Данный рубеж был создан 

противником для того, что сдержать наступление СССР. Фашисты особенно 

сильно укрепили участок фронта от Черного моря в районе Новороссийска до 

станицы, Крымская. Немецкое командование, опасаясь прорыва, почти все 

населенные пункты превращало в узлы сопротивления. Самым сильно 

укрепленным таким участком оказалась станица Крымская [2, с. 35]. 

В планы немецкого командования входило задержание советских войск на 

Таманском полуострове, благодаря своей авиации. С этой целью противники 

Советского союза создали мощную воздушную группировку 4-ого воздушного 

флота, которая была усилена авиационными эскадрильями, передислоцированными 

из Франции и Африки. Эта группировка насчитывала 1000 боевых машин.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D0%25259A%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D0%25259A%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7


 

205 

В связи с увеличением немецкой воздушной группировки на Кубани, маршал 

Советского Союза Жуков Г.К. и маршал авиации Новиков А.А. приняли решение 

об увеличение советской группировки на Кубани [2, С. 35]. В составе советско-

го Северо-Кавказского фронта находились 4-я воздушная армия (генерал-майор 

Науменко Н.Ф.) и 5-я воздушная армия (генерал-лейтенант Горюнов С.К.). 

Легендарный трижды Герой Советского Союза, Покрышкин А.И., который 

участвовал в сражение в небе над Кубанью, в книге «Познать себя в бою» 

вспоминал, что благодаря затишью на других участках фронта весной 1943 го-

да, противник в Крыму и на Таманском полуострове смог сосредоточить мощ-

ную группировку авиации. В нее входили боеспособные истребительные эскад-

ры «Мёльдерс», 52-я. СССР в этом районе имел около 600 самолетов, большая 

часть из которых были устаревшего типа. Усиление нашей армии задержалось 

в связи с тем, что медленно подсыхали грунтовые аэродромы. По плану, одним 

из первых на Кубань перебросили полк, в котором служил Покрышкин А.И. 

Данный полк, в марте, закончил переучивание на американские истребители Р-

39 «Аэрокобра» и был готов к ведению боевых действий. В небе над Кубанью в 

1943 году был сломлен стальной хребет гитлеровской авиации.  

Наши летчики, в боях против немцев, использовали знаменитую «кубан-

скую этажерку» – особый боевой порядок самолетов, впервые примененный 

Покрышкиным А.И. [2, с. 35]. Каждая ступенька «этажерки» выполняла свою, 

строго определенную, роль. В том случае, когда неприятельским самолетам и 

удавалось уйти из-под удара одной ступеньки «этажерки», они тут же попадали 

под огонь другой. Такой боевой порядок позволял нашим истребителям успеш-

но вести бои с авиацией противника и надежно прикрывать войска от ее ударов 

[4, с. 212]. 

Атака Краснодара. Освобождение города Краснодара имело большое мо-

рально-психологическое значение, как для советских, так и для немецких войск 

[4, с. 149]. 

15 апреля произошел массированный налет немецкой авиации на Красно-

дар, который был отражен советской 4-ой воздушной армией. Столице немцы 
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нанесли огромный ущерб: сильно пострадал трамвайный парк, было разрушено 

депо, повреждена городская связь и разрушен центральный склад. Несмотря на 

то, что противовоздушная оборона сработала слабо, советские ассы в этот день 

сбили 67 немецких самолетов. С этого события началась битва за Кубань [5, с. 111]. 

Сражение в районе Мысхако. Сражение в районе Мысхако – первое из 3-х 

крупно масштабных сражений в небе над Кубанью. Оно началось 17 апреля 

1943 года [2, с. 35]. Немецкие войска пытались уничтожить группу войск 18-й 

армии [3, с. 1009]. При этом было совершено более 1000 боевых вылетов. Со-

ветские летчики активно противодействовали налетам фашистов, в связи с чем, 

было сбито 16 самолетов противника, в том числе 12 истребителей.  

18 апреля, на Кубань прибыл 2-й смешанный авиакорпус (генерал-майор 

Еременко И.Т.). 19 апреля начал боевые действия в небе над Кубанью 3-й ис-

требительный авиакорпус (генерал-майор Савицкий Е.Я.). На следующий день 

на Кубань прибыла 287-я истребительная авиационная дивизия, вооруженная 

«Яками», под командованием Данилов С.П. В этих дивизиях, которые вели бо-

евые действия, насчитывалось не менее 360 истребителей, благодаря чему со-

ветские войска добились количественного превосходства над противником. В 

этот день было сорвано мощное наступление врага на «Малой земле».  

20 апреля проходили ожесточенные воздушные бои, которые шли с ранне-

го утра и до позднего вечера [6]. В некоторые промежутки дня в воздухе одно-

временно находилось до 200 самолетов [7, С. 3]. Советские пилоты докладыва-

ли о многочисленных победах. Так, гвардейцы 16-го полка совместно с летчи-

ками 45-го истребительного авиационного полка, сбили в одном бою сразу де-

сять Bf 109.  

В результате, 20 апреля, в небе над Кубанью было сбито 50 самолетов 

люфтваффе, из которых более 30 истребителей. [6]. Потери СССР, в этот день, 

составили 39 самолетов. 21 апреля напряженность боев в воздухе не спадала. В 

ходе военных столкновений противник лишился еще 30 истребителей. В связи с 

понесенными потерями активность немцев уменьшилась вдвое. Чтобы снизить 

количество немецких самолетов были привлечены 8-ая и 17-ая воздушные ар-
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мии для нанесения удара по аэродромам 4-го ВФ противника [7, с. 3]. 24 апреля 

в одном из боев летчики 13-го и 437-го истребительной авиационной дивизии 

уничтожили в бою 10 «мессеров» и еще один был засчитан стрелку Ил-2 из 

190-го штурмового полка [6]. 

Результат первого сражения – фашисты потерпели большие потери и были 

вынуждены перейти к оборонительным действиям [3, с. 1009]. 

Сражение в районе станицы Крымская. 27 апреля в наступление перешли 

войска 56-й армии, действия которой с воздуха поддерживали свыше 1300 са-

молетов. Второе крупное сражение началось 29 апреля [5, с. 111]. В этот день 

разыгравшиеся в небе бои длились часами. В течение этого дня советская авиа-

ция совершила 1268 боевых вылетов.  

29 апреля произошло 50 воздушных боев, по результатам которых СССР 

засчитали 74 победы. 

Военный совет 56-й армии высоко оценил действия нашей авиации в пери-

од освобождения станицы Крымской и направил командующему 4-й воздуш-

ной армии отзыв: «Наши штурмовики и бомбардировщики хорошо нанесли 

удар по врагу на участке 10 -го стрелкового корпуса, чем обеспечили продви-

жение пехоты. Личный состав войск доволен действиями авиации. Военный со-

вет 56-й армии объявляет благодарность всем экипажам за точную и хорошую 

работу» [4, с. 203]. 

Немецкое командование, 29 апреля, заявило о 63 воздушных победах. 

В небе над Кубанью постоянно проходили бои. Так, на участке фронта 

длинной в 25-30 км за день проходило до 40 воздушных столкновений, в кото-

рых участвовали от 50 до 80 самолетов. Всего, в боях в районе станицы Крым-

ской, с 29 апреля по 10 мая, фашисты потеряли 368 самолетов. Бои, в этот пе-

риод, приняли ожесточенный характер, что подчеркивал Жуков Г.К. в телефон-

ном разговоре со Сталиным И.В. он сказал: «Сколько видел боев, а таких оже-

сточенных не приходилось видеть. Храбрость советских бойцов не знает гра-

ниц» [5, с. 112].  
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Массированные действия нашей авиации в прорыве сильно укрепленной 

вражеской обороны дали наиболее эффективные результаты – фашисты понес-

ли большие потери. После занятия станицы Крымской на поле боя осталось 

много убитых солдат и разбитой боевой техники. 

Штурмовики и бомбардировщики 2-го бомбардировочного авиационного 

корпуса и 2-го смешанного авиационного корпуса, общим количеством 162 са-

молета, следуя интервалами между группами в 20 минут, подавили артиллерию 

на огневых позициях противника в районе хутора Верхнеадагум и станицы Не-

берджаевской Крымского района, чем обеспечили успех нашей пехоте и танкам 

при прорыве обороны фашистов. 

В результате слаженных действий сухопутных войск, авиации 4 мая 

1943года станица Крымская была полностью освобождена. 

В период наступления и освобождения станицы Крымской действия нашей 

авиации занимали центральное место в сражении на кубанском плацдарме за 

господство в воздухе. Появление большого количества советских самолетов 

вызвало у наших солдат и офицеров ликование, боевой настрой [4, с. 203]. 

Сражение в районе станиц Крымская и Молдовановская. 26 мая в воздухе 

снова развернулось крупное сражение, которое было последним. В этом сраже-

ние немецкой воздушной армии удалось захватить инициативу и во второй по-

ловине дня нанести сильный удар по войскам Северо-Кавказского фронта [6]. 

Немецкая сторона привлекла для участия в боевых действиях на Кубани допол-

нительные силы авиации с аэродромов юга Украины, благодаря чему довела 

общее количество своих самолетов до 1400 [5, с. 112]. В этих жестоких боях 

было сбито 67 немецких самолетов, большая часть которых – истребители.  

Немецкие летчики записали на свой счет 35 побед. Данное сражение при-

нято считать последним. Оно продолжалось до 7 июня [6]. В ходе боевых дей-

ствий было совершено около 845 вылетов, в результате которых были нанесены 

сокрушительные удары по аэродромам неприятеля в районах Таманского полу-

острова, Анапы, Керчи, Саки. Сила советского коллективизма при этом сыграла 

очень важную роль [2, с. 36]. В этот промежуток времени СССР нанес серьез-
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ный ущерб немецкой армии уничтожив 800 самолетов, из которых примерно 

500 были истребителями.  

Несмотря на то, что советский союз потерял большое количество людей и 

техники, произошел разгром немецких войск. Наша авиация заняло господство 

в небе над Кубанью и не теряло его до конца войны [5, с. 112]. 

Итоги сражений. В 1943 году на Кубани не только произошел перелом в 

сухопутных сражениях, но и в воздухе. В боях в небе над Кубанью немецкая 

армия потеряла 1100 самолетов, а Советская авиация 750 самолетов. Именно 

благодаря величайшему уровню подготовки советских летчиков, им удалось 

сократить чисто погибших пилотов [3, с. 1009].  

Бесстрашные советские летчики не только взяли победу в воздухе, но и 

обеспечивали поддержку при наступление сухопутных войск. Именно бомбар-

дировочная и штурмовая авиация разгромила силы немцев на земле. Она уни-

чтожала артиллерию, узлы связи, оборонные укрепления, чем очень сильно по-

могала наступлению войск Северо-Кавказского фронта. Это победа была одной 

из частей Великой Победы.  

В небе Кубани вели бои летчики 4-й и 5-й воздушных армий, которые по-

лучили новую отечественную технику. В оборонительных операциях на Кубани 

советские летчики совершили 75000 самолето-вылетов, во время которых на 

аэродромы противника было сброшено 4 тысячи тонн бомб и 24 тысячи реак-

тивных снарядов. Но советская авиация решала не только боевые задачи. Она 

помогала доставке в госпитали Сочи и других городов края 6 тысяч тяжелора-

неных бойцов и командиров. Под командованием Дзусова И.М. и Покрышкина 

А.И. пилоты 9-й гвардейской авиадивизии уничтожили 1147 вражеских самоле-

тов. 57 человек из этой дивизии стали Героями Советского Союза [5, с. 113]. 

Сегодня исследователи, говорят о 700 потерянных самолетов люфтваффе, 

не берут в расчет, что в военных действиях на Кубани принимали участие 

авиационные части Румынии, Словакии и Хорватии.  

Во время прорыва Голубой линии Советская авиация приобрела большой 

опыт по ведению воздушных боев. В Кубанском небе впервые использована та-
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кая форма ведения боя, как авиационное наступление. Немецкая авиация поте-

ряла инициативу в воздухе. Итогом воздушных сражений в небе Кубани стало 

завоевание господства в воздухе советскими военно-воздушными силами. 

Авиация фашистской Германии бесповоротно потеряла инициативу в воздухе. 
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This article discusses the air battles that unfolded in the Kuban sky in April-June 1943. It is 

noted that they became the largest air battles of the Second World War, the great Patriotic war and 

were an integral part of the Soviet offensive against the German-fascist troops in the Caucasus. The 

authors of the work show that during the breakthrough of the "Blue line" in the Kuban, the Soviet 

aviation gained a lot of experience in conducting air battles, the German aviation lost its initiative in 
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the air, and the result of air battles in the Kuban sky was the conquest of air supremacy by the Sovi-

et air force. 

Keywords: Great Patriotic war, aviation, Air force, Kuban, battles, pilots, heroism, feat, 

memory, victory. 

 

  



 

213 

 

УДК 908 
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В статье рассматриваются ключевые этапы геополитического расклада событий в мире 

после победы СССР в Великой Отечественной войне. Раскрываются проблемы послевоенной 

ситуации в мире. Так же речь идёт о расхождениях политических взглядов руководства 

СССР и США, делении территории Германии. Описывается каким образом Советский Союз 

усилил своё мировое влияние и к каким огромным потерям это привело. В заключение рас-

крывается захват Берлина Красной армией. В ходе этой операции Советский Союз потерял 

около одного миллиона человек. Но, как известно, руководство страны старалось занизить 

потери, заменяя все проблемы идеологией. Красная Армия вошла в Берлин раньше, чем вой-

ска союзников. Никто в тот момент не оспаривал решающую роль СССР в приближении По-

беды.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Берлинский кризис, Советский Союз, 

Красная Армия, СССР, потери СССР, Битва за Берлин. 

 

Еще на протяжении многих десятилетий люди будут чтить память тех, кто 

отдал жизнь за Родину во время Великой Отечественной войны. Это суровое и 

беспощадное время, после которого много семей и судеб было разрушено. Про-

тив желания людей им в руки давали оружие, но за родную землю мужчины и 

женщины боролись и сражались отважно, не жалея себя. Они прикладывали 

огромную силу и стремление поскорее закончить войну и тяготы, которые лег-

ли на их плечи. На данный момент мы знаем очень много, что произошло в те 

исторические годы. Вся картина прошлого построена на обломках событий, 

сверок, документов, а также свидетельств, которые были донесены до нас. Что-

бы собрать максимально точную информацию Великой Отечественной войны, 
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пришлось проанализировать все источники и документы, которые остались с 

того страшного времени. Для любого из нас важно донести до потомков Вели-

кую память об ушедших на войну солдатах, тружеников тыла. Ведь почти все 

семьи внесли свой вклад в приближение Победы. 

