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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Ушёл в историю XX век, совсем мало осталось свиде-

телей и участников тех ужасных драматических событий. На сегодняшний 

день во многих городах и селах уже не встретишь участников той войны. Не-

кому рассказать молодому поколению о событиях тех далеких лет, о героиз-

ме бойцов Красной Армии, и неимоверном труде в тылу, где тоже ковалась 

Победа. Поэтому нужно чаще обращаться к истории тех событий, чтобы в 

будущем не допустить их повторения.  

В 2015 году страна отметила 70-летие Великой Победы нашего народа 

в Великой Отечественной войне. Сегодня в современном мире не прекраща-

ются попытки пересмотра итогов Второй мировой войны и Великой Отече-

ственной в частности. Сводится до минимума роль советского народа, Крас-

ной Армии, их вклад в победу над фашистской Германией и её союзниками. 

Этим обусловлен интерес к этим событиям. Подрастающее поколение долж-

но знать правду о тех временах, событиях, людях. Потому что люди, не зна-

ющие своей истории, в будущем обречены. 

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью 

государственной политики в сфере патриотического воспитания является со-

здание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обес-

печения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Фе-

дерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и 

культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспи-

тания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию, активизации интереса к изучению истории России и 

формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим 

страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отече-
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ства; повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным 

датам.
1
 

Цель работы. Изучение боевых действий, происходивших на террито-

рии Чернянского района Курской области, оккупации и восстановления эко-

номики и социальной сферы района. 

Задачи:  

1. Рассмотреть Воронежско-Ворошиловградскую оборонительную опе-

рацию. 

2. Изучить Острогожско-Россошанскую наступательную операцию. 

3. Рассмотреть мобилизационные мероприятия населения Чернянского 

района и перестройку хозяйства района на военный лад. 

4. Рассмотреть основные проблемы истории района в условиях немец-

ко-фашистской оккупации.  

5. Осветить борьбу патриотов против оккупантов. 

6. Выявить ход и характер событий, приведших к освобождению Чер-

нянского района. 

7. Рассмотреть ход и особенности восстановления экономики района 

через деятельность органов власти и населения.  

8. Выявить роль деятельности местных органов власти и населения 

района по восстановлению социальной сферы района после освобождения. 

Объектом исследования являются боевые действия в годы Великой 

Отечественной войны на территории Центрального Черноземья и процесс 

восстановления экономики и социальной сферы территорий, освобожденных 

от немецко-фашистской оккупации. 

Предметом исследования являются боевые действия на Белгородско-

Харьковском и Воронежско-Ворошиловградском направлениях, немецко-

фашистская оккупация Чернянского района Курской области и восстановле-

ние экономики и социальной сферы района после освобождения.  

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 "О государственной программе "Патрио-

тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" Официальный сайт Правительства 

РФ. Режим доступа: [http://government.ru/] 

http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
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Хронологические рамки работы охватывают период с 1941 г., когда в 

результате нападения фашистской Германии на СССР началась Великая Оте-

чественная война, до 1945 г., когда война была завершена. 

Методологическая база опирается на принципы объективности и ис-

торизма. В работе в значительной мере использованы методологические под-

ходы устной истории и истории повседневности. 

Методы. Из числа конкретно-исторических методов были использова-

ны следующие. 

Сравнительно-исторический метод использовался при рассмотрении 

проблем оккупационного режима в сравнении с другими районами. 

Историко-генетический метод был использован при изучении планиро-

вания и проведения войсковых операций. 

Историко-биографический метод был применен при реконструкции 

фактов биографии тех или иных лиц, фигурирующих в исследовании. 

Территориальные рамки исследования включают территорию Чер-

нянского района Курской области (с 1954 г. – Чернянского района Белгород-

ской области). 
1
 

Степень изученности темы. В ходе исследования была использована 

краеведческая литература и периодические издания, в которых содержалась 

информация по интересующему нас периоду. Это, прежде всего, газеты 

«Приосколье», «Власть Советов», «Путь Ильича», издававшиеся в Чернянке.  

Из более крупных работ историографического плана необходимо, 

прежде всего, выделить работы историков, в которых освещены боевые дей-

ствия периода 1941-1943 гг. 

Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция освещалась 

в трудах ряда исследователей
2
. Серьезные работы, посвященные итогам боев 

за Воронеж летом 1942 г. - это издания мемуаров советских военачальников, 

которые были участниками тех событий, во многом помогли нам правильно 

                                                           
1
 См.: Административно-территориальное деление Белгородского края. Конец XVI – начало XXI вв. Спра-

вочник. – Белгород, 2011.  – С. 82. 
2
 Абатуров В. Харьков – проклятое место Красной армии. – М., 2008. 
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проанализировать сложившуюся ситуацию на юго-востоке фронта и причины 

поражения Красной Армии на этом участке. В 1960-е гг. были опубликованы 

значительные исследования, посвященные этой теме: «В боях за Воронеж» 

Ф.И. Голикова
1
, «Над картой былых сражений» М.И. Казакова

2
, «Солдатский 

долг» К.К. Рокоссовского
3
, «Жизнь в авиации» С.А. Красовского

4
, «Дело 

всей жизни» А.М. Василевского
5
, а в 1969 г. вышли в свет «Воспоминания и 

размышления» Г.К. Жукова
6
 и «На Юго-Западном направлении» К.С. Моска-

ленко
7
.  

Острогожско-Россошанская наступательная операция освещалась в ис-

следованиях А.В. Исаева
8
, А.С. Филоненко и др. 

Среди книг, в которых затрагиваются эпизоды боевых операций - вос-

поминания немецких генералов, прежде всего, К. Типпельскирха
9
, многотом-

ные «Истории» Великой Отечественной (Второй мировой) войны
10

. 

В отдельное направление можно выделить труды по истории оккупа-

ции территории современной Белгородской области, включая Чернянский 

район. Наибольшее значение среди них имеет книга И.Н. Крупы
11

. 

Также можно выделить работы по истории восстановления экономики 

и социальной сферы Чернянского района после освобождения в период до 

конца Великой Отечественной войны и далее
12

. Здесь можно, прежде всего, 

выделить также работы краеведа И.Н. Крупы. 

Из более общих работ наиболее важны книги известных исследовате-

лей истории Белгородского края А.Н. Крупенкова
13

, А.П. Чиченкова
1
, И.Ф. 

                                                           
1
 Голиков Ф.И. В боях за Воронеж. – Воронеж, 1968. 

2
 Казаков М.И. Над картой былых сражений. - М., 1971. 

3
 Рокоссовский К.К. Солдатский долг. – М., 1988. 

4
 Красовский С.А. Жизнь в авиации. – М., 1968. 

5
 Василевский А.М. Дело всей жизни. Издание третье. - М., 1978. 

6
 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – М., 1969. 

7
 Москаленко К.С. На Юго-Западном направлении. Воспоминания командарма. Книга I. - М., 1969. 

8
 Исаев А.В. Когда внезапности уже не было. История Великой Отечественной войны, которую мы не знали. 

- М., 2006. 
9
 Типпельскирх К. История Второй мировой войны. - СПб., 1999. 

10
 История Второй мировой войны: В 12 т. - М., 1975. - Т. 5. 

11
 Крупа И.Н. Отчий край - Чернянская земля. – Белгород, 2006. 

12
 Крупа И.Н. Чернянский район: годы, события, люди. – Белгород, 2008. 

13
 Крупенков А.Н. Оккупация (Белгородчина в октябре 1942 - августе 1943 гг.). – Белгород, 2010. 
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Мурзина
2
 и др. В части этих изданий публикуются документы, но, с другой 

стороны, они представляют собой исследования, посвященные различным 

аспектам истории нашего края в годы Великой Отечественной войны. Ча-

стично затрагиваются в них и события, происходившие на территории Чер-

нянского района.  

Таким образом, отдельного специального научного исторического тру-

да, который был бы посвящен целенаправленно истории Чернянского района 

Курской области в период Великой Отечественной войны, к настоящему 

времени не существует. Как вся эта история, так и истории войсковых опера-

ций Великой Отечественной войны, связанных с Чернянским районом и его 

историческими судьбами, история немецко-фашистской оккупации района, 

его освобождения и восстановления народного хозяйства и социально-

культурной сферы еще не были предметом единого специального исследова-

ния. 

Источниковая база исследования. При написании работы был изучен 

ряд неопубликованных источников, хранящихся в Государственном архиве 

новейшей истории Белгородской области, в архивном отделе Администрации 

Чернянского района, а также в школьных и сельских краеведческих музеях.  

Были использованы архивные материалы Государственного архива 

Белгородской области, Государственного архива Новейшей истории Белго-

родской области, Муниципального архива Чернянского района.  

Также использовались посвященные этим событиям литература, пери-

одические издания периода Великой Отечественной войны и посвященные 

ей воспоминания участников и очевидцев тех событий.  

Государственный архив новейшей истории Белгородской области  

(ГАНИБО). Ф.31. Чернянский РК ВКП(б) Курской области. Фонд включает в 

себя документацию, которая состоит из протоколов и выписок из протоко-

                                                                                                                                                                                           
1
 Чиченков А.П. Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – Белгород: Константа, 2005; 

Чиченков А.П. В суровую пору. Белгородчина в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – Воро-

неж, 1979. 
2
 Мурзин И.Ф. Мысли вслух. - Старый Оскол – Чернянка, 2007. 
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лов, отражающая деятельность Чернянского РК ВКП(б) в до и после-

оккупационный период. В фонде нами изучен ряд документов, касающихся 

деятельности жителей и властей района в начальный период войны и моби-

лизации экономики района на военные нужды.  

Ф.1140. Фонд-коллекция «Белгородчина в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941-45 гг., раздел: Патриотическая деятельность партизан и под-

польщиков». В данном фонде собрана документация, включающая в себя 

различные ходатайства, протоколы дознания, протоколы опроса местных жи-

телей, списки подпольщиков и участников партизанского движения на тер-

ритории Чернянского района.  

Архивный отдел администрации Чернянского муниципального района 

Белгородской области. Ф. Б-Н. Коллекция документов «Воспоминания о Ве-

ликой Отечественной войне 1941-45 гг.» В фонде собраны документы, вос-

поминания участников о Великой Отечественной войне, ушедших на фронт  

с территории района.  

Ф. Б-Н. Коллекция документов о событиях Великой Отечественной 

войны на территории Чернянского района, воспоминания очевидцев и участ-

ников. В фонде содержатся материалы, касающиеся периода оккупации, вос-

поминания жителей, а также воспоминания участников освобождения Чер-

нянки в конце января 1943 г.  

В работе были также использованы материалы в виде записей воспо-

минаний, хранящиеся в Чернянском районном краеведческом музее, в ком-

плексном краеведческом музее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с. Орлик», школьном краеведческом музее МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с. Русская Халань» Чернянского района, школьном краеведче-

ском музее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Волотово», 

школьном краеведческом музее МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла с. Лозное» Виртуальный музей «Память сердца», а также в Малотроицком 

краеведческом музее. 
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Значительный раздел источников составили публикации в периодиче-

ской печати района времен войны и послевоенных лет, касающиеся периода 

войны. 

Таким образом, имеющихся в нашем распоряжении источников вполне 

достаточно для решения задач исследования. 

Научная новизна. В данной работе впервые: 

1. рассмотрена Воронежско-Ворошиловградская оборонительная опе-

рация применительно к истории Чернянского района; 

2. изучена Острогожско-Россошанская наступательная операция в свя-

зи с историей Чернянского района; 

3. изучен вопрос о мобилизации населения и экономики Чернянского 

района в начальный период войны; 

4. рассмотрена деятельность немецко-фашистских оккупантов в Чер-

нянском районе; 

5. освещена история сопротивления оккупантам в Чернянском районе; 

6. рассмотрен ход освобождения Чернянского района; 

7. выявлена деятельность местных органов власти и населения Чернян-

ского района во восстановлению экономики; 

8. рассмотрена деятельность местных органов власти и населения ао 

восстановлению социальной сферы района. 

Практическая значимость. Материалы данной работы могут быть ис-

пользованы при написании обобщающих трудов по истории Чернянского 

района в годы Великой Отечественной войны, а также истории других райо-

нов Белгородской области, при разработке специальных курсов по краевед-

ческой тематике, а также в сфере образования – в преподавании курсов исто-

рии края, исторического краеведения, истории СССР, истории Великой Оте-

чественной войны, в деятельности школьных кружков и клубов, патриотиче-

ского воспитания.  
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Апробация. Работа в целом, а также ее отдельные положения неодно-

кратно обсуждались на заседаниях кафедры российской истории и докумен-

товедения НИУ «БелГУ».  
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ГЛАВА 1. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВОРОНЕЖСКО-

ВОРОШИЛОВГРАДСКОМ И БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКОМ 

НАПРАВЛЕНИЯХ В 1941-1943 ГГ. 

 

1.1. Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция  

 

Для истории Чернянского района трагической страницей истории стала 

Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция, после которой 

район оказался в оккупации. 

Наиболее тяжелые бои Красной Армии в апреле-мае 1942 г. шли под 

Харьковом.
1
 

Проект Харьковских действий предполагал два удара войсками Юго-

Западного фронта с Волчанска и Барвенковского выступа. В запасе коман-

дующего Юго-Западным фронтом пребывали 2 стрелковые дивизии и гусар-

ский полк. Севернее Юго-Западного фронта планировался перевод в контр-

наступление войск Брянского фронта с целью разгрома орловской группы 

противника. Тем не менее, данное контрнаступление позже было опущено 

Ставкой. 

К наступательным действиям под Харьковом было привлечено 28 ди-

визий, однако, видимого численного перевеса не получилось, так как уком-

плектованность наших дивизий была в два раза меньшей.  

К северо-востоку от Харькова оборона немцев осуществлялась глав-

ным образом пехотой. Вначале она долго удерживала натиск. Однако 13 мая 

брешь в немецких позициях у Старого Салтова все же была создана. Тем не 

менее, и после этого было отбито еще семь танковых атак. Нападающая сто-

рона потеряла при этом 80 танков. Уже в этот же день Красная армия была 

отброшена прибывшими из района юго-восточнее Харькова немецкими тан-

ковыми соединениями, которые начали наступать на северо-восток. На пози-

циях около железной дороги Лозовая — Харьков, к юго-западу от Лихачево, 

                                                           
1
 См.: Абатуров В. Харьков — проклятое место Красной Армии. - М., 2008. 
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находился лишь один немецкий пехотный батальон и одна небольшая артил-

лерийская часть. В упомянутый день оборона все-таки была отброшена назад 

сильными советскими танковыми атаками и атаками с воздуха. Тем временем 

южнее Красная армия добилась крупного успеха. 14 мая обе более удачливые 

колонны южной ударной группы прорвали немецкие позиции в районе Орели 

и на следующий день оказались по соседству с Красноградом и Староверов-

кой. Положение сложилось, таким образом, критическим для немцев, осо-

бенно когда 16 мая Красная армия усилила свой нажим на северо-востоке от 

Харькова, а также возле ж.-д. Лозовая — Харьков, где немцы в ночь на 17 

мая вынуждены были быстро отойти на новые позиции к северу от Таранов-

ки. Постепенно к 15 и 16 мая прибыло все-таки немецкое подкрепление, в 

частности, бомбардировочная авиация и танковые части. После их примене-

ния для контрудара по угрожающим участкам советские атаки были повсе-

местно отражены и положение стабилизировалось… К западу от Старого 

Салтова и Волчанска Красная армия добилась успеха, продвинувшись в 

немецкое расположение на 20 км. Остановились они лишь в 30 км от Харько-

ва»
1
. 

С целью ликвидации прорыва германские войска призвали с южных 

рубежей 1-ю танковую армию Э. Клейста и бессчетное количество бомбар-

дировщиков. На следующий же день они ударили по отходящим войскам 

Красной Армии. Прорвали оборону и перекрыли выход на Юг для советских 

солдат. С.К. Тимошенко уведомил о случившемся столицу. Только что став-

ший руководителем Генерального Штаба А.М. Василевский внес предложе-

ние вывести войска с барвенковского выступа, но Сталин отказался.  

18 мая обстановка стремительно усугубилась. Руководитель Генштаба 

А.М. Василевский еще раз внес предложение пресечь контрнаступление и 

убрать 6-ю, 9-ю, 57-ю дивизии и армию генерала Л.В. Бобкина с барвенков-

ского выступа. Но С.К. Тимошенко и Н.С. Хрущёв уведомили, что нет ника-

кой серьёзной опасности, и И.В. Сталин снова категорически отказался дать 

                                                           
1
 Быков К. Последний триумф Вермахта. Харьковский «котел». - М., 2009. - С. 8-9. 
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приказ на отвод войск. Вследствие этого 23 мая существенная часть совет-

ских войск попала в окружение в треугольнике Мерефа-Лозовая-Балаклея. 

Борьба Красной армии с превосходящими силами соперника была 

весьма нелегкой. Немецкий воздушный флот доминировал. Чувствовалась 

нехватка всего: от боеприпасов до медикаментов и продуктов питания. 

Стремление командования Юго-Западного направления прорвать окружение 

снаружи силами 38-й армии не привело к желаемым результатам.  

Немецкие танковые войска начали наступать 23 мая, однако спустя 

время их встретило достаточно настойчивое противодействие. У Береки со-

стоялась наиболее значимая танковая битва. «Благодаря превосходному вза-

имодействию между немецкими танковыми соединениями, ВВС и противо-

танковой обороной, советские атаки были повсюду отбиты. Немецкие соеди-

нения, которые ранее действовали способом обороны, сделали рывок вперед 

не ранее начала 23 мая — вероятно, по причине советского сопротивления, 

которое во многих местах, как, например, у Тарановки, было очень сильным. 

Вскоре сдавливаемые кольцом окружения советские ударные отряды оказа-

лись друг подле друга. И 26 мая они остановились, зажатые западнее верхне-

го течения Береки в пределах территории лишь 40 км длиной и 25 км шири-

ной. Лишенные свободы перемещения, вместе со своей материальной ча-

стью, они предложили немецкой авиации исключительно благодарную ми-

шень»
1
.  

Несмотря на то, что советские силы были практически разбиты, они 

совершили повторную попытку пробиться в восточном направлении. Разроз-

ненные части собрались в одну ударную группу, базировавшуюся в Изюме. 

Против них армия фон Клейста выстроила свою оборону на Донце, и не да-

вали им перейти реку. Однако разбросанные группы советских войск были 

уничтожены за несколько дней, так как были уже слабы. «Только пленных и 

                                                           
1
 Там же. - С. 9-10. 
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трофеев, как указывалось немецкой стороной, было захвачено около 240 000 

человек, 1249 танков, 2020 артиллерийских орудий и 538 самолетов»
1
. 

По мнению А.К. Шишкова, причинами поражения советских войск в 

данной операции являлись:  

Во-первых, непродуманность плана, в соответствии с реальной обста-

новкой. Так как Ставка и Генеральный Штаб неоднократно переделывали 

план, это свидетельствует о том, что они были недостаточно осведомлены о 

планах противника и происходящем на фронте. Сталин сомневался, когда от-

давал приказ советским войскам наступать на Харьков. Также следует отме-

тить, что пренебрежение данными разведок уже в ходе операции стало боль-

шой ошибкой в стратегическом командовании и планировании.  

Во-вторых, необеспеченность тыла необходимым продовольствием и 

боеприпасами, и вообще боевой силой. Левый фланг Южного фронта во вре-

мя отступления был вовсе ослаблен и не прикрыт.  

В-третьих, как пишет А.К. Шишков: «Проглядев развертывание на 

стыке флангов Юго-Западного и Южного фронтов танковой и мотопехотной 

группы фон Клейста, не смогли вовремя усилить, маневрируя силами и сред-

ствами, фланги фронтов. Эта группировка своими мощными и внезапными 

ударами расстроила не только боевые порядки, но и нарушила всю систему 

управления войсками. По этой или по какой-то другой причине Тимошенко 

не принял своевременно решение на перегруппировку сил и средств и пере-

ходу к обороне, закреплению на рубежах, достигнутых к исходу 15 мая. Ито-

гом такого руководства операцией стало окружение 57-й и 6-й армий вместе 

с группой генерала Л.В. Бобкина»
2
. 

Мы согласны с основными выводами исследователя, приведенными 

выше. 

Единый план немецкого командования предусматривал проведение 

операции на юго-западе летом 1942 г. для уничтожения Брянского, Юго-

                                                           
1
 Там же. - С. 10. 

2
Харьковское сражение URL: http://maxpark.com/user/4295112364/content/2294248 (дата обращения 

12.01.2014). 
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западного и Южного фронта, при этом имея целью взять Сталинград под 

свой контроль и выйти на Кавказ.  

Для свершения данной миссии руководство Третьего Рейха еще в нача-

ле июня 1942 г. занялись развертыванием боевых позиций. На помощь 2-й 

немецкой армии прибыли 9 дивизий, отозванных из Франции и Германии. 

Группа армии «Центр» также была мобилизована и приведена в соответ-

ствующие плану места: танковая и моторизованная дивизии, два армейских 

корпуса, а также управление 4-й танковой группой. Кроме этого, на помощь 

союзникам Венгрия отправила в этот же район 9 дивизий. «В район Волчан-

ска, в полосу 6-й армии, были переброшены с Запада танковая и 6 пехотных 

дивизий, а из группы армий «Центр» — моторизованная дивизия и управле-

ние танкового корпуса. В район Краматорска командование противника пе-

ребросило из Франции две пехотные дивизии, из Крыма – танковую дивизию 

и из группы армий «Центр» — управления танкового и армейского корпусов. 

Кроме того, на юго-западное направление в середине июня начали прибывать 

соединения 8-й итальянской армии, и выдвигалась 3-я румынская армия. В 

операциях на южном крыле советско-германского фронта должно было 

участвовать восемь армий (2, 6, 17-я полевые, 1-я, 4-я танковые немецкие, 2-я 

венгерская, 8-я итальянская и 3-я румынская). Всего на юго-западном 

направлении к началу своего наступления противник развернул 90 дивизий и 

3 бригады» 
1
. 

Под Воронежем действовала группа «Вейхс» в составе 2-й и 4-й танко-

вых армий, 6-й армии из-под Волчанска и Острогожска, эта операция была 

названа «Блау». Вторая операция «Клаузевиц» должна была быть осуществ-

лена группой «Вейсх» и 1-й танковой армией. «Вейсх» должна была дойти до 

Воронежа, а потом уйти в южном направлении (к Кантемировке), следом 

танковая армия должна нанести поражение возле Старобельска и Кантеми-

                                                           
1

Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция URL: http://soldat-

wwii.ru/OPER/ARTICLES/015-voronezh.php (дата обращения 21.01.2014). 
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ровки. Таким образом, планировалось окружить Юго-Западный фронт, что 

позволило бы свободно идти на Кавказ
1
. 

В июле против группы армий «Юг» воевали три наших фронта: Брян-

ский, Юго-Западный и Южный. Однако советские войска терпели серьёзные 

поражения. Немцы здесь превосходили и в количественном, и в качествен-

ном отношении, и в маневренности. Людей было в 1,4 раза больше, орудий в 

1,2 раза, а танков и самолетов в 1,7 раз.  

28 июня 1942 г. группа «Вейсх» наступала в воронежском направле-

нии, и, сокрушив оборону Брянского фронта, на первом же этапе продвину-

лись на десяток километров. Для отражения атаки Ставка ВГК отправила 14-

й, 17-й и 24-й танковые корпуса к Брянску, тем самым, ослабив юго-западное 

направление. Кроме этого, туда были направлены 4 истребительные и 3 

штурмовых авиаполка, прежде базировавшихся на защите Воронежа.  

