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С Т А Т Ь И  И  П У Б Л И К А Ц И И  

  

 

О.В. Ноздрина 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТЕОРОЛОГИИ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 

 

Вся жизнь людей тесно связана с погодой и климатом страны, где они живут и 

работают. Многие из нас перед тем, как выйти из дома смотрят прогноз погоды. Но 

мало кто задумывается, что данные, которые мы используем – это ежедневный труд 

тысяч метеорологов. В фондах Белгородского государственного историко – 

краеведческого музея собраны материалы, рассказывающие об истории развития 

метеорологии на Белгородчине. 

Изучение погодных условий на территории нынешней Белгородской области 

до XIX в. осуществлялись на любительском уровне, наблюдения проводились 

нерегулярно, собранные данные использовались для личных нужд. В 1834 г. в Санкт-

Петербурге при Горном институте академик А. Я. Купфер организовал Нормальную 

магнитно-метеорологическую обсерваторию. Учреждение обсерватории знаменовало 

собой создание регулярной сети геофизических наблюдений в России. В 1836 г. 

Академия наук направила в губернские дирекции училищ приглашение к проведению 

метеорологических наблюдений в уездных училищах. Как правило, наблюдения за 

погодой поручались учителям математических наук. Так например, в период с 1837 

по 1844 гг. при уездных училищах наблюдения за погодой осуществляли учителя 

арифметики и геометрии – Пётр Толмачёв (Старый Оскол) и Пётр Литвинов (Новый 

Оскол).  

В середине XIX в. пункты наблюдений за погодой открывались не только в 

городах, но и в сельских поселениях. Организация сети метеорологических станций 

на научной основе требовала разработки для наблюдателей программ, 

предусматривающих принцип единообразия наблюдений на всей сети. В фондах 

музея хранится инструкция Императорской Академии наук в руководство 

метеорологическим станциям II разряда 2 класса г. Санкт-Петербург за 1898 г. 

Неоценимый вклад в изучении климата края внесли помещики, которые 

организовывали метеорологические станции в своих имениях на собственные 

средства. Так с 1846 по 1859 гг. метеорологические наблюдения проводил в своём 

имении в с. Мандровопредводитель дворянства Валуйского уезда – граф А.Д. Девиер. 

В 1888 г. землевладелец и купец А.С. Балабанов основал метеостанцию в с. Казачье 

Корочанского уезда и по 1925 г. вёл на ней сельскохозяйственно-метеорологические 

наблюдения. Из копии письма В.И. Волкова, управляющего Вейделевским имением 

графини С.В. Паниной, в Воронежскую губернскую земскую управу мы узнаём о 

перечне имеющихся при метеорологической станции инструментов. 

Однако одна из первых и лучших в Курской губернии метеорологических 

станций была организована дворянином И.А. Пульманом. В 1881 г. в своём имении в 

с. Богородицкое-Фенино Старооскольского уезда на свои средства Иван Алоизович 

основал метеорологическую станцию и заложил Богородицкое опытное поле. На 

опытном поле сеяли местные сорта ржи, пшеницы, овса, проса и гречихи. И.А. 

Пульман параллельно вёл метеорологические и фенологические наблюдения. Они 
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были необходимы для изучения влияния местных климатических условий на урожай 

сельскохозяйственных культур. Иван Алоизович возглавлял метеорологическую 

станцию Богородицкое-Фенино на протяжении 57 лет. В 1900 г. на Всемирной 

выставке в Париже из 11 работ, представлявших Курскую губернию в отделе 

сельскохозяйственной метеорологии, 10 работ принадлежали И.А. Пульману. За 

работу «Зависимость урожаев овса от погоды во время вегетации» нашему земляку 

была присуждена именная серебряная медаль. За достигнутые результаты в научно - 

исследовательской работе в 1935 г. ему была присвоена учёная степень доктора 

сельскохозяйственных наук без защиты диссертации. Среди материалов, хранящихся 

в фондах Белгородского государственного историко – краеведческого музея, 

фотографии И.А. Пульмана, копия выписки квалификационной комиссии об 

утверждении И.А. Пульмана в учёной степени доктора сельскохозяйственных наук, 

фотография опытного поля и метеорологической станции Богородицкое-Фенино. 

С 1917 по 1921 гг. наблюдался упадок сети станций, в том числе и на 

территории современной Белгородской области. В результате Гражданской войны 

большинство метеорологических станций прекратили свою работу, некоторые были 

разрушены. Несмотря на военную обстановку, И.А. Пульману удалось не только 

сохранить приборы и оборудование на метеорологической станции Богородицкое-

Фенино, но и не допустить перерывов в многолетних наблюдениях. 

21 июня 1921 г. Советом Народных Комиссаров РСФР был принят «Декрет об 

организации метеорологической службы в РСФР», копия которого хранится в фондах 

музея. В первые годы Советской власти наблюдения за погодой организуются при 

железнодорожных станциях. Так, например, в 1923 году Управление Южных 

железных дорог открыло метеостанцию при станции Белгород-2 в слободе 

Пушкарной. Впоследствии появляются и другие метеостанции.  

В годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях нашего 

края многие станции прекратили своё существование. В это время Гидрометслужба 

страны была переориентирована на обеспечение метеорологическими данными и 

прогнозами войска Красной Армии. Точные прогнозы погоды необходимы были для 

планирования вылетов авиации, для проходимости различных видов техники по 

местности и т.д. В Красной Армии в качестве метеоролога служил Илларион 

Семёнович Первой. А с 1946 г. он продолжил вести наблюдения за погодой на 

станции Богородицкое-Фенино в мирных целях. В фондах музея хранится 

фотография И.С. Первого и билет пригласительный на торжественное заседание в 

честь 50 - летиягидрометслужбы, принадлежавший Иллариону Семёновичу. 

После освобождения белгородских земель от фашистских захватчиков 

метеостанции были полностью восстановлены. С образованием Белгородской области 

6 января 1954 г. сеть метеорологических станций и постов наблюдения получает 

новое развитие.  

В память об организации метеорологической службы РСФР в 1971 г. 

отмечалось 50 – летие советской гидрометеорологической службы. В музейной 

коллекции собраны знаки, медали, буклеты, выпущенные к 50 – летию советской 

гидрометеорологической службы, а также наградные документы, почётные грамоты 

белгородских метеорологов.  

Особенный интерес представляют приборы, с помощью которых метеорологи 

наблюдают за изменениями погоды. До 1917 г. в нашей стране не было специальных 

заводов, которые выпускали бы метеорологические приборы. Многие приборы 

поступали из-за границы или делались под заказ. С появлением отечественного 
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гидрометеорологического приборостроения в середине XX в. ситуация с техническим 

оснащением изменилась. О результатах наблюдений за погодой рассказывают 

синоптические карты, агрометеорологические бюллетени, штормовые 

предупреждения, хранящиеся в фондах музея. В экспозиции зала природы одно из 

центральных мест занимает макет метеорологической площадки, который помогает 

познакомиться с особенностями работы метеорологов.  

При получении информации и составлении прогнозов погоды сейчас широко 

используются радиозонды, метеорологические спутники, автоматизированные 

системы и т.д. Но, несмотря на это, труд метеорологов заменить невозможно. В 

любых условиях «часовые погоды» круглосуточно несут свою службу, стоят на 

страже и предупреждают нас от стихийных бедствий.  

В Белгородском государственном историко-краеведческом музее проводятся 

выставки, мероприятия и музейные уроки, рассказывающие об особенностях 

наблюдения за погодой на метеорологических станциях и работе метеорологов на 

Белгородчине.  
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В.Н.Ряполов 

К ПОРТРЕТУ УЧАСТНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ОСТРОГОЖСКОГО 

 
Этот год юбилейный, исполняется 210 лет тому, как 31 марта 1814 г. союзные 

войска во главе с российским императором Александром I триумфально вступили в 

Париж, когда не только Наполеон, но и вся Европа почувствовали силу русского 

оружия и русского духа. Эта война вошла русскую историю, как Отечественная, 

когда каждый человек не зависимо от своего социального происхождения, с оружием 

в руках, будь то винтовка со штыком, сабля или вилы с косою, встал на защиту 

Родины. Эта война была войной не только за русскую землю, но и за русскую 

православную веру. Вспомним, как кощунственно относились солдаты и офицеры 

армии Наполеона к нашим святыням. Одному из участников этой грандиозной войны 

и будет посвящен данный очерк. Времени с тех пор утекло немало, а потому, 

имеющиеся в нашем распоряжении сведения, достаточно скудные. Однако мы не 

пренебрежем ни какими из них и воспользуемся каждой крупицей, чтобы составить 

портрет удивительного человека, имя которого Александр Петрович Острогожский. 

Но вначале сделаем небольшое отступление, на мой взгляд, важное, чтобы 

понять эпоху, и каких сил потребовалось Александру Петровичу, чтобы достигнуть 

определенного положения в обществе, занимаясь при этом любимым делом. 

И так. В течение столетий духовенство, как сословие, было достаточно 

замкнутым. Как правило, дети священников, диаконов, псаломщиков шли по пути 

своих родителей, закончив те или иные духовные учебные заведения, начиная от 

училища и заканчивая академией, они продолжали семейные традиции. Дочери 

священников часто находили свое семейное счастье в подобных семьях, становясь 

матушками, и вместе с супругом с гордостью несли все тяготы и заботы его 

служения. Часто такие матушки становились в своем приходе своеобразным центром 

притяжения не только взрослых, но и детей, будучи талантливыми педагогами, 

проводя занятия в церковно-приходских школах с детьми по чистописанию, а чаще с 

девочками по рукоделию. Все это можно подтвердить, открыв страницы, теперь уже 

достаточно известного справочника «Выпускники Воронежской Духовной 

семинарии. 1745-2015», где более чем у 90% выпускников родители относились к 

тому или иному духовному званию. Но случались и «осечки». Иногда уровень 

семинарского образования казался выпускникам не достаточно высоким, а может 

быть и стремление заниматься другим более, как им казалось, важным делом толкало 

детей священников поступать после окончания семинарии в светские учебные 

заведения. Выходили они из них талантливыми юристами, врачами, философами, 

лингвистами, поэтами и даже офицерами, командуя к концу карьеры эскадронами и  

полками. Одному из таких выпускников Воронежской Духовной семинарии, 

ставшему к концу жизни известным врачом, действительным статским советником, 

что по «Табели о рангах» приравнивалось к воинским званиям генерал-майора или 

контр-адмирала, а также давало право на потомственное дворянство и будет 

посвящен этот небольшой очерк. 

Герой очерка, как уже говорилось, Александр Петрович Острогожский. На 

основании данных размещенных в вышеуказанном справочнике, родился Александр в 

1787 году в слободе Засосна Бирюченского уезда Воронежской губернии (сейчас 

центр Засосенского сельского поселения Красногвардейского района Белгородской 

обл. – В.Р.) в семье священника отца Петра Острогожского. Об отце Петре мы ничего 
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сказать не можем, за исключением, имеющегося упоминания в известной 4-х томной 

книге «Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии», написанной в 1884-

86 гг. ректором Воронежской Духовной семинарии архимандритом Димитрием 

(Самбикиным), который объездил всю епархию и о каждом ее храме составил 

исторический очерк. Так, побывав в слободе Засосне, он написал и о Свято-Троицком 

местном храме: «В слободе Засосенской ныне существующая церковь не первая, она 

построена на месте прежде бывшей деревянной, которая была, вероятно, построена в 

1768 году. В перечне церквей бывших в Бирюче на 1721-й год упоминается Троицкая, 

но в самом Бирюче ныне нет Троицкой церкви, а посему можно думать, что бывшая в 

самом городе Троицкая церковь была перенесена для вновь выселившихся из Бирюча 

и поселившихся за рекою Сосною жителей. Священники, служившие в этой церкви, 

известны: Андрей Гаврилович Лукин (с 1798 г.), Петр Иванович Острогожский (с 

1799 г.)…»1. 

Судя по всему, мечтой жизни его сына Александра была профессия врача, 

получить которую можно было, только окончив Академию. Да и Академия без багажа 

определенных знаний была недоступна, а потому первой, а может быть второй после 

Духовного училища, ступенью образования Александра Острогожского стала 

Воронежская Духовная семинария, которую он окончил в числе тринадцатого 

выпуска со дня основания в 1804-05 гг.2.  

Хочется представить себе, каких трудов потребовалось молодому выпускнику 

семинарии, чтобы убедить своего старого отца-священника пойти не по 

проторенному пути, а избрать светскую профессию доктора. Да и материально это 

было тяжело для семьи давать образование сыну ни где-нибудь, например, в соседнем 

Харькове, а в самой столице, требовавшей достаточно высоко уровня дохода и 

материального состояния. Но, надо отдать должное и отцу Петру и его сыну 

Александру, справившимися, со всеми этими трудностями, о которых мы можем 

только догадываться. 

 Получив благословение отца, сын отправился в Санкт-Петербург, где к 

всеобщей радости и гордости успешно сдал вступительные испытания и был зачислен 

в число студентов Медико-хирургической академии3. В 1811 году сразу после 

окончания Академии Александр Петрович был определен в артиллерийский 

госпиталь. В этом же году Острогожский подал прошение и был переведен в Лейб-

гвардии Кирасирский полк тяжелой кавалерии Русской императорской армии. Это 

был один из старейших полков, основанный еще во времена Петра Великого, и с 

честью просуществовавший до конца 1917 года. Известен он был еще и тем, что в 

XVIII веке в нем проходил службу немецкий барон Карл Фридрих Иероним фон 

Мюнхгаузен, известный рассказчик, ставший впоследствии литературным 

персонажем. Барон, служивший пажом двора у принца Антона Ульриха 

Брауншвейгского, в будущем отца малолетнего императора всероссийского Иоанна 

Антоновича, был принят в полк 18-летним юношей в звании корнета и дослужился до 

лейтенанта4. 

                   
1 Димитрий (Самбикин), архимандрит. Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии. Вып. 3. –  Воронеж: 

Тип. В. И. Исаева, 1885. С. 239. 
2 Выпускники Воронежской Духовной семинарии. 1745-2015. Материалы к биографическому справочнику. – 

Воронеж: Издательский отдел ВПДС, 2015. С. 25. 
3Страницы в категории «Выпускники Императорской медико-хирургической академии». Сайт: «Википедия». URL: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php? Дата обращения: 17.11.2022. 
4 Распе Э. Приключения барона Мюнхаузена (Об авторе и его герое). – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное 

издательство, 1982. С.59. 
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Начало службы в полку, практически совпало с началом Отечественной войны 

1812 года. И без сомнения Александра Петровича можно смело назвать героем этой 

войны, т.к. с полком он принял участие во всех главных сражениях, начиная с 

Витебска, Смоленска, Вязьмы, Орши, Борисова5. Под Бородино полк сражался на 

Семёновских высотах. Семёновские (Багратионовы) флеши представляли собой 

укрепления впереди деревни Семёновское, служившие для связи с войсками на 

Старой Смоленской дороге6. Во время сражения шеф полка полковник барон Карл 

Васильевич Будберг получил тяжелое ранение ядром в ногу, а командир полка Петр 

Иванович  Слепченков ранение пулей. В том сражении, не говоря об убитых, многие 

войны получили увечья, и нет сомнения, что спасал их жизни ни кто иной, как 

Александр Петрович Осторогожский. С полком наш герой принял участие в боях под 

Тарутино, Малоярославцем и закончил войну со всей русской армией в Париже в 

1814 году. За все эти годы Александр Петрович приобрел богатейший опыт военно-

полевой хирургии, которым он пользовался до конца своих дней. 

В 1817 году он подал в отставку, переехал на жительство в город Старая Русса 

Новгородской губернии, где стал служить врачом, в начале в городской больнице, за 

тем при местных солеваренных заводах7. Авторитет Александра Петровича, как врача 

был высок, результатом чего с 1820 года он состоял при Новгородской врачебной 

управе. 

В 1832 году Острогожский перебрался в Москву, где с 1834 года был главным 

доктором московского почтамта и московской Мариинской больницы для бедных. 

Кроме того с 1838 года он был штадт-физиком московской медицинской конторы. В 

1840 году без защиты диссертации, что случалось далеко не часто, Александру 

Петровичу была присвоена научная степень доктора медицины8. Видимо огромный 

опыт и объем его знаний был таков, что он сам был «ходячей диссертацией» и мог 

решить любой вопрос в области хирургии, конечно, в соответствии с уровнем знаний 

тех лет. 22 мая 1844 года Острогожскому был присвоен ранг действительного 

статского советника9, что соответствовало, как выше указывалось, воинскому званию 

генерал-майора и обращались теперь ко вчерашнему сыну сельского батюшки, не 

иначе, как «Ваше превосходительство». Что касается места жительства Александра 

Петровича в Москве, то имеются достаточно точные координаты его дома. Так в 

недрах интернета затерялся такой интересный документ как «Акт государственной 

историко-культурной экспертизы проектной документации по реставрации и 

приспособлению выявленного объекта культурного наследия "Ансамбль 

студенческого общежития им. С.В. Лепёшкина Императорского Московского 

Университета, 1876 г., арх. М.И. Никифоров, 1878 г., арх. И.С. Семёнов, 1884 г., арх. 

В.В. Барков, 1914 г. –  Столовая, 1878 г., арх. И.С. Семёнов, 1888 г." по адресу: г. 

Москва, Филипповский переулок, д. 11, стр. 2. от 17 мая 2023 г. г. Москва», где в 

исторической справке указано: «После пожара 1812 года, уничтожившего застройку, 

были выстроены новые здания, изображённые на генплане 1821 года. В северном 

дворе квадратный в плане с нежилой пристройкой дом стоял в глубине участка, в 

                   
5 Участники Отечественной войны 1812 года. Медики. Информационный ресурс по офицерам Российской 

Императорской армии Эпохи Отечественной войны 1812 года. URL: 

https://web.archive.org/web/20160304221637/http://officers.wardoc.ru/medic.php Дата обращения: 14.01.2024. 
6 Ивченко Л.Л. Кутузов. – М.: Молодая гвардия, 2012. С. 394. 
7 Овчинников В.В. Острогожский Александр Петрович // К духовным истокам Белгородчины. – Курск: Издание 

Курской Духовной Семинарии. 1994.  С. 48-49. 
8 Выпускники Воронежской Духовной семинарии... С. 25. 
9 Категория: Действительные статские советники. Сайт: Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title 

Дата обращения: 09.11.2022. 



11 

 

  
к содержанию 

 

южном дворе больший по размерам корпус с протяжённым фасадом выходил на 

красную линию переулка, а у задней границы поставили деревянный сарай. К 1827 

году этот участок приобрёл надворный советник Александр Петрович Острогожский, 

который снёс всю ветхую застройку, встроил новый дом на каменном фундаменте с 

антресолями, кухней, погребом сараем и конюшней. Более крупный, чем 

послепожарный флигель. Главный дом разместился в юго-восточной зоне двора по 

линии Филипповского переулка, нежилые строения – по северной границе»10. 

В 1847 году Александр Петрович вышел в отставку. На этом, к сожалению, те 

небольшие сведения о жизни нашего героя, выпускника Воронежской Духовной 

семинарии, сына бедного сельского батюшки отца Петра, заканчиваются. Не стало 

Александра Петровича Острогожского в Москве 4 (16) октября 1853 года, к 

сожалению место его вечного упокоения мы назвать не можем, да и могила, исходя из 

тех событий, которые пережила наша страна в XX веке, навряд ли сохранилась. 
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М.Ф. Черниченко 

ГОЛОВЧИНСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ «БОЛЬШЕВИК». 

 ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВЕКА 

 
Одному из старейших сахарных заводов в Белгородской области – сахарному 

заводу в селе Головчино Грайворонского района исполняется в 2024 году 187 лет. 

Головчинский сахарный завод был построен в 1837 году Иваном Осиповичем 

Хорватом, представителем знатного сербского рода. Работал он на торфе, а затем и на 

дровах. Располагался между Круглым зданием и речкой Лозовой. У владельца 

Головчино Хорвата к тому моменту уже имелась молотильная машина, 

приводившаяся в действие лошадьми или парой волов. В день такая машина 

обмолачивала 90 копён хлеба (в копне 60 снопов) и заменяла ручной труд 45 человек. 

На ней было занято 12 человек. 

Вплоть до отмены крепостного права завод являлся типичной вотчиной 

мануфактурой, трудились на нём крепостные крестьяне. Завод был простой, так 

называемой «огневой системы». Сахар производили следующим образом. Вручную 

тёрли свёклу, затем вручную отжимали сок. Пенящийся почерневший сок посыпали 

известью, после чего варили в открытых чанах. Сок пропускали через костяной 

фильтр, предварительно обжигая кости в костопальне. Уварившийся сок заливали в 

бочки, где он окончательно затвердевал. Именно поэтому упаковочную часть завода 

до недавнего времени называли «бочковой». На изготовление одной бочки сахара 

уходило около месяца. Посмотреть на первую бочку сахара в Головчино приехали 

люди со всей округи: до этого сахар привозили только из-за границы. 

В 1858 году завод был построен на новом месте (располагался теперь там, где 

сейчас находится Старый посёлок), функционировал он уже с использованием 

паровых машин и труда наёмных рабочих (на капиталистической основе). В 60-е годы 

XIX века была построена известково-обжигательная печь для получения извести и 

сатурационного газа. В тот период, из-за улучшения технологии, русская 

свеклосахарная промышленность начала производить сахар для вывоза за границу. 

По данным Ежегодника сахарной промышленности, Головчинский завод в сезон 

1871-1872 годов имел 4 паровые машины общей мощностью около 40 лошадиных сил 

и 4 гидравлических пресса. За сезон в 122 рабочих дня было переработано 29280 

десятипудовых берковцев (берковец – старая русская мера веса, равная 10 пудам), 

выработано 17568 пудов (пуд равен 16,38 кг.) сахара-песку. Выход сахара составил 

5,6%. 

В 1885 году завод был реконструирован: вместо прессов ввели диффузию, 

поставили новые котлы.  

В упомянутом «Ежегоднике» за 1888-1889 годы о Головчинском заводе сказано: 

«…под сахарной свёклой было засеяно 1456 десятин, из них, 105 десятин заводской, 

400 десятин плантаторской (крестьянской). Урожайность составила 145,5 берковцев 

(223 центнера с гектара)».  

В сутки завод перерабатывал 2616 ц. свёклы. Применение диффузии вместо 

прессов резко повысило выход сахара из свёклы. За 60 лет, с 1830-х до 1890-х годов 

выход сахара увеличился в 7,5 раз. Если в 1860-е годы один рабочий вырабатывал за 

сезон 33 пуда сахара, то в 1880-е – уже 223 пуда.  

Хорват сдавал свой завод в аренду Товариществу «Ротермунд и Вейссе». 

Управляющий и почти все специалисты завода были иностранцами, из них было 8 
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человек немцев: директор-распорядитель Г. К. Раабе, директор завода Ф. К. Боде, 

химик Зейферт, механик Белин и другие. 

После смерти бездетного Николая Ивановича Хорвата в 1889 году сахарный 

завод вместе с экономией, насчитывавшей 12 тысяч десятин земли, был продан графу 

Михаилу Павловичу Толстому. Имение и завод семейству Толстых принадлежали 

вплоть до Октябрьской Революции. 

Начиная с конца XIX века картину жизни завода, условий труда на нём можно 

восстановить по воспоминаниям старожилов, собранных местным краеведом 

Тимофеем Яковлевичем Рязановым. 

Так, в 1897 году на заводе работало 575 человек, из них 25 женщин. Заводчане 

работали в 2 смены по 12 часов с получасовым перерывом в дневную смену на 

завтрак и полуторачасовым – на обед. Зарплата рабочих была крайне низкой, дни 

болезни не оплачивались. Работа была сезонной, по окончании сезона сахароварения 

рабочие трудились в своих хозяйствах, а с 15 марта мастерские приступали к ремонту 

оборудования.  

В годы первой русской революции 1905-1907 годов Головчино прославилось как 

одно из самых бунтарских сёл в Курской губернии. На усмирение крестьян и рабочих 

сахарного завода в 1906 году из Курска присылалась воинская часть, неудавшуюся 

забастовку предприняли рабочие завода и в 1910 году. После революции завод был 

национализирован. 

В период Октябрьской революции и гражданской войны сахарной 

промышленности был нанесён огромный урон. В 1922 году выпуск сахара на 

Головчинском заводе составил лишь 12% от довоенного уровня.  

Для восстановления хотя бы некоторых заводов советское правительство 

приняло решение использовать оборудование старых законсервированных заводов. 

Подлежащим разбору оказался и Головчинский сахзавод. Рабочие завода с целью его 

спасения приняли решение отремонтировать и пустить в эксплуатацию сахарный 

завод бесплатно. Люди с энтузиазмом трудились, изготавливали запчасти для 

оборудования, заготавливали дрова, создавали сырьевую базу.  

В октябре 1923 года состоялось открытие завода, на общем собрании рабочих 

было решено присвоить сахарному заводу в Головчино имя «Большевик». В том же 

году директором завода был назначен В.Ф. Мартаков, переведённый в Головчино с 

Ржевского завода, а в 1925 – В.В. Браун. 

В 1931 году бюро заводской парторганизации обсуждало вопрос о выборе места 

постройки нового завода. Ещё до войны мощность завода, хотя и достигала 7200 ц. 

свёклы в сутки, не могла удовлетворить возросшую сырьевую базу. Согласно одному 

варианту, завод предполагалось строить на другой стороне пруда. Но главным 

недостатком этого варианта было то, что на очистку заводского пруда нужно было 

вложить не менее 1 млн. рублей. По другому варианту, завод предполагалось строить 

возле Красиво, где имелась удобная строительная площадка, но недостатком его было 

увеличение расстояния от Грайворонского района и дополнительные расходы на 

строительство жилого посёлка. Всё это заставило остановиться на первом варианте. 

Однако до войны к строительству завода так и не приступили. 

Многое пришлось пережить головчанам в ХХ веке – годы первых пятилеток, 

коллективизацию, аресты и репрессии 30-х годов, Великую Отечественную войну, 

длительную оккупацию, разруху, восстановление хозяйства и сахарного завода, 

который был практически сожжён немцами перед отступлением.

 



14 

 

  
к содержанию 

 

М.В. Липская 

С.М. БУДЁННЫЙ. 

 ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ ПО ВАЛУЙСКОЙ ЗЕМЛЕ. 

 
Имя Семёна Михайловича Будённого неразрывно связано с городом Валуйки и 

революционными событиями, происходившими в крае в начале XX века. 

После Октябрьской революции, в ноябре-декабре 1917 года в Валуйском уезде 

создаётся военно-революционный комитет, который возглавили большевики. 

В июне 1919 года к Белгородчине стали приближаться части вооружённых сил 

юга России под командованием генерал-лейтенанта Деникина. После 

непродолжительных боёв в июне-июле 1919 года край был занят белогвардейцами. 

20 июня 1919 года Валуйки захватили деникинцы. Город несколько раз 

переходил из рук в руки. Лишь в декабре 1919 года Первая конная армия Будённого 

окончательно установила советскую власть в городе, о чём свидетельствуют 

документы и фото в краеведческой экспозиции Валуйского историко-

художественного музея. Одновременно с Валуйками армию под командованием 

Семёна Михайловича Будённого приветствовали и жители Уразово. Отсюда Первая 

конная двинулась к Донбассу. В её рядах уходили сотни добровольцев, жителей 

городов и сёл Белгородчины.  

При создании раздела экспозиции, посвященного С.М. Будённому, сотрудники 

Валуйского музея установили интересный исторический факт, что сапожники 

слободы Уразово изготавливали сапоги солдатам Конармии. В Постановлении 

Реввоенсовета об изготовлении сапог для Конармии от 24 декабря 1919 года читаем: 

«Ввиду полного отсутствия сапог как в частях, так и на базе снабжения армии, 

невозможности получить от центра в скором времени таковых, что ставит армию в 

безвыходное положение, принимая во внимание наступление в скором времени 

весны, а с ней распутицы, постановили: «Войти в согласие с Уразовским Союзом 

сапожников об изготовлении и поставке для Конармии сапог в количестве 20000 

(двадцати тысяч пар), считая по 1500 рублей за пару… Начснабарму предложить 

заключить соответствующие условия с представителями сапожников слободы 

Уразово». 

Прошло более 100 лет с момента событий той поры, но город до сих пор хранит 

памятные знаки, указывающие на пройденный путь С.М. Будённого по Валуйской 

земле. По улице Пролетарской города Валуйки находится здание, где в декабре 1919 

года располагался штаб Первой конной армии. Здание являлось частной гостиницей 

(нумерами), принадлежавшей Алексею Петровичу Илющенко и построенной в начале 

ХХ века по проекту Алексея Степановича Куничёва. С точки зрения архитектуры, 

здание является ярким образцом периода эклектики начала XX века, сохранившееся 

до наших дней практически без изменений. В настоящее время здесь размещается 

детская школа искусств № 1. Является памятником истории, находится под охраной 

государства. О том, что в здании располагался штаб Первой конной армии 

свидетельствует мемориальная доска, размещенная на фасаде здания. Далее по улице 

Пролетарская находится старинное здание, где размещался Реввоенсовет Первой 

конной армии. В настоящее время это жилой дом, который является объектом 

культурного наследия. В 1979 году, в год 60-летия легендарной конницы, на доме 

была установлена памятная доска. 

Продолжая прогулку по улице, мы видим еще один частный жилой дом, 

мемориальная табличка на фасаде которого гласит: «В этом доме в декабре 1919 г. 
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жил командующий Первой конной армии С.М. Будённый. Памятник истории. 

Охраняется государством».  

По улице Степана Разина находится Валуйская базовая школа – вековое 

старинное здание, построенное в 1914 году для женской и мужской гимназии, 

переименованное в дальнейшем в Валуйскую школу II-й ступени, состоявшую из 

четырех классов. В 1919 году здесь размещался госпиталь Первой конной армии. В 

годы Великой Отечественной войны в нём тоже находился госпиталь для раненых. 

В фондах Валуйского историко-художественного музея и его филиала - 

Уразовского краеведческого музея, хранятся фотографии с моментами встречи 

жителей Валуйского района с ветеранами Первой конной армии в 1967 году. В этот 

год область отмечала 50-летие установления советской власти.  

8 июля 1967 года стартовал агитационно-пропагандистский поход по 

Белгородской области «По следам легендарной Первой конной армии». Вот как 

рассказывала об этом событии «Белгородская правда»: «Старый Оскол оделся в 

кумач. Ветер колышет алые стяги. На фронтонах домов, улицах и площадях 

пламенеют приветствия участникам агитационно-пропагандистского похода по 

местам боевого пути легендарной Первой конной армии. Утром 8 июля на улицах 

появились всадники в костюмах красных конников. Впереди – командир отряда на 

вороном коне. За ним – ординарец, знаменосец и группа конармейцев. За колонной 

следуют экипированные тачанки с участниками похода, походная кухня, медицинская 

служба… Здесь же – участники художественной самодеятельности, лекторы и 

пропагандисты…». 

Сотня кавалеристов и три тачанки прошли по местам боёв Гражданской войны 

от Старого Оскола до Уразово. Хлебом-солью и песнями встречали жители 

белгородских городов и сёл участников похода. 

Имя Семёна Михайловича Будённого навсегда связано с Белгородчиной и 

Валуйским краем. Здесь в начале XX века происходило ожесточенное 

противостояние красных и белых, вершилась история молодого советского 

государства. И до сих, спустя много лет, валуйчане находят подковы в самом центре 

старинного города Валуйки, что раскинулся у слияния двух рек - Валуй и Оскол, как 

напоминание о пройденном боевом пути Первой конной армии по Валуйской земле. 
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И.В. Мазниченко  

БОЕВАЯ РАБОТА И ФРОНТОВЫЕ БУДНИ ЛЕТЧИКОВ 297-ГО 

ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАПОЛКА В ПЕРИОД КУРСКОЙ БИТВЫ 

из истории военно-полевого аэродрома в 

селе Дмитриевка Шебекинского городского округа. 

 

11 июля 1943 года На Белгородчине, на земле и в воздухе, кипят ожесточенные 

бои – в самом разгаре Курская битва, противник снова и снова пытается прорвать 

советскую оборону. В этот день наш земляк младший лейтенант Николай Иванович 

Михайлов в составе группы из восьми истребителей Ла-5 вылетел на очередное 

боевое задание. Взлетали летчики с военно-полевого аэродрома, расположенного в 

окрестностях села Дмитриевка Шебекинского района. Здесь в июле – августе 1943 г. 

дислоцировался 297-й истребительный авиаполк (далее – 297 иап). 

Полк начал формироваться еще в марте 1941 г., но долгое время находился в 

резерве, пополнялся личным составом, получал матчасть, летчики осваивали новые 

машины. С 12.06.1942 г. полк сражался на Юго-Западном, Сталинградском, Брянском 

и Центральном фронтах. Накануне Курской битвы он вошел в состав 302-й 

истребительной авиадивизии 4-го истребительного авиакорпуса 2-й Воздушной 

армии и воевал на Воронежском, а с 25 июля – на Степном фронте1. Командовал 

полком капитан Степан Александрович Матвеенко. 

По состоянию на 21.06.1943 г. боевой состав 297-го иап насчитывал 29 

истребителей Ла-5, из них 22 исправных, и 27 летчиков. Полк дислоцировался в 

Завалье (сейчас Красногвардейский район Белгородской области)2. 

В начале июля полк сменил место дислокации на аэродром вблизи села 

Дмитриевка Шебекинского района. Как и большинство военно-полевых аэродромов, 

он представлял собой узкую длинную полосу посреди поля напротив Дмитриевской 

фермы. По воспоминаниям местного жителя Яна Алексеевича Закерничного, взлетная 

полоса Дмитриевского аэродрома использовалась долгое время и после войны, на нее 

садился «кукурузник», который обрабатывал колхозные поля. Только на рубеже 1980 

– 1990-х гг. поле распахали полностью. 

Накануне Курской битвы бойцы батальона аэродромного обслуживания 

выровняли поверхность для посадочной полосы, оборудовали рабочие площадки, 

места  для  зенитных  крупнокалиберных  пулеметов, рулежные дорожки, выкопали 

капониры  для  самолетов, обустроили командный пункт. Самолеты были 

рассредоточены по границам летного поля и находились в капонирах и между 

щитков3. Личный состав и охрана разместились в лесу напротив аэродрома, до сих 

пор там сохранились следы окопов и землянок. Лес и травянистое покрытие поля 

служили естественной маскировкой. А две реки, Короча и Корень, которые 

протекают неподалеку, в жаркие летние дни помогали смыть усталость после боевых 

вылетов и нелегкой работы по обслуживанию самолетов.  

Когда началась Курская битва, первыми уже 5 июля открыли боевой счет 

младшие лейтенанты Ф.К. Борисенко и Н.И. Михайлов.  

Командир звена младший лейтенант Ф.К. Борисенко при сопровождении на 

белгородском направлении наших бомбардировщиков лично сбил 2 истребителя Ме-

109, 7 июля при выполнении задач по прикрытию наземных войск добавил к ним 

бомбардировщик Ю-88, а 12 июля – пикирующий бомбардировщик Ю-87. Летчик 
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был награжден орденом Красного Знамени4.  

Наш земляк младший лейтенант Н.И. Михайлов в первый день сражения вместе 

с ведомым младшим лейтенантом Скрыпниковым получили задание найти и 

уничтожить вражеский аэростат, который в районе села Пристень корректировал 

огонь по нашим позициям. Позже Николай Иванович вспоминал, что лететь 

пришлось в кучевых облаках, видимость была плохая. Требовалась и осторожность – 

корректировщик охраняли немецкие истребители. При первом заходе цель 

обнаружить не удалось. Развернувшись, снова взяли курс на Пристень. Михайлов 

внимательно осматривался по сторонам в поисках цели. Вдруг прямо перед ним в 

сером тумане облаков появилась черная точка. Летчик принял решение атаковать. На 

земле заметили советские истребители. Немцы включили установку, чтобы посадить 

аэростат, но было поздно: прошитый пулеметной очередью, он полыхнул и взорвался. 

Когда Михайлов и Скрыпников вернулись на аэродром, комполка Матвеенко велел 

привести себя в порядок и к 17.00 быть в Короче. Там член Военного Совета 7-й гв. 

армии генерал-майор З.Т. Сердюк вручил летчикам ордена Красной Звезды5. 

7 июля младший лейтенант А.А. Дьячков, прикрывая свои наземные войска, в 

составе группы самолетов вступил в бой с 30 бомбардировщиками и группой 

истребителей противника. В этом бою лично сбил истребитель Ме-109, еще один 

подбил. Самолет Дьячкова получил сильные повреждения, сам он был ранен 

осколками в лицо, но несмотря на это сумел вернуться на аэродром и посадить 

машину. В следующих боях он сбил еще один вражеский самолет и провел несколько 

успешных разведвылетов. Был награжден орденом Отечественной войны II степени6. 

В тот же день 7 июля младший лейтенант В.И. Лобов, для которого Курская 

битва стала первой и, к сожалению, последней в жизни, в групповом воздушном бою 

с 20 самолетами противника, прикрывая ведущего, трижды отражал атаки немецких 

истребителей сопровождения, лично сбил бомбардировщик Ю-87. На следующий 

день его счет пополнился истребителем Ме-109. Спустя день в составе группы из 8 

самолетов он принял неравный бой с 20 немецкими истребителями. Был ранен, но не 

покидал своего ведущего до конца боя. Совершил вынужденную посадку в районе 

Прохоровки; его самолет был разбит немецкой артиллерией. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени7.  

Младший лейтенант В.В. Мочалов 8 июля в групповом воздушном бою, отражая 

атаку Ме-109 на своего ведущего – командира эскадрильи, был сбит. Самолет 

загорелся, сам летчик был ранен в руку и живот. Мочалову удалось посадить машину 

на нейтральной территории, где его подобрали наши разведчики. В госпитале ему 

ампутировали левую руку, и он был комиссован по инвалидности. В 1945 г. 

награжден орденом Отечественной войны II степени8. 

Тогда же, 8 июля, еще один летчик 297-го иап, младший лейтенант А.А. 

Королев, совершил вынужденную посадку в районе Прохоровки. Его Ла-5 

уничтожили немецкие гаубицы: наблюдатель «хеншеля» заметил наш самолет и 

скорректировал огонь батареи, который разнес машину. Летчик едва успел выбраться 

из кабины. А самолет младшего лейтенанта А.Д. Плетнева, в этот же день 

поврежденный в бою, развалился при посадке, летчик погиб9.  

11 июля не вернулся из боевого вылета по прикрытию наземных войск в районе 

Красный Октябрь – Беленхино – Александровка штурман 297-го иап капитан С.И. 

Корольков. В тот день в районе Беленихино действовало до 10 вражеских 

истребителей Ме-109. Не вступая в открытый бой, они проводили отдельные атаки 

из-за облаков. Собственно момент атаки и падения самолета Королькова никто не 
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видел, а Беленихино на тот момент было занято немцами, поэтому установить судьбу 

летчика не удалось. В донесении о потерях он записан пропавшим без вести. К началу 

июля 1943 г. капитан С.И. Корольков совершил 268 боевых вылетов, провел 49 

воздушных боев, сбил лично 8, в группе – 4 самолета противника (по другим данным, 

9 лично и 32 в группе), принимал участие в разведвылетах и штурмовках, так что 

вполне был достоин звания Героя Советского Союза. К сожалению, поскольку судьба 

летчика была неизвестна, награждение отложили. И только в 1994 г. ему было 

присвоено звание Героя России посмертно10. 

В этот же день был сбит и наш земляк Н.И. Михайлов. Накануне, 8 июля, в 

районе станции Прохоровка в воздушном бою он сбил сразу два вражеских самолета 

– бомбардировщик Ю-87 и истребитель Ме-109. 11 июля в составе группы самолетов 

он вылетел на прикрытие наземных войск в районе Беленихино. Когда над передним 

краем нашей обороны появились до 40 вражеских бомбардировщиков в 

сопровождении большой группы истребителей, Михайлов вступил в бой, но вскоре 

его Ла-5 был подбит. Тяжело раненый летчик выбросился с парашютом из горящего 

самолета11. Машина упала в районе Дальней Игуменки…  

Несмотря на потери 297-й иап продолжал выполнять боевые задачи. Накануне 

контрнаступления, в 20-х числах июля, он был передан в оперативное подчинение 5-й 

Воздушной армии Степного фронта. По состоянию на 27.07.1943 г. боевой состав 

авиаполка насчитывал 19 истребителей Ла-5, из них 18 исправных (табл. 1), и 15 

летчиков. Дислокация была прежняя – аэродром Дмитриевка12.  

 

Таблица 1 

Боевой состав 297-го иап накануне и в период Курской битвы 

 

Дата Всего 

самолетов 

из них Место дислокации Источник 

исправных неисправных 

21.06.1943 г. 29 22 7 Завалье ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 2843. Д. 342 

27.07.1943 г. 19 18 1 Дмитриевка ЦАМО РФ. Ф. 240. Оп. 0002779. Д. 0045 

01.08.1943 г. 26 24 2 Дмитриевка ЦАМО РФ. Ф. 327. Оп. 4999. Д. 35 

01.09.1943 г. 26 19 7 Казачья Лопань ЦАМО РФ. Ф. 327. Оп. 4999. Д. 35 

 

Используя относительное затишье на фронте, в период с 20 июля по 3 августа, 

авиасоединения полка провели большую подготовительную работу к предстоящей 

наступательной операции: активизировали боевую подготовку летно-технического и 

командно-штабного состава, оттачивали навыки воздушных разведчиков и нередко 

доставляли ценные сведения о действиях противника, проводили радиоучения. 