После окончания войны страны антигитлеровской коалиции начали пере-

краивать мир по-новому. Многие думали, что наступил долгожданный мир и 

благополучие. Но никто не мог смириться с тем, что войска СССР стоят в са-

мой Европе. Все находились в страхе начала новой войны. Уже через год после 

окончания войны сотрудничество сменилось конфронтацией. Данный период 

стал называться «Холодная война». На протяжении полувека страны будут со-

здавать военное напряжение в различных уголках мира. 

Масла в огонь проблемы подлили США. Они продемонстрировали всему 

миру новое оружие – ядерную бомбу и на несколько лет посчитали себя «хозя-

евами мира». Но через четыре года после окончания войны СССР испытал 

ядерную бомбу, в результате чего в мире установилось военное равновесие. 

Так в Западной Европе стали создаваться структуры по образцу – западной 

демократии. Восточная Европа стала строить государства с социально-

политическим укладом. Советский Союз создал на территории Восточной Ев-

ропы дружественные нам политические режимы. Это позволило нашему госу-

дарству построить так называемый буфер безопасности. Такая политика была 

закреплена договорами с восточноевропейскими государствами. 

Из-за расхождений политических взглядов руководства СССР и США, ев-

ропейские государства разделились на два противоборствующих лагеря. Стоит 

отметить, что Советский Союз старался проводить свою политику социальны-

ми инструментами, но США начали первые использовать политическое давле-

ние и военную силу. Однажды дело доходило до того, что на территории раз-

рушенной Германии советские и американские танки находились в нескольких 

метрах друг от друга. Но сторонам удалось договориться. 

Самой острой проблемой была территория Германии. По итогам войны 

она была поделена на 4 зоны и не имела единого правительства. 
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СССР на территории восточной Германии начал строительство государ-

ства по советскому типу, а США на западной части по своим принципам. Это 

привело к образованию Берлинского кризиса. СССР блокировал столицу Гер-

мании, в результате чего в западную часть города можно было попасть только 

на самолете. Многие немцы стремились перейти в Западную Германию. Одна-

ко, чтобы не происходило побегов, через всю территорию Германии и город 

Берлин была построена стена. Ее охраняли военные. Попытки пересечения гра-

ницы пресекались. Дело часто доходило до перестрелок, когда часовые убивали 

граждан, пытающиеся покинуть Восточную Германию [2]. Аналогичная ситуа-

ция произошла с Кореей, которая была поделена на 2 государства. 

Советский Союз усилил свое влияние в мире, после того, как в Китае по-

бедили коммунисты во главе с Мао Цзэдуном [1]. 

Ввиду того, что именно Красная Армия освободила большую часть евро-

пейского континента от гитлеровских войск, за это пришлось заплатить огром-

ной ценой потерь. Несмотря на то, что США, Франция и Англия принимали ак-

тивное участие в разгроме немецко-фашистских сил, решающая роль принад-

лежит Советскому Союзу. 

Главная роль СССР в Великой Отечественной войне заключалась в том, 

что под воздействием атаки советских войск развалилась оборонительная стра-

тегия и пал блок фашистского государства. Особо важную роль играло и осво-

бождение Европы от фашистов. Акцентировать внимание стоит на масштабе 

германского фронта, ведь вермахт имел серьезную авиацию практически на 

протяжении всей войны. Авторитет Советского Союза вырос после того, как 

одержал победу, ведь государство превратилось в мировую державу [3, с. 7]. 

Впоследствии все важные вопросы будут решаться с учетом этого фактора. Это 

доказывает и тот момент, что СССР был членом Совета безопасности Органи-

заций Объединённых Наций. Цена, которую пришлось заплатить СССР за по-

беду, останется чрезвычайно высокой. 

Война принесла с собой смерть советским гражданам, голод, разруху, по-

разительные потери и колоссальные разрушения. Фашистские завоеватели 
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нанесли ущерб 1710 городам и селам, и гораздо сильнее деревням. Всего было 

сожжено и разрушено около 70 тысяч сел. В экономике пострадало 32 тысячи 

промышленных предприятий, которые снабжали всем необходимым нашу 

страну. Более того, 98 тысяч колхозов было уничтожено до основания [4]. 

Всего в войне Советский Союз потерял порядка 27 миллионов человек [6, 

c. 84]. Точную цифру установить не получается до сегодняшнего дня. Германия 

потеряла приблизительно 14 млн. человек. По предварительным подсчетам бо-

лее 6 млн. человек погибло в плену. Те, кто смог вернуться после окончания 

войны на Родину, попали в советские лагеря с клеймом предателя. Множество 

потерь объясняется еще и тем, что руководство страны не очень хорошо отно-

силось к своим гражданам. Многие люди на всю жизнь остались инвалидами, 

калеками. Кто-то не мог смириться с психологическими травмами. 

Заключительный этап войны для Красной Армии был особо тяжелым. Пе-

ред солдатами была поставлена задача – опередить союзников и захватить как 

можно большую часть Германии. В ходе этой операции Советский Союз поте-

рял около одного миллиона человек. Но, как известно, руководство страны ста-

ралось занизить потери, заменяя все проблемы идеологией [5, c. 13]. Красная 

Армия вошла в Берлин раньше, чем войска союзников. Никто в тот момент не 

оспаривал решающую роль СССР в приближении Победы. 
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The article discusses the key stages of the geopolitical alignment of events in the world after 

the victory of the USSR in the Great Patriotic War. The problems of the post-war situation in the 

world are revealed. We are also talking about the divergence of political views of the leadership of 

the USSR and the USA, the division of German territory. It describes how the Soviet Union 

strengthened its global influence and what huge losses it led to. In conclusion, the capture of Berlin 

by the Red Army is revealed. During this operation, the Soviet Union lost about one million people. 

But, as you know, the country's leadership tried to underestimate losses, replacing all problems with 

ideology. The Red Army entered Berlin earlier than the Allied forces. No one at that moment chal-

lenged the decisive role of the USSR in the approach of Victory. 

Keywords: The Great Patriotic War, Berlin crisis, Soviet Union, Red Army, USSR, USSR 

losses, Battle of Berlin. 
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Статья посвящена судьбе старшего лейтенанта Б.А. Кубарского (1921-1991), участни-

ка героической обороны Севастополя, воевавшего на горе Гасфорт, где в ноябре-декабре 

1941 г. был его наблюдательный пункт. Б. А. Кубарский оказался в плену с июля 1942 г. по 

1945 г., прошел ужасы плена и лагерей.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оборона Севастополя, советские во-

еннопленные, принудительные работы, воспоминания военнопленных, дискриминация воен-

нопленных, несправедливость, судьбы военнопленных. 

 

Трудно найти явление более трагическое, чем судьба человека, находящегося 

в плену, в безызвестности, вдали от Родины, дома и семьи, в чужой земле. В 

советской истории была позорная страница, связанная с отношением к военно-

пленным во время и после Великой Отечественной войны. Тысячи ни в чем не 

повинных людей прошли сквозь фильтрационные лагеря, были осуждены в свя-

зи с обвинением в сотрудничестве с гитлеровцами и отбывали наказание в си-

стеме ГУЛАГа. Изучая данный период невозможно обойтись без анализа мему-

арной литературы, свидетельств участников Великой Отечественной войны. 

Почти через 70 лет после Победы вышла книга воспоминаний участника 

обороны Севастополя 1941-1942 гг., ст. лейтенанта, командира батареи 134 

гаубичного артполка 172 стрелковой дивизии Приморской армии, испытавшего 

ужасы немецкого плена и концлагерей Бориса Александровича Кубарского. 

История написания его книги начинается еще в 1970-е годы. Б.А. Кубарскому 

очень хотелось напомнить потомком, что он являлся защитником Родины, 

честным солдатом. Тогда, в 70-е он писал достаточно жестко, но это оказалось 
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невозможным опубликовать. Автору пришлось сгладить, изменить свою книгу, 

но даже в таком формате официальные инстанции ее не принимали. Книга была 

создана в результате для семьи. Это был самиздат, напечатанный на пишущей 

машинке в самодеятельном переплете. Автор не успел увидеть свои воспоми-

нания в публичном пространстве, они вышли в свет в Севастополе через 26 лет 

после его смерти. 

Б. А. Кубарский не случайно стал военным. Его прапрадед фельдфебель 

И.Р. Шмах был участником героической обороны Севастополя 1854 - 1855 гг. В 

этой войне он получил офицерское звание, серебряную медаль «За защиту Се-

вастополя», благодаря льготам к которой получил и право на бесплатное обра-

зование своих восьмерых детей. Об этом Б.А. Кубарский узнал только в 1984 г., 

получив разрешение министерства обороны исследовать историю своего пред-

ка в архиве. Именно ему и своим однополчанам по 134-му ГАП, замученных в 

плену, Кубарский посвятил свой автобиографический очерк. 

Закончив Киевское артиллерийское училище, свой боевой путь он начал в 

Кишиневе в 1939 г. Войну встретил на берегу реки Прут. В начале Великой 

Отечественной войны, когда ему было всего 20 лет, лейтенант Б.А. Кубарский 

совершил 3 подвига: 15 июля 1941 г (у села Яловены уничтожил прямой навод-

кой сотни фашистов и дал возможность пехоте занять рубежи), 26 июля 1941 г 

(оказался с одним орудием в окружении, прямой наводкой расстрелял против-

ника и вышел без потерь), 1 сентября 1941 г (был ранен в голову, отказался ид-

ти в госпиталь и остался в строю), за что приказом подразделения от 10 февра-

ля 1942 г.  был награжден орденом Красной Звезды. 

Отступая с боями, Б.А. Кубарский занял огневой рубеж в Севастополе на 

горе Гасфорт. Героическая оборона Севастополя сорвала планы Гитлера по за-

хвату Кавказа и побережья Черного моря и не позволила накопить достаточно 

сил для завоевания Сталинграда. Во время боев в Севастополе он был принят в 

члены ВКП (б), но документы не успел получить. После плена Кубарский не 

сможет доказать, что стал членом партии. 
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Сражение за Севастополь продолжалось 250 дней и ночей. 3 июля 1942 г. 

Совинформбюро сообщило, что советские войска оставили Севастополь, а 4 

июля 1942 г. в газете «Правда» вышла статья, в которой говорилось: «…Бойцы, 

командиры и раненые из города эвакуированы…». На самом деле, защитники 

города его не оставляли, не было плановой эвакуации, некуда было отходить. 

По различным данным на мысе Херсонес сосредоточилось более 70 тыс. чело-

век, солдат и офицеров, у которых закончились боеприпасы, более половины, 

из которых были ранены. Эвакуирован был только оперативный состав Особо-

го отдела НКВД ЧФ, Приморской армии и Крыма [3]. Остальные попали в 

плен. 

Летом 1945 г. Б.А. Кубарский постарался вспомнить весь путь в плену, за-

писал даты, факты, на которые опирался в своих мемуарах. Его воспоминания 

отличаются военной точностью, лаконичностью, сдержанностью, отсутствием 

приукрашиваний. Лейтмотивом мемуаров являются слова: «Родина могла 

обойтись без нас, но мы не могли обойтись без нее» [2, с. 77]. 

Б.А. Кубарский описывает, как огромная колонна пленных шла из уже за-

хваченного немцами Севастополя, что происходило в эти героические 250 дней, 

об ужасе и унижениях, которые пришлось испытать нашим бойцам и команди-

рам в немецких концлагерях и после освобождения из них. Такую правду редко 

увидишь в современных фильмах о войне. 

Колонна военнопленных советских солдат и офицеров периодически слы-

шала голос из радиодинамика: «Евреи, комиссары, командиры – на выход». [2, 

с. 65]. Фашисты заставляли снимать штаны и показывать, обрезан ты или нет, 

если нет, значит не еврей, можешь пока жить. Были и такие пленные, кто за си-

гарету мог указать на комиссара. Евреев и комиссаров уводили и дальше судьба 

их неизвестна. Также большое количество людей умирало от дизентерии (еже-

дневно 5 - 10 человек).  

Б.А. Кубарский рассказывает, насколько по-разному вели себя люди, 

услышав крик полицаев: «Рядовые, строиться налево, командиры, строиться 

направо». Бегающие туда-сюда заставляли его задуматься: почему они перебе-
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гают и куда стать ему? Старший лейтенант решил, что если это коварный спо-

соб отобрать комсостав и уничтожить, то надо принять это с командирской 

гордостью, достоинством и честью. «Все равно с момента пленения жизни уже 

нет», – пишет он. «Видя свое «Я» только в двух состояниях: борющимся, не за-

думываясь отдающим свою жизнь за Родину, либо не борющимся, то есть от-

давшим все за Родину – свою жизнь, я, вдруг, оказался в непредвиденном тре-

тьем состоянии – не борющимся, но живым… Зачем такая жизнь?» [2, с. 67 - 

68]. Кубарский встал в командирскую колонну. 

В фашистском плену в Германии Б.А. Кубарский и его друг капитан-

лейтенант А.П. Матюхин, который во время обороны Севастополя, командовал 

артиллерийской батареей, работали на графитовом заводе, но больше делали 

вид, что работали. Несмотря на то, что за любую попытку саботажа полагался 

расстрел, они провоцировали аварии, затягивали выполнение работ. Советская 

власть не подписала конвенцию Международного Красного Креста, поэтому в 

немецких лагерях англичане, французы получали продуктовые пакеты, а совет-

ские солдаты – нет. Их ежедневный рацион – прокисшая похлебка. Кубарский 

рассказывает о ежедневном порядке подъема в 5 утра с избиением, который 

выполнялся неукоснительно, даже в воскресенье. Но особенно тяжко давались 

моральные издевательства. В одно из воскресений, заключенных вывели на 

улицу и заставили маршировать, бесконечно ложась на мокрую от дождя землю 

и вставая. Обходить лужи не разрешали, и немцы громко смеялись, когда плен-

ные топали по ним. Даже рядовые немцы, пишет автор, хотели уничтожить в 

пленных любую человеческую индивидуальность. 

Немцы при пленных испускали воздух из кишечника, ничуть этого не 

стесняясь. А чего стесняться? Это же славяне. И только мощные удары Красной 

армии в конце 1944 и в 1945 гг. заставили немцев увидеть в них людей, а не ра-

бочий скот.  

Кубарский и его товарищи прошли в лагере через вербовку в РОА («Рус-

скую освободительную армию»), но успеха эта вербовка не принесла. В плену 

почти ежедневно кто-то приносил обрывки газет, и вечером с помощью словаря 
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заключенные советские солдаты читали военную сводку на фронтах, гадая, ко-

гда же наши разобьют немцев.  