Однако, это не способствовало успеху советских войск, еще за два дня 

немцы продвинулись на 40 км вглубь страны. В район Старого Оскола были 

направлены 4 танковых корпуса, а направление на Елец мог прикрывать 18-й 

кавалерийский корпус, но Ставка приняла решение о контрударе. За син-

хронность удара боевых групп отвечал генерал лейтенант танковых войск 

Я.Н. Федоренко. Но синхронности не получилось, связь была нарушена, и 

воспрепятствовать продвижению немецких войск не удалось.  

30 июня из-под Волчанска 6-я немецкая армия прорвала оборону меж-

ду 21-й и 28-й армиями на Юго-Западном фронте, дальше они продвинулись 

до р. Оскол, в общем, почти на 80 км. Связь, а соответственно, и управление 

войсками, были нарушены. Таким образом, ко 2 июля вокруг Старого Оскола 

и Чернянки складывалось кольцо войск противника. 

Генерал-полковника А.М. Василевского из Ставки отправили в Воро-

неж разобраться во всём лично и наладить сообщение. Однако наступление 

продолжалось, в ночь 3 июля уже были взяты в окружение 40-я и 21-я армии, 

                                                           
1

Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция URL: http://soldat-

wwii.ru/OPER/ARTICLES/015-voronezh.php (дата обращения 21.01.2014). 
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активно продвигались войска в сторону Воронежа, и Ставка не могла допу-

стить прорыва обороны Дона. Выпустив несколько резервных подразделе-

ний, удалось остановить немецкие войска уже на западной окраине города. 

Тем самым продвижение на Юг немецко-фашистских войск было прекраще-

но.  

Для большей укрепленности Юго-Западного фронта, чтобы не позво-

лить немцам форсировать Дон южнее, было принято решение создания двух 

оборонительных полос особо укреплённых районов, из противотанковых 

бригад. Но, войска не успели передислоцироваться в необходимые места, и 

оборона была вновь прорвана. На этот раз враг продвинулся на 150 км. «В 

упорных боях наши войска, усиливаемые резервами Ставки, остановили 

дальнейшее наступление противника и организовали оборону на рубеже 

Дросково, Рамонь, Воронеж, по реке Дон до Лиски и далее Каменка, Валуй-

ки. Войска 4-й немецкой танковой армии втянулись в затяжные бои в Воро-

неже, в то время когда они должны были повернуть на юг и наступать на 

Кантемировку. Немецко-фашистское командование вынуждено было для 

смены 4-й танковой армии направить в Воронеж 29-й армейский корпус 6-й 

армии, что, в свою очередь, ослабило удар этой армии против войск Юго-

Западного фронта»
1
. 

Далее немецкое командование решило приступить ко второй операции 

«Клаузевиц» - на Кантемировку. В связи с этим Ставка ВГК решила отвести 

войска и направить все силы на защиту Сталинграда и Кавказа. В то время 

наступление на Кантемировку продолжалось, а советские войска обороня-

лись, постоянно сдавая позиции и не имея связи со Штабом.  

Целью военных действий немецкого командования на Юге было окру-

жение и уничтожение Южного фронта советских войск в районе Донбасса.  

7 июля 4-я танковая и 6-я армии противника вели боевые действия 

вдоль правого берега Дона возле Кантемировки. Далее последовали наступа-

                                                           
1

Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция URL: http://soldat-

wwii.ru/OPER/ARTICLES/015-voronezh.php (дата обращения 21.01.2014). 
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тельные действия, заставившие отойти наши войска на левый берег Дона - в 

район Лиски и Павловска. В ходе развивающихся событий Ставка приняла 

решение отвести войска еще дальше – на рубеж Кантемировки, Богучар и 

Красного Луча, и в то же время переходить в наступление, для того чтобы 

освободить от захватчиков переправы через реку. Однако немецкое командо-

вание решило поменять направления ударов, так группа армий «Б» наступала 

на Миллерово, а группа армий «А», продолжила основной удар на Кантеми-

ровку, для того чтобы заключить советские войска в кольцо. Это удалось 

осуществить к 15 июля. Так был получен доступ к большой излучине Дона, а 

это означало реальную угрозу гибели всех южных фронтов. 

«Для этого 4-я танковая армия получила задачу выйти к реке Дон на 

участке Цимлянская, Константиновская и главными силами нанести удар на 

Ростов. Часть сил этой армии должна была, форсировав Дон в районе Цим-

лянской, перерезать железную дорогу Тихорецк—Сталинград. 1-я танковая 

армия получила задачу форсировать реку Северский Донец в районе Камен-

ска и также наступать на Ростов. С выходом 4-й танковой армии к реке Дон в 

наступление из района Таганрога переходила 17-я армия, которая наносила 

главный удар на Ростов вдоль побережья Азовского моря и второй удар на 

ворошиловградском направлении с дальнейшим развитием успеха также на 

Ростов. На сталинградском направлении должна была наступать 6-я армия»
1
. 

В результате оставшегося неприкрытым фронта между Каменском и 

Константиновской, немецко-фашистским войскам удалось выйти к Ростову. 

«Вечером 9 июля генерал Москаленко под угрозой окружения, не имея связи 

с вышестоящим командованием, принял самостоятельное решение на отвод 

дивизий 38-й армии на восток и развертывание их фронтом на север в районе 

Кантемировки. Но немцы опережали в темпе, танки Швеппенбурга уже об-

ходили Кантемировку с востока. К исходу 11 июля основные силы Юго-

Западного фронта, охваченные с северо-востока и востока и атакованные с 

                                                           
1

Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция URL: http://soldat-
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запада танковой армией Клейста, оказались вынужденными вести тяжелые 

бои южнее и юго-западнее Кантемировки. Сутки спустя 1-я танковая армия 

Клейста на широком фронте переправилась через реку Айдар южнее Старо-

бельска и 14 июля приблизилась к Миллерово. Сюда же выдвигались основ-

ные силы 4-й танковой армии. Одновременно 17-я армия своим северным 

флангом достигла Ворошиловграда»
1
. 

Части 21-й, 40-й , 28-й, 9-й армии отходили от Дона на юг, только 38-й 

армии к 16 июля удалось пробиться к Дону в районе Серафимович. К 20 

июля Южный фронт отошел за Синегорский – Зверево-Дьяково. Немецкие 

войска продолжали наступление: форсировали Северский Донец, нанесли 

удар на Каменск-Шахтинск, Новочеркасск и Таганрог. 23-го числа армия 

Клейста была уже в Ростове, однако нашим войскам не удалось ее окружить, 

так как подчинённые Малиновского продвигались на левый берег.  

Вследствие разгрома Юго-Западного и Южного фронта, немецким вой-

скам удалось прорвать оборону на 150-400 км вглубь, а именно эта позиция 

позволяла проводить дальнейшее наступление в излучине Дона прямо на 

Сталинград. Был захвачен Донбасс, Ростов и участки на левом берегу. Крас-

ной армии удалось избежать «котлов», как это было в Харькове, но погибло 

около 600 тыс. человек. 28 июля пришел приказ о расформировании Южного 

Фронта. 

Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция была од-

ним из самых страшных уроков Великой Отечественной войны. В.В. Беша-

нов называет в своей книге 1942 год - «учебным», а ведь второй год уже учи-

лись на собственных ошибках! Вернее ошибка была одна, в недооценке сил 

противника и переоценке собственных. Большой провал здесь помог нашим 

войскам перейти в скором времени из оборонительно-отступательной стадии 

к активным наступлениям. 

Когда мы оцениваем ситуацию под Воронежем летом 1942 г., необхо-

димо учитывать, что тогда здесь произошла демонстрация новой немецкой 

                                                           
1
 Бешанов В.В. Год 1942 – «учебный». – Минск, 2003. – С. 281. 
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техники, против которой наша, естественно, сильно уступала. Вот что об 

этом пишет в воспоминаниях командир 18 танкового корпуса – И.П. Корча-

гин: «В боях под Воронежем противник наиболее эффективно применил по-

движную противотанковую оборону, использовав для этой цели самоходные 

бронированные машины, вооружённые 75-мм орудиями, стреляющими бол-

ванкой с зажигательной смесью. Эта болванка пробивает броню всех марок 

наших машин. Подвижные орудия противник применяет не только в обороне, 

но и при наступлении, сопровождая ими пехоту и танки»
1
. 

Оценку событиям, происходившим в июле 1942 г. под Воронежем, 

также даёт военный историк из Германии К. Типпельскирх. В его трудах мы 

находим (хотя его мнение далеко не однозначно), что при казавшейся безого-

ворочной победе немецких войск на данном участке фронта, при более кон-

кретном рассмотрении оказывалось, что советские войска были деморализо-

ваны, но не были разгромлены, т.е. возможно, у них сил и не было воевать, 

но и отступать было некуда
2
. Его слова были в дальнейшем подтверждены 

наглядно боями за Кавказ и Сталинград.  

Таким образом, Воронежско-Ворошиловградская оборонительная опе-

рация стала одним из ключевых моментов кампании 1942 года. Поражение 

советских войск привело к крупному немецкому наступлению и захвату про-

тивником больших территорий, в том числе и Чернянского района, о чем 

пойдет речь далее. 

 

 

1.2. Острогожско-Россошанская наступательная операция  

 

Освобождение Чернянского района от немецко-фашистских захватчи-

ков произошло в ходе Острогожско-Россошанской наступательной операции.  

                                                           
1
 Цит. по: URL http://nezabudem2009.narod.ru/varonejvalsilograd.html 

2
 Типпельскирх К. История Второй мировой войны. - СПб., 1999. – С. 123. 
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Согласно плану, Острогожско-Россошанская операция должна была 

представлять собой удары по флангам для взятия в окружение немецко-

фашистских войск. С севера природный изгиб Дона позволял воспользовать-

ся нашим преимуществом (группировка 40-й армии), а с юга – прорванный 

фланг (3-я танковая армия). Как уже было под Сталинградом, отвоевывать 

боевые позиции планировалось, в первую очередь, на правом берегу Дона. 

18-й стрелковый корпус должен был обеспечить разгруппирование частей 

противника. Сторожевой плацдарм был под контролем 40-й армии, которая 

должна была обеспечить свободное движение войск в тыл противника на 

участке Алексеевка – Острогожск. Щучьенский плацдарм, на котором бази-

ровался 18-й отдельный стрелковый корпус, должны были наступать на 

Острогожск и Сагуны с наибольшим возможным распространением по флан-

гам. Внешний же круг оцепления должен был организовать 4-й танковый 

корпус
1
.  

Внешний фронт должен был быть образован 7-м кавалерийским корпу-

сом, совместно с танковой и лыжно-стрелковыми бригадами. Это должно 

было обеспечить прорыв в направлении Ровеньки - Валуйки и к железной 

дороге Касторное – Купянск.  

Воронежскому фронту предстояло противостоять 8-й итальянской и 2-

й венгерской армии, в составе немецких подразделений. Воронежскому 

фронту, состоящему из 23 стрелковых дивизий (в среднем по 7 тыс. человек) 

и 5 стрелковых бригад, были противопоставлены 28 соединений противника, 

которые были изрядно истощены в боях. В пехоте силы советской и объеди-

ненной армии противника были относительно равны. Однако на советской 

стороне была почти тысяча танков и стратегическая инициатива.  

Как указывает А.Ф. Исаев, «Пассивные, оборонительные задачи груп-

пы армий «Б» на рубеже Дона позволяли советским войскам производить 

дерзкие перегруппировки войск, значительно растягивая пассивные участки. 

                                                           
1
 Исаев А.В. Когда внезапности уже не было. История Великой отечественной войны, которую мы не знали. 
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К концу декабря 1942 г. войска Воронежского фронта не обладали заметным 

преимуществом в численности над противником. (…) … Для обороны на ру-

беже р. Дон севернее и южнее сторожевского плацдарма 40-й армии, на 

участках общим протяжением в 75 км были оставлены различные подразде-

ления численностью всего около восьми батальонов. (…) Для обороны рубе-

жа р. Дон севернее и южнее щучьенского плацдарма на участках общим про-

тяжением в 156 км были оставлены отдельные подразделения общей числен-

ностью не более двенадцати батальонов и 270-я стрелковая дивизия. Причем 

последняя помимо обороны порученного ей участка должна была большин-

ством своих сил с утра третьего дня операции прорвать оборону противника 

южнее Павловска
1
. Перестановка войск должна была быть осуществлена в 

узкие строки и на существенные дистанции, что было проблематично, так как 

расстояние составляло от 100 до 175 километров. Таким образом, практиче-

ски половина фронта передислоцировалась в период с 26 декабря по 4 янва-

ря. К 40-й армии присоединилась 305-я и 340-я стрелковая дивизия, 150-я 

танковая бригада и 253-я стрелковая бригада, а к 18-му стрелковому корпусу 

добавили 161-ю стрелковую дивизию. Также сосредоточенно располагалась и 

артиллерия. Примерно 70% от 4500 тысяч артиллерийских орудий были за-

действованы на этом участке фронта
2
. Однако отсутствие свободного участка 

железной дороги представляло невозможным обеспечение необходимыми 

боеприпасами. Но эти потери в значительной степени были компенсированы 

нахождением огромного количества бронетехники. Воздух должны были за-

щищать 2-й воздушной авиацией под командование генерал-майора К.Н. 

Смирнова, состоявшая из 208 самолетов. Авиация была разделена на две 

группы северную и южную, прикрывающие соответствующие фронты 

наступления. Из-за недостаточно полной укомплектованности войск, начало 

операции отложили на 2 дня (на 14 января), но реально боевые действия 

начались 12-го числа. После ударных действий двух батальонов стрелковых 

                                                           
1
 См.: Исаев А.В. Когда внезапности уже не было. История Великой отечественной войны, которую мы не 

знали. – М., 2006. – С. 339-340. 
2
 Там же. - С. 341. 
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дивизий позволили ввести дивизию на 3 километра вглубь боевой линии про-

тивника на протяжении шести километров. Успех был закреплен вводом 40-й 

дивизии. «В ночь на 13 января части первого эшелона 40-й армии заняли ис-

ходное положение для наступления. На рассвете 13 января войска первого 

эшелона 40-й армии после артиллерийской подготовки перешли в наступле-

ние с рубежа, достигнутого 12 января передовыми батальонами. К исходу 

дня главная полоса обороны 7-й венгерской пехотной дивизии перед сторо-

жевским плацдармом была прорвана на 10-километровом фронте. В этот 

день состоялся танковый бой между советской 150-й танковой бригадой пол-

ковника И.В. Софронова и немецким 700-м отдельным танковым отрядом. 

Бой закончился разгромом немецкого отряда и пленением его командира»
1
.
.
 

Таким образом, было положено начало отвоевания частей фронта. Весь 

ход боевых действий Острогожско-Россошанской операции можно разделить 

на два этапа: 13-15 января– прорыв тактической глубины обороны противни-

ка, и второй этап – окружение и уничтожение войск противника на этом 

участке, продлившееся с 16 по 27 января 1943 г.  

Первые несколько дней были потрачены на то, чтобы окружить и раз-

дробить немецко-фашистские войска на небольшие группы, образовав, таким 

образом, два фронта окружения – внутренний и внешний. А с 19 января по 

27-е происходило уничтожение войск противника. 14 января вступили в бой 

три ударных подразделения из Воронежского фронта, а также 6-я армия 

Юго-западного фронта. Оборона была прорвана на 17 км в глубину, на про-

тяжении 50-ти км фронта. С помощью 305-й стрелковой дивизии и 253-й 

стрелковой бригады удалось к исходу 15-го января прорвать оборону на до-

статочную для окружения глубину. 

Как подчеркивает А.Ф. Исаев, «на направлениях наступления северной 

и южной ударных группировок Воронежского фронта расцвели традицион-

ные для операций на окружение «лилии». На юге центральный «лепесток» 
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образовал 15-й танковый корпус, который вышел на дорогу Ольховатка — 

Алексеевка и 18 января завязал бой за Алексеевку, практически выполнив 

тем самым плановую задачу. «Лепесток» для формирования внутреннего 

фронта окружения образовывал 12-й танковый корпус и стрелковые соеди-

нения 3-й танковой армии. Танковый корпус 16 января ввязался в бой за го-

род Россошь и без особого успеха вел его до подхода 48-й гвардейской и 180-

й стрелковой дивизий. Освободившийся корпус двинулся от Россоши на се-

вер навстречу 18-му стрелковому корпусу в направлении на Карпенково. Ле-

вый лепесток «лилии» в лице 7-го кавалерийского корпуса к исходу 18 янва-

ря вышел к станции Валуйки. Схожие по задачам «лепестки лилии» образо-

вывали стрелковые соединения 40-й армии. Правофланговые 141-я стрелко-

вая дивизия и 253-я стрелковая бригада отражали контратаки группы «Зи-

берт» в составе левофлангового «лепестка» на внешнем фронте окружения. 

Правофланговый «лепесток» в лице 107-й стрелковой дивизии наступал на 

Острогожск навстречу соединениям 18-го стрелкового корпуса. Командую-

щий 40-й армией К.С. Москаленко во изменение первоначального плана опе-

рации повернул на то же направление 340-ю стрелковую дивизию, предна-

значавшуюся для удара навстречу 15-му танковому корпусу. На Острогожск 

были тем самым направлены избыточные силы, в то время как направление 

главного удара было ослаблено
1
. Из-за поворота 340-й стрелковой дивизии на 

Острогожск центральный «лепесток» был самый слабый, его образовывала в 

одиночку 305-я стрелковая дивизия. Она весь день 18 января вела бой за 

Иловское. К исходу дня у противника еще оставался 8-километровый кори-

дор между Иловским и Алексеевкой, который простреливался только артил-

лерийским огнем. 18-й стрелковый корпус наступал навстречу северной и 

южной группировкам в форме буквы «V». Преодолев сопротивление резер-

вов противника на второй полосе его обороны, он главными силами 18 янва-

ря вел бои в 8 км северо-восточнее Карпенково. Этот удар повторно замкнул 

                                                           
1
 Исаев А.В. Когда внезапности уже не было. История Великой отечественной войны, которую мы не знали. 

– М., 2006. – С. 342. 
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асимметричные «клещи» и образовал внутренний фронт окружения 8-го ита-

льянского альпийского корпуса и немецкой 385-й пехотной дивизии. Парал-

лельно окружению и рассечению группировки противника на несколько 

«котлов» войска Воронежского фронта создавали и внешний фронт окруже-

ния. На севере и северо-западе эту задачу выполняли правофланговые соеди-

нения 40-й армии, которые продолжали наступать на запад в течение 16—18 

января. К исходу 18 января они достигли рубежа Костенки - Караешник и со-

здали на этом рубеже внешний фронт окружения. На юго-западе внешний 

фронт окружения был образован силами 7-го кавалерийского корпуса. 

Наступая в общем направлении на Ровеньки, Валуйки со средним темпом 30 

км в сутки при сильных снежных заносах, корпус С.В. Соколова на шестой 

день операции овладел важным железнодорожным узлом Валуйки и закре-

пился на участке Волоконовка, Уразово. Действуя на внешнем фронте окру-

жения на удалении 75 км от его внутреннего фронта, корпус надежно обес-

печил последующие действия войск фронта по окончательной ликвидации 

окруженных войск 8-й итальянской армии»
1.
 

По воспоминаниям А.М. Василевского, «Южная группировка, нанеся 

серьезное поражение противнику еще при прорыве его главной оборонитель-

ной полосы, получила возможность почти беспрепятственно продвигаться в 

тыл острогожско-россошанским силам врага. Уже с утра 16 января 12-й тан-

ковый корпус вел уличные бои в Россоши, а с подходом сюда стрелковых 

дивизий 3-й танковой армии над Россошью взвилось Красное знамя. 12-й 

танковый корпус, получив свободу маневра, вышел в глубокий тыл итальян-

ского альпийского корпуса и остатков немецких дивизий, отходивших за ре-

ку Черная Калитва. 15-й танковый стремительным броском овладел Оль-

ховаткой и к 18 января подошел к Алексеевке с юга. Наконец, успешно 

наступавший на левом крыле фронта 7-й кавалерийский корпус 19 января за-

хватил Валуйки, пленив свыше 3 тыс. немцев и итальянцев и овладев круп-

                                                           
1
 См.: Исаев А.В. Когда внезапности уже не было. История Великой отечественной войны, которую мы не 

знали. – М., 2006. – С. 343. 
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ными складами продовольствия и другими военными трофеями. Большую 

роль при освобождении Валуек сыграли местные партизаны, которые по за-

данию командира кавалерийского корпуса С.В. Соколова взорвали железно-

дорожное полотно на участках Валуйки — Уразово и Валуйки — Волоко-

новка. Фашистам ничего не удалось вывезти из города».
1
 

К 18 января Воронежский фронт стоял на линии Острогожск – Ольша-

ны – Алексеевка – Старая Калитва – Сагуны. Площадь окружения составила 

около 2,5 тыс. км
2
, а внутри кольца находилось 13 объединенных дивизий  

противника. Далее удары стрелкового и танковых корпусов разбили группи-

ровки немецких войск находящихся в окружении. В плен были взяты 52 тыс. 

солдат и офицеров противника. Кроме этого в руках Красной Армии теперь 

находилось 170 танков, несколько тысяч пулеметов, минометов, автоматов,  

55 тыс. винтовок, 600 тыс. различных снарядов и более 150 складов. 

На этапе 19-27-го января 1943 г. происходило завершение ликвидации 

отдельных частей острогожско-россошанских группировок немецко-

фашистской, объединенной с итальянской и венгерской армией. Район Алек-

сеевки освобождали с 19-го по 24-е января. Самыми быстрыми темпами про-

двигалось освобождение Острогожска. За два дня город был взят штурмом 

при помощи 3-х стрелковых дивизий и одной бригады. Большая часть живой 

силы противника была взята в плен или уничтожена, и только небольшое ко-

личество солдат отошли в район Алексеевки. Туда были направлены войска 

40-й армии из-под Острогожска. «В этих боях приняли участие 305, 340, 309-

я стрелковые дивизии и части 15-го танкового корпуса. Противник в этом 

районе располагал значительными запасами продовольствия и боеприпасов, 

т.к. в лесу северо-восточнее Алексеевки были армейские склады 2-й венгер-

ской армии. В течение 19—24 января эта группировка также была ликвиди-

рована»
2
. В плен сдались примерно 10 тыс. человек, столько же было убито, 

и 12тыс. ушли в западном направлении.  

                                                           
1
 Василевский А.М. Дело всей жизни. - М., 1978. - С. 278-279. 

2
 Василевский А.М. Дело всей жизни. - М., 1978. - С. 279.  
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Самый продолжительный этап разгрома войск был в районе Россоши. 

Около 150 тыс. км
2 

были окружены и ожидали своей участи. Здесь участво-

вали войска 160-й, 180-й, 219-й и 270-й стрелковых дивизий Красной Армии, 

и две танковые бригады - 113-я и 195-я. Здесь никому на запад уйти не уда-

лось, так как их встретили на Осколе передислоцированные туда подразделе-

ния 3-й танковой армии Советского Союза, а тех, кто просочился через фронт 

– встретили у Валуйских рубежей. Окончательным шагом была капитуляция 

остатков итальянских дивизий 27 января.  

Острогожско-Россошанская операция стала, по сути, первым удачным 

рывком вперед к победе над немецко-фашистскими войсками. Она смогла 

нарушить тот приоритет, которым обладал противник под Сталинградом. 

Передвижение 40-й армии на западную сторону помогло осуществить окру-

жение Острогожско-Россошанской группировки войск противника. Наши 

войска продвинулись на 140 км, а главное - выполнили поставленную Вер-

ховным Главнокомандующим задачу уничтожения войск в районе Воронежа, 

Россоши, Острогожска и освобождении железнодорожных путей Лиски – 

Кантемировка, Валуек и Алексеевки. 25-го января в своём заявлении И.В. 