Следует отметить, что в отличие от многих других авиасоединений, где отмечались 

явные недочеты, организация связи в 4-м истребительном авиакорпусе и, в частности, 

в 297-м иап находилась на должном уровне. Летный состав хорошо владел 

радиосвязью как в строю, так и с землей. Без радиосвязи вылетов практически не 

было. Большая заслуга в этом, несомненно, принадлежала начальнику связи 

авиаполка капитану В.В. Щемелеву, который быстро осваивал сам и активно внедрял 

в полку каждое полезное новшество в радиосвязи. Недаром по завершении Курской 
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битвы он был награжден орденом Красной Звезды13. 

К концу июля советские войска в основном отбросили противника на его 

исходные позиции и в начале августа приступили к проведению Белгородско-

Харьковской наступательной операции. К этому моменту 2-я Воздушная армия 

Воронежского фронта сумела завоевать общее превосходство в воздухе на юге 

Курской дуги и твердо удерживала его при содействии 5-й Воздушной армии 

Степного фронта14. 

Главной задачей 297-го иап на этом этапе Курской битвы было сопровождение 

до цели и обратно своих бомбардировщиков и прикрытие советских наземных войск в 

полосе их наступления. Первые дни операции сопровождались большим количеством 

воздушных боев; это потребовало значительного напряжения летного состава – в день 

экипажи совершали до трех боевых вылетов. 

6 августа отважный подвиг совершил младший лейтенант А.К. Шипов. 

Прикрывая наземные войска в районе Белгорода, он увидел Ла-5, который в одиночку 

сражался с четырьмя немецкими истребителями Ме-109. Он бросился на выручку, 

сбил один самолет, но вскоре сам был сбит еще двумя подоспевшими «мессерами». 

Позже Алексей Кириллович рассказывал: «Я вместе со своим напарником [младший 

лейтенант В.И. Лобов с того боевого вылета не вернулся; пропал без вести] оказался в 

неравных условиях с противником. Во время воздушного боя я был ранен в руки и 

голову, был выведен из строя мотор… Я был вынужден идти на посадку на 

территории, занятой противником, около ж/д станции Казачья Лопань... При посадке 

в поле с убранными шасси, я попал в траншею, где получил добавочное ранение в 

голову… [ударился лбом о приборную доску]». В бессознательном состоянии Шипов 

был взят в плен и отправлен в г. Харьков. Находился в госпитале для военнопленных, 

оттуда 10 августа бежал и почти две недели, до прихода наших войск, скрывался в 

доме Семена Яковлевича Буракова по ул. Карла Маркса, д. 6. После освобождения 

Харькова вернулся в свою часть. Мл. лейтенант А.К. Шипов был награжден орденом 

Красной Звезды15. 

Большую победу одержали летчики 297-го иап 10 августа, когда группа Ла-5 под 

командой старшего лейтенанта П.М. Кучеренко вылетела с Дмитриевского аэродрома 

на прикрытие наземных войск в районе Липцы – Большие Проходы – Сотники – 

Русская Лозовая. Над целью была обнаружена группа вражеских бомбардировщиков 

– до 40 Ю-88 и Хе-111 в сопровождении большого количества истребителей. 

Несмотря на превосходящие силы противника наши летчики вступили в бой и сбили 

17 вражеских самолетов: группой были сбиты 4 Ю-88 и 4 Ме-109, старший лейтенант 

П.М. Кучеренко сбил 1 Ю-88 и 1 Ме-109, младший лейтенант Н.С. Артамонов 

(будущий советский ас) – 1 Хе-111 и 1 Ме-109, младший лейтенант В.А. Метик – 2 

Ю-88 и 1 Ме-109, младший лейтенант Н.Н. Кононенко – 1 Ме-109. Младший лейтенант 

А.В. Добродецкий, израсходовав боеприпасы, увидел, что в хвост его ведущего зашли 

два «мессера», и чтобы спасти жизнь командиру, таранил Ме-109.  

К сожалению, не обошлось без потерь: в этот день не вернулись из боя летчики 

Ф.К. Борисенко, Г.И. Жуков и А.В. Шнырин, А.В. Добродецкий погиб при таране, а 

командир эскадрильи П.М. Кучеренко пропал без вести на следующий день в районе 

Дергачей. По итогам этого, а также ряда предшествующих боев летчики П.М. 

Кучеренко, Н.Н. Кононенко, В.А. Метик, Ф.К. Борисенко, Н.С. Артамонов были 

награждены орденами Красного Знамени, А.Г. Сазонов – орденом Отечественной 

войны I степени, а А.В. Добродетскому было присвоено звание героя Советского 

Союза посмертно16.  



20 

 

  
к содержанию 

 

Всего за период Курской битвы правительственными наградами были 

награждены 16 летчиков, командир звена Н.С. Артамонов, заместитель комэска А.А. 

Зудилов и наш земляк Н.И. Михайлов – дважды. И, конечно, нельзя забывать о 

техниках, которые готовили самолеты к боевым вылетам, возвращали в строй 

поврежденные машины, обеспечивали безотказную работу оборудования и 

вооружения. «Успех в воздухе куется на земле» – этот лозунг в том числе о них: 

техники восстановили 53 самолета, поврежденных в воздушных боях, на 5 машинах 

заменили моторы. 35 человек техсостава авиаполка были награждены орденами и 

медалями (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Награждение личного состава 297-го иап в период Курской битвы 

 

Звание, ф.и.о. военнослужащего Сбито 

самолетов 

в период 

Курской 

битвы 

Награда Дата 

награждения 

Источник 

Мл. лейтенант Михайлов Н.И. аэростат 

2 

орден Красной Звезды 

орден Отечественной войны I ст. 

06.07.1943 

19.10.1943 

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 

849 
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 

3546 

Мл. лейтенант Лобов В.И. 1+1 орден Отечественной войны II ст. 22.07.1943 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 

920 

Мл. лейтенант Борисенко Ф.К. 4 орден Красного Знамени 29.07.1943 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 730 

Мл. лейтенант Березовский Ф.С. 3 орден Красного Знамени 29.07.1943 

Капитан Куклин М.Н. 3+1 орден Красного Знамени 29.07.1943 

Ст. лейтенант Кучеренко П.М. 2 орден Красного Знамени 29.07.1943 

Мл. лейтенант Добродетский А.В. 3+8 орден Ленина и медаль 
«Золотая звезда» (Герой 

Советского Союза посмертно) 

09.08.1943 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 
13  

Мл. лейтенант Зудилов А.А. 1+1 
2+1 

орден Отечественной войны I ст. 
орден Красного Знамени 

14.08.1943 
25.08.1943 

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1879 

ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1492 

Ст. лейтенант Сазонов А.Г. 2 орден Отечественной войны I ст. 20.08.1943 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1555  

Мл. лейтенант Кононенко Н.Н. 3 орден Красного Знамени 25.08.1943 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1492 

Мл. лейтенант Метик В.А. 5 орден Красного Знамени 25.08.1943 

Мл. лейтенант Дьячков А.А. 2 орден Отечественной войны II ст. 25.08.1943 

Мл. лейтенант Артамонов Н.С.  5 

2+8 

орден Красного Знамени 

орден Красного Знамени 

25.08.1943 

02.09.1943 

Мл. лейтенант Шипов А.К. 1 орден Красной Звезды 20.10.1943 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3753 

Мл. лейтенант Мочалов В.В. 0 орден Отечественной войны II ст. 28.06.1945 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2087 

Капитан Корольков С.И. к началу 

июля 1943 
не менее 

8+4 

медаль «Золотая звезда» (Герой 

России посмертно) 

31.12.1994 https://warheroes.ru/hero/hero.asp?

Hero_id=8190 

Техник-лейтенант Филенко П.Г. - орден Красной Звезды 15.07.1943 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 

875 Техник-лейтенант Алиев 
М.К. 

- орден Красной Звезды 15.07.1943 

Ст. техник-лейтенант 

Артеменко В.Р. 

- орден Красной Звезды 29.07.1943 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 

730 

Ст. техник-лейтенант 

Гвардеев Я.А. 

- орден Красной Звезды 29.07.1943 

Ст. техник-лейтенант 

Кузнецов И.Е. 

- орден Красной Звезды 29.07.1943 

Ст. техник-лейтенант 
Похилько Т.К. 

- орден Красной Звезды 29.07.1943 

Техник-лейтенант 

Борзенков П.И. 

- орден Красной Звезды 07.08.1943 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1084 

Техник-лейтенант Исаков 
Ф.Д. 

- орден Красной Звезды 07.08.1
943 

Техник-лейтенант - медаль «За отвагу» 07.08.1943 
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Тверетников Ф.Л. 

Техник-лейтенант Мокрый В.Ф. - медаль «За отвагу» 07.08.1943 

Старшина Коновальчук Ф.А. - медаль «За отвагу» 07.08.1943 

Мл. техник-лейтенант Говтян К.С. - медаль «За отвагу» 07.08.1943 

Лейтенант админ. службы Кипиани 

Т.И. 

- медаль «За боевые заслуги» 07.08.1943 

Мл. техник-лейтенант Макеев М.Ф. - орден Красной Звезды 07.08.1943 

Техник-лейтенант Вихорев Л.П. - орден Красной Звезды 22.07.1943 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 

920 

Мл. сержант Артемов И.М. - медаль «За отвагу» 09.08.1943 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1446 

Ст. сержант Касьян Г.Ф. - медаль «За отвагу» 09.08.1943 

Ст. сержант Петров В.М. - медаль «За отвагу» 09.08.1943 

Сержант Пташинский С.В. - медаль «За отвагу» 09.08.1943 

Сержант Чабанов В.Т. - медаль «За отвагу» 09.08.1943 

Мл. сержант Шамуилов Ш.Н. - медаль «За отвагу» 09.08.1943 

Мл. сержант Васильева Е.А. - медаль «За боевые заслуги» 09.08.1943 

Ст. сержант Гапоненко А.Г. - медаль «За боевые заслуги» 09.08.1943 

Ст. сержант Дробышев А.Г. - медаль «За боевые заслуги» 09.08.1943 

Ст. сержант Колесников Н.Ф. - медаль «За боевые заслуги» 09.08.1943 

Мл. сержант Ковальчук А.Я.  - медаль «За боевые заслуги» 09.08.1943 

Старшина Пискунов М.П. - медаль «За боевые заслуги» 09.08.1943 

Сержант Сасов И.Е.  - медаль «За боевые заслуги» 09.08.1943 

Сержант Семчук П.И. - медаль «За боевые заслуги» 09.08.1943 

Ст. сержант Трошин Е.И. - медаль «За боевые заслуги» 09.08.1943 

Красноармеец Кулькова Л.Т. - медаль «За боевые заслуги» 09.08.1943 

Техник-лейтенант Горковенко Г.Ф. - медаль «За боевые заслуги» 14.08.1943 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1879 

 Старшина Коваленко И.Е. - орден Красной Звезды 14.08.1943 

Ст. сержант Самарин В.Ф. - орден Красной Звезды 14.08.1943 

Капитан Щемелев В.В. - орден Красной Звезды 25.08.1943 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1492  

 

Что касается потерь, о них мы частично уже рассказали. Всего за период с 5 

июля по 23 августа 1943 г. полк потерял погибшими и пропавшими без вести 21 

летчика – фактически две эскадрильи (табл. 3). Большинство потерь были боевыми, 

хотя случалось всякое. Так, 6 июля младший лейтенант Ю.В. Заев при взлете врезался 

в амбар и погиб, 11 августа в районе Дмитриевского аэродрома погиб при катастрофе 

вследствие выработки горючего младший лейтенант М.М. Бурцев. Больше повезло 

младшему лейтенанту С.Г. Рябоконю, который во время учебно-тренировочного 

полета вошел в штопор, случайно задел замок крепления к сиденью и вывалился из 

самолета. Летчик спустился на парашюте17.  

 

Таблица 3  

Потери 297-го иап в период Курской битвы 

 

Дата Звание, ф.и.о. летчика Судьба летчика и самолета Источник 

5 июля Мл. лейтенант Антонов Ю.К. Не вернулся из района Белгорода 
Хазанов Д. Б., Горбач В. Г. 

Авиация в битве над Орловско-
Курской дугой. Оборонительный 

период. М., 2004.  6 июля Мл. лейтенант Вахламкин С.И. 
Самолет поврежден в бою, при посадке сгорел, 
летчик умер в госпитале 

Мл. лейтенант Заев Ю.В. Врезался при взлете в амбар, летчик погиб 

7 июля Ст. лейтенант Разинский Е.М. Не вернулся из района Стрелецкого 

Мл. лейтенант Иванов С.В. Не вернулся из района Стрелецкого 

8 июля Мл. лейтенант Плетнев А.Д. 
Самолет поврежден в бою, при посадке 

развалился. Летчик погиб 

Мл. лейтенант Королев А.А. 
Совершил вынужденную посадку из-за 

повреждений в районе Прохоровки. Самолет 
разбит немецкой артиллерией 

Мл. лейтенант Жарков Н.П. Не вернулся из района Яковлево – Дмитриевка  
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Мл. лейтенант Мочалов В.В. 
Не вернулся из района Яковлево – Дмитриевка,  
позднее летчик найден в госпитале 

9 июля Мл. лейтенант Лобов В.И. 
Совершил вынужденную посадку из-за 
повреждений в районе Прохоровки. Самолет 

разбит немецкой артиллерией 

Мл. лейтенант Гриценко В.Е. Не вернулся из района Кочетовки 

Мл. лейтенант Чумичев А.Н. Не вернулся из района Кочетовки 

Мл. лейтенант Рыжиков И.К. Не вернулся из района Кочетовки 

11 июля Мл. лейтенант Михайлов Н.И. 
Не вернулся из района Дальней Игуменки, 

позднее летчик найден в полевом госпитале 

Капитан Корольков С.И. 
Не вернулся из района Дальней Игуменки 

Мл. лейтенант Фролов А.Н. 
Не вернулся из района Дальней Игуменки 

6 августа Мл. лейтенант Шипов А.К. 
Не вернулся с боевого задания. Был 

сбит, попал в плен, бежал, вернулся в часть ЦАМО РФ. Ф.33. Oп.11458. Д.191 

Мл. лейтенант Лобов В.И. 
Не вернулся из района Стрелецкое 

7 августа Мл. лейтенант Королев А.А. 
Не вернулся из района Н. Деревня 

10 августа Мл. лейтенант Добродецкий А.В. 
Погиб в бою в районе Русская Лозовая 

Мл. лейтенант Борисенко Ф.К. 
Не вернулся из района Липцы – Большие Проходы 

ЦАМО РФ. Ф.33. Oп.11458. Д.118 

ЦАМО РФ. Ф. 20062. Оп. 1. Д. 16  Лейтенант Жуков Г.И. 
Не вернулся из района Липцы – Большие Проходы 

Мл. лейтенант Шнырин А.В. 
Не вернулся из района Липцы – Большие Проходы 

11 августа Ст. лейтенант Кучеренко П.М. 
Не вернулся из района Дергачи 

Мл. лейтенант Бурцев М.М. 
Погиб при посадке вследствие выработки горючего 

ЦАМО РФ. Ф.33. Oп.11458. Д.191 

22 августа Мл. лейтенант Фадеев В.Н. 
Погиб в бою в районе Мерефа 

ЦАМО РФ. Ф. 20062. Оп. 1. Д. 16 

 

До сих пор поисковики находят фрагменты самолетов и останки советских 

летчиков. За последние несколько лет на территории Белгородчины, в том числе в 

Шебекинском городском округе и в Прохоровском районе, обнаружены несколько 

истребителей Ла-5. Иногда по номеру на двигателе удается установить экипаж, и 

тогда летчик, много лет назад пропавший без вести, снова обретает имя – на 

гранитной плите братской могилы. Может быть, однажды найдут и самолет, в 

котором 11 июля 1943 г. горел наш земляк, младший лейтенант Н.И. Михайлов. 

Курская битва завершилась безоговорочной победой Красной армии. Свой вклад в 

нее внесли и летчики 297-го иап. В составе Воронежского, а позже Степного фронта 

полк произвел 1606 боевых вылетов: на прикрытие наземных войск – 1072, на 

сопровождение – 439, на разведку – 244, на блокировку аэродромов противника – 10, 

на «охоту» – 6, на перехват противника – 7. Было проведено 45 воздушных боев, в 

которых сбиты 1 аэростат наблюдения и 84 самолета противника: 16 Ю-88, 41 Ме-109, 

3 ФВ-189, 6 ФВ-198, 9 Ю-87, 4 Хе-111, 2 Хш-123, 1 Ме-110, 1 ФВ-190, 1 Хш-126 

(данные за период по 22 августа). Командир авиаполка капитан С.А. Матвеенко был 

награжден орденом Красного Знамени18. 

Статистика, цифры, факты – это информация необходимая, точная, но в то же 

время странным образом относительная. Несколько месяцев на фронте – это много 

или мало? 38 боевых вылетов, 13 воздушных боев – вроде бы немного, 3 сбитых 

вражеских самолета и аэростат-корректировщик – уже немало. А еще – горящий 

самолет, из которого летчик успел выпрыгнуть в последнюю минуту. Нашему 
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земляку младшему лейтенанту Н.И. Михайлову повезло – он остался жив. Полтора 

месяца провел в госпитале (ЭГ 1504) – ранение, ожоги… Потом Бердский санаторий 

под Новосибирском, долгое восстановление. Там его нашла вторая награда – орден 

Отечественной войны I степени. После ранения в боевых действиях он больше не 

участвовал. В звании лейтенанта был комиссован по инвалидности, вернулся в родное 

село Маломихайловку, много лет проработал в колхозе садоводом, весовщиком, 

воспитал сына и внуков. 

А его однополчане продолжили громить фашистов. С продвижением наших 

войск на запад авиаполк в течение 26-28 августа сменил место дислокации и 

перебазировался на аэродром Казачья Лопань19. Меньше двух месяцев провели 

летчики на Шебекинской земле, а сколько событий пережили за это короткое время – 

большинству из нас за всю жизнь не дано испытать. Совсем еще молодые ребята, 

многие без боевого опыта, но они показали себя достойно, проявили мужество и 

героизм, и впереди у них было немало славных побед. Все они стали, пусть и 

ненадолго, нашими земляками, а младший лейтенант М.М. Бурцев навеки покоится в 

братской могиле в селе Дмитриевка Шебекинского городского округа. И отмечая 

вклад советской авиации в срыв немецкого наступления на Курской Дуге, мы 

обязательно будем помнить, что определенная заслуга в этом принадлежит летчикам 

297-го истребительного авиаполка.  
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А.И. Васекина 

БИТВА ЗА НОВЫЙ ОСКОЛ: 

 ОТ ОККУПАЦИИ ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ. 

 
81 год назад советские войска освободили Новооскольский городской округ от 

немецко-фашистских захватчиков! 

Война… как много в этом слове! Дата 22 июня 1941 года навсегда черными 

буквами вписана в историю России. В период с 1941 по 1945 годы Советский Союз 

сражался против фашистской Германии и  ее союзников в одной из самых жестоких 

войн в мировой истории. Эта война унесла более двадцати семи миллионов 

человеческих жизней. Но в то же время показала мужество и героизм советских 

людей, которые отстояли Родину и победили врагов. 

Война, к сожалению, не обошла Новооскольский район. С первых дней войны в 

ряды Красной армии были призваны тысячи жителей Новоосколья. Только с февраля 

1943 по 1945 гг. было призвано более 7000 человек.  

Одновременно в районе развернулся сбор средств в фонд обороны и помощи 

Красной Армии. На 20 августа 1941 года в районе было сдано 27 голов крупного 

рогатого скота, 149 овец, 45 цнт. мяса, 389 голов птицы, 820 кг. меда, 1125 цнт. хлеба. 

В помощь фронту трудящиеся города в первые месяцы войны внесли 5250 рублей и 

221520 рублей в форме займов.   

Тяжелая и страшная жизнь в оккупации для Новооскольского городского округа 

длилась с 3 июля 1942 года по 28 января 1943 г. Немецко-фашистские оккупанты 

установили в городе режим зверств и насилий. 

Семь месяцев фашисты, в их числе и 2-я венгерская армия (мадьяры), топтали 

нашу землю. За время своего пребывания здесь немецко-фашистские захватчики 

зверски замучили и уничтожили более 150 человек, из них 20 детей до 12-летнего 

возраста, 80-летнюю гражданку Пупкину с малолетними внуками и детей Слуцких 

только за то, что они были евреями. Живыми закопали в землю истерзанную семью с 

малолетними детьми столяра Бондаренко. Еще около 4000 граждан Новооскольского 

района были угнаны в немецкий плен. 

Фашисты на Новооскольской земле распространяли среди населения 

агитационные листовки, которые призывали сдаваться немецко-фашистской армии. 

На обратной стороне был так называемый «Пропуск» («Passierschein» или «Ausweis») 

с обычными для такого рода документов гарантиями сохранения жизни. Такие 

листовки сохранились и в Новооскольском краеведческом музее. 

За семь месяцев своей власти в районе оккупанты причинили серьезный ущерб, 

в сотни миллионов рублей. Разрушили и уничтожили спиртоводочный, маслобойный 

и кирпичный заводы, вальцевую мельницу, электростанцию, промкомбинат, 

машинно-тракторные станции, совхоз, 2252 колхозных постройки, все 

животноводческие фермы, 38 школ, 4 детских дома, больницу, сожгли 400 домов 

колхозников. Угнали и уничтожили более 46 тыс. голов крупного рогатого и мелкого 

скота и лошадей, 80 тыс. голов птицы, 8287 пчелосемей.  

Но помощь Красной Армии была близко. В январе 1943 г. войска Воронежского 

фронта войска Воронежского фронта провели Острогожско-Россошанскую и 

Воронежско-Касторенскую операции, перешли в наступление, которое успешно 

развивалось. Через несколько недель были освобождены важные пункты обороны 

противника – города Острогожск, Алексеевка и др. Фашисты несли большие потери в 
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живой силе и технике.  

В боях за город на главном направлении принимали участие части и соединения 

Красной Армии: 800-й штурмовой полк, 219-я Краснознаменная Идрицкая стрелковая 

дивизия, 268-я стрелковый полк, 8-й зенитный артдивизион. 

И вот, в ночь на 28 января 1943 г. бойцы 219-й стрелковой дивизии совершили 

50-ти километровый марш-бросок, к пяти часам утра подошли км северной окраине 

города. Наступление на Новый Оскол началось в шестом часу утра 28 января 1943 

года. 

Из воспоминаний бывшего командира 375-го стрелкового полка 219-й 

краснознаменной Идрицкой дивизии, подполковника в отставке Хаима Лейбовича 

Столина: «Было тихое пасмурное утро. Сверху лениво большими хлопьями падал 

снег. Противник почему-то молчал. Это настораживало. Ночью наши разведчики 

побывали в городе, и мы точно знали: фашисты не ушли. Я приказал батальонам из 

походной колонны развернуться в боевой порядок по обеим сторонам дороги. Она 

вела чуть севернее центра города, а железнодорожная станция, откуда доносились 

гудки паровозов, была слева, метрах в трехстах от первых городских построек, вправо 

от дороги, стоял отдельный дом. На его чердаке я оборудовал свой наблюдательный 

пункт». 

Как только батальоны начали перебежками приближаться к крайним домам, 

противник открыл огонь из стрелкового оружия и минометов. Наши батареи 

ответили. Начал разгораться бой. Но тут случился непредвиденный казус. 

Транспортная рота, не обращая внимания на стрельбу, продолжала двигаться вперед 

и незаметно вышла на окраину города. Только здесь командир роты заметил, что 

оказался впереди стрелковых подразделений полка. Но следует отдать ему должное, 

он не растерялся, быстро рассредоточил повозки, укрыл их за зданиями, а подвозным 

пришлось открыть огонь по противнику. 

Этот казус сыграл не последнюю роль в исходе боя за Новый Оскол. 

Противнику показалось, что в город ворвались значительные силы, и он поспешно 

стал отходить. Потом обнаружил свою оплошность, но исправлять ошибку было уже 

поздно: в город вошел весь полк, и попытка немцев перейти в контратаку была 

сорвана».  

В результате зимнего контрнаступления советских войск 28 января 1943 года 

Новый Оскол был освобожден. Закончились 211 дней страха и ужаса. В ходе 

Острогожско-Россошанской операции, частью которой стало освобождение Нового 

Оскола от немецко-фашистских оккупантов, были разгромлены 2-я венгерская армия, 

24-й немецкий и итальянский альпийский танковый корпуса. 

При деоккупации города Новый Оскол и района пали около 500 солдат и 

офицеров Красной Армии, 138 из них покоятся в братской могиле на главной 

площади города.  

103 воина 219-й стрелковой дивизии захоронены в братской могиле на ул. 

Ливенской в г. Новый Оскол.  

Освобождение Новооскольского района было важным психологическим и 

стратегическим ударом по врагу, а также способствовало подъему боевого духа 

советского народа и вдохновило на новые подвиги в борьбе за освобождение 

миллионов квадратных километров оккупированной территории. 

Сегодня освобождение Нового Оскола от немецко-фашистских захватчиков 

входит в историю подвига советских воинов и местного населения. Эта часть истории 
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Великой Отечественной войны должна сохраняться в памяти и передаваться из 

поколения в поколение как символ героизма и славы нашей страны. 
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И.Х. Есипова 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ЖИЗНЬ ГРАЖДАНСКОГО 

 НАСЕЛЕНИЯНА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 СТАРООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. потребовала от общества и 

безоглядного мужества, и готовности сплотиться ради Победы, и сверхчеловеческого 

напряжения сил. Уже в первые месяцы войны под немецкой оккупацией оказались 

миллионы граждан СССР. Концентрационные лагеря, карательные акции, казни – 

такую жизнь уготовили фашисты жителям оккупированных территорий.  

Старый Оскол под игом фашистского гнета находился долгие семь месяцев. 

Заняв город, оккупанты стали навязывать жителям свой, так называемый «новый 

порядок». Его установление начали с сооружения виселиц. По воспоминаниям 

очевидцев, виселицы были на ул. Интернациональной, возле городского рынка, на 

Казацких буграх. Трудоспособное население обязали зарегистрироваться на Бирже 

труда. Коммунисты, комсомольцы, активисты и евреи заносились в особые списки. 

Школа в районе железнодорожного узла стала концлагерем для советских 

военнопленных. В здании геологоразведочного техникума открыли немецкий 

госпиталь, а Парк пионеров стал кладбищем для умерших немецких солдат. Сразу же, 

после захвата фашистами города, был организован еженедельный выпуск газеты 

«Новая жизнь», как органа оккупационных властей. Помимо распоряжений 

городского коменданта и других директив новых властей, газета печатала много 

лживой информации о положении на советско-германском фронте, о потерях и 

полном разгроме Красной Амии, усиленно вела пропагандистскую работу среди 

местного населения, доказывая непобедимость немецких войск. Пользуясь услугами 

предателей и изменников Родины, в полную силу заработало гестапо. Тюрьмы, 

устроенные на улице Интернациональной, были переполнены. Жителей города 

арестовывали по малейшему поводу, за арестами следовали пытки, истязания, 

расстрелы. В слободе Ямской гестаповцы бросили в холодный подвал свыше 60 

активистов села, которых продержали там более месяца, подвергая допросам и 

избиениям. Из них 10 человек было расстреляно, в том числе председатель сельсовета 

Ольга Дюкина. Месяцы фашистской оккупации были днями невыносимых страданий, 

слез, горя. За все время было замучено, расстреляно, повешено 506 старооскольцев.1 

Население города и района во время оккупации было обложено, кроме натуральных 

реквизиций, так называемым подушным налогом, налогом на содержание управы, 

налогом на перепись населения и прочими поборами. За 7 месяцев «хозяйничанья» 

жители были обречены на голодную смерть. Все, что собирали на полях, отправляли 

в Германию, работающим в каторжных условиях советским людям не всегда 

выдавались 300 граммов хлеба, начисленных немцами.2 

Страшную картину представляло собой помещение районной больницы, где 

находились раненые советские военнопленные. При вместимости больницы на 120 

коек, здесь было свыше 700 человек. Полураздетые, в плохо отапливаемом 

помещении, истощенные от голода, многие из них не выживали. Большое мужество и 

смелость проявили главный врач Я.Н. Слуйский и главный бухгалтер А.М. Гамова: 

                   
1 Ефанов А.И., Ефименко Л.И., Лялик А.В. Старооскольский краеведческий музей. Путеводитель. Белгород, 1972. – 

С. 66 
2  Во имя жизни. Художественно-публицистический сборник. Старый Оскол, 2005. – С.73 
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рискуя жизнью, они доставали поддельные документы, и таким образом им удалось 

спасти жизнь многим и многим выздоравливающим бойцам.3  

За время оккупации в колхозах было разрушено 916 различных построек, 

выведен из строя сельхозинвентарь. Почти полностью уничтожены многие 

промышленные предприятия и железнодорожный транспорт, сожжены и разрушены 

культурно-просветительные учреждения, школы, сильно пострадал жилой фонд 

города и села. Было угнано на принудительные работы в Германию 2 737 

старооскольцев.4  

Общий ущерб, подсчитанный сразу после оккупации специальной комиссией 

Старооскольского исполкома Совета народных депутатов, составил 392 млн. рублей.5 

Но, несмотря на зверства фашистов, старооскольцы не стали перед ними на 

колени, не пали духом. Ненависть к захватчикам росла с каждым днем. Звеньевая 

колхоза «Мировая революция» Мария Винюкова в период оккупации района 

подожгла урожай, выращенный в колхозе, чтобы он не достался врагу.6   

13 сентября 1941 года Курский обком ВКП (б) принял Постановление, в котором 

говорилось: «Настало время, когда каждый из нас должен выполнить свой долг перед 

Родиной, мужественно и бесстрашно отстаивать каждую пядь своей земли, свои 

города и села, всеми силами уничтожать фашистских разбойников».7 Организацией 

партизанского движения и созданием подпольных групп в городах и сёлах Курской 

области занимались Областной комитет ВКП (б) и 4-й отдел управления Народного 

комиссариата внутренних дел (УНКВД) по Курской области. Руководили этой 

организацией Первый секретарь Курского обкома Павел Иванович Доронин и другие 

секретари обкома.8 В октябре 1941 года были созданы: подпольный областной 

комитет партии Курской области, 56 подпольных партизанских организаций и 32 

партизанских отряда. С 1 сентября 1941 по 31 августа 1942 гг.  на территории 11 

оккупированных районов Курской области были сформированы 15 партизанских 

отрядов общей численностью 353 человека.9  

На Старооскольской территории формированием партизанских отрядов 

занимался первый секретарь районного комитета партии Иван Александрович 

Юдин.10 Старооскольский партизанский отряд им. Щорса в количестве 29 человек во 

главе с Афанасием Яковлевичем Синегубовым действовал в тылу врага на 

территории Боброво-Дворского, Скороднянского, Чернянского и Пристенского 

районов.11 С марта 1942 года, когда отряд вошел в тыл врага, и по март 1943 года он 

уничтожил 280 вражеских солдат и офицеров, 52 человека было захвачено в плен, 

подорвано 30 автомашин, 2 тягача, 23 повозки, 1 железнодорожный мост и 1 

эшелон.12 

                   
3  Во имя жизни. Художественно-публицистический сборник. Старый Оскол, 2005. – С.78 
4  Бессмертного мужества огонь. Старооскольский край в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. /Ред.-сост. 

В.А. Вербкин. С. 231 
5  Там же. С. 94 
6  Ефанов А.И., Ефименко Л.И., Лялик А.В. Старооскольский краеведческий музей. Путеводитель. Белгород, 1972. – 

С. 67 
7  Там же 
8  Партизаны Оскольского края/ Д.Е. Зарубин. – Книжная серия «Это было на самом деле…». Выпуск 2. –   Старый 

Оскол, 2011. – 92 с. 
9  Партизаны Оскольского края/ Д.Е. Зарубин. – Книжная серия «Это было на самом деле…». Выпуск 2. –   Старый 

Оскол, 2011. – 92 с. 
10Во имя жизни. Художественно-публицистический сборник. Старый Оскол, 2005. – С.61 
11Отчет о боевых действиях партизанского отряда им. Щорса. СОКМ КП 5874 
12 Дневниковые записи боевых действий партизанского отряда им. Щорса. СОКМ КП 5875  
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Среди участников диверсионно-разведывательной группы была и Демидова 

Елена Васильевна. Зимой группа из пяти разведчиков, среди которых была и Лена 

Демидова, ходила на задание в тыл врага.13 Они устанавливали связь с партизанами, о 

расположении немецких частей сообщали по рациям, которые были в партизанских 

отрядах, нарушали немецкую связь, распространяли советские листовки. За успешное 

выполнение заданий Е.В. Демидова была награждена орденом Красной Звезды.14  

Врач Знаменской больницы Варвара Никитична Нескоромных организовала в 

оккупированном фашистами селе подпольный госпиталь для советских солдат, 

лечила их и помогала переправиться через линию фронта. В фондах краеведческого 

музея хранятся письма, которые присылали спасенные ею бойцы. В них содержатся 

слова благодарности и огромного уважения к этой мужественной женщине. 15   

Из доклада командира Старооскольского партизанского отряда Г.П. Кожедубова 

Курскому Обкому ВКП (б), секретарю Курского Обкома ВКП(б) тов. Доронину: « … 

С 14 марта 1942 г. по 21 апреля 1942 г. отряд делал короткий рейд в тыл врага. 

Переход совершили в районе с. Ржава. За это время мы уничтожили вражеских солдат 

13 человек, подорвали 3 вражеских тягача шедшие с Обояни на Солнцево… 24 июля 

1942 г. отряд вел бой с карательным отрядом, сформированным из мадьяр и полиции. 

Отряд уничтожил 28 человек, с нашей стороны потерь нет.  

15.9.42 г. Был пущен поезд под откос, шедший по направлению Харькова, 

груженный снарядами. Погибли 40 человек охраны…».16 

Не только на территории Белгородской области сражались наши земляки-

старооскольцы. В фондах музея хранятся фотографии и документы, рассказывающие 

о борьбе старооскольцев в партизанских отрядах на территории Белоруссии и 

Украины.  

Степан Михайлович Бакланов – бывший узник Бухенвальда, руководитель 

подпольной организации по подготовке вооруженного восстания в лагере. После 

войны жил и работал в городе Братске. О Бакланове, как о руководителе подпольной 

организации рассказывается в книге Георгия Свиридова «Ринг за колючей 

проволокой».17 

Павел Федорович Пономарев был комиссаром русской партизанской бригады 

«За Родину», действовавшей на территории Бельгии и Франции против немецко-

фашистских захватчиков.18 

Война разделила историю нашей страны на довоенный и послевоенный 

периоды. Нет ни одной семьи, которую бы не затронуло военное лихолетье. В тылу и 

на фронте сражались советские люди, приближая Великую Победу. Столкнувшись с 

тяжелейшими испытаниями, они не дрогнули и не отступили. Спасали Отечество, 

часто жертвуя самым дорогим – жизнью. И сколько бы ни прошло лет, память о 

войне, о её солдатах, навсегда останется в сердцах благодарных потомков. 

 

                   
13 Фотокопия справки Демидовой Е.В.  о работе в тылу врага. СОКМ КП 1667 
14Во имя жизни. Художественно-публицистический сборник. Старый Оскол, 2005. – С.34 
15 Письмо В.Н. Нескоромных от Семенова Н.В., бойца Красной Арии, спасенного ею. СОКМ КП 7187 
16 Копии документов о действиях партизан-старооскольцев в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945.  Архив 

МКУК СОКМ. Ф. 7.Оп. 2. Ед. хр. 2 
17 Ефанов А.И., Ефименко Л.И., Лялик А.В. Старооскольский краеведческий музей. Путеводитель. Белгород, 1972. – 

С.67 
18 Фотокопия. Участники русской партизанской бригады «За Родину». Среди них комиссар –  

П.Ф. Пономарев. СОКМ КП 1675 
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В.А. Матвеенко 

ТРУДОМ ПРОСЛАВИВШИЕ РОДИНУ 

 

У каждого времени свои герои. Герой Социалистического Труда – высшая 

государственная награда советской эпохи. Это почетное звание, высшая степень 

отличия в СССР присваивалась Президиумом Верховного Совета СССР, а с марта 

1990 г - Президентом СССР лицам, которые проявили трудовой героизм своей особо 

выдающейся новаторской деятельностью, внесли значительный вклад в повышение 

эффективности общественного производства, содействовали подъему народного 

хозяйства, науки, культуры, росту могущества СССР. 

Люди труда - это гордость страны. Такие люди есть в каждом населенном 

пункте. Они не считали свою работу трудовым подвигом, а просто делали то, что 

считали нужным и должным. 

Первыми весной 1921 г. почетного звания «Герой труда» были удостоены 250 

лучших рабочих Москвы и Петрограда. Термин «Герой труда» встречался в газетах, 

проставлялся на почетных грамотах, вручавшихся передовым рабочим, а в 1922 г. 

был помещен на знаке ордена «Трудовое Красное Знамя» РСФСР. Звание «Герой 

труда» присваивалось губернскими Советами профсоюзов по представлению рабочих 

собраний, после всестороннего обсуждения кандидатур. 

27 декабря 1938 г. Совнарком СССР утвердил звание «Героя Социалистического 

Труда». Оно сменило звание Героя труда, которого удостаивали самых передовых 

работников с большим трудовым стажем. Главным критерием представления к 

награде стала новаторская деятельность в области промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений, 

исключительные заслуги перед Советским государством. Звание Героя 

Социалистического Труда в Советском Союзе получили более 20 тысяч человек, в 

том числе 201 чел. -дважды, 15 чел. - трижды. 

В 1939 г. И.В. Сталин в свой юбилей стал Героем Социалистического Труда №1. 

Вторым наградили Василия Дегтярева, конструктора первого принятого на 

вооружение советского пистолета-пулемета. Он открыл список Героев 

Социалистического Труда, работавших на оборону. И в годы Великой Отечественной 

войны мирное звание Героя  Социалистического Труда присваивали за вклад в 

оборону, в победу над Германией - могло ли быть иначе? И закономерно героической 

стала послевоенная эпоха, когда страна поднималась из руин. 

Главное богатство родной Белгородщины - это люди, которые создавали 

материальные и духовные блага. Среди них были знаменитые деятели искусств, 

поэты, писатели, художники, актеры, которые воспевали в своих произведениях 

родной край. Были и простые люди: трудолюбивые, сметливые и предприимчивые. 

Многие белгородцы были награждены за исключительные достижения в 

хозяйственном и культурном развитии золотой медалью Героя Социалистического 

труда. Среди белгородцев 109 Героев Социалистического труда: 39 женщин и 70 

мужчин. Больше всего передовиков среди работников сельского хозяйства. Пришло 

время героев - колхозников. Ракитянская земля - неотъемлемая часть Святого 

Белогорья, частица великой России. Она имеет богатую историю, хранит в себе 

уникальные, культурные и духовные традиции, прославлена ратными и трудовыми 



31 

 

  
к содержанию 

 

подвигами ее сыновей и дочерей. Мне хочется рассказать о людях Ракитянской земли, 

чей труд был направлен во славу нашей малой родины. 

Родоначальником трудовой династии Секиркиных можно считать прадеда 

Степана Лукьяновича, который вместе с сыновьями трудился в колхозе. После 

поездки в Москву его сына Александра Степановича колхоз получил вагон 

племенных свиней. И загремела ферма на всю округу. 

Замечательными делами ознаменован труд свинарки сельхозартели Секиркиной 

Евдокии Макаровны. Евдокия Макаровна родилась в с. Илек-Кошары, ныне 

Ракитянского района. Трудилась свинаркой в колхозе «Знамя труда». Работая 

свинаркой, она внесла достойный вклад в увеличение производства мяса в районе. 

В 1950 г. мужа Евдокии Макаровны, Александра Степановича назначили 

заведующим свиноводческой фермой, которая была запущена до невозможности. От 

40 свиноматок получали за год не более 100 поросят. В свинарки никто не шел, а 

работали на ферме по наряду. Именно в это время за свиноферму решила взяться вся 

семья Секиркиных. Вместе с Евдокией Макаровной на ферму пришли ее старшие 

дочери, зять. Они привели в порядок помещения, упорядочили выдачу кормов, отход 

поросят прекратился. Почти круглые сутки Евдокия Макаровна проводила на ферме. 

Результатом такой работы явилось то, что впервые ферма стала давать доход. 

Послевоенное разрушенное, разграбленное хозяйство требовало неимоверного 

физического напряжения. Ездили по лесам собирали крапиву, сами косили клевер, 

варили корма в котлах и разносили на коромыслах. Каждая свинарка обеспечивала 

приплод по 16, затем по 22 поросенка. В группе Евдокии Макаровны - по 30-32 

поросенка, в 1958 г. - по 33 поросенка. 