Б.А. Кубарский оставил такие важные слова для следующих поколений: 

«Лишь тот, кто хранил честь, тот оставался самим собой… С момента, как на 

мысе Херсонес мы были схвачены, жизни уже не было, но осталась еще честь. 

И честь эту нужно было пронести. Не уронив, не отдав, не потеряв» [2, с. 77]. 

Из лагеря советских военнопленных освободили американцы, вернув Ку-

барскому именное оружие. Его убеждали не возвращаться на Родину, говорили, 

что всех, кто побывал в плену отправят на Колыму. Но Кубарский в это не ве-

рил, и когда после освобождения попал в стан «изменников Родины», это для 

него стало страшным ударом. Его друг и товарищ Матюхин, с которым они 

прошли вместе все круги ада в плену, не выдержал издевательств допросов уже 

советских военноначальников и покончил с собой. Кубарскому прямо задавали 

жестокий вопрос: почему он не покончил жизнь самоубийством, а попал в 

плен? На это он отвечал, что вероятно от того, что кругом было много бойцов и 

командиров, но, если бы оказался один, наверное, застрелился бы. 

После войны, Б.А. Кубарский мечтал продолжить военную карьеру, но по-

лучив тавро «изменника Родины», больше не мог служить в армии, хотя был 

прекрасным специалистом. Ему приходила в голову мысль: «…хорошо еще, 

что в плену оказалось нас много, иначе сгноили бы нас на Колыме» [2, с. 90]. У 

него не было ни работы, ни жилья. Он приехал в Москву к своей тете, но та от-

казала ему в пристанище. Ему пришлось отправиться в Запорожье, но там он 

тоже не нашел работу. [1]. Под Барнаулом еле-еле устроился военруком в шко-

лу, но и там его постоянно контролировало руководство, посещая чуть ли не 

каждый день уроки, оскорбляя недоверием.  

После войны Кубарский три раза приезжал в Севастополь, которым ему 

был очень дорог, встречался с однополчанами. Но у него не было близких дру-

зей, преградой было слово «плен». В декабре 1942 г. была учреждена медаль 

«За оборону Севастополя», которой были награждены во время и после войны 

более 52 тыс. человек. Однако тысячи защитников Севастополя, героически 



 

224 

сражавшиеся и обреченные на гибель и плен, оказались вычеркнуты из исто-

рии. Членам своей семьи Б.А. Кубарский запретил говорить о том, что он был в 

плену, боясь за судьбу своих детей. 

Воспоминания Б.А. Кубарского написаны без малейшего пафоса, поэтому 

их тяжело читать. Одна из последних фраз, которая их завершает, заставляет 

задуматься не только о положении наших военнопленных, но и о характере со-

ветского человека XX в., которому выпал жребий пройти многострадальный 

путь вместе со страной: «Я считаю, что вообще ко мне проявлена несправедли-

вость. Оттого боль и горечь жгут мне душу. Но что же делать? Что? Таково 

наше время, такова наша судьба, такова наша жизнь. Куда уйдешь? Родина од-

на. И как бы плохо на Родине не было, без Родины – еще хуже». [2, с. 93]. 
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Данная статья посвящена одной из актуальных тем современности – борьбе с фальси-

фикациями и искажениями в истории. Авторы на примере Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. с использованием неопровержимых документов разоб-

лачают фальсификаторские попытки исказить правду о тех трагических событиях. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, фальсификаторы, 

искажения истины 

 

Поворотным пунктом в истории ХХ века стали Вторая мировая война и 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Именно эти события в последние 

десятилетия вызвали много споров, полемик и суждений, как среди ученых-

историков и политологов, так и среди политиков. Так называемая «цивилизо-

ванная Европа» несмотря на очевидные красноречивые факты пошла на откры-

тую ложь и фальсификацию событий, связанных с теми трагическими годами. 

К великому сожалению, к этому хору хулителей истории подключилась и часть 

наших либеральных псевдоисториков и ученых, прежде всего из «Мемориала» 

и Фонда Ельцина. Особенно эти злопыхатели усилили свои нападки на историю 

в связи с 80-летием начала Второй мировой войны и 75-летием Победы совет-

ского народа над фашисткой Германией, которую мы торжественно отметим 9 

мая 2020 года.  

В этой связи следует упомянуть мероприятия, связанные с началом Второй 

мировой войны, которые проходили в Варшаве 1-го сентября 2019 года, на ко-

торые не был приглашен Президент РФ В.В. Путин, а выступавшие в Варшаве 

политики без всякого стыда и зазрения совести обвинили СССР в развязывании 

этой войны, и победителем в ней назвали США. Следующим шагом на пути пе-
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реписывания истории, извращением фактов и документов явилась принятая 

Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюция уравнивающая «сталин-

ский тоталитаризм» и гитлеровский нацизм. Всё больше западные СМИ и 

фальсификаторы из России распространяют тезис о тождестве фашистского 

режима и коммунизма. Особенно заметными фигурами в этом многоголосом 

хоре занимают Польша, Прибалтийские страны и Украина. 

Устами своего президента В. Зеленского Украина заявила о том, что Вто-

рую мировую войну развязали два тоталитарных режима – нацистская Герма-

ния и СССР, а победу в ней одержал не Советский Союз, а Украина, поскольку 

взятие Берлина якобы было обеспечено Первым Украинским фронтом, а значит 

победитель – Украина. 

Следует заметить, что в этом глумлении над историей в первую очередь 

виноваты наши отечественные фальсификаторы. Так, начиная с «перестроеч-

ных лет», когда под флагом установления истины «стирания белых пятен» ис-

тории стали появляться десятки и сотни изданий фальсифицирующих истори-

ческую правду. Именно в эти годы стали всё чаще говорить о том, что в войне 

виноват СССР, а наша Великая Победа в ней была вовсе не победой, а пораже-

нием. Этими заявлениями мы дали повод в Европе повсеместно и по каждому 

поводу ругать и хулить нас. 

Наши отечественные переписчики истории первые выдвинули тезис о том, 

что СССР является еще более худшим тоталитарным монстром, чем фашист-

ская Германия, а отсюда следует вывод, что война велась между двумя хищни-

ками, не за право на жизнь нации, а за мировое господство, поэтому Гитлер 

оказался хитрее и опередил Сталина, который якобы готовился напасть на Гер-

манию, и первый напал на СССР. 

Наши постсоветские либералы от науки вопреки всем фактам и принципам 

историзма стали утверждать, что заключенный 23 августа 1939 года советско-

германский договор, вошедший в историю, как Пакт Молотова-Ребинтропа, 

стал главной причиной Второй мировой войны. Конечно, этот тезис первоначально 

родился на Западе, а наши фальсификаторы его подхватили и стали широко ре-
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кламировать. Этот тезис был изобретен для того, чтобы обелить западную де-

мократию и переложить всю вину за эту величайшую трагедию на СССР. 

Так в чём все-таки состоит первопричина развязывания Второй мировой и 

Великой отечественной войн? На наш взгляд, она кроется прежде всего в Вер-

сальской системе, а спусковым крючком к ней стал Мюнхенский сговор 28 - 29 

сентября 1938 года, когда Англия и Франция пошли «на умиротворение» Гит-

лера и расчленили Чехословакию. В подтверждение сказанных слов приведём 

высказывание главнокомандующего союзными войсками маршала Фоша, кото-

рый узнав о подписании Версальского мирного договора, заявил: «Это не мир. 

Это перемирие на двадцать лет» [1]. И он оказался злым провидцем, когда ров-

но через двадцать лет развязалась Вторая мировая война.  

И в этом виноваты великие западные державы, которые ничего не сделали, 

для того, чтобы обуздать пришедшего в 1933 году к власти Гитлера, который 

еще в своей «Майн кампф» писал: «Внешняя политика может быть неразборчи-

вой в средствах. В чем Германия нуждается – это в расширении своей террито-

рии в Европе. В целях своего расширения Германия должна обращать свои взо-

ры к России и в особенности к Прибалтийским государствам. Никакой союз  с 

Россией недопустим» [1]. 

И Гитлер с молчаливого согласия западных держав стал готовиться к ми-

ровому господству. Так, вопреки Версальскому мирному договору он вводит 

всеобщую обязательную воинскую повинность, что было зафиксировано в 

1935 году Советом Лиги Наций, но никаких мер не было принято. И далее дело 

дошло до того, что Великобритания заключила с Гитлером сепаратное согла-

шение, позволившее последнему восстановить свой флот и строить подводные 

лодки. Но Гитлера уже ничего не останавливает в его реваншистских устремле-

ниях и в марте 1936 года все основные города Рейнской области были заняты 

немецкими войсками.  

Вслед за оккупацией Рейнской области стало ясно, что следующим шагом 

станет включение в состав немецкого рейха Австрии. И 11 марта 1938 года ка-

питулировало правительство Австрии, а на рассвете следующего дня гитлеров-
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ская армия приступила к оккупации страны и как итог: 14 марта Гитлер подпи-

сал указ, по которому Австрия объявлялась провинцией третьего рейха. Ан-

шлюс Австрии открывал Гитлеру ворота в Чехословакию и Юго-Восточную 

Европу. 

Не прошло и двух месяцев с момента появления гитлеровских войск в 

Вене, как Европа вновь была охвачена тревогой: теперь настала угроза вторже-

ния немцев в Чехословакию. И вот на собравшейся конференции в Мюнхене в 

сентябре 1938 года Гитлер, открывая ее, потребовал, как он выразился «в инте-

ресах европейского мира» немедленной передачи Судетской области, и что при 

любых условиях его войска будут введены первого октября в пограничные рай-

оны. И далее он заверил, что других притязаний у Германии в Европе нет, и 

главы Англии и Франции, Чемберлен и Даладье покорно согласились на этот 

ультиматум Гитлера. Но помимо немецких хищников полакомилась Польша, 

которая потребовала передачи ей пограничного района Тешин и Венгрия, полу-

чившая своё за счет Словакии. 

Этот позорный акт стал для Гитлера не только победой над западными де-

мократиями, но и прямой дорогой к мировому господству. Уже 3 апреля 1939 

года начальник гитлеровского штаба Кейтель издал секретную «Директиву во-

оруженным силам на 1939-1940 годы», которая касалась Польши и была за-

шифрована под названием «белый план». К нему Гитлер сделал следующие 

указания: «подготовка должна быть проведена таким образом, чтобы операции 

могли начаться в любой момент, начиная с 1 сентября» [1]. 

В таких условиях, Сталин с целью выигрыша времени и подготовки к 

войне с Германией был вынужден пойти на подписание 23 августа 1939 г. Пак-

та о ненападении с последней. Инициатива подписания такого договора исхо-

дила от немецкой стороны. Этот договор был последним для Германии, ибо 

значительно раньше подобные договоры она заключила с Англией и Францией. 

Только один факт вызывает сожаление, что при подписании этого договора, 

были приняты секретные протоколы о сферах влияния СССР и Германии, в Ев-

ропе. О том, что подписание этого договора было своевременным со стороны 
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СССР, является начавшаяся с нападения на Польшу нацистской Германии 1 

сентября 1939 года. 

Заканчивая разговор о том, что привело к войне и кто её начал сошлемся 

на наиболее последовательного противника коммунизма, а, следовательно, и 

СССР У. Черчиля, который в своих Мемуарах вынужден был признать, что со-

глашательская, антисоветская политика Западных держав, привела к началу 

Второй мировой войны. 

Исходя из этого, мы можем смело утверждать, что никакие потуги наших 

недругов в мире и доморощенных псевдоученых не смогут исказить историче-

скую правду. 
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Описаны идеологическое противостояние вокруг событий Великой Отечественной 

войны, задачи увековечения памяти о Великой Отечественной войне, ход поисковых работ в 

Донбассе, сделанные недавно в Славянском районе Донецкой области находки обломков 

сбитого немецкого истребителя «Мессершмитт» 109. Воссоздана история воздушного боя, 

где молодой советский лётчик В. А. Лозовский, будущий Герой Советского союза, сбил два 

фашистских самолёта из элитной эскадры люфтваффе между селом Долгенькое и селом До-

лина. Работа проведена с использованием советских, немецких и американских источников 

информации о военных действиях 1943 года в Донбассе в условиях наступления советских 

войск. Констатировано, что обнаруженные и извлечённые из земли обломки «Мессершмит-

та» будут переданы в краеведческий музей г. Славянска. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, идеологическая борьба, поисковые ра-

боты, артефакты войны, воинский подвиг. 

 

Великая Отечественная война, завершившаяся великой победой советского 

народа, была крупнейшим историческим событием не только отечественной, но 

и мировой истории последних двух веков. «Память - это нравственность народа, 

основа для его сплочения» [1, с.5]. Непрекращающаяся работа по деформации 

памяти, фальсификации событий Великой Отечественной уже 75 лет системно 

ведётся нашим противником. В условиях непримиримого идеологического про-

тивостояния, в котором мы «ежедневно, ежечасно и ежеминутно» теряем своих 

детей, своё будущее и свою страну, уместно напомнить девиз на гербе Демидо-
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вых: «Acta non verba» - «Действовать, а не болтать». Сегодня ситуация напоми-

нает ноябрь 1941 года, когда фашисты стояли у стен Москвы [1, с.293]. 

Важнейшей задачей продолжает оставаться сбор первичных данных. Энту-

зиасты-поисковики, невзирая на грозящие им опасности (травмы, взрывы, 

отравления), безразличие властей и бесконечные нападки, продолжают соби-

рать сведения и артефакты того героического времени, следуя священному ло-

зунгу «Никто не забыт, ничто не забыто». Такие поиски продолжаются по всей 

нашей стране, но особым местом в этом смысле является Донбасс. Один из 

крупнейших индустриальных центров страны, сегодня он снова стал, как и во 

времена Великой отечественной, ареной жестоких сражений. Ежедневные арт-

обстрелы, блокада, террор, диверсии, убийства военных и политических лиде-

ров – такова повседневность Донбасса. Уже 6 лет здесь воплощаются в жизнь 

самые чудовищные идеи Гитлера: русские убивают русских.  

Во время Великой Отечественной войны Донбасс был местом ожесточён-

ных боёв. Фашисты рвались к донецкому углю, промышленным предприятиям, 

транспортным узлам, а потом зубами держались за захваченное. Больше 10 лет 

в Донбассе работает поисковый отряд Алексея Юкова. Поисковая работа тре-

бует полной самоотдачи, упорства и веры в себя. За прошедшие 75 лет, каза-

лось бы, уже всё изучено, описано, систематизировано. Однако, война не за-

кончена, пока не отданы почести последнему её солдату. 