Сталин объявил благодарность всем участникам боевых действий.  

Эта операция очистила 23 тыс. кв. километров от немецко-фашистских 

захватчиков. Были разгромлены все боевые подразделения армий союзников 

Германии, воевавшие на этом участке. Кроме того, было нанесено серьёзное 

поражение группе армий «Б» и ее резервным частям.  

Об итогах также пишет командующий 40-й армией, Кирилл Семёнович 

Москаленко: «Мы не располагаем полными сведениями обо всех потерях 

острогожско-россошанской группировки противника с 12 по 27 января 1943 

г. Однако показательно сопоставление безвозвратных потерь обеих сторон. У 

противника они составляли в целом свыше 123 тыс. чел., а потери наших 
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войск — 4527, или в 27 с лишним раз меньше. Эти цифры говорят сами за се-

бя».
1
 

Таким образом, в ходе Острогожско-Россошанской наступательной 

операции Советские войска научились выполнять стратегические задачи в 

изменяющейся обстановке, научились создавать собственные приемы веде-

ния боя, использовать танки и механизированные соединения практически в 

одиночку для уничтожения противника.  

Таким образом, Острогожско-Россошанская наступательная операция 

стала столь успешной  благодаря главному курсу, на который ориентирова-

лись военные командиры «Равнение на героических воинов Сталинграда», 

составленные требования в приказе Верховного Главнокомандующего № 345 

от 7 ноября 1942 г. «Примеры массового героизма и личной храбрости солдат 

и офицеров, проявленные в ходе наступления, явились ярким свидетельством 

действенности партийно-политической работы в войсках фронта. Войска Во-

ронежского фронта, впервые получившие в этой операции опыт наступа-

тельных боев и овеянные славой победы, были полны решимости к дальней-

шим боевым действиям по разгрому врага, были готовы преумножить боевые 

подвиги Советской Армии»
2

.
.
Острогожско-Россошанская наступательная 

операция была сложнейшей, так как проводилась в условиях зимы и морозов, 

но именно она представляется свидетельством отважнейшего героизма со-

ветского народа при любых условиях. Кроме того, эти боевые действия были 

одним из первых таких сражений, в подобных условиях они повторялись 

позднее.  

Таким образом, среди общих результатов Острогожско-Россошанской 

наступательной операции можно отметить, что одним из локальных ее ре-

зультатов явилось освобождение восточных районов Курской области и, в 

частности, Чернянского района. 

                                                           
1
 Москаленко К.С. На Юго-Западном направлении. Воспоминания командарма. Книга 1. – М., 1969. – С. 366.  

2
 Cборник материалов «Итоги Острогожско-Россошанской операции и краткие выводы» URL: // 

http://militera.lib.ru/h/sb_vi_9/15.html 
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В целом можно сделать вывод о том, что исторические судьбы Чернян-

ского района Курской области в период Великой Отечественной войны в 

огромной мере зависели от общей ситуации на фронте. Поэтому провал Во-

ронежско-Ворошиловградской операции привел к началу оккупации терри-

тории района, а удачный характер Острогожско-Россошанской наступатель-

ной операции стал основной причиной полного освобождения территории 

района от немецко-фашистских захватчиков. 
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ГЛАВА 2. ОККУПАЦИЯ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИ-

КАМИ ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА И БОИ ЗА ЕЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ (1941-1943 ГГ.) 

 

Чернянский район как административно-территориальная единица был 

создан 16 июля 1928 г. Район вошел в Острогожский округ Центрально-

Черноземной области
1
. 

В новый район вошли из Старооскольского уезда: - 18 сельсоветов 

Чернянской волости; - 5 сельсоветов Казачанской волости; - 12 сельсоветов 

Волотовской волости; - 8 сельсоветов Больше-Халанской волости
2
. 

13 июня 1934 г. Центрально-Черноземная область была разделена на 

Воронежскую и Курскую. Чернянский район в составе 30 сельсоветов вошел 

в состав Курской области.  

Мирный труд жителей района, как и всей страны, был жестоко и грубо 

прерван 22 июня 1941 года. 

 

 

2.1. Мобилизация населения и экономики Чернянского района  

(июнь 1941 – июль 1942 гг.) 

 

В первые дни войны чернянцы встали на защиту Отечества. На всех 

предприятиях, в колхозах, учреждениях, учебных заведениях прошли массо-

вые собрания. На этих собраниях жители района выразили готовность реши-

тельно дать отпор врагу. Согласно Указу Президиума Верховного Совета 

СССР «О военной мобилизации» от 22.06.1941 г. местные власти развернули 

работу по проведению призыва в Красную Армию. Призыву подлежали 

граждане с 1905 -1918 гг. рождения.  

                                                           
1
 Административно-территориальное деление Белгородского края. Конец XVI – начало XXI вв. Справочник. 

– Белгород, 2011.  – С. 70, 79, 82.  
2
 Районы ЦЧО. Краткий справочник. – Воронеж, 1932. - С. 129. 
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Территория района относилась к Орловскому военному округу. В рай-

центре, в первые дни войны, наблюдался огромный всплеск патриотизма. 

Решение бюро Чернянского РК ВКП(б), состоявшегося 22 июня 1941 г., «О 

подготовке мероприятий к оповещению и мобилизации района» был опубли-

кован в местной районной газете
1
. Также эта газета сообщает, что прошёл 

митинг рабочих Чернянского промкомбината. Обсуждалось выступление 

В.М. Молотова, выступили и рабочие предприятия тт. Савченко, Шевцов и 

др. Все их выступления сводились к одному – «… грудью на защиту Родины, 

трудиться не покладая рук»
2
. Аналогичные мероприятия проходили и в ряде 

колхозов Ездоченского, Волотовского и др. сельских советов
3
.  

26 июня 1941 г. в Чернянке состоялся большой митинг, собравший 

около 2500 человек. На этом митинге выступил 1-й секретарь Чернянского 

райкома Киреев. Выступили также уходящие на фронт тт. Синицын и Музы-

лёв. Из их выступления следовало, что жители района готовы защищать Ро-

дину и добросовестно трудиться в тылу
4
.  

В колхозе «12-я годовщина Октября», с. Андреевка, в тот же день так-

же состоялся митинг. Уходящий на фронт М.Я. Бодров сказал: «Сегодня я 

уезжаю в ряды РККА, на защиту нашей Родины… Враг нарушил наши свя-

щенные рубежи. Пусть теперь сетует на себя»
5
. Призывник В. Кабанов под-

держал его: «… Уходя в ряды РККА, я заверяю, что долг перед Родиной вы-

полню с честью»
6
.  

В первые дни было много и добровольцев. Допризывник Поплавский 

так писал в своем заявлении: «В ответ на наглую вылазку врагов прошу до-

срочно зачислить меня в ряды Красной Армии и послать на фронт». Мед-

сестра Прохорова писала: «Сердце моё переполнилось гневом к фашистским 

бандитам. Буду стойким бойцом Красной Армии…»
7
.  

                                                           
1
 ГАНИБО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 146. Л. 5.  

2
 Поплавская М. Стахановским трудом - крепить могущество Отчизны // Власть Советов. 1941. 24 июня. 

3
 Там же. 

4
 Булгаков Д. Враг будет разбит // Власть Советов. 1941. 26 июня.  

5
 Там же. 

6
 Там же. 

7
 Отчий край – Чернянская земля. - Белгород, 2006. - С. 40-41. 
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24 июня 1941 г. на заседании бюро Чернянского райкома были подве-

дены первые итоги мобилизации. С начала войны было призвано более 1 тыс. 

чел. На телефонограмму Курского облисполкома «Об отношении населения 

к мобилизации в армию» от 24.06.1941 г., председатель Чернянского райис-

полкома Стёпин писал: «Настроение призываемых очень хорошее. В с. При-

лепы после митинга, в течение двух часов была собрана задолженность по 

государственным обязательствам. Много просьб призвать досрочно» 
1
. 

26 июня 1941 г. Курским обкомом и облисполкомом было принято по-

становление «О создании истребительных батальонов для борьбы с парашю-

тистами и диверсантами». Данные подразделения предназначались для борь-

бы с диверсантами и должны были работать под руководством местных ор-

ганов НКВД.  

1 июля 1941 г. на заседании бюро Чернянского райкома был утвержден 

состав истребительного батальона в количестве 150 человек. Он состоял из 

коммунистов, комсомольцев и «лучшего беспартийного актива». Команди-

ром был назначен Умрихин, заместителем начальник райотдела НКВД Кула-

бухов. В зону ответственности батальона входила дежурство и охрана желез-

нодорожных мостов, переездов, высоководного моста через р. Оскол, борьба 

с диверсантами 
2
 в пределах Чернянского района. 

27 июня 1941 г. на заседании бюро Чернянского райкома было принято 

постановление «Об охране оружия (винтовок), хранящихся в районном сове-

те Осовиахима». Эта мера была весьма важна и предусмотрительна. Было ор-

ганизовано дежурство в райкоме партии – 5 человек, в райсовете депутатов, 

охрана почты, телеграфа и ряда предприятий. Вводилось повседневное пат-

рулирование в течение суток – до 10 комсомольцев под руководством со-

трудников райотдела НКВД 
3
. 

1 августа 1941 г. был создан и утвержден на бюро Чернянского райкома 

Штаб полка народного ополчения. Этот полк возглавил Алёхин, его замести-
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телем стал Умрихин, начальником Штаба Гоев. Умрихин ранее возглавлял 

истребительный батальон, и его там заменил Рудыченко.  

В боях за Курск погибло 95 бойцов Чернянского истребительного бата-

льона, они были переброшены под Курск и воевали в составе 875 гвардей-

ского стрелкового полка, 2-й гвардейской дивизии. Это С. Евтушенко, М. 

Линарёв, Ф. Коржов, Н. Твердохлебов, Л. Нечепуренко, П. Чайкин. Многие 

пропали без вести и судьба их неизвестна
1
. 

Запись в отряды народного ополчения проводилась на собраниях кол-

хозов и артелей Хитровского, Андреевского, Новомасловского, Баклановско-

го сельских советов. Окончательно полк народного ополчения был сформи-

рован к 7 октября 1941 г.
2
. Вскоре он был отправлен на фронт. 

Также 1 августа 1941 г. было принято решение бюро Чернянского рай-

кома «О посылке в военную школу» юношей, достигших 18-ти лет и немного 

младше
3
. Кроме этого руководство района заявило о готовности к выплате 

госпособий семьям призванных по мобилизации в Красную Армию
4
.  

Таким образом, местные органы власти и жители Чернянского района, 

как и все советские граждане, активно включились в дело защиты Родины от 

немецко-фашистских захватчиков. Проводился призыв в армию, шло форми-

рование народного ополчения. Многие жители района ушли на фронт как по 

призыву, так и добровольцами. 

В целом было призвано из района более 10 тыс. чел., а кроме этого – 

более 2000 чел. пошли на фронт добровольно. 

Хозяйство района с первых дней войны начало активно перестраивать-

ся на военный лад. 

Активное участие приняли жители района в создании Фонда обороны 

страны. Уже с августа 1941 г., решением общих собраний коллективы МТС, 

Чернянской продартели «10-й Красный Октябрь», госмаслозавод и другие 
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предприятия ежемесячно, кроме периода оккупации, и до конца войны от-

числяли свой однодневный заработок в фонд помощи фронту. Так, например, 

сельхозартель «Власть Советам» Морквинского сельского совета внесла 5670 

руб., учителя школ, больницы, работники Волотовского сельсовета – 8275 

руб., сельхозартель им. 1 Мая – 4620 руб., «Красная Звезда» - 1150 руб., гос-

маслозавод – 2155 руб.  

По состоянию на 27.09.41 г. труженики района передали в Фонд оборо-

ны облигаций и займов на сумму 212 275 руб., денежных средств – 55 325 

руб. и разных ценностей на 250 руб. Также решался вопрос о ремонте и по-

ставке для нужд РККА гусеничных тракторов 
1
. 

6 августа 1941 г. руководством района принимается решение «О подго-

товке и проведении осеннего сева», несмотря на нехватку людских ресурсов 

и техники 
2
. 

К концу августа 1941 г. в колхозах уже катастрофически не хватало 

мужских рабочих рук. На поле выходили подростки, женщины и старики. 

Управлять тракторами и другой сельхозтехникой пришлось учиться женщи-

нам. В заметке Ф. Боклагова в районной газете «Власть Советов» сообщалось 

о том, что в Сукмановскую МТС прибыла группа женщин для управления 

тракторами. 14 девушек было обучено этому на курсах, а 26 девушек - в 

тракторных отрядах. Двух девушек, с которыми общался автор заметки, зва-

ли О. Мирошниченко и О. Дубинина 
3
.  

По мере приближения линии фронта стало расти напряжение среди жи-

телей района. Предприятия переводили на круглосуточную работу, с 22 ча-

сов прекращалось свободное передвижение, торговые точки работали с 9 до 

21 часа, в сёлах до 16 часов. Районным руководством на заседании бюро рай-

кома от 13 сентября было принято решение «О перестройке политической 

пропаганды и агитации в условиях войны», что позволило в какой-то степени 
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свести к минимуму панические и упаднические настроения среди жителей 
1
. 

Последние имели место уже в первые недели войны. Еще 20 июля 1941 г. на 

Чернянском радиоузле радистом Марковым в течение 5-6 минут велась анти-

советская трансляция с контрреволюционными воззваниями. За допущение 

этого получили взыскание прокурор и начальник райотдела НКВД Чернян-

ского района 
2
. 

13 сентября 1941 г. Курским обкомом партии было принято решение 

«О мобилизации всех коммунистов и комсомольцев». В Чернянском районе 

появились первые проблемы с мобилизацией – наблюдался рост дезертирства 

и уклонения от призыва в армию 
3
. Это можно было объяснить временными 

паническими настроениями и неверием в разгром врага. 

26 сентября 1941 г. Чернянским райисполкомом было принято решение 

«О мобилизации населения и подвод для строительства оборонительных со-

оружений». Было задействовано порядка 3 тыс. человек и 150 подвод. Обо-

ронительные укрепления, а это в основном окопы и траншеи, противотанко-

вые рвы, рылись на правом берегу реки Оскол, севернее Чернянки, а также в 

западной части района у сёл Проточное, Кочегуры. Готовились аэродромные 

площадки в районе сёл Завалищено, Орлик, Комаревцево и в окрестностях 

Чернянки.  

Жители района следили за обстановкой на фронте. Осенью 1941 года 

нависла угроза захвата Москвы, Донбасса и нашего края. 7 октября немцы 

взяли Курск, 19 октября они были на территории Грайворонского района, 24-

25 октября пали Белгород и Харьков
4
. 

В октябре 1941 г. по мере приближения линии фронта началась частич-

ная эвакуация скота и сельскохозяйственной техники. Через станцию Чер-

нянка потянулись вереницы беженцев и эвакуируемой техники. На запад шли 
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эшелоны с мобилизованными, на восток - люди, спасающиеся от ужасов вой-

ны.  

Как вспоминал житель с. Русская Халань, М.Ф. Сизых: «Я работал в 

колхозе «Победа Октября». В сентябре 1941 г. в колхоз пришло распоряже-

ние райисполкома об угоне скота за пределы области. Нам – Сизых Фролу 

Захаровичу, Сбитневу Ивану Трофимовичу, Сбитневой Ольге Стефановне, 

всего 14 человек, выдали в правлении колхоза повестки. Сизых Никифор Гу-

ревич назначен был старшим, т.к. был заведующим фермой. Дали нам лоша-

дей, продуктов питания – муки, пшена, сахара, масла. По пути следования 

доили коров, дорезали заболевших овец. Гнали 500 голов овец, 200 голов ко-

ров и лошадей… гнать должны были до Сталинградской области в Алексеев-

ский район. ˂ ˃ … В дороге были три месяца. Пригнали скот в Сталинград-

скую область, но в Сумлевский район, в колхоз имени Фрунзе. Н.Ф. Сизых 

сдал председателю колхоза наличный скот. Там нам выписали документы и 

попросили поработать в колхозе. И.Т. Сбитнев с частью колхозников рыл 

окопы под Сталинградом, а я с другими 2 мес. работал разнорабочим… До-

мой приехали в январе 1942 г…» 
1
. ˂ ˃ 

Многие люди эвакуировались на восток, в тыл. Ушли от немцев при-

зывники 1923 года рождения. Многие из них уходили, эта же причина заста-

вила часть районного руководства самовольно, вслед за своими семьями, 

ехать в тыл.  

Санитарным поездом был отправлен в тыл, размещавшийся в Чернянке 

военный госпиталь. Всего за время войны на территории с. Чернянка в пери-

од с 1.07.1942 по 12.09.1943 г. располагалось 17 госпиталей. Близость фронта 

сыграла нехорошую роль в жизни жителей района.  

В ноябре 1941 г. в районе практически было безвластие. На складах 

хлебоприемного пункта остались семенной и страховой фонды зерна. В пак-

гаузах железной дороги находились сотни тонн муки высшего и первого сор-

тов. Всё это могло оказаться в руках наступающего врага. Немецко-
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фашистские войска всё же были остановлены, военная машина Вермахта за-

буксовала на бездорожье Прохоровского и Беленихинского районов. Чернян-

ский район стал прифронтовым. Передовая проходила в 60-70 км от с. Чер-

нянка.  

Безвластие продолжалось недолго. Как следствие стабилизации фрон-

та, была быстро восстановлена работа учреждений и организаций, произошла 

смена руководства района.  

15 декабря 1941 г. на заседании бюро Чернянского райкома был рас-

смотрен вопрос «О непартийном поведении и дезертирстве из района членов 

ВКП (б)». Разбирались дела второго секретаря Чернянского райкома Умри-

хина, заввоенотделом Алёхина и заворготделом Колтакова. Их поведение 

было признано не достойным звания коммуниста. Помимо занятия должно-

стей в руководстве района тт. Алёхин и Умрихин являлись командирами и 

комиссаром народного ополчения. Их бегство вызвало нагнетание паниче-

ских настроений в районе. Они были исключены из партии и сняты с занима-

емых должностей. Своего поста лишился также первый секретарь Киреев, а 

районный прокурор Морозов, бывший заворготделом Колтаков получили 

выговор
1
. 

В конце декабря 1941 г. Первым секретарем Чернянского райкома был 

назначен Г. Кадыков, а председателем райисполкома Н.В. Кулев. Понемногу 

стала налаживаться жизнь. Вновь заработал зерноприёмный пункт, часть 

промышленных предприятий и промартелей. Возобновилось движение  со-

ставов по железной дороге. Стала функционировать нефтебаза. В предместье 

Чернянки была подготовлена аэродромная площадка, на которой стала бази-

роваться авиация РККА.  

В с. Чернянка всё больше стало появляться офицеров из тыловых ча-

стей, подразделений, которые обеспечивали фронт всем необходимым с баз, 

находившихся на территории района. Бойцы и офицеры этих подразделений 

квартировали в частном секторе. В основном это были интендантские служ-
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бы 40-й и 21-й армий. Из архивных данных известно, что артель им. Кирова 

(с. Орлик) Чернянского района изготовила 505 саней для нужд РККА 
1
. 

Промкомбинат с. Чернянка, промартель «Труженик» поставляли интендант-

ским службам 40-й и 21-й армий поставляли сани, лыжи, полушубки 
2
. 

В начале января 1942 г. в район стали прибывать люди, эвакуирован-

ные из других областей. Жители района как могли, обеспечивали их жильём, 

продовольствием, устраивали на работу. На 6 января 1942 г. в районе насчи-

тывалось более 450 эвакуированных. Они были размещены в основном в с. 

Ольшанка, с. Кочегуры, с. Проточное
 3
. 

Райпо и колхозы занимались заготовкой и сушкой овощей, птицеком-

бинат заготовкой гусиного жира для госпиталя, маслозавод произвёл 40 тонн 

масла. 

30 января 1942 г. районным руководством было принято решение об 

организации производства промышленных товаров для нужд 21-й армии. 

Промкомбинатом было произведено 20 и восстановлено 300 возов для ар-

мейского обоза. В артели им. Сталина (с. Орлик) было изготовлено 100 ком-

плектов упряжи, в артели им. Кирова и в артели им. Молотова (с. Комаревце-

во) ремонтировалась обувь до 150 пар в день.
4
 

Трудоспособное население района привлекалось на все виды обще-

ственных работ. В основном это были юноши и девушки 16-17 лет и женщи-

ны. Они рыли окопы и противотанковые рвы. Расчищали аэродромные пло-

щадки в районе с. Завалишено, Чернянки, с. Орлик. Укрепления строились в 

основном на правом берегу р. Оскол. Работавшие не раз подвергались авиа-

налётам. Так, например, налеты 3 и 23 февраля 1942 г. были наиболее интен-

сивными. 

Весна 1942 г. выдалась затяжной. Из-за нехватки рабочих рук и техни-

ки весенний сев начался поздно. В это сложное время СНК СССР и ЦК 
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ВКП(б) принимают постановление « О повышении минимума трудодней  для 

колхозников». В дополнение к этому было принято постановление Курского 

обкома ВКП(б) «О привлечении на весенне-полевые работы неработающих 

домохозяек, детей от 12 лет и взрослое население до 60 лет» от 14 апреля 

1942 г. 17 апреля в районе начался сев. Он был завершен к началу лета 
1
.  

В этот период комсомол района провел сбор средств на танки. Было 

собрано порядка 38тыс. рублей, облигаций займа на 45 тыс. руб., металлоло-

ма около 100 тонн. 
2
 

К концу мая 1942 г. в связи с ухудшением обстановки на фронте и воз-

можной оккупацией территории района, начался вывоз оставшейся сель-

хозтехники. Вывезены были  почти все трактора, сеялки, косилки, локомоби-

ли. Попутно были эвакуированы практически все трактористы или призваны 

на фронт.  

Жительница с. Орлик М.П. Котлярова 1925 г.р. вспоминает: «У нас в 

колхозе провели перепись коров и овец, после чего собрали весь скот и с 10 

колхозниками отправили в тыл. Дойти не смогли, попали под бомбёжку, и 

часть скота была убита, несколько голов отбились от стада и были потеря-

ны»
3
. 

Многие жители сёл Орлик, Комаревцево и близлежащих деревень не-

задолго до оккупации начали собираться, чтобы покинуть сёла. Из-за быстро 

надвигающегося фронта уйти удалось единицам. Перед приходом немцев в с. 

Орлик оставалось порядка 10 лошадей, телеги, небольшое количество плу-

гов, остальное всё вывезено и попрятано. 

По воспоминаниям жительницы с. Орлик Е.Д. Гонтаревой, события в 

селе развивались следующим образом: «К концу мая 1942 г. в колхозах не 

осталось никакой техники, скот был угнан, склады пусты, жителей охватила 

робость перед надвигавшейся неизвестностью, хотя мы, конечно, верили, что 

Красная Армия не пустит врага к нам. Однако , многие из тех, кто имел коров 
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начали уходить в лес, чтобы организовать место, куда можно было перевести 

коров и овец, на всякий случай…». 
1
 ˂ ˃ 

Как вспоминает житель с. Чернянка Н.А. Белоусов, 1925 г.р.: «В июне 

1942 г. мы, 18-ти летние парни, эвакуировали трактора Чернянской МТС. 

Фронт стоял в 70 км от Чернянки, в районе Прохоровки и Беленихина. Но это 

не помешало нам, окончившим курсы трактористов, провести весенний сев. 