До сих пор в Ракитянском районе жива молва о секиркинской кукурузе. 

Сильная, сочная, даже заправские кукурузоводы такой не выращивали. У многих 

тогда скот на голодном пайке сидел, а на ферме Александра Степановича вроде и 

проблем не существовало. Говорили, мол, перехитрил всех свинарь Секиркин. А 

какая тут хитрость? Для подкормки свиней попросил в колхозе 12 га. земли возле 

фермы. Посеяли тыкву, кабачки, кормовую свеклу. Возделывали этот участок 

сообща, вручную, тяпками. В ведрах, да подолах таскали на свое поле навоз. На 

колхоз рассчитывать не приходилось и рабочие часы считать тоже. По 

продуктивности и развитию свинопоголовья ферма вышла на 1 место в районе. 

11 марта 1958 г. свинарке колхоза «Знамя труда» Секиркиной Евдокии 

Макаровне за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития сельского хозяйства 

и высоких показателей по производству мяса, и других продуктов сельского 

хозяйства было присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». В дальнейшем Евдокия Макаровна 

добивалась новых производственных успехов, передавала свой богатый опыт 

молодежи и была награждена вторым орденом Ленина и медалями. Многому научила 

и свою сноху Пелагею Егоровну Секиркину. 

Пелагея Егоровна родилась 18 июля 1927 г. на х. Новорепяховском 

Краснояружского района в крестьянской семье. Окончила 6 классов. Учебу прервала 

война. После освобождения от фашистов началось восстановление разрушенного 

хозяйства. Пелагея Егоровна взялась за восстановление свинофермы. В 1947 г. вышла 

замуж. Перенимала опыт своей свекрови, добивалась высоких показателей в труде. 

Откормила и отправила на мясокомбинат 1800 голов. Среднесуточный привес в 

первый год составил 450 граммов.  
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После свадьбы пошли дети: один, другой, третий. Даже родные остерегали: 

время-то смотри какое голодное, трудное, трудно такую семью прокормить. На что 

она отвечала: «Заработаем, времена меняются, а дети остаются, помощниками 

будут». Но пока дети стали ими, столько трудностей пришлось перенести… 

Вот увозят в роддом прямо с работы. После родов, через несколько дней, она 

снова на посту. Не подумайте, что рубль руководил ею. Время послевоенное и 

отсиживаться некогда было. Переехали с семьей в п. Пролетарский. Мужа назначили 

заведующим племенной свинофермой. В первый день явился домой сам не свой - 

никто на той ферме работать не хочет. Ну и к жене: «Ты должна работать обязательно 

- там твое место». А чего её уговаривать - сама все понимала. Пелагея Егоровна 

вспоминает: «Пришла на ферму, а там дело тусклое. По наряду посылали свинарок. 

Сегодня одну - завтра другую. А ведь поросята как дети малые. За ними глаз да глаз 

нужен». Организованность и порядок принесла она на ферму.  

Вначале она ухаживала за 16, затем за 32 и 40 свиноматками. Пытались 

некоторые тянуться за Секиркиной, да оказалось трудно для большинства свинарок, 

кроме Побожной Александры Ивановны. Пелагея Егоровна вроде шефа, во всем 

помогает - дело-то для колхоза выгодное. Но были и другие, которые в район 

жаловались: мол, для пользы дела, приведите секиркинскую группу в норму. 

 Говорят, что должность свинарки простецкая: накормила и отдыхай. У свинарки 

суровые законы: попади поросенок в чужую семью - загрызут. Для свиней важна и 

производственная эстетика. Ферму Пелагеи Егоровны от других сразу отличишь. По 

чисто и аккуратно выбеленным станкам, по свежей подстилке у животных, по 

тщательно вымытым корытам. В таких условиях поросята лучше едят, растут и 

чувствуют себя хорошо. Вот вам и «свинский» образ жизни. Это не значит, что на 

всех других фермах можно ноги сломать, но у Секиркиных всегда лучше и чище. И 

поросята розовые, крупные, шустрые и здоровые. Непросто это дается. Секиркины на 

ферме, можно сказать, встречают и восход, и закат.  

В 1968 г. П.Е. Секиркина сдала на доращивание 857, в 1869 г.-1373, а в 1970 г. - 

1561 поросенка. Получив от свиноматок большой приплод, сохраняя его, она в тоже 

время заботилась о том, чтобы каждый поросенок весил не менее 18 кг. Заботы по 

ферме отнимают весь день. Пелагею Егоровну мучили думки о детях. Трудно 

воспитать одного, а десять - в десять раз труднее. Так вот в семье Секиркиных, кроме 

всего прочего, был замечательный воспитатель - витамин «Т» - труд. Тот самый, 

облагораживающий человека. На него и рассчитывали Пелагея Егоровна и Алексей 

Александрович. Они научили детей любить и уважать труд, делить все хлопоты по 

домашнему хозяйству, научили гордости за него. 

Пелагея Егоровна удостоена ордена «Материнская слава» трех степеней, двух 

медалей и в 1966 г. звания «Мать-героиня», а 5 апреля 1971 г. свинарке колхоза им. 

Жданова Ракитянского района за выдающиеся успехи в развитии 

сельскохозяйственного производства было присвоено звание Героя 

Социалистического труда. Надо учесть, что в Советском Союзе звание Героя 

Социалистического труда и звание Матери-героини присвоены лишь троим 

женщинам. 

 7 раз были Секиркины участниками ВДНХ, 20 правительственных наград 

хранят у себя и не счесть правительственных почетных грамот. 

Секиркина Пелагея Егоровна вырастила 10 детей. По примеру матери решили 

работать в животноводстве и дочери Пелагеи Егоровны: Зина и Галя стали 

зоотехниками, за ними последовала и Оля. Не порывают связи с землей и сыновья. 
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Муж Пелагеи Егоровны Алексей Александрович заочно окончил Красногвардейский 

сельхозтехникум, стал ветработником. 

В Ракитянском районе 7 Героев Социалистического труда. Из них двое 

Секиркиных: Евдокия Егоровна и Пелагея Егоровна. В центре поселка Ракитное 

установлена стела знаменитым землякам, людям, которые через всю жизнь пронесли 

любовь и преданность Ракитянской земле, самоотверженно трудились на ее благо. 

Подробности о Героях Социалистического Труда можно узнать в Ракитянском 

краеведческом музее. 
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Н.А. Рязанцева 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА 

 

Снова на землю пришла весна. И, как всегда весною, обновилась природа: 

вокруг зелено, тепло, мир наполнился звонкими птичьими голосами. Весною особая 

радость на сердце… Так уж повелось с давних времен. 

В дореволюционной России трудящиеся в День Первого мая собирались на 

тайные маевки. Новые надежды вспыхивали в душе людей и новые мечты овладевали 

умами. После Октябрьской революции праздник весны и труда приобрел особое 

значение. 

Начиная с 1918 года, День 1 Мая ежегодно отмечался в Чернянке как праздник 

труда. Федор Емельянович Дохленко вспоминал, как в годы своей юности он работал 

учеником слесаря на вальцовой мельнице «Красная звезда». Коллективы рабочих 

мельницы и комсомольцы торжественно с высоким подъемом готовились и 

проводили Первомай. Задолго до праздника старательно оформляли ленинский 

уголок в общем зале, где обычно проходили собрания и митинги. Развешивали 

красочные плакаты, первомайские призывы. Выпускали свежий номер стенгазеты 

«Красный мукомол», посвященный Дню Первого мая. 

В канун праздника проходило общее собрание рабочих и импровизированный 

концерт «Синей блузы». Утром 1 мая к 8 часам утра весь коллектив мельницы был в 

сборе. Все были нарядно одеты, у каждого на груди алый бант.  

Рабочие строились в колонну. Возглавляли ее директор мельницы Соловьев, 

секретарь партячейки Марченко В.К., секретарь комсомольской ячейки Гайворонский 

М.С. и председатель фабкома Ситнянский М.Г. Над колонной кумачевые флаги, 

транспаранты, на которых начертано: «Да здравствует 1 Мая – Международный 

праздник труда и борьбы!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Долой 

неграмотность!». 

В колонне ансамбль скрипачей братьев Неговеловых. С музыкой и песнями 

«Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу», «Мы – молодая гвардия» шли по плотине 

и выдвигались на Слободу – так именовалась тогда улица Советская. Здесь к колонне 

присоединялись делегации крестьян, учащиеся школы и учителя. 

На площади уже стояли колонны рабочих маслобойных заводов, рабочих и 

служащих железнодорожной станции, учреждений и общественных организаций 

Чернянки.  

На трибуну поднимались руководители волостного комитета партии и 

волисполкома, ветераны революции. Они поздравляли собравшихся с первомайским 

праздником, знакомили слушателей с международным положением, рассказывали о 

новых достижениях нашей страны. Затем выступали представители от учительских 

коллективов, от учащихся, комсомола и от крестьянских комитетов бедноты.  

Митинг заканчивался под музыку «Интернационала». Раздавались здравицы в 

честь большевистской партии и Советской власти. Комсомольцы, юноши и девушки 

возлагали живые цветы на братскую могилу, где похоронены наши земляки и 

красноармейцы, погибшие в годы гражданской войны.  

Потом колонны организованно, с музыкой и песнями возвращались на 

мельницу. Для участников готовили праздничный обед. После обеда начиналось 

массовое гуляние в сосновом бору и саду, на меловой горе за мельницей. 
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Давно ушли в историю бурные 20-е годы. На смену им пришли трудовые 50-е. 

Празднование Международного праздника трудящихся проводилось под знаком 

дальнейшего укрепления международной солидарности трудящихся всех стран, 

полного завершения весеннего сева, выполнения и перевыполнения 

производственных заданий предприятий района. День Первого мая советские люди 

встречали в обстановке огромного политического и трудового подъема.  

В разгар весеннего сева среди всех тракторных бригад МТС разворачивались 

широкие социалистические соревнования за сжатые сроки и высокое качество сева. 

Победителю за достигнутые успехи вручали переходящее Красное знамя МТС.  

1 Мая встречали новыми трудовыми успехами работники райпромкомбината и 

коллектив промартели «10-й Красный Октябрь». Квартальный производственный 

план артель выполнила на 112,6 процента, за что получила переходящее Красное 

знамя райкома и райисполкома.  

Во всех предприятиях и учреждениях, колхозах и МТС района проводились 

торжественные собрания, фасады помещений оформлялись плакатами, лозунгами и 

портретами руководителей партии и правительства. В Доме культуры проводились 

торжественные заседания партийных советских и общественных организаций, в 

школах района проводились детские утренники.  

1 мая в райцентре проводился митинг. Рабочие, служащие, колхозники 

райцентра и учащиеся собирались в своих учреждениях, предприятиях и школах к 9 

часам утра и организованными колоннами в 10 часов следовали на площадь к 

трибуне, где в 10 часов 30 минут начинался митинг. 

Достойно встречали чернянцы праздник мира, труда и весны и 40 лет назад. 

Молодая зелень листвы, алые полотнища флагов и транспарантов украшали 

центральную площадь поселка. Сюда приходили сотни людей, чтобы стать 

свидетелями всегда яркого и волнующего события – праздничной демонстрации 

трудящихся района.  

Мимо трибун проходили колонны рабочих маслобойного завода, строители 

межколхозной передвижной механизированной колонны, коллективы автоколонны 

Новооскольского АТХ, райбытуправления, элеватора, сахарного завода, 

мясоптицекомбината, завода сухого молока и масла, райбыткомбината, 

автотранспортного предприятия. Все они успешно справлялись с планами и не раз 

выходили победителями не только районного, но и областного соревнования. По 

площади шли в стройных колоннах труженики транспортного предприятия 

Транссельхозтехника, райобъединения Сельхозтехника, работники торговли, 

медицинские работники. В числе демонстрантов шагали колонны тружеников 

колхоза «Большевик» и колхоза «Пролетарский Октябрь». 

По-особому светлыми и веселыми красками расцвечивалась площадь, когда ее 

заполняли дети. Первыми появлялись юные физкультурники с разноцветными 

спортивными знаменами и красными флажками в руках. В праздничном шествии 

принимали участие учащиеся Чернянских школ, профессионально-технического 

училища №7 и учителя.  

После демонстрации начинались массовые народные гулянья. День 1 Мая 

торжественно и празднично отмечали жители всех сел и хуторов района. 
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Ю.В. Данченко 

ПРАВЕДНЫЙ СТАРЕЦ АРХИМАНДРИТ СЕРАФИМ (ТЯПОЧКИН). 

 
Святое Белогорье славится своими небесными покровителями. Среди них – 

известный на весь православный мир старец архимандрит Серафим (Тяпочкин). 

Народная поговорка гласит: «Не живет село без праведника». Вот и на земле Святого 

Белогорья в селе Ракитном жил и молился дивный старец, который любовью своей 

примирял беспокойные сердца, врачевал изболевшиеся души, укреплял маловерных и 

страждущих. Все, кто знал его или хотя бы на короткий миг увидал его светлый лик, 

вспоминают и единодушно свидетельствуют об этой его необыкновенной любви.  

Архимандрит Серафим (Тяпочкин) родился 1 (14) августа 1894 года в уездном 

городе Новый Двор Варшавской губернии в дворянской семье. Отец его, надворный 

советник, отставной полковник Александр Иванович Тяпочкин был начальником 

почты в Екатеринославле (современный Днепропетровск). Мать его, Элеонора 

Маковская (в святом крещении Александра) была из знатного польского рода. 

Благочестивые родители нарекли сына Димитрием в честь святого великомученика 

Димитрия Солунского. Он был младшим из детей. 1 

С самого раннего детства Димитрий тяготел к духовной жизни. Однажды отец 

взял его на богослужение, в котором принимали участие воспитанники духовного 

училища. Здесь у него впервые появилось горячее желание стать 

священнослужителем. Весьма примечательно, что во время богослужения маленький 

Димитрий увидел икону святого, которая поразила его. Он сказал отцу в порыве 

детского вдохновения, что хочет быть таким, как этот святой. На иконе был 

изображен преподобный Серафим Саровский, к которому Димитрий с этого дня стал 

испытывать особое благоговение. 

Вскоре Димитрий был принят в духовное училище, Затем последовала учеба в 

Холмской духовной семинарии, которую будущий архимандрит закончил блестяще, и 

поступил в Московскую духовную академию. Там он проучился всего один год, так 

как в 1918 году академию закрыли. 

За время обучения в семинарии и академии Димитрию выпало счастье слушать 

лекции таких выдающихся служителей Русской Православной Церкви, как 

митрополит Антоний (Храповицкий), епископ Феодор (Поздеевский), архимандрит 

Илларион (Троицкий), впоследствии архиепископ Крутицкий, священник Павел 

Флоренский и других. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, также 

посетил академию и совершил богослужение в академическом храме. Вне всякого 

сомнения, общение с этими людьми готовило Димитрия к будущему высокому 

служению2. 

В 1920 году Димитрий обвенчался с Антониной Викторовной, учительницей 

математики. А 18 октября того же года в Екатеринославе Димитрий был рукоположен 

во пресвитера епископом Евлампием. 

С 1921 по 1936 годы отец Димитрий был благочинным в Солонянском районе 

Днепропетровской области.  

                   
1 Прот. Германский, Н. Старец Серафим. О праведнике наших дней архимандрите Серафиме (Тяпочкине) [Текст] / 

прот. Н. Германский // Белгородская область, п. Ракитное, Губкинская епархия, 2020 – С. 3-48 
2 Прот. Германский, Н., Менькова, И.Г. Жизнеописание архимандрита Серафима (Тяпочкина) [Текст] / прот. Н. 

Германский, И.Г.Менькова // Белгородская область, п. Ракитное, Губкинская епархия, 2022 – С. 3-46 
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В 1932-1933 жители села Михайлковка, в котором служил отец Димитрий, так 

голодали, что падали и умирали на ходу. Более состоятельные прихожане приносили 

батюшке, что могли, а он нёс эти дары в многодетные голодные семьи, некоторое из 

которых были этим спасены.  

Отец Димитрий активно боролся с обновленцами и раскольниками, отстаивая 

чистоту Православия. Гонители Церкви стремились избавиться от любимого народом 

пастыря. Уже в те времена люди видели в отце Серафиме особого духовного пастыря 

и тянулись за ним. Приход в селе Михайловка был закрыт, и отец Димитрий 

вынужден был совершать Литургию в домах верующих. Отца Димитрия 

арестовывали много раз, но, допросив и предупредив, отпускали. 

В 1941 году отец Димитрий был арестован и приговорен к десяти годам лишения 

свободы. Наказание за несовершенные преступления батюшка отбывал в Краслаге, 

комплексе лагерей центральной Сибири. По истечении этого срока следователь 

спросил: 

- Чем ты будешь заниматься на воле? 

- Тем же, чем и занимался, - служить Богу, - ответил батюшка. 

- Ну тогда посиди еще... 

Отца Димитрия отправили в ссылку на пять лет в северный город Игарка. 

Одному Богу было известно, что батюшке пришлось испытать за эти годы. Но и 

там, в неволе, он оставался верным служителем Церкви Христовой. Лагерная жизнь с 

ее ужасами и лишениями не сломила отца Димитрия, научив подлинному 

состраданию и любви. Не теряя присутствия духа, пребывая в непрестанной молитве, 

он чем мог помогал тем, кто был рядом с ним. 

После освобождения отец Димитрий вернулся в Днепропетровск и в течение 

нескольких месяцев был настоятелем собора. Прихожане полюбили благоговейного и 

аскетически настроенного пастыря. Но властям это никак не могло понравиться, и 

отец Димитрий был удален из епархии. Поводом для этого послужила проповедь, 

произнесенная в день памяти Предтечи Господня Иоанна, которая у многих вызвала 

слезы покаяния и умиления. В проповеди были такие слова: «И теперь уже секира 

висит над миром». Они стали известны областному уполномоченному по делам 

религии, который, вызвав отца Димитрия к себе, сказал: «В моей епархии вам места 

нет». 

Отец Димитрий поехал в Московскую Патриархию, где встретился с епископом 

Курским и Белгородским Леонидом, и тот пригласил его служить в своей епархии. От 

владыки Леонида он принял постриг с именем Серафим в честь преподобного 

Серафима Саровского, которого очень почитал с самого детства. Сам постриг был 

совершен в Курском Сергиево-Казанском соборе, который строили родители 

преподобного. Благословение на постриг отец Димитрий получил в Глинской 

пустыни от ныне покойного знаменитого старца — архимандрита Андроника 

(Лукаша), который в свое время так же, как и батюшка, был сослан на Колыму и 

претерпел всевозможные испытания лагерной жизни. 

В октябре 1961 года отец Серафим начал свое служение в Свято-Никольском 

храме поселка Ракитное. С первых дней его пребывания на новом месте к нему 

потянулись из Днепропетровска и других городов и весей многочисленные 

почитатели и духовные дети, число которых постоянно возрастало. Здесь в полноте 

раскрылись благодатные дары мудрого старца-наставника, непрестанного и горячего 

за свою паству молитвенника и смиренного пастыря, «душу свою полагающего за 

овцы». Любовь, которой было преисполнено его сердце, обнимала всех, и те, кто 
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когда-либо соприкасался с ним, ощущали это на себе. Были и благоговейные, ни с 

чем несравнимые богослужения, были неповторимые сердечные проповеди, во время 

которых плакали и отец Серафим, и весь храм, были исцеления по его святым 

молитвам. Но более всего запомнилась всем его любовь, беспредельная и 

всепрощающая, которая позволяла отцу Серафиму видеть всего человека насквозь — 

с его нуждами, скорбями и грехами — и давать ему предельно ясные и спасительные 

советы. И если человек находил в себе силы и мужество следовать этим советам, дела 

его почти тут же начинали поправляться. Есть десятки и сотни фактов и свидетельств 

того, как по молитвам отца Серафима и при жизни его, и после его смерти люди 

вновь обретали себя, восставали из пепла, исцелялись иногда на глазах, иногда через 

месяцы, а может, и годы. Многие, казалось бы, неразрешимые обстоятельства 

разрешались легко и просто после молитвенного участия отца Серафима. 

Многие болящие подолгу жили на церковном дворе. Спать приходилось и на 

поленьях в подвале, и в складе с углем, но жажда исцеления и духовного укрепления 

была велика. Многие по его благословению стали священнослужителями. Случалось, 

и архиереи прибегали к его советам, а некоторые были его духовными чадами. 

Можно сказать, что Ракитное во время служения здесь отца Серафима стало 

одним из самых знаменитых духовных источников, к которым прибегали многие, 

жаждущие правды и любви. 

Своё служение доброго пастыря и старца отец Серафим достойно пронёс до 

последнего вздоха. 19 апреля 1982 года, в первый день Светлой седмицы, заранее 

предсказав свою кончину, он отошел к Тому, кого жаждал и к Кому стремился всю 

свою жизнь.  

Отец Серафим был одним из немногих подвижников, стяжавших в XX веке 

великие дары Святого Духа, явленная в любви, которая, по слову Апостола, является 

венцом святой жизни, а также в прозорливости, исцелении душевных и телесных 

недугов, засвидетельствованные множеством очевидцев. Он был одним из великих 

духовных светильников России.  

Как при жизни отца Серафима Свято-Никольский храм п. Ракитное не пустовал, 

а был наполнен его почитателями, так и теперь к его могилке у алтарной стены храма 

непрерывным потоком стекаются те, кто нуждается в его молитвах. Это люди с 

разных концов России — и те, кому посчастливилось знать и видеть батюшку, и те, 

кто никогда не видел его, но жаждет духовного подкрепления. Этот непрерывный 

поток, который заметно увеличивается с каждым годом, является неоспоримым 

свидетельством праведности отца Серафима. 
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О.М. Цыгулева 

ПАМЯТЬ В СЕРДЦЕ ГОРОДА  

к 65-летию открытия памятника героям Гражданской и  

Великой Отечественной войн «Слава героям!» 

 

Главная площадь любого города – это его сердце. Именно здесь происходят все 

важные городские события и мероприятия.  

Для большинства белгородцев привычен нынешний облик Соборной площади с 

такими яркими архитектурными объектами, как здание правительства Белгородской 

области, драматический театр и, конечно же, расположенный в западной части 

площади мемориальный комплекс «Слава героям!». Но так площадь выглядела не 

всегда. За время существования она не раз меняла и размеры, и конфигурацию. В 

XVIII – XIX вв. на площади располагались женский монастырь, церковь, 

присутственные места, торговые ряды и жилые здания.  

Вскоре после Октябрьской революции, в декабре 1919 г., здесь состоялись 

похороны более 70 сторонников советской власти, казненных белогвардейцами перед 

отступлением из Белгорода. Погибшие были похоронены в трех братских могилах на 

площади перед женским монастырем. На траурном митинге выступили 

представители местных властей и воинских подразделений, дислоцированных в 

городе. В память о погибших было решено возвести на братской могиле памятник, а 

саму площадь назвать площадью Жертв контрреволюции. 

Торжественная закладка памятника состоялась 21 сентября, а открыли его 7 

ноября, в 6-ю годовщину революции.  

В 1926 г. площадь переименовали в площадь Жертв революции, а в первой 

половине 1930-х гг. название сменилось на «Площадь Революции», которое 

сохранялось вплоть до 2004 г. 

8 августа 1943 г. на площади состоялись похороны воинов, погибших при 

освобождении Белгорода. Они нашли свой последний приют в братской могиле. 

Отдать последний долг павшим пришли сотни белгородцев. 28 сентября 1943 г. 

горисполком постановил: «…архитектурно оформить оставшийся единственным 

после оккупации и находящийся в запущенном состоянии городской сквер. В центре, 

по его оси, запроектировать и установить монументальный памятник героям 

Отечественной войны, туда же перенести и могилы героев войны, похороненных в 

разных местах города Белгорода». 

На месте братской могилы был поставлен высокий обелиск со звездой и 

табличкой со списком воинов, фамилии которых удалось установить. На тыльной 

стороне памятника разместили надпись: «Память о вас, отдавших жизнь за Советскую 

Родину, не умрет в веках». 

Последние похороны на площади Революции состоялись спустя 3 месяца: 

хоронили воинов, погибших на станции Белгород 25 октября 1943 г. На 

железнодорожном узле, где находилось много вагонов с боеприпасами и горючим, в 

этот день приняли эшелон с военнослужащими. Около 6 часов вечера в результате 

налета фашистских бомбардировщиков начался пожар. Огонь быстро перекидывался 

с вагона на вагон, одна за другой вспыхивали цистерны, пылал текущий по путям 

бензин. На борьбу с огнем, спасение людей и военных грузов были брошены все силы 
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железнодорожников. Тушить пожар помогали и красноармейцы, в том числе и ценой 

своей жизни. Всего в страшном пожаре погибло более 100 человек. 

6 января 1954 г. был подписан указ об образовании Белгородской области и 

Белгород стал областным центром. В его планировку и застройку были внесены 

существенные изменения. Выбор места и положение центральной площади 

определились 30 января 1954 г. Эскизный проект ее застройки был составлен в марте 

того же года Ленинградским проектным институтом.  

В связи с реконструкцией центральной площади постановлением горисполкома 

от 9 июля 1956 г. воинские захоронения было решено перенести в начало сквера по 

проспекту Мира (ныне – Свято-Троицкий бульвар). А менее года спустя, 21 мая 1957 

г., принято новое решение: «Соорудить в сквере на проспекте Мира на месте 

захоронения героев Гражданской войны и Отечественной войны 1941-1945 гг. 

гранитное надгробие с 2-х фигурной скульптурой и фигурами на гранитных пилонах 

в соответствии с эскизным проектом, предложенным скульптурно-производственным 

комбинатом художественного фонда СССР». 

Авторами проекта стали заслуженный деятель искусств РСФСР скульптор 

Георгий Васильевич Нерода и архитектор-художник Исидор Аронович Француз. 

Г.В. Нерода родился в 1895 г. в г. Чернигов в семье железнодорожника. Окончил 

Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1920-е гг. для Музея 

революции изваял бюсты Е.И. Пугачева, К.Ф. Рылеева. А.В. Луначарского. В 1942-

1943 гг. Георгий Васильевич как военный художник находился на Северо-Западном и 

Юго-Западном фронтах, где создал галерею скульптурных образов героев войны. 

И.А. Француз родился в 1896 г. в г. Одесса, принимал участие в I Мировой 

войне, был награжден Георгиевским крестом. В 1926 г. окончил московский 

ВХУТЕМАС по специальности «художник-архитектор». В 1930-х гг. стал одним из 

авторов проекта Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади, руководил 

архитектурной мастерской Моссовета по планировке набережных и мостов. Исидор 

Аронович - участник Великой Отечественной войне, награжден орденом 

Отечественной войны I степени и медалью «За боевые заслуги». 

В творческом тандеме И.А. Француз и Г.В. Нерода спроектировали не один 

памятник на Белгородчине: помимо мемориального комплекса на площади 

Революции, ими был создан памятник В.И. Ленину у Дома Советов (1959 г.), бюст 

Героя Советского Союза А.К. Горовца (1962 г.), установленный у автострады Москва-

Симферополь у поворота на п. Ивня.  

5 августа 1959 г., в 16-ю годовщину освобождения Белгорода от немецко-

фашистских захватчиков был открыт памятник «Слава героям!» и зажжен Вечный 

огонь. Над братской могилой возвышается скульптурная композиция – скорбящая 

мать и ребенок. В руках у мальчика венок со словами на ленте «Слава героям!». На 

мемориальных плитах у подножия монумента увековечены фамилии 9 борцов за 

советскую власть, на остальных – воинов, отдавших свои жизни за освобождение 

Белгорода и похороненных сразу же после гибели на площади Революции. 

Открывают мемориальный комплекс две высокие стелы, высеченные из 

известняка. На них – фигуры воина и рабочего, склонивших головы в знак скорби. На 

стелах можно прочитать фамилии воинов, павших в боях и похороненных 

однополчанами и местными жителями в разных частях города, а после войны 

перезахороненных в братскую могилу на площади Революции. К сожалению, имена 

многих погибших воинов установить так и не удалось… 
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За прошедшие годы мемориальный комплекс «Слава героям!» стал местом 

притяжения для белгородцев и гостей города. Сюда приходят на экскурсии дети и 

взрослые, новобрачные возлагают цветы, отдают дань памяти участники акции 

«Бессмертный полк». 

Благодарные потомки хранят имена земляков, не вернувшихся с войны. Память 

о них – священна!  
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Г.А. Казьменкова 

ДА БУДЕТ МНЕ ОПОРОЮ РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ! 

к 75-летию со дня рождения поэта Юрия Шестакова  

 

Дороги мне Петербург и моя Богословка, 

Реченька Орлик и морю родная Нева… 

Призрачный сумрак, зовущийся ночью условно, 

Оневесомил чугунных оград кружева. 

Ну, а в краю, для меня колыбельном, старинном, 

Сумрак ночной удается садам превозмочь: 

Светится в лунных лучах по холмам и долинам 

Вишен цветущих душистая белая ночь… 

 («Два полюса») 

 
Это стихи нашего земляка, поэта, члена Союза Писателей СССР, одного из 

наиболее талантливых литераторов Петербурга, Юрия Михайловича Шестакова, 

единственного в Петербурге ученика Арсения Тарковского. Юрию Михайловичу 13 

января этого года исполнилось бы 75 лет со дня рождения, но его уже четырнадцатый 

год нет с нами. Хотя он продолжает жить среди нас через свое творчество.  

Ю.М. Шестаков родился 13 января 1949 г. в с. Богословка, Боброводворского 

района, Курской области. Отец Юры, Михаил Никитович, во время Великой 

Отечественной войны оборонял Ленинград на Пулковских высотах, воевал на 

Волховском фронте, служил в полковой разведке, был награжден орденом Боевого 

Красного Знамени. Мать поэта, Зинаида Сафроновна, работала бухгалтером. С 7 лет 

Юрий учился, работал, жил в Ленинграде. Через всю свою жизнь и творчество он 

пронес любовь к двум своим домам, к двум полюсам. 

Так вышло, что в судьбе моей два дома: 

Мой город, где в гранит одето небо,  

Моя деревня, где все так знакомо… 

И, если там я больше года не был, 

Становится и грустно, и неловко. 

На родину приеду я опять, 

Но не смогу в деревне Богословка 

О невских берегах не вспоминать. 

В 1966 г. после окончания средней школы Юрий поступил в Рижское авиационно-

техническое училище, но через год вернулся в Ленинград и поступил на физико-

химический факультет Ленинградского технологического института, который окончил в 

1973 г. Школьные и студенческие каникулы зимой и летом он проводил в с. 

Хворостянке у дедушки Сафрона Ивановича и бабушки Глафиры Пименовны 

Чисниковых, которые были для него первыми учителями в жизни.  Юрий Михайлович 

посвящает деду стихотворения «Первый учитель», «Утро». Красота деревенской 

природы малой родины с ее туманными рассветами, с лугами и холмами, с речкой 

Орлик и «волнами земли» не отпускали Шестакова всю жизнь. 

Стихи начал писать, как он сам вспоминал, с семи лет. Учась в институте, 

занимался в студенческом театре, писал сценарии. В 1975 г. Юрий женился. Его 
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избранницей стала девушка Евгения, по образованию филолог. Она стала не только 

верной спутницей жизни Юрию, но и его единомышленницей и Музой. Самые лучшие 

его стихи о любви посвящены Евгении Васильевне. В поисках своего жизненного пути 

будущий поэт после окончания института работал сотрудником НИИ, преподавателем 

химии и биологии в ПТУ, сотрудником ВОХР на киностудии, оператором котельной в 

университете и даже сборщиком лекарственного сырья – эфедры на Алтае. Но все эти 

годы Юрий осознавал, что самое главное его дело жизни – это поэзия.  

С 1980-х гг. он публикуется в газетах и сборниках: «Молодой Ленинград», «Первая 

встреча», «Вечерний Ленинград», «Смена», «Волховские огни» и др. Стихи поэта 

печатались в разные годы и на родной губкинской земле. Впервые - в 1979 г. в газете 

«Знамя Ильича» (сегодня «Новое время): стихи «Венец природы», «Часто снится лето» 

и потом почти каждый год в наших местных газетах. Стихи его звучали на 

Ленинградском и Всесоюзном радио. Известный поэт Арсений Тарковский в 1986 г. 

писал о поэзии Шестакова, что это стихи истинного поэта, зрелые по форме и глубокие 

по мысли и чувству. 

В молодости Юрий занимался спортом. В 1978 г. он окончил Ленинградский 

спортивный аэроклуб по специальности «летчик-пилот», любил быструю езд на 

мотоцикле, на автомобиле. Эти увлечения помогали ему увидеть мир другими глазами и 

отразить это в своих стихах.  

Первая книга его стихов «В начале дня» вышла в 1983 г., вторая, «У солнца на 

виду», - 1986 г. В этом же году он удостоен звания лауреата премии Ленинградского 

комсомола в области литературы.  

В 1988 г. по рекомендации поэтов А. Тарковского, С. Давыдова, Л. Агеева был 

принят в Союз писателей СССР. Как признавался поэт, «на выбор писательского пути 

повлияла мучительная попытка осознать смысл жизни, найти ответы на вопросы: 

«Зачем мы живем?», «Почему одновременно так прекрасен и трагичен окружающий нас 

мир?». «Работа мысли и чувства в этом направлении неизбежно вела меня к Богу», - 

говорил он. Поэт поставил для себя сложнейшую поэтическую задачу: «Познать желаю 

смысл добра и зла…проникнуть в тайну мнимого числа…» 

…жизнь осознав, как бренную игру, 

ищу в душе своей тот вечный компас, 

что верный путь укажет мне к добру… 

Найду его – вовеки не умру! 

Лирика Шестакова очень разнообразна: сельская и городская, пейзажная, 

философская и космическая, научная и религиозная, любовная и гражданская. В 

гражданской лирике следует выделить отдельно патриотическую, очень многозначащую 

для поэта. И все-таки, большую часть творчества Шестакова следует отнести к 

философской лирике. Обостренное чувство Родины и философский взгляд на мир и 

место в нем человека – это самое главное, что характерно для поэзии нашего земляка. А 

если вспомнить «физиков» и «лириков» 60- х гг. прошлого столетия, то в творчестве 

нашего земляка произошло удивительное сочетание мироощущения «физика – лирика», 

способного в поэтической форме отразить рациональный взгляд на мир.  

В 1992 г. выходит сборник стихов «Волны земли». Что такое волны земли? В 

прямом смысле - это наши холмы и долины, луга и овраги, которые чередуются друг с 

другом. А в философском смысле - это волны прошлого и волны будущего в единстве 

жизни. 

Стремительно перерастают долы 

В холмы и к небу тянутся вдали: 
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Для взора неподвижны эти волны 

Спокойно зеленеющей земли. 

Но помогает мне воображенье 

Увидеть и долин, и гор движенье, 

Сводя века в мгновение одно: 

И катятся громады волн оттуда,  

В грядущее, где нет меня давно. 

В 1997 г. за книгу стихов «Волны земли» Юрий Шестаков был удостоен звания 

лауреата Всероссийской литературной премии имени А.Фета. Кстати, Афанасий Фет 

был любимым поэтом у Шестакова. 

В 1993 г. выходит поэма «Засадный полк» в издательстве «Россия молодая». На 

создание этой поэмы Юрия Михайловича вдохновили поездки на мотоцикле по трем 

полям русской воинской славы: Куликову, Бородинскому, Прохоровскому. Поэма 

отражает одну из героических страниц нашей истории – Куликовскую битву 1380 г. Но 

это не описание хода битвы! Она изучена, описана давно и историками, и поэтами.  

Юрий Михайлович не описывает, а философски смотрит на событие, соединяя 

прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Если вернуться к событиям истории, то 

засадный полк – это полк под руководством воеводы Дмитрия Боброка, который был в 

засаде во время битвы и ждал своего часа, чтобы в нужный момент, когда татары уже 

торжествовали победу, обратить их в бегство. 

Засадный полк – запасный полк, могучий полк, который спасет в решающий 

момент. Он был, он есть, он будет у нашего народа! Эту мысль хотел донести до нас 

Юрий Шестаков! Во время Отечественной войны 1812 г.  русская армия, которая после 

оставления Москвы, отступила к югу от столицы в лагерь Тарутино, потом нанесла 

врагу неожиданный удар. В 1941 г. жизнь Москвы висела на волоске, когда фашисты 

были у стен нашей столицы с превосходящими силами. Но и тут «нашелся» засадный, 

запасный полк! 

И сегодня в очень непростой обстановке у нашей страны есть этот полк – это все 

мы, кто любит Родину, кто ее защищает, не жалея живота своего, кто помогает Родине 

всеми возможными способами и кто верит в ее Победу. 

А последние слова поэмы «Засадный полк» прямо в точку, про нас, сегодняшних 

россиян, здесь и сейчас! 

Всюду –  

все дни и поколенья напролет 

и зримо, и незримо бой идет… 

Держитесь твердо, русичи! 

За нами –  

Могучий полк 

Сигнала зорко ждет, 

Неистрибим, как русский дух и память 

1993 г. еще знаменит для Шестакова тем, что в этом году он закончил Высшие 

литературные курсы при Литературном институте имени А.М. Горького. 

Шестаков еще не раз обратится к историческим событиям. К 800-летию Святого 

благоверного князя Александра Невского он создает поэму «Нетленная опора». И вновь 

он философски осмысливает битву, только теперь эта битва русских с немецкими 

рыцарями на Чудском озере в 1242 г. в другом времени и измерении. Основная мысль 

поэмы заключается в том, что Русь Святая, страны нашей начало, будет служить до 

скончания веков нетленною опорою для мира.  



45 

 

  
к содержанию 

 

Славься, Отечество, наше священное, 

Слава народам, идущим с тобой. 

Бог озаряет нам Русью нетленною 

Путь от Великой России к Святой. 

Конечно, в поэзии Шестакова присутствует тема Великой Отечественной войны. 

Стихи «У Прохоровки», «Дорога жизни», «На Пискаревском», «Под Нарвой», «Черные 

береты» и другие. В них вера в неизбежную Победу нашего народа. 

На протяжении всего творческого периода наш земляк много пишет о малой 

родине, о родном крае, который он любил с раннего детства и на протяжении всей 

жизни. Эта любовь проходит через все творчество и через всю его жизнь. С начала 1980-

х гг. и до 2006 г. он бывал в Богословке ежегодно. Стихи, посвященные малой родине, в 

которых звучит любовь и гордость, радость и грусть: «Вечер в деревне», «Утро на 

покосе», «Орлик» «Даже ночью от полей…», «Туманное утро», «Там, где речка детства 

моего» и др. 

Моя степная родина! Дорожный гул столбов, 

Луга за ними – в родинках обветренных цветов… 

…Единственной и твердою, зовущею в поля, 

Да будет мне опорою Российская земля! 

В 1998 г. в Москве издается его сборник стихов «Пристальное небо» с 

философской лирикой. 

Как эпиграф к этому изданию эти строки:  

Куда несешься, жизнь земная, 

Своим бессмыслием страша? 

Все дерзновенней сила знаний, 

Все беззащитнее душа. 

Все гуще тьма фантазий плотских 

Все приземленнее мечта. 

Все больше мыслей философских, 

Все меньше – веры во Христа. 

В 2009 г. за гражданскую и философскую лирику поэт был удостоен премии имени 

Н. Тихонова. С 2001 г. по 2010 г. Юрий Шестаков руководил секцией поэзии Санкт - 

Петербургского отделения Союза писателей России. 

Творчество нашего земляка - это не только поэзия.  На протяжении нескольких лет 

Шестаков вел передачу «Родная речь» на ленинградском радио. Главным смыслом 

передачи была борьба за чистоту русской речи в условиях, когда на нас обрушился 

шквал ненужных иностранных слов. У Юрия Михайловича - десятки рассказов, очерков, 

эссе, литературных рецензий, сценариев радиопередач, а также множество 

литературных киносценариев, среди которых выделяются литературно-документальный 

– «Маршал Мерецков» и литературные – «Да будет воля Твоя. Русский апостол Андрей 

Первозванный» и «Главное чудо». 

В 2012 г. в издательстве «Родная Ладога» вышел большой сборник стихов поэта - 

«Земное притяжение»,  уже после его смерти, потом  ещё  один сборник «Зеркало 

памяти», в котором рассказы, эссе, статьи, воспоминания - в 2015 г., в 2019 г. - «За 

незримо Ведущим» с избранными стихотворениями и поэмами,  в 2021 г. – «Нетленная 

опора», в эту книгу вошли стихотворения и поэмы, отражающие три исторических 

события, значимых для России: битва на Чудском озере 1242г., Куликовская битва 1380 

г. и Великая Отечественная война 1941-45 гг. 
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В память нашего земляка- поэта на нашей губкинской земле проходят 

«Шестаковские литературные чтения». Первый раз они состоялись в 2012 г., с 2014 г. 

они стали областными. Кстати, в 2014 г. на чтения приезжала Евгения Васильевна. В 

2022 г. они проходили уже в шестой раз! В чтениях принимают участие 

многочисленные представители литературных и культурно- просветительских 

учреждений Белгородской области, а также Санкт- Петербурга, работники культуры и 

образования, школьники и студенты Губкинского городского округа.  