Участники ведут поиск останков погибших, найденные тела идентифици-

руют и передают родственникам (если удаётся их разыскать) или хоронят с во-

инскими почестями на мемориале в г. Лиман Донецкой области (до так называ-

емой «декоммунизации» 2015 года – г. Красный Лиман). Лишь в один из сезо-

нов поиска отрядом было найдено более 30 останков погибших красноармей-

цев. Имена бойцов восстанавливали по остаткам истлевших документов и 

найденным наградам. Реставрация находок времён войны позволяет и попол-

нить доказательную базу трудов учёных-историков, и воссоздать боевую кар-

тину тех лет, и привлечь внимание тысяч юношей и девушек к массовому по-

двигу советского народа на фронте и в тылу [2]. 
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После нескольких лет изучения штабных фронтовых карт лета 1943 года и 

поисков на местности в Славянском районе Донецкой области поисковиками 

были найдены оплавленные куски листового алюминиевого сплава, предполо-

жительно, части обшивки самолета. На этом этапе у поисковиков ещё не было 

приборов, позволяющих обнаруживать артефакты на глубине, поэтому они 

ограничились поисками на поверхности и обнаружили обломки самолета в зоне 

радиусом 70 метров. Затем исследования очерченной таким образом зоны про-

должили с применением глубинного металлоискателя. Вначале все работы по-

исковики вели вручную, пытаясь обнаружить костные останки или личный же-

тон пилота. Однако, алюминиевый жетон, видимо, вследствие высокой темпе-

ратуры при горении, расплавился вместе с останками тела. 

По настоянию энтузиастов подключились местные власти, работы по 

подъему самолета шли с 27 по 30 мая 2019 года. Обломки самолёта обнаружили 

лишь на глубине 7 метров, что потребовало большого объёма земляных работ, 

из г. Святогорска вызывали трактор и экскаватор. Подъем обломков сгоревшего 

самолета и интервью с поисковиками засняли на видео. 31 мая 2019 года на 

центральном телеканале Украины вышел репортаж об этом событии [3; 4]. 

Температура в районе взрыва самолёта была очень высокой, так как рас-

плавился даже ствол личного оружия пилота. Высота, с которой падал немец-

кий истребитель, также была значительной. Об этом свидетельствует глубина 

обнаружения обломков самолёта – их поднимали с глубины 7 метров. 

В результате поэтапного поиска удалось извлечь из земли обломки винта, 

двигатель, пушку и пулемет. Предположительно, в ходе воздушного боя фа-

шистский самолёт был сбит и загорелся в воздухе, а, упав на землю, взорвался. 

Самолёт горел в воздухе, поэтому на землю упали уже обожжённые обломки 

самолёта и останки летчика, в числе которых была найдена обгорелая рёберная 

кость, отдельные позвонки и петличка, по которой была установлена принад-

лежность останков пилоту люфтваффе. Это первый немецкий истребитель, ко-

торый обнаружили и извлекли из земли в Донбассе. 
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На двигателе самолёта нашли табличку с серийным номером, по форме 

обломков распознали модель самолета. Это был самый массовый самолёт фа-

шистской Германии - одномоторный поршневой истребитель «Мессершмитт-

109», по немецкой классификации «Messerschmitt» – Bf 109, по советской – Ме-

109. Самолёт конструкции В. Э. Мессершмитта с двигателем Daimler Benz DB 

601 N мощностью 1.200 л. с. развивал максимальную скорость на высоте 600 

км/ч и имел потолок 10.500 м. Бортовое вооружение истребителя – одна 20-мм 

пушка MG 151/20 и два 7,92-мм пулемёта MG 17. 

Найденные артефакты позволили начать поиски по серийному номеру, об-

ратились также к информации в советских и немецких архивах по воздушным 

боям и утраченным самолетам. Таким образом восстановили историю боя, ко-

гда были подбиты два немецких самолёта, дату, фамилии пилотов с обеих сто-

рон, номера машин и воинских подразделений. Обнаружили данные американ-

ского исследователя истории Второй мировой войны Генри Сакаида [5], кото-

рые, по существу, совпали с данными поисковиков отряда А. Юкова, сведения-

ми из советских донесений и немецких отчётов. 

Пилот, сбивший в этом бою два немецких самолёта - будущий Герой Со-

ветского Союза Виктор Артемьевич Лозовский. Он родился 21 января 1923 го-

да в селе Никольское Солонянского района Днепропетровской области в семье 

крестьянина. В 1939 году Виктор по окончании школы закончил 3 курса Нико-

польского сельскохозяйственного техникума, но, мечтая о небе, начал посещать 

занятия в авиационном клубе. В октябре 1940 года В. А. Лозовский идёт в ар-

мию добровольцем, поступает в авиационную школу и в 1942 году заканчивает 

Чугуевскую военную авиационную школу пилотов. С мая 1943 года на истре-

бителе Як-1 в составе 897-го истребительного авиационного полка В. А. Лозов-

ский начинает участвовать в боях на фронтах Великой Отечественной. 

Главным противником наших лётчиков в небе Украины была истребитель-

ная эскадра люфтваффе Jagdgeschwader 52 (JG52). Немцы описывают JG52 как 

самую успешную истребительную авиагруппу в истории Второй мировой вой-

ны с более, чем 10.000 сбитыми самолетами. Эскадра состояла из трех групп, 
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каждая из которых включала три эскадрильи, пилоты были опытными асами 

воздушных сражений. 2 августа 1943 года командир эскадры Храбак одержал 

свою сотую победу. 29 августа гауптман Ралль, принявший командование Тре-

тьей группой JG52, стал третьим пилотом, достигшим рубежа в 200 побед. Враг 

был матёрым – элита люфтваффе. 

Г. Сакаида свидетельствует: «Немцы известны скрупулезным ведением за-

писей и большая часть отчётов JG52 сохранилась до наших дней. В моих поис-

ках противника и жертвы тарана Лозовского мне помогали через Интернет не-

сколько историков люфтваффе. Благодаря их опыту и затраченному времени 

тайна того воздушного боя была разгадана» [5]. 

Согласно обнаруженным данным, пилота «Мессершмитта» звали Удо Бун-

герт (Udo Bungert). Он служил в 4 эскадрилье эскадры JG52, участвовал в бое-

вых действиях на советско-германском фронте с 1943 года. 17 августа 1943 го-

да на истребителе Bf 109 G-6 W. Nr. 15571 «Gelbe 9» он выполнял задание по 

сопровождению группы из 50 «Юнкерсов» (бомбардировщиков Ju 88). Бомбар-

дировщики в сопровождении истребителей вылетели с аэродрома в районе Гу-

саровки в направлении г. Изюма. Видимо, их задачей было уничтожение пере-

довых частей Советской армии и срыв их наступления на немецкие позиции. На 

перехват фашистов со своего аэродрома в районе г. Изюма вылетели советские 

истребители. В воздушном бою с истребителями Як-1 и Ла-5 Бунгерт был сбит 

и погиб в районе между селом Долгенькое и селом Долина. 

Г. Сакаида пишет: «Чтобы успешно таранить вражеский самолет в воз-

душном бою, требовались стальные нервы, лётное мастерство и большая удача. 

Советские летчики проявляли крайнюю ненависть к немецким фашистам за 

нападение на их родину и массовые зверства. Успешная таранная атака прино-

сила пилоту большое признание. Одним из таких пилотов был Виктор Лозов-

ский». Г. Сакаида предположил, что в этом бою один из самолётов был подбит 

В. А. Лозовским, а другой был взят советским пилотом на таран [5]. 

В. А. Лозовский летал на Як-1Б – одномоторном поршневом истребителе 

конструкции А. С. Яковлева. С двигателем 1.210 л. с. истребитель развивал 
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максимальную скорость на высоте 592 км/ч, имел дальность полета 700 км и 

потолок 10.050 м., высоту 5000 м он набирал за 5,7 мин. Бортовое вооружение – 

одна 20-мм пушка ШВАК и один пулемёт Березина 12,7-мм УБС. 

В этот день В.А. Лозовский совершал боевой вылет для прикрытия назем-

ных войск, когда обнаружил большое количество бомбардировщиков Ju 88, 

идущих в сопровождении «мессершмиттов» Me-109 из эскадры JG52. Из 

наградного листа: «18.8.43 года мл. лейтенант Лозовский прикрывал наземные 

войска в р-не Голая Долина. При появлении 6 Ме-109 он по команде командира 

Мошина пошёл в атаку и в первой лобовой атаке поджёг один Ме-109. Про-

должая вести воздушный бой с парой Ме-109, тов. Лозовский в течение 5 минут 

принял три лобовых атаки и на третьей атаке пошёл на таран. Правой консолью 

он ударил Ме-109 по хвостовому оперению, после чего самолёт противника 

начал падать, разваливаясь в воздухе на куски. Сам тов. Лозовский на плохо 

управляемом самолёте возвратился на свой аэродром. За проявленные в воз-

душных боях мужество, отвагу и геройство достоин правительственной награ-

ды. Командир 897 истребительного авиационного полка Марков». 

Возможно, к моменту тарана лётчик уже израсходовал свой боезапас (140 

снарядов к пушке и 220 патронов к пулемёту). В этот бой он шёл 20-летним, но 

совершившим уже 83 боевых вылета. Как показало расследование, именно об-

ломки протараненного им «мессершмитта» и были найдены поисковиками в 

прошлом году в районе между селом Долгенькое и селом Долина на границе 

Харьковской и Донецкой областей. 

К концу Великой Отечественной войны заместитель командира эскадри-

льи 431-го истребительного авиационного полка 288-й истребительной авиаци-

онной дивизии 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта капитан 

В.А. Лозовский совершил 327 боевых вылетов, в 42 воздушных боях сбил 19 

самолётов противника. В 1945 году он стал членом КПСС, 23 февраля 1948 го-

да ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Он награжден 

орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 

Отечественной войны 1 ст., 2 орденами Красной Звезды, медалями. В 1958 году 
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В. А. Лозовский уволился в запас в звании майора, жил и работал в г. Запоро-

жье, умер 23 ноября 1969 года [6, с.245 - 256; 7, с.287 - 288; 8, с.148 - 154].  

На своём сайте «Война, в которой нужна победа» американский исследо-

ватель сдержанно пишет: «На Украине многим муниципалитетам не хватает 

средств на содержание кладбищ. Из-за антисоветских и антироссийских 

настроений могилы советских героев часто подвергаются вандализму. Могила 

Лозовского также повреждена» [5]. 

Обнаруженные и извлечённые из земли обломки «Мессершмитта» будут 

переданы в краеведческий музей г. Славянска в качестве экспонатов. Важность 

новой находки молодых поисковиков трудно переоценить. Это и ещё одно под-

тверждение героизма воинов Великой Отечественной, и утверждение того, что 

эстафета памяти - в надёжных руках сынов Донецкой земли. 
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The ideological confrontation around the events of the Great Patriotic War, the task of memo-

rializing the memory of the Great Patriotic War, the progress of search works in the Donbass, made 

recently in the Slavyansk district of Donetsk region finding the wreckage of the shot down German 

fighter Messerschmitt 109, is described. The history of air combat has been recreated, where a 

young Soviet airman, V. A. Lozovsky, the future Hero of the Soviet Union, shot down two fascist 

aircraft from an elite Luftwaffe squadron between Dolgenkoe village and Dolina village. The work 

was carried out using Soviet, German and American sources of information about the military ac-

tions of 1943 in the Donbass under the conditions of the Soviet offensive. It was stated that the 

fragments of the Messerschmitt that were discovered and extracted from the ground were trans-

ferred to the Local history Museum of Slavyansk. 

Keywords: Great Patriotic war, ideological struggle, search works, war artifacts, war feat. 
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В статье произведен анализ современного состояния расследования преступлений, со-

вершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками во время Великой Оте-

чественной войны на территории СССР (нераскрытые преступления прошлых лет). Особое 

внимание уделяется проблемам, связанным с организацией расследования данных преступ-

лений, с использованием в расследовании материалов архивов и с проведением отдельных 

следственных действий. 

Ключевые слова: преступления против человечности, организация расследования, су-

дебные процессы, материалы архивов, героизация нацизма. 

 

На необходимость усиления деятельности следственных органов по рас-

следованию военных преступлений, совершенных немецко-фашистскими за-

хватчиками и их пособниками во время Великой Отечественной войны на тер-

ритории СССР (нераскрытые преступления прошлых лет), авторы уже указыва-

ли ранее [1]. В феврале 2020 года Следственный комитет РФ возбудил уголов-

ное дело по ст. 357 УК РФ (Геноцид) и направил запрос правоохранительным 

органам Канады с просьбой предоставить материалы судебных разбирательств 

в отношении Гельмута Оберлендера. «СК России, основываясь на нормах меж-

дународного права и национального законодательства, имеет все основания для 

производства расследования действий указанных лиц, поскольку в соответ-

mailto:stepik71@mail.ru
mailto:grizaevserg@mail.ru
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ствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и 

истребление гражданского населения до или во время войны составляют пре-

ступления против человечности, а такие преступления не имеют срока давно-

сти», – заявила руководитель управления взаимодействия со средствами массо-

вой информации СК РФ, полковник юстиции С.Л. Петренко [2]. 

Здесь следует отметить следующие обстоятельства: 

1. Начало данному расследованию положило рассекречивание управлени-

ем ФСБ РФ по Краснодарскому краю архивных документов о работе комиссии 

ЧГК горсовета г. Ейска в 1943 году по факту убийства зондеркомандой СС-10А 

9 -10 октября 1942 года воспитанников детского дома. C помощью газвагенов 

(«душегубок») были уничтожены и захоронены 214 детей. Из этих документов 

ясно, что проведением акции массового убийства воспитанников детского дома 

руководил начальник гестапо г. Ейска обер-лейтенант Бедедекер, комендант 

города Кандлер и врач гестапо Штраух (так указано в Акте ЧГК по г. Ейск от 

13.07.1943 г.) [3]. Непосредственными исполнителями являлись военнослужа-

щие зондеркоманды СС-10А, входящей в состав Айнзацгруппы D. За данное 

преступление часть военнослужащих зондеркоманды СС-10А понесли наказа-

ние, но далеко не все. Необходимо отметить, что органы гестапо не осуществ-

ляли свою деятельность на территории Краснодарского края. Под «гестапо» 

подразумевались чаще всего органы ГФП (Гехаймфельдполицай – тайная поле-

вая полиция). Поскольку офицерский состав зондеркоманды СС-10А состоял 

преимущественно из кадровых офицеров гестапо, командированных в айнзат-

цгруппы, то она получила неофициальное название «гестапо», не имея, конечно 

же, структурного отношения к данному карательному органу. Кроме того, 

например в Краснодаре, в одном здании (Орджоникидзе, 61) размещались 

службы ГПФ-312 и зондеркоманда СС-10А, что так же вносит неясность в раз-

граничение карательных операций. В силу этого под карательной деятельно-

стью «гестапо», истреблением мирного населения и военнопленных можно по-

нимать, как деятельность зондеркоманды, так и ГПФ, а так же иных каратель-

ных органов, действовавших на территории Краснодарского края [4]. 