Я хорошо помню, что 30 июня мы еще работали в поле недалеко от райцен-

тра, когда приехал бригадир тракторной бригады и срочно приказал ехать на 

усадьбу МТС, сказав: «Немцы близко, приказано эвакуироваться». В МТС 

нам дали 12 часов на сборы и на следующий день мы тронулись в путь. Еха-

ли днём, к ночи прибыли в с. Становое, переночевав двинулись дальше. В это 

время нам стало известно, что взорван мост через р. Оскол, и немцы оккупи-

ровали Красный Остров – часть моей родной Чернянки. Наша задача была 

перебраться через р. Дон в районе населенного пункта Коротояк. Мы устре-

мились на восток. Немецкая авиация непрерывно преследовала нас, самолёты 

летали очень низко. ˂ ˃ … В районе переправы было столпотворение бежен-

цев, отступающих частей армии, техники, царили хаос и неразбериха… ˂ ˃ 

… На меня в то время 18–летнего юношу всё это произвело неизгладимое 

впечатление. Нам удалось переправиться. На левом берегу р. Дон мы нашли 

место для ночлега. Директор МТС выдал нам справки о том, что мы эвакуи-

ровали трактора вглубь страны. Эту справку  и комсомольский билет я про-

нёс через всю войну и сохранил до сих пор, несмотря на то, что трижды был 

ранен, трижды горел в танке»
2
. ˂ ˃ 

Таким образом, руководство и население Чернянского района активно 

готовилось к войне. Были проведены мобилизационные, а затем эвакуацион-

ные мероприятия. Однако, фактор быстрого наступления немецко-

фашистских войск привел к определенной дезорганизации и неразберихе в 

                                                           
1
 Гонтарева Е.Д. Воспоминания / записала Т.И. Котлярова. 1075. - с. Орлик 1975. 

2
 Шаповалов В.А. Война глазами фронтовиков-белгородцев. – Белгород, 2005. – С. 452-453.  
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условиях немецкого наступления. Эвакуационные мероприятия позволили 

спасти значительную часть техники и имущества района. 

В целом, трудности 1941-1942 гг. имели невиданный прежде размах. 

Началась великая война, которая на начальном этапе шла неудачно. Чернян-

цы были вынуждены работать в тяжелых условиях мобилизации всех усилий.  

 

 

2.2. Деятельность германских оккупационных властей по установлению 

«нового порядка» в Чернянском районе (июль 1942 – январь 1943 гг.) 

 

После того как был оставлен Белгород, советские войска закрепились 

на рубеже по восточному берегу Северского Донца, от с. Думное под Прохо-

ровкой до Волчанска. 21-я армия под командованием генерал-майора В.Н. 

Гордова занимала рубеж Короча – Соколовка – Ефремовка - Белый Колодезь. 

Левый фланг 21-й армии граничил с 28-й армией Юго-Западного фронта. Ею 

командовал генерал-лейтенант Д.И. Рябышев. 28-я армия держала оборону на 

территории Харьковской области, правый фланг 21-й армии – 40-я армия, в 

то время Брянского фронта.  

После удачного контрнаступления под Москвой, в январе 1942 г. Став-

ка Верховного Главнокомандующего издаёт директиву о переходе войск в 

общее зимнее наступление. Это наступление длилось до апреля 1942 г. Были 

достигнуты некоторые успехи, но развить их не удалось ни на одном направ-

лении.  

Сил для всеобщего наступления по всему фронту у Красной Армии не 

хватало. Отдельные наступательные операции заканчивались неудачно, как 

например, наступление войск Юго-Западного фронта (Курско-Обоянская 

наступательная операция) против войск 6-й армии Вермахта. Неудачным бы-

ло наступление частей 21-й армии в январские дни на Белгород. Все эти опе-

рации имели внутренний характер. О них не было сообщений в то время, ма-

ло говорится о них почти во всех послевоенных исследованиях.  



42 
 

Германское командование в планах боевых действий на 1942 г. учиты-

вало, что немецкая армия не в состоянии наступать по всему фронту, и было 

решено начать наступление на южном фланге Советско-Германского фронта. 

Преследовалась цель окончательного уничтожения военно-экономических 

центров СССР, находящихся в руках страны. 

После разгрома советских частей под Харьковом немцы начали 

наступление на Воронеж и Сталинград. Организация обороны на этом участ-

ке фронта получила название Воронежско-Ворошиловградская оборонитель-

ная операция. Превосходство Вермахта на этом участке фронта было в два 

раза. Армейская группа Вейхса и 6-я армия Вермахта имели в своем составе 

41 дивизию.  

В конце июня 1942 г. группа Вейхса в составе 2-й полевой, 4-й танко-

вой немецких армий и 2-й венгерской армии нанесла удар на стыке 13-й и 40-

й армий Брянского фронта прорвав оборону, враг продвинулся в первый день 

на 15 км вглубь обороны, на следующий день прорыв достиг 35-40 км. 30 

июня в наступление перешли 6-я армия и 40-й танковый корпус противника. 

На стыке 21-й и 28-й армий - прорвали оборону Юго-Западного фронта
1
.  

3 июля 1942 г. 6-я армия Вермахта соединилась с частями группы 

Вейхса в районе г. Старый Оскол. Под г. Старый Оскол в Атаманском лесу 

были окружены части 21-й и 40-й армий, в частности 8-я, 124-я, 227-я, 297--я 

стрелковые дивизии. Многие погибли и пропали без вести при попытке про-

рыва из окружения, часть оказалась в плену. В течение нескольких дней враг 

оккупировал восточные районы Белгородчины. Последним был оккупирован 

Ровеньской район 10 июля 1942 г. 

Левый фланг 6-й немецкой армии двигался на Чернянку и Новый 

Оскол. 1 июля была взята Короча, и 2 июля к середине дня враг вторгся на 

территорию Чернянского района. Немцы захватили с. Водяное, с. Красная 

Звезда, с. Красная Поляна, затем они продвигались через с. Кочегуры, Савен-

ково, Петропавловка, Захарово на Чернянку. В с. Петропавловка немецкие 

                                                           
1
 История Второй мировой войны: В 12 т. - Т. 5. - М., 1975. – С. 355. 
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танки и пехота появились в 2 часа пополудни. К вечеру был занят Красный 

Остров, Красный Выселок, немцы вышли к реке Оскол.  

Еще вечером 1 июля высоководный мост через р. Оскол был взорван, 

что позволило задержать немцев на некоторое время. Наступление врага бы-

ло столь стремительным, что не удалось провести полную эвакуацию. Не все 

МТС эвакуировали сельхозтехнику. Было брошено много техники по дороге. 

Многие жители с. Чернянка и района вынуждены были остаться дома. Не 

успели также вывести из Чернянки детский дом для сирот и беспризорников, 

и угнать остававшийся еще общественный скот.  

Бойцы РККА, выходившие из окружения, мужественно дрались с вра-

гом. В районе хутора Петровского группа бойцов, под командованием полит-

рука Н.Ф. Чекалина погибла в неравном бою. Погибло 40 бойцов. Всё это 

происходило рядом с усадьбой С.П. Ткачева. Он и похоронил Н.Ф. Чекалина 

и сохранил его документы.  

Другая группа солдат мужественно дралась в районе с. Баклановка, 

оставшихся в живых пригнали в Малотроицкое. Среди них был младший 

лейтенант Л.С. Дёгин. Он был тяжело ранен и немцы бросили его на окраине 

села и дали по нему очередь. Но Дёгин выжил, его спасли Маруся и Даша 

Сапроновы. Затем его разместили в дом Марины Николаевны Божковой. Он 

влюбился в девушку Марию Романенко, которую немцы направляли на рабо-

ту в Германию. Он отправился вслед за ней. Он погиб при попытке к бегству 

с эшелона. Родом он был из Пятигорска, и уже после войны, пришло письмо 

оттуда, от Елены Константиновны Сарычевой, матери, которая интересова-

лась судьбой сына 
1
. Жители опознали его по фотографии, в селе его звали 

Мишей, и правду о родных и о себе, он поведал только Пантелею Божкову, у 

которого жил до отправки в Германию 
2
. 

В с. Грязная Потудань (Новоречье), был бой группы красноармейцев с 

фашистами. Все 11 бойцов полегли. Похоронены в селе в братской могиле.  

                                                           
1
 Шевцов С.Г. Воспоминания жителей села / Записал Шевцов С.Г. 1986. Комп. набор. - 20 с. Малотроицкий 

краеведческий музей. № 56.  
2
 Судакова О.И., Овчарова Т. Он верил в Победу // Путь Ильича. 1975. 28 августа.  
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Наступили страшные дни фашистской оккупации. Этот период длился 

со 2 июня 1942 по 4 февраля 1943 г.  

Курская область входила в зону тыла германских армейских частей. 

Здесь действовали военные комендатуры, возглавляемые военными комен-

дантами. Помимо военного, здесь было и гражданское вспомогательное 

управление. Из различного рода карательных организаций действовали СД, 

гестапо, полевая жандармерия, полицейские отряды, сформированные из 

местного населения и др. 

Всего на территории Курской области оккупантами было создано 15 

округов, они не совсем совпадают с границами районов, но примерно близки. 

В большинстве случаев именно районные центры становились центрами 

округов. Так случилось и с Чернянкой.
1
 

Во время оккупации в Курской области запрещалось свободное пере-

движение из одного населенного пункта в другой. В городе работали некото-

рые школы, возникали сложности в приобретении медикаментов. Выходила 

газета «Курские известия», где размещались приказы оккупационных вла-

стей. Информация с фронта подавалась в выгодном для оккупантов свете. 

Печаталась информация о местной жизни, а также сообщения информацион-

ного характера. 

Воспоминания жителя с. Чернянка Е.Н. Астапова: «Разговор о том, что 

должны войти в Чернянку немцы, начались летом 1942 г. Мы собрались эва-

куироваться. Мама привела подводу. Мы грузили вещи, но в этот момент 

налетели самолеты. Мы бросили это дело и спрятались в окопе. Дорога была 

занята колоннами отступающих войск. Перед приходом немцев мы прята-

лись в убежище сельпо…  

… Немцы вошли в Чернянку в начале июля. Стояли приблизительно 

неделю, а потом вошли венгры (мадьяры), но комендатура осталась немец-

кая. Размещалась в здании РК Комсомола, где сейчас находится универмаг. В 

моей памяти осталось, как мы ходили кормить наших военнопленных. Лагерь 

                                                           
1
 Чиченков А.П. Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – Белгород, 2005. – С. 22. 
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был небольшой, на территории прокомбината. Ходили втроём: бабушка, я и 

сестра. Охрана была немецкая. Мы отдавали всё через колючую проволоку и 

ждали, пока поедят. Потом нам возвращали посуду. Ходили обычно во вто-

рой половине дня. Всю осень и зиму до момента отступления в здании шко-

лы и бывшего райисполкома располагались немецкие госпитали…». 
1
˂ ˃ 

Из воспоминаний жителя с. Орлик А. Троянова: « … Начало войны мы, 

мальчишки, восприняли оптимистично. Собираясь на школьном дворе, рас-

суждали: «Ворошилов и Буденный очень быстро побьют «Германа»». … В 

парке, в Чернянке по вечерам играл духовой оркестр, девушки танцевали с 

красными командирами. Так было до того момента, пока над Чернянкой не 

пронесся немецкий самолёт с пулемётными очередями. С пожарной каланчи 

спрыгнул тогда, как говорили дежурный. Я сам, не помня себя, бежал из цен-

тра слободы до своего огорода, где упал ничком в межу в ожидании пули 

между лопатками… В 1941 г. война не добралась до нас. А вот в 1942 г. мы с 

мамой в эвакуацию засобирались…. 2 июля 1942 г. вечером мы у больницы 

наблюдали вспышки разрывов за Осколом, в ожидании лошадки. Куда бы 

она нас завезла? На переправу через Дон, где тысячами гибли люди. К сча-

стью лошадка не пришла… А к ночи Чернянка ушла под землю, в погреба. 

Когда утром мы высунули головы наружу, услышали душераздирающие 

крики. То фашисты штыками добивали оставшихся в живых красноармейцев. 

Один из них после этого выжил, вечером мама с подругой пробрались к 

нему, перевязали раны. Потом его спрятали…» 
2
.  

С первых же дней оккупационные власти стали вводить свой порядок. 

Вводилось новое административно-территориальное деление: округа, уезды, 

волости, сельские общины. Во главе органов оккупационной администрации 

в Чернянке (центр округа) стоял бургомистр. В уездах и волостях – старши-

ны, в сельских общинах – старосты, в помощь которым выделялись полицей-

ские.  

                                                           
1
 Архивный отдел администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (да-

лее – АОАЧРБО). Ф. Б-Н. О.1. Д.1. Л. 6-7; Астапов Е.Н. Воспоминания. 2 с.  
2
 Троянов А. Самое светлое воспоминание // Приосколье. 2015. 27 января.  
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Всё население строго учитывалось. На особом режиме находились 

коммунисты, комсомольцы, евреи, красноармейцы и др. Новые люди, по-

явившиеся в деревнях, должны были немедленно регистрироваться в поли-

ции. Жителям без особого разрешения местных властей, запрещалось отлу-

чаться из населенных пунктов. Передвижение разрешалось только в светлое 

время суток.  

Житель Чернянки В.А. Шевченко вспоминает: « Прошёл первый год 

войны. Чернянку много раз бомбили. С 1 на 2-е июля её оккупировали… По-

тянулись чёрные страшные дни. На калитках и воротах домов немцы раскле-

или листы плотной бумаги, на которой излагался приказ немецкого командо-

вания о введении в Чернянке комендантского часа. В приказе было сказано: 

1) ходить по Чернянке разрешается с 7 утра до 7 вечера. За нарушение – рас-

стрел. 2) Больше двух человек не собираться в одном месте… 3) Беспреко-

словно подчиняться немецким солдатам… 4) За одного убитого немца будет 

расстреляно очень много жителей Чернянки… За каждое нарушение лишь 

одно наказание – расстрел» 
1
. 

Оккупационные власти объявили собственностью германского госу-

дарства собранный урожай и оставшееся имущество колхозов, МТС, артелей 

и др. Они запретили помол зерна на мельницах до выполнения плана по хле-

бопоставкам для Вермахта. После захвата Чернянки и района жители в тече-

нии двух недель наблюдали за непрерывным потоком немецких войск. Вся 

эта картина повлияла на сознание некоторых жителей, ставших на путь со-

трудничества с немецкой администрацией. Также имелись пособники окку-

пантов из бывших бойцов Красной армии. Одни попали в окружение, другие 

попросту дезертировали из воинских частей, которые проходили близко к их 

дому при отступлении. 

Участь оказаться в оккупации постигла и некоторых членов партии. 

Уже после освобождения района от врага на партийной коллегии Курского 

                                                           
1
 Крупенков А.Н. Оккупация (Белгородчина в окт. 1942 - авг.1943 гг.). Документы и материалы. – Белгород, 

2010. - № 155. - С. 201-202.  
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обкома ВКП(б) разбирались дела таких коммунистов. Так например, в реше-

нии партколлегии при Курском обкоме ВКП(б) от 31.08.1943 г. указывается: 

«Митрофан Матвеевич Тимошенко, 1910 г.р., житель с. Сукмановка, про-

игнорировал приказ директора Чернянской МТС, об эвакуации в тыл тракто-

ров. Доехал до с. Ларисовка и бросил технику накануне оккупации. Партби-

лет утерян, техника попала в руки врага. Иван Тихонович Шевцов 1913 г.р. с. 

Сукмановка, бригадир трактористов. Самовольно остался в тылу, партбилет 

уничтожил, работал у немцев по специальности. Николай Яковлевич Рыжен-

ко, председатель Малотроицкого сельсовета, дезертировал из партизанского 

отряда…»
1
 

Уже на второй день оккупации немцы расстреляли подростков Н. Бе-

ланова, П. Бойченко, И. Седикова. Они ехали на подводах с эвакуированны-

ми. Приняв их за партизан, немцы отобрали лошадей, перевезли на Красный 

остров, где после допросов расстреляли. В самой Чернянке 13-летний Нико-

лай Токмачёв, заступившийся за сестру, которая отказала в сожительстве 

немецкому офицеру, после издевательств был расстрелян 
2
. 

Осенью 1942 г. немцы оборудовали лагерь для военнопленных во дворе 

бывшего промкомбината Чернянки (сегодня территория Успенского храма). 

Лагерь был обнесён колючей проволокой. К середине января 1943 г. в лагере 

содержалось более 450 военнопленных и активистов района. Были жители 

сёл Орлик, Русская Халань, Малотроицкого, Волотово и др. Точное количе-

ство жителей района находившихся в лагере неизвестно. Известна только их 

участь. 

В нём находились помимо советских военнослужащих и местные жи-

тели из числа коммунистов и нелояльных к новому режиму - директор артели 

«Сито» Драгин, директор ресторана Менжунова, председатель колхоза 

«Большевик» Волосовцев. 

                                                           
1
 ГАНИБО. Ф 31, Оп. 1. Д. 160. Л. 1-8.  

2
 Крупа И.Н. Чернянский район: годы, события, люди. Белгород, 2008. – С. 49-53. 
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Пленных использовали на тяжелых физических работах. Под конвоем 

они таскали повозки, гружённые лесом для строительства моста, взорванного 

нашими войсками при отступлении. Перед освобождением Чернянки их ко-

лонной погнали в Прохоровский район. И в д. Гусёк-Погореловка они были 

сожжены в здании местной школы
1
. 

Узниками которого были также партийные и комсомольские активисты 

Чернянского района, простые жители, которые в чём-то провинились перед 

оккупантами.  

23 января 1943 г. лагерь опустел. Около 160 чернянцев погнали в Про-

хоровский район, многих по дороге расстреливали, в числе еще 500 военно-

пленных они были сожжены в школе с. Гусёк-Погореловка.  

В 2003 г. ко дню 60-летия Курской битвы делегация ветеранов войны в 

составе Н.А. Белоусова, Ф.Д. Лыкова, И.Ф. Заруднева при поддержке район-

ной администрации посетила место трагедии. Одной из свидетелей событий 

оказалась бывшая учительница Гусёк-Погореловской школы П.А. Мезенцева. 

В то время ей было 18 лет. Вот что она рассказала: «В начале 20-х чисел ян-

варя 1943 г. мы расчищали дорогу от снежных заносов. Вдруг мы услышали 

странный гул… к нам в село направлялась большая колонна пленных, это 

были не только красноармейцы, но и гражданские, их сопровождали конвои-

ры с собаками, один пленный упал, и его тут же пристрелили. Среди пленных 

были и женщины - все были плохо обуты, и плохо одеты. Один пленный, ко-

гда гнали колонну, крикнул: «Передайте Немыкиным, что я, капитан Коню-

хов – здесь», он стоял раньше на квартире у Немыкиных, позже нам удалось 

уговорить часового отдать его нам, и он был спасён. Пленных расположили в 

местной деревянной школе, крытой соломой. Их практически не кормили, но 

разрешали жителям приносить еду. 26 января мадьяры стали подвозить со-

лому и раскладывать её вокруг школы. В 4 часа утра 27 января её облили  

                                                           
1
 Крупенков А.Н. Оккупация (Белгородчина в октябре 1941 - августе 1943 гг.). – Белгород, 2010. – С. 153-
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бензином и подожгли. Обезумевшие люди выбивали окна и двери, но вокруг 

были расставлены пулемёты и их тут же расстреливали. Всё сгорело дотла». 
1
  

На месте школы сейчас стоит мемориал, на котором увековечено 252 

фамилии из тех, имена которых удалось восстановить.  

22 февраля 1943 г. была проведена экспертиза и составлен Акт о звер-

ской расправе над военнопленными и мирными жителями в Гусёк-

Погореловской школе Прохоровского района, за подписью уполномоченного 

райисполкома Куртова и ещё 7 подписей учителей и колхозников 
2
. 

Был ликвидирован детский дом в Чернянке, организованный для сирот 

и беспризорников в начале войны. Детей дошкольного возраста этапировали 

в Курск, затем эшелонами вывезли в Германию. Там были дети не только из 

Чернянки, но и других городов и сёл. Всё это перенес и пережил житель Чер-

нянского района С. Деркачёв, оставивший воспоминания.  

Обстановка в сёлах Чернянского района была не лучше, чем в райцен-

тре. В с. Андреевка были зверски замучены почтальон М.Ф. Ерохина, кол-

хозница П.И. Богданова. После издевательств и пыток расстрелян полицаями 

председатель сельского совета С.И. Богданов. В с. Лубяное были убиты ба-

бушка с внуком за то, что собирали на поле стебли подсолнуха на топливо.  

Трагический случай произошёл в с. Холки. Вечером в один из домов 

постучался молодой советский офицер, попросил поесть и переодеться. Его 

переодели и накормили, а форму хозяйка закопала в саду. Её сын с друзьями 

откопали форму, надев на себя эту форму, сын пошёл на улицу. Кто-то донёс, 

мальчишек увезли в Новый Оскол и расстреляли. Это были В. Бычков, И. 

Бондарев, Скрипченко. 
3
 

В с. Русская Халань в конце июня 1942 г. пришли обозы с ранеными 

бойцами Красной армии. Их разместили в двух школах и детских яслях. 2 

июля в село вошли венгерские и немецкие части, которые размещались в до-
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3
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мах местных жителей. В школе они решили разместить свой госпиталь. Для 

этого они уничтожили советский госпиталь. 

Из рассказа жительницы села М.С. Зиновьевой, 1923 г.р.: «Я была оче-

видцем расстрела немцами наших раненных солдат. Вместе с девчатами – 

Н.Ф. Жилиной, А.Ф. Навальневой ходили в школу и тайком носили еду 

нашим раненным. Они были согнаны в один класс. В других были раненные 

немцы… Мы собирались в доме М.М. Тимоновой. Немцы привели наших 

солдат и заставили рыть себе яму. Раненых было 12 человек, все разных 

национальностей. Один лейтенант был русский. Все были очень молоды, лет 

20 или чуть больше… Вдруг мы увидели через плетень, что идёт П.П. Дома-

нова. Немецкий офицер начал на нее кричать, переводчик перевёл ей, что её 

тоже расстреляют вместе с раненными. Она заревела, у неё четверо малень-

ких детей и чтобы её отпустили… Немец приказал ей идти и не оглядывать-

ся. Раненые закончили к этому времени рыть яму и стояли в стороне. Тогда 

мы выбежали и стали просить офицера: «Пан, не надо их стрелять….» Нас 

стали быть прикладами и разогнали… Немцы стали стрелять в упор по ране-

ным… Нашего лейтенанта ранили, и он бросился бежать. Тогда за ним побе-

жал немецкий солдат и ударил его тесаком по голове. Солдат за ноги стащи-

ли в яму как попало. Присыпали землею кое-как. Из земли торчали руки-

ноги… Мы ночью раскопали яму, поправили руки, ноги и засыпали снова. 

Только в 1949 г. останки погибших перенесли в центр села, там и поставили 

памятник. Сейчас там находится школьный сад» 
1
. 

Из воспоминаний жительницы с. Русская Халань Е.Т. Сбитневой, 1926 

г.р.: «В войну я была сиротой. Мать умерла до войны. Старшего брата с от-

цом забрали на фронт. Прошло некоторое время и я получила две похорон-

ки… В 1942 г. в нашем доме был штаб немцев, нас выгнали из дома. Мы с 

младшим братом и двумя сестрёнками жили в старом доме… Помню три 

случая, когда немцы меня расстреливали. Первый раз, когда немец дал сига-

рету меньшому брату, и заставил курить, сам седел и смеялся… Я выбила си-

                                                           
1
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гарету из рук брата, тогда немец поставил меня к стенке амбара и стал стре-

лять. Пули в меня не попали, а чуть не убили соседа М.С. Жилина … Второй 

раз – пекла я хлеб. Испекла шесть буханок… немецкий солдат по одной, за-

брал у меня  пять буханок. Мне оставил одну, и я не помню,  как я кинула у в 

него  эту буханку и крича «Скоро ты наешься нашего хлеба ?!»…. Солдат 

вытащил пистолет и стал стрелять под ноги… В третий раз, стреляли за те-

лёнка… Немцы забрали из дому у нас телёнка. За огородом у нас был колхоз 

«Победа Октября» и были там яблони, как бы сад. Немцы нашли себе развле-

чение. Вешали кверху ногами наших военнопленных и стреляли им в голову. 