Стихи Шестакова переводились на болгарский, эстонский, таджикский, 

киргизский, белорусский языки. По мотивам его поэмы «Нина» был поставлен 

спектакль, по стихам («Сумерки», «Озеро», «Лес», «Вечерний свет») написан 

музыкальный цикл «Четыре стихотворения Юрия Шестакова». Стихи Шестакова 

положены в основу многих фильмов. 

Юрий Михайлович был настоящим патриотом своей страны. Он любил Родину, 

служил ей, изучал ее и писал о ней. В молодые годы на мотоцикле он побывал в горах 

Памира и Тянь-Шаня, в пустыне Каракум и у озера Иссык Куль. В зрелые годы, уже на 

автомобиле, он объездил почти всю европейскую Россию. Им было организовано 

несколько творческих экспедиций по территории СССР, в том числе по родным местам - 

с. Богословка, г. Губкин). Путешествия были для него вдохновением к творчеству. И не 

только это, его волновали как гражданина своей страны многие вопросы в этих 

поездках. Он принимал участие в решении такой проблемы в родном крае, как сберечь 

черноземные почвы в условиях открытой добычи железной руды. 

Юрий Михайлович был дружен с губкинскими поэтами: Евгением Прасоловым, 

Вячеславом Жилиным, Александром Малаховым и другими.  

Вдова Шестакова, Евгения Васильевна, и дети поэта живут в Петербурге. Своих 

детей Юрий Шестаков назвал русскими именами: сына – Ярославом, дочку – Россияной. 

Творчество Юрия Шестакова трепетно и ненавязчиво учит нас ценить жизнь, 

любить Родину, чтить традиции, помнить свои корни. Его произведения излучают 

духовный свет, который открывает сердца любви к России, стремлению служить ей. 

18 декабря 2010 г. Шестаков Юрий Михайлович умер после продолжительной 

болезни. 

Но как писала поэтесса Ирина Важинская: «Поэты не умирают, они уходят с 

высоко поднятой головой к звездам. Там, в космосе, который очень любил Шестаков, 

происходит их встреча с Богом – Творцом». 

А это строки Шестакова: 

В суму души я соберу из жизни,  

Все чувства пережитые и мысли, 

Телесный сброшу груз и налегке, 

Растаю в бестелесном далеке.  

8 февраля 2024 г. в Мемориально-культурном комплексе В.Ф. Раевского 

состоялись открытие выставки «Край родной, я тебя воспеваю» и Вечер Памяти «Да 

будет мне опорою российская земля!», посвященные 75-летию со дня рождения Юрия 

Шестакова. 

На вечере прозвучала интересная информация о жизни и творческом пути нашего 

земляка в сопровождении презентации, были прочитаны учащимися его стихотворения 

о Родине, о селе Богословка.  

Своими воспоминаниями о Шестакове поделился губкинский поэт, член Союза 

Писателей России Александр Малахов, который был дружен с Юрием Михайловичем. 
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Он прочитал стихотворение «Памяти Ю.М. Шестакова», написанное Прасоловым 

Евгением Васильевичем, который по болезни не смог присутствовать на вечере. 

С видео выступлением к присутствующим обратилась из Петербурга вдова 

Шестакова, Евгения Васильевна.  

Благодаря видеозаписям, одним из самых ярких моментов на Вечере было чтение 

стихов Шестакова им самим. 

Поэты не умирают… 
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Г.В. Прокопенко 

НАШИ ЗЕМЛЯКИ В ПОДНЕБЕСНОЙ 

 

2024 и 2025 годы по распоряжению Президента России В.В. Путина объявлены 

совместными годами культуры России и Китая в целях дальнейшего развития 

российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области 

культуры. Китай является самым древним соседом России. История отношений этих 

стран насчитывает четыре столетия.  

 Китай - страна с древнейшей историей. По утверждениям китайских ученых, ее 

возраст может составлять пять тысяч лет, при этом письменные источники 

охватывают период не менее 3500 лет. 

 Китайская культура и цивилизация принесли всему миру великое множество 

полезнейших изобретений и открытий. Именно в Китае появился первый магнитный 

компас, стали изготавливать бумагу, порох, шёлк. Жители Поднебесной намного 

раньше европейцев начали выпускать печатные книги и освоили технологию 

изготовления фарфора. 

 Начало XIX века — время настоящего открытия Китая для России. Среди 

исследователей Китая в русском обществе были военные моряки Иван Фёдорович 

Крузенштерн и Юрий Фёдорович Лисянский, они собрали много ценнейших сведений 

о государственном устройстве, экономике, быте и нравах населения. Экспедиция 

Крузенштерна первой попыталась установить морские торговые отношения с Китаем. 

 В 1897 году была заключена российско-китайская конвенция: Россия получила 

от Китая право на аренду военно-морской базы Порт-Артур и торгового порта Далянь 

(Дальний). 

 В 1898 году русскими был основан город Харбин. Харбин появился на свет 

благодаря масштабному проекту Российской Империи — строительству Китайско-

Восточной железной дороги. В 1896 году Санкт-Петербург и Пекин подписали 

соглашение, по которому китайское правительство согласилось предоставить России 

территории для прокладки магистрали. 

 Харбин должен был стать крупной узловой станцией по пути от Иркутска до 

Владивостока. После того, как железная дорога была построена, поселок начал 

стремительно развиваться и быстро получил статус города. По состоянию на 1917 год, 

в Харбине проживало около 100 тысяч человек, из которых 40 тысяч были русскими. 

 После Октябрьской революции многие русские дворяне, купцы, члены белого 

движения, офицеры стали приезжать в Харбин — центр Китайско- Восточной 

железной дороги. 

 Среди наших земляков, представителей культуры и искусства, волею судьбы 

оказавшихся в Китае в начале XX  века,  был и Василий Яковлевич Ерошенко - 

человек сложной судьбы, ослепший в раннем детстве, но не отчаявшийся, не 

замкнувшийся в себе. Человек мира, как он сам себя называл, путешественник, 

посетивший множество стран, в числе которых был и Китай. Первым городом, в 

котором он оказался, был Харбин. Затем он перебрался в Шанхай, где преподавал 

эсперанто в Институте языков мира при Шанхайской эсперанто-лиге. К слову сказать, 

Василий Яковлевич, прекрасно владел языком эсперанто, что давало ему право 

преподавания.  
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В Китае он знакомится с прогрессивным писателем того времени Лу Синем, 

основоположником современной китайской литературы. 24 февраля 1922 года по 

приглашению Лу Синя В.Я. Ерошенко приезжает в Пекин, устраивается на работу в 

Пекинский университет. 

 В.Я. Ерошенко преподавал студентам на английском, японском языках и на 

эсперанто. На курс к нему записалось около пятисот человек. Кроме того, Василий 

Яковлевич был избран секретарем Пекинской эсперанто-лиги. Его литературные 

работы были высоко оценены Лу Синем, который занимался переводом сказок 

Ерошенко на китайский язык. Редкие экземпляры книг с переводами Лу Синя 

сохранились и дошли до наших дней, некоторые из них хранятся  в мемориальном 

доме-музее В.Я. Ерошенко, являющемся структурным подразделением  

Старооскольского краеведческого музея. 

 В предисловии к одному из этих сборников Лу Синь пишет: 

 «Я понял трагедию человека, который мечтает, чтобы люди любили друг друга, 

но не может осуществить свою мечту. И мне открылась его наивная, красивая и 

вместе с тем реальная мечта. Может быть, мечта эта — вуаль, скрывающая трагедию 

художника? Я тоже был мечтателем, но я желаю автору не расставаться со своей 

детской прекрасной мечтой. И призываю читателей войти в эту мечту...». 

В 20-х годах XX века свое музыкальное творчество в Китае представлял 

известный музыкант, уроженец Старооскольского уезда (ныне Старооскольского 

городского округа), Михаил Гаврилович Эрденко. 

Его отец Гавриил Эрденко был руководителем цыганского оркестра и с детства 

учил сына играть на скрипке. С четырех лет юный скрипач выступал  с отцом на 

свадьбах, а уже в пять давал свои первые концерты в Харькове, Полтаве, Ростове, 

Екатеринославле и Москве. Его называли «чудо-ребенком» за способность по слуху 

подбирать любую мелодию. В 1904 году Михаил окончил Московскую консерваторию 

по классу скрипки. Много гастролировал. 

В 1923-1924 гг. через Харбин прошел, в полном смысле этого слова, блестящий 

«парад знаменитостей». Это были: знаменитый тенор, заслуженный артист Большого 

театра А.М. Лабинский, прима-балерина Московского и Петроградского 

государственных оперных театров К.П. Маклецова, а в ноябре здесь побывал в рамках 

большого заграничного турне скрипач Михаил Эрденко. Блестящие выступления 

русских артистов, их печатавшиеся в харбинской прессе воспоминания о русском 

искусстве вновь и вновь воскрешали в памяти русского населения Харбина страницы 

такого недавнего прошлого! 

 Так сложилась судьба, что Михаил Гаврилович побывал на гастролях в Китае 

дважды. В 1927-1928 гг. М.Г. Эрденко с женой Евгенией стали одними из первых 

советских артистов, кто совершил длительное гастрольное турне по странам Европы 

и Азии, в том числе — в Японии и Китае. Можно предположить, что эти поездки 

были связаны с 20-летием творческой деятельности М.Г. Эрденко и служили 

продолжением юбилейных концертов. Его концерты в Китае имели огромный успех. 

Об этом свидетельствуют письма, написанные Михаилом Эрденко из Харбина, 

оригиналы которых хранятся в фондах Российского национального музея музыки в 

Москве. 

 Наш известный земляк Николай Дмитриевич Анощенко, кинематографист, 

профессор, преподаватель ВГИКа по роду своей деятельности также был связан с 

Китаем. Ему как профессору кинематографии посчастливилось сотрудничать с 

китайскими кинопромышленниками. Здесь следует сказать, что активные контакты в 
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области кино начались между нашими странами после образования Китайской 

Народной Республики и развивались по двум направлениям: образовательное, 

включающее подготовку кинематографических кадров для КНР, техническое 

оснащение китайской киноиндустрии, а также обмен кинофильмами и их прокат в 

обеих странах. Советские специалисты приняли участие в формировании творческой 

и материальной базы китайского кинематографа.  

В этом была и заслуга Николая Дмитриевича Анощенко, который более 30 лет 

преподавал во ВГИКе. Он вёл курс «Энциклопедия кино» на актёрском факультете. 

Позднее читал лекции по предметам «Основы кинотехники», «Общая кинотехника», 

«Технология производства фильмов», разработал авторские курсы по подготовке 

режиссёров, сценаристов, операторов и киномехаников. В 1940 году он стал 

профессором кафедры операторского мастерства.  

В 1955 году Н.Д. Анощенко вёл спецкурсы для китайских кинематографистов во 

ВГИКе. Об этом рассказывают фотографии, поздравительные открытки и значки, 

которые были подарены Н.Д. Анощенко китайскими гостями. Эти предметы сегодня 

хранятся в Белгородском государственном историко-краеведческом музее. 

 Году культуры России и Китая в Белгородском государственном историко-

краеведческом музее была посвящена выставка «Наши земляки в Поднебесной», 

внесшая несомненно позитивный вклад в активно развивающиеся российско-

китайские связи в области культуры.  
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В.А. Залозная 

ВЕРНОСТЬ ПРАВДЕ 

к 100-летию со дня рождения Г.И. Гритчина,  

заслуженного художника РСФСР, члена Союза художников СССР 

 

Григорий Иванович Гритчин – художник большого и разностороннего 

дарования, мастер театрально-декорационного искусства. Его творчество является 

одной из ярких страниц культуры Белгородчины. Свою жизнь он посвятил различным 

видам изобразительной деятельности – графике, живописи, портретному жанру.  

В фондах Белгородского государственного историко-краеведческого музея 

хранятся произведения Г.И. Гритчина, его фотографии и документы.  

Григорий Иванович Гритчин родился 16 июля 1924 г. в с. Новая Шульба 

Семипалатинской области (Казахстан). Желание стать художником возникло в 

детстве, а с возрастом стало более осмысленным. Но начавшаяся война изменила все 

планы. В 1942 г. Г.И. Гритчин был призван на флот и защищал рубежи Родины на 

Дальнем Востоке. За участие в Великой Отечественной войне Григорий Иванович 

был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и боевыми орденами. 

После войны, во время службы в Советской Армии, Г.И. Гритчин использовал 

свой художественный талант в мастерской при военной части, оформлял стенды для 

моряков.  

Он не оставил свою мечту стать художником и в 1952 г., после демобилизации, 

поступил в Биробиджанское художественно-графическое училище. А затем 

продолжил своё обучение на театрально-декорационном отделении Харьковского 

государственного художественно-промышленного института. В период обучения в 

институте Г.И. Гритчин оформил 10 учебных спектаклей и один дипломный по 

роману А. Степанова «Порт-Артур». После учёбы Григорий Иванович в 1964 г. был 

направлен в Белгород.  

В 1964 г. Григорий Гритчин вместе с Александром Мамонтовым, Евгением 

Поленовым, Маратом Парахненко и другими молодыми художниками в составе 

Курской организации принимал участие в I зональной выставке «Край чернозёмный» 

в г. Воронеже. По результатам этой работы в 1965 г. Григория Ивановича приняли в 

члены Союза художников СССР. С этого момента в его творчестве начался новый 

этап, совершенствовалось его мастерство. Г.И. Гритчин – участник всех областных 

выставок в городах: Белгород, Старый Оскол, Губкин, зональных, республиканских и 

Всесоюзных художественных выставок.  

В 1965 г. Г.И. Гритчин начал свою профессиональную деятельность в качестве 

главного художника областного драматического театра им. М. С. Щепкина, в котором 

оформил более 30 спектаклей. Работа над каждым проектом никогда не заканчивалась 

только эскизами к нему. Художник всегда принимал участие в создании декораций, 

костюмов, бутафории, мебели, афиш спектаклей. Эти работы представляли собой 

самостоятельные произведения, которые высоко ценились на выставках. «Его работы 

лаконичны, сдержаны и обладали точностью изобразительного языка» - писали 

журналисты об эскизах к спектаклям. В театре им был создан новый тип декорации 

для воплощения идейно-образного мира пьесы.  

В это же время, параллельно с работой в театре, Г.И. Гритчин с коллегами 

отдавал все силы для создания Белгородского отделения Союза художников СССР. В 
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1970 - 1981 гг. он занимал должность председателя областной организации Союза 

художников.  

Григорий Иванович был участником съездов художников РСФСР и СССР.  В 

1978 г. Григорию Ивановичу Гритчину присвоено звание «Заслуженный художник 

РСФСР».  

Г.И. Гритчин был не только мастером театрально-декорационного искусства, но 

и параллельно со сценографией искренне и плодотворно работал в области других 

видов изобразительно деятельности. Среди его работ живописные пейзажи, портреты, 

графика. В 1968 г. Григорий Иванович выполнил цикл графических работ 

«Белгородский народный костюм», часть которых хранится в Белгородском 

государственном историко-краеведческом музее.  

Живописные работы Григория Ивановича отличаются собственным стилем 

самовыражения, так как он с удовольствием писал с натуры, тщательно прорабатывая 

каждую деталь. Осенние пейзажи пользовались особой любовью художника.  

Григорий Иванович Гритчин был ярким представителем своего времени.  

Его художественные произведения, созданные по вечным законам красоты и 

правды, волнуют, вызывают интерес у зрителя, заставляют его думать и погружаться 

в размышления. 

Сегодня работы заслуженного художника России Григория Ивановича Гритчина 

представлены в Белгородском государственном художественном музее, в 

Белгородском областном драматическом театре, в Музее театрального искусства 

им. Бахрушина (Москва), в художественных музеях городов Старый Оскол, 

Губкин, Валуйки, а также в частных коллекциях России и за границей.  

  

Литература и источники: 

1. Григорий Гритчин. Сценография, живопись, графика. Воронеж. 2010 г.  

2. Григорий Гритчин. Белгород. 1995 г.  
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М Е Т О Д И К А  К Р А Е В Е Д Ч Е С К О Й   

Р А Б О Т Ы  И М У З Е Й Н О Г О  Д Е Л А  

 

С.А. Назаренко 

СЦЕНАРИЙ ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА  

«ЗАПОВЕДЬ» «СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ» 

 
Ход мероприятия: 

 

Место проведения: зал № 3 экспозиции БГИКМ. 

Аудитория: учащиеся начальных классов СОШ № 4 

Цели и задачи: 

- способствовать формированию у учащихся познавательного интереса к 

изучению природы; 

- обучать правильному поведению и деятельности в природе, выявлять случаи 

негативного отношения к ней; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к животному миру. 

 

Оборудование: стол и стулья для аудитории, плазменный экран, компьютер, 

стол для компьютера.  

 

(Слайд – заставка заседания клуба «Заповедь» «Соседи по планете») 

 

Здравствуйте, ребята. Рада приветствовать вас на заседании клуба «Заповедь» 

«Соседи по планете». Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день защиты 

животных. Этот экологический праздник напоминает о том, что человек как 

единственный разумный обитатель Земли несет ответственность перед другими 

живыми существами. 

Ребята, мы живём в удивительном и неповторимом мире. Как прекрасна и 

многообразна природа нашей планеты – нашего общего дома! Где кроме нас с вами, 

живёт ещё множество людей: а именно - 8 миллиардов человек. А кто ещё живёт 

рядом с нами? 

Да, конечно, рядом с нами живет множество животных. Они имеют разный 

внешний вид, среду обитания и названия. 

(Слайд – многообразие животного мира Земли) 

Одних из них назвали по внешнему виду: носорог, осьминог, белуха, ворон. 

Другие так названы по тому, что они любят есть - муравьед, овсянка, медведь. 

Третьи - по тому, что умеют хорошо делать - землеройка, трясогузка. 

О названиях животных мы поговорили, а теперь давайте узнаем, кто где живёт?  

 

Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь, какая птица? 
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(Слайд - лес) 
Мы с вами оказались в лесу! Что вы знаете про лес? Кто живет в лесу? Вы 

умеете отгадывать загадки? Вот это мы сейчас и проверим: 

 

Кто в берлогу спать ложится – 

Волк, медведь или лисица? (Медведь) 

 

Под соснами, под ёлками 

Лежит мешок с иголками. (Ёж) 

 

Косоглазый, маленький, 

В белой шубке, в валенках. (Заяц) 

 

Без крыльев, а быстрее птицы. 

С дерева на дерево 

Перепрыгивает. (Белка) 

 

Кто на своей голове 

Рога носит? (Олень) 

 

Хвост пушистый, 

Мех золотистый. 

В лесу живёт, 

В деревне кур крадёт. (Лиса) 

 

Именно в лесу живёт около половины диких животных. Потому что в лесу легче 

найти пищу и спрятаться.  

А знаете ли вы, почему получили свои названия хорошо вам известные жители 

леса? 

(Слайд – волк, заяц, белка, бобр, лягушка, змея) 

Волк - от слова волоку, волочить, т. е. тащить. Волк - хищное животное, он 

уволакивает свою добычу. 

Заяц - означает прыгун. Это польское слово. 

Белка - это древнерусское слово. Название дано по цвету белой белки, а теперь 

относится и к рыжим, и к серым белкам. 

Бобр - строитель речных плотин. Назван по цвету красивой и ценной шубы. 

Бобр - значит бурый, коричневый. 

Лягушка – получила своё название от слова «лягать» - пинать.   То есть 

название земноводного связано с длинными задними ногами, с помощью которых оно 

передвигается, отталкиваясь, как будто пинается.  

Змея - обратите внимание, как она передвигается. Название змея буквально 

значит ползающая по земле, земляная. 

 

Ребята, а теперь давайте по рисункам следов определим животных. 

Съёмка 

Школьники разглядывают следы и определяют по ним животных 

Разгадав следующую загадку, вы узнаете, куда же мы отправимся дальше. 

Слушайте внимательно: 
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Тут, куда ни кинем взгляд, 

Травы ровные стоят 

И колышутся волнами 

Под душистыми ветрами. (Степь) (слайд - степь) 

 

Правильно. Угадали. Мы отправляемся в степь. Кто же живёт в степи? 

 

1. Хоть зверек я и степной, 

Ты давно знаком со мной. 

Я грызун, совсем малыш, 

А моя подружка - мышь. 

Набиваю в две щеки 

Зернышки и колоски. (Хомяк) (слайд – хомяк) 

 

Хомяк - запасливое животное. Примерно в августе он начинает делать 

глобальные запасы, чтобы обеспечить себя пищей на всю зиму и весну. Чтобы 

сохранить продукты, хомяк обыкновенный роет длинные норы разной 

продолжительности. У него есть много ходов и камер, предназначенных отдельно для 

гнезда, нескольких кладовых, зимовья, спальни, столовой. В общей сложности длина 

всех его коридоров может составлять около 8 метров. Все камеры находятся 

достаточно глубоко, чтобы в морозы с запасами зверька ничего не случилось. 

Помимо сбора припасов, зверёк занимается тем, что следит за чистотой своей 

подстилки и регулярно её заменяет свеженькой. С наступлением заморозков 

животное впадает в спячку, время от времени просыпаясь, чтобы подкрепиться 

 

2. В норке переждав жару, 

Ночью, точно кенгуру, 

На двух лапках резво скачет, 

Зверёк маленький - (Тушканчик) (слайд – тушканчик) 

 

Тушканчики - маленькие животные из отряда грызунов. Своим внешним видом 

тушканчики больше схожие с мышами или с маленькими кенгуру. Тушканчики 

предпочитают вести ночной образ жизни, при этом покидают свою нору только через 

час после захода солнца, что свидетельствует о его большой осторожности. 

 

3. Зверёк бурый, неуклюжий, 

Он не любит зимней стужи. 

До весны в норе глубокой 

Посреди степи широкой 

Сладко спит себе зверёк! 

Как зовут его? (Сурок) (слайд – сурок-байбак) 

 

У нас живут сурки-байбаки. Это cамые крупные сурки. Живут байбаки 

большими колониями, устраивая для жилья норы разного назначения и сложности: 

защитные, куда можно быстро спрятаться; летние и зимние, где сурки укладываются 

в спячку, предварительно натаскав туда сухой травы.  
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4. Высоко над облаками, 

Над полями и лугами, 

Словно выпорхнув спросонок, 

Песнь заводит...(Жаворонок) (слайд – жаворонок) 

 

Ранней весной над полем или степью высоко в небе слышны звонкие трели 

полевого жаворонка. Жаворонок хорошо заметен в воздухе. Не так просто 

обнаружить его на земле. Скромное, серовато-бурое, с темными пестринками 

оперение делает жаворонка малозаметным среди трав и полевых растений. Гнездо он 

располагает на земле: в ямке, сделанной либо самой птицей, либо копытом лошади 

или коровы, среди негустой травы. Подстилка состоит из стебельков и корешков 

различных травянистых растений. Кормится жаворонок только на земле, в воздухе он 

добычу не ловит. Жаворонок проворно бегает среди растений, высматривая добычу, 

схватывает ее с земли и с травинок. 

 

А теперь послушайте следующую загадку: 

 

Бежит, журчит, волнуется. 

Все на неё любуются! 

Никак не остановится,  

Назад не поворотится. (Река) (слайд - водоём) 

 

Мы оказались у реки. Какие же животные нам здесь встретятся? 

 

На спине плывёт зверёк – 

Он пловец отличный. 

Рыбу ловит без сетей 

Ловко, очень быстро. 

 

Ребята под эту загадку подходит несколько вариантов ответов: к ловким 

хищным зверям водоёмов относятся выдры и норки. (слайд – норка и выдра) 

 

А теперь послушайте загадку ещё об одном звере: 

А эта мускусная крыса 

В водице любит порезвиться. (Ондатра) (слайд – ондатра)  

 

А ондатры – растительноядные зверьки. Ондатра — самый крупный зверь в 

семействе хомяковых. Родина ондатр — Северная Америка, но около 100  лет назад 

их стали расселять в Европе, где эти зверьки великолепно прижились. Ондатры, 

живущие по берегам водоемов, прекрасные строители. Из сухой травы, скрепленной 

илом, они выстраивают себе целый дом с крышей — хатку, высотой до 1 м, с 

многочисленными выходами под воду. Рядом с домом небольшая пристроечка или 

нора — это кладовая, где ондатры складывают самые аппетитные части растений.  

 

Очень я люблю водицу 

На земле мне не сидится, 

Люблю крякать и нырять, 

В небе я люблю летать. (Утка) 
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На водоёмах много уток, особенно распространены кряквы. Все домашние утки 

произошли от кряквы. Почему утки, почти все время проводя в воде, не намокают? 

Искупавшись и выбравшись на берег, птицы клювом отжимают воду и отряхиваются, 

после чего начинают смазывать перья жиром. Давят клювом на кобчиковую железу, 

выдавливают, как из тюбика, жировую смазку, берут её в клюв и натираются. 

 

Ребята, как вы думаете, кто больше всего причиняет вреда нашей природе? 

Правильно, человек. 

К сожалению, очень долго человек жил с уверенностью в том, «что мы не можем 

ждать милостей от природы, взять их у неё – наша задача ». Поэтому на протяжении 

долгих лет он брал от природы всё, что хотел, ничего не давая взамен. И вот теперь в 

результате бездумной деятельности человека страдает наша планета. Многие 

растения и животные исчезли совсем или находятся на грани вымирания. Вот 

поэтому люди, которые не могут равнодушно смотреть на гибель живой природы, 

создали Красную книгу, куда были занесены редкие растения и животные. Их можно 

ещё спасти. Красный цвет книги - знак опасности, который приказывает нам: 

«Остановитесь!». 

В нашей области тоже есть своя Красная книга. Давайте полистаем ее страницы.  

(Показываю Красную книгу Белгородской области) 

В Красной книге Белгородской области очень много насекомых, среди них 

красивейшие бабочки (слайд Аполлон чёрный, Махаон, Подалирий, Медведица 

Гера). Они пострадали за свою красоту. Слишком много желающих было поймать их. 

Рыбы тоже есть в Красной книге (слайд стерлядь, вырезуб). Рыбы страдают из-

за обмеления и загрязнения рек. 

(слайд филин, орлан-белохвост, серый журавль, чёрный аист) 

Среди птиц редкими и исчезающими в нашей области являются филин, орлан-

белохвост (это самые крупные птицы Белгородской области), цапли белая и рыжая, 

серый журавль, чёрный аист и многие другие. 

(слайд крапчатый суслик, горностай, хомяк, норка европейская, 

тушканчик) 

Редкими стали крапчатые суслики, горностаи, хомяки, норки европейские, 

тушканчики. 

(слайд - выхухоль, ёж ушастый) 

А выхухоль и ёж ушастый вообще исчезли с территории нашей области за 

последние 20 лет. 

 

У многих животных жизнь непростая и даже очень трудная. Посмотрите, какие 

жалобы они оставили:  

Съёмка 

Дети читают жалобы животных:  

Жалоба №1. 

«Сама знаю, что не красавица. Покажись я, многие шарахаются в сторону, а то 

ещё и камнем бросят или ногой пнут. А за что? Придумали ведь: что от меня на руках 

бородавки бывают. Чушь какая-то! Не всем же быть красавицами! А польза от меня 

людям большая».  

Чья это жалоба?(Жаба).(слайд – жаба) 

Правильно ребята, это жаба. А какая же польза от этих животных? 
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Жабы и большинство лягушек активно уничтожают кровососов: мух и слепней, 

комаров и оводов.  

 

Жалоба №2. 

«На земном шаре нет, пожалуй, такого существа, о котором рассказывали бы 

столько легенд и небылиц, как о нас. 

Не нравится, что темноту мы любим, что на обычных птиц и зверей не похожи. 

Но мы же - друзья человека, а не враги. Что же нам делать? Ведь такими мы и 

родились. Любим висеть вниз головой. А обижают нас незаслуженно». Чья это 

жалоба? (Летучая мышь) (слайд – летучая мышь) 

 Польза от летучих мышей в том, что они помогают защитить урожай от гибели, 

а людей - от настоящих кровососов: комаров. Эти зверьки питаются  не только 

комарами (одна летучая мышь за час может поймать до 200 комаров, а уж за ночь...), 

но и молью, мухами, шелкопрядами, листовёртками, плодожорками и другими 

вредными насекомыми. 

 

Жалоба №3. 

«Я - единственное животное, которое может подпустить человека довольно 

близко. Но вовсе не потому, что я такой храбрый. Просто я плохо вижу и больше 

надеюсь на свой нюх. Зато у меня есть колючая защита. А люди редко проходят 

мимо, если заметят меня. Да еще и молоком норовят напоить, а ведь оно мне только 

во вред». Ребята, кто мог оставить такую жалобу? (Ёж) (слайд – ёж) А почему ежам 

молоко во вред?  

У ежей не вырабатываются ферменты для расщепления лактозы - важного 

компонента молока, поэтому у них может случиться расстройство желудка. А что 

едят ежи? Верно, насекомых, в том числе и вредителей, поэтому ежи – очень 

полезные животные. 

Жалоба №4. 

«Мы такие крошечные, что самая маленькая хвоинка для нас всё равно, что для 

человека самое большое бревно. Чтобы построить наши дома, нам приходится много 

трудиться. Вы пройдёте мимо, ногой в наш домик ударите, а нам начинай всё сначала. 

Это для вас игра, для нас беда». Чья это жалоба? (Муравьев). (слайд – муравейник) А 

чем полезны муравьи? 

Строя муравейники на глубине до полутора метров, они отлично рыхлят землю. 

Муравьи с удовольствием поедают гусениц, червей, слизней, которые наносят 

непоправимый вред растениям. Также эти насекомые очищают лес от больных, 

гнилых и разрушенных деревьев, перерабатывая древесину.  

 

Ребята, уже скоро наступит зима. А знаете ли вы, как зимуют животные наших 

лесов? 

Расселите животных в нужные домики: в I домик – животных, залегающих в 

спячку, во II домик – животных, делающих запасы на зиму, в III домик – животных, 

которые могут найти себе пропитание. 

Съёмка 

Играем в игру «Засели домик»: нужно распределить по группам картинки с 

изображение животных (суслик, белка, бобр, волк, заяц, барсук, лось, лиса, ёж). 
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Диким животным приходится намного сложнее, чем домашним. Самые 

распространенные домашние животные – собаки, кошки, рыбки, попугаи, хомяки, 

черепахи. 

Самые древние домашние животные  - это наши четвероногие друзья - собаки. 

Они приручены человеком уже более 2000 лет. За эти годы выведено более 400 

пород. Естественно, и столько названий. Некоторые из них можно легко объяснить. 

(Слайд – породы собак)  
Например: 

Дворняжка - самая распространённая «порода» собак. Их видишь в каждом 

дворе. И хотя у них нет никакой родословной, их любят ничуть не меньше, чем 

породистых. 

Лайка - получила своё название по звонкому призывному лаю, помогающему 

охотнику определить местонахождение собаки и добычи. 

Овчарка - собака - сторож овечьих стад. 

Борзые - это порода охотничьих собак. Название борзые произошло от слова 

борзый, что означает быстрый. 

Великий учёный Ч. Дарвин назвал собак животными, которые любят нас 

больше, чем самих себя. Ни одно животное в мире не отличается такой 

привязанностью к человеку, как собака. Ни одно животное не служит человеку так 

беззаветно, так преданно как это удивительное существо. 

(Слайд – заставка заседания клуба «Заповедь» «Соседи по планете») 
Ребята, а какие у вас есть домашние животные? 

Ответы детей 

Жизнь человека просто немыслима без животных, а значит, люди должны 

сделать все, чтобы не допустить исчезновение ни одного вида. Ребята, в завершении 

нашей встречи давайте познакомимся с правилами поведения в природе и 

постараемся их запомнить: 

Зачитываем правила 

Нельзя ловить бабочек! 

Не уничтожайте насекомых, лягушек и жаб! 

Не разоряйте гнёзда птиц! 

Не трогайте птенцов руками, их покинет мать. 

Не берите животных из леса. 

Не включайте в лесу громко музыку. 

 

Дорогие ребята, понравилось вам наше мероприятие? Узнали ли вы что-то 

новое? Хотелось бы, чтобы вы никогда не забывали, что мы не одиноки в этом мире и 

что кому-то очень нужна ваша помощь, поддержка, защита, а может быть просто 

доброе слово и улыбка.  

Спасибо за внимание. 
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О.В. Ноздрина 

СЦЕНАРИЙ ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА 

«ЗАПОВЕДЬ» «В ПОДВОДНОМ ЦАРСТВЕ,  

ЗАГАДОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕ» 
 

Ход мероприятия: 

 (Слайд Заставка клуба «Заповедь» «В подводном царстве, загадочном 

государстве») 

Ведущая. 

Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в Белгородском 

государственном историко-краеведческом музее на заседании клуба «Заповедь»  

Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде! 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. 

Как сосулька замерзает, 

В дом туманом к нам вползает, 

На плите у нас кипит, 

Паром чайника шипит, 

Растворяет сахар в чае 

Мы её не замечаем, 

Мы привыкли, что вода – 

Наша спутница всегда! 

Без неё нам не умыться. 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить – 

Без воды нам не прожить. 

Сегодня мы с вами раскроем многие тайны подводного мира и узнаем много 

интересного о воде. (Слайд «Вода в стакане») Вода - это не только самая 

распространенная, но и самая важная в природе жидкость. Без неё невозможно 

существование животных и растений. Жизнь есть только там, где есть вода. У 

древних народов вода считалась символом бессмертия и плодородия. «Ты самое 

большое богатство на свете», - писал о воде Антуан де Сент-Экзюпери.  

Ведущая. 

Давайте посмотрим на нашу планету. (Слайд «Планета «Земля» из космоса») 

На сушу приходится всего 1/3 территории, а остальное - вода. 

Какие водоёмы существуют на нашей планете? Давайте отгадаем загадки. 

Ведущая. 

Молодцы! Всё это - водные запасы земли. Но, несмотря на большие запасы воды 

на земле, всего лишь небольшая её часть пригодна для питья, так как человек может 

пить только пресную воду. Часть пресной воды «заморожено» в ледниках, часть 

содержится в виде пара в атмосфере. Поэтому готовой к употреблению доступной 

пресной воды, которая находится в реках, озёрах и под землёй очень мало. Пресная 

вода составляет всего 2,5 % от общего объёма воды на планете. 

Давайте проведём эксперимент. (Съёмка) 

Перед нами трёхлитровая банка с водой, стакан и пипетка. Если всю воду Земли 

представить в виде трёхлитровой банки, то пресная вода занимает всего лишь 
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полстакана. Отобрав пипеткой три капли из этого стакана, мы получим воду рек и 

озёр.  

(Слайд Заставка клуба «Заповедь» «В подводном царстве, загадочном 

государстве») Вода в природе совершает круговорот. Перед вами картинки с 

изображением природных объектов. На магнитной доске необходимо правильно 

распределить объекты и составить круговорот воды в природе.  

(Дети по очереди составляют круговорот воды в природе) (Съёмка) 

(Слайд «Схема. Соотношение воды в теле человека») А знали ли вы, что тело 

взрослого человека на 70 % состоит из воды. Ещё больше воды в теле ребёнка. Вода 

есть в каждой клетке нашего организма, во всех тканях и органах. Больше всего воды 

содержится в крови человека. Меньше всего воды в костях. У воды нет ни вкуса, ни 

запаха, ни цвета, но без воды ни один человек не сможет прожить более 3-х – 5-ти 

дней. Но иногда люди забывают про это богатство и разбазаривают её по пустякам. 

(Слайд «Масару Эмото») Известный японский ученый Масару Эмото много лет 

исследовал информационные свойства воды. Он рядом с водой включал музыку, 

говорил или писал слова и замораживал её, а затем под микроскопом фотографировал 

образовавшиеся кристаллы. (Слайд «Кристаллы воды после тяжёлого рока») В 

результате многочисленных опытов он выяснил, что после тяжёлого рока, а также 

после нехороших слов кристаллы воды становились тёмными, разорванными, 

неопределённой формы. (Слайд «Кристаллы воды после классической музыки») 

И наоборот кристаллы воды, рядом с которой включали классическую музыку, 

говорили хорошие слова и читали молитвы (причём разных религий) приобретали 

прекрасную структуру. Учитывая, что человек в большей степени состоит из воды, 

делайте выводы. 

А сейчас я предлагаю вам посмотреть фрагмент фильма «Необыкновенные 

свойства воды».  

Просмотр фрагмента фильма «Необыкновенные свойства воды» - 5 мин. 

Ведущая. 

Белгородская область не богата водными ресурсами. Поверхностные воды 

занимают менее 1% территории. (Слайд «Реки Белгородской области») Из них 

основная доля приходится на реки, которых насчитывается около 500. Однако, 

большинство рек маловодны и относятся к категории малых. Наиболее крупные реки 

– в пределах области Северский Донец (100,5 км), Оскол (205 км), Ворскла (114 км), 

Тихая Сосна (108) и т.д. 

На западе области, течет одна из красивейших рек Белгородчины – Ворскла. 

Река Ворскла – левобережный приток р. Днепр, самая крупная река в западной части 

Белгородской области. Истоки её находятся в юго-восточной части Ивнянского 

района. На берегу реки расположен участок «Лес на Ворскле» заповедника 

«Белогорье». До XVIII века Ворскла была судоходной рекой. Существует несколько 

версий происхождения названия реки. По мнению учёного Б. А. Рыбакова название 

Воръсколъ означало «пограничное укрепление сколотов» (воръ — «забор, 

бревенчатое укрепление, ограда»). 

По другой версии, название Ворскла образовано от «аорсы», — так называли 

народ, входивший в состав сарматских племен, а «кол» в тюркском, монгольском 

языках переводится как «река, долина». То есть река получила название от тюрков по 

проживавшему на ней народу аорсы. 
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Существует также версия, согласно которой название Ворскла происходит от 

мордовского «лес» и мордовского «течь, сочиться, протекать». При таком объяснении 

название означало бы «лесная река». 

Река Северский Донец – самый крупный правый приток Дона и одна из 

основных рек Белгородской области. Родниковое начало Северский Донец берет близ 

села Подольхи Прохоровского района. Общая длина реки от истоков до устья 

составляет 1011 км. Ещё в XIX веке р. Северский Донец была судоходна, о чем 

свидетельствуют названия некоторых населенных пунктов, например, Маслова 

Пристань. На больших баржах с неглубокой осадкой по ней перевозили местные 

грузы.  

О названии реки: Донец – уменьшительное от «Дон». Северский – потому, что 

исток находился в Северской земле, земле союза славянских племен северян.  

Река Оскол. Истоки Оскола находятся в Курской области. Общая длина реки 

составляет 472 км, при этом около половины её длины (205 км) приходится на 

Белгородскую область. На реке сооружено Старооскольское водохранилище, которое 

служит источником водоснабжения промышленных предприятий Старого Оскола. 

О происхождении названия общего мнения нет. Выдвинут целый ряд гипотез: 

либо от древнеславянского «скла» - река, поток, либо от «осколина», «оскалина» - 

меловое обнажение. 

Река Везёлка – правый приток р. Северский Донец, длина – 25 км. О 

происхождении названия…. 

Озёр в области немного. (Слайд «Озеро Долгое») Например, Озеро Долгое, 

расположенное в пойме р. Оскол. Чаще всего они расположены в поймах рек.  

(Слайд «Чёртово болото») Но самым таинственным местом из всех водно-

болотных угодий являются болота. Например, Чёртово болото в Красногвардейском 

районе. 

(Слайд «Болото Моховое») Но, наиболее известное болото Белгородской 

области – Моховое, расположенное недалеко от г. Грайворон. Оно было открыто в 

1902 г. Владимиром Николаевичем Сукачёвым. Болото Моховое внесено в 

международный охранный список «Тельма». Там произрастает редкий для наших 

мест мох сфагнум, росянка круглолистная и другие редкие растения.  

С давних времён считалось, что на болотах, в непроходимых местах поселяется 

«нечистая сила». Болотами называют участки суши, где почвы постоянно или 

большую часть года переувлажнены. (Слайд «Торф») В болотных экосистемах 

растительные остатки не перегнивают до конца, и потому образуется не гумус, а 

торф. 

(Демонстрация полезного ископаемого – торф) (Съёмка) 
Из торфа изготавливают грубые, но очень прочные ткани, делают лекарственные 

препараты. Торф - это хорошее топливо, органическое удобрение, подстилка для 

скота, хорошо впитывающая влагу. Торф накапливается в болоте очень медленно. 

Торфяная залежь увеличивает свою толщину на 0,5–1 мм в год. Такова скорость роста 

главного торфообразователя — мха сфагнума. (Слайд «Мох сфагнум») Мох сфагнум 

обладает замечательным свойством — он поглощает и удерживает в себе много воды. 

В десятки раз больше, чем весит сам! Недаром в переводе с греческого «сфагнос» 

означает «губка». Сфагновый мох обладает сильным бактерицидным (т.е. убивающим 

бактерии) действием. Во время войны его использовали для повязок. Применяют 

сфагнум и для утепления стен (его закладывают между брёвен).  

В чём же заключается польза болот? (Ответы детей.) 
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Ведущая. 

Главная ценность болот - способность накапливать, хранить воду и улучшать её 

качество. Поразительна способность болот очищать воду. В старину, собираясь в 

дальнее плавание, русские мореходы запасались водой, взятой из верховых болот, – 

она сохраняется гораздо дольше речной, колодезной и кипячёной. В настоящее время 

во многих странах болота используют для очистки сельских и городских сточных вод. 