 

242 

2. Что известно об Гельмуте Оберлендере в отношении которого След-

ственный Комитет РФ сделал запрос? Родился 15 февраля 1924 года в селе Мо-

лочанск Запорожской области, УССР. После начала войны и оккупации Украи-

ны немецкими войсками в 1941 году был призван на службу в Вермахт в каче-

стве переводчика. С сентября 1941 по июль 1943 года служил в зондеркоманде 

СС-10А. После окончания войны проживал в г. Карлсруэ (ФРГ). В 1954 году 

эмигрировал в Канаду. В 1995 году в отношении Г. Оберлендера было начато 

судебное разбирательство по факту сокрытия им сведений о службе в зон-

деркоманде СС-10А [5]. Оберлендер признал факт службы, но отрицал и про-

должает отрицать личное участие в военных преступлениях. Судебный процесс 

несколько раз прекращался и снова возобновлялся. Наконец, в 2017 году, сте-

пень вины Г. Оберлендера в причастности к совершению военных преступле-

ний против мирного населения на территории Украины в период с 1941 по 

июль 1943 года была определена как «значительная», и он был лишен граждан-

ства Канады. 25 апреля 2019 года апелляционный суд Канады признал решение 

о лишении Г. Оберлендера канадского гражданства законным и обоснованным. 

Получается, что материалы по делу Г. Оберлендера Следственный комитет РФ 

затребовал уже после того, как он был окончательно лишен гражданства судеб-

ными органами Канады (запрос – февраль 2020 года; лишение гражданства – 25 

апреля 2019 года). О том, что Оберлендер служил в зондеркоманде СС-10А в 

качестве переводчика, стало известно в самом начале судебных слушаний, т.е. в 

1995 году [5]. Нет никаких данных о том, что Российская сторона была осве-

домлена об этом судебном процессе и принимала в нем какое-либо участие, хо-

тя военные преступления военнослужащими зондеркоманды СС-10А с 1941 по 

1943 год были совершены на территории СССР. 

Активное участие советских правоохранительных органов по расследова-

нию преступлений, совершенных военными преступниками и их пособниками, 

фактически было прекращено в 80-х годах прошлого века. Так, последний су-

дебный процесс прошел в СССР в июле 1986 года. Федоренко Ф.Д. приговорен 

к исключительной мере наказания – смертной казни, 28 июля 1987 года было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4
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объявлено, что приговор приведен в исполнение [6]. Следует также упомянуть 

судебный процесс, проходивший в Израиле в отношении Демьянюка И.Н., ко-

торому вменялась служба в лагере смерти Треблинка. На данном процессе ис-

пользовались документы, предоставленные правоохранительными органами 

СССР: протоколы допросов тридцати двух бывших охранников Треблинки и 

допросов свидетелей (датированы 1945 годом). Следует отметить, что ряд 

свидетелей были допрошены повторно, так, свидетель Малагон Н.П., 1919 года 

рождения, уроженец села Новопетровка Бердянского района Запорожской обла-

сти, был допрошен 18 марта 1978 года и 2 октября 1979 года старшим следовате-

лем областной прокуратуры Я.В. Литвиненко [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что систематических мер по рассле-

дованию военных преступлений (нераскрытых преступлений прошлых лет) с 

начала 90-х годов в России не предпринималось, деятельность правоохрани-

тельных органов в данной области практически не велась. 

Существует ряд факторов, негативно влияющих на состояние расследова-

ния нераскрытых военных преступлений прошлых лет: 

– взаимодействие правоохранительных органов. Расследованием дел ука-

занной категории в военное время занимались органы контрразведки, госбез-

опасности, внутренних дел, военной и территориальной прокуратуры. После 

войны расследование осуществляли органы МГБ, КГБ. Следовательно, матери-

алы уголовных дел находятся в ФСБ РФ; 

– с момента совершения данных преступлений прошло 77 - 79 лет; возраст 

лиц, их совершивших, а также свидетелей, превышает 90 лет; 

– архивные документы, которые могут быть использованы в расследова-

нии, многочисленны, находятся в различных архивах (в том числе и в других 

странах), доступ к части этих документов до сих пор закрыт. Кроме того, све-

дения, содержащиеся в этих документах, зачастую противоречивы и неточны, 

что может негативно сказаться на процессе доказывания в ходе судебного раз-

бирательства. Например, командующий 17 немецкой армии генерал-полковник 

Рихард Руофф (Ruoff) фигурирует в «Списке № 1 фашистских военных пре-
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ступников, совершавших разрушение и расхищение хозяйства и имущества 

колхозов, государственных предприятий и учреждений, кооперативных и об-

щественных организаций на территории СССР» (ГА РФ, Фонд 7021, опись 127, 

дело 65) под № 84 как Рауф, генерал-полковник 17-й дивизии, под № 100 как 

Роуф, командующий фронтом, под № 101 как Руоф, генерал-полковник 17-й 

немецкой армии, а под № 102 – Руоф, командующий 17 немецкой армией, гене-

рал-полковник. Но если личность командующего армией знаковая и не вызывает 

сомнений, то искажение фамилий и других важных сведений прочих фигурантов 

отрицательно скажется на процессе доказывания в суде. 

В свете событий последних лет актуальным является не только постановка 

вопроса о расследовании военных преступлений того времени, но и о деятель-

ном пресечении попыток переписать историю и итоги Второй мировой войны, 

не допустить героизации нацизма. Вот лишь некоторые события последних лет: 

национальными героями на Украине объявлены пособники фашистов С.А. Бан-

дера и Р.И. Шухевич. В г. Киев именем первого назван Московский проспект, а 

именем второго – проспект генерала Ватутина. В 2015 г. принят закон «О право-

вом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке», предоста-

вивший участникам Организации украинских националистов (ОУН) и Украин-

ской повстанческой армии (УПА) статус «борцов за независимость» Украины 

(ст.1) и право на социальные гарантии, льготы или другие выплаты (ст. 3) [8]. 

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении 94-летнего вете-

рана Великой Отечественной войны Б.Е. Стекляра (многолетний работник со-

ветских репрессивных органов [9]), обвиняемого в ликвидации Н.А. Хасевича 

(выдающийся график своего времени, вместо европейского признания выбрал 

борьбу за Украину в составе УПА [9]), который активно сотрудничал с нациста-

ми (в селе Деражное был мировым судьей, выносил жестокие приговоры за не-

выполнение продовольственных поставок для немецкой армии, невыход на 

принудительные работы, помощь партизанам; позднее иллюстрировал проне-

мецкую газету «Волынь»). Текст в скобах, курсивом – цитаты из украинской 

прессы, сегодняшний взгляд украинской власти на историю. В Эстонии регуляр-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252594%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B6%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_(%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259C%2525D0%2525B8%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9_%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D0%2525B4
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но проходит слет ветеранов 20-й (эстонской) дивизии «Ваффен СС». В 2017 г. 

среди ветеранов присутствовал и бывший служащий 36-го батальона шуцман-

шафта «Аренсбург», участвовавший в карательных операциях, в том числе и за 

пределами Эстонии (в Белоруссии, на Украине). В Лаупаской школе в Эстонии 

установлен бронзовый бюст военнослужащему СС Х. Нугисексу. Власти Латвии 

активно поддерживают ежегодно проходящие в латвийской столице марши вете-

ранов «Ваффен СС» и их сторонников. 

Время, прошедшее после совершения преступления, с одной стороны, за-

трудняет расследование, а с другой – нередко создает дополнительные возмож-

ности для установления виновного [10]. Для этого необходимо получить пофа-

мильные списки ныне здравствующих «ветеранов», «борцов за независимость» 

Украины и стран Прибалтики. Можно с большой долей вероятности утверждать, 

что среди осужденных бывших полицаев, «вахманов» СС, власовцев, амнисти-

рованных и вышедших на свободу в соответствии с Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 17 сентября 1955 г. «Об амнистии советских граждан, со-

трудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 гг.», были и те, которым удалось скрыть участие в массовых убийствах мир-

ных граждан, карательных операциях и др. [6]. Внимательное исследование, 

прежде всего документальных источников, может открыть перспективы рас-

следования отдельных уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Это кропотливая, долгая и тяжелая работа, результаты которой могут и не 

реализоваться в судебном процессе (прежде всего из-за фактора времени). Но 

ее можно и нужно будет реализовать в направлении недопущения попыток ге-

роизации нацизма. В уже упомянутом нами Законе Украины от 09.04.2015 г. № 

314-VIII в ст. 5 сказано: «Государство принимает меры, направленные на по-

вышение осведомленности общества и привлечение внимания общественности к 

истории борьбы и борцов за независимость Украины... распространяет объек-

тивную информацию в Украине и мире о борьбе и борцов за независимость 

Украины в XX веке». Стоит признать, что привлечь к реальной ответственно-

сти тех, кто сейчас марширует в рядах бывших легионеров СС и «борцов за не-
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зависимость», вероятно, и не удастся (фактор времени). Но показать их истин-

ное лицо, сорвать маски с «борцов за идею», а также с их покровителей, не 

только возможно, но и необходимо для торжества исторической справедливости. 
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crimes of the past years). Particular attention is paid to the problems associated with the organiza-

tion of the investigation of these crimes, the use of archival materials in the investigation and the 

conduct of individual investigative actions. 

Keywords: crimes against humanity, organization of investigation, lawsuits, archival materi-

als, the glorification of Nazism. 
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: 

СЕМЕЙНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ И ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 

 

Н. Н. СТЕПАНЧУК 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
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Статья посвящена проблеме сохранения исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. Обозначены основные составляющие исторического сознания. 

Приведено определение исторической памяти, указаны основные источники ее 

формирования. Представлен краткий анализ результатов исследования отношения и уровня 

знаний молодежи о событиях военного времени. Указаны пути воспитания патриотизма на 

современном этапе. Изложены результаты изучения документов из семейного архива 

председателя Союза художников Донецкой Народной Республики Мелика Хачиковича 

Агабекяна. Приведены примеры осознанного проявления активной гражданской позиции 

родственников художника, продемонстрированы редкие фотографии членов его семьи и 

авторские творческие работы.  

Ключевые слова: историческая память, история семьи, творческие работы, граждан-

ская позиция, патриотизм. 

 

2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Год па-

мяти и славы. И сейчас мы особенно часто размышляем о тех, чья жизнь и труд 

были посвящены героической борьбе во имя свободы и справедливости. Свя-

щенна память о павших, с гордостью мы вспоминаем тех, кто остался на полях 

сражений, чей подвиг бессмертен. Находясь на иной исторической высоте, в 

дни пристального внимания к истории Великой Отечественной войны, необхо-

димо использовать все возможности и ресурсы для возрождения чувства един-

ства, сохранения исторического сознания и исторической памяти.  
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По мнению Ж.Т.Тощенко, историческое сознание впитывает в себя: систе-

матизированную информацию, преимущественно через систему образования; 

неупорядоченную информацию, определяемую личностными интересами и по-

лучаемую посредством интернета, средств массовой информации, произведе-

ний различных видов искусства; случайную информацию, опосредованную 

культурой окружающих человека людей, семьи; традиции и обычаи, несущие в 

себе представления о жизни народа, страны, государства. Сфокусированное со-

знание, отражающее особую значимость и актуальность информации о про-

шлом в тесной связи с настоящим и будущим, Ж.Т.Тощенко называет истори-

ческой памятью. Для реконструкции карты памяти необходимо привлечение 

всех возможных источников: научных, художественных и личностных, способ-

ствующих воспроизведению всех элементов образа [4].  

К основным источникам формирования исторической памяти, помимо ис-

торической науки, относятся искусство, литература и личный опыт – устный и 

документированный (мемуары, воспоминания, письма) [2].  

Не смотря на усиливающуюся тенденцию фальсификации нашего прошло-

го, историческая память народа сохраняет события Великой Отечественной 

войны как всенародный подвиг, ее итоги и последствия – как выдающиеся со-

бытия. В основе такой оценки лежат многочисленные объективные и субъек-

тивные обстоятельства. Здесь и «большая история» всей страны, и «малая исто-

рия» каждой семьи [1, с.6].  

В январе-феврале 2020 года нами было проведено социально-

психологическое исследование с целью выявления отношения и уровня знаний 

молодежи о событиях Великой Отечественной войны для последующей разра-

ботки комплекса учебно-воспитательных мероприятий, направленных на со-

хранение исторической памяти молодежи. Cледует отметить постепенное сни-

жение в сознании молодежи наличия патриотической составляющей участия 

советских людей в деле защиты своей Родины. Анализ результатов исследова-

ния явно указывает на необходимость формирования чувства патриотизма и 

национальной идентичности у современной молодежи. Для решения этой зада-
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чи недостаточно активизировать деятельность по формированию патриотиче-

ского сознания масштабными, но разовыми акциями, или мероприятиями, при-

уроченными к круглым датам. Необходимо организовать активную деятель-

ность студентов по исследованию и сохранению истории своей страны, начиная 

с истории собственной семьи и окружающих тебя людей [3]. 

 

Рис. 1. Фотография художника М.Х. Агабекяна 

на фоне авторских работ, 2017 год 

О людях удивительной судьбы 

и редких человеческих качеств можно 

узнать не только из широко известных 

исторических источников, подтвер-

ждение этому – проведенный нами 

опрос. Среди наших респондентов – 

Мелик Хачикович Агабекян, пред-

седатель Союза художников Донец-

кой Народной Республики (рис. 1). 

 

Мелик Хачикович поделился с нами удивительной историей своей семьи, 

фотографиями и документами, свидетельствующими об активной гражданской 

позиции своих родичей.  

Бабушка Мелика Хачиковича – Айкануш Багдасаровна Мирзоян до войны 

работала бригадиром кофейной фабрики г. Сухуми (рис. 2). 

 

Рис. 2. Фотография работниц бригады кофейной фабрики г.Сухуми  

(А.Б.Мирзоян – в центре), 1938 год 
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Рис. 3. Фотография семейной четы Мирзоян 

в предвоенные годы 

Для подготовки молодежи к про-

хождению службы в вооруженных си-

лах в предвоенные годы был образо-

ван Союз обществ друзей обороны и 

авиационнохимического строитель-

ства СССР (Осоавиахим). К началу 

войны Осоавиахим насчитывал в сво-

их рядах 13 миллионов членов, объ-

единенных в 329 тысяч первичных ор-

ганизаций, которые проводили обо-

ронно-массовую работу среди населе-

ния [1, с. 625]. Дедушка Мелика Ха-

чиковича - Хорен Петросович Мирзо-

ян, 1907 г.р., в предвоенные годы ра-

ботал главным инструктором Осо-

авиахима г.Сухуми (рис. 3). 