К одной из яблонь привязали телёнка. Пока немцы возились с нашими воен-

нопленными, я отвязала телёнка и ударила его, чтобы он побежал. Побежала 

и сама. Немцы стреляли из винтовки, но не попали…» 
1
. 

Село Орлик находилось под оккупацией со 2 июля 1942 г. по 27 января 

1943 г. Также как и по району в с. Орлик был введён новый порядок. Тот 

урожай, что был на полях, тщательно охранялся, и в случае диверсии (под-

жога) могли быть убиты заложники из числа жителей села. Особое усердие 

проявляли полицаи, жители села. От них ничто не могло укрыться. В конце 

августа начали уборку оставшегося на полях урожая. Так как большая часть 

посевов была уничтожена, то управились быстро – за неделю. Жителям не 

досталось ничего. Вся надежда была на картофель, к которому немцы были 

равнодушны. Жители ходили в лес, собирали жёлуди, дикие яблоки и груши, 

грибы. Немцы это не приветствовали, но и не мешали. Рацион был скуден и 

ухудшался с приближением холодов. Настоящим ударом стал угон скота для 

нужд германской армии. Перед этим полицаи выдали бывших активистов 

колхозов, всего 21 человек. Их отправили в лагерь в Чернянку, впоследствии 

их постигла тяжёлая участь - они были сожжены в Гусёк–Погореловской 

школе Прохоровского района. Спастись удалось лишь В.Ф. Гречкиной. К ян-

варю 1943 г. скота на подворьях в селе осталось 15 голов и несколько старых 

лошадей.  
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Житель с. Орлик Е.И. Коваленко вспоминает: « …Со стороны леса, на 

пыльной дороге показалась огромная толпа людей, растянувшаяся на сотни 

метров… По мере приближения стало ясно, что это за люди. Это приближа-

лись пленные, запылённые, заросшие, с измученными лицами. Огромными 

усилиями они заставляли себя двигаться… Несмотря на запрещение конвой-

ных люди пытались их напоить… Из толпы, взяв подмышки товарища, двое 

пленных понесли его к хате. Посадили его, прислонив к стене, отошли и сли-

лись с толпой. Это был юноша, почти мальчик, он еле дышал… Женщины 

хотели его напоить и бросили за водой. Когда вернулись возле него стоял с 

винтовкой конвойный, грубо пнул сапогом пленного, заставил его лечь ли-

цом вниз. Выстрелил пленному в затылок. Вечером подростки Егор Ковален-

ко и Галифкин выкопали яму в огороде и похоронили солдата». 
1
 

Из воспоминаний жителя С.П. Чумакова: «Тысячи военнопленных со-

гнали немцы в овраг, идущий от сельского мостика и доходящий до леса. 

Овраг охраняли со всех сторон. Пленным не давали ни пить, ни есть. Иногда 

в овраг бросали сырое мясо, лошадиное (приказали немцы пострелять кол-

хозных лошадей). Наши односельчане, несмотря на приказ не подходить к 

оврагу, несли из дому всё съестное… Как не охраняли овраг, но случались 

побеги. И тогда у жителей проводили обыски. В один из дней подростки Ки-

рилл Степаненко и Иван Волохов решили спрятать украденный у немцев пи-

столет. … Раздвигая чертополох, они обнаружили солдата, не сразу он рас-

сказал им о себе. Взял с них клятву, что они будут молчать. Они оставили 

дяде Андрею, так он себя назвал, заветный пистолет. Он немного оправился, 

в одну из ночей ушёл… Мой дом находился ниже яра, по возможности я 

наблюдал за всем, что происходило вокруг. Немцы на мосту поставили стол 

и подозрительных вызывали на допрос. В первый день отобрали 20 человек. 

Их расстреляли. За три дня было убито 82 человека. Один  офицер спасся по 

время расстрела, упал в яму чуть раньше. Он выбрался потом из ямы, про-

брался в с. Комаревцево. Он жил неделю у Д.А. Кунициной, но его выдали 
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полицейским. После издевательств – убили. После оккупации полицаев су-

дили и приговорили к повешению. Приговор суда привели в исполнение на 

базарной площади с. Орлик» 
1
. 

Лагерь просуществовал чуть больше недели, затем пленных погнали на 

запад. В орликовской церкви немцы содержали некоторое время мирных 

граждан, эвакуированных, допризывников. Их погнали вместе с военноплен-

ными, многих расстреливая по дороге.  

В Ольшанке немцы создали комендатуру, чуть позже появилась и вен-

герская. Немцы занимались созданием волостной управы на базе четырех 

сельских советов от с. Захарово до с. Сухая Ольшанка.  

Во главе волости немцы поставили Василия Никитича Простакова, 

бывшего секретаря Ольшанского сельсовета. При управе был создан поли-

цейский участок. Полицейских подбирал сам староста В.Н. Простаков. По-

лицаев было около 20. Во главе их стоял Павел Трофимович Сухомлинов, 

бывший лейтенант РККА. Его заместителем был Иван Афанасьевич. Калаш-

ников. Для полного контроля волость делилась на директораты, еще делилась 

на десяти и пятидворки, во главе с десятником. В местной больнице распола-

гались венгерские солдаты, в сапожной артели находилась мастерская по ре-

монту танков. В здании нынешнего детсада – трудовой батальон венгерских 

евреев
2
. 

Каждый месяц волость получала задание на поставку мяса и продуктов 

для нужд немецкой армии. Сам волостной староста собирал директоров и 

решали, у кого что изъять: будь то корова, мелкий рогатый скот, птица. Такая 

участь постигла семью П.И. Тупицына, с его слов их семья состояла из 5 де-

тей и деда-инвалида, жили в нищете, отец погиб в марте 1942 г. Мать пошла 

к коменданту и долго стояла, боясь открыть дверь в его кабинет. От комен-

данта вышла работавшая там Н.С. Рухленко и выразила негодование: «Чёрт 

вас тут носит, не дадите человеку отдохнуть», и к коменданту не пустила. Но 
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нашелся другой немолодой немец, который дозволил зайти к коменданту, тот 

выслушав мать – разрешил оставить корову, но потребовал взамен сливочно-

го масла. В отличие от немцев и венгров в селе в основном бесчинствовали 

полицаи. Забирали практически всё: одежду, обувь, музыкальные инструмен-

ты. Особо «отличались» начальник полицейского участка П.Т. Сухомлинов, 

И.А. Калашников, С.Т. Богатырёв
1
. 

Активно участвовали они в отправке молодежи в Германию. Всего по 

Ольшанской волости в Германию было отправлено 54 человека, в основном 

жители с. Ольшанка, Захарово, Петропавловка. В сёлах Савенково, Кочегуры 

и Проточном вспыхнула эпидемия тифа. Из этих сёл в Германию не отправи-

ли ни одного человека. Из отправленных в Германию П.И. Тупицын лично 

помнит К.Д. Черноусову, М.Н. Ткачеву, О.И. Богатыреву и А.С. Мельникову, 

которым было по 15 лет
2
.  

Вот один из примеров отправки последних четырех человек в Герма-

нию. Полицай С.Т. Богатырев жил рядом с Е.Г. Ткачевой. Поросенок поли-

цая рылся в огороде Е.Г. Ткачёвой, и она сказала: «Степан, загони поросёнка 

во двор». Он ей ответил: «Я не Степан, я для тебя господин полицейский». 

Две соседки вступились за Ткачёву. Наутро этих трёх женщин арестовали, 

затем забрали их детей-подростков Ткачеву Марию, Шевцова Владимира, 

Кушнерову Ольгу, Щербакову Марию, которая не стала сожительствовать с 

начальником полиции Сухомлиновым. В Чернянке их погрузили в вагон, без 

решения комиссии и документов. Родителей потом освободили 
3
.  

Из воспоминаний жительницы д. Савенково Кочегуренского сельсовета 

Раисы Васильевны Музылёвой (Некрасовой). «Немцы пришли в наше село 

летом 1942 г. Числа я не помню, знаю, что поспевала рожь. В конце наших 

огородов был шлях, так вот по этому шляху несколько дней на восток шли 

немецкие войска. В селе боёв у нас не было. Помню, как ходили с женщина-

ми с села в Орликовский яр, где были пленные. Наши женщины ходили туда 
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3
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в надежде встретить своих родственников. Охрана их близко не подпускала, 

но всё же жена и сестра выкупили Некрасова Герасима. До сих пор стоят в 

глазах наши пленные, когда их гнали по хутору на Красную Поляну. Конво-

ирами были хохлы, очень злые люди. Женщины несли молоко, хлеб, картош-

ку, воду, а когда еда закончилась, то в огородах рвали лук и собирали зеле-

ные яблоки. Один пленный у Цыбарковых амбаров убежал. Нырнул под ам-

бар, а затем в посевы. Еще одного беглеца поймали и убили на колхозном 

дворе (Ольга Тихоновна Некрасова взяла его документы и собиралась ото-

слать родным), а третьего убили в конце огородов. Похоронили убитого пря-

мо в силосной яме, а другого – в конце огородов, в канаве, и прикопали. 

Один пленный бросил моей маме мешок. Там были валенки и гужи от хому-

та. Мама до конца войны берегла – думала, вернётся».  

В Ольшанке была волость, а по деревням были свои старосты и поли-

цаи. Старостой Ольшанки был П.М. Некрасов, а полицаем М.Г. Овсянников. 

Полицаи помогали немцам забирать у людей кур, свиней, коров, хлеб, рука-

вицы, валенки, тёплые платки. К приходу немцев в колхозе уже не было ско-

та, его еще осенью 1941 г. колхозники угнали на восток до Коротояка, что 

потом с ним стало – неизвестно
1
.  

«Немцы вместе с беженцами, которые жили у мамы (из Воронежской 

области, семья из 5 человек) поселили в одну комнату, а в остальной части 

расположили склад. Комнаты до потолка были заставлены ящиками с рафи-

надом и сухими пайками. В соседних домах у Некрасовых Марии и Якова 

Стефановича был их штаб – и жили они там. Староста руководил уборкой 

урожая. Братья Данилкины - Иван и Михаил - были дома. Иван добрался из 

плена домой, а Михаил растравил ногу чесноком, и его не фронт не взяли. Их 

назначили распределять поля для уборки… Обмолоченный хлеб свозили в 

колхозные амбары. Бураки выкопали и сложили в бурты за хутором. При 

немцах молодых парней и девушек, и женщин гоняли чистить дорогу на Ор-

лик и Красную Поляну. Осенью немцы погнали стадо коров к фронту. Иван 
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Некрасов, Михаил Андреев, Саша Андреева и я были пастухами. Первую 

ночь мы ночевали в Чернянке, вторую в х. Малом. Когда сопровождающие 

уснули – мы сбежали. Ещё нас заставляли жечь уголь в перелеске. Получив-

шийся уголь ссыпали в мешки и отвозили в Ольшанку. Староста у нас был 

довольно хороший, никто по его вине не пострадал. В нашем маленьком селе 

при немцах жили не менее десяти солдат, отставших от своих частей и выби-

равшихся из окружения. Один из таких Иван Александрович Потанин (Воло-

годская область, Тотемский район, Междуреченский с/с, с. Вознесеновка) за-

регистрировал брак с моей сестрой Анной. Староста солдат берёг, узнав об 

облавах, собирал их и отправлял в лес Обручное»
1
.  

В с. Лозное немцы пришли в июле 1942 г. и хозяйничали до 2 февраля 

1943 г. С приходом немцев в село, полевые работы прекратились, занятия в 

школе прервались. За период оккупации был вырезан весь скот и уничтожена 

птица. Грабили и забирали всё. У А.А. Крюковой немцы нашли под печкой 

соль, керосин, спички – её сильно избили. Особенно жестоки были с комму-

нистами. А.Е. Капустину было поручено при отступлении Красной Армии 

сжигать всё. Осенью, сжигая не обмолоченные скирды – его выдали. О том, 

что его заберут, предупредил староста Л.А. Кураков. А.Е. Капустин скрывал-

ся в Тростинце. По возвращении его взяли полицаи из с. Хмелевое и отвезли 

в Великомихайловку. Его пытали, били, вместе с ним была женщина из села 

Бубнова Фёкла Артебякина, жена председателя Е.Н. Артебякина. По расска-

зам жителей Великомихайловки, им вырезали на спинах звёзды, заставили 

рыть себе яму за зданием почты – их там и расстреляли
2
.  

Неоценимую услугу, спасая жителей от угона в Германию - оказал 

местный фельдшер Никифор Васильевич Дроздов. Он вывесил таблички с 

надписью «ТИФ». Лишь одна лозновчанка М.П. Придачина (Капустина) ока-
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залась на чужбине. Вместе с ней в Германии были жительницы сёл Хмеле-

вое, Ковылино, Кузькино, Прилепы и Тростинец. 
1
 

В Волотово немцы вошли 5 июля 1942 г. в 2 часа дня. Слухи о том, что 

враг рядом, заставлял быть бдительными - накануне в селе стали появляться 

ранее судимые за кражи и т.п. Они вскоре надели полицейские мундиры – 

это были опасные для местных жителей люди. Т.к. им предоставлялась воз-

можность отомстить тем, кто их вылавливал и отдавал под суд. При отступ-

лении наших войск в селе осталось много раненых, им оказывал посильную 

помощь фельдшер А.Г. Потапов. При его содействии был организован госпи-

таль для раненых. Вместе с ним за ранеными ухаживали Любовь Лыкова, Га-

лина Лунякина, Евдокия Зезюкова. Из здания больницы немцы приказали им 

убраться. В больнице разместилась комендатура. Раненых перевели в школу. 

Продукты для них собирали по окрестным сёлам и хуторам.  

Заведующая местной аптекой Н.В. Беляева сумела спрятать и сохра-

нить медикаменты. Подвергая себя опасности, ей трижды приходилось ме-

нять квартиру. Она была инвалидом, но очень жизнерадостной женщиной. 

На первых порах помощь оказывал и зубной врач Клавдия Павловна Ловчи-

нова.  

Осенью начали отбирать скот у жителей, у И.С. Ковалёва сняли желез-

ную крышу с дома для блиндажа. В первые же дни немцами и полицаями 

были замучены девушки на окраине села, в урочище Палашкино по доносу 

пастухов Власовых. Установить их имена не удалось, они похоронены на ме-

сте казни. После освобождения их всё же перезахоронили в центре села. 

Гонениям подвергались родственники коммунистов и комсомольцев. В 

июле старики И.А. и М.Е. Свиридовы в урочище Заломном, на ржаном поле 

нашли умирающего солдата, похоронили его, а затем до самой своей смерти 

эти люди ухаживали за могилой, потом шефство взяла школа. 

Из воспоминаний жительницы с. Волотово Е.Л. Потаповой: «Ушли на 

фронт отцы и братья. Каждый ребёнок и подросток с. Волотово старался по-
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мочь взрослым, мне было 12 лет. Мы косили траву, скирдовали, вязали сно-

пы. Фронт приближался быстро, через село потянулись стада коров, овец, 

лошадей. Начались оборонительные работы. Солдаты строили укрепления, а 

местное население привлекалось как подсобные рабочие, для рытья окопов и 

противотанковых рвов.
1
 

На территории Малотроицкого сельского совета немецко-фашистские 

войска появились 4 июля 1942 г. Житель хутора Хитрово Малотроицкого 

сельского совета А.М. Липченко вспоминает: « … К обеду 4 июля по шляху 

от х. Бородин на х. Хитрово появилась немецкая колонна. В этот момент жи-

тели Хитрово, у конюшни решали разобрать колхозных лошадей по домам – 

заметив немцев – разбежались. Приехавший первым на хутор немецкий мо-

тоциклист – потребовал еды. Перед ним выросли два красноармейца с вин-

товками и листовками с предложением о сдаче в плен. Их тут же увезли из 

хутора. К вечеру немцы вовсю хозяйничали на хуторе. Солдаты ловили кур, 

гусей, телят. В воздухе стоял смрад жареного мяса. Немцы сбили замки с 

колхозных амбаров, в которых хранилось оборудование Чернянской типо-

графии, рядом с амбаром разместили полевую кухню. От искры кухни амба-

ры сгорели – т.к. были покрыты соломой. В первый же день немцы, собирая 

продукты, зашли во двор колхозного садовода Ф.Г. Башкирцева, неожиданно 

он заговорил с ними по-немецки. К нему потом приехал немецкий генерал, 

уходя, гость оставил ему бумагу, а сопровождавшие его солдаты установили 

на калитке непонятный знак. Это бумага спасала хуторянина не раз. Оказа-

лось что, в годы Первой Мировой войны Башкирцев попал в плен и работал в 

имении немецкого помещика, поместье генерала было рядом, это знакомство 

помогло пережить оккупацию…»
2
  

В хутор понаехали не только немцы, вместе с ними вовсю хозяйничали 

предатели из местного населения. Однажды собрали жителей и решили из-
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брать старосту и директора хозяйства. Никто не соглашался, тогда стоявший 

в толпе А.В. Гордиенко предложил себя, а директором стал Ф.Г. Башкирцев. 

На следующий день в поле вышло 40 косарей. Старики, женщины и не-

сколько окруженцев, прибившихся к хутору. Началась уборка урожая. За со-

хранность зерна отвечали полицаи, на хуторе их было трое. Игнат и Егор 

Гордиенко и Василий Липченко. Ночью к сторожу М.Т. Сильченко приходи-

ли партизаны и уносили зерно. Вместе с хуторянами в поле работал Г.В. Ко-

белев. В своё время его семья была раскулачена, но никто не подозревал, что 

он может стать предателем. Он выдал схрон с оружием и за это его назначали 

писарем у старосты А. Гордиенко. Позже он донёс на сельчан, И. Романенко, 

П. Овчарова, обвинив их в связи с партизанами. Их арестовали и отправили в 

лагерь в Чернянку… По его доносу был арестован Максим Амельчаков - за 

хранение оружия. После издевательств  он был расстрелян.  Доносил Кобелев 

также и на окруженцев. Трудные времена пережили жители х. Хитрово, ху-

торян постоянно гоняли на рытье оборонительных укреплений, ежедневно 

увозили на х. Малый рыть окопы, а тут ещё и молодежь стали угонять в Гер-

манию, с х. Хитрово угнали 40 человек. Отправкой ведали полицаи и оружи-

ем понуждали ребят к этому. В какое-то время на хуторе скрытно проживал 

секретарь Льговского горкома и председатель госсовета Курской области 

Каменев. Отправляли в Германию и его, но он ушел к партизанам. После 

войны он приезжал, благодарил жителей, что не выдали его 
1
. 

Внедрение нового порядка происходило примерно одинаково везде. 

Массовые и одиночные расстрелы повсеместно практиковались. 6 июля 1942 

г. на х. Славянка ранним утром была арестована председатель колхоза «Путь 

хлебороба» Е.М. Байкова. После жестоких издевательств она была изуродо-

вана и убита.  

Зверски были убиты на территории Малотроицкого сельсовета тракто-

ристы из х. Петровский, которые перегоняли технику в тыл. Это были Кра-

сюков И.Д. 1909 г.р., Щербаков П.К. 1913 г.р., Галченко В.Д. 1924 г.р, Бати-
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щев Г.А. 1913 г.р., Сидунов И.С. 1913 г.р., их останки были перезахоронены 

на кладбище х. Петровский
1
.  

На второй день немцы расстреляли 14 стариков и женщин с детьми из 

с. Коростово Старооскольского района. Днем в Славянку пригнали группы 

молодых парней, уроженцев Черниговской области, они были призваны в 

армию, но не добрались до частей. Их всех загнали в колхозный подвал. 

Один из парней показал немецкому офицеру пропуск немецкого командова-

ния, разрешавший им вернуться домой, но офицер расстрелял строптивого 

юношу. Из Славянки враг пошёл на Малотроицкое, Баклановку, Петровское.  

Их передовые части двигались вдоль железной дороги, держась по-

дальше от леса, который назывался Дубрава. Небольшая группа красноар-

мейцев вступила с ними в бой. Все 6 человек пали в этом бою. Позже они 

были похоронены местными жителями.  

Дубрава была казенным лесным угодьем. Сторожа Дубравы и его сына 

немцы тоже расстреляли. Они установили на крышах домов пулемёты и вели 

стрельбу по посевам и зарослям вокруг села. Затем прочесывали территорию.  

Однажды немцы пригнали группу военнопленных, среди которых была мед-

сестра Мария Наливайченко. Местные жители пытались напоить пленных, но 

были разогнаны. Медсестру забрали на допрос. Уставшие от «допроса» 

немцы бросили истерзанную девушку в подвал дома Марии Григорьевны 

Шевцовой. На рассвете девушку, проведя через село, расстреляли у оврага, 

называемого Крутой яр
2
.  

Также о своём пребывании в годы войны на территории Малотроицко-

го сельсовета поведал 20 ноября 1986 г. Михаил Григорьевич Шинаков 1902 

г.р.: «… Речь идёт о местах Белгородской области, где мне пришлось, тяжело 

раненному в левую ногу, потеряв сознание, оказаться в окружении врага… 

так, истекая кровью, лежал я во ржи, глаза мои то закрывались, то чуть от-

крывались, и казалось мне, что земля наша Русская шептала мне: «Держись, 
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друг Миша» … Так и сбылось. Вдруг слышу, а потом и вижу, что ко мне 

подходят с лопатами мужики, которых я тут же спросил, как бы очнувшись, 

что будете живьем закапывать… Они принесли меня в хату в х. Петровский, 

переодели в домашнее, а моё обмундирование спрятали. Накормили и упря-

тали меня сначала на чердак, а вокруг организовали наблюдение. 9летняя де-

вочка Валя сообщала мне так, если безопасно, то она, играючи у окна, громко 

кликала кур «Цып, цып, цып», а если видела полицаев или немцев, то начи-

нала громко кричать «Машка, Машка, Машка», это для того, чтобы я успел 

приготовиться, хотя бы чем-нибудь встретить незваных гостей, чтобы не по-

пасть к ним в руки. Как, например, попался Гриша (казак), в руки вооружен-

ного полицая Ивана Шербакова … Тот вырезал на лбу у Гриши звезду, а на 

спине вырезал два ремня, затем заставил 14-летнего подростка, чтобы тот 

выколол Грише глаза. После освобождения этого подростка пристрелил со-

ветский лейтенант, не вытерпел его варварских и циничных признаний. По-

лицая Щербакова Ивана расстреляли партизаны, а меня после освобождения 

отправили в госпиталь, т.к. ногу очень сильно разнесло». 
1
 

Массовым убийством был расстрел военнопленных в Малотроицком. 

Один советский офицер проломил голову немецкому офицеру, за это плен-

ные были разделены на 2 группы и расстреляны на глазах местных жителей. 

Одну группу – у здания школы, а вторую в огороде Н.И. Шевцовой. Среди 

расстрелянных оказался наш земляк житель с. Прилепы Сизых Аким Ивано-

вич 1900 г.р. Всего было расстреляно 150 человек
2
. С учётом погибших в 

окрестностях Малотроицкого, Хитрово, Петровского, Славянки получается 

число погибших бойцов более 250 человек
3
.  

Из рассказа жительницы Малотроицкого Марии Григорьевны Липчен-

ко: «В 1941 г. мне было 12 лет, отец ушёл на фронт, в июле 1942 г. пришли 

немцы. Знакомые и соседи, наслушавшиеся о зверствах против коммунистов, 

переживали за нас. Но находились и такие, кто кричал, которые кричали 

                                                           
1
 Письмо Шинакова М.Г. от 20.11.1986 г. - № 56. Малотроицкий краеведческий музей (далее МКМ).  