Моховой ковёр болот, как гигантская губка впитывает атмосферную пыль, 

копоть, вредные вещества, попадающие в воздух из заводских труб и с выхлопными 

газами автомобилей. Поглощая всё это, болота очищают воздух и воду не только от 

механических примесей, но и от болезнетворных микроорганизмов, создавая 

огромные запасы чистой воды. 

Многие реки берут начало из болот. Болота играют важную роль как место 

обитания многих видов растений и животных, в том числе редких. 

Ребята, давайте познакомимся с растительным и животным миром водоёмов.  

(Слайд «Росянка»). 

На болотах произрастает небольшое, но удивительное растение – росянка. Если 

присмотреться, на каждом зелёном листике росянки видны длинные волоски красного 

цвета. Каждый волосок заканчивается небольшим утолщением, на котором висит 

маленькая блестящая капелька. Из-за них росянка и получила своё название. Но это 

вовсе не роса, а своеобразные ловушки. Капельки на её листике клейкие, севшее на 

него небольшое насекомое тотчас прилипает к растению. Более того, как только 

каждый волосок почувствует добычу, сигналы об этом распространяются на всю 

листовую пластинку, и она начинает медленно сворачиваться. Всё больше и больше 

волосков прилипают к попавшему на лист насекомому, обволакивая его липкой 

жидкостью, – в ней содержатся пищеварительные ферменты, при помощи которых и 

переваривается добыча.  

Почему же растение стало хищником? Дело в том, что хищные повадки 

позволяют росянке выживать на бедных болотных почвах, а необходимые 

питательные вещества растение получает из пойманной добычи. А ведь росянка - 

растение полезное, из неё изготавливают лекарство от кашля. 

(Слайд «Пушица») 
Своё название пушица получила из-за длинных волосков-пушинок, 

превращающих их колоски в крупные белые «пуховки». И, кажется, будто среди лета 

на болоте лежат снежные хлопья. Конечно, пушицам это нужно не для красоты, а для 

дела: благодаря пуху созревшие плоды легко распространяются ветром. Ранней 

весной, когда молодые побеги пробиваются прямо сквозь снег, ими с удовольствием 

лакомятся дикие звери и птицы: лоси, зайцы и даже гуси, летящие с юга зимой. Из-за 

осушения болот пушицы в Белгородской области стали редкостью, а потому 

подлежат охране. 

(Слайд «Тростник») 
Тростник относится к семейству злаковых. Его стебель, с узкими, длинными 

листьями с режущими краями, заканчивается крупной, развесистой, густой 

поникающей метёлкой с тёмно-буроватыми колосками. У тростника уникальный 

стебель - даже во время сильного ветра он гнётся до самой воды, но не ломается. 

(Слайд «Рогоз») 
Рогозы хорошо выделяются в прибрежных зарослях благодаря тёмно-

коричневым, почти чёрным, соцветиям-початкам. В народе его часто называют 

камышом, но это неправильно. Листья рогоза обладают интересным свойством - даже 
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полностью высохшие они остаются гибкими. Эту особенность люди подметили уже 

давно и использовали их для изготовления корзин, канатов и т.д.  

(Слайд «Камыш») 
Камыш озёрный — многолетнее растение из семейства осоковых. Из воды 

поднимаются высокие прутики, с небольшими кисточками колючих колосков 

коричневого цвета на верхушках. Стебли камыша внутри состоят из особой губчатой 

ткани, заполненной воздухом. Поэтому сорванный камыш не тонет в воде, а как 

поплавок держится на поверхности. 

(Слайд «Белая кувшинка») 
Кувшинки растут только в стоячей или медленно текущей воде. У кувшинок 

прекрасные белые цветки с желтой серединкой. К ним часто прилетают разные 

насекомые и пьют вкусный сок - нектар. Цветки кувшинки особенные: они как будто 

знают, который час, когда им пора открываться, а когда закрываться. Кувшинки 

раскрывают свои лепестки утром, а закрывают вечером. Листья и цветки у кувшинок 

- на длинных стебельках-верёвочках. Эти стебельки-верёвочки связывают их с 

толстыми корешками, которые лежат на дне водоёма. Белые кувшинки очень 

красивы, люди охотно рвут их для букетов, несмотря на то, что без воды они быстро 

вянут. Поэтому в реках и озёрах остаётся все меньше этих чудо-цветов.  

(Слайд «Стрелолист») 
Это интересное растение получило название благодаря форме верхних, 

надводных, листьев, напоминающих наконечник стрелы. А вот его нижние, 

подводные, листья, напоминают длинные тонкие зеленые ленточки. Получается, что 

на одном и том же растении - разные по форме листья.  

Ребята, а какие животные обитают на водоёмах? (Ответы детей.) 

Водоёмы - места обитания многих животных. Давайте познакомимся с 

некоторыми из них поближе. 

Сом – самый крупный обитатель пресных водоемов. У этой рыбы нет ни чешуи, 

ни нормального хвоста. Зато есть длинные мясистые усы – целых две пары. Они 

помогают рыбе искать пропитание, исполняя роль щупа. Поверхность кожи сома 

покрывает толстый слой слизи. Это служит ему отличным способом перемещения на 

глубине. Но главное, чем уникален сом – это его вес. Зафиксирован вылов 

экземпляров весом 300 кг. Сом – хищник, охотящийся по ночам. Для отдыха он 

выбирает самые затемненные и глубокие места в водоемах. Живут сомы в ямах, где 

скапливаются потонувшие бревна, деревья, коряги. Пока на улице светло, сом 

отлеживается в своем пристанище – отдыхает и переваривает съеденное. Как только 

стемнеет, усач отправляется на охоту. Сом хищник, который охотится из засады. Он 

притаивается, не двигается, затем резко делает выпад в сторону жертвы. В пасти 

рыбы есть мелкие зубы, напоминающие крючки загнутые внутрь. Рыба, лягушки и 

крупные моллюски – главные «блюда» в рационе хищника.  

(Слайд «Лягушка») 
Весной в прудах и болотах слышно, как квакают лягушки. Головастики – 

личинки лягушек совсем не похожи на взрослых лягушек. Но постепенно у них 

вырастают лапки, исчезает хвост, и они становятся лягушатами. Лягушки приносят 

большую пользу в природе: поедают наземных и водных моллюсков, мух, комаров. 

Схватывать и удерживать добычу лягушкам помогает клейкий язык. Лягушка 

«выбрасывает» его при охоте на насекомых с молниеносной скоростью (меньше 0,1 

секунды).  

(Слайд «Цапля») 
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Цаплю называют царицей болот, которые она облюбовала за то, что в зарослях 

кустарников легко можно спрятаться от хищников, а также всегда есть чем 

полакомиться. Охотятся цапли на рыб и их мальков, головастиков, лягушек, ящериц, 

змей, грызунов и крупных насекомых, а также личинок стрекоз и ручейников. 

Интересно наблюдать, как охотится цапля. Она долго стоит, втянет голову в плечи и 

словно дремлет. Но это обман! Стоит цапле увидеть лягушку, как она быстро 

выбрасывает клюв вперёд и хватает добычу.  

(Слайд «Черепаха болотная») 

На водоёмах Белгородской области встречается черепаха болотная. Болотная 

черепаха – дневное животное. Любит греться на солнце, изредка спускаясь в воду для 

кормёжки. Ночью болотное животное спит на дне, зарывшись в ил. Также она 

проводит и зиму. Питается черепаха довольно разнообразно. Она ест насекомых и их 

личинок, мальков рыб, моллюсков, головастиков, рачков, иногда рыбу и мягкие 

водоросли. 

(Слайд «Стрекоза») 

Летом над водой можно увидеть много летающих стрекоз. Стрекозы, в 

зависимости от вида, могут быть разного размера: от 15 мм до 10 см в длину. Голова 

крупная, может поворачиваться на 180°. На голове стрекозы расположены глаза, 

которые состоят из нескольких тысяч фасеточных глазков. Благодаря этой 

особенности стрекоза может хорошо ориентироваться и легко находить добычу.  

Эти насекомые живут на суше, но размножаются в воде. На водные растения в 

стоячих или медленнотекущих водоёмах они откладывают свои яйца. Из них потом 

появляются личинки стрекозы – наяды, которые живут в воде 2-3 года. Они очень 

опасные хищники. Охотятся на головастиков, мальков рыб, личинок других 

насекомых. 

Благодаря строению крыльев, стрекозы умеют очень быстро летать, делать 

интересные виражи в воздухе. 

Ведущая. 

Многие растения и животные, к сожалению, страдают от деятельности человека. 

Ученые подсчитали, что каждый год во всем мире в водоемы попадает столько 

вредных веществ, что ими можно было бы заполнить 10 тысяч товарных вагонов. 

Даже в чистых водах Арктики нашли следы стирального порошка. 

Запасы пресной воды на земле невелики и поэтому мы должны расходовать воду 

экономно! Вода – бесценное богатство, которое дарит нам природа. Всему живому 

нужна чистая вода, а значит, воду нужно использовать бережно, не загрязнять и не 

тратить напрасно! 

Запасы воды сокращаются из-за обмеления рек, озёр, но в большей степени из-за 

их загрязнения. Вода становится непригодной для употребления. Кроме того, люди 

используют очень много воды, больше, чем планета может восстановить и очистить. 

Свой маленький вклад в сохранение водных ресурсов может внести каждый из 

нас. Воду нужно беречь! Это должен понять и запомнить каждый! 

Не умываться под сильной струёй воды; 

Не оставлять кран открытым без надобности; 

Кран всегда должен быть исправным; 

При стирке полностью заправлять вещами барабан стиральной машины; 

Не загрязнять водоёмы. 
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Если мы объединим наши усилия по защите водных ресурсов, по бережному 

отношению к природе в целом, мы сохраним для потомков главное сокровище Земли 

- воду! На этом наше мероприятие подошло к концу, до новых встреч! 
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О.В. Качаун 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН КРАЕВЕДЧЕСКОЙ АКЦИИ  

«ЧИТАЙТЕ ПУШКИНА ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА!»  

к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина и  

Дню русского языка 
 

 

Аудитория:  воспитанники ДОУ № 82, 86, 8 

Оборудование: ноутбук, телевизор, мешок,  

предметы и фотографии для игр 

Ход мероприятия: 

1. Вступительное слово ведущего. 

Здравствуйте, ребята! (Слайд: А.С. Пушкин) Сегодня, 6 июня, отмечается день 

рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Его стихи 

известны во всем мире. Вы, наверно, тоже читали стихи и сказки  Пушкина вместе с 

родителями? 

Александр Сергеевич Пушкин родился очень давно, 6 июня 1799 года, в 

большой семье. В то время ещё не жили ни вы, ребята, ни я, не было на свете даже 

моей бабушки. У него была старшая сестра и младший брат. (Слайд: Арина 

Родионовна) Еще у маленького Саши была няня – Арина Родионовна. Она была 

очень доброй и знала много интересных сказок. А еще в их семье жил большой 

пушистый кот. Когда няня Арина рассказывала детям сказки, он приходил к Саше на 

колени и мурчал. 

(Слайд: А.С. Пушкин в детстве) Маленький Саша очень рано научился читать. 

В доме Пушкиных всегда было много книг. Чтение стало его любимым занятием. 

Папа Саши писал стихи. И скоро маленький Саша тоже начал сочинять 

стихотворения…  

(Слайд: Царскосельский лицей) Когда Саше исполнилось 11 лет, его привезли 

учиться в Царское Село, в Лицей – школу для мальчиков. Здесь он проучился шесть 

лет, встретил своих будущих друзей. В Царском Селе Пушкин начал писать свои 

настоящие стихи. Он любил рисовать и часто рядом со стихами рисовал пером.  

(Слайд: А.С. Пушкин) Прошло много лет с того времени, когда жил великий 

поэт. Но его стихи не забыты. Его помнят и любят не только в нашей стране, но и во 

всём мире. Его именем названы город, улицы, площади. У нас в Белгороде тоже есть 

улица Пушкина! 

 

2. Проводится игра-разминка «Назови сказку!» Ведущий называет слова, с 

которых начинается  название сказки, ребята продолжают. 

 

1.  «Сказка о рыбаке и …» (рыбке) 

2.  «Сказка о Золотом …» (петушке) 

3. «Сказка о царе….» (Салтане) 

4. «Сказка о мертвой царевне …» (и семи богатырях) 

5. «Сказка о попе и….»  (работнике его Балде) 
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3. Просмотр мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке» (10 мин.). Беседа с 

детьми. 

 

- Понравилась ли вам сказка? Чем? 

- Кто герои этой сказки?  

- Где жили старик со старухой?  

- Что делал старик?  

- Сколько раз закидывал невод старик?  

- Что сказала рыбка старику 

- Что пообещала рыбка старику?  

- Что сделал старик с рыбкой?  

- Что пожелала старуха?  

- Какое желание рыбка не исполнила?  

- Чем закончилась сказка?  

 

4. Научный сотрудник проводит игру-разминку «Рыбка». 

 

5. Научный сотрудник показывает ребятам предметы из фондов Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея, которые они увидели в «Сказке о 

рыбаке и рыбке», и рассказывает о них. 

 

(Слайд: лапти) Лапти - раньше были самой распространенной обувью на Руси. 

Они очень легкие, мягкие, ноги в них дышат, потому что через дырочки плетения 

проходит воздух. Чтобы они не сваливались с ног, к ним приделаны завязки. Лапти 

плели из лыка - молодого подкорья деревьев, а еще из коры деревьев – березы, ивы, 

вяза. Плели их обычно мужчины. Носили лапти и взрослые, и дети. Эта обувь была 

недолговечна, быстро изнашивалась. Если люди собирались в дальнюю дорогу, то 

брали с собой несколько пар лаптей. До наших дней дошла старинная пословица: «В 

дорогу идти – пятеро лаптей плести». 

 

(Показ рубахи) Рубаха - важная часть крестьянского костюма. Ее носили 

мужчины, женщины и дети. Это та часть одежды, которую человек носил от 

рождения до смерти. Считалось, что, если продать свою рубаху, значит продать и 

свое счастье. Детская одежда раньше была одинакова и для девочек, и для мальчиков. 

Она была одной длины, до пят. Обычно мальчики и девочки ходили в рубахах, 

перешедших от старших сестер и братьев.  Вышивка на рубахе располагалась в 

особых местах: вокруг воротника, по подолу и на рукавах. То есть там, где к телу 

человеку, не защищенному одеждой, могли проникнуть злые силы. Узоры вышивали 

красным цветом (цвет солнца) и чёрным (цвет плодородной земли). 

 

(Показ пояса) Пояс - обязательной частью одежды и мужской, и женской был 

пояс или кушак. Раньше на одежде не было карманов, на кушак подвешивали нож, 

расчёску, ложку или мешочек для денег. Пояс украшали разными узорами. Русский 

крестьянин не садился обедать без пояса. Показаться посторонним неподпоясанным 

считалось верхом неприличия. О тех, кто не уважал этот старинный обычай, 

говорили: «Распоясался». С тех пор так говорят о грубых, несдержанных людях, 

которые ведут себя дерзко и нахально. 
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(Показ рушника) Рушник – это расшитое декоративное полотно прямоугольной 

формы. Настоящий рушник имел длину 3 - 5 метров. Он был богато украшен 

вышивкой, лентами, кружевом и тесьмой. Рушники использовали в свадебных, 

крестильных и других обрядах. Они входили в приданое невесты, их дарили сватам, 

родным жениха, повязывали через плечо важнейшим участникам свадьбы. Рушники 

постилали как подножник, на который становились в церкви молодые во время 

венчания.  

 А ещё рушники имели и чисто практическое применение. Например, им 

накрывали хлеб, с ним доили корову, хлопотали возле печи. Рушником накрывали 

обед косарям, жнецам, пастухам. 

 

(Показ чугунка) Чугунок – необходимая вещь в хозяйстве. Использовался для 

приготовления пищи в русской печи. Это традиционно русская посуда, чугунки 

предназначены для приготовления блюд путем долгого, медленного томления. В них 

готовили щи да кашу. Печь горячая, огонь пышит… Чугунок ставили в печь с 

помощью ухвата. 

 

(Слайд: ступа) Ступа – вернёмся на 150 лет назад, когда в каждом крестьянском 

хозяйстве был свой участок земли, где выращивали овощи и культурные растения: 

пшеницу, ячмень, просо, рожь, гречиху, лён и другие. Чтобы сварить кашу, нужно 

было обработать зерно: очистить от оболочки - твёрдой шелухи. Для этих целей 

служила ступа. В ступу насыпали  зерно, начинали толочь  пестом. Труд этот нудный, 

однообразный и требует терпения. Начинать нужно медленно, постепенно, чтобы не 

разбросать зерно вокруг ступы. Очень осторожно, легко, просто бережно опускали 

пест в ступу. В процессе, извлекали пест из ступы и рукой проверяли, сколько зерен в 

шелухе очищенных». После того, как крупы натолкли достаточное количество, ступу 

переворачивали вверх дном и с пестом ставили в угол. С ведром выходили во двор, на 

землю стелилась какая - либо ткань и веяли зерно от шелухи на ветру, то есть 

отделяли шелуху от зерна. И до наших времён дошёл родственник песта – толкушка,  

которую используем для приготовления картофельного пюре. 

  

(Слайд: прялка) Прялка - в каждом деревенском доме имелась прялка. Она 

была верной спутницей русской крестьянки на протяжении всей ее жизни. Прялка 

считалась одним из самых почитаемых предметов в доме. Нарядную прялку мастерил 

добрый молодец в подарок своей невесте, дарил на память муж жене, а самую первую 

прялку получала дочь от своего отца. И потому её старались украсить и сделать 

особенно нарядной. Прялку расписывали разными видами росписи, в зависимости от 

места проживания хозяйки.  Прялку–подарок бережно хранили всю жизнь и 

передавали, как великую ценность, следующему поколению. 

 Состоит прялка из донца, на котором сидят, лопаски (гребня) куда привязывали 

кудель (волокнистый пучок льна или шерсти). Делали прялку из ели или березы.  Во 

время работы мастерица садилась на донце и скручивала нить из кудели на веретено.  

 

(Показ веретена) Веретено – выточенная конусообразная палочка, украшенная 

узором, острая сверху и утолщенная внизу. Вот за то, что оно вертится, его называли 

веретено.  
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6. Проводится игра «Волшебный мешочек». В мешочке находятся 

предметы из разных сказок А. С. Пушкина. Ведущий достаёт предмет, дети называют 

сказку, связанную с этим предметом.  

  

Яблоко - «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

Скорлупки от орехов золотые – «Сказка о царе Салтане» 

Петушок - «Сказка о золотом петушке» 

Рыба - «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Зеркальце - «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

Веревка -  «Сказка о попе и работнике его Балде» 

 

7. Проводится игра «Кто лишний?» Ведущий называет героев разных 

сказок, ребята хлопают в ладоши, если слышат героя из сказок Пушкина.  

 

Чебурашка, братья-богатыри, лиса, Снегурочка, комар, Конек-Горбунок, поп, 

Колобок, Журавль, Царевна-Лебедь, кот Леопольд, царь Салтан, Карабас-Барабас, 

сестрица Аленушка, Баба Яга, Курочка Ряба, Балда. 

 

8. Проводится игра «Узнай, от кого телеграмма». Ведущий читает ребятам 

шуточные телеграммы, они отгадывают, кто из персонажей сказок А.С. Пушкина их 

мог отправить.  

Ждите меня, скоро буду. Вот только орешки догрызу. (Белка) 

Спасибо за приглашение, но приехать не могу. Нужно старухе корыто чинить. 

(Старик) 

Приеду не одна, а со своим женихом царевичем Елисеем. (Молодая царевна)  

 

 9. Заключительное слово ведущего. 
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А.А. Тельной 

СЦЕНАРИЙ ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА «ТРИУМФ» 

«И ГРЯНУЛ САЛЮТ НАД НЕВОЙ»  

к 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда  

 
Оборудование: стулья, плазменный экран, ноутбук. 

Ход мероприятия: 

 (Слайд. Заставка мероприятия). Здравствуйте, дорогие друзья, мы рады 

приветствовать вас на заседании клуба «Триумф» «И грянул салют над Невой» ко 

Дню воинской славы России – Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.). 

В нашей стране не было ни одной семьи, которая не пострадала бы во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Одной из самых героических и трагических страниц военной поры стала 

оборона Ленинграда, длившаяся 872 дня. Ребята, какие ещё названия носил этот 

город?  

(Ответы учащихся) 

Ленинград – один из красивейших городов мира. Прямые проспекты и улицы, 

красивые площади, ажурные мосты через Неву и многочисленные каналы. 

Причудливыми узорами на фоне неба вырисовывались Исаакиевский собор, 

Петропавловская крепость, шпиль Адмиралтейства, Эрмитаж. Здесь создавали свои 

творения Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Юрьевич Лермонтов, зазвучала 

музыка Михаила Ивановича Глинки и Александра Порфирьевича Бородина. 

(Слайд. Карта. Нападение Германии на Советский Союз по плану 

«Барбаросса»). В 1940 г. фашистское командование разработало план «Барбаросса» 

для захвата СССР. Немецко-фашистское командование хотело за 3-4 месяца 

захватить всю европейскую часть СССР до Уральских гор, уничтожить значительную 

часть населения, в первую очередь русских, украинцев, белорусов, цыган и евреев.  

В плане «Барбаросса» немецко-фашистское командование, учитывая значение 

Ленинграда, ставило захват этого города одной из ближайших задач. Враг рвался к 

Ленинграду. В сентябре 1941 г. гитлеровские захватчики оккупировали Гатчину, 

Павловск, Пушкин, Петергоф. 4 сентября противник произвел первый обстрел города.  

(Слайд. Фотография. Девушка и юноша из Ленинградского народного 

ополчения на берегу Невы. 1941 г.). Жители Ленинграда, так же как и москвичи 

вышли на строительство оборонительных укреплений. Общая протяженность 

вырытых окопов составила 1000 км.  

(Слайд. Фотография. Ленинградцы на строительстве баррикад. Август 1941 

г.). Ленинградцы строили баррикады на улицах города, готовясь, если понадобится, к 

уличным боям. 

(Слайд. Фотография. Памятник Петру I в защитном устройстве на площади 

Декабристов. 1941 г.). Чтобы дезориентировать немцев, было принято решение 

замаскировать узнаваемые объекты города. Купол Исаакиевского собора и шпиль 

Петропавловского собора покрыли серой краской. Адмиралтейскую иглу спрятали 

под большим чехлом.  

Многие памятники не успели снять с пьедесталов и спрятать. Тогда их обложили 

мешками с песком и обнесли толстыми досками. 

 

(Слайд. Фотография. Пулемётчики немецкой 20-й моторизованной дивизии 
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у с. Петрушино на р. Нева. Сентябрь 1941 г.). В сентябре 1941 г. фашистские 

соединения обошли позиции Красной Армии по р. Луга и оккупировали Гатчину, 

Павловск, Пушкин, Петергоф. 4 сентября противник произвел первый обстрел города. 

6 сентября фашисты вышли к Неве, перерезав железную дорогу, связывавшую 

Ленинград со страной. Они заняли Пулковские высоты и подошли так близко, что 

могли рассматривать Ленинград в бинокль.  

(Слайд. Карта. Блокада Ленинграда). 8 сентября 1941 г. несмотря на 

героические усилия Красной Армии вокруг города сомкнулось кольцо. Вражеские 

войска прорвались к Ладожскому озеру и захватили город Шлиссельбург, в 

результате чего Ленинград оказался в блокаде.  

Ребята, а что такое блокада? 

(Ответы учащихся) 

Блокада – это окружение города, крепости, армии, войсками противника, с 

целью прекращения их связей с внешним миром и тем самым принуждения к сдаче 

или прекращению военных действий. Город Ленинград, в котором находилось около 

2,5 млн. человек (включая приблизительно 400 тыс. детей) был окружен. С этого 

момента и начинается трагическая и героическая оборона Ленинграда. 

 (Слайд. Фотография. Воронка от немецкой авиабомбы на набережной р. 

Фонтанка. 1941 г.). Не сумев захватить город, фашисты усилили его бомбардировку. 

Обстрел велся из полевых орудий и авиации. Гитлеровцы расчертили план города на 

квадраты, отметив кружочками наиболее важные кварталы, многолюдные места.  

(Слайд. Фотография. Ленинград после бомбёжки. 1941 г.). Вражеские 

бомбардировщики днем и ночью сбрасывали на город фугасные и зажигательные 

бомбы, бомбили фабрики и заводы, школы и больницы. Гибли тысячи людей.  

(Слайд. Фотография. Дети в бомбоубежище во время налёта авиации 

противника. 1941 г.). Чтобы предупредить жителей об артобстреле или налете 

вражеских самолетов в городе объявлялась «Воздушная тревога», звучала сирена и 

люди, взяв с собой самое необходимое, прятались в бомбоубежище. За сентябрь-

ноябрь 1941 года в Ленинграде 251 раз объявлялась воздушная тревога, средняя 

продолжительность артобстрела достигала 9 часов. Но Ленинград не сдавался. 

(Слайд. Фотография. Табличка с предупреждением об обстреле, на одном из 

зданий блокадного Ленинграда. 1941 г.). До сегодняшнего дня в городе на зданиях 

сохранились таблички с текстом: «Эта сторона улицы наиболее опасна при обстреле». 

(Слайд. Фотография. Г.К. Жуков. 1941 г.). И.В. Сталин назначает 

командующим Ленинградским фронтом Г.К. Жукова. 12 сентября Г.К. Жуков прибыл 

в город, принятые им меры не только остановили противника, но и отбросили от 

ближайших окраин города. К концу сентября угроза захвата города была 

ликвидирована.  

(Слайд. Фотография. Оборудование позиции немецкими солдатами у 

железнодорожного моста на р. Нева. Сентябрь 1941 г.). Фашисты не смогли 

штурмом овладеть Ленинградом и решили взять его измором. Немецкие диетологи 

уверили А. Гитлера, что весной 1942 г. Ленинград падёт, что население города умрет 

своей смертью. 

(Слайд. Фотография. Семья за трапезой в суровые дни блокады. Ленинград. 

Сентябрь 1941 г.). В первые дни блокады гитлеровцы разгромили 

продовольственные склады и перед городом встала угроза голода. Запасы 

продовольствия были ограниченны: по данным на 12 сентября 1941 года, хлеба, 

крупы и мяса могло хватить на 30–35 суток, жиров на 45 суток, сахара и 
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кондитерских изделий на 60 суток. Каменного угля при строжайшей экономии могло 

хватить лишь до ноября, жидкого топлива – до конца сентября. 

(Слайд. Фотография. Норма выдачи хлеба в блокадном Ленинграде в 

ноябре 1941 г.). Введенные по карточной системе нормы продовольствия стали 

быстро снижаться. 1 октября 1941 года хлебный паек для рабочих и инженерно-

технических работников был снижен до 400 г в день, для служащих, иждивенцев и 

детей – до 200 г. Карточки на другие продукты почти не отоваривались. Хлеб стал 

практически единственной пищей. С 20 ноября по 25 декабря (пятое снижение) 

рабочие получали по 250 г хлеба в день, все остальные – по 125 г.  

Демонстрируются куски хлеба по 150 и 250 граммов. 
Ребята, как вы думаете, можно наесться таким кусочком хлеба?  

(Ответы учащихся) 

Блокадный хлеб был не из муки, как сейчас, он состоял на 2/3 из примесей (в 

него добавляли целлюлозу, опилки, кору, мучную пыль). Это значит, что 125-

граммовый или 250-граммовый кусок был совсем маленьким и низкопитательным. За 

этим жалким кусочком нужно было отстоять многочасовую очередь на морозе, 

которую занимали еще затемно. Бывали дни, когда бомбежки срывали работу 

хлебозаводов, булочные так и не открывались. И матери возвращались домой с 

пустыми руками, где их ждали голодные дети.  

(Слайд. Фотография. Люди нуждающиеся в дровах и воде в суровую зиму 

блокадного Ленинграда. 1941 г.). Ранняя зима принесла ещё одно тяжелое 

испытание защитникам города – страшный холод. В конце ноября ударили морозы до 

– 40 градусов. Замерзли водопроводы и канализационные трубы, жители остались без 

воды. Вскоре подошло к концу топливо, перестали работать электростанции, в домах 

погас свет. Остановился трамвай. Ленинградцы стали устанавливать в комнатах 

железные печки – времянки, выводя трубы в окно. В них жгли стулья, шкафы, 

диваны. Люди надевали на себя все, что у них было.  

(Слайд. Фотография. Житель Ленинграда, умерший от голода в период 

блокады. 1941 г.). Целые семьи гибли от холода и голода. Сначала умирали 

пожилые, больные и ослабленные, потом те, кто целенаправленно жертвовал собой, 

спасал тем самым своих близких. Многие ленинградцы считали, что они выжили 

благодаря тому, что мертвые спасая живых, оставляли им свой паёк. 

(Слайд. Фотография. Бойцы местной противовоздушной обороны убирают 

снег на Международном проспекте блокадного Ленинграда. 1942 г.). Расчет врага 

делался на начало в городе голодных бунтов. Однако этого не произошло. Наоборот, 

страшные испытания еще больше сплотили людей, они сумели сохранить веру в 

победу, любовь к жизни, любовь к прекрасному.  

 (Слайд. Фотография. Пискаревское кладбище. Санкт-Петербург. 2000-е 

гг.). Самым тяжелым временем в обороне Ленинграда стала зима 1941 – 1942 гг. 

Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге - самое крупное кладбище в мире, 

огромная братская могила, в которой похоронены сотни тысяч ленинградцев. В 

память о жертвах голодной зимы 1941-1942 гг. горит неугасающий священный огонь. 

(Слайд. Фотография. Дневник ленинградской девочки Тани Савичевой. 

1942 г.). В музее этого кладбища есть дневник маленькой девочки Тани Савичевой. 

Изо дня в день она вела записи. Детская рука, теряющая силы от голода, писала 

неровно, скупо. Хрупкая душа, пораженная невыносимыми страданиями, была уже не 

способна на живые эмоции. Таня просто фиксировала реальные факты своего бытия – 

трагические «визиты смерти» в родной дом.  
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Ребята, перед вами текст, в котором рассказывается история Тани Савичевой. Я 

предлагаю вам его прочитать.  

 

Читает участник заседания клуба «Триумф»: 

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра 1941 года». 

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.». 

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.». 

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год». 

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год». 

«Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.». 

«Савичевы умерли». «Умерли все». «Осталась одна Таня». 

Ребята, что вас больше всего поразило в истории судьбы Тани Савичевой? 

(Ответы учащихся) 

 

Таню успели эвакуировать, но она прожила недолго, умерла от истощения. 

(Слайд. Фотография. Зажжённые свечи). За время блокады умерло от голода 

800 тысяч человек, погибло от бомб и снарядов 17 тысяч человек, ранено 34 тысячи 

человек.  

Почтим минутой молчания память всех ленинградцев, которые не смогли 

пережить эти страшные 872 дня и ночи. 

(Слайд. Фотография. Дорога жизни через Ладожское озеро. 1942 г.). С 

первых дней блокады своё опасное и героическое дело начала Дорога жизни – пульс 

блокадного Ленинграда. Летом – водный, а зимой – ледовый путь, соединяющий 

Ленинград с «большой землёй» по Ладожскому озеру.  

(Слайд. Фотография. Заставка мероприятия). Сейчас я предлагаю вам 

прослушать фрагмент песни «Ладога – грозная сила», которая была написана на 

стихи С. Кузьмичева.   

(Прослушивание фрагмента песни – 2 минуты) 

(Слайд. Фотография. Эвакуированные ленинградцы покидают город по 

Дороге жизни через Ладожское озеро. 1942 г.). По Ладожскому озеру приходилось 

преодолевать путь длинной в 36 км. Днем и ночью ожидали колонны с грузом 

фашистские бомбардировщики. Вела прицельный огонь вражеская артиллерия. Но 

колонны шли, доставляя продовольствие, оружие, боеприпасы, а обратными рейсами 

вывозя раненых, женщин и детей. Эта дорога сохранила многим ленинградцам жизнь, 

поэтому ее и назвали, Дорогой жизни.  

(Слайд. Фотография. Посадка на транспортный корабль ленинградцев, 

отправляющихся в эвакуацию. Лето 1942 г.). Было эвакуировано свыше 1 млн. 376 

тыс. человек. Многие из них погибли во время бомбежек трассы. С 20 ноября 1941 г. 

по конец апреля 1942 г. по Дороге жизни было доставлено в город 262 тыс. тонн 

продовольствия. 

По решению Государственного комитета обороны через Ладожское озеро был 

проложен трубопровод, по которому в город подавалась нефть. Трудно даже 

представить какой ценой держалась Дорога жизни – смертью во имя жизни. 

Несмотря на то, что ленинградцы голодали, мерзли, умирали от истощения, но 

даже в этих условиях город продолжал жить и работать. (Слайд. Фотография. 

Рабочие блокадного Ленинграда за работой в цехе по производству боеприпасов. 

1942 г.). Работали фабрики и заводы – выпускали снаряды и шили обмундирование.  
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(Слайд. Фотография. Рабочие на заводе. Ленинград. 1942 г.). На знаменитом 

Кировском заводе продолжали делать танки, хотя завод периодически бомбили, в 

цехах возникали пожары, но никто не покидал рабочих мест. 

(Слайд. Фотография. Зрители перед спектаклем у ленинградского театра 

Музкомедии. 1942 г.). В это время работали музеи, работало ленинградское радио. 4 

марта 1942 г. возобновились спектакли театра музыкальной комедии. Летом стали 

работать кинотеатры. 

Дух ленинградцев, волю к жизни поддерживали поэты и писатели, артисты и 

композиторы. Многие из них не только не покинули город, но и продолжали активно 

работать. Их творчество помогало выжить.  

(Слайд. Фотография. Заставка мероприятия). Сейчас прозвучат строки из 

стихотворения поэтессы Ольги Берггольц, пережившей суровые годы блокады. 

 

Читает участник заседания клуба «Триумф»: 

В грязи, во мраке, в голоде, в печали, 

где смерть как тень  тащилась по пятам, 

такими мы счастливыми бывали, 

такой свободой бурною дышали, 

что внуки позавидовали б нам. 

 

О да, мы счастье страшное открыли - 

достойно не воспетое пока,- 

когда последней коркою делились, 

последнею щепоткой табака; 

когда вели полночные беседы 

у бедного и дымного огня, 

как будем жить, 

когда придет победа, 

всю нашу жизнь по-новому ценя. 

 

(Слайд. Фотография. Ребёнок возле плаката. Ленинград. 1942 г.). Зимой 1942 

г. было принято решение создать симфонический оркестр, музыкантов искали по 

всему городу, если струнную группу собрали сразу, то с духовой возникла проблема, 

так как люди просто физически не могли дуть в инструменты, некоторые падали в 

обморок прямо на репетиции. В дни блокады множество музыкантов умерло от 

голода.  

(Слайд. Фотография. Афиша симфонического концерта Д.И. Шостаковича. 

1942 г.). Во время блокады были написаны первые 3 части известнейшей симфонии 

Д.И. Шостаковича, названной позже «Ленинградской». Закончена симфония была 

уже в эвакуации. 2 июля 1942 г. с Урала доставили партитуру 7-й симфонии Дмитрия 

Ивановича Шостаковича, которая 9 августа 1942 г. была исполнена оркестром 

Радиокомитета в осажденном немцами Ленинграде. Зал был переполнен, чтобы 

концерт состоялся, артиллеристы непрерывно обстреливали противника. 

Новое произведение Д.И. Шостаковича потрясло слушателей. Многие люди 

плакали, не скрывая слез. Великая музыка сумела выразить то, что объединяло людей 

в то трудное время, – веру в победу, жертвенность, безграничную любовь к своему 

городу и стране. 

(Слайд. Заставка мероприятия). Сейчас я предлагаю вам прослушать фрагмент 
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Ленинградской симфонии.  

(Прослушивание музыкального фрагмента – 2 минуты) 

(Слайд. Фотография. Юные жители Ленинграда, награждённые медалью 

«За оборону Ленинграда». 1944 г.). В 1942 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой 

награждались не только солдаты и генералы, но и все участники обороны без 

исключения. Этой награды удостоены около полутора миллионов защитников города. 

Она и сегодня остается в памяти народа одной из самых почетных наград Великой 

Отечественной войны. 

(Слайд. Фотография. В.Е. Евгеньев-Максимов. 1950-е гг.). Среди 

удостоенных медали «За оборону Ленинграда», есть и наши земляки-белгородцы. В 

блокадном Ленинграде жил и работал уроженец деревни Демидовка (ныне 

Краснояружского района Белгородской области) Владислав Евгеньевич Евгеньев-

Максимов, профессор Ленинградского университета, известный литературовед, 

исследователь творчества Н.А. Некрасова. Находясь уже в преклонном возрасте, 

ученый читал лекции, посещал госпитали в осажденном Ленинграде. Он не только 

сам мужественно справлялся со всеми нечеловеческими трудностями блокады, но и 

вселял силы и уверенность в победу своим ученикам. В 1943 г. в юбилейном адресе 

по случаю его 60-летия были и такие слова: «Не одна тысяча бойцов получила от Вас 

зарядку и вдохновение перед боем, унося в памяти светлые образы великих 

патриотов, о которых слышала от Вас». Исполняя свой гражданский долг, не жалея 

своих сил и энергии, Владислав Евгеньевич внёс свой вклад в общее дело борьбы по 

освобождению нашей страны от захватчиков. После освобождения Ленинграда 

восстанавливал университет и продолжил работать в нём. В фондах нашего музея 

достойное место занимает его медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.». 

(Слайд. Фотография. А.Л. Бондарев. 1950-е гг.). В фондах Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея хранятся награды уроженца хутора 

Бондарев (ныне Новооскольского городского округа Белгородской области), Героя 

Советского Союза, генерал-лейтенанта Андрея Леонтьевича Бондарева, в том числе и 

медаль «За оборону Ленинграда», полевая форма и другие личные вещи.  

168-я стрелковая дивизия под командованием полковника А. Л. Бондарева была 

переброшена под Ленинград, стойко сражалась с врагом под Ново-Лисицыным, 

Слуцком, Пушкиным. В дни блокады «бондаревцы» держали оборону на легендарном 

«Невском пятачке» – плацдарме на левом берегу реки Невы. Этот небольшой участок 

земли стал одним из символов героизма советских воинов, отстоявших город на Неве. 

Дивизия принимала участие и в прорыве блокады. 

(Слайд. Листовка «Герои и подвиги. Медсестра Тамара Смирнова». 1942 г.). 

Хранится в фондах музея и еще один редкий экспонат – пожелтевшая от времени 

листовка «Герои и подвиги. Медсестра Тамара Смирнова», выпущенная в 1942 году. 

Она повествует о героическом подвиге уроженки Белгорода. Студентка медицинского 

института, – она добровольно ушла на фронт, в морскую пехоту. «Дочь Балтики» – 

так сослуживцы называли Тамару. Участвуя в ночной разведке боем, девушка была 

ранена, но поспешила на помощь раненому товарищу. Затем 28 часов пробиралась к 

своим. За выдающиеся подвиги Тамара Смирнова награждена орденом Красного 

Знамени. 

(Слайд. Плакат «Слава сталинским соколам, героически сражающимся за 

Родину, за Ленинград!». Павлов Н.А. 1942 г.) В обороне Ленинграда большую роль 
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сыграла и советская авиация. Сотни имён летчиков, штурманов, стрелков-радистов, 

техников навеки останутся в летописи героической защиты невской твердыни, 

овеянные воинской славой победы! Наши мужественные авиаторы нанесли врагу 

огромные потери в живой силе и технике. Летчиками всех родов авиации, 

принимавшими участие в этой битве, было произведено около миллиона боевых 

вылетов, уничтожено и повреждено на земле и в воздухе около 9000 фашистских 

самолетов. 

(Слайд. Фотография. П.П. Кожанов. 1939 г.) Среди советских летчиков был и 

наш земляк - Кожанов Петр Павлович, который родился в с. Клиновец (ныне 

Корочанского района Белгородской области). На фронте он был с первых дней 

Великой Отечественной войны. Он показал себя мужественным, умелым летчиком. 

16 ноября 1941 г., вылетев на боевое задание на Волховском участке фронта, старший 

лейтенант П.П. Кожанов атаковал своим звеном большую колонну вражеской пехоты 

в полосе обороны 54-й армии. Под ураганным огнем на изрешеченном пулями 

самолете он продолжал атаки, пока полностью не рассеял колонну, нанеся врагу 

большой урон в живой силе. 

(Слайд. Фотография. П.П. Кожанов. 1942 г.) Несколько дней спустя он 

обрушил свои смертоносные штурмовые удары по скоплению войск противника в 

деревне Оломна. Зайдя с тыла, откуда немцы не ожидали налета, он обрушил на них 

огонь реактивных снарядов, пушек и пулеметов, уничтожив до роты пехоты, 8 

автомашин, 2 зенитных орудия и другую военную технику. 