 

Рис. 4. Фотография М.Х.Мирзояна (справа) с 

друзьями, во время обучения на курсах пу-

леметчиков в г.Ереван, 1942г. 

Сын Хорена и Айкануш, дядя 

М.Х.Агабекяна – Мелик Хоренович 

Мирзоян, 1926 г.р., добровольцем ушел 

на фронт защищать Родину (рис. 4).  

Курсант Мелик Мирзоян был ранен 

в ноябре 1943 года, находясь на служ-

бе в части № 11828 «г» (из ответа 

Справочного бюро о раненых и боль-

ных ЛЭУ Главвоенсанупра Красной 

Армии от 30.06.1944г. № 

2/40/3006/7028 на запрос Мирзоян А.Б.). 

Далее его следы теряются. 
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Известно, что в военной документации допустили ошибку/опечатку в персо-

нальных данных ее сына - Мелика Мирзояна, указав отчество - Харитонович. 

Айкануш Багдасаровна потеряла в боях самых дорогих ей людей, пронесла 

через всю свою жизнь горькую память о гибели мужа, десятилетиями разыски-

вала сведения о пропавшем без вести сыне.  

По сведениям, полученным в 1981 году от Сухумского ОГВК Абхазской 

АССР (исх. № 4/1107 от 25.03.1981г. на запрос Мирзоян А.Б.) старший сержант 

Мирзоян Мелик Харитонович значится в списках погибших и пропавших без 

вести в период Великой Отечественной войны (сведения из личного архива 

М.Х.Агабекяна, документы 1981 года).  

 

Рис. 5. Раздумье. Портрет бабушки. 

М.Х.Агабекян, 2017г. 

До конца своих дней Айкануш Баг-

дасаровна не теряла надежды разыс-

кать хоть какие-нибудь сведения о 

своем сыне. В памяти своих родных, в 

нашей памяти, она останется именно 

такой: открытой, спокойной, немного-

словной; с крепкой спиной и натру-

женными руками; примирившейся со 

своей судьбой, но не сломленной; с 

исторической печалью в глазах, хра-

нящей в себе горести и радости былых 

десятилетий (рис. 5), подтверждая ве-

дущую роль бабушек в трансляции се-

мейного и исторического опыта чело-

вечества в процессе межпоколенного 

взаимодействия [3]. 

Еще Мелик Хачикович Агабекян рассказал о том, как женщины вязали 

носки для фронтовиков, как жители Армянской ССР собирали деньги и драго-

ценности на нужды фронта. Собранных представителями армянской диаспоры 

со всего мира средств, хватило на создание танковой колонны «Давид Сасун-
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ский», названной в честь персонажа средневекового армянского эпоса, повест-

вующего о борьбе богатырей из Сасуна (область в исторической Армении, 

ныне в Турции) против арабских захватчиков.  

Именно с такой информацией необходимо знакомить студентов, интересы 

которых часто ограничены виртуальным миром социальных сетей и компью-

терных игр, поиском путей материального обогащения. Приводить примеры 

проявления активной гражданской позиции; примеры личного вклада каждого 

отдельно взятого человека в дело спасения своей Родины; примеры осознанно-

го выбора между «своим» и «нашим». Подобные истории могут быть не только 

полезными в воспитательных целях, но и вызывают неподдельный интерес и 

восхищение у слушателей, не перестающих поражаться величию подвига со-

ветских людей, победивших врага в самой тяжелой обстановке. 

 

 

Рис. 6. Художник М.Х.Агабекян на фоне авторского фрагмента диорамы в Военно-

историческом музее Великой Отечественной войны, 2012г. 

 

Весомый вклад в дело сохранения исторической памяти внес Мелик Хачи-

кович, принимавший непосредственное участие в оформлении Военно-
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исторического музея Великой Отечественной войны г.Донецка, расположенно-

го в подземной части мемориального комплекса «Твоим освободителям, Дон-

басс!» (рис. 6). Память о войне напрямую связана с историей его семьи, с са-

мыми сокровенными сторонами жизни его родственников. Беседуя с Меликом 

Хачиковичем, соприкасаясь с его внутренним миром, отраженным в творческих 

работах, растет и придает сил чувство исторической ответственности за судьбу 

своей Родины, за жизнь каждого человека. 

Давайте, вопреки циничным и методичным попыткам фальсификации ис-

торических событий, сосредоточим наши усилия на том, чтобы подвиг совет-

ского народа на ратном поле и в тылу стал примером, способом действий, доро-

гой в будущее. 

Практическая и культурная ценность представленных материалов состоит 

в возможности их эффективного использования в учебно-воспитательной, 

творческой и иной деятельности, направленной на сохранение исторической 

памяти о Великой Отечественной войне. 
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The article is devoted to the problem of preserving the historical memory of the Great Patriot-

ic War. The main components of historical consciousness are designated. The definition of histori-

cal memory is given, the main sources of its formation are indicated. A brief analysis of the results 

of the attitude and level of youth about wartime events is presented. The ways of patriotism foster-

ing at the present stage are specified. The results of studying documents from the family archive of 

the chairman of the Union of Artists of the Donetsk People’s Republic Melik Khachikovich 

Aghabekyan are presented. Examples of the conscious manifestation of an active civil position of 

the artist’s relatives are given, rare photographs of his family members and author’s creative works 

are demonstrated. 
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В статье рассматриваются подходы ряда современных отечественных исследователей к 

оценке и определению роли российского народа и советского государства в достижении по-

беды в Великой Отечественной войне. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, память о войне, политическая пропаганда, 

самоидентификация 

 

Прошло 75 лет с тех пор, как завершилась Великая Отечественная война 

Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков. Великая Отече-

ственная война, явившаяся событием мирового масштаба. Более 70% респон-

дентов различных опросов стабильно называет Великую Отечественную войну 

и победу в ней Советского Союза важнейшим событием истории XX века, ко-

торое определило будущее не только нашей страны, но и всего мира. Она оста-

вила глубокий след в жизни нескольких поколений: у 64% современных рос-

сийских семей есть близкие родственники, погибшие во время войны, в то вре-

мя как в Германии – у 39%, в Польше – у 34%, в Чехии – у 18%. Каждый второй 

их ныне живущих россиян знает о войне из свидетельств ее участников – своих 

близких, из оставшихся от них писем, документов, фотографий вещей [1, с. 32; 

2, с. 54]. 

История Великой Отечественной войны по-прежнему остается предметом 

идеологических, теоретических, политических споров и дискуссий. Так же об-

ширна историография Великой Отечественной войны: начиная от интерпрета-

ции событий войны с безоговорочно положительной их оценки, делая акцент на 

героических победах Красной Армии на фронтах и невероятных, сверхчелове-
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ческих усилиях тружеников тыла и, с другой стороны, до обвинений тогдашне-

го руководства в чрезмерных потерях на фронтах и его некомпетентности. Не-

которые исследователи утверждают, что история Великой Отечественной вой-

ны и победа в ней остаются едва ли не единственной основой современной рос-

сийской идентичности. День Победы в современной России остается, якобы, 

единственным праздником советской эпохи, который все еще объединяет рос-

сийское общество. 

Если для анализа исследований истории Великой Отечественной войны 

использовать известную пирамиду Маслоу, то на первом базисном уровне изу-

чалась политика государства и Коммунистической партии, в соответствии с 

подходом и оценкой, заданными центральной властью. Большое внимание уде-

лялось описанию боевых и трудовых подвигов воинов и тружеников тыла, ко-

торые становились символами патриотизма и героизма. 

На следующем уровне уже акцент делался на преодоление трудностей, тя-

готы войны, указывались допущенные ошибки и просчеты. 

Еще выше – главное внимание уделялось изучению и описанию вклад 

каждого региона страны, территории, союзных республик в достижение победы 

и борьбе против немецко-фашистских захватчиков: подполье, партизанское 

движение, повседневная жизнь во время войны. 

И, наконец, историки и публицисты на рубеже XX и XXI веков обратились 

к отдельному человеку, его жизни в чрезвычайных военных испытаний, его пе-

реживанием, восприятию окружающих условий жизни, стремлению выжить. 

Обратимся к фактам памяти современников войны 1941-1945 гг. и оценкам 

их исследователей. 

Б. Соколов: «История Великой Отечественной войны рассматривается все-

го лишь как оружие политической пропаганды... Берутся только те события, ко-

торые можно использовать в историческом ключе... Но в истории много не 

только героического и трагического, но и низкого, подлого, преступного, стыд-

ного. Когда таких тем приходиться касаться, их лишь упоминают и по возмож-
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ности стараются оправдать действиями Красной Армии, советского народа...» 

[3, с. 291]. 

Профессор А. Галкин: «У истории, как науки о прошлом, знании о про-

шлом есть два аспекта. Можно даже говорить о двух историях. Одна – история 

познающая, а другая история трактующая. В свое время историк Михаил По-

кровский ... высказался, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. ... 

избежать разной трактовки невозможно, но видеть эту опасность очень важно» 

[4, с. 20]. 

Профессор Л. Поляков: «Современная Россия остро нуждается в нацио-

нальной идее. Отсюда вытекает необходимость цельного взгляда на прошлое. 

Основная проблема... – интеграции СССР в национальную российскую тради-

цию. Все бывшие участники за исключением Белоруссии, стремились от этого 

государства, отреклись от этого прошлого. В этом смысле распад СССР может 

рассматриваться как моральный суд над прошлым, пусть не осознанный, но 

практически свершившийся. И мы получим бесприютное осиротевшее прошлое – 

Советский Союз, у которого нет своего места в истории. Поэтому у России есть 

сегодня не просто правопреемство – юридическое по отношению к СССР, а мо-

ральный долг – усыновление СССР в национальной российской памяти» [4, с. 13]. 

Профессор Ю. Пивоваров: «... для России очень характерны ...странные 

отношения с прошлым. Есть несколько черт, которые проглядываются всегда. 

Первое ...каждая крупная историческая эпоха в России начинается с пол-

ного разрыва с прошлым. 

Второе. Всегда власть во все периоды пыталась стать единственным авто-

ром учебника русской истории. 

...третья черта – появлялась какая-то аргументация, какая-то черта 

контрвидение. 

...мы находимся в новом периоде. ...мы продолжаем жить еще в Советской 

России ... суть российской власти – это, прежде всего, насилие, это нежелание 

какого-то договора, какой-то конвенции с обществом» [4, с. 16 - 17]. 
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Кто прав в войне двух? Тот, кто напал или тот, кто защищал свою жизнь? 

...Кто прав, тот кто провозгласил своей идеологией уничтожение низших рас, в 

том числе русских, или тот, кто победил эту идеологию? Это великолепная 

провокативная постановка вопроса: не является ли проигравший истинным по-

бедителем в высоком моральном смысле? [4, с. 146 - 147] 

А вот и ответ готов: «... Победа в Великой Отечественной войне видится 

как сталактит в памяти россиян в Советском Союзе, ...это окаменевшая доктри-

на антифашизма» ... И далее вывод: ... Именно победа в войне становилась 

единственной легитимизацией советского строя [4, с. 79]. 

Возникает диалог поколений, т.е. поколения внуков расспрашивают деду-

шек/бабушек об их опыте, и создающаяся в результате этого картина – это не 

образ победителей или геройства, а очень человеческая картина истории, вклю-

чающая и поражения [4, с. 117]. 

В Интернете мы читаем: «Это была не победа Добра над Злом, не защита 

свободы России, не освобождение Европы. Это была обеспеченная ценой со-

вершенно несообразных жертв победа одного тиранического режима над другим, 

ничуть не худшим, а в чем-то даже лучшим» [5, с. 319]. Это явная провокативная 

постановка проблемы дана В. Мединским для нашего серьезного размышления 

над приведенными выводами и размышлениями названных исследователей. 

Как известно, у истории, как науки о прошлом есть два аспекта, две исто-

рии. Одна – история познающая, другая – история трактующая. История, трак-

тующая несет в себе отпечатки многочисленных разногласий в оценке прошло-

го. В советском обществе было много хорошего и плохого. Трактуя историю 

нельзя забывать, что позитивная, выверенная позитивная информация о своей 

стране, о своем народе служит «самоутверждающим самопредставлением 

нации». Позитивная же самоидентификация порождает уверенность в завтраш-

нем дне, мотивирующую народ на совершение дел, достойных нашей истории 

[6, с. 657]. С этим утверждение никак нельзя не согласиться. 
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В выступлении по радио 22 июня 1941 года Нарком иностранных дел 

СССР В.М. Молотов, обращаясь к соотечественникам, напомнил, что война 

XIX в. против нашествия Наполеона стала Отечественной, в которой народ 

России одержал победу. Всем живущим в нашей стране, известны слова-

призыв, слова-лозунг: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 

нами». Они впервые прозвучали в этом выступлении. И.В. Сталин 3 июля 

назвал войну Великой. Таким образом уже в первые дни войны были озвучены, 

определены ее цель и содержание: народы Советского Союза вступили в Вели-

кую Отечественную войну с фашистской Германией. 

Политическое решение о нападении на Советский Союз было принято 

Гитлером 31 июля 1940 года, вскоре после капитуляции Франции. 18 декабря 

1940 года утверждена директива № 21 Верховного командования – план «Бар-

баросса». В нем ставилась задача: «Германские вооруженные силы должны 

быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще 

до того, как будет закончена война против Англии» [1, с. 39]. 

Задолго до начала Второй мировой войны Гитлер обозначил свои мечты о 

завоевании мира: «Мы должны развить технику обезлюживания. ...над обезлю-

живанием я ...имею в виду устранение целых расовых единиц. И это то, что я 
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намерен осуществить. ...это моя задача. Природа жестока, поэтому мы можем 

быть жестоки. Если я могу послать цвет германской нации в пекло войны без 

малейшего сожаления о пролитой ценой германской крови, то, конечно, я имею 

право устранить миллионы низшей расы, которая размножается как черви» [2]. 

В «Майн Кампф» Гитлер говорил: «Мы хотим вернуться к тому пункту, на 

котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приостано-

вить вечное германское стремление на юг и на запад Европы и определенно 

указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на Востоке... Когда 

мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в 

виду в первую очередь только Россию, и те окраинные государства, которые ей 

подчинены» [1, с. 137]. 

«Война против России – один из важнейших этапов борьбы за существова-

ние немецкого народа. Это древняя битва германцев против славянства, защита 

европейской культуры от московитско-азиатского нашествия, оборона против 

еврейского большевизма. Цель этой войны – разгром сегодняшней России. По-

этому она должна вестись с небывалой жестокостью. Каждая боевая операция и 

в планировании, и в ее проведении должна осуществляться с непреклонной во-

лей к беспощадному тотальному истреблению противника. В особенности ни-

какой пощады по отношению к представителям русско-большевистской систе-

мы» [3, с. 59]. 