2
 Там же. 

3
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«Скоро вам конец». Первую ночь мы провели на улице… Уже после осво-

бождения в немецкой комендатуре нашли списки семей коммунистов, пред-

назначенных к уничтожению, в списке по с. Малотроицкое, наша семья стоя-

ла на 2-м месте… В то время, многие наши солдаты, попавшие в окружение, 

ночами шли к линии фронта. Жители сёл окна на ночь не закрывали, с вечера 

на подоконники ставили посуду с нехитрой едой. Порой хлебосольные хозя-

ева не видели лиц своих ночных гостей… Однажды в наш дом, пришел по-

лицай и двое немцев, дома были я и брат Николай, перевернули всё, искали 

оружие отца. Когда стали вспарывать перины, Николай не выдержал и с ку-

лаками бросился на них, его схватили и повели в штаб, а я плакала и бежала 

рядом. Из домов выбежали соседи, и брата оставили в покое, что их застави-

ло так сделать, до сих пор для меня загадка» 
1
. 

В с. Андреевка по оговору и доносу были арестованы предсельсовета 

С. Богданов и его сестра Полина и жительница села М.Ф. Ерохина, после из-

девательств их казнили. Чуть позже здесь был расстрелян активист сельского 

совета С. Рязанцев. Находившийся здесь госпиталь с ранеными красноар-

мейцами немцы вывели в неизвестном направлении
2
.  

Еще одной формой оккупационного террора стал массовый угон моло-

дежи на принудительные работы в Германию. Нельзя не упомянуть воспоми-

нания жителей района, угнанных туда и возвратившихся живыми. В ноябре 

начался первый набор молодежи, в декабре – второй. Данные о количестве 

угнанных разнятся. Число жителей  угнанных на принудительные работы в 

Германию по разным оценкам составляло от 994 до 5 тыс. чел., но по послед-

ним данным 1240 человек считаются окончательной цифрой. 
3
 

Из рассказа жительницы с. Русская Халань Р.Ф. Зиновьевой: «Немцы 

принудительно вербовали молодежь в Германию, для работ на фабриках и 

заводах, даже 14-летних забирали, угрожая расстрелом матерям.  

                                                           
1
 Липченко М.Г. Воспоминания / Записала Н.А. Щепилова. – с. Малотроицкое, 2005. – С. 2. 

2
 Там же. 

3
 Крупа И.Н. Отчий край Чернянская земля. - Белгород, 2006. - С .43. 
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7 ноября 1942 года собрали молодых из Халани, Ковылино, Прилепы, 

Кузькино, Чернянка. Везли через Старый Оскол и Минск, в Германии рас-

пределили по городам, где находились фабрики и заводы. Я попала вместе с 

односельчанками Сбитневой Галиной, Скуратовой Марией, Евстафьевой Ев-

докией в г. Золинген. Жили в бараках, было сыро, темно и холодно, кормили 

плохо, бывало, траву зальют кипятком, а из мисок кузнечики прыгают 
1
. 

В.Е. Доманов, как и Р.Ф. Зиновьева, был угнан в Германию. Работал в 

г. Кёльн, на мехзаводе с односельчанином А. Тищенко. Во время бомбежки 

совершили побег, их подобрали наши
2
.  

Из воспоминаний жителя с. Чернянка В.А. Шевченко: «Осенью 1942г. 

детей и подростков немцы стали отправлять в Германию, под конвоем нас 

загнали в вагоны и привезли в город Киль. Я и мой земляк Н. Деркачёв ока-

зались в лагере Фуксберг. Отсюда нас в лохмотьях, деревянных колодках и 

под охраной водили за 3 км ежедневно на завод, а вечером обратно. Кормили 

раз в день – каждому по тарелке брюквы, буханку чего-то похожего на хлеб 

давали на 8 человек. 
3
 

А.К. Призова (Александрова) 1927 г.р. уроженка села Осташино, Ман-

туровского района, Курской области, вспоминает: «Осенью молодежь стали 

забирать в Германию на каторжные работы. Нашу партию повели через 

Красный Остров на ст. Чернянка. На вокзале стоял большой состав товарных 

вагонов. Нас погрузили как скот и повезли. Ехали мы долго, в г. Бреслау, 

немцы сделали чистку вагонов – от больных, вшей и грязи. Выгрузили нас в 

г. Бухертале, разбили на партии, я попала в г. Золинген, на завод «Рекрман», 

где делались авиабомбы… Жили мы в бараках, на работу ходили пешком. 

Мне было 15 лет…»
4
. 

                                                           
1
 Зиновьева Р.Ф. Воспоминания / записала О.А. Корпачева. 1996. - с. Русская Халань, 1996. Комп. набор. – С. 
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3
 Шевченко В.А. Воспоминания // Крупенков А.Н. Оккупация (Белгородчина в октябре 1942 – август 1943 

гг.). Документы и материалы. – Белгород, 2010. №144. - С. 123. 
4
 Призова А.К. Воспоминания / записала Т.И. Котлярова. 1975. - Комп. набор. – С. 1. 
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Жительница х. Алпеев Мария Александровна Швец вспоминала: «5 но-

ября 1942 г. я получила повестку явиться в Чернянку в участок полиции. 

Всех, кто получил повестки, староста с полицаями сопроводили в Чернянку, 

где мы прошли медкомиссию… 6 ноября 1942 г. нас погрузили в товарный 

вагон, закрыли наглухо и повезли в сторону Курска… Так нас привезли в 

Польшу, устроили баню, где травили вшей, выбраковывали чирей, обработа-

ли вещи, опять погрузили в вагоны и повезли в Германию. Когда приехали на 

вокзал, на перроне стояли покупатели. Меня и еще 64 человека отобрал один 

из них. И повёз в г. Гильден, на свою фабрику. Кормили капустой, жили в 

бараке, обнесенном проволокой, 4 км ходили до фабрики, вставая в 4 утра, 

обувь была деревянная. Я работала на токарном станке и делала детали к ве-

лосипедам. По фамилиям нас не звали, а по цифрам. Я, Швец Мария Алек-

сандровна, была № 20 знак Ост – Восток, у В.Я. Резниковой № 33 знак Ост – 

Восток. На фабрике я проработала до 8 марта 1945 года. Освободили нас 

американцы, затем в Дрездене на р. Риза передали русским. У наших я про-

шла три комиссии, но были рады, что нас освободили и мы остались живы. 

Домой пришли 19 августа 1945 г.»
1
  

За время оккупации гитлеровцы причинили Чернянскому району ко-

лоссальный ущерб. Разрушен ряд предприятий: государственная мельница, 

госмаслозавод, уничтожено 3 МТС, разрушена районная больница. В некото-

рых колхозах хозяйства полностью разрушены, дома местных жителей со-

жжены. Было отобрано у людей и ликвидировано в колхозах 1673 лошади, 

около 2,5 тыс. коров, 1524 овцы, 897 голов свиней  и около 3 тыс. голов пти-

цы. По подсчётам чрезвычайной областной комиссии, ущерб нанесенный ок-

купантами району составил огромную по тем временам сумму 118 млн. 286 

тыс. рублей. 
2
 

Концепция фашизма: истреблять как можно больше представителей 

«второсортных», по мнению ее идеологов, народов и народностей, в самой 
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полной мере проявилась на территории оккупированного войсками гитлеров-

ской Германии Чернянского района. Злодеяния, совершенные фашистами на 

Чернянской земле, их отношение к военнопленным и мирным жителям не 

укладываются в рамки действовавших в годы Второй мировой войны между-

народных соглашений и конвенций.  

К сожалению, среди местного населения нашлись и такие, кто пошел 

на сотрудничество с фашистской администрацией, в качестве полицаев и по-

собников. Также в их ряды влился и уголовный элемент. Помимо грабежа 

населения полицаи и их помощники участвовали в выявлении нелояльных к 

«новому порядку» жителей района.  

Но, несмотря на всё, население района не пало духом. В Чернянке, Ма-

лотроицком, Волотово местные жители ухаживали за раненными пленными 

красноармейцами. Помогали, чем могли, бойцам, выходившим из окружения 

под Старым Осколом. Ещё тяжелее пришлось тем, кто был угнан на прину-

дительные работы в Германию. На их долю выпали: каторжный труд, кон-

центрационные лагеря и издевательства, которые продолжались до оконча-

ния войны.  

 

2.3. Сопротивление оккупантам 

 

Естественно, что, несмотря на жестокость «нового порядка», он вызвал 

сопротивление. Советские люди поднялись на борьбу с врагом в доступных 

им тогда формах. Жители Чернянского района, несмотря на угрозу их жизни, 

боролись и сопротивлялись врагу, кто как мог
1
.  

Основными формами сопротивления были создание партизанских от-

рядов, подпольная диверсионная деятельность, саботаж. 

Немцы создали в Чернянке госпиталь для раненных военнопленных. В 

этом госпитале трудилась комсомолка П. Бойченко. В период оккупации она 

                                                           
1
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спасла жизнь 19 раненым бойцам. Её брат был расстрелян за связь с партиза-

нами
1
.  

Были также в Чернянке и подпольные госпитали. В доме М.М. Коро-

тенко раненым бойцам помогали помимо упоминавшейся П. Бойченко, С. 

Пивнева и З. Новикова. Выхаживали и лечили раненых на квартире П.Я. По-

ляничко
2
.  

Говоря о подполье в Чернянском районе, следует упомянуть, что еще 1 

июня 1942 г., на заседании бюро Чернянского райкома был утвержден состав 

партизанского отряда. Командиром был назначен И.Т. Дворцевой, а комисса-

ром И.А. Величко, начальником снабжения В.Т. Ерошенко. Эти люди были 

до войны партийными и хозяйственными активистами. Состав отряда точно 

не известен. В протоколе заседания имеется только отметка «Список. Особая 

папка – прилагается». Некоторые краеведы утверждают, что на территории 

Чернянки действовала подпольная организация. Однако, фактов подтвер-

ждающих деятельность подпольной организации, не обнаружено. Говорили, 

что несколько раз видели в Чернянке И.Т. Дворцевого. 

По мнению А.Н. Крупенкова, подполье возглавлял первый секретарь 

РК ВКП(б) Г.И. Кадыков и председатель райисполкома Н.В. Кулев. Как 

утверждают очевидцы, их база была вблизи х. Малый и х. Большой. В неко-

торых сельских округах о партизанах слышали, но ничего не знают. Но есть 

сведения, что староста х. Большой Набока держал связь с партизанами. 

Немцы посадили его в лагерь для военнопленных. Константин Беланов, 

ставший затем старостой, как утверждали, получил разрешение от райкома 

партии, после освобождения был расстрелян вместе с переводчицей
3
.  

Из сохранившихся архивных данных: И.Т. Дворцевой, 1901 г.р., коман-

дир Чернянского партизанского отряда, работавший после освобождения 

вторым секретарем Крупецкого райкома, ходатайствовал в Чернянский рай-
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ком 8 марта 1943 г. о выдаче ему партбилета, который спрятала его сестра во 

время оккупации.  

На партийной конференции 10 июня 1947 г., на которой рассматривал-

ся вопрос о деятельности Чернянского партизанского отряда, в частности, 

были опрошены многие жители района: председатель колхоза «Борец за Сво-

боду» х. Бабанино А.Я. Капустин. Опрос проходил с целью подтверждения 

фактов деятельности Чернянского партизанского отряда в период оккупации, 

в частности, подрыв танка на Андреевском грейдере. Но А.Я. Капустин не 

знал о деятельности партизан. 

П.В. Овчаров 1919 г.р., житель х. Хитрово (завмаг, зав избой-

читальней) также не смог подтвердить ни одного факта проведенной парти-

занами деятельности. Были также опрошены П.Р. Кравченко 1911 г.р., П.М. 

Везенко 1905 г.р., Е.Г. Зюбенко 1897 г.р. (ремонтный рабочий), которые ни 

одного факта деятельности партизанского отряда подтвердить не смогли.  

Упоминаются только жители д. Становое Лубянского с/с А.И. Горба-

товский и С.А. Зиновьев, партизанившие на границе Чернянского и Ново-

осколького районов. Партизанскую группу возглавлял житель с. Боровое 

П.П. Потапов 
1
. 

Также удалось установить, что существовала подпольная группа на 

территории Чернянки, сформированная в Курске. Из ее известных по именам 

участиников - В.С. Михайлов, И.А. Сенекин, А. Белоусова, Ф.Г. Щёкин, И.Д. 

Эпальских, М.Д. Трухина, А.И. Ивашичкин, А.М. Волков, Т.М. Пашкова, 

И.Д. Батищев, Н.Е. Гусакова, Г. Штоколов - все они являлись жителями Кур-

ской области. Явочной квартирой в Чернянке был дом 3 по улице Ленина, 

связного звали Тихон Матвеевич Ситнянский, пароль: «Где купить махры?», 

отзыв: «Закурите?» 
2
.  
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Об их деятельности известно мало, кроме того, что они пытались отго-

ворить мадьярский караул от поджога мельницы
1
.  

Также здесь уместно упомянуть такой случай. В х. Новосёловка на 

ночлег разместились немцы. Кто-то бросил вечером в крайнюю хату гранату 

– а утром немцы расстреляли 12 местных жителей
2
.  

В статье «Время тяжёлых испытаний» П.И. Тупицына и А.М. Липченко 

утверждается, что база партизанского отряда была создана осенью 1941 г. в 

лесу близ с. Холки. Но ситуация с наступлением немцев и взятием Чернянки, 

не позволила отряду разместиться там. 3 июля утром немцы уже были в Чер-

нянке, в то же время на х. Хитрово прибыли на конных подводах руководи-

тели района. Выгрузив оборудование типографии, они разместились в доме 

Н.С. Толмачёва. Среди прибывших были Г.И. Кадыков, Н.В. Кулев, И.Т. 

Дворцевой. К вечеру они выехали в неизвестном направлении
3
. Многие 

склонялись к мнению, что руководство эвакуировалось, но новая база была в 

лесах близ с. Грязная Потудань. И от Н.С. Толмачёва партизаны получали 

продовольствие и информацию, его просьбу ликвидировать одного из одиоз-

ных полицейских (Гордиенко) они проигнорировали
4
.  

На первой послевоенной партконференции, которая прошла 10 июня 

1947 г. работа партизанского отряда была признана неудовлетворительной. В 

результате весь состав партийных работников Чернянского района, ответ-

ственных за это, был сменён
5
. 

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на относительную 

кратковременность, оккупационный режим в Чернянском районе носил осо-

бо жестокий характер. Оккупанты жестоко расправлялись не только с крас-

ноармейцами, коммунистами и комсомольцами, а также колхозными активи-

стами. Каратели обрушили свой гнев в огромной массе также и на основное 

мирное население. Подтверждением этому являются проанализированные в 
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2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 
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главе документы и свидетельства устной истории. Грабеж и запугивание 

мирного населения, угон в Германию вызвали сопротивление. Значительная 

часть чернянцев вела партизанскую борьбу с врагом. Необходимо отметить, 

что среди мирного населения нашлось немало предателей, которые сотруд-

ничали с оккупантами в полиции и в других формах. Особую жестокость 

коллаборационисты проявляли по отношению к своим же согражданам, од-

носельчанам. 

В целом, немецко-фашистская оккупация нанесла серьезный урон хо-

зяйству Чернянского района. Но гораздо страшнее были человеческие поте-

ри, людское горе, искалеченная психика детей, женщин, стариков. Освобож-

дение территории района положило конец этой черной странице в его исто-

рии. 

 

2.4. Освобождение Чернянского района (январь 1943 г.) 

 

Освобождение района произошло в результате проведения Острогож-

ско-Россошанской операции (с 13 по 27 января 1943 г.) войсками Воронеж-

ского фронта и 6-й армии Юго-Западного фронта, руководителем операции 

был назначен генерал-лейтенант Ф.И. Голиков. Завершала эту операцию Во-

ронежско-Касторненская операция (24 января - 17 февраля 1943 г.). Войска 

Красной армии быстро наступали под Острогожском и Россошью, и прико-

ванная к Воронежу 2-я немецкая армия и венгерские части оказались в угро-

жающем положении. С севера вражеской группировке угрожала 13я армия 

Брянского фронта (генерал–майор И.П. Пухов) и 38-я армия Воронежского 

фронта (генерал-лейтенант Н.Е. Чибисов). С юга и востока 40-я и 60-я армии 

Воронежского фронта (генерал-лейтенант К.С. Москаленко и генерал–майор 

И.Д. Черняховский)
1
.  

Несмотря на все усилия вражескому командованию не удалось суще-

ственно изменить обстановку на фронте. План советского командования 
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предусматривал нанесение ударов войсками Брянского и Воронежского 

фронтов по флангам 2-й немецкой армии с севера и юга.  

Это должно было привести к освобождению Воронежа, Касторного и 

Старого Оскола, также к захвату железной дороги от Воронежа до Касторно-

го и далее на Валуйки.  

Это создавало условия для дальнейшего наступления на Курск–

Белгород-Харьков. Была произведена перегруппировка и передислокация во-

инских частей в период с 26 декабря по 4 января 1943 г. 40-ю армию усилили 

305-я и 340-я стрелковые дивизии, 150-я танковая бригада и 253-я стрелковая 

бригада. К 18-му стрелковому корпусу добавилась 161-я стрелковая дивизия.  

К 13 января части первого эшелона 40-й армии заняли исходное поло-

жение для наступления. На рассвете 13 января, после артподготовки войска 

перешли в наступление, 14 января в бой вступили ударные подразделения 

Воронежского фронта и 6-я армия юго-западного фронта. К 18 января Воро-

нежский фронт стоял на линии Острогожск – Алексеевка – Старая Калитва – 

Сагуны. 

На территории в 2,5 кв. км было окружено 13 дивизий врага
1
. Не дожи-

даясь прекращения ими сопротивления окруженных войск, командование 

Воронежского фронта скрытно перегруппировало войска, и началась новая 

фаза операции. Погода стояла суровая, артиллерия и обоз отставали от ос-

новных частей, но войска 40-й армии упорно двигались вперёд. Шли упор-

ные бои в районе Касторное, Мантурово, Солнцево, Старый Оскол.  

Несмотря на освобождение Валуек и Волоконовки, значительный уча-

сток железной дороги Касторное – Ст. Оскол – Валуйки был еще в руках вра-

га. Еще перед наступлением войск Воронежского фронта командование 40-й 

армией направило в тыл врага 116-ю танковую бригаду, под командованием 

подполковника А.Ю. Новака, усиленную миномётным дивизионом и проти-

вотанковой батареей. Этим силам следовало захватить ст. Голофеевка южнее 

Старого Оскола и удерживать её до подхода основных сил. Эта станция име-
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ла важное стратегическое значение. Перерезав здесь линию железной дороги, 

наши войска получали оперативное преимущество. Проявив чудеса изобре-

тательности и мужества, передовые наступающие силы взяли станцию, и до 

26 января наши бойцы стойко её удерживали. Аналогичные боевые действия 

были произведены и севернее Старого Оскола у разъезда Набокино.
1
 Это со-

здало предпосылки для дальнейшего наступления. 

Непосредственно на территории Чернянского района 27 января 1943 г. 

2 полка 161-й стрелковой дивизии, пройдя через Волоконовку, Гнилое, Зава-

лишено, и не встречая сколь-нибудь упорного сопротивления, вышли к с. 

Орлик, где 28 января произошёл скоротечный бой с немецким гарнизоном. 

Бой за село произошёл неожиданно безо всякой подготовки. Подразделения 

разведчиков уверенно продвигались вперёд. По их данным немцев в селе не 

было. Враг оставил окраины села и закрепился в центре. Но 500 солдат и 

офицеров с артиллерией и 15 танками были опрокинуты авангардными под-

разделениями 569 стрелкового полка
2
.  

Особенно отличились офицеры авангардного батальона капитан Каза-

ковцев, Коротицкий, Акимов, замполит батальона А.Е. Юлло. Стойкость и 

бесстрашие бойцов определили исход боя. 47 солдат врага взято в плен.  

Вспоминает участник освобождения с. Орлик И.А. Мордвинов, уроже-

нец г. Новый Оскол: «28 января был получен приказ отрезать пути отхода 

немцев район с. Орлик, на рассвете разведчики подошли к с. Орлик, раздели-

лись на 2 группы – одна на лыжах пошла в Орлик, другая, в составе которой 

был я, направилась в Воскресеновку, где вяли «языка». От него мы узнали, 

что при отступлении на Старый Оскол немцы остановились в Орлике. А в это 

время разведчики первой группы – в белых маскхалатах шли по улицам Ор-

лика. Зоркие ребятишки заметили на шапках Красные звёздочки... Ребята 

наперебой заговорили: «Немцы за Павлючанским яром». Разведчики по ого-

родам стали пробираться на Слобожанскую улицу. Один из разведчиков про-
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 Чиченков А.П. Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – Белгород, 2005. - С. 121-137.  
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ник в сарай И.И. Зеленчуковой, он спросил: «Есть ли немцы?» Вдруг он уви-

дел фигуры немецких солдат и метнул в них гранату… Разведчики вступили 

в бой...» 
1
. 

К началу боёв за Чернянку передовые подразделения Красной армии 

появились на территории района еще 27 января и к 29 января без боя взяли 

сёла Ларисовка, Становое, Грязная Потудань, Малотроицкое, Лубяное, Воло-

тово и Андреевка.  

Во второй половине дня 28 января 1943 г. подошедшие к Чернянке ча-

сти Красной армии были обстреляны шквальным миномётным огнём, заняв 

выгодные позиции, немцы заставили атакующих отступить, это были части 

37-й особой стрелковой бригады, усиленной 10-й противотанковой брига-

дой
2
.  

Именно в Чернянке был оставлен крупный немецкий заслон с целью 

сдержать наступление советских войск и дать возможность своим частям 

оторваться от преследования. Удар по нашим частям был нанесен из миномё-

тов из центра Чернянки и производился периодически всю ночь с 28 на 29 

января 1943 г. пылавшая мельница освящала всю округу, это было благопри-

ятно для немцев
3
.  

Отступление вражеских частей и их преследование проводилось по од-

ной грейдерной дороге Становое - Чернянка, высота сугробов достигала 1,5 

м. Дорога представляла собой туннель, насыпь по бокам достигала более 2 м. 

Это обстоятельство отчасти маскировала наши части. Подошедшие к желез-

нодорожной насыпи наши бойцы были встречены огнём крупнокалиберных  

пулемётов из окон здания маслозавода.  

Из воспоминаний уроженца х. Малый Н.Ф. Голованёва, участника 

освобождения Чернянки: «Поздним вечером 28.01.1943 г. я был вызван в 

штаб бригады, было принято решение взять Чернянку фланговым ударом с 

южной стороны, для этого было выделено 250 человек нашей бригады, 
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наспех укомплектованной разведротой. Мне, как знающему местность, была 

поставлена задача: скрытно провести отряд в южную часть Чернянки, и 

фланговым ударом через луг выйти в сторону Красного Острова и окружить 

противника в центре слободы и уничтожить. Перед рассветом 29 января бы-

ли в с. Крупская, в котором противника уже не было, но дорога до Ливенки 

была полностью заминирована. Быстро, с особой осторожностью наш отряд 

достиг строений колхоза «Пионер». В зареве пожара нам были видны колон-

ны машин и пехота, наперерез им был отправлен пулемётный взвод. Я насту-

пал с остальными вдоль Ливенки к центру. Почти не встречая сопротивле-

ния. Наш прорыв был стремителен. С рассветом 29 января 1943 г. наш отряд 

был в центре Чернянки на площади старого рынка… Нерадостная картина 

предстала нам с рассветом: догорала Красная мельница, ещё тлело здание 

столовой, обгоревшие трупы наших бойцов вдоль линии железной дороги, 

обломки техники. А кругом, по всей площади старого рынка развевались 

ветром листы приказов немецких чиновников, выброшенных как ненужный 

хлам» 
1
. 