(Слайд. Фотография. П.П. Кожанов (справа) с сослуживцем. 1942 г.) Вскоре 

П.П. Кожанов был назначен комиссаром эскадрильи 4-го гвардейского 

истребительного авиационного полка, действовавшего в составе Краснознаменного 

Балтийского флота. Он неоднократно проявлял в боях высокое боевое мастерство и 

мужество, охраняя ледовую трассу на Ладожском озере – «Дорогу жизни», по 

которой шло снабжение блокадного Ленинграда, войск Ленинградского фронта и 

Балтийского флота. Сейчас мы с вами познакомимся с воспоминаниями П.П. 

Кожанова. 

Читает участник заседания клуба «Триумф»: 

 «Получив боевое задание, я поднял навстречу врагу четвёрку истребителей. На 

высоте 2000 метров мы встретили пять «ФД-24». Завидев нас, немцы пустились 

наутёк. Обладая преимуществом в скорости и высоте, мы отрезали врагу отход. Я дал 

сигнал «Выхожу в атаку», на предельной скорости ринулся на немецкий самолёт и 

всадил в него длинную очередь. «Фоккер» резко пошёл на снижение. Лётчики 

Бакиров и Куликов, преследуя его, загнали вражеский самолёт в воду. 

Со второго захода я пошёл в атаку на пару «Фоккеров». Набросился на 

ведущего, он загорелся и повернул к берегу. Фашистский лётчик выпрыгнул, однако 

парашют не раскрылся, и он камнем врезался в землю. 

Несколько минут спустя истребители, ведомые гвардии капитаном Твороговым, 

подбили ещё один «Фоккер». 

Наши истребители вернулись на свой аэродром без потерь». 

(Слайд. Фотография. П.П. Кожанов. 1943 г.). Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 октября 1942 г. Петру Павловичу Кожанову было присвоено 

звание Героя Советского Союза за 386 боевых вылетов и за оборону Ленинграда. 

23 апреля 1943 г. он героически погиб при выполнении боевого задания.   

(Слайд. Фотография. И.И. Кожемякин. 1940-е гг.). В боевых вылетах 

неоднократно участвовал и уроженец хутора Бриллиантов (ныне Белгородского 
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района Белгородской области) Герой Советского Союза Иван Иванович Кожемякин. 

Зимой 1941-1942 гг. он получил приказ на уничтожение группировки противника под 

Ленинградом. На задание И. И. Кожемякин отобрал наиболее опытные экипажи, 

умеющие действовать в ночных условиях.  

Несмотря на плохие погодные условия, ночью лётные экипажи под 

командованием И.И. Кожемякина за четыре боевых вылета разметали вражескую 

группировку и приостановили наступление врага. За этот подвиг И.И. Кожемякин 

получил орден Красного Знамени. Его он считал самой дорогой наградой. 

(Слайд. Фотография. Карта прорыва блокады Ленинграда в 1944 г.). В 

конце 1943 года советские войска стали готовиться к освобождению города. С целью 

прорыва блокады Ленинграда советским командованием был подготовлен план 

наступательной операции «Искра».  

(Слайд. Фотография. Жители Ленинграда встречают воинов освободителей. 

1944 г.). 27 января 1944 года Ленинградский и Волховский фронты с помощью 

кронштадской артиллерии осуществили прорыв блокады Ленинграда. Гитлеровцы 

начали отступление. В освобождённом Ленинграде осталось всего лишь 560 тыс. 

жителей. 

(Слайд. Приказ войскам Ленинградского фронта об освобождении 

Ленинграда. 27 января 1944 г.). В ознаменование окончательного снятия блокады 27 

января 1944 в Ленинграде был дан праздничный салют, единственное исключение в 

ходе Великой Отечественной войны. В освобождённом Ленинграде прозвучали 24 

залпа из 324 артиллерийских орудий, сопровождавшиеся фейерверком и подсветкой 

зенитными прожекторами. 

(Слайд. Праздничный салют в Ленинграде. 27 января 1944 г.). Героическая 

оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа. Сотни тысяч 

сражавшихся удостоились правительственных наград, 486 человек получили звание 

Героя Советского Союза, из них восемь человек – дважды. 8 мая 1965 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР город Ленинград был удостоен звания «Город-

герой». 

(Слайд. Заставка мероприятия.). 
Сегодня мы познакомились ещё с одной трагической и в то же время 

героической страницей истории Великой Отечественной войны. Узнали, что такое 

«блокада» и Дорога жизни. Познакомились с трагической и героической судьбой 

ленинградцев, узнали о белгородцах-защитниках Ленинграда. Несмотря на голодные, 

суровые зимы, постоянные бомбежки и обстрелы врага, Ленинград остался 

непокоренным. Вопреки фашистской жесткости и пропаганде он остался «городом 

живых». А бессмертный подвиг советских солдат, терпение и стойкость жителей 

города навсегда останется в памяти многих поколений людей.   

 

Историческая викторина 

 

Дорогие участники мероприятия, мы предлагаем вам принять участие в 

исторической викторине. 

 (Слайд. Задание № 1). Когда началась блокада Ленинграда? 

а) 8 сентября 1941 г., 

б) 30 сентября 1941 г., 

в) 17 июля 1942 г. 
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(Слайд. Задание № 2). В блокадном Ленинграде жил и работал уроженец 

Белгородчины, профессор Ленинградского университета, известный литературовед, 

исследователь творчества Н.А. Некрасова. Назовите его имя? 

а) В.Е. Евгеньев-Максимов, 

б) М.С. Ольминский, 

в) А.И. Гессен. 

(Слайд. Задание № 3). Назовите имя отважной медсестры, уроженки Белгорода, 

которая за выдающиеся подвиги была награждена орденом Красного Знамени? 

а) Зоя Маресева, 

б) Тамара Смирнова, 

в) Мария Боровиченко. 

(Слайд. Задание № 4). Кто из уроженцев Белгородчины в 1942 г. был удостоен 

звания Героя Советского Союза «за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

отвагу и геройство»? 

а) П.П. Кожанов, 

б) И.И. Кожемякин, 

в) А.Л. Бондарев. 

(Слайд. Задание № 5). Как назывался плацдарм на левом берегу реки Невы, 

который обороняла 168-я стрелковая дивизия под командованием полковника А.Л. 

Бондарева? 

а) Дорога жизни, 

б) Невский пятачок, 

в) Дорога победы. 

(Слайд. Задание № 6). По льду какого озера была проложена автомобильная 

трасса, получившая название «Дорога жизни»? 

а) Печерского, 

б) Онежского, 

в) Ладожского. 

(Слайд. Задание № 7). Какая симфония получила название «Ленинградской»? 

а) Симфония № 1 С.В. Рахманинова, 

б) Симфония № 5 С.С. Прокофьева, 

в) Симфония № 7 Д.Д. Шостаковича. 

(Слайд. Задание № 8). Одним из обвинительных документов против нацистских 

преступников на Нюрнбергском процессе был: 

а) дневник Зои Космодемьянской, 

б) дневник Ольги Берггольц, 

в) дневник Тани Савичевой. 

(Слайд. Задание № 9). Как называлась наступательная операция советских 

войск с целью прорыва блокады Ленинграда? 

а) Кольцо, 

б) Искра, 

в) Звезда. 

(Слайд. Задание № 10). Когда была снята блокада Ленинграда?  

а) 14 января 1944 г., 

б) 24 января 1944 г., 

в) 27 января 1944 г. 

(Слайд. Задание № 11). Сколько дней длилась блокада Ленинграда?  
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а) 500 дней, 

б) 872 дня, 

в) 900 дней. 

(Слайд. Задание № 12). Какого звания был удостоен город Ленинград 8 мая 

1965 г.?  

а) «Город-герой», 

б) «Город воинской славы», 

в) «Город трудовой доблести». 

 

Благодарим за участие! 

 

(Слайд. Заставка мероприятия). Ребята, перед вами открылась героическая 

страница борьбы нашего народа за свободу и независимость Отечества. Вы увидели, 

как проявляется мужество и патриотизм, гордость, преданность и любовь к своей 

Родине. Сохраните это в своей памяти. На этом заседание клуба «Триумф» подходит 

к концу. Благодарю вас за внимание.  

До новых встреч! 
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О.М. Цыгулева 

СЦЕНАРИЙИСТОРИЧЕСКОГО ЭКСКУРСА  

«ЯРЧЕ ТЫСЯЧИ СОЛНЦ» 

к 75-летию испытания первой советской атомной бомбы 

 
Аудитория:  

- учащиеся ссузов г. Белгорода. 

Цели и задачи: 

1. Знакомство участников мероприятия с истории создания и 

испытаний советского ядерного оружия, а также вкладом белгородцев на всех 

этапах развития отечественной ядерной программы. 

2. Воспитание чувства патриотизма, уважительного отношения к 

отечественной истории. 

Оборудование: столы и стулья для гостей аудитории, компьютер, экран. 

Ход мероприятия: 

1. Организационный момент. 

2. Вступительное слово ведущего. 

3. Знакомство аудитории с основными этапами биографии В.Б. 

Барковского, резидента советской разведки, уроженца г. Белгорода. 

4. Знакомство аудитории с основными этапами создания и 

испытаний советского ядерного оружия. 

5. Заключительное слово ведущего. 

 

Слайд 1. Заставка 

 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас в Белгородском государственном историко-

краеведческом музее. Наша сегодняшняя встреча приурочена к особому памятному 

дню – Дню специалиста по ядерному обеспечению России. Это профессиональный 

праздник специалистов высочайшей ответственности, людей особого 

государственного доверия. 

Совсем недавно, 29 августа 2024 г. исполнилось 75 лет со дня испытания первой 

советской атомной бомбы.  

Этому событию предшествовала долгая и трудная работа ученых-физиков. В 

1920-х гг.  в СССР начались эксперименты по делению ядра. С 1930-х гг. ядерная 

физика стала одним из основных направлений отечественной физической науки, а в 

октябре 1940 г. группа советских ученых выступила с предложением использовать 

атомную энергию в военных целях, подав в отдел изобретательства Красной Армии 

заявку «Об использовании урана в качестве взрывчатого и отравляющего вещества». 

Начавшаяся в июне 1941 г. война и эвакуация научных институтов, 

занимавшихся проблемами ядерной физики, прервали работы по созданию атомного 

оружия в стране. Но уже с осени 1941 г. в СССР начала поступать разведывательная 

информация о проведении в Великобритании и США секретных научно-

исследовательских работ, направленных на разработку методов использования 

атомной энергии для военных целей и создание взрывчатых веществ огромной 

разрушительной силы. 
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Один из тех, кто передавал эту информацию в Москву, был наш земляк 

Владимир Борисович Барковский. 

Слайд 2. Фотография. В.Б. Барковский. 1940-е гг. 

 

Ведущая: Он родился 15 октября 1913 г. в Белгороде. Еще в школе увлекался 

физикой, окончил курсы радиолюбителей. В 1934 г. Владимир Барковский поступил в 

Московский станкостроительный институт. Он отлично учился, обладал 

конструкторскими задатками, был активным общественником. На разносторонне 

развитого студента обратили внимание сотрудники органов внутренних дел. После 

окончания института, в мае 1939 г. В.Б.  Барковский был направлен в Наркомат 

внутренних дел СССР. В 1940 году он окончил Школу особого назначения НКВД 

СССР, в ноябре этого года был направлен в Лондон. 

Официально В.Б. Барковский числился в должности атташе посольства СССР в 

Великобритании, в действительности был сотрудником резидентуры по линии 

научно-технической разведки  под оперативным псевдонимом «Дэн». Именно от 

«Дэна» в октябре 1941 г. пришла в Москву первая информация по атомным 

разработкам, которая сыграла важную роль в реализации отечественного атомного 

проекта. 

Полученные разведданные заставили, несмотря на войну, возобновить в СССР 

работы по урановой тематике. 28 сентября 1942 г. было подписано секретное 

постановление Государственного комитета обороны «Об организации работ по 

урану», согласно которому возобновились исследования по использованию атомной 

энергии. Научным руководителем работ по атомной проблеме был назначен 

советский ученый-физик Игорь Васильевич Курчатов. 

 

Слайд 3. Фотография. И.В. Курчатов. 1940-е гг. 

 

Ведущая:  Он родился 12 января 1903 г. в поселке Симский Завод бывшей 

Уфимской губернии (ныне г. Сим Челябинской области). В 1912 г. семья Курчатовых 

переехала в Симферополь, где Игорь Васильевич в 1920 г. окончил с золотой 

медалью Симферопольскую гимназию и поступил в Крымский университет на 

математическое отделение физико-математического факультета.  

В 1923 г. И.В. Курчатов досрочно окончил университет и поступил в 

Петроградский Политехнический институт. В 1925 г. академик А.Ф. Иоффе 

пригласил Курчатова в Ленинградский физико-технический институт на должность 

научного сотрудника первого разряда. Ленинградский физико-технический институт 

(ЛФТИ) был в то время основным физическим центром в СССР, хорошо оснащенным 

современной аппаратурой, где собрался первоклассный коллектив крупнейших 

физиков страны того времени и талантливая молодежь.  

В конце 1932 г. И. В. Курчатов занялся исследованиями радиоактивности и к 

концу 1930-х гг. пришел к выводу о возможности осуществления цепной реакции 

деления урана под действием медленных нейтронов. 

В ноябре 1940 г. на пятом Всесоюзном совещании по физике атомного ядра в 

Москве И.В. Курчатов выступил с докладом «Деление тяжелых ядер». Он выдвинул 

задачу создания уранового ядерного реактора как пути к практическому 

использованию ядерной энергии. В конце того же года он вместе с Ю.Б. Харитоном 

разработал план работ по урановой проблеме и проект ядерного реактора.  
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Во многом благодаря И.В. Курчатову, ядерно-физические исследования в нашей 

стране в предвоенные годы были на уровне лучших мировых лабораторий. К началу 

Великой Отечественной войны в нашей стране был создан солидный научный задел, 

подготовлены научные кадры в основных направлениях научных исследований, в том 

числе в области ядерной физики. 

После возобновления работ по урановому проекту И.В. Курчатов лично 

участвовал в решении основной задачи на пути овладения ядерной энергией - 

осуществлении цепной реакции деления урана. Осенью 1946 г. завершились работы 

по созданию экспериментального ядерного реактора на территории Лаборатории № 2. 

Вскоре был получен лабораторный плутоний-239.  

Начало новому этапу развития советского атомного проекта положили 

американские бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 

1945 г.  

 

Слайд 4. Фотография. Последствия атомной бомбардировки Хиросимы. 1945 

г. 

Ведущая: Удар по японским городам, унесший десятки тысяч жизней японцев, 

не имел военного значения - он стал акцией устрашения, демонстрацией силы, в 

первую очередь, направленной на Советский Союз. Причиной стал необычайно 

возросший после разгрома фашистской Германии авторитет Советского Союза. 

Опасаясь распространения коммунистической идеологии и массовой ее поддержки, 

США начали активно противодействовать СССР. 

В СССР были приняты чрезвычайные меры для форсирования работ по 

атомному проекту. 20 августа 1945 г. Государственный комитет обороны  принял 

решение о создании Специального комитета, который возглавил Лаврентий Павлович 

Берия. Он стал куратором советского атомного проекта. 

Тогда же для руководства организациями и промышленными предприятиями, 

занятыми в атомном проекте, было создано Первое главное управление при Совете 

народных комиссаров СССР. Его руководителем стал народный комиссар 

боеприпасов Борис Львович Ванников. 

9 апреля 1946 г. Совет Министров СССР принял постановление о создании КБ-

11 - организации, призванной создать «изделие», то есть атомную бомбу. Его 

начальником был назначен Павел Михайлович Зернов, главным конструктором - 

Юлий Борисович Харитон. 

 

Слайд 5. Фотография. Ю.Б. Харитон. Тактико-техническое задание на 

атомную бомбу. 1940-е гг. 

 

Ведущая: Официальной датой начала разработки атомной бомбы можно считать 

дату выпуска «Тактико-технического задания на атомную бомбу»,  подписанного  

Ю.Б. Харитоном 1 июля 1946 г.  

Место для испытательного полигона было выбрано в степи в районе г. 

Семипалатинска Казахской ССР. 

Летом 1947 г. на строительство полигона из г. Белгорода был направлен  49 

отдельный батальон электрозаграждений, располагавшийся в бывшем здании 

Белгородской мужской гимназии.  

 



84 

 

  
к содержанию 

 

Слайд 6. Фотография. Отправление 49 отдельного батальона 

электрозаграждений на строительство полигона в Семипалатинск. 1947 г. 

 

Ведущая: К июлю 1949 г. строительство полигона было закончено. Всего за два 

года были выполнены работы колоссального объема, с отличным качеством и на 

высоком техническом уровне. На опытном поле полигона находились 

многочисленные сооружения с измерительной аппаратурой, военные, гражданские и 

промышленные объекты для изучения воздействия поражающих факторов ядерного 

взрыва. 

5 августа 1949 г. правительственной комиссией было сделано заключение о 

полной готовности полигона. В ночь на 29 августа 1949 г. была проведена 

окончательная сборка заряда. 

 

Слайд 7. Фотографии. Н.Н. Чернозубов. 1940-е гг. Ф.И. Яценко. 1940-е гг. 

 

Ведущая: Среди участников испытаний были и наши земляки. Николай 

Никанорович Чернозубов служил в 14 отдельном дивизионе аэростатов заграждения. 

На аэростатах крепились измерительные приборы, предназначенные для определения 

параметров ядерного взрыва и изучения характеристик его поражающих факторов. 

Летчик-истребитель Федор Иванович Яценко входил в состав особого звена 

истребителей ЛА-11. Они должны были уничтожить аэростаты, в случае, если ветер 

или ударная волна сорвут их. Иначе аэростаты с секретными приборами могли 

перелететь советско-китайскую границу, проходившую совсем близко. 

Ровно в 7 часов утра 29 августа 1949 г. местность вокруг полигона озарилась 

ослепительным светом, который ознаменовал, что Советский Союз успешно 

завершил разработку и испытание первой атомной бомбы, ликвидировал 

американскую монополию на обладание атомным оружием, став второй ядерной 

державой мира. 

 

Слайд 8. Карта-схема Тоцких учений. 1954 г. Книга «Боевые действия 

сухопутных войск в условиях применения атомного оружия». 1954 г. 

 

Ведущая: Первое войсковое учение с применением атомного оружия состоялось 

14 сентября 1954 г. Тогда правительство СССР приняло решение о подготовке 

вооруженных сил страны к действиям в условиях реального применения ядерного 

оружия. Это было обусловлено сведениями о том, что в США уже активно ведется 

подготовка к действиям в условиях применения ядерного оружия. 

В общей сложности в учениях участвовали около 45 тысяч военнослужащих 

всех родов войск и 8 тысяч единиц военной техники. Руководил учениями трижды 

Герой Советского Союза, маршал Г.К. Жуков.  

По общему замыслу учений наступающая сторона («восточные») наносили по 

обороняющемуся противнику («западным») 3 ядерных удара, два из которых 

учебные, а один - реальный. 

Ядерный удар наносился с самолета-носителя ТУ-4, который сопровождали два 

истребителя МИГ-17. За штурвалом одного из них был старший лейтенант Ф.И. 

Яценко. 
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В ходе учений были получены уникальные результаты в вопросах отработки 

применения родов войск, обеспечения противоатомной защиты личного состава в 

условиях воздействия атомного взрыва. 

 

Слайд 9. Фотографии. А.М. Нестеренко, участник Семипалатинских 

учений. 1950-е гг. Аппарат телефонный полевой. 1950-е гг. 

 

Ведущая: Подобные учения в нашей стране были не единственными: спустя 2 

года, 10 сентября 1956 г. на Семипалатинском полигоне прогремел очередной, уже 

30-й ядерный взрыв. В учениях участвовали солдаты воздушно-десантных войск. Был 

среди них наш земляк, уроженец Алексеевского района Алексей Митрофанович 

Нестеренко, в 1956 г. младший сержант, начальник радиостанции 730-го отдельного 

батальона связи 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он обеспечивал 

связь руководства учений с командирами десантных подразделений.  

 

Слайд 10. Плакат «Средства доставки и применения ядерного оружия». Из 

набора «Умело действуй в современном бою». 1964 г. 

 

Ведущая: К концу 1950 гг. в СССР было в основном закончено формирование 

инфраструктуры, необходимой для массового ядерных боезарядов. Разработка 

боезарядов осуществлялась в двух конструкторских бюро: Арзамас-16 и Челябинск-

70. Для проведения испытаний ядерных боеприпасов были созданы испытательные 

полигоны в Семипалатинске и на Новой Земле. Были введены в строй новые заводы, 

обеспечивавшие серийное производство ядерных боеприпасов. 

Одновременно с созданием и совершенствованием ядерного оружия и 

термоядерных боеприпасов в 1950 гг. в Советском Союзе велась активная работа по 

оснащению ядерными боезарядами различных систем вооружений, а также по 

созданию новых систем, которые могли быть использованы для доставки ядерных 

зарядов.  

 

Слайд 11. Фотографии. Н.Г. Кузнецов. 1950-е гг.  Н.И. Чупис. 1980-е гг. 

А.М. Быканов. 1980-1990-е гг. 
 

Ведущая: Одним из главных завершающих этапов создания ядерного оружия 

являются полигонные испытания ядерных боеприпасов. Они проводятся не только 

для определения характеристик их мощности и проверки правильности теоретических 

расчетов, но и для подтверждения годности боезапаса.  

Каждое испытание - это слаженная работа сотен человек, работа, не прощающая 

ошибок. Немало белгородцев внесли свой вклад в это ответственное дело.  

Николай Георгиевич Кузнецов, уроженец г. Алексеевка Белгородской области. В 

1960-1963 гг. проходил военную службу на Семипалатинском полигоне. Был включен 

в летную группу авиаэскадрильи. На самолете ЛИ-2, оснащенном специальной 

аппаратурой, Н.Г. Кузнецов после проведения взрыва отслеживал распространение 

радиоактивного облака по измеренным уровням радиации.  

Майор Николай Николаевич Чупис в период военной службы с 1968 по 1994 гг. 

прошел путь от командира взвода отдельного батальона электро-технических средств 

заграждения до начальника лаборатории радиационной безопасности 

Семипалатинского ядерного испытательного полигона. Принимал непосредственное 
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участие в сопровождении и охране автомобильных колонн и железнодорожных 

эшелонов с ядерными боеприпасами, в подготовке и проведении более чем 100 

подземных ядерных испытаний.  

Полковник Александр Михайлович Быканов, уроженец с. Александровка 

Ракитянского района. С 1970 по 1985 гг. проходил военную службу на 

Семипалатинском полигоне, руководил работами по оборудованию площадки 

испытания. За период службы А.М. Быканов участвовал в подготовке и проведении 

около 150 подземных ядерных испытаний. 

 

Слайд 12. Фотография. К.В. Сиротин. 1980-е гг. Авторское свидетельство 

К.В. Сиротина. 1985 г. 

 

Ведущая: Константин Владимирович Сиротин, кандидат технических наук. С   

1981 по 1994 гг.  служил на Семипалатинском ядерном полигоне, а с 1994 по 2000 гг. 

- на Новоземельском. Прошел путь от младшего научного сотрудника до  заместителя 

начальника научно-испытательной части полигона. Завершил службу в 2002 г. в 

звании полковника, начальника группы 12 главного управления Министерства 

обороны Российской Федерации. 

После окончания военной службы трудился на предприятиях Росатома вплоть до 

2017 г. 

Принимал участие в испытании новых систем вооружения, которые сейчас 

внедряются на вооружение российской армии. Автор 9 изобретений и более 100 

рационализаторских предложений.  

 

Слайд 13.  Фотография. А.И. Коротчиков, представитель приемки ядерного 

оружия для Министерства обороны СССР. 1990-е гг. Благодарственная грамота 

полковнику А.И. Коротчикову  от Министерства обороны СССР. 1988 г. 

 

Ведущая: Разработка и создание ядерного оружия требовали повышенного 

внимания к вопросам обеспечения высокого качества всех узлов и деталей. В 1950 г. 

при Первом главном управлении была создана Контрольно-приемная комиссия, а на 

подведомственных предприятиях - технические инспекции. Кроме участия в приемке 

готовых изделий на техническую инспекцию была возложена обязанность раз в три 

месяца проводить контрольный осмотр их состояния. 

Полковник-инженер Александр Игнатьевич Коротчиков после окончания 

Ачинского военного авиационно-технического училища был направлен в 12 Главное 

управление Министерства обороны СССР, которое занималось вопросами хранения, 

эксплуатации ядерного оружия и обеспечения им войск, для службы в специальной 

приемке. Он прошел долгий путь от рядового представителя спецприемки до первого 

заместителя начальника военного представительства, неоднократно участвовал в 

устранении ситуаций, могущих привести к серьезной аварии. 

 

Слайд 14. Фотография. А.Д. Ильенко, начальник 2-го государственного 

центрального научно-исследовательского полигона в 1981-1991 гг. 1989 г. 

Значок памятный «Семипалатинский полигон. 40 лет». Принадлежал А.Д. 

Ильенко. 1989 г. 
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Ведущая: За 47 лет существования Семипалатинского полигона было проведено 

456 испытаний. За каждым из них - самоотверженный труд тысяч сотрудников 

полигона нескольких поколений.  

С 1981 по 1991 гг. полигоном командовал Аркадий Данилович Ильенко. Он 

родился 24 декабря 1920 г. в с. Студеники Переяслав-Хмельницкого района Киевской 

области, закончил Киевское артиллерийское училище, после - Ленинградскую 

командную артиллерийскую академию. После обучения Аркадий Данилович был 

направлен на службу в ракетные войска стратегического назначения. В конце 1975 г. 

он был переведен в ядерные войска командиром войсковой части, а в 1981 г. назначен 

начальником Семипалатинского ядерного полигона. 

Слайд 15. А.Д. Ильенко с иностранными корреспондентами на 

Семипалатинском полигоне. 1986 г. 

 

Ведущая: За десять с половиной лет, что он прослужил там, на полигоне было 

произведено 113 ядерных испытаний. В 1988 г. А.Д. Ильенко участвовал в 

совместном советско-американском эксперименте, возглавлял советскую делегацию, 

выезжавшую на полигон в штат Невада, принимал американскую делегацию в 

Семипалатинске.  

В 1991 г. Аркадий Данилович Ильенко ушел в запас в звании генерал-

лейтенанта. Он удостоен орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, 

Красного Знамени, многих медалей, ему присвоено звание «Почетный гражданин 

города Белгорода». 

 

Слайд 16. Фотография. Ю.В. Коноваленко в рабочем кабинете. 1990-е гг. 

 

Ведущая: Сменил Аркадия Даниловича на ответственном посту начальника 

полигона Юрий Владимирович Коноваленко. Родился 27 февраля 1937 г. в г. 

Макеевке Сталинской (ныне Донецкой) области. С отличием закончил Пушкинское 

радиотехническое училище войск ПВО, был направлен на Центральную базу 

хранения в Благовещенск-12 в группу проверки и контроля за проведением работ по 

сборке ядерных боеприпасов. В конце 1980-х гг. Ю.В. Коноваленко служил на 

Центральной базе хранения в Белгородской области. 

В 1991 г. он был назначен начальником Семипалатинского полигона. Это было 

нелегкое время. Распад Советского Союза привел к всплеску националистических 

настроений. В казахской прессе началась кампания по дискредитации полигона. 29 

августа 1991 г., спустя 42 года после первого испытания, президент Казахстана 

подписал Указ о закрытии Семипалатинского полигона. В декабре 1993 г. вышла 

директива Министерства обороны Российской Федерации о расформировании 

полигона. 

1 июня 1994 г. после 40 лет службы в Вооруженных Силах Юрий Владимирович 

Коноваленко ушел в отставку. 

 

Слайд 17. Фотография. Памятный знак «Белгородцам – участникам 

создания ядерного щита Отечества». 2010-е гг. 

 

Ведущая: Сейчас во многих регионах нашей страны действуют региональные 

отделения Комитета ветеранов подразделений особого риска. Белгородская 

организация была зарегистрирована 14 января 1999 г. Основные усилия в работе 
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ветеранской организации направлены на поддержку ветеранов, содействие в оказании 

медицинской и материальной помощи. Еще одна важная задача - общественная 

деятельность, направленная на патриотическое воспитание детей и подростков. 

Члены организации проводят встречи и уроки мужества в учебных заведениях 

Белгородской области, участвовали в создании школьных музеев Военно-Морского 

флота в СОШ № 29 и «Ядерный щит России» в СОШ №17, взяли шефство над 

Белгородским центром развития и социализации ребенка «Южный».  

5 сентября 2009 г. на Музейной площади был открыт памятный знак 

«Белгородцам – участникам создания ядерного щита Отечества». 

 

Слайд 18. Инфографика. Ядерная триада Российской Федерации 

 

Ведущая: Главное отличие ядерного оружия от всех других видов вооружения 

состоит в его огромной разрушительной силе. Появление ядерного оружия породило 

такое понятие как ядерное сдерживание - обеспечение безопасности государства от 

военной агрессии посредством обладания ядерным оружием и политической волей к 

его применению. 

Все войска Вооруженных сил РФ, имеющие в качестве основного вооружения 

стратегическое и тактическое ракетно-ядерное вооружение, называют 

стратегическими ядерными силами России или ядерной триадой, которая включает в 

себя ракетные войска стратегического назначения, морские стратегические силы, 

стратегическую авиацию. 

Главный компонент стратегических ядерных сил – ракетные войска 

стратегического назначения, на вооружении которых состоят все российские 

наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного 

базирования с ядерными боеголовками.   

Носителем крылатых ракет воздушного базирования с ядерными боеголовками и 

ядерных бомб являются стратегические бомбардировщики, способные совершать 

дальние перелеты и длительное время находиться в воздухе, в том числе и возле 

границ потенциального противника.  

Основной носитель межконтинентальных баллистических ракет на флоте - 

атомные подводные лодки. Они имеют большой срок автономности и способны 

скрытно маневрировать в пределах всего мирового океана и проводить запуски ракет 

из подводного положения, а также всплывая из-подо льдов Северного Ледовитого 

океана, что делает их обнаружение до момента запуска ракет очень сложной задачей. 

Ядерное оружие - оружие ужасающей разрушительной силы одновременно 

является и своего рода «прививкой» против любых политических угроз. Благодаря 

ему исключена любая возможность осуществления давления или военной угрозы по 

отношению к нашей стране. А значит, работа всех специалистов по ядерному 

обеспечению нашей страны по-прежнему необычайно важна и значима.
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О.П. Шинягина 

СЦЕНАРИЙ ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА «ТРИУМФ» 

«ВРЕМЯ ГУДИТ. БАМ!» 

 
Аудитория: строители Байкало-Амурской магистрали. 

Оборудование: стулья, столы, журнальный столик, микрофон, плазменный 

экран, ноутбук, банкетки. 

Ход мероприятия: (перед началом мероприятия звучит песня «Слышишь, время 

гудит - БАМ» и демонстрируются кадры хроники) 

 

Ведущий 1: (Слайд. Заставка мероприятия): Добрый день, уважаемые гости 

Белгородского государственного историко-краеведческого музея. Мы рады вас 

приветствовать на заседании клуба «Триумф» «Время гудит. БАМ!», посвященного 

50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Наше мероприятие 

проходит в рамках открытия выставки «Даёшь БАМ!». Указ о праздновании 

юбилейной даты был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром 

Владимировичем Путиным 3 марта 2023 г.  

Сегодня у нас в гостях: 

- Валерий Васильевич Конарев – директор Белгородского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Бамовское содружество»; 

- Николай Иванович Ковалёв – генерал-майор железнодорожных войск в 

оставке; 

- Иван Васильевич Деревянкин – участник строительства Байкало-Амурской 

магистрали; 

- Николай Александрович Коробков – участник строительства Байкало-

Амурской магистрали, автор и исполнитель песен о БАМе. 

- участники строительства Байкало-Амурской магистрали. 

Ведущий 2: (Слайд. Байкало-Амурская магистраль) БАМ - Байкало-

Амурская магистраль – это свыше 4300 километров, она проходит по территории 

Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Бурятии и Якутии, 

Хабаровского края. На магистрали расположены 200 железнодорожных станции, 60 

населенных пунктов, она пересекает 7 горных хребтов и 11 полноводных рек. Свыше 

тысячи километров пути проходит в районах вечной мерзлоты и сейсмической 

активности. Во время строительства бамовцы возвели сотни объектов. Было пробито 

8 тоннелей, возведено 142 моста. Этот грандиозный замысел был реализован 

благодаря самоотверженному труду обычных людей. 

Ведущий 1: (Слайд. Байкало-Амурская магистраль) Эта магистраль дала 

стране второй выход к Тихому океану и открыла доступ к природным богатствам 

Сибири и Дальнего Востока. Она одна из крупнейших железнодорожных магистралей 

в мире. 

По разнообразию и размерам запасов природные ресурсы зоны БАМа, от 

драгоценных металлов (золота и платины) до не менее ценных ванадия и титана, не 

имеют мировых аналогов. Имеются крупнейшие месторождения угля, железной руды, 

углеводородного сырья, меди. Эта зона богата лесными ресурсами. 

На самом деле, история БАМа, началась еще в конце XIX столетия, когда стали 

понимать значимость территории от реки Лены до Тихого океана с её огромными 

богатствами. Освоение хотя и замирало на время, но не прекращалось. Но звездный 

час БАМа настал в 1974 г.   
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Ведущий 2: (Слайд. Проводы комсомольцев на строительство БАМа. 

Апрель 1974 г.) Апрель 1974 года. Сотни москвичей вышли на улицы, чтобы 

проводить 600 молодых комсомольцев, отправляющихся в Сибирь на строительство 

Байкало-Амурской магистрали – стройку века, прямо из Кремлевского дворца 

съездов, где заседали делегаты XVII съезда комсомола. Они ещё ничего не сделали, 

но их уже называли героями, потому что они отправлялись в неведомое. Их ждала 

работа космических масштабов. Строительство БАМа было объявлено Всесоюзной 

комсомольской ударной стройкой. Строители легендарной Байкало-Амурской 

магистрали совершили настоящий подвиг -  они прокладывали магистраль в очень 

сложных условиях — в вечной мерзлоте, через скалы, болота и сотни рек, наледи и 

подвижные каменные завалы.  

Время начало свой отсчет!  

Ведущий 1: (Слайд. Постановление «О строительстве Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали». 1974 г.) 8 июля 1974 г. – подписано постановление 

ЦК КПСС и Совета министров СССР «О строительстве Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали». Создается Всесоюзный ударный комсомольский 

отряд им. XVII съезда ВЛКСМ – первый из подобных отрядов на этой стройке. 

(Слайд. Комсомольская путевка на строительство БАМа. 1974 г.). Сюда ехали 

инженеры, строители, представители других специальностей и разнорабочие 

в возрасте 20–30 лет. Большинство бамовцев-первопроходцев попадали на стройку 

по комсомольской путевке. События развернулись на западном, центральном и 

восточном участках трассы. 

Ведущий 2: (Слайд. Плакат «Даёшь БАМ!». 1970- е гг.) На западном участке 

высадился строительный десант, который расчистил площадку в тайге под будущий 

поселок Звездный. Опытных строителей, которые руководили комсомольцами, не 

пугали их молодость и отсутствие у многих строительных специальностей. Главное 

для них было то, что они были энтузиастами. Их можно было обучить любой 

профессии. Затем многие из них овладели двумя- тремя профессиями. 

Давайте посмотрим кадры кинолетописи БАМа о том, как всё начиналось. 

Демонстрация видеосюжета – 4 минуты. 

Ведущий 1: (Слайд. Рабочие Лебединского ГОКа. 1970- е гг.) Сооружение 

этой грандиозной магистрали не обошлось без участия белгородцев. Так, еще в самом 

начале строительства в 1974 г., в цехе тепловодоканализации Лебединского Гока был 

объявлен комсомольский ударный месячник, во время которого молодые рабочие 

должны были собрать 12 тонн металлолома в фонд строительства БАМа. Этот почин 

поддержали и молодые строители треста КМАрудстрой, которые также включились 

во всесоюзное движение «Металл – для БАМа!». 

(Слайд. Фотохроника ТАСС. БАМ. 1970- е гг.) В строительстве магистрали 

принимало участие Белгородское строительное управление Шахтспецстроя. На трассе 

магистрали предстояло соорудить несколько крупных тоннелей. Для ускорения работ 

бригады проходчиков вели забои навстречу друг другу. Белгородцы должны были 

проложить для них с поверхности горных вершин шахтные стволы, через которые 

строители тоннелей должны были опускаться в забои. Здесь белгородские 

шахтостроители широко использовали опыт, накопленный ими на строительстве 

шахт КМА.  

Ведущий 2: (Слайд. Фотохроника ТАСС. Северомуйский тоннель) Тоннели, 

не случайно, называют ключами от БАМа. Железная дорога прокладывалась через 

горные хребты Байкальский, Северо-Муйский, Кодарский. Природа приготовила 
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здесь столько каверзных сюрпризов, столько задачек задала проектировщикам и 

учёным, что сооружение тоннелей стало ещё одной героической страницей в 

летописи всесоюзной стройки. 

(Слайд. На строительстве Северомуйского тоннеля. 1970- е гг.) На тоннели 

приходится всего 30 километров, но под землей даже не метр, а сантиметр проходки 

давался неимоверными усилиями. Одним из самых сложных объектов БАМА стал 

Северомуйский тоннель длиной около 15,5 км, который входит в пятерку крупнейших 

в стране. 28 мая 1977 г. тоннельный отряд № 18 начал проходку с западного портала. 

Через полгода к работе приступили и с восточной стороны. Вечная мерзлота здесь 

соседствует с горячими источниками, температура которых достигает 2-3- градусов 

тепла и выше. Строительство велось в экстремальных условиях. Список применённых 

новых технических решений, открытий и изобретений огромен.  

(Слайд. Северомуйский тоннель) Долгожданный день окончания работ 

наступил для строителей 30 марта 2001 г., когда рухнула последняя каменная 

преграда. Но первый поезд прошел по тоннелю только 5 декабря 2003 г. 

Ведущий 1: (Слайд. Железнодорожные войска на строительстве БАМа. 

1970-е гг.) Восточный участок БАМа - от Тынды до Комсомольска-на-Амуре строили 

железнодорожные войска. Это 1470 километров – почти половина будущей 

магистрали. В декабре 1974 г. в тайгу отправились первые военные десанты. 

Военным железнодорожникам предстояло переработать 230 миллионов кубометров 

грунта, 2/3 которых составляли скальные и вечномерзлые грунты.  

(Слайд. Плакат «Проложим через таёжную даль Байкало-Амурскую 

магистраль.) Надо было построить 1285 искусственных сооружений, построить 50 

мостов, проложить линии электропередач и возвести гражданские объекты. 5 февраля 

1975 г. воины-железнодорожники уложили первое звено главного пути. 16 апреля 

1984 г. было уложено «золотое звено» - сомкнулись рельсы восточного участка 

БАМа! А 28 апреля состоялся торжественный митинг, разрезана алая ленточка и под 

звуки торжественного военного марша первый поезд отправился в путь. Многие 

рядовые воины-железнодорожники были награждены орденами и медалями. 

Николай Иванович Ковалев – один из героев нашей выставки. 

Ведущий 2: (Слайд. Карта. Строительство БАМа) К началу 1978 г. уже была 

сдана в постоянную эксплуатацию железнодорожная линия БАМ – Тында и уложены 

рельсы на севере до Беркакита.  

(Слайд. Нерюнгри. Угольный разрез) После открытия движения поездов по 

этой железнодорожной линии пошли составы с нерюнгрийским углем в Японию. 

(Слайд. Институт ВИОГЕМ) Но незадолго до этого события в 1975 г. в разработке 

Нерюнгрийского угольного разреза принимали участие специалисты Белгородского 

института ВИОГЕМ, которые составили технический проект осушения этого 

углеразреза. Ими была запроектирована дренажная шахта с комплексом подземных 

дренажных выработок и насосными станциями. Это мощный разрез был рассчитан на 

13 миллионов тонн топлива в год. Этот почетный заказ белгородские 

проектировщики выполнили на 20 дней раньше срока. 

Ведущий 1: (Слайд. Укладка «золотого звена». 1984 г.) 1984 г. – на последнем 

участке трассы были сосредоточены огромные силы: около 30 тысяч строителей, 2,5 

тысячи большегрузных самосвалов и столько же экскаваторов. Нужно было 

перелопатить 40 миллионов кубометров грунта, построить около 300 мостов и других 

искусственных сооружений. Это было время рекордов. Яростно рвались к месту 

стыковки строительные подразделения с востока и запада. Два путеукладчика 
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встретились на разъезде Балбухта 29 сентября 1984 г. Здесь состоялась техническая 

укладка 25-метрового «золотого звена». А 1 октября 1984 г. в Куанду съехались 

многочисленные гости, прибыли строители со всех концов трассы. Наконец настал 

звездный час строки века – легло на землю последнее «золотое звено».  

Давайте посмотрим, как это было. 

Демонстрация видеосюжета – 2 минуты. 

 

Ведущий 2                                                          : Вот и всё. Замкнулось полотно. 

И последний выложен портал. 

«Золотое» светится звено. 

Ты об этом десять лет мечтал. 

 

И когда оркестр громом брызнет, 

Ты поймёшь, что в ливнях и в пыли 

Лучшую дорогу нашей жизни 

Мы с тобою вовремя нашли. 