Территория СССР должна быть поделена на отдельные государства, которые 

становились «феодальными придатками» Германии. Фюрер мечтал сделать их 

раем для немцев: «если Германия заполучит в свои руки неисчислимые богат-

ства огромных русских территорий, то в будущем она сможет вести борьбу против 

любых континентов» [3, с. 59]. В сентябре 1940 года Гитлер в беседе с Йодлем 

заявил: «Россию нужно устранить Россию должна быть разделена на девять об-

ластей». 

В марте 1941 г. создана хозяйственная организация, которая должна была 

заниматься подготовкой к использованию советского экономического потенциала, 

получившая условное название «Ольденбург» во главе с Г. Герингом, в которой 
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было расписано кто, когда и как грабит хозяйство России. Разрабатывались 

различные планы расчленения СССР. Так, планом «Ост» предполагалось вве-

сти форму маркграфств: Ингерманландия (это Ленинградская область), Готен-

гау (это Крым, Херсон), Мемель-Нарев (это – Литва-Белосток). 

В представлении рейхсляйтера Розенберга и адмирала Канариса «русское 

пространство» должно было быть разделено на четыре государства. А. Розен-

берг в начале мая 1941 года подготовил план создания четырех рейхскомисса-

риатов: в первой из них должны были войти Прибалтийские республики и Бе-

лоруссия, во второй – западные области России, причем восточная граница его 

не была установлена, в третий – Украина, в четвертый – Кавказ. В дальнейшем 

власть Германии должна была распространиться на Туркмению, Казахстан, 

Киргизию. И через несколько дней после начала войны Гитлер объявил о своем 

решении расширить границы Третьего рейха вплоть до Уральских гор [3, с. 60]. 

Разрабатывая политику на оккупированных территориях, фашисты реша-

ли, каким образом можно сохранить на длительное время немецкое господство 

перед лицом огромной биологической силы русского народа. Возможность ре-

шения данной проблемы видели в двух вариантах: или полное уничтожение 

русского народа, или онемечивание той его части, которая имеет явные призна-

ки нордической расы. Эти очень серьезные положения заключались в том, 

«чтобы разложить русский народ, разобщить их. Первый ключ к успеху в разгро-

ме русских как народа – его разделение». И далее: «Важно, чтобы на русской 

территории население в своем большинстве состояло из людей примитивного по-

луеврейского типа... Эта масса расово неполноценных, тупых людей нуждается, 

как свидетельствует великая история этих областей, в руководстве» [1, с. 138 - 139]. 

20 июня 1941 года, за два дня до начала войны с СССР фюрер в беседе с 

рейхсминистром Фрицем Тодтом потребовал скорейшего вывоза материальных 

ценностей с оккупированных восточных территорий: «Надо захватить все, в 

чем мы нуждаемся, чего у нас нет. ...Мы должны вывозить с Востока до 12 млн. 

тонн пшеницы. Украина и Поволжье станут закромами рейха. Кавказ, Баку и 
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Грозный дадут нам нефть, горючее для танков, самолетов... Для этого мы про-

ложим транспортные магистрали» [4, с. 86]. 

В фашистской Германии убийство было индустриализовано, каждая пытка 

была запатентована. Сотни немецких инженеров работали над изысканием но-

вых эффективных способов уничтожения и усовершенствования техники сжи-

гания трупов и использования «отходов» фабрики смерти – человеческих ко-

стей, человеческого жира и пепла, человеческих волос на нужды гитлеровской 

империи. Они организовали целую промышленность по переработке одежды, 

обуви полученных, в тайных лабораториях их фабрик смерти ученые делали 

опыты по изготовлению мыла и смазочных веществ из отходов. 

Эсэсовцы были не только исполнителями, но и изобретателями всех видов 

массовых убийств, которыми гитлеризм стяжал себе страшную славу. Душе-

губки, печи, газовые камеры, так же как тотальная война, неотделимы от гитле-

ровского заговора против человечества. «Изобретатели» так называемых газо-

вых-душегубок на колесах, требовали неукоснительного исполнения инструк-

ций по их эксплуатации. Было выпущено 30 таких машин. Фашисты впервые 

применили одну душегубку в Краснодаре [5]. 

Крытый 6-7-тонный грузовик с дизельным двигателем оббитый внутри 

железом и снабженный герметически закрывающейся дверью. По спиральной 

трубе через решетку в полу в кузов поступали отработанные газы, содержащие 

окись углерода высокой концентрации. Запертые в машине люди погибали от 

газа. При посадке в машину загружалось до 80 человек, которых предваритель-

но раздевали. Трупы зарывали в противотанковом рве в районе завода измери-

тельных приборов. Когда корреспонденты «Красной звезды» подготовили ма-

териал об использовании в Краснодаре душегубок, его напечатали не сразу – 

никто не мог поверить, что такое возможно. Факты применения душегубок в 

Краснодаре впоследствии рассматривались на Нюрнбергском процессе над 

нацистскими преступниками. Всего за несколько месяцев оккупации на терри-

тории Краснодарского края гитлеровцы расстреляли, повесили, удушили газа-
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ми в машинах-душегубках и замучили в застенках гестапо более 61 тысячи че-

ловек [6, с. 91]. 

В марте 1942 года в Дахау был построен барак на 101 койку (лаборато-

рия?!) для экспериментов на заключенных. Гитлеровцы оценили это так: «при 

такой постановке дела германская наука не только не тратилась на покупку 

подопытных животных, но и сама сокращала государственные расходы на со-

держание и кормежку военнопленных». Эта информация была подчерпнута из 

материалов личного архива Гиммлера, в которых были собраны почти все до-

кументы по экспериментированию на живом человеке. В Бухенвальде проводи-

лись «фосфорные» эксперименты, упражнения по искусственному деторожде-

нию. Гиммлер лично ознакомился с докладом «Об охлаждении человека». Ре-

зультаты других научных исследований и докторов от медицины были секрет-

но опубликованы в июне 1942 года под названием «Опыты спасения жизни на 

больших высотах» [7]. 

Фашистские заправилы из эсесовской верхушки стали коллекционировать 

человеческую кожу с татуировками. Начальник концентрационного лагеря в 

Бухенвальде и его жена осматривали татуировки на живых пленных, отбирали, 

по их мнению, наиболее красивые. Затем их умерщвляли. С трупов снимали та-

туированную кожу, выделывали ее по всем правилам кожевенного производ-

ства. Наиболее затейливые рисунки шли в альбом. Из других кусков обрабо-

танной человеческой кожи изготовлялись ламповые абажуры, покрывали сиде-

нья для стульев, обтягивали бювары и другие поделки для украшения жилища, 

а также для подарков друзьям и начальникам [5]. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. – время тяжелых испытаний 

для нашей Родины. Это была борьба за свободу, за независимость страны, в ко-

нечном счете – за нашу жизнь, за жизнь поколений. Мы должны помнить, по-

нимать и уважать историю своей страны. Мы должны противостоять попыткам 

манипуляций и подтасовки фактов, событий, жизни людей и не забывать, что 

человек до тех пор человек, пока он способен помнить. И подвиг, и жертвы 

имеют смысл пока их помнят и чтут. 
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В статье рассмотрены человеческий, продовольственный и технический резерв Совет-

ской Армии, имевшийся на начало Великой Отечественной войны в аграрном секторе эко-

номики. Обозначены достижения в области сельскохозяйственного развития отдельных тер-

риторий, которые позволили обеспечить потребности советских войск в продовольствии и 

фураже. Показано, что оптимально мобилизованный сельскохозяйственный резерв создал 

полноценный рацион питания для бойцов Красной Армии, а также дополнил парк военных 

машин дополнительными единицами вспомогательной техники. 

Ключевые слова: экономическая история, экономика тыла, история СССР, Великая 

Отечественная война, сельскохозяйственное производство, продовольственное обеспечение. 

 

Победа Красной армии в Великой Отечественной войне была достигнута 

за счет силы, стойкости и отваги советских солдат и офицеров. На полях сражений 

завоевывались тактические позиции, удерживать которые приходилось путем 

длительных стратегических перегруппировок войск. Вопросы снабжения про-

довольствием в условиях масштабных боевых действий были особенно акту-

альны. Советскому командованию необходимо было в сжатые сроки мобилизо-

вать внутренний сельскохозяйственный резерв Советского государства. Де-
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тально рассмотрим имевшиеся к 1940 г. достижения в области развития сель-

ского хозяйства. 

В 1940 г. общая численность населения в СССР составляла 194 077 тыс. 

человек. Сельское население превалировало над городским. Доля городского 

населения составляла 33%. Соответственно численность сельского населения 

была равна 130 965 тыс. человек [2, с. 24]. Человеческий потенциал села был 

огромен. Являясь двигателем и вдохновителем прогресса, селяне давали госу-

дарству продукты питания. Важно, что на начало 1940-х гг. многие сельхоз 

предприятия имели технику, а не просто использовали ручной труд [10, с. 227 - 

228]. В 1940 г. 1401 тыс. механизаторов работало в сельском хозяйстве. По воз-

растной категории это были в большей степени мужчины призывных возрастов, 

которые в случае войны могли освоить и военную технику [6, с. 241]. 

Еще до войны учитывая геополитическую обстановку советское руковод-

ство проводило политику создания в стране новых зерновых районов и произ-

водства технических культур в основном Центре и на Востоке страны [1]. Из-

менение размещения сельскохозяйственного производства характеризуют сле-

дующие данные (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1. Увеличение посевных площадей в период с 1913г. по 1940 г. 

Наименование территории  Прирост посевных площадей, % 

Казахская ССР 63 

Узбекская ССР 39 

Киргизская ССР 65 

Таджикская ССР 63 

Урал 51 

Западная Сибирь 96 

Восточная Сибирь 144 

СССР 27 
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Таким образом, валовой сбор зерна в целом по стране увеличился на 11%, 

а в районах Урала, Сибири, Казахстана и Дальнего Востока – на 39% [7, с. 36]. 

В предвоенном 1940-м году в восточных районах СССР было произведено 1838 

млн. пудов зерна. В Казахстане, Западной и Восточной Сибири и на Урале уда-

лось собрать почти четверть зерна от собранного в целом по стране [3, с. 91].  

Снабжение страны сахаром также было не менее важной задачей. Так, в 

Казахской, Киргизской и Грузинской ССР, в Западной Сибири и ряде новых 

районов РСФСР стали выращивать сахарную свеклу. В 1940 г. посевная пло-

щадь под сахарной свеклой в новых районах достигла 101 тыс. га это 8,2% от 

всех ее посевов в стране. К 1940-му году посевы сахарной свеклы на Украине 

увеличились на 47%, а в районах РСФСР – почти в 3 раза [6, с. 242]. 

 

Таблица 2. Показатели сельскохозяйственного производства в 1940 г.  

Вся посевная площадь 150,4 млн га 

Производство основных продуктов 

растениеводства 

зерно (в весе после доработки) - 95,5 млн т 

семена подсолнечника - 2,6 млн т 

сахарная свекла - 18,0 млн т 

льноволокно - 349 тыс. т 

картофель - 75,9 млн т 

овощи - 13,7 млн т 

Поголовье сельскохозяйственных 

животных (на конец года) 

крупный рогатый скот - 54,5 млн голов 

из него коровы - 27,8 млн голов 

свиньи - 27,5 млн голов 

овцы и козы - 91,6 млн голов 

Производство основных продуктов 

животноводства 

скот и птица на убой - 4,7 млн т (в убойном 

весе) 

молоко - 33,6 млн т 

шерсть - 161 тыс. т 

яйца - 12,2 млрд шт. 
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В таблице 2 представлены основные показатели сельскохозяйственного 

производства в 1940 г. с учетом посевных площадей, производства основных 

продуктов растениеводства и животноводства. 

На 1 января 1941 г. удалось создать резервы и запасы ржи, пшеницы, овса, 

муки и крупы в 6162 тыс. т [4, с. 412]. Эти объемы позволяли обеспечить по-

требности армии в продовольствии и фураже на 4-6 месяцев в случае войны, а 

также создать полноценный рацион питания для бойцов Красной Армии. Важ-

но, что рацион питания в Красной Армии был разнообразным. Ниже приведены 

нормы суточного довольствия военнослужащих Красной Армии, а именно 

красноармейцев и начальствующего состава боевых частей действующей ар-

мии. Расчет производился в граммах. 

Хлеб из ржаной и обойной муки: 900/800 норма зависела от времени года, 

соответственно для зимнего времени (октябрь-март) она была выше. Остальные 

нормы потребления продуктов питания были постоянными. Мука пшеничная 2 

сорта - 20. Крупа разная - 140. Макароны-вермишель - 30. Мясо - 150 и рыба - 

100. Комбижир и сало - 30 и масло растительное - 20. Чай - 1 и сахар - 35. Ово-

щи: 820. Из них картофель 500, капуста свежая или квашеная - 170, морковь - 

45, свекла - 40, лук репчатый - 30, коренья, зелень, огурцы - 35. Соль для приго-

товления пищи - 30 и приправы: томат-паста - 6; лавровый лист - 0,2; перец - 

0,3; уксус - 2; горчичный порошок - 0,3 [2, с. 152 - 153]. Как видим, государство 

заботилось об обеспечении питанием солдат и офицеров необходимым для 

поддержаниях их боеспособности. 

В боевых традициях нашей страны – забота о питании и социальном обес-

печении военнослужащих. В данном аспекте проявляется одна из ключевых 

проблем экономической истории – соотношение новации и традиции. Ведь пе-

редача наследственных признаков совершалась в результате социализации и 

обучения [9, с. 322]. Именно новый подход к военному делу как комплексной 

деятельности гарантировал закрепление боевых успехов. 

Для сравнения рацион питания русских солдат в Отечественную войну 

1812 года был очень скудным. Как говорили «хлеб да вода, солдатская еда», а 
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также сухари и жиденькая кашица. Однако это было в изобилии. Солдаты не 

голодали [8, с. 152]. 

В конце 1940 г. энергетические мощности сельского хозяйства составили 

47,5 млн. л. с. В процентном соотношении доля механических двигателей соот-

ветствовала 77,7%, а рабочего скота – 22,3%. При этом энерговооруженность 

труда в расчете на одного работника в 1940 г. в колхозах, МТС и совхозах рав-

нялась 1,5 л. с. Машинно-тракторный парк села на конец 1940 г. имел 531 тыс. 