С северной стороны из района Морквино наступали бойцы 575 стрел-

кового полка 161-й стрелковой дивизии 18 стрелкового корпуса. Особенно 

сильный бой разгорелся на улице Маринченко (современное название). В 

этом бою героически сражался и погиб И.П. Желтов, его именем названа од-

на из улиц. К полудню бои завязались в центре Чернянки. Со стороны Орли-

ка в сторону Кузькино наступал 569 полк, с Нового Оскола после взятия го-

рода на Великомихайловку тоже двигались советские части. Группировке 

немцев в Чернянке грозило окружение. Они это понимали и стали отступать 

на Русскую Халань через Красный Остров, отступление было спешным, 

немцы не успели взорвать мост через р. Оскол.  

Житель с. Чернянки В.В. Шлыков так вспоминал эти дни: «… А снега 

были глубокие: хаты засыпало по стрехи. Дороги напоминали траншеи, по-

стоянные метели заносили всё. Немцы собирали по хатам всех державшихся 
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на ногах, приказали взять лопаты, расчищать дорогу к блиндажу, а потом 

насыпать бровки снегом… Это происходило во второй половине дня 28 ян-

варя. Нами командовал немец в пилотке, шинели и туфлях. Он поставил нас 

троих мальчишек и трёх стариков за хату и приказал ждать, сам пошёл греть-

ся в блиндаж. Уже смеркалось и мы, не сговариваясь, растворились во тьме. 

Днём 29 января мы побежали к немецкому блиндажу, он был до колен засы-

пан гильзами. Перед блиндажом метрах в 10 лежал советский боец, казалось 

он прислонил щёку к прикладу карабина и на секунду заснул… Здесь же за 

хатами валялись трупы немецких солдат… Блиндаж быстро разобрали на 

топливо – в считанные минуты. Не гнувшееся тело бойца положили в про-

сторную могилу, юное лицо, из которого смерть выпила все кровинки, 

накрыли белым платком». 
1
 

Из рассказа участника освобождения Чернянки Леонарда Будиноса, 

командира 6-й роты 575 стрелкового полка 161 стрелковой дивизии: «После 

очередной неудачной атаки, мы с ординарцем ночью заползли по оврагу в 

тыл немцам, внимательно изучили их расположение и огневые точки. В это 

время немцы стали скрытно отходить… Они строились повзводно и поротно 

и направились к Чернянке. Быстро собрав свою роту, в которой насчитыва-

лось 20 человек и был придан пулемёт «Максим», мы бегом стали догонять 

немцев. Немцы пошли по оврагу на юго-запад, а я повёл роту напрямик, что-

бы выйти на шоссе из Старого Оскола, по которому можно войти в Чернянку. 

Увидев стоящую в строю роту немцев , мы спокойно продолжали идти по 

дороге, немцы поглядывали на нас, но мы шли дерзко прямо по дороге … 

Подойдя ближе я увидел, что за первой стоит еще одна рота, а за ней еще од-

на рота… Это был пехотный батальон, готовый отойти на новый рубеж. 

Пройдя метров сто, я скомандовал «К бою!»… ни одна пуля не прошла мимо 

цели… Дикие вопли раненых, уцелевшие кинулись к центру. Мы бежали и 

стреляли по убегающим, но кто-то из немецких офицеров успел собрать уце-

левших и они яростно нас контратаковали, мы уже готовились подороже от-
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дать свои жизни, как немцы поспешно отошли на рубеж западнее Русской 

Халани 
1
. 

Удерживая Чернянку, большие потери понесли подразделения 448 пе-

хотного полка, 168 пехотной дивизии немецкой армии. Только пленными 

было взято 300 человек. Точных сведений о потерях личного состава совет-

ских частей нет.  

Ещё не начинался бой за Чернянку, а ранним утром 29 января 15 раз-

ведчиков 575 полка, выйдя из с. Морквино, перешли р. Оскол и вышли к с. 

Захарово. Оккупантов здесь не оказалось, зато в Ольшанке и Петропавловке 

ночевали венгры. 10 бойцов на Ольшанку и 5 на Петропавловку и венгерские 

обозники в панике бежали
2
.  

2 февраля 1943 г. сильные бои развернулись у Верхнего и Нижнего 

Кузькино, Лозного и Водяного. Здесь на подступах к Короче немцы пред-

приняли попытку остановить наступление советских частей. На помощь 161-

й стрелковой дивизии подошли подразделении 100-й стрелковой дивизии.  

Особенно накалённая обстановка сложилась на подступах к с. Лозное. 

Немцы ушли из села к концу января, но дойдя до с. Хмелевое, вернулись об-

ратно и вновь заняли Лозное. Вражеская группировка была хорошо оснаще-

на. Наступающие вынуждены были отойти к с. Кузькино. Ранним утром 4 

февраля 3 разведчика 575 полка отправились на разведку в Лозное, уточнить, 

не покинули ли село немцы.  

Один из этих разведчиков был схвачен, и на глазах местных жительниц 

Ф. Бараковской и П. Клышниковой, после издевательств был жестоко убит. 

Его звали Ефим Павлович Щевелёв, ему было 19 лет. В 1965 г. в Лозное при-

езжал его отец, сам Е.П. Щевелев был посмертно награжден орденом Отече-

ственной войны 1-й степени
3
.  

                                                           
1
 ЧМА БО. Ф. Б-Н, О.1, Коллекция документов о событиях ВОВ на территории Чернянского района, воспо-

минания очевидцев и участников. 
2
 Цит. по: Белоусов Н. В боях за освобождение Чернянки // Приосколье. 1999. 30 января. 

3
 Там же. 
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Тем же днем на Лозное из с. Бубново выдвинулся обозный отряд 37-й 

особой стрелковой бригады, даже не подозревавший, что там могут быть 

немцы, встретившийся на околице дед – сказал, что немцев в селе нет. Отряд 

продвигался к центру Лозного и попал в засаду. Услышав, что в Лозном идёт 

бой, подразделения, отошедшие к Кузькино поспешили им на помощь. Бой 

разгорелся на южной и восточной окраинах села. К вечеру 4 февраля село 

было освобождено.  

Всего в ходе боев за освобождение села погибло 486 человек. На сего-

дняшний день установлено 49 имен и фамилий погибших бойцов. Село осво-

бодили бойцы 575-го полка 161-й стрелковой дивизии 18-го стрелкового 

корпуса 40-й армии. Впоследствии 161-я дивизия носила название Красно-

знамённая ордена Богдана Хмельницкого Станиславская стрелковая дивизия.  

Полное освобождение района частями Красной армии заняло одну не-

делю.
1
 Сопротивление фашистов было серьезным, но наступление в целом 

развивалось неуклонно и успешно. Поредевшие полки командование стало 

пополнять за счёт призывной молодёжи 1924-1926 гг. р.  

Слобода Чернянка была освобождена 29 января 1943 г. в результате 

проведённой Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской 

наступательных операций, осуществленной Воронежским фронтом. Освобо-

дить Чернянку с первого раза не удалось.  

Чернянская железнодорожная станция, находившаяся на ветке Кастор-

ное – Валуйки - Купянск, являлась стратегическим объектом. И взятие её 

нарушало коммуникации противника. В первый день боев наступающие ча-

сти Красной Армии вынуждены были отступить. Лишь с рассветом 29 января 

бой за Чернянку возобновился.  

Атака была проведена стремительно с двух сторон, с севера – подраз-

деление 575 стрелкового полка 161-й дивизии, с юга – подразделение 37-й 

отдельной стрелковой и 10-й истребительной бригад. Положение обороняю-

щихся частей противника стало критическим.  

                                                           
1
 Виртуальный музей «Память сердца» МБОУ «СОШ с. Лозное»  
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С северо-запада Чернянку обходил 569-й полк 161-й стрелковой диви-

зии, а с юга на Великомихайловку, после освобождения Нового Оскола, дви-

гались части 219-й дивизии. Немецкому гарнизону в Чернянке грозило окру-

жение. Отступить удалось немногим, много погибло, и сотни оказались в 

плену.  

Освобождение Чернянки стало для жителей большой радостью. 

Успешно завершив бои за Чернянку, со 2 февраля, наши войска приступили к 

выполнению Белгородско-Харьковской наступательной операции. Но на тер-

ритории нашего района продолжались ожесточённые бои в районе сёл Верх-

нее, Нижнее Кузькино, Водяное, Лозное. 

161-я стрелковая дивизия, совместно с 100-й дивизией к утру 5 февраля 

очистили территорию района от оккупантов.  

Таким образом, в период с 20 января по 4 февраля 1943 г. 161-я стрел-

ковая дивизия прошла с боями 150 км. Она освободила десятки населенных 

пунктов, уничтожила более 2,2 тыс. и пленила свыше 3 тыс. вражеских сол-

дат и офицеров. Были захвачены большие трофеи, в том числе: 108 танков, 

117 орудий и минометов, 250 пулемётов, 3000 винтовок и автоматов, 900 ав-

томашин. За умелое руководство боевыми действиями соединения команди-

ру дивизии Петру Вакуловичу Тертышному было присвоено звание генерал–

майора, он был награждён орденом Суворова 2 степени 
1
. Немалый вклад в 

освобождение района внесла и 100-я дивизия. 

Освобождение Чернянского района является примером локальной опе-

рации, которая была умело спланирована, велась гибко и мобильно, учитывая 

все возникавшие оперативные изменения. Ее успех привел к полному осво-

бождению Чернянского района. 

В целом, оккупация Чернянского района принесла его населению неис-

числимые бедствия. Несмотря на относительно малый срок – 7 месяцев – эти 

дни навсегда останутся черными в истории района. Население оказывало по-

сильное сопротивление оккупантам. Общее изменение ситуации на фронте, 

                                                           
1
 Симонова Т. Как это было // Приосколье. 2015. 27 января. 
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начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны стали при-

чиной начавшегося наступления Красной армии, приведшего к полному 

освобождению Чернянского района и началу восстановления его хозяйства и 

социальной сферы. 
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ГЛАВА 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1943-1945 ГГ.) 

 

3.1. Деятельность местных органов власти и населения района по вос-

становлению экономики района  

 

Освобождение Чернянского района от немецко-фашистских захватчи-

ков завершилось в начале февраля 1943 г. Хотя до окончательного освобож-

дения страны от оккупантов было ещё далеко, жители района предприняли 

максимум усилий для возрождения жизни района. Были предприняты огром-

ные усилия в условиях военного времени для восстановления экономики 

района. 

Как отмечается в передовой статье газеты «Правда» от 23 августа 1944 

г., «в мировой истории не было государства, которое могло бы сочетать ве-

дение войны с осуществлением грандиозного плана строительства, быстрей-

шего восстановления разоренных врагом районов»
1
.
 
Восстановление народ-

ного хозяйства после освобождения - это массовый трудовой героизм, само-

отверженность, с которой советские люди, жители района, восстанавливали 

разрушенный войной район.  

Закончилась семимесячная оккупация, нанесшая колоссальный ущерб 

экономике и хозяйству района, унесшая жизни тысяч людей и ставшая одним 

из самых страшных периодов в истории района. 

Жители освобожденных поселка, сёл и хуторов района не ждали по-

мощи от государства, хотя все предприятия были разрушены, дворы колхо-

зов и МТС были пусты. Почти не осталось скота, лошадей на личных подво-

рьях. Нечем было обрабатывать землю, доставлять почту. Чернянцы сами 

взялись за восстановление разрушенного.  

                                                           
1 
Цит. по: Чиченков А.П. В суровую пору. – Воронеж, 1979. – С. 9. 
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В мае 1943 г., когда на территории области еще находились захватчики, 

в Курске была создана комиссия по расследованию немецких злодеяний, ко-

торая работала на протяжении 1944 г. 

В состав комиссии входили: председатель, ответственный секретарь, 

экономист-статистик, три инспектора, технический секретарь, машинистка, 

милицейский пост, уборщица, рассыльный. Подчинялась комиссия Чрезвы-

чайной Государственной комиссии при ЦК ВКП(б). Все поступающие сведе-

ния сводились и обобщались по отраслям и наркоматам немедленно. 

Специальные комиссии создавались на территориях школ, сельсоветов 

и других учреждений, общий состав комиссий насчитывал до 75 тыс. чел. 

Всего по местному хозяйству областного и районного подчинения было 

представлено 137145 актов. 

Документы комиссии по учету ущерба поступали на хранение в госар-

хив в течение 1947, 1948, 1952, 1953 гг. Всего на хранение поступило 868 

дел. 

Курская область стала одной из самых пострадавших от войны в СССР 

областей. Общая сумма ущерба после оккупации составляет около 27 млрд. 

руб. Особенно подвергались разрушению культурно-социальные учрежде-

ния: из 3 648 школ полностью разрушены 1 295, более 2 000 получили ча-

стичные разрушения. Полностью было уничтожено 3/4 всех промышленных 

предприятий, разграблено имущество колхозов и совхозов, лучшие архитек-

турные здания взорваны. 

Было разрушено 706 больниц, сожжено более 65 000 жилых домов. Бо-

лее 400 тысяч курян остались без крова, более 18 тысяч мирных граждан 

убиты. Фашисты сжигали деревни, угоняли в Германию мирное население. 

Но в целом, несмотря на тяжелейшие испытания, главное было достиг-

нуто – освобождение.  

Для восстановления уровня жизни и народного хозяйства нужны были 

огромные усилия людей и материальные средства. Население опиралось на 

возможную помощь государства и собственные ресурсы. За период оккупа-
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ции району нанесен был огромный ущерб. Были разрушены госмельница, 

госмаслозавод, 3 МТС, райбольница и многое другое. 

Больше всего пострадало сельское хозяйство. В ряде колхозов  хозяй-

ство было полностью разрушено, дома колхозников сожжены. Большой 

ущерб был нанесен животноводству. Было отобрано и уничтожено в колхо-

зах: лошадей – 1673, коров – 2450, овец – 1524, свиней – 897, птицы – 2694. 

По подсчетам чрезвычайной комиссии Курской области по Чернянскому 

району, материальный ущерб составил 118 286 000 рублей, из которых на 

сельское хозяйство приходится 113 923, 9 тысяч рублей 
1
.
 
Сразу же после из-

гнания врага жители района собрали в Фонд помощи фронту 650 тыс. рублей, 

30 тыс. пудов хлеба, 1170 пудов мяса, 13,5 тыс. пудов картофеля. Проведена 

подписка на второй Государственный заем, сумма которого была 3259 тыс. 

рублей, 3057 тыс. рублей были собраны наличными 
2
.  

Не теряя времени, жители района принялись за ликвидацию послед-

ствий оккупации. 1 февраля 1943 г., в разгар боев на территории области, 

Курский обком ВКП(Б) и облисполком, находившиеся в г. Елец, приняли по-

становление по принятию ряда мер по восстановлению советской власти на 

местах, сбору и учету имущества предприятий, учреждений, организаций, 

колхозов и совхозов.
3  

Меры по возрождению народного хозяйства были 

определены ещё раньше – 23 января 1943 г. Постановлением СНК СССР и 

ЦК ВКП(Б). Органы власти на местах обязывались брать на учет всё сохра-

нившееся колхозное имущество до созыва общих собраний колхозников, по-

добрать исполняющих обязанности председателей колхозов. Принять меры 

по восстановлению материально–технической базы колхозов и МТС, укре-

пить их кадрами.
  

Преодолевая трудности и возникающие проблемы, жители района при 

неизбежной в то время бедности и скудности жизни начинали трудиться по 

восстановлению народного хозяйства. Первоочередной задачей стала подго-

                                                           
1
 ГАБО.Ф.Р – 53.Оп.1.Д.2.Л.2. 

2
 Крупа И.Н. Отчий край – Чернянская земля. - Белгород, 2006. - С. 46. 

3
 Чиченков А.П. Белгородская деревня в послевоенные годы. 1946 – 1953. – Белгород, 2008. - С.13-14. 
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товка к весеннему севу. Так как весь актив колхозов погиб, то во главе кол-

хозов встали в своем большинстве женщины. 

Из-за нехватки специалистов сельского хозяйства вся тяжесть специ-

альных работ по определению сроков и времени сева легла на стариков.  

В связи с угоном в Германию молодежи  на принудительные работы, а 

также призывом в ряды Красной армии призывников 1925 г.р., количество 

работоспособного населения сократилось. Это, конечно, подрывало колхозы, 

но старые планы сельхозпоставок никто не отменял. Кроме того, активную 

деятельность развернула НКВД по поводу событий периода оккупации
1
. Не-

смотря на такие условия, к весне 1943 г. колхозы начали свою деятельность в 

полном объеме. Первая посевная кампания в районе проходила в тяжелых 

условиях. Ощущалась острая нехватка семян, сельхозтехники, инвентаря. 

Появилось такое понятие, как «тягло-корова». Несмотря на это, к весеннему 

севу молодежь района, в активе комсомольцы, собрала 22 тыс. центнеров се-

мян, собрали и отремонтировали 400 плугов, 200 борон, множество запчастей 

к оставшимся тракторам. Восстановление, в первую очередь, было подчине-

но интересам фронта.
2
  

Из воспоминаний жителя х. Большой Г. Аливанова: «…Не было самого 

главного - машин, лошадей. Но никто головы не вешал. Освобождение от 

фашистской кабалы – колхозники словно крылья обрели. В каждой бригаде 

колхоза комплектовались полеводческие бригады. Один из таких небольших 

коллективов возглавляла звеньевая А.Г. Губенко, молодая энергичная жен-

щина. До выхода в поле женщины собирали по дворам золу. Куриный помет, 

и другие удобрения. Весеннюю пахоту, сев и боронование проводили на ко-

ровах. Буренок – кормилиц надолго впрягали в ярмо. Надои резко снизились, 

хотя кормили животных неплохо. Очень плохо без молока, а без хлеба со-

всем жить нельзя. <…> Сеяли зерно старики вручную. Их знания, опыт креп-

ко пригодились. Выросшие хлеба радовали земледельцев. <…> Хлеб косили 

                                                           
1
 Крупа И.Н. Отчий край – Чернянская земля. – Белгород, 2006. - С. 57. 

2
 Крупа И.Н. Отчий край – Чернянская земля. – Белгород, 2006. - С. 58. 
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вручную. В звене А. Губенко первой покос вела А.И. Головащенко, за ней не 

отставая шла звеньевая. Снопы вязала П.П. Морозова и молодая девушка Н. 

Дворцевая. М. Набокова носила и складывала снопы» <…>
1
. 

Колхозники работали по 12-16 часов, без учета работы на личном по-

дворье. Районная власть на нужды колхозов смогла выделить всего 16 лоша-

дей, несколько коров, около десятка свиней. Но этого явно было мало. Реше-

ние об оказании помощи колхозам с семенами для посева было принято Кур-

ским облисполкомом только 16 апреля 1943 г.
2
  

Жительница с. Кочегуры Ф.В. Шуваева так вспоминала то время: «Мы 

не знали слов «устали», «не могу», «не хочу». Мы знали только слово 

«надо». Подходила весна, нужно сеять хлеб, а семян не было. Государство 

выделило зерно, но как его привезти из Чернянки, если нет ни лошадей, ни 

машин? Решили носить зерно на себе. Подростки 13-17 лет, голодные, плохо 

одетые и обутые, по непролазной грязи носили на себе зерно, по 16 кг. Уста-

вали так, что буквально валились с ног. Но на рассвете нас будили родные, и 

мы снова шли в Чернянку, потому что знали, хлеб нужен для солдат, для ма-

леньких детей, для того, чтобы выжить»
3
.  

Примеров трудового героизма множество: Ф.П. Грунской 67 лет, и И. 

Гопалов, 14 лет, колхозники артели «Пятилетка» Большанского сельского 

Совета, на коровах вспахали 12 и 11 га соответственно. Ф.П. Грунской посе-

ял ещё и 11 га озимых. В. Сазонов, 10 лет, из колхоза «12 годовщина Октяб-

ря» с. Андреевка, вспахал на корове 11 га, а Д.Ф. Ерохин, 70 лет, вручную за-

сеял 80 га. Трактористка Сукмановской МТС П.А. Иванова на тракторе ХТЗ 

(15 л. сил) вспахала 484 га, сэкономив 463 кг горючего. Это лишь немногие 

примеры трудовой деятельности жителей района в этот период.
 4 

Уроженка с. Орлик М.И. Гречкина вспоминала: «…Трудное это было 

время, многие женщины получили похоронки на мужей и оставались с дву-
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мя–тремя детьми, не зная, что делать дальше. У кого осталась корова - счита-

лись счастливыми, их дети могли неплохо жить, так как корова давала моло-

ко, и этим питались. Пахали на лошадях, быках и коровах, но коров берегли, 

так как им нужно было давать ещё молоко, поэтому часто сами впрягались в 

соху и пахали. Трудно было работать, голодное было время, сил мало, да и 

свободных рук не хватало»
1
. 

Некоторые поля были заминированы, и среди подростков создавались 

отряды саперов, после непродолжительных курсов они шли на разминирова-

ние. Брошенную технику стаскивали или разбирали на металлолом. Единич-

ные снаряды сбрасывались в болота. Подростки и призывники 1927 г. рожде-

ния овладевали специальностью минеров, и к 18 июня 1944 г. разминировали 

455 га, извлекли 4292 мины на территории района. Среди отличившихся ре-

бят были В.Г. Сизых, Н.Е. Аристов, И.А. Ткачев, А.К. Фоменко. Ребята были 

премированы денежной премией, которую они передали на постройку танко-

вой колонны «Боец Всеобуча».
2
  

В докладе первого секретаря Чернянского райкома Г. Кадыкова от 15 

апреля 1943 г. говорилось об активной работе по восстановлению сельского 

хозяйства, промышленности, культурно–бытовых учреждений: «Колхозы 

добросовестно подготовились к весеннему севу, отремонтировали имевший-

ся сельхозинвентарь. Восстанавливается работа МТС, и местная промыш-

ленность. Оживает деятельность промкомбината, начинают работу кустарно–

промысловые артели, заработали школы, больницы, клуб, пекарни, столовая. 

Но есть и недочеты. В ряде колхозов дела обстоят крайне неудовлетвори-

тельно. Это колхозы на территории первого и второго Чернянских сельских 

Советов, Ольшанского сельского Совета, Гниловского сельского Совета. Ре-

монт сельхозинвентаря оставлял желать лучшего. Чернянская МТС во главе с 

директором не использует внутренних возможностей для проведения ремон-

та техники, это касается также деятельности руководства промкомбината и 
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пищекомбината. Также на этом заседании принято решение привлечь насе-

ление на строительные работы оборонительных сооружений, аэродромов, 

посадочных площадок. Содержать в проезжем состоянии грунтовые дороги 

военного назначения. Также в срок выполнить планы госпоставок, заготов-

лять сельхозпродукты для Красной Армии. Восстанавливаемые предприятия 

должны работать на местном сырье, и изготавливать продукцию как для 

фронта, так и для местного населения»
1
 . 

20 апреля 1943 г. на партийно-комсомольском собрании первый секре-

тарь Чернянского райкома П.А. Лебедев докладывал присутствующим, что 

подавляющее большинство колхозов только приступили к севу. Колхоз име-

ни Сталина с. Бакланово посеял 84 га, колхоз «2-я большевистская весна» по-

сеял 34 га. Неудовлетворительно обстоят дела в с. Орлик, Проточное, Кома-

ревцево, на территориях 1 Чернянского, Волотовского, Завалишенского сель-

ских советов. Докладчик потребовал в связи с провалом сева председателей 

сельских советов и колхозов привлечь к ответственности в соответствии с 

требованиями военного времени.
2
  

Одной из постоянных забот жителей района была забота о раненых 

бойцах. На территории Чернянки и Чернянского района в 1943-1944 гг. рас-

полагалось 13 госпиталей
3
. 