 

В. Гузий 

 

Ведущий 1: (Слайд. И.В. Деревянкин) В сводной бригаде по укладке «золотого 

звена» был Иван Васильевич Деревянкин. В его трудовой биографии БАМ занял 

десять лет. Там он встретил свою супругу. 

Иван Васильевич, поделитесь своими воспоминаниями об этом знаменательном 

событии. 

Выступление И.В. Деревянкина – 5 минут. 

Ведущий 2: (Слайд. Байкало-Амурская магистраль) Новая магистраль 

строилась и работала. БАМ ввели в эксплуатацию в октябре 1989 г. С 1981 г. по 1989 

г. было перевезено более 200 миллионов тонн грузов и свыше 5 миллионов 

пассажиров. А с 1982 г. по 1990 г. Байкало-Амурская магистраль восемь раз 

завоёвывала переходящие Красные Знамена в соревновании среди железных дорог 

огромной страны.  

От имени транспортных строителей мы хотим предоставить слово Александру 

Ивановичу Шевелёву – заместителю управляющего «Трансюжстроя», «Почетному 

транспортному строителю», заслуженному строителю РФ, Почетному 

железнодорожнику.  

(Слайд. Эмблема «Бамовского содружества») Есть такое особое сообщество 

людей – «бамовцы», для которых не важна национальная и культурная 

принадлежность. Это люди, которые выдержали огромные испытания и соорудили 

дорогу государственного значения и национального масштаба. В 2021 г. была создана 

Общероссийская общественная организация «Бамовское содружество». 

Ведущий 1: Белгородское региональное отделение «Бамовского содружества» 

возглавляет Валерий Васильевич Конорев. 

- Валерий Васильевич, скажите пожалуйста, какой след оставил БАМ в 

вашей трудовой биографии? 

- Чем занимается ваша организация? 

Выступление В.В. Конарева – 3 минуты 

Ведущий 2: (Слайд. БАМ. 2000-е гг.) История строительства магистрали – это 

история больших надежд, трудовых и нравственных усилий, воодушевления и 
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самопожертвования. Сегодня вдоль магистрали живут сотни тысяч людей, которые 

вносят вклад в развитие этих территорий.  Это одна из крупнейших железных дорог 

мира, пересекающая более трети нашей страны. Это самый короткий сквозной выход 

к Тихому океану. 

(Слайд) История БАМА созвучна истории страны.  Это наша гордость! Сейчас 

по БАМу ежесуточно проходят 8 поездов, объемы перевозок составляют 12 млн тонн 

грузов в год. Это дорога в будущее! Её возможности будут постоянно расширяться! 

Запущен новый проект «БАМ-2». Но это уже совсем другая история. 
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Е.Л. Куприянова 

СЦЕНАРИЙ ВЕЧЕРА-ПОРТРЕТА «НЕИСТОВЫЙ КРАЕВЕД» 

к 95-летию со дня рождения В. И. Щербаченко, краеведа, почётного 

гражданина Вейделевского района. 
 

Место проведения: зал № 3 

Время проведения: 18 марта 2024 г. в 14.00 

Аудитория: студенты Белгородского строительного колледжа 

Оборудование: стулья, плазменный экран, компьютер   

 

Ход мероприятия 

Слайд. Заставка с названием мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Белгородский государственный 

историко-краеведческий музей приветствует вас на вечере-портрете «Неистовый 

краевед», посвящённом 95-летию со дня рождения Виталия Ивановича Щербаченко, 

краеведа, почётного гражданина Вейделевского района.  

После смерти художника остаются картины, после музыканта - песни, а что 

оставляет после себя краевед? Память, запечатлённую в статьях, книгах, сохранённых 

памятниках культуры, которую берегут поколения. Более четверти века В.И. 

Щербаченко профессионально трудился на ниве краеведения, исследуя 

малоизученные страницы истории Белгородского края, жизни и деятельности 

замечательных земляков. 

Слайд. Фото. В.И. Щербаченко. 2000-е гг. 

Виталий Иванович Щербаченко родился 17 марта 1929 г. в посёлке Вейделевка. 

После окончания школы поступил в Валуйскую техническую школу Юго-восточной 

железной дороги, которую окончил в 1948 г., получив квалификацию помощника 

машиниста паровоза. В этом же году Виталий Иванович поступил в Иркутское 

авиационно-техническое училище, которое окончил в 1950 г. в звании техника-

лейтенанта.  

Слайд. Фото. В.И. Щербаченко. 1951 г. 

С 1950 г. по апрель 1984 г. Виталий Иванович служил в рядах Советской Армии 

на офицерских должностях и был уволен в запас в звании подполковника-инженера.  

Слайд. Фото. В.И. Щербаченко. 1960 г. 

В период службы в армии, в 1962 г. В.И. Щербаченко окончил вечернее 

отделение Куйбышевского политехнического института по специальности «инженер 

по переработке нефти и газа».  

За добросовестную воинскую службу В.И. Щербаченко был награждён 

медалями и почётными грамотами. 

Слайд. Фото. В.И. Щербаченко. Нач.1990-х гг. 

В 1984 г. военный пенсионер В.И. Щербаченко переехал в Белгород. Здесь он 

начал увлечённо заниматься историей родного Белгородского края. Самозабвенно и 

упорно он работал в архивах, библиотеках разных городов страны, вёл большую 

переписку, находил интересных людей, оставивших заметный след в истории края. 

Более полутора тысяч его очерков, статей опубликованы в различных периодических 

изданиях Белгородской области и за её пределами. Тематика материалов весьма 

разнообразна: история населённых пунктов, жизнеописание земляков, воинские 

захоронения и популяризация науки краеведения в целом. 
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Фотосъёмка аудитории 

В.И. Щербаченко автор историко-краеведческих изданий, посвящённых 

прошлому Белгородского края.  

Слайд с изображением книги «На службе Отечеству. Валуйки XVIII-XIX вв.» 

В 1993 г. была издана его первая книга «На службе Отечеству. Валуйки XVIII-

XIX вв.». Издание посвящено военной истории Белгородчины, мужеству и героизму 

наших предков в сражениях и битвах русской армии в войнах Российской империи, 

начиная со дня основания крепости Валуйки (1593 г.) до второй четверти XIX в. 

Уроженцы Валуйского края в рядах полков русской армии с отвагой и храбростью 

участвовали почти во всех сражениях, вошедших яркими страницами в военную 

историю Российской империи. Их имена встречаются в числе штурмующих турецкие 

крепости Очаков, Измаил, Бендеры, Килия, Базарджик, в рядах прославленных 

суворовских полков, штурмующих Альпы, во всех сражениях Отечественной войны 

1812 г. и освободительных походов 1813-1814 гг. в Европу. В книге автором даётся 

краткая историческая справка о том или ином знаменитом сражении, рассказывается 

о её непосредственных участниках. Отдельной главой даётся краткая история об 

орденах российской империи, приводятся имена валуйчан, заслуживших эти награды.  

Слайд с изображением книги «Вейделевская старина» 

Истории Вейделевского района посвящена книга В.И. Щербаченко 

«Вейделевская старина» (1998). Её главы рассказывают о заселении края, об истории 

современных селений и крупных населённых пунктов, о географии и природе, 

народном образовании, здравоохранении, промышленности края. Рассказывается и о 

владельцах имения Вейделевка - первом владельце земель генерале Р.К. фон Веделе, 

Пассеках, Чернышёвых, Паниных. Виталий Иванович отразил ратные подвиги 

вейделевцев от сражения на Кинбурнской косе до героев обороны Брестской 

крепости и взятия Берлина в 1945 г. Много внимания уделено и людям, жившим, 

служившим до революции 1917 г. и во время Великой Отечественной войны в 

Вейделевском крае.  

Слайд с изображением книги «Солдаты Первой мировой войны» 

Истории Вейделевского района посвящена также книга В.И. Щербаченко 

«Солдаты Первой мировой войны» (2005). Издание содержит фамилии и часть 

биографий солдат, уроженцев Вейделевского края. Главы издания посвящены 

офицерам, георгиевским кавалерам, военным медикам, военным морякам, 

вейделевцам, стоявшим у истоков русской и советской авиации и др.  

Слайд с изображением книги «Учёные-вейделевцы в отечественной науке» 

Продолжением изданий, посвящённых истории Вейделевского края, является 

книга В.И. Щербаченко «Учёные-вейделевцы в отечественной науке» (2006). 

Автором представлена краткая характеристика истории народного образования в 

крае, даны биографические сведения об учёных - вейделевцах. Уроженцы 

Вейделевского края - Чертков Александр Дмитриевич, академик Российской 

Академии наук, председатель Московского Общества истории и древностей 

российских, нумизмат, основатель Чертковской библиотеки; Костенко Михаил 

Полиевктович, электротехник, академик Академии наук СССР, Герой 

Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий; 

Любименко Владимир Николаевич, ботаник, член-корреспондент Академии наук 

СССР и др. 

Слайд с изображением книги «Волоконовский биографический словарь» 
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В книге «Волоконовский биографический словарь» (1998) даны краткие 

биографические сведения о людях, связанных с историей Волоконовского района, 

очерки о жизни замечательных земляков. Уроженцы Волоконовского района - 

Градовский Александр Дмитриевич, историк, публицист; Гревс Иван Михайлович, 

историк, педагог; Проскуряков Лавр Дмитриевич, учёный в области мостостроения и 

строительной техники; Шидловский Иван Николаевич, публицист и поэт, историк 

церкви и др. 

Слайд с изображением книги «Валуйский биографический словарь» 

Краткие биографические сведения о людях, связанных с историей Валуйского 

района, очерки о жизни земляков, представлены в книге «Валуйский биографический 

словарь» (2002). Уроженцы Валуйского района - Басов Владимир Павлович, 

кинорежиссёр и актёр, народный артист СССР; Ватутин Николай Фёдорович, генерал 

армии, Герой Советского Союза; Величковский Владимир Алексеевич, зоолог, 

исследователь природы бассейна р. Оскол; Волков Александр Никитович, маршал 

авиации, заслуженный военный лётчик СССР и др. 

Слайд с изображением книги «Валуйская почта и телеграф» 

В 1999 г., в год 375-летия Валуйской почты и 125-летия Валуйского телеграфа, 

была издана книга В.И. Щербаченко «Валуйская почта и телеграф». Валуйская 

«Ямская гоньба» - старейшая почта юга России. Основанный в 1593 г. в качестве 

крепости, Валуйки в течение длительного времени наряду с функцией защиты южных 

рубежей Московского государства, выполнял важную роль на большом тракте из 

Москвы на Дон, в Крым и Турцию. Здесь располагалась таможня и посольские 

учреждения, происходил обмен послами и пленными между Крымом и Московским 

государством. В этих условиях нельзя было обойтись без ямской слободы, поскольку 

для перевозки послов, доставки указов, писем и других поручений, требовались 

ямщики. Они составляли основную массу городского населения, наряду со 

стрельцами, казаками и пушкарями. 

Перу В.И. Щербаченко принадлежат книги-исследования о связях известных 

россиян с Белгородским краем. 

Слайд с изображением книги «Декабристы на Белгородчине» 

В 1996 г. была издана книга «Декабристы на Белгородчине». В издании 

приведены краткие биографии декабристов - Акинфова Фёдора Владимировича, 

Антропова Николая Александровича, Бакунина Василия Михайловича, Батенькова 

Гавриила Степановича, Булгари Николая Яковлевича, Вадковского Фёдора 

Фёдоровича, Враницкого Василия Ивановича, Глинка Владимира Андреевича, 

Лачинова Евдокима Емельяновича, Лужина Ивана Дмитриевича, Нащокина Дмитрия 

Александровича, Раевского Владимира Федосеевича, Рененкампфа Карла Павловича, 

Черкасова Петра Ивановича, Фаленберга Петра Ивановича и др. Представлен 

перечень городов и сёл Белгородской области, в которых жили, служили и 

кратковременно посещали члены тайных обществ.  

Слайд с изображением книги «Графиня Софья Владимировна Панина» 

В 2001 г. была издана книга «Графиня Софья Владимировна Панина», 

посвящённая выдающейся русской благотворительнице. Вклад С.В. Паниной в 

развитие культуры, науки, просвещения в России огромен. Софья Владимировна 

оставила значительный след и в истории Белгородского края. В 1908 г. на землях 

графини С.В. Паниной близ слободы Вейделевка был учреждён степной заповедник. 

Рядом была создана «Степная биологическая опытная станция имени С.В. Паниной» 

для глубокого изучения русского чернозёма. Научно-исследовательские работы 
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начались уже в 1911 г. В заповеднике была организована метеостанция. При 

непосредственном участии графини С.В. Паниной было создано научно-

исследовательское учреждение - Опытное поле. Софьей Владимировной было 

пожертвовано 200 десятин пахотной земли из своего Вейделевского имения. 150 

десятин предполагалось отвести для Опытного поля, остальные 50 для селекционной 

станции. К 1914 г. Опытное поле начало работать. Вейделевское Опытное поле 

должно было заниматься с четырьмя ведущими культурами юго-западной части 

Воронежской губернии: яровая пшеница, подсолнечник, ячмень, озимая рожь. 

Благодаря усилиям графини С.В. Паниной в слободе Вейделевка в 1914 г. была 

построена современная больница. На территории больницы располагался ряд 

строений: хирургическое отделение, жилой дом для земского врача, инфекционное 

отделение, конюшни, амбулатория, кухня на первом этаже, прачечная на втором. Во 

Франции было закуплено медицинское оборудование. При больнице была основана 

кумысолечебница на 20 коек для больных туберкулёзом. 

Слайд с изображением книги «Дворяне Белгородчины» 

Книга В.И. Щербаченко и В.Н. Бредихина «Дворяне Белгородчины» (2003) 

знакомит с родословными и биографиями известных дворян. Авторы из разных 

источников собрали уникальный материал, который, несомненно, интересен всем 

любителям и исследователям истории Белгородского края. В книге представлены 

фамилии: князья Волконские, графы Клейнмихели, Мухановы, князья Юсуповы, 

князья Трубецкие, Шидловские, Фенины, Пассеки, графы Панины, Малыхины, графы 

Девиеры, Монтрезоры, Надервили, Ковалевские, Дерожинские. 

Слайд с изображением книги «И будет помнить вся Россия…» 

Землякам, участникам Отечественной войны 1812 г., посвящён ещё один труд 

В.И. Щербаченко и В.Н. Бредихина «И будет помнить вся Россия…» (2012). В 

Бородинском сражении участвовали сотни наших земляков: Раевский Владимир 

Федосеевич - дворянин Старооскольского уезда, поэт и публицист, вошедший в 

историю как «первый декабрист»; ротмистр кирасирского полка Градовский Дмитрий 

Дмитриевич - дворянин Валуйского уезда; штабс-капитан кирасирского полка 

Тарасов Василий Петрович (после войны жил и умер в Валуйках); прапорщик 

егерского полка Лопатинский Фёдор Борисович; подпоручик батарейной роты 

Бобылёв Константин Фёдорович - владелец имения в Валуйском уезде; кавалер 

ордена Святого Георгия, Святого Владимира и других боевых наград, поручик Агеев 

Дмитрий Васильевич - белгородский дворянин; ротмистр Преображенского полка 

Бехтеев Михаил Васильевич - дворянин Валуйского уезда; подпоручик драгунского 

полка Галлер Владимир Иванович и др.  

В.И. Щербаченко автор изданий, рассказывающих о связи великих русских 

писателей с Белгородским краем. 

Слайд с изображением книги «Лермонтов и белгородцы» 

Связи рода великого русского поэта М.Ю. Лермонтова с Белгородчиной 

посвящена книга В.И. Щербаченко «Лермонтов и белгородцы» (1996). Известно, что 

князь А.Д. Меншиков был женат на Дарье Михайловне Арсеньевой. Бабушка М.Ю. 

Лермонтова по линии матери -  Елизавета Алексеевна, была из рода Арсеньевых. Род 

Арсеньевых широко был известен в Курской губернии и на Белгородчине. 

Прапрапрадед поэта был Дарье Михайловне Меншиковой родственником в 7-м 

колене (семиюродным братом). Таким образом получается, что валуйские владельцы 

слобод Погромец, Мандровой, хуторов Коновалов, Нехаев, села Зенино и других 

населённых пунктов являются в далёком родстве с М.Ю. Лермонтовым. 
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Слайд с изображением книги «Белгородская Пушкиниана» 

200-летию со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина посвящена 

книга В.И. Щербаченко «Белгородская Пушкиниана» (1999). В книге впервые 

предпринята попытка проследить родство А.С. Пушкина, его родственные, 

творческие, дружеские связи с Белгородским краем. На Белгородчине жили семьи 

друзей А.С. Пушкина - Карамзины, Муравьёвы, Мятлевы… Здесь жили предки и 

потомки поэта по линии Трубецких.  

В книге приводятся главы «Имена белгородцев или людей связанных с краем в 

творчестве А.С Пушкина», «Пушкин в произведениях белгородцев», «Лица и 

окружение поэта, друзья и знакомые, посещавшие Белгородчину», «Белгородцы-

пушкинисты или изучавшие жизнь и творчество поэта» и др.  

Слайд с изображением книги «Гоголь и Белгородщина» 

190-летию со дня рождения великого русского писателя Н.В. Гоголя посвящена 

книга В.И. Щербаченко «Гоголь и Белгородщина» (2001). Занимаясь родословной 

Святителя Иоасафа, епископа Белгородского и Обоянского (Иоакима Андреевича 

Горленко), Виталий Иванович установил, что Святитель Иоасаф является 

двоюродным прадедом Н.В. Гоголя. 

Слайд с изображением книги «Тургенев и Белгородчина» 

О связи великого русского писателя И.С. Тургенева с Белгородским краем 

рассказывается в книге В.И. Щербаченко «Тургенев и Белгородчина» (2002). В ходе 

исследования Виталием Ивановичем были установлены родственные связи И.С. 

Тургенева с бирючинскими дворянами Шидловскими.  

В.И. Щербаченко немало времени проводил на встречах с читателями, 

участвовал в подготовке конференций, сотрудничал с организациями. 

Слайд с изображением брошюры «К духовным истокам Белгородчины» 

В изданную Курской духовной семинарией в 1994 г. брошюру «К духовным 

истокам Белгородчины» вошла статья В.И. Щербаченко «Духовенство и миряне в 

духовной жизни Белгородчины». В ней делается попытка обобщить имена многих 

наших земляков, как архиереев, так и простых сельских священников, служивших 

честно и благородно на ниве русского просвещения и народного образования, в 

других сферах. Упоминаются архиереи и известные выходцы из других семинарий, 

служившие в Белгородском крае. Статьи Виталия Ивановича посвящены: Феоктисту 

(Иван Мочульский), архиепископу Белгородскому и Обоянскому, члену Академии 

наук, выдающемуся педагогу, учёному, историку, первому краеведу Курской 

губернии; Макарию (Михаил Петрович Булгаков), митрополиту, академику Академии 

наук, замечательному русскому богослову, церковному историку и публицисту; 

Страхову Николаю Николаевичу, выдающемуся публицисту, философу, литератору, 

педагогу; Енохину Ивану Алексеевичу, лейб-медику Государей Императоров 

Александра II и Николая I, академику Императорской Санкт-Петербургской медико-

хирургической академии, доктору медицины и др. 

Слайд с изображением 3-х выпусков «Белгородский численник» 

В.И. Щербаченко является составителем и одним из авторов статей трёх 

выпусков краеведческого календаря «Белгородский численник» на   1993 г., 1995 г. и 

1998 г., созданных по инициативе Историко-родословного общества Белгородской 

области при участии Белгородской областной универсальной научной библиотеки.  

Слайд с изображением книги «Белгородская энциклопедия». 2000 г. 

Много статей было подготовлено В.И. Щербаченко для «Белгородской 

энциклопедии», изданной в 2000 г.  



99 

 

  
к содержанию 

 

Тематика научных исследований В.И. Щербаченко охватывала вопросы военной 

истории, литературоведения, генеалогии, древней истории Белгородского края. 

Виталий Иванович занимался поисками имён земляков, оставивших яркий след в 

истории Белгородского края, ставших примером для молодого поколения, будь то 

трудовая заслуга или доблесть на поле брани, научное открытие или поэтическое 

мастерство. 

Слайд. Фото. В.И. Щербаченко. 2000-е гг. 

В.И. Щербаченко являлся действительным членом и заместителем председателя 

правления Историко-родословного общества Белгородской области по краеведческой 

работе. Был в составе комиссии по геральдике при губернаторе Белгородской 

области.  

Слайд с изображением гербов Вейделевского и Волоконовского районов 

В.И. Щербаченко автор идеи гербов Вейделевского и Волоконовского районов. 

Слайд. Фото. В.И. Щербаченко во время вручения Памятной медали Фонда 

памяти Светлейшего князя А.Д. Меншикова. 1998 г. 

За большой вклад в отечественное краеведение В.И. Щербаченко награждён 

знаком «За достижения в культуре». В 1998 г. за генеалогические исследования в 

области истории был удостоен бронзовой медали Фонда имени Светлейшего князя 

А.Д. Меншикова. За особые заслуги перед Вейделевским районом и Белгородской 

областью В.И. Щербаченко присвоено звание «Почётный гражданин Вейделевского 

района». 

Слайд. Заставка с названием мероприятия 

Умер В.И. Щербаченко 31 января 2011 г. в Белгороде. 29 января 2016 г. в 

Вейделевском краеведческом музее была открыта мемориальная доска в память о 

нём. Личный архив Виталия Ивановича родственники передали Вейделевскому 

краеведческому музею. 

Книги В.И. Щербаченко находятся в Белгородской универсальной научной 

библиотеке, в районных библиотеках, в фондах и библиотеке нашего музея. Они 

необходимы нам в работе - помогают в изучении истории Белгородского края и дают 

возможность передать эти знания другим, стали для нас настольными. Книги 

пользуются заслуженным спросом у широкого круга читателей, историков, краеведов 

- всех, кто интересуется историей Белгородчины. 

В.И. Щербаченко был очень точен в исследовании материала, свои публикации 

излагал простым, понятным языком. Виталий Иванович показывал жизнь наших 

предков такой, какой она была, без приукрашиваний и без идеологической 

предвзятости, с её положительными и отрицательными сторонами.  

В.И. Щербаченко был бескорыстным подвижником, истинным патриотом своей 

Родины, призывавшим бережно хранить лучшие традиции прошлого, быть 

достойными гражданами России.  

В деле изучения истории Белгородского края, несомненно, есть заслуга и 

огромный вклад В.И. Щербаченко. Виталий Иванович - пример беззаветного 

служения делу изучения и сохранения исторической памяти нашей Белгородчины. 

Для последующих поколений белгородцев большим подспорьем будет то богатейшее 

документальное наследие и многочисленные издания, автором которых он является. 

Белгородская земля - край богатой, славной истории и культуры. Задача 

нынешнего и грядущих поколений - возрождать, сохранять и приумножать 

исторические, культурные, боевые и трудовые традиции наших дедов и отцов. 
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Хочется вспомнить слова историка В.О. Ключевского: «История - это фонарь, 

который светит из прошлого в будущее». 

Наша встреча подошла к концу. Я благодарю всех гостей за участие в 

мероприятии. До новых встреч в Белгородском государственном историко-

краеведческом музее.  
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Н.И. Яицкая  

СЦЕНАРИЙ ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

«СУДЬБА МОЯ - ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 

в рамках работы выставки «Продолжение профессии в моей семье» 

к Году семьи  в Российской Федерации 
 

Место проведения: Зал № 3 экспозиции БГИКМ 

Время проведения: 05.09. 2024 г. 14-00 час. 

Аудитория: студенты Белгородского индустриального колледжа.  

Приглашенные: В.Д. Сизых – почётный  ветеран Юго-Восточной железной 

дороги, хранитель фондов музея локомотивного депо 

г. Белгород. 

Оборудование: стол, стул, банкетки, музыкальный центр, телевизор,  

компьютер для презентации. 

Цели и задачи мероприятия: Познакомить гостей с историей образования 

локомотивного депо Белгород, как одного из старейших предприятий в городе. 

Рассказать о жизни и трудовых достижениях многочисленной железнодорожной 

династии Мальцевых-Науменко-Гранкиных-Сизых, прославленной своими 

традициями, преемственностью поколений. 

Содействовать формированию чувства патриотизма и гордости за своё 

Отечество. 

(Перед началом мероприятия звучит классическая музыка) 

Ход мероприятия: 

(Слайд №1. Название мероприятия) 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в Белгородском 

государственном историко-краеведческом музее. Сегодня у нас состоится заседание 

клуба «Город мастеров» «Судьба моя - железная дорога» в рамках работы выставки 

«Продолжение профессии в моей семье» к Году семьи  в Российской Федерации. У 

нас в гостях Валентина Дмитриевна Сизых, почётный  ветеран Юго-Восточной 

железной дороги, хранитель фондов музея локомотивного депо г. Белгород. 

(Представление гостя) 

 

 «Семейная летопись- это не просто рассказ  

о нескольких человеческих судьбах или  

даже о целом роде, это повествование об  

истории всего государства. Судьба России-  

это история семей в череде сменяющих  

друг друга поколений. Такое знание  

необходимо для того, чтобы каждый  

гражданин России осознавал свои корни,  

свою причастность к истории нашей  

великой Родины» 

 

В.В. Путин. 
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Ведущая:   
(Слайд №2. Указ Президента Российской Федерации В. Путина об 

объявлении  2024 г. Годом семьи) 

22 ноября 2023 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 

Указ, согласно которому 2024 г. объявлен Годом семьи в целях популяризации 

государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных 

семейных ценностей. 

Сотни героев, тысячи орденоносцев вырастила земля белгородская. За этими 

строками стоит большая самоотверженная работа тружеников городов и сёл.  

Конечно, за всеми производственными показателями стоят, прежде всего, люди, 

которые все эти годы самоотверженно трудились на благо области, трудились ради её 

процветания. 

Ведущая:  
 

Белгородской земли ветераны, 

Ветераны труда и войны 

Хоть ноют, болят наши раны, 

Мы духом и верой сильны. 

Прошли сквозь огонь мы и воду, 

У каждого грудь в орденах. 

Служили стране и народу. 

И нынче мы все при делах. 

 

К.Н. Зуев 
Труженики белгородской земли - люди разных профессий, передающих из 

поколения в поколение ремесло, мастерство и любовь к созидательному труду – 

передовики сельского хозяйства, горняки, железнодорожники, педагоги, врачи, 

спортсмены, представители творческих профессий.  

Сливаясь и расходясь, причудливые линии человеческих судеб иногда 

подчиняются неведомым законам и поражают своей стройностью и постоянством. 

Так бывает, когда дети принимают из рук родителей символическую эстафетную 

палочку семейного дела.  

(Слайд №3. Фотография. Локомотивное депо Белгород. 2000-е гг.) 

Одно из старейших предприятий Белгородской области – локомотивное депо 

Белгород, известное своими боевыми и трудовыми традициями. Здесь зарождались 

многие передовые начинания и движения, здесь трудится большой отряд 

высокопрофессиональных и преданных своему делу работников. 

(Слайд №4 .Фотография. Строительство южной железной дороги. 

Кон. ХIХ в.) 

 1 марта 1868 г повелением императором Александром II был издан приказ о 

строительстве Курско-Харьково-Азовской железной дороги на средства 

государственного казначейства. Правительством было признано важнейшим 

строительство линии от Курска  к Азовскому морю, состоящей из двух участков: от 

Курска до Харькова и от Харькова к Таганрогу и Ростову на Дону.  

 (Слайд №5. Фотография. Первое здание железнодорожного вокзала  

Белгорода. Нач. ХХ в.) 
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Строительство линии велось практически вручную, но, не смотря на это, уже 22 

мая 1869 г. в 9 часов утра со станции Белгород на Харьков был отправлен первый  

пассажирский поезд, состоящий из двух вагонов 2 класса и двух вагонов 3 класса. 

Регулярнее движение через Белгород от Курска до Харькова началось 6 июля 1869 г. 

Это не был вокзал в привычном понимании: поезда прибывали на перрон, где стоял 

небольшой жилой дом, который и выполнял вокзальные функции.  

(Слайд №6. Открытка. Здание железнодорожного вокзала 

Белгорода. Нач. ХХ в.) 

23 октября 1869 г. было введено в эксплуатацию паровозное депо Белгород на 

шесть паровозов. А первое здание вокзала возвели в 1870 г. по типовому проекту 

станций 2-го класса Юго-Восточных железных дорог. На территории станции 

располагались также водокачка, товарные и пассажирские платформы. 

(Слайд №7 Фотография. Железнодорожный вокзал Белгорода. 2020-е гг. 

Коллектив депо прошёл долгий путь, от примитивных мастерских, где всё 

делалось вручную, до предприятия производственной культуры. В настоящее время 

Белгородский железнодорожный узел, играет ключевую роль в экономической жизни 

региона, входит в состав Юго-Восточной железной дороги, связывающий 

центральные регионы России с городами юго-восточного направления. 

Особым показателем стабильности работы железнодорожного транспорта 

являются семейные династии, в которых опыт и навыки передаются из поколения в 

поколение, от родителей к детям. Связанные родственными узами, работники 

стараются не уронить честь фамилии. Отсюда – трудолюбие, ответственность, 

старательность и добросовестность. 

(Слайд №8. Схема железнодорожной династии Мальцевых- 

Науменко-Гранкиных-Сизых) 

Валентина Дмитриевна Сизых – представительница одной из старейших 

железнодорожных династий Мальцевых-Науменко-Гранкиных-Сизых, общий 

трудовой стаж которой более 540 лет. Сегодня на железной дороге работает уже 

шестое поколение династии.  

(Слайд №9. Фотография. Рабочие и служащие депо железнодорожной 

станции Белгорода. 1895 г.) 

Основатель этой династии – Роман Сергеевич Мальцев, начал работать на 

железной дороге кондуктором в 1897 г. Его сыновья Павел Романович и Николай 

Романович трудились в паровозном депо Белгород машинистами паровозов.  

Павел Романович Мальцев свою трудовую деятельность в паровозном депо 

Белгород начал с 1921 г. со слесаря и кочегара паровоза, пройдя весь трудовой путь 

до машиниста паровоза. В 1943 г. он был зачислен в колонну особого резерва 

Народного комиссариата путей сообщения старшим машинистом паровоза. В составе 

колоны П.Р. Мальцев дошёл до Берлина, обеспечивая воинские перевозки для нужд 

фронта. В 1947 г. вернулся в Белгород, где продолжал работать старшим машинистом 

паровоза до ухода на пенсию. 

(Слайд №10. Фотография. Н.Р. Мальцев, машинист паровоза. г. Белгород. 

1940-е гг.) 

Николай Романович Мальцев начал работать в паровозном депо Белгород с 1925 

г. в должности слесаря и помощника машиниста паровоза. В годы военного лихолетья 

водил поезда в колонне паровозов особого резерва Министерства путей сообщения, а 

после её расформирования в 1944 г. вернулся к мирному труду в родное депо. 
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(Слайд №11. Фотография. М.П. Мальцев, помощник машиниста. 

Белгород. 1980-е гг.) 

Верным сыном Отечества показал себя сын Павла Романовича Мальцева– 

Михаил Павлович. Он родился в 1924 г. и уже в 17 лет надел шинель красноармейца. 

За мужество и отвагу, проявленное в боях во время Великой Отечественной войны, 

был удостоен многими орденами и медалями. Трудовую деятельность на железной 

дороге Михаил Павлович начал в 1947 г. помощником машиниста, его стаж – 41 год. 

Трудовая деятельность его продолжалась до 1982 г. После выхода на заслуженный 

отдых писал стихи, публиковался в поэтических сборниках, рассказывая о войне и 

современной  действительности. 

(Слайд №12. Фотография. А.Н. Науменко и Е.Р.Мальцева. 1920-е гг) 

Зять Романа Сергеевича Мальцева – Алексей Назарович Науменко более 40 лет 

проработал в паровозном депо слесарем. Во время Великой Отечественной войны 

находился в ремонтной колонне Министерства путей сообщения. В мирное время 

работал в паровозном депо Белгород слесарем-буксовщиком. 

(Слайд №13. Фотография. Т.А. Науменко и Д.П. Гранкин. 1950-е гг.) 

Династию продолжили дочь Алексея Назаровича Тамара Алексеевна и зять 

Дмитрий Петрович Гранкин. Тамара Алексеевна начала работать в паровозном депо 

Белгород Южной железной дороги с 1935 г. после окончания школы фабрично-

заводского ученичества (ФЗУ) по специальности слесарь-ремонтник. Прошла путь от 

ярлычницы, расценщицы и старшего счетовода до старшего бухгалтера заслужив 

большое количество благодарностей и премий. 

(Слайд №14. Фотография.  Д.П. Гранкин. 1980-е гг.) 

Дмитрий Петрович Гранкин до Великой Отечественной войны окончил 

Белгородскую техническую школу паровозных машинистов. С 1940 г. – в Красной 

Армии. Он воевал на Западном, Воронежском, 1 и 2 Украинских фронтах; 26 марта 

1944 года старшина батареи 45-миллиметроваых пушек Д.П. Гранкин первым в полку 

организовал переправу вброд через реку Прут в Молдавии противотанковых орудий. 

И это, невзирая на сильный ружейно-пулемётный и артиллерийско-миномётный 

огонь гитлеровцев и активные действия их авиации. Во время переправы командир 

одного орудия был ранен, его заменил Д.П. Гранкин. Во время боя он уничтожил 3 

огневые точки противника и до 15 солдат и офицеров. Дмитрий Петрович отличился 

храбростью и в других боях. Ратные подвиги засвидетельствовали 2 ордена Красной 

Звезды, орден Отечественной войны II степени, 2 медали «За отвагу» и другие 

награды. После войны Д.П. Гранкин – помощник машиниста паровоза паровозного 

депо Белгород, заведующий паровой котельной. 

(Слайд №15. Фотография. В.Д. Сизых, хранитель музея истории 

локомотивного депо Белгорода. 2000-е гг. 

Их дочь Валентина Дмитриевна Сизых более 40 лет посвятила железной дороге. 

Трудовую деятельность в локомотивном депо Белгород начала в 1977 г. техником-

технологом. С 1981 г. и до выхода на пенсию в 2008 г. работала инструктором по 

безопасным методам работы. Выйдя на пенсию Валентина Дмитриевна нашла 

достойное применение своих сил и знаний на ином поприще.  Она занимала 

должность заместителя председателя общественной организации ветеранов войны и 

труда локомотивного депо Белгород, председателя комиссии по культурно-массовой 

работе. А самое главное В.Д. Сизых возложила на себя обязанности хранителя 

фондов музея истории локомотивного депо Белгород, посвятив себя сохранению 
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исторического наследия родного депо, дел и имён прославленных сослуживцев. 

Среди экспонатов – немало раритетных разных эпох.  

Валентина Дмитриевна Сизых – Почётный работник Юго-Восточной железной 

дороги, Почётный ветеран Юго-Восточной железной дороги, награждена знаком «За 

заслуги перед Юго-Восточной железной дорогой» I степени. 

 

Время – не бремя, оно не лежит 

В нелёгкое время нам выпало жить. 

Но в ногу со временем нашим мы шли. 

Мы много успели, и всё от души. 

Боролись за счастье своё и страны, 

Теперь – ветераны труда и войны.  

 

К.Н. Зуев 

 

Все эти годы, буквально по крупицам, собирала она и историю своей семейной 

династии. Своей родословной В.Д. Сизых посвятила красочно оформленный альбом, 

лелея мечту об издании буклета. Любовь к исконным корням и семейные ценности – 

чем не достойная мотивация. Тем более, что в этих жизненных судьбах из века в век 

наблюдается генетическая предрасположенность к железнодорожной профессии. 

(Слайд №16. Фотография. И.Н. Сизых, инженер-технолог локомотивного депо 

Белгорода. 2020 г.) 

 Пришло время молодого поколения семейного древа Мальцевых, дочь 

Валентины Дмитриевны Сизых Ирина продолжает династию с 2004 г. инженером в 

эксплутационном локомотивном депо Белгород-Курский. А ведь она хотела быть 

педагогом, даже получила образование преподавателя начальных классов. Однако 

этот диплом оказался только первой ступенькой, за которой последовали дипломы 

Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова и 

Украинской государственной академии железнодорожного транспорта, отделение 

«Локомотивы». 

Не предавать прошлое, гордиться историей, подвигами предков – в этом видят 

своё предназначение нынешние представители династии Мальцевых. 

Династии в любом деле вызывают уважение. Преемственность традиций, 

сопричастность к общему делу и высокая ответственность - именно эти черты 

характерны для тех, кто из поколения в поколение остается верен профессии, члены 

которых на своем примере доказали, что возможность добиться значимого в жизни 

есть у каждого, независимо от того, занят ты ремеслом или умственной 

деятельностью. Жизнь и трудовые достижения семейных династий могут стать 

примером юным белгородцам. 

Ведущая:  

Валентина Дмитриевна, какой самый яркий эпизод из вашей долгой жизни, 

насыщенной событиями, встречами с интересными людьми Вам запомнился? 

(Выступление В.Д. Сизых) 

Ведущая:  

Ребята, наверно у вас возникли вопросы к Валентине Дмитриевне, задавайте, 

пожалуйста. 

(Беседа с аудиторией) 
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Ведущая:  

Вот и подходит к завершению наша встреча. Мы благодарим Вас, уважаемая 

Валентина Дмитриевна за то, что Вы нашли время и пришли к нам в гости. Пусть 

Вашими постоянными спутниками в жизни будут крепкое здоровье и любовь 

окружающих, удача и благополучие, терпение и мудрость. Валентина Дмитриевна, 

примите в качестве подарка книги и эти цветы. 

(Звучит музыка, вручаются цветы и подарки) 

Ведущая: Я приглашаю всех познакомиться с выставкой «Продолжение 

профессии в моей семье». 

(Экскурсия по выставке) 
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О.П. Анчербак  

СЦЕНАРИЙ МУЗЕЙНОЙ ГОСТИНОЙ «ЖИЗНЬ ВО БЛАГО НАРОДА»  

к 90-летию со дня рождения С.И. Страхова, 

 основателя и директора Вейделевского краеведческого музея  
 

Дата и время проведения: 4 октября 2024 года 11:00 ч. 

Оборудование: стулья, журнальный столик, благодарственные письма, подарки, 

цветы. 

Приглашенные: Глава администрации Вейделевского района А.В. Самойлова, 

заместитель начальника управления культуры Вейделевского района А.И. Сачко, 

инструментальный дуэт «МельКор» Вейделевской детской школы искусств, бывшие 

коллеги С.И. Страхова, учащиеся 8 «Б» класса Вейделевской средней школы. 

Ход мероприятия 

Ведущий 1: Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать Вас в 

Вейделевском краеведческом музее! 

В жизни каждого человека существуют особо торжественные, значимые минуты, 

которые позволяют заглянуть в прошлое, особенно порадоваться за настоящее, 

испытать чувство гордости за достигнутое. Такие моменты хочется переживать снова 

и снова. 

Ведущий 2: Сегодня мы посвящаем заседание музейной гостиной одному из 

самых уважаемых людей района, человеку, который всегда в центре общественной 

жизни, инициатору и основателю народного музея в п. Вейделевка, директору 

Вейделевского краеведческого музея - Сергею Ивановичу Страхову. 

Ведущий 1: Сергей Иванович, мы приветствуем вас и приглашаем занять 

почетное место! 

С.И. Страхов занимает почетное место. 

Ведущий 2: Уважаемые гости, слово для поздравления предоставляется Главе 

администрации Вейделевского района Анжелике Васильевне Самойловой. 

Выступление А.В. Самойловой. 

Ведущий 1: За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, 

весомый личный вклад в развитие отрасли культуры Вейделевского района и в связи 

с 90-летием со Дня рождения Благодарственным письмом Министерства культуры 

Белгородской области награждается Страхов Сергей Иванович. 

Вручение Благодарственного письма Министерства культуры  

Белгородской области 

Ведущий 2: За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, 

весомый личный вклад в социально-экономическое развитие Вейделевского района и 

в связи с юбилеем - 90-летием со Дня рождения Благодарственном письмом Главы 

администрации Вейделевского района награждается Страхов Сергей Иванович. 

Вручение Благодарственного письма  

Главы администрации Вейделевского района 

Ведущий 2: Спасибо, Анжелика Васильевна. Просим Вас присоединиться к 

зрительской аудитории. 

Уважаемый, Сергей Иванович, вас пришла поздравить председатель 

Вейделевской организации ветеранов Екатерина Максимовна Решетникова. 

Екатерина Максимовна, пожалуйста, вам слово. 

Выступления Е.М. Решетниковой 
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Ведущий 1: Дорогие друзья! В этот торжественный день, нам хотелось бы 

вместе с вами пролистать страницы жизни героя сегодняшней встречи, мудрого, 

талантливого человека, до глубины души преданного своему делу. 

Ведущий 2: Сергей Иванович Страхов родился 1 октября 1934 года в селе 

Куликовы Липяги Вейделевского района ныне Белгородской области в крестьянской 

семье. Детство Сережи выпало на нелегкие военные и послевоенные годы. Он, как и 

другие дети войны, стал свидетелем страшных испытаний, выпавших на долю народа. 