тракторов, 182 тыс. зерноуборочных комбайнов и 228 тыс. грузовых автомоби-

лей. На 1 января 1941 г. имелся 21 млн. лошадей [6, с. 240]. Столь мощный ска-

чок механизации на селе произошел благодаря машинно-тракторным станциям 

(МТС) созданным с ноября 1928 г. [5, с. 151]. Таким образом, мощная техниче-

ская база сельского хозяйства позволяла выделить для фронта в случае необхо-

димости трактора, грузовые автомашины и лошадей без особого ущерба для 

производства. 

Таким образом, сельскохозяйственный резерв Красной Армии был огро-

мен. Сельхоз предприятия могли выделить для фронта значительную часть 

энергетических мощностей и людских ресурсов, в тоже самое время продолжая 

процесс производства продукции. Широкие возможности мобилизации внут-

ренних резервов позволили достаточно быстро сконцентрировать силы для 

борьбы с врагом. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бочкарева А.С. К вопросу о роли политической пропаганды в жизни со-

ветского общества накануне и в годы Великой Отечественной войны // Великая 

Отечественная война в контексте истории ХХ века. Материалы Международ-

ной научно-практической конференции. Ответственный редактор В.Н. Ратуш-

няк. Краснодар, 2005. С. 41 - 44. 

2. Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник: 

стат. сб. М.: Росстат, 2020. 299 с. 



 

275 

3. Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной 

войны. М.: Госполитиздат, 1947. 192 с. 

4. История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945. В 

6 т. М.: Воениздат, 1960. Т. 1. 553 с. 

5. История России: учебное пособие для студентов дневной и заочной 

форм обучения всех специальностей. Краснодар: ИВЭСЭП, 2008. 227 с. 

6. Советская экономика в период Великой Отечественной войны. М.: 

Наука, 1970. 503 с. 

7. Чернявский У.Г. Война и продовольствие. Снабжение городского населения 

в Великую Отечественную войну (1941 - 1945 гг.). М., изд-во «Наука», 1964. 

8. Шулимова А.А., Шулимова Е.А. Организация социального обеспечения 

русских войск в Отечественной войне 1812 года // Отечественная война 1812 

года: патриотизм русского народа и современность: материалы научно-

практической конференции (26 ноября 2012 г.) / отв. ред. Н.А. Чугунцова; Ку-

бан. гос. ун-т. Краснодар, 2012. С. 149 - 152. 

9. Шулимова А.А. Эволюционный подход в экономических исследованиях 

институтов // Научное обозрение. 2014. № 6. С. 319 - 323. 

10. Шулимова Е.А. Проблема развития человеческого потенциала: совре-

менное состояние и пути решения // Российское село в XXI веке: проблемы и 

перспективы. Материалы Первой Всероссийской конференции по социологии 

села. М. – Краснодар: КубГАУ, 2004. С. 227 - 238. 

 

REFERENCES 

1. Bochkareva A.S. K voprosu o roli politicheskoj propagandy v zhizni so-

vetskogo obshchestva nakanune i v gody Velikoj Otechestvennoj vojny // Velikaya 

Otechestvennaya vojna v kontekste istorii HKH veka. Materialy Mezhdunarodnoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii. Otvetstvennyj redaktor V.N. Ratushnyak. Kras-

nodar, 2005. S. 41 - 44. 

2. Velikaya Otechestvennaya vojna. YUbilejnyj statisticheskij sbornik: stat. sb. 

M.: Rosstat, 2020. 299 s. 



 

276 

3. Voznesenskij N. Voennaya ekonomika SSSR v period Otechestvennoj vojny. 

M.: Gospolitizdat, 1947. 192 s. 

4. Istoriya Velikoj Otechestvennoj vojny Sovetskogo Soyuza. 1941-1945. V 6 t. 

M.: Voenizdat, 1960. T. 1. 553 s. 

5. Istoriya Rossii: uchebnoe posobie dlya studentov dnevnoj i zaochnoj form 

obucheniya vsekh special'nostej. Krasnodar: IVESEP, 2008. 227 s. 

6. Sovetskaya ekonomika v period Velikoj Otechestvennoj vojny. M.: Nauka, 

1970. 503 s. 

7. CHernyavskij U.G. Vojna i prodovol'stvie. Snabzhenie gorodskogo naseleni-

ya v Velikuyu Otechestvennuyu vojnu (1941 - 1945 gg.). M., izd-vo «Nauka», 1964. 

8. SHulimova A.A., SHulimova E.A. Organizaciya social'nogo obespecheniya 

russkih vojsk v Otechestvennoj vojne 1812 goda // Otechestvennaya vojna 1812 go-

da: patriotizm russkogo naroda i sovremennost': materialy nauchno-prakticheskoj 

konferencii (26 noyabrya 2012 g.) / otv. red. N.A. CHuguncova; Kuban. gos. un-t. 

Krasnodar, 2012. S. 149 - 152. 

9. SHulimova A.A. Evolyucionnyj podhod v ekonomicheskih issledovaniyah in-

stitutov // Nauchnoe obozrenie. 2014. № 6. S. 319 - 323. 

10. SHulimova E.A. Problema razvitiya chelovecheskogo potenciala: sov-

remennoe sostoyanie i puti resheniya // Rossijskoe selo v XXI veke: problemy i per-

spektivy. Materialy Pervoj Vserossijskoj konferencii po sociologii sela. M. – Krasno-

dar: KubGAU, 2004. S. 227 - 238. 

 

AGRICULTURAL RESERVE OF THE RED ARMY 

FOR 1940 - BEGINNING 1941 

A.A. SHULIMOVA 1 

1Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin 

13 Kalinina str., Krasnodar, 350044 

E.A. SHULIMOVA 2, 3 

2Kuban State Technological University 

2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072 



 

277 

3The Institution of the Russian Academy of Sciences N.N. Miklouho-Maklay Institute of Eth-

nology and Anthropology, 

32A, Leninski prospect, Moscow, 119991 
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The progress in the field of agricultural development of individual territories, which made it possi-
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and also supplemented the fleet of military vehicles with additional units of auxiliary equipment. 
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В фашистской Германии демографические установки были подкреплены рядом зако-

нов, направленных на сохранение и приумножение чистой немецкой нации. Согласно «расо-

вому регистру» немцы были разделены на четыре категории. Существовал четко прописан-

ный регламент заключения браков. Для заключения браков невесте было необходимо полу-

чение разрешения от Центрального штатного управления, а жениху от брачного бюро «расо-

вого ведомства» СС. Для невест одним из главных качеств была способность обеспечить 

рождение хорошего потомства. Категорически запрещались брачные или внебрачные отно-

шения между евреями и гражданами немецкой или родственной крови. Закон «О предупре-

ждении наследственного потомства» прописывал процедуру стерилизации по отношению к 

гражданам, страдающим наследственными заболеваниями. Было выделено девять видов за-

болеваний, носители которых лишались права иметь потомство. 

Ключевые слова: «расовый регистр», расизм, фашизм, нордический человек, регерманизация, 

арийское происхождение, рацион питания, брак, домашнее хозяйство  

 

После прихода в Германии в 1933 г. национал-социалистов, а затем посте-

пенного установления фашистской диктатуры, [5, с.126] укрепилась идеология, 

основанная на постулатах расизма. Идеологи немецкого фашизма руководство-

вались следующими принципами: во-первых, все физические и духовные раз-

личия между человеческими группами объясняются биологическими свойства-

ми и наследственностью, вследствие этого неизменны; во-вторых, привычки, 

настроения, верования, поступки и реакции предопределенны еще до рожде-

ния; в-третьих, все сколько-нибудь заметные различия между представителями 
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меньших и больших групп, распространяются как свидетельствующие о непол-

ноценности первых по сравнению со вторыми; в-четвертых, у родителей, при-

надлежащих к разным расам, дети вырождаются по сравнению с каждым из ро-

дителей [7, с. 272].  

Культ арийской расы так же был важной составляющей фашистской 

немецкой идеологии расизма. Он основан на санскритской легенде о светлых 

покорителях темнокожих индусов и персов [2, с. 212]. В Германии уже в начале 

XX в. были популярны труды идеологов расизма. Например, в 1939 - 1940 гг. 

вышло пятое издание на немецком языке трехтомника французского социолога 

Ж.А. Гобино «Опыт о неравенстве человеческих рас», а работы Ж.В. де Лапужа 

активно публиковались в журнале «Народ и раса» [3, с. 61]. 

В частности, Чемберлен писал «тевтонская северная раса призвана спасти 

западную цивилизацию и создать новый мир» [8, с.23]. Вот как Г. Фризе опи-

сывал портрет нордического человека. «Нордический человек обладает высо-

ким ростом, он строен, длинноног. С первого же взгляда он кажется гибким. У 

него узкие бедра и широкие плечи. Голова у нордического человека узкая, че-

реп удлиненный, лоб высокий. Особенно характерен для этого лица нос, высо-

ко посаженный, сильно выдающийся вперед. Так называемый орлиный нос от-

носится к нордическим формам носа. Крылья носа узкие… Благодаря этому ли-

цо приобретает особое выражение благородства. Губы узкие, слегка припухлые, 

умеренно изогнутые. Нордический человек светловолосый, у него тонкие пу-

шистые волосы. Глаза голубые, иногда серо-голубые или серые…» [4, с. 135]. 

В гитлеровской Германии был принят ряд законов, которые должны были 

способствовать сохранению и приумножению чистой немецкой нации. Так, де-

кретом от 12 декабря 1940 г. был введен «расовый регистр», в нем немцы были 

разделены на четыре категории. В первую категорию помещались чистокров-

ные немцы, занимавшиеся политической деятельностью в какой-либо нацист-

ской организации; ко второй категории были отнесены чистокровные немцы, не 

занимавшиеся политической деятельностью; в третью категорию входили лица, 

происходившие от чистокровных немцев; а четвертая категория состояла из по-



 

280 

томков немцев, абсорбированной польской нацией. «Полонизированные» 

немцы рассматривались в качестве ренегатов. Они должны были подвергнуться 

перевоспитанию в целях «регерманизации». Те лица, которые уклонялись от 

перевоспитания, наравне с лицами, уклонявшимися от внесения в «расовый ре-

гистр», передавались в гестапо, и впоследствии направлялись в концлагеря [1, 

с. 250 - 251]. 

В отборных частях вермахта должен был быть правильно сформирован ра-

цион питания. Поскольку полагалось, что пища оказывает влияние на анатоми-

ческие и психологические черты человека. Поэтому в казармах СС утренний 

завтрак состоял из молока и каши, именно таким был завтрак древних германцев. 

В качестве питья во время приема пищи эсэсовцы употребляли минеральную 

воду. В целом их дневной рацион был «строго научно» рассчитан [1, с. 116]. 

Все члены нацисткой партии женились только по особому разрешению. 

Согласие на брак могло быть получено после тщательного изучения биографии 

будущих супругов [6, с. 41]. Невест обязали предоставлять доказательства сво-

его арийского происхождения. Причем если женихом был рядовой эсэсовец 

или младший офицер, то должны были быть известны ее предки, начиная с 

1800 г., а если офицер, то с 1750 г. Право по признанию доказательств накла-

дывалось исключительно на Центральное штатное управление [1, с. 115]. После 

признания достойной родословной невеста проходила несколько медицинских 

осмотров и физических испытаний, определявших ее способность обеспечить 

хорошее потомство. После свадьбы она обязана была окончить курсы СС в 

специальной школе, где преподавались политические дисциплины, а также 

пройти курсы домашнего хозяйства, ухода за детьми и т.д. [1, с. 116] 

Эсэсовец намеривавшийся вступить в брак должен был получить разреше-

ние на брак от рейхсфюрера СС. Если он вступают в брак несмотря на отказ в 

выдаче разрешения на брак, то исключаются из СС. Квалифицированное рас-

смотрение предложений о браке являлось задачей «расового ведомства» СС, а 

именно его брачным бюро. После того, как было выдано разрешение на брак 
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либо подтверждена заявка на регистрацию брака, данные о семье и ее членах 

заносились в «Родословную книгу СС» [12]. 

Воспрещалось вступать в брак немецким гражданам с евреями или пред-

ставителями родственной крови. Данное положение было закреплено законом 

«О защите немецкой крови и немецкой чести» от 15 сентябрь 1935 г. Заклю-

ченные браки в обход этого закона за границей признавались недействитель-

ными. Внебрачное общение между евреями и гражданами немецкой или родо-

вой крови так же было запрещено этим законом [10]. 

Однако, внебрачные дети не осуждались, а даже приветствовались, при 

условии, если их родила арийская мать от арийского отца. Однако, если немец-

кая женщина вступила в законный брак с негром, желтым, «бастардом», или 

евреем, то ее могли посадить в тюрьму, конфисковать имущество, выдворить с 

территории Третьего рейха навсегда [4, c. 130]. 

Согласно другому закону «О предупреждении наследственного потом-

ства» от 14 июля 1933 г. вводилась процедура стерилизации по отношению к 

гражданам, которые страдают следующими наследственными заболеваниями: 

врожденным слабоумием, шизофренией, циркулярным (маниакально-

депрессивным) расстройством, наследственной эпилепсией, потомственной хо-

рей (хорей Хантингтона), наследственной слепотой, наследственной глухотой, 

тяжелым наследственным физическим пороком развития, а так же те, кто стра-

дает от тяжелого алкоголизма. Данные действия оправдывались фактом пере-

дачи заболеваний потомству [11]. 

В этой связи стоит вспомнить слова Ф. Боаса: «Существование чистой ра-

сы, одаренной особыми способностями, является таким же мифом, как и теория 

существования рас, все представители которых навеки обречены на неполно-

ценность [...] нет никаких научных оснований, чтобы утверждать, будто один 

из этих человеческих типов стоит выше, а другие ниже на эволюционной лест-

нице» [9, p. 20]. 

Таким образом, демографические установки в фашистской Германии были 

направлены на «сохранение» немецкой нации, путем создания «идеальных» се-
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мей эссесовцев, строгим запретом на смешенные браки с евреями и представи-

телями родственной крови, при этом поощрялось рождение внебрачных детей 

от арийских родителей. 
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In fascist Germany, demographic attitudes were reinforced by a number of laws aimed at pre-

serving and enhancing a pure German nation. According to the «racial register», the Germans were 

divided into four categories. There was a clearly defined marriage regulation. In order to enter into 

marriages, the bride had to obtain permission from the Central staff office, and the groom from the 

marriage Bureau of the SS "race office". For brides, one of the main qualities was the ability to en-

sure the birth of good offspring. Marriage or extramarital relations between Jews and citizens of 

German or related blood were strictly prohibited. The law "On prevention of hereditary offspring" 

prescribed the procedure of sterilization in relation to citizens suffering from hereditary diseases. 

Nine types of diseases were identified, the carriers of which were deprived of the right to have off-

spring. 
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