Спутниками простых людей тогда часто становились болезни, холод и голод. Однако, 

все трудности, которые казались нестерпимыми, были преодолены. Возможно, 

тяжелые события только закалили характер того поколения. Так и Сережа, с юных лет 

отличался трудолюбием и целеустремленностью. 

Ведущий 1: Получил хорошее образование. Окончил среднюю школу, учился в 

Костромском областном культурно-просветительном училище, где получил 

специальность клубного работника, руководителя самодеятельного хорового 

коллектива, окончил высшую партийную школу при ЦК КПСС и получил профессию 

журналиста. 

Ведущий 1: Сергей Иванович рано начал трудовую деятельность. Будучи 

молодым и энергичным парнем, в возрасте 18 лет он сделал выбор в пользу работы на 

шахте в Ворошиловградской области. Как известно, для работы шахтером требуются 

высокая выносливость, терпение и готовность к тяжелому физическому труду, так как 

работа в шахте сопряжена с многочисленными рисками и физическими нагрузками. 

Сергей Иванович не боялся всего этого, и без малого 10 лет отработал слесарем в 

шахте г. Кадиевка (ныне – Стаханов).  

Ведущий 2: Однако судьба распорядилась так, что Сергей Иванович 

впоследствии стал работать совершенно в другой отрасли - сфере культуры. После 

учебы в Костромском культпрсвете, он становится заведующим Палкинским отделом 

культуры Антроповского района Костромской области.  

Ведущий 1: В 1970 году Сергей Иванович окончил высшую партшколу в 

Москве и вернулся в родной район, обосновался в Вейделевке. Здесь его на работу 

принял первый секретарь райкома партии Александр Иванович Селезнев. До декабря 

1971 года Сергей Иванович был инструктором Вейделевского райкома КПСС, 

неоднократно избирался депутатом Вейделевского районного совета народных 

депутатов трудящихся Белгородской области. Немного позднее назначен на 

должность заведующего отделом культуры Вейделевского района.  

Ведущий 2: Занимая столь важную должность, Сергей Иванович, используя 

административный ресурс, всегда пытался привнести прекрасное в жизнь 

вейделевцев, сделать ее яркой и разнообразной. Благодаря его усилиям, в 

п. Вейделевка открылся новый Дом культуры, строительство которого было 

завершено в 1974 году. 

В новое учреждение пришли работать молодые специалисты культпросвет 

работы: Елена Александровна Ващенко, Галина Анатольевна Звычайная, Нина 

Ивановна Страхова, Ольга Сергеевна Махортова, Надежда Николаевна Тарасова, 

Вера Александровна Воротникова и многие другие талантливые люди. 

Ведущий 1: Слово предоставляется бывшему руководителю театрального 

коллектива, директору Вейделевского районного дома культуры Вере Александровне 

Воротниковой. 

Выступление В.А. Воротниковой 

Вручение подарка 
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Ведущий 1: Сергей Иванович – большой любитель истории. Бывая в столице и 

других городах, он часто посещал крупнейшие музеи страны. Тогда же у него 

возникла идея – открыть пусть и небольшой музей на своей малой Родине, чтобы 

земляки могли знакомиться с историей родного края. 

Ведущий 2: Благодаря инициативе Сергея Ивановича в Вейделевке стал 

создаваться народный музей. После кропотливой работы по проектированию 

экспозиции, сбору экспонатов, комплектованию фондов, по окончании ремонтных и 

оформительских работ в 1978 году он распахнул свои двери для посетителей. «Сергей 

Иванович был наставником, шефом в деле создания нового учреждения культуры», - 

позднее вспоминала Любовь Александровна Старовойтова, первая заведующая 

музеем.  

Ведущий 1: Спустя без малого полвека поток посетителей в музей не угасает, у 

нас бывают гости не только со всех уголков Вейделевского района и Белгородчины, 

но и других регионов России. В наше время Вейделевский краеведческий музей не 

только витрина прошлого, но и настоящая визитная карточка Вейделевского района. 

Ведущий 1: Сергей Иванович всегда с большим уважением относился к истории 

родного края, сохранению памяти о боевых подвигах земляков, ветеранов Великой 

Отечественной войны. В 1978 году в Центральном парке п. Вейделевка был 

установлен мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Гражданской и 

Великой Отечественной войн. В том же году к 50-летию основания Вейделевского 

района в Вейделевке впервые дан праздничный салют – это событие произвело 

большое впечатление на местных жителей. 

Ведущий 2: В 1970-е гг. сфера культуры стремительно развивается. Отдельным 

пунктом в работе Сергея Ивановича было совершенствование работы библиотек 

района. Как истинный любитель красоты слова и русской литературы, он старался 

сделать способ получения услуг читателями более комфортным. Под руководством 

Сергея Ивановича была проведена централизация библиотечной системы.  

Ведущий 1: Сергей Иванович, мы знаем, что вы любите творчество 

замечательного русского поэта Сергея Есенина. Он написал прекрасное 

стихотворение, строки которого, возможно, отражают и ваш жизненный путь. 

Позвольте я его прочту: 

Гой, ты Русь моя родная, хаты – в ризах образа … 

Не видать конца и края – только синь сосет глаза. 

Как захожий богомолец, я смотрю твои поля,  

А у низеньких околиц звонно чахнут тополя. 

Пахнет яблоком и медом, по церквам твой кроткий Спас 

И гудит за карагодом, на лугах веселый пляс.  

Побегу по мятой стежке, на приволь зеленых лех, 

Мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. 

Если крикнет рать святая «Кинь ты Русь! Живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо Рая», дайте Родину мою». 

Ведущий 2: В годы работы Сергея Ивановича на должности заведующего 

отделом культуры Вейделевского района на новый этап переходит деятельность 

детской школы искусств. Коллектив пополнился новыми, талантливыми педагогами. 

На работу приняты Светлана Петровна Шелестова, Маргарита Сергеевна Гольдберг, 

Владимир Гаврилович Лазебный, Людмила Николаевна Мальцева и другие 

преподаватели хора, теоретических дисциплин, духовых инструментов, фортепиано. 

В несколько раз увеличилось количество обучающихся по всем направлениям, а 
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впоследствии и выпускников, владеющих музыкальными инструментами и 

раскрывших свой талант вокалистов. 

Ведущий 2: Дорогой Сергей Иванович, уважаемые гости, принимайте 

творческие подарки от инструментального дуэта преподавателей Вейделевской 

школы искусств! 

Выступление инструментального дуэта «МельКор»  

Вейделевской ДШИ 

Ведущий 2: Жизнь Сергея Ивановича удивительна и многогранна. Ненадолго 

покинув сферу культуры, он был переведен на службу в горно-спасательные войска г. 

Стаханова. В 1985 году Сергей Иванович вернулся в Вейделевку, а в 1993 возглавил 

Вейделевский краеведческий музей. Уже в 1994 году под его руководством была 

открыта новая стационарная экспозиция музея. Он уделял большое внимание работе с 

участниками Великой Отечественной войны, в этом направлении им скомплектованы 

значительные фондовые поступления. Под его руководством в музее стали 

проводиться выездные экскурсии по району и выставки.  

Ведущий 1: Слово предоставляется директору Вейделевского краеведческого 

музея Марине Михайловне Ушатовой. 

Выступление М.М. Ушатовой 

Ведущий 2: Спасибо, Марина Михайловна. Просим вас присоединиться к 

зрительской аудитории. 

Ведущий 1: Сейчас Сергей Иванович находится на заслуженном отдыхе. Он 

пользуется заслуженным уважением и авторитетом не только у своих сверстников, но 

и у подрастающего поколения. С.И. Страхов награжден юбилейной медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина, знаком «За 

активную работу во Всероссийском обществе охраны памятников истории и 

культуры), медалью «Ветеран труда», юбилейными знаками «60 и 70 лет 

Белгородской области». Принимает активное участие в мероприятиях, проводимых в 

районе.  

Слово предоставляется заместителю начальника управления культуры 

Вейделевского района Андрею Ивановичу Сачко. 

Выступление А.И. Сачко 

Ведущий 1: Спасибо, Андрей Иванович. 

Ведущий 2: Уважаемый Сергей Иванович! Расскажите, пожалуйста, о своем 

трудовом пути. Что было главным в вашей работе? Какие задачи приходилось 

решать? Какими знаниями и качествами должен обладать человек, чтобы освоить эту 

профессию?  

Выступление С.И. Страхова 

Ведущий 2: Сергей Иванович всю жизнь трудился на благо района и 

вейделевцев. Преданность своему делу – хороший пример для подражания. 

Уважаемый Сергей Иванович, мы еще раз поздравляем вас с юбилеем, желаем вам 

крепкого здоровья, оптимизма и долгих лет жизни! 

Ведущий 1: Уважаемые гости, на этом наша встреча подошла к концу. До 

свидания!  
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Т.А. Нудная 

СЦЕНАРИЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «ПОДВИГУ СОЛДАТА ПОКЛОНИМСЯ» 

для детей младшего школьного возраста 

 
Цель: познакомить детей со значением праздничной даты 23 февраля, его 

историей, рассказать о событиях Великой Отечественной войны в нашем крае, о 

подвигах Героев-земляков. 

Задачи: 

• образовательные: рассказать о событиях Великой Отечественной войны в 

нашем крае, о Героях-земляках 

• развивающие: познакомить со значением праздничной даты 23 февраля, его 

историей 

• воспитательные: способствовать формированию познавательного интереса 

детей к изучению истории малой Родины, чувства патриотизма. 

Форма проведения: интерактивная программа 

Методы и приемы: рассказ, опрос, беседа, демонстрация, творческая работа. 

Оборудование: музейные предметы, презентация, проектор, компьютер, экран, 

клей, заготовки из цветной бумаги. 

 

Ход мероприятия 

Слайд 1. Заставка 

Ведущий: Здравствуйте ребята! Сегодня вы познакомитесь со значением 

приближающейся праздничной даты 23 февраля, затем примите участие в интересных 

заданиях и мастер-классе. Скажите, как называется праздник, отмечаемый 23 

февраля?  

(Ответы детей) 

Ведущий: Конечно, это День защитника Отечества. 

Что вы знаете об этом празднике?  

(Ответы детей) 

Ведущий: День защитника Отечества - это праздник всех пап, дедушек, всех 

тех, кто служил или служит в рядах нашей доблестной армии. 

Сегодня Российская армия - это вооруженные силы нашей Родины, которые 

защищают ее независимость и свободу.  

Армия есть у каждой страны. В ней служат солдаты, офицеры, генералы и 

адмиралы. Несмотря на внешние различия, все военные выполняют одну общую 

задачу - защищают наше Отечество. 

Ребята, кто знает, когда появился этот праздник?  

(Ответы детей) 

Ведущий: Давайте для этого совершим небольшое путешествие во времени. 

Праздник возник еще в XX веке. В 1918 году правительство страны выпустило декрет 

(значит закон) о создании Красной Армии. 

Спустя время. В 1922 году было решено учредить праздник, который чествовал 

бы и прославлял армию и ее воинов. Решено было такой праздник отмечать ежегодно 

23 февраля, а именовался как «День Красной армии». Затем с 1946 года носил 

название «День Советской армии», с 1949 по 1992 годы - «День Советской армии и 
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Военно-морского флота». А сейчас 23 февраля называется «День защитника 

Отечества». 

Защитник Отечества - это воин, который защищает свой народ, свою Родину, 

Отечество от врагов. Это мужчины – воины, храбрые и благородные. Они спасают 

беззащитных и не дрожат перед врагом.  

XX век был насыщен разными знаковыми событиями, которые вошли в историю 

человечества и остались в ней навсегда. Для нашей страны это Великая 

Отечественная война. Согласно современным данным, демографические потери 

СССР в Великой Отечественной войне составилидо 27 млн. человек. 

Как же начиналась война? Было жарко, было лето, люди занимались обычными 

для себя делами: взрослые работали, дети играли в игры. Никто не подозревал, что 

скоро начнется война. Великая Отечественная война началась в 1941 году. На нашу 

страну напал грозный враг фашистская Германия. Надо было защищать от врага 

своих близких и родных, свою Родину. Четыре долгих года длилась Великая 

Отечественная война. 

Слайд 2. Плакат «Родина-мать зовет» 

Ведущий: Ребята, перед вами на экране изображение плаката. Называется он 

«Родина-мать зовет», автор Ираклий Тоидзе. Как вы думаете, почему он так 

называется?  

(Ответы детей) 

Ведущий: На этом плакате художник изобразил образ Родины-матери, 

призывающей на помощь своих сыновей, на защиту страны. И люди уходили на 

фронт, шли защищать Родину. На заднем плане видно множество штыков это значит, 

что уже тысячи солдат встали на защиту своей Родины-матери. 

Слайд 3. Фотография окопа 

Ведущий: О военных буднях наших солдат расскажет следующее избражение. 

Что вы на нем видите?  

(Ответы детей). 

Ведущий: Это окоп. Для чего нужны окопы?  

(Ответы детей). 

Правильно, окопы рыли, чтобы защищать солдат во время боя, для укрытия. 

Слайд 4. Фотография блиндажа 

Ведущий: Посмотрите на следующее изображение, это сооружение называется 

блиндаж. А для чего он был нужен?  

(Ответы детей) 

Ведущий: Чтобы укрывать военных от огня противника. Они так же 

использовались для отдыха солдат, там оказывали первую помощь раненым, также 

там находились связисты. Для освещения блиндажа использовали керосиновые 

лампы или сами мастерили из гильз коптилки. Когда горел фитилек, становилось 

светло.  

Слайд 5. Фотография солдат на привале 

Ведущий: В редкие минуты тишины, когда бои затихали солдаты усаживались у 

костра. Как вы думаете, зачем могли солдаты усаживаться у костра?  

(Ответы детей) 

Ведущий: Чтобы немного отдохнуть, согреться, поесть или написать письма 

родным. Больше всего солдаты ждали писем-треугольников от родственников. А их 

родные ждали весточек от своих защитников, чтобы узнать как они. Вы видите такие 

письма на изображении. 
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Ели воины из металлической посуды. Она была крепкой и не могла разбиться. 

Посмотрите это котелок, пили из фляжек. 

Слайд 6. Фотография тружеников тыла 

Ведущий:  Очень короткими были минуты отдыха, и снова нужно было идти в 

бой. Борьба с врагом за Победу шла не только на фронте, но и в тылу (тыл – это 

территория, где нет боев).  

Ребята, обратите внимание на следующие изображения. Кто изображен на этих 

фотографиях? Женщины и дети. Когда на фронт ушли отцы, мужья, старшие братья, 

женщины оставались дома, в тылу. Они много трудились: шили одежду для воинов; 

выращивали хлеб, возделывали поля… Как вы думаете, чем в это время были заняты 

дети? Дети тоже не остались в стороне. Мальчишкам и девчонкам было теперь не до 

игр. Они помогали мам.  

Стойко и мужественно сражались защитники Родины. Бои не затихали ни днем, 

ни ночью. Наши солдаты отличались необыкновенной храбростью. А какими еще 

словами можно охарактеризовать наших солдат? Какими они были?  

(Ответы детей) 

Ведущий: Правильно смелыми, отважными, мужественными, бесстрашными.  

Много героических поступков совершили наши солдаты. Как называется 

героический поступок?  

(Ответы детей) 

Ведущий: Подвиг. Как называют человека, совершившего подвиг?  

(Ответы детей) 

Ведущий: Герой.  

Ровеньский район  - Родина пяти Героев Советского Союза.  

Слайд 7. Фотографии Героев Советского Союза – уроженцев Ровеньского 

района 

Ведущий: Кандыбин Борис Григорьевич – генерал-майор авиации, Герой 

Советского Союза. Он совершил 90 боевых вылетов за 1,5 года фронтовой службы, 

нанес большой урон противнику, его технике.  

Кравцов Николай Никитович - лейтенант медицинской службы, проявил 

мужество и отвагу в Белграде.  

Мягкий Михаил Васильевич – минер. Отличился в боях на Смоленской земле.  

Плякин Иван Антонович - командир минометной роты отличился в боях при 

форсировании р. Западная Двина.  

Ребята, форсирование реки - это преодоление, переправа через реку с одного 

берега ее на другой берег, где располагается противник. Переправа через реку – 

тоесть форсирование, часто сопровождается огнем противника. 

Твердохлебов Илья Иванович - командир взвода саперного батальона, проявил 

мужество и храбрость обеспечивая под огнем противника форсирование р. Днепр.  

И вот отгремела война… Пришла долгожданная Победа… Во многих городах и 

селах в память о грозных годах установлены памятники воинам-защитникам.  

Слайд 8. Мемориал бойцам Красной Армии 

Ведущий: В нашем поселке Ровеньки тоже есть памятник погибшим воинам в 

годы Великой Отечественной войны. Кто знает, где он находится?  

(Ответы детей) 

Ведущий: Он представляет собой силуэт воина с венком в руках и рядом вечный 

огонь. Вечный огонь пылает в память о тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу 
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нашей Родины. Этот огонь никогда не гаснет. Люди приносят к нему цветы в знак 

благодарности.  

9 мая 1945 г. закончилась самая страшная война. Это событие великий праздник 

для всех жителей нашей страны.  

В нашей стране всем желающим на улицах за несколько дней до Дня Победы 

раздают георгиевские ленточки. Люди прикалывают памятные ленточки к одежде. 

Так все выражают благодарность тем, кто защищал нас в той страшной войне. 

Русская земля всегда славилась своими героями – людьми, которые не 

задумываясь, порой ценой своей жизни, вставали на защиту родной земли и 

интересов своего народа. 

Невероятно, но в наше время начиная с 2014 г на территории соседнего 

государства Украины развернулись военные действия по уничтожению мирных 

граждан. Длилось это 8 лет и 24 февраля 2022 г. была начата Специальная военная 

операция, чтобы защитить людей и обезопасить границы. 

Среди тех, кто несет службу в Специальной военной операции и наши земляки, 

жители и уроженцы нашего Ровеньского района. 

Все эти люди защитники нашего Отечества. Смелые, мужественные и храбрые.  

Ребята, скажите, вам все было понятно?  

(Ответы детей) 

Ведущий: А теперь предлагаем вам поиграть. Вы любите игры?  

(Ответы детей) 

Начнем с «Разминки»: только «Да» и только «Нет» вы должны сказать в ответ. 

- Наша Армия сильна? 

 -Защищает мир она? 

- Мальчишки в Армию идут? 

-  А девчонок в Армию берут? 

- На ученья шли солдаты все стреляли из лопаты? 

- На костре варили кашу, съели даже шапки наши? 

- В цель немного постреляли, но ни разу не попали? 

- У солдата за плечами, наверно, булки с калачами? 

- А может новый автомат носит на плече солдат? 

- Говорят, что все ребята в будущем пойдут в солдаты? 

- Все солдаты - удальцы! А ребята – молодцы?  

Ведущий: Русские воины всегда отличались смелостью, ловкостью, 

находчивостью и выдержкой. Об этом говорится в пословицах и поговорках. Ребята, а 

какие вы пословицы и поговорки знаете об Армии? Вам нужно будет продолжить 

пословицы и поговорки. 

- Плох тот солдат, который не мечтает… (стать генералом). 

- Один в поле – … (не воин). 

- Смелость города… (берет). 

- Смелого пуля боится… (смелого штык не берет). 

- Честь солдат береги… (свято). 

- Русский солдат не знает… (преград). 

- Храбрость – сестра… (победы). 

- Русскую заповедь знай – в бою… (не зевай). 

- Не страшна врагов нам туча, если армия… (могуча). 

- Тяжело в учении… (легко в бою). 

- Где смелость – там … (победа). 
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- Смелый боец – … (в бою молодец). 

- Если армия сильна – … (непобедима и страна). 

Ведущий: А теперь мы предлагаем вам, ребята, принять участие в викторине 

«Фронтовыми дорогами»: 

1. Назовите известных русских военачальников (Н.Ф. Ватутин, С.М. 

Буденный, Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский). 

2. Как называется торжественный смотр войск? (Парад) 

3. А ручной разрывной снаряд? (Граната) 

4. Как называют бойца, владеющего искусством меткой стрельбы? 

(Снайпер) 

5. Головной убор матроса. (Бескозырка) 

6. Комплект одежды военнослужащего. (Форма) 

7. Кто обезвреживает мины и снаряды? (Сапер) 

8. Как называется военное укрытие, которое копают в земле? (Окоп) 

9. Как зовут военнослужащего, умеющего прыгать с большой 

высоты? (Десантник) 

10. Город воинской славы – административный центр Белгородской 

области. (Белгород) 

11. 12 июля 1943 года в ходе Курской битвы произошло самое 

крупное танковое сражение (с обеих сторон участвовало до 1200 танков). Где 

оно состоялось? (Прохоровка) 

12. Какое почетное звание носит столица России? (Город-герой) 

13. Кто охраняет воздушную границу государства? (Летчик) 

14. Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полет. Человек им 

управляет. Что же это? (Самолет.) 

15. Хожу в железном панцире, бронею весь обшит. 

16. Стреляю я снарядами, имею очень грозный вид. (Танк). 

17. Под водой железный кит, днем и ночью кит не спит. Днем и ночью 

под водой охраняет мой покой. (Подводная лодка.) 

18. У него полосатая рубашка, вьются ленты за фуражкой. Он готов с 

волною спорить, ведь его стихия - море. (Моряк) 

19. Кто, ребята, на границе нашу землю стережет, чтоб работать и 

учиться мог спокойно наш народ? (Пограничник) 

Игра «Что лишнее?»: ведущий предлагает вниманию участников изображения 

военной атрибутики имеющей общие признаки, нужно назвать лишнее изображение. 

Ведущий: Ребята, все молодцы, вы внимательные, находчивые, со всеми 

заданиями справились!  

А теперь предлагаем вам принять участие в интересном мастер-классе. Мы 

скоро будем праздновать День защитника Отечества, так давайте по традиции 

изготовим красивые открытки для ваших пап, дедушек, а может кто-то ее подарит 

другу. 

Давайте приступим к работе. Посмотрите внимательно, перед вами на столе 

приготовлены разнообразные декоративные элементы из бумаги (танки, самолеты, 

листья, звезды, ленты, цифры «23»), клей, карандаши. Предлагаем вам 

пофантазировать и составить открытку из декоративных элементов. Для наглядности 

мы уже изготовили открытки, вы можете выбрать, какие вам нравятся, и изготовить 

по образцу. 

(Дети составляют композиции). 
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Ведущий: Композиции готовы, теперь нужно поочередно наклеить все 

элементы декора на ваши открытки. Ребята, только аккуратно намазывайте клеем и 

прикладывайте к поделке.  

(Дети переходят к работе. Взрослые помогают) 

Ведущий: Сегодня вы познакомились со значением приближающейся 

праздничной даты 23 февраля. Что вы еще узнали сегодня, скажите ребята? Что вам 

запомнилось, понравилось?  

(Ответы детей) 

Еще вы познакомились с тем, какой нелегкой была жизнь в годы Великой 

Отечественной войны, узнали о героических подвигах уроженцев Ровеньского района 

и о некоторых экспонатах нашего музея, которые помогли почувствовать дух 

военного времени, узнали о героях-земляках. 

Все мы должны помнить о тех, кто приближал час Победы в годы Великой 

Отечественной войны и стоит на страже мира сейчас. 
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2024 ГОДУ 

 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

В Алексеевском краеведческом музее  

1 февраля открылась выставка ко Дню Защитника Отечества «Подвиг твой 

бессмертен». 

4 ноября состоялся исторический экскурс «День, который нас объединяет» ко 

Дню народного единства. 

 

В Музее истории с. Подсереднее  

7 июля была организована интерактивная площадка «Традиций хоровод в 

семейный год», в рамках проведения фестиваля «На Родине Маничкиной». 

 

В Историко-литературном музее Н.Ф. Станкевича  

1 августа открылась выставка «Люблю тебя, моя Белгородчина». 

 

БОРИСОВСКИЙ РАЙОН 

 

В Борисовском историко-краеведческом музее  
28 февраля состоялась музейная гостиная «Заповедное дело на Белгородчине» к 

100- летию со дня организации заповедника «Лес-на-Ворскле». 

28 ноября состоялся час памяти «Зимняя война» к 85-летию с начала Советско-

финской войны. 

 

ВАЛУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

В Валуйском историко-художественном музее  
19 апреля состоялись краеведческие чтения «Мы славим Белгородчину!», 

посвященные 70-летию образования Белгородской области. 

15 августа состоялся арт-поход «Путешествие в мир музея», посвященный 60-

летию со дня основания Валуйского историко-художественного музея. 

 

В Уразовском краеведческом музее  
4 октября состоялась музейная гостиная «Война прошлась по детским судьбам 

грозно» в рамках презентации книги «Родом не из детства - из войны», в которую 

вошли воспоминания 39 валуйчан - свидетелей грозного военного лихолетья. 

25 октября состоялись межрайонные краеведческие чтения «Славная история 

земли Белгородской», посвященные 70-летию образования Белгородской области.  
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ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН 

 

В Вейделевском краеведческом музее 1 марта открылась выставка 

Выдающиеся жители Вейделевского района к 70-летию Белгородской области. 

25 апреля состоялась научно-практическая конференция «Китай. История и 

культура» в рамках Года культуры России и Китая в 2024 г. 

14 августа состоялся вечер-портрет «Наш прославленный земляк» к 90-летию 

первого секретаря Вейделевского района (1969-1973 гг.), Почетного гражданина 

Вейделевского района Александра Ивановича Селезнева. 

 

В Музей с. Белый Колодезь 1 сентября состоялся вечер памяти «Ваш подвиг 

будет жить в веках» К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Федора 

Ефремовича Тарасова.  

 

ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН 

 

В Волоконовском районном краеведческом музее 22 марта открылась 

выставка «Мир через культуру», посвященная заслуженным работникам культуры, 

жителям Волоконовского района. 

18 мая состоялась презентация первого сборника рассказов ветеранов 

специальной военной операции «Жизнь за други своя». 

 

ГРАЙВОРОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

В Грайворонском историко-краеведческим музее  

20 сентября состоялась встреча с участником специальной военной операции М. 

Прокопенко. 

 

ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

В Губкинском краеведческом музее  

6 мая состоялась презентация сборника фронтовых писем «Письмо, пришедшее 

с войны», изданного Губкинским краеведческим музеем. 

1 ноября состоялся патриотический вечер «Едины духом и судьбой», 

посвященный Дню народного единства, с участием старейшего народного коллектива 

хора ветеранов «Живая память», волонтеров и участника СВО. 

21 ноября состоялись - межрайонные краеведческие чтения «Город Губкин: 85 

лет истории», посвященные юбилею города. 

 

В Мемориально-культурном комплексе В.Ф. Раевского  

19 августа прошел фестиваль молодых семей «Город и семья – растем вместе». 

 

В Музее истории КМА  
17 февраля прошла встреча с представителями командного и личного состава 

Губкинского военизированного горноспасательного отряда «Губкинским 

горноспасателям – 85». 

 

ИВНЯНСКИЙ РАЙОН 
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В Ивнянском историко-краеведческом музее  
17 июня состоялся вечер-портрет «Владелец земли Ивнянской», посвященный 

205-летию со дня рождения сенатора В.Н. Карамзина. 

23 октября открылась выставка «Люди и достижения», посвященная 70-летию 

Белгородской области, 95-летию со дня рождения председателя Ивнянского 

райисполкома в 1977-1986 гг. Д.И. Новосельцева, 95-летию со дня рождения Героя 

Социалистического труда П.С. Струкова. 

 

В Верхопенском филиале  
27 марта состоялась Х открытая научно-художественную конференцию 

«Исторические сюжеты в художественной литературе». 

19 сентября состоялась районная интеллектуальная игра «Страницы истории. 

Кубок Главы администрации Ивнянского района». 

1 ноября состоялась XI открытая научно-практическая конференция 

«Живая память – 2024» 

 

В Вознесеновском филиале  

1 февраля открылась выставка «Певец родной земли», посвященная 91-летию 

Н.С. Косова 

 

В Новеньском филиале  

1 октября открылась выставка «Женщины – труженицы с. Новенькое 1960 – 

2000 г.». 

 

КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН 

 

Корочанским районным историко-краеведческим музеем  

27 ноября состоялась встреча, посвященная 70-летию краеведа и почетного 

жителя города Короча В. В. Потапова.  

23 мая открылась обновленная часть экспозиции «Горжусь тобой, солдат 

России!»  

 

КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН 

 

В Районном краеведческом музее Красненского района 
 7 марта открылась выставка «У войны не женское лицо». 

22 июня состоялась акция «Свеча памяти» - ко Дню памяти и скорби. 

 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

В Красногвардейском краеведческом музее  

11 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное 45-летию 

музея. 

29 ноября прошла межрегиональная научная конференция «С любовью к 

родному краю. К. юбилею краеведа, художника М.П. Лозенко», посвященная 100-

летию почетного жителя Красногвардейского района, ветерана Великой 

Отечественной войны, учителя, художника, краеведа. 
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В Веселовском филиале 1 октября начала работу выставка «Мама, бабушка, я - 

рукодельная семья», приуроченная к Году семьи. 

 

В Ливенском филиале 15 февраля состоялась встреча, посвященная 35-летию 

вывода советских войск из Афганистана «Солдат войны не выбирает». 

 

КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН 

 

В Краснояружском краеведческом музее  

14 февраля состоялся юбилейный вечер «Страницы музейной истории» к 30-

летию музея. 

24 апреля состоялся вечер памяти «100-летие со Дня рождения Героя Советского 

Союза И. Г. Вдовытченко» 

31 октября состоялись Краеведческие чтения на соискание премии им. Г.И. 

Василенко «Хранитель памяти – музей» 

 

 

НОВООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

В Новооскольском краеведческом музее 
 18 мая состоялись публичные чтения рассказов и стихотворений из сборника 

историй участников Специальной военной операции «Жизнь за други своя». 

20 ноября состоялись краеведческие чтения «История семьи – история края», 

посвященные Году Семьи в России. 

 

В Великомихайловском музее имени Первой Конной армии 

 7 декабря состоялось мероприятие «О героях былых времен» к 105-летию 

образования Первой Конной армии. 

3 сентября открылась выставка «Великомихайловскому музею – 85» ко дню 

образования музея. 

 

РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН 

 

В Краеведческом музее - усадьбе князей Юсуповых п. Ракитное 
 23 мая состоялась вторая музыкальная гостиная классической музыки «У 

Юсуповых», посвященная творчеству поэта А.С. Пушкина. 

 

РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН 

 

В Ровеньском краеведческом музее  
5 января открылась выставка «Гордимся славою Героя» к 100-летию со дня 

рождения полного кавалера ордена Славы Дмитрия Пантелеевича Кушнарева. 

28 мая состоялась встреча поколений «Есть такая профессия – Родину 

защищать», посвященная Дню пограничника. 

 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
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В Старооскольском краеведческом музее  
6 марта состоялось торжественное открытие выставки «Путешествие в Китай», 

посвященной жизни и творчеству В.Я. Ерошенко. 

6 сентября открылась выставки «Дерево: жизнь и перерождение» - итог 

одноименного проекта, ставшего победителем грантового конкурса «Вместе! С моим 

городом». 

 

Дом-музей В.Я. Ерошенко  

29 июня посетили представители Старооскольского общества инвалидов.  

 

ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН 

 

В Чернянском районном краеведческом музее  

9 июня состоялся круглый стол «Воспитание подрастающего поколения на 

примере участников локальных войн и военных конфликтов: от стратегии к 

действию».  

3 сентября сотрудник музея провели акцию, приуроченную ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

 

ШЕБЕКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

В Шебекинском историко-художественном музее  

5 июля начала работу выставка «Я на этой земле родился», приуроченная к 100-

летию со дня рождения И.Я. Выродова, почетного гражданина Шебекинского района 

и г. Шебекино, основателя Шебекинского историко-художественного музея. 

20 сентября прошла научно-практическая конференция «XVI Поясовские 

чтения», посвященная 70-летию образования Белгородской области и Году семьи в 

России. 

 

 

ЯКОВЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

В Историко-краеведческом музее Яковлевского городского округа  

1 марта открылась выставка «дембельских» альбомов «Юность в сапогах». 

17 июня открылась выставка «О добрых традициях замолвите слово» к Году 

семьи. 

 

В Историко-театральном музее М.С. Щепкина 1 июня сотрудниками была 

проведена игровая программа «Краски детства». 
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

В Алексеевском краеведческом музее: 

- исторический экскурс «Дорогами Победы» к 80-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- час истории «Лучший город земли» к 340-летию города и района. 

 

В Историко-литературном музее Н.В. Станкевича: 

 - мероприятие, посвященное 35-летию со дня открытия Историко-

литературного музея Н.В. Станкевича. 

 

В Музее истории с. Подсереднее: 

- выставка «Не знать и не помнить – нельзя» ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.; 

- выставка «Родной земли многоголосье» в рамках межрегионального фестивалю 

«На Родине Маничкиной». 

 

 

БОРИСОВСКИЙ РАЙОН 

 

В Борисовском историко-краеведческом музее:  

- выставка  «Великая Победа - Память в Сердцах» к 80-летию Победы; 

- выставка «Вековые сюжеты: История Борисовки за 330 лет» к 330-летию п. 

Борисовка. 

 

 

ВАЛУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

В Валуйском историко-художественном музее:  

         - открытые Ватутинские чтения «Н.Ф. Ватутин в истории Отечества»; 

- краеведческие чтения «Поклонимся великим тем годам», посвященные 80-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. 

 

В Уразовском краеведческом музее:  

- выставка «Война. Победа. Память» к 80-летию Победы;  

- научно-практическая конференция «Не смолкнет слава тех Великих лет», 

посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН 

 

В Вейделевском краеведческом музее: 

 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2025 ГОДУ  
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- выставка «Шаги Великой Победы» к 80-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

- музейная гостиная «С любовью к Родине» к 100-летию историка, краеведа, 

учителя, участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника 

культуры РФ И.И. Рязанцева. 

 

В Музей с. Белый Колодезь:  

 - выставка Мы помним» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

 

ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН 

 

В Волоконовском районном краеведческом музее:  

- выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата» к 80-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- литературно-музыкальная программа «Великий подвиг народа» к 80-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

ГРАЙВОРОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

Грайворонский историко-краеведческий музей:  

- передвижная выставка «Война. События. Народ» и документально-поэтическая 

композиция «Пять минут искусства» на базе сельских домов культуры округа в 

рамках акции «Помним. Гордимся» к 80-летию празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- конференция «Грайворонская гимназия: прошлое и настоящее» к 115-летию 

мужской гимназии. 

 

 

ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

В Губкинском краеведческом музее:  

- литературно-музыкальная гостиная «Нам 41-й не забыть, а 45-й - славить!», 

посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В Мемориально-культурном комплексе В.Ф. Раевского:  

- мероприятие к 230-летию со дня рождения В.Ф. Раевского, поэта, публициста, 

участника Отечественной войны 1812 г. 

 

В Музее истории КМА: 

- выставка «ОККМА - 105 лет» к 105-летию создания Особой комиссии по 

исследованию Курской магнитной аномалии; 

- вечер воспоминаний «У истоков обогатительного производства» к 95-летию со 

дня рождения» Е.И. Хурчака, полного кавалера знака «Шахтерская слава», кавалера 

ордена Трудового Красного Знамени. 
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ИВНЯНСКИЙ РАЙОН 

 

В Ивнянском историко-краеведческом музее:  

- вечер-портрет «Над Зоринскими дворами» к 110-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза А.К. Горовца; 

- выставка «О героях былых времен» к 80-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

В Верхопенском филиале:  

- ХI открытая научно-художественная конференция «Исторические сюжеты в 

художественной литературе»; 

- районная интеллектуальная игра «Страницы истории. Кубок Главы 

администрации Ивнянского района»; 

- XII открытая научно-практическая конференция «Живая память – 2025». 

 

В Вознесеновском филиале:  

- «Помнить, чтобы жить», вечер памяти земляков, участников Великой 

Отечественной войны; 

-  выставка «История Вознесеновского сельского поселения». 

 

В Новенском филиале:  

- музейный вечер воспоминаний «Великая Отечественная война в семейном 

архиве» к  80-летию  Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН 

 

В Корочанском районном историко-краеведческом музее:  

- открытие новой экспозиции в особняке «Дом М.В. Гольцева». 

 

 

КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН 

 

В Районном краеведческом музее Красненского района:  

- выставка «Женское лицо Победы» к 80-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- выставка «Летчик-Герой» к 110-летию со дня рождения Героя Советского 

Союза А.Н. Маснева. 

 

 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

В Красногвардейском краеведческом музее:  

- интерактивная экскурсия с элементами театрализации «Город-крепость Усёрд», 

подготовленная в рамках реализации проекта «В гости к однодворцам. Усёрдская 

сторона», ставшего победителем во втором конкурсе Президентского фонда 

культурных инициатив; 

- выставка, посвященная годовщине начала СВО «СVоих героев знаем в лицо». 
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КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН 

 

В Краснояружском краеведческом музее:  

- день памяти, посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского 

Союза Г.И. Крамаренко в рамках тематической выставки «Каким он парнем был…»; 

- краеведческие чтения на соискание премии им. Г.И.Василенко  «Великая 

Победа» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

НОВООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

В Новооскольском краеведческом музее:  

- памятная встреча «Помни СВОих», посвященная Специальной военной 

операции. 

- патриотический час «Великая Победа великой страны», посвященный 80-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В Великомихайловском музее имени Первой Конной армии:  

- Выставка «Память жива» к 80-летию Победы 

 

 

РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН 

 

В Краеведческом музее - усадьбе князей Юсуповых п. Ракитное: 

- литературно-музыкальная гостиная «Симфония Памяти» к  80-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.; 

- «Юсуповские чтения-2025» - «Дворянское наследие: Юсуповы и их эпоха» в 

рамках XI Юсуповского фестиваля дворянской усадебной культуры. 

 

 

РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН 

 

В Ровеньском краеведческом музее:  

- научно-патриотическая конференция «Одна история. Одна Победа. Одно 

будущее», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.; 

- краеведческие чтения «Слава России – ее сыновья» ко Дню Героев Отечества 

(в рамках реализации проекта "Гордость России - её сыновья" при поддержке 

Правительства Белгородской области). 

 

 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

В Старооскольском краеведческом музее:  

- торжественное открытие мемориально-музейного комплекса «Майсюкова 

будка» в День освобождения г. Старый Оскол от немецко-фашистских захватчиков; 



126 

 

  
к содержанию 

 

- выставка «Цена Победы»  к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.;  

 

 

ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН 

 

В Чернянском районном краеведческом музее:  

- краеведческие чтения «Памятью жива Россия!», посвященные 80-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;   

- выставки «Победа в сердце каждого» к 80-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

  

 

ШЕБЕКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

В Шебекинском историко-художественном музее:  

- выставка «Город, который не склоняется»; 

- выставка «Солдаты Победы» к 80-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.; 

- научно-практическая конференция «ХVII Поясовские чтения». 

 

 

ЯКОВЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

В Историко-краеведческом музее Яковлевского городского округа:  

- цикл мероприятий и выставок «Чем славен наш город» к 60-ю Яковлевского 

района. 

- цикл мероприятий и выставок «Поклонимся великим подвигам» к 80-ю Победы 

в Великой Отечественной войне. 
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11.  В.А. Матвеенко, экскурсовод Краеведческого музея - усадьбы князей Юсуповых 

п. Ракитное; 
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историко-краеведческого музея; 

20. О.П. Шинягина, заведующая отделом истории Белгородского государственного 

историко-краеведческого музея; 

21.  О.М. Цыгулева, заведующая научно-методическим отделом Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея; 

22.  Н.И. Яицкая, старший научный сотрудник Белгородского государственного 

историко-краеведческого музея.



129 

 

  
к содержанию 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

В «БЕЛГОРОДСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ ВЕСТНИКЕ» 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Предлагаем всем заинтересованным лицам и организациям (музеям, 

учреждениям культуры, сотрудникам музеев, ученым, преподавателям вузов, 

учителям общеобразовательных школ, краеведам и пр.) направлять свои материалы в 

редколлегию  «Белгородского краеведческого вестника» для публикации  по адресу: 

308000, г. Белгород, ул. Попова, 2-а, Белгородский 

государственный историко-краеведческий музей. Редколлегия «Белгороского 

краеведческого вестника». E-mail:bgikm@mkbo.belregion.ru 

Справки по тел. (4722) 32-25-37. 

Редколлегия оставляет за собой право редактирования и отбора материалов в 

печать. Текст печатается через 1,5 компьютерных интервала (28—30 строк на листе). 

Левое поле — 3 см, правое — 1 см, верхнее — 2 см, нижнее — 2,5 см. Длина строки 

— 60—64 знака, включая пробелы. Нумерация страниц проставляется вверху, 

начиная со второго листа. Библиографические ссылки обязательны. Печатные 

экземпляры подписываются автором в конце текста статьи, после библиографических 

ссылок с указанием даты. Если автор не один, то инициалы и фамилии авторов 

указываются через запятую в алфавитном порядке. На последней странице 

указываются фамилия, имя, отчество автора полностью, домашний и служебный 

адреса, контактные телефоны. 
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