Комсомольцами района и молодежью было собрано 5600 л. молока, 

2600 шт. яиц, 40 кг сливочного масла, 2862 индивидуальные посылки, 30 

кроватей, 40 одеял, 250 подушек и многое другое
4
. Ещё одна инициатива – 

это помощь детям фронтовиков. Комсомольцы сберкассы, школы ФЗО пере-

числили месячный заработок, райком ВЛКСМ – тоже месячный заработок, 

сапожная артель в Чернянке – пятидневный заработок. И каждый взял на се-

бя обязательство сшить по одной паре ботинок для детей военнослужащих.
 5 

Распоряжением райкома партии  на артели района и промкомбинат выделял-

                                                           
1
 ГАНИБО. Ф.31. Оп.1. Д.154. Л.3. 

2
 ГАНИБО. Ф.31. Оп.1. Д.154. Л.6. 

3
 Крупа И.Н. Отчий край – Чернянская земля. – Белгород, 2006. - С. 61. 

4
 Крупа И.Н. Отчий край – Чернянская земля. – Белгород, 2006. - С. 61-62. 

5
 Крупа И.Н. Отчий край – Чернянская земля. – Белгород, 2006. - С. 62. 



86 
 

ся наряд на пошив кожаных сапог 150 пар, валяных сапог 250 пар, шуб 200 

шт., детям сиротам воинов–фронтовиков.
 1 

8 июля 1943 г. прошло закрытое 

заседание партактива Чернянского района, на котором подвели промежуточ-

ный итог деятельности района в целом.  

За короткий период была восстановлена работа райпищекомбината, 

промкобината, заработало 8 кустарно–промысловых артелей, восстановлено 

и укреплено 97 колхозов. Заново создано 25 ферм КРС, с количеством голов 

344, 14 овцеферм – 349 голов. Тягло-коровами засеяно 24310 га. Но свыше 30 

колхозов в районе неудовлетворительно ведут хозяйство. Свыше 4000 чело-

век из числа жителей района было привлечено на строительство оборони-

тельных сооружений, аэродромных площадок, строительство дорог и мо-

стов.
2
 Из более чем 4000 строителей оборонительных сооружений 2650 чело-

век были юноши и девушки, как комсомольцы, так и несоюзная молодежь. 

Бригада комсомолки Е. Дворцевой получила переходящее Красное знамя ко-

мандования за досрочное выполнение плана оборонительных работ. Дорож-

ный уполномоченный комсомолка Карпухина получила благодарность за об-

разцовое содержание фронтовой дороги на Белгород.
3
 

Несмотря на большую проделанную работу, были отмечены и пробле-

мы, а именно, «сев в районе не был выполнен на 9 тыс. га. Прополка и борьба 

с сорняками шли медленно в ряде колхозов. Оставляет желать лучшего под-

готовка к уборке будущего урожая. Слабо и медленно идет восстановление. 

Директору промкомбината И.В. Адаменко и руководству пищекомбината 

объявлено взыскание по поводу недобросовестного отношения к работе и от-

каза от местного сырья для производства товаров широкого потребления»
4
. 

Местное сырье позволяло удешевить продукцию и упростить производство. 

Было принято решение до 15 июля 1943 г. закончить ремонт инвентаря 

в МТС и колхозах. Укомплектовать 2–3 фермы в каждом колхозе и организо-
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вать максимально возможную помощь инвалидам и семьям военнослужа-

щих.
1
 В июле 1943 г. работники сельхозартели «Красный Октябрь» 1-го Чер-

нянского сельсовета обратились ко всем колхозникам района с призывом ор-

ганизованно, в сжатые сроки провести уборку урожая, оказать помощь про-

дуктами питания бойцам Красной Армии. Эта инициатива была поддержана 

многими. По почину комсомольцев Большанского, Андреевского сельских 

советов были созданы фронтовые бригады по уборке урожая. Результат был 

внушительный. В 1943 г. в Фонд Красной армии поступило из Чернянского 

района: 27355 пудов зерна, 8200 ц. картофеля, внесено на танковую колонну 

656 тыс. рублей
2
. 

20 августа 1943 г. на партийно–комсомольском собрании, а также кол-

хозном активе принято решение выполнить план сдачи зерна к 15 сентября 

1943 г. К 1 ноября убрать свеклу, поднять 28 тыс. га зяби, к 25 августа сдать 5 

тыс. литров молока в Фонд Красной армии. Также к 1 сентября укомплекто-

вать 85 телятников, 85 овчарен, 25 птичников. 
3
  

Параллельно с восстановлением собственного района, население райо-

на было привлечено к строительству железнодорожной ветки Старый Оскол 

– Ржава, во исполнение решения ГКО от 8 июня 1943 г. о строительстве этой 

железнодорожной линии. Решение о её строительстве было принято по ини-

циативе командования Воронежским фронтом. Готовясь к боям на Курском 

выступе, фронт не имел своей железнодорожной коммуникации для подвоза 

необходимых военных грузов. Он пользовался дорогой Центрального фронта  

Касторное – Курск. Имевшаяся дорога не справлялась, Курск и Касторное 

часто подвергались авианалетам. Дорога Старый Оскол – Ржава позволяла 

самостоятельно обеспечить Воронежский фронт, минуя Курск. Решено было 

мобилизовать порядка 20 тыс. человек и тысячу подвод к 17 июня 1943 г. 

Срок окончания работ был определен как 15 августа 1943 г., но по ходатай-

ству Курского обкома ВКП(Б), он был сокращен до 1 августа. С первых же 
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дней строительства колонна Чернянского района зарекомендовала себя с 

лучшей стороны. Руководитель Чернянской колонны И.Т. Дворцевой сумел 

укрепить мобилизованное население и добиться систематического выполне-

ния плана до 130%
1
. Работали в основном вручную, грунт переносили на но-

силках. Особенно ярко проявила себя комсомольская молодежь. 165 комсо-

мольцев района трудились на строительстве. Комсомольско–молодежные 

бригады соревновались между собой. Бригада комсомолки М. Колтаковой 

получила переходящее Знамя командования строительного участка. 25 чело-

век из её бригады после войны были удостоены медали «За трудовую доб-

лесть» и «Трудовое отличие», из них 15 комсомольцы. В их числе - М. Кол-

такова, З. Твердохлебова, Н. Федоров и др.
2  

Из воспоминаний уроженки села Русская Халань М.Ф. Сбитневой, 1924 

г.р.: «…Нас было из Халани 12 человек, все из разных колхозов, но из одного 

села. С колхоза «Победа Октября» нам выделили лошадь, из продуктов пита-

ния – пшено, сказали взять какую-нибудь одежду, и мы собрались ехать. В то 

время нельзя было отказаться, нарушить приказ… Приехали в село Малый 

Брод, там нас начальник расставил, распределил жить по домам местных жи-

телей. На работу поднимались рано и работали допоздна. Рыли рвы по парам, 

один работал внизу, копал землю, а второй выбрасывал наверх, делали так 

насыпь, затем по насыпи укатывали, уплотняли, укладывали шпалы, на них 

рельсы, и всё это делалось вручную. Дорогу сделали за 1 месяц и 2 дня, дли-

ной в 95 км. … После строительства дороги мы вернулись домой и стали ра-

ботать в колхозе, восстанавливая хозяйство» 
3
. 

В газете «Власть Советов» от 27 июня 1943 г. А. Зеленский в своей ста-

тье «Работать по-фронтовому» отмечал отличную работу колхозниц колхоза 

имени Молотова Морквинского сельского Совета С.Ф. Квочкиной и М.А. 

Шинкаревой, которые с утра и до 2 часов пополудни вырабатывали 200 % 
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нормы. Отмечены были также колхозницы «Красной Зари» (с. Проточное) 

М.В. Стрельникова, П.В. Попова, Т.А. Макушина, выполнявшие норму на 

170%. Колхоз «9 января» (с. Кочегуры) - Ф.И. Шулейкина, М.Ф. Корякова, 

З.Д. Медведева - на 150%. За выполнение досрочных заданий по работе вы-

давалась справка, и были положены льготы по начислению трудодней, раз-

личные поощрения. 19 июля 1943 г. по железнодорожной ветке Старый 

Оскол – Ржава прошел первый эшелон. 

В районе жизнь продолжалась своим чередом. 8 июля 1943 г. Г. Кады-

ков докладывал о выполнении решения Х Пленума Курского обкома о ходе 

уборки урожая и отметил 19 колхозов. 
1
 Трудились ударно все, включая ста-

риков. В колхозе «Красный герой» (с. Прилепы) Т.С. Сбитнев выполнил 

норму сенокоса на 250%, И.П. Щелёв и И.П. Ивлев - на 150–200%. За два дня 

было скошено 20 га угодий
2
.  

Животноводство в районе находилось в упадке. Оно наиболее постра-

дало. Колхозный скот был уничтожен во время оккупации практически пол-

ностью. 21 августа 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли решение: «О 

неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 

от немецкой оккупации», которым определили численность скота, который 

должны были вернуть из тыла, восстановить фермы, а также предполагалась 

контрактация (закупка-сдача) молодняка у колхозников для пополнения кол-

хозного стада. С апреля 1943 г. были введены новые условия контрактации. 

Помимо стоимости в живом весе молодняка, выдавали 10 кг грубых кормов. 

За контрактацию телки старше 6 месяцев колхозник освобождался от мясо-

поставок. Контрактация в Чернянском районе к концу лета 1943 г. дала 3200 

голов
3
.
 .
В Чернянском районе итоги контрактации подвели 10 сентября 1943 

г. На партсобрании райкома было принято решение «О мерах по скорейшему 

восстановлению колхозных ферм, численности в них скота», а также увели-
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чению поголовья птицы в колхозах. Колхозник, сдавший 1 телка или 2 ягнят, 

освобождался от мясопоставок.
1
  

Ещё одной проблемой в районе было отсутствие добротного жилья, 

люди жили в землянках или в приспособленных помещениях. На восстанов-

лении жилья, расчистке улиц трудились добровольческие бригады из местно-

го населения. Руководством района принимались меры по восстановлению и 

строительству жилья для колхозников, рабочих и служащих. Было принято 

решение до 25 октября 1943 г. построить пригодные для жилья помещения, 

осуществить ремонт разрушенного в количестве 80 домов. Для этого выде-

лить лесоматериала 800 куб. м., создать стройбригаду в количестве 35 чело-

век к 15 сентября 1943 г., обязать промкомбинат обеспечить стройматериа-

лами и кое-какой мебелью, построить известковый цех мощностью 50 тонн в 

месяц, наладить производство мела, обязать Сельхозбанк выдавать кредиты 

на индивидуальное строительство на селе по 10 тыс. рублей на 7 лет.  

Также район обратился в Курский обком партии о дополнительном 

кредите 55 тыс. рублей на строительство райветлечебницы. На восстановле-

ние кинотеатра было выдано 60 тыс. рублей, на ресторан–столовую - 45 тыс. 

рублей, на среднюю школу – 120 тыс., на электростанцию – 75 тыс. Нуждал-

ся в помощи и маслобойный завод, расположенный в Чернянке.  

Директорам МТС до 15 ноября 1943 г. предписывалось использовать 

ранее выданные кредиты на 1943 год на восстановление хозяйства. Кредиты 

носили льготный характер (под 7% годовых). Объемы кредитования состави-

ли по Чернянской МТС: моторно–тракторная мастерская - 75 тыс. руб., вос-

становление конторы – 10 тыс. руб., на жилые дома – 23 тыс. руб., общежи-

тие – 5 тыс. руб., клуб – 7 тыс. руб. По Ольшанской МТС: МТМ 700 руб., са-

рай для сельхозмашин – 500 руб., контора – 600 руб., жилые дома – 10 тыс. 

руб. По Сукмановской МТС: МТМ – 7 тыс., жилые дома – 10 тыс. руб., ар-
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тель «Сельхозстрой» для нужд Чернянской МТС обязывалась изготовить 120 

тыс. шт. кирпича
1
.  

В планах на 1944 год значилось восстановление 65 домов и постройка 

35 новых к 7 марта 1944 г., также предполагалось выделить 270 куб. м. лесо-

материалов.
2
 Трактористы Чернянской МТС к 4 января 1944 г. отремонтиро-

вали 40 из 50 тракторов, приказом ВЦСПС был отмечен начальник МТС П.Т. 

Баранов и вручено переходящее Красное Знамя. Трактористов наградили 

премией в 20 тыс. рублей
3
. Шла активная подготовка к весеннее–полевым 

работам.  

Н. Винокуров в своей статье «Годовой план выполним на 100%» отме-

чает тракториста Ольшанской МТС С.М. Захарова, который без простоев от-

личился на вспашке паров на тракторе У2. А. Потапов с напарницей О. Косо-

вой на тракторе ХТЗ обязались за сезон обработать 900 га 
4
.  

Сев прошел в установленные сроки и без срывов. Уборка также нача-

лась в положенные сроки, но статистика была неутешительной. Колхоз «Па-

рижская Коммуна» (с. Волоконовка) сдал 300 ц. хлеба, «Путь хлебороба» (с. 

Малотроицкое) 120 ц, «Красная нива» (с. Завалишено) 136 ц, «Имени Буден-

ного» (с. Морквино) 296 ц., и «Труд пахаря» (с. Сукманово) 205 ц. По дан-

ным сводки о ходе уборки на 4 августа 1944 г. следует, что по Чернянской 

МТС выполнено работ на 67%, Ольшанской МТС 72%, Сукмановская МТС – 

61%, в среднем по району – 66%
.5
.
 
В колхозах Кочегуренского сельского со-

вета комсомольцы и молодежь заготовили 100 тонн силоса из сорных и ди-

корастущих трав. Отличились колхозники колхоза «Красный пахарь», где 

секретарем комсомольской организации была З. Докукина
6
 В колхозе «Зажи-

точный колхозник» (с. Ольшанка) бригадой Г.Д. Шкарбанова было заложено 

                                                           
1
 ГАНИБО. Ф.31. Оп.1. Д.154. Л. 44-45. 

2
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 Там же. 
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40 тонн силоса. Норму перевыполняли А.Г. Белоусова, М.Я. Мазурина. За 1 

день выкопали 2 ямы по 20 тонн каждая вместимостью 
1
. 

За 1 трудодень полагалось 200 г зерна, но после сдачи зерна государ-

ству во многих хозяйствах его не хватало
2
. 

Общие итоги 1944 сельскохозяйственного года стали неудовлетвори-

тельными. В 1944 г. посевная площадь составила всего 66,5% к довоенному 

периоду. Свекла – 75%, пшеница 44%. Урожай зернобобовых не превышал 

4,5 ц. с га. сахарной свеклы – 58 ц. с га, подсолнуха – 3,4 ц. с га. План хлебо-

поставок выполнен на 79,4 %, подсолнуха – 58,9% к 15 января 1945 г. Поло-

женных трудодней в 1944 г. не выработали 700 человек (8%)
3
.  

Грубо нарушалось распределение продуктов в колхозе имени Шевчен-

ко (с. Холки). Председатель колхоза И.И. Гутник раздал сахар на все трудод-

ни штатным рабочим и колхозникам, не участвовавшим в обработке свеклы. 

Аналогичная ситуация сложилась в колхозах с. Андреевка и Новомасловка
4
. 

Сахар должен был быть распределен по 40 г за каждый трудодень, за центнер 

выкопанной и очищенной свеклы и 20 г за уложение свеклы в кагаты.
5
 На 24 

апреля 1945 г. всего было посеяно 13% от плана, вспахано 37%, пробороно-

вано 24%, подкормлено озимых 20%. Правда, к 19 мая ситуация немного 

улучшилась. Посев яровых составил 60% и 37% - сахарная свекла. 

31 октября 1944 г. состоялось районное партсобрание, на котором об-

суждалось решение ЦК ВКП(б) «О неудовлетворительном руководстве хле-

бозаготовками в Курской области» и решение XVIII Пленума Курского об-

кома партии. Руководство колхозов подверглось критике. План хлебозагото-

вок был провален, район позорно отстал, было выполнено всего лишь 62,5 % 

от плана. Объявлены строгие выговоры за неудовлетворительную работу 

уполномоченным райкома партии по хлебозаготовкам Гоеву и Юдину.  
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Общая ситуация в сельском хозяйстве района в целом сохранялась и в 

течение 1945 г. По сводке о сдаче хлебозаготовок в газете «Власть советов» 

от 4 ноября 1945 г. было отмечено, что «Сдано хлеба 65% от плана, зяби 

поднято всего 19%, убрано подсолнуха 36%, свеклы 35%. В колхозах «Путь 

хлебороба», «Борец за свободу» не убрано ни одного га подсолнуха, допус-

каются потери урожая. Свободных рук в колхозах достаточно, но ими не 

пользуются. Колхоз «20 годовщина Октября» Ольшанского сельсовета план 

заготовок хлеба выполнил всего на 50%, председатель колхоза Рухленко за-

являет - нет зерна. В амбаре 100 ц. зерна не сортировано. В колхозе «Путь к 

коммунизму» простаивает молотилка, председатель сельсовета Рябинина 

бездействует». 
1
 На 30 ноября 1945 г. хлеба в районе было сдано 70% от пла-

на, подсолнечника – 74%, вывоз свеклы на свеклопункт – 45%.  

В Чернянском районе план по хлебозаготовкам в 1945 г. был выполнен 

на 89%, сдача молока – 71%. вспахано зяби 34%, 3 МТС перевыполняли 

план. На 1 января 1946 г. в районе был 1 квалифицированный агроном, 13 зо-

оветучастков, 2 ветврача, 3 зоотехника, 8 зооветпунктов 
2
. 

В дальнейшем положение стало в некоторой степени улучшаться. В ян-

варе 1946 г. в Чернянском районе насчитывалось 97 колхозов, в которых, по 

сведениям Чернянской райинспектуры ЦСУ СССР по Курской области, чис-

лилось 597 лошадей, 5361 голов КРС, 1111 свиней, 2406 овец и коз, 5777 шт. 

птицы 
3
. В 1947 г. по Чернянскому району было не освоено 30,5 % обще-

ственной пашни. По сравнению с довоенным периодом имелось всего 40% 

плугов, 25% сеялок, 50% молотилок. Только в Чернянской МТС было 100 

тракторов из 180 довоенных, 26 из 80 комбайнов. В целом по району в 1947 г. 

средний урожай составил на 13% больше планируемого, свеклы 170%, план 

хлебозаготовок был выполнен полностью.
4
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Трудовой подвиг населения района не остался незамеченным. Многие 

были отмечены государственными наградами, особо хотелось отметить тех, 

кто был награжден медалью «За доблестный труд в годы ВОВ 1941–1945 гг.» 

Медаль была учреждена Президиумом Верховного Совета СССР 6 июня 

1945 г. Позже в 1951 г. Положение о медали было дополнено Постановлени-

ем Президиума ВС СССР от 5 февраля. Этой наградой награждались рабо-

чие, инженеры и служащие промышленности и транспорта. Колхозники и 

специалисты сельского хозяйства, работники науки, техники, искусства и ли-

тературы, также работники партийных, профсоюзных, других общественных 

организаций. Награждались те, кто своим доблестным и самоотверженным 

трудом обеспечивали победу СССР над Германией. В соответствии с Поста-

новлением Президиума ВС СССР «О порядке вручения медали» от 21 июля 

1945 г., ею награждались лица, проработавшие на предприятии, в учрежде-

ниях, на транспорте, совхозах, МТС не менее 1 года в период с июня 1941 по 

май 1945 гг. Колхозникам ее вручали при условии перевыполнения ими нор-

мы трудодней, соблюдения трудовой дисциплине в колхозе. Вручение произ-

водили горисполкомы, райисполкомы. До 5 февраля 1951 г. после смерти 

награжденного, медаль возвращалась государству. После медаль и удостове-

рение к ней оставляли на хранение в семье, как память. По состоянию на 1 

января 1995 г. ею было награждено 16096750 человек приблизительно. В 

Чернянском районе точное число награждённых не удалось установить. Но 

первая волна награжденных в 1946 г. составила 380 чел.
1
 К 9 сентября 1948 г. 

было награждено уже 883 чел. 
2
 Вот только некоторые из них: В.П. Голова-

щенко – учитель 6-10 классов Чернянской средней школы, стаж 3 года. Ак-

тивный участник восстановления школы, руководил ученической бригадой, 

дает глубокие знания по физике. А.П. Овсянникова, 1928 года рождения, 

колхозница. Выработка трудодней в 1944 г. составила 358, в 1945 г. - 240. 

П.П. Алтухов с 1934 г. заведовал больницей в с. Орлик, пользовался огром-

                                                           
1
 ГАБО. Ф.Р-53. Оп.1. Д.36. Л.110. 

2
 ГАБО. Ф.Р-53. Оп.1. Д.36. Л.187. 



95 
 

ным доверием населения. А.Н. Жиленкова, колхозница колхоза «Красный 

пахарь», в 1944 г. с 12 га получила 20 ц ячменя с каждого гектара. В 1945 г. 

выполнила план по урожайности зернобобовых культур. В.Е. Ефименко, жи-

вотновод колхоза «Власть Советов»: выработка трудодней в 1943 г. состави-

ла 520, в 1944 - 525, в 1945 – 490 т.д. 
1
 В 1948 г. после « голодных» 1946–1947 

гг. появились первые кавалеры Орденов Ленина и Трудового Красного Зна-

мени в колхозах: одной из первых тружениц, награжденных Орденом Лени-

на, была звеньевая колхоза «Мировой Октябрь» с. Русская Халань Н.Ф. Жи-

ленкова. На 4 мая 1948 г. Орденом Трудового Красного Знамени было 

награждено 9 ч. Многие жители района были  награждены медалями « За 

трудовое отличие», « За трудовую доблесть»
 2
. 

Таким образом, за период с февраля 1943 по окончание войны (май 

1945 г.) основная часть колхозов и объемы их деятельности были восстанов-

лены более чем на 2/3. Довоенный уровень был достигнут в целом уже позд-

нее, за рамками нашего хронологического периода. Можно лишь отметить, 

что наиболее отставший показатель – объем обрабатываемых площадей – не 

был полностью восстановлен еще и в 1947 г. Тем не менее, героический са-

моотверженный труд колхозников делал все возможное для скорейшего вос-

становления хозяйства.
 

 

3.2. Деятельность местных органов власти и населения района  

по восстановлению социальной сферы района 

 

Социальная сфера Чернянского района, как и других, в рассматривае-

мое время была представлена преимущественно сферой образования, здраво-

охранения, культуры, печати и радио, а также церковью. 
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Перед началом войны в Чернянском районе было 2 средние школы, в с. 

Чернянке (с 1934 г.), в с. Орлик (с 1938 г.), семилетние (НСШ) - Ольшанская, 

Волотовская, Малотроицкая, Андреевская, Ездоченская, Лозновская. 

Остальные сельские школы имели статус начальных. Чернянская СШ 

располагалась в здании маслобойного завода купца Маркова, и в 1937 г. был 

сделан первый выпуск. Из 23 выпускников 20 поступили в Вузы. Она явля-

лась базовой в районе, и Курским областным отделом образования была 

утверждена как средняя образцовая. В 1941 г. здание было занято под госпи-

таль. Но занятия не прерывались. Учебный 1941–1942 год был завершен, вы-

пустили 2 десятых класса. В оккупационный период  занятия проходили в 

здании начальной школы на Ливенке (южная окраина Чернянки). После 

освобождения в конце января 1943 г. в районе началось восстановление ра-

боты школ, детских учреждений (ясель) и многое другое. 

19 февраля 1943 г. Наркомпрос РСФСР направил местным органам об-

разования «Инструкцию по восстановлению дела народного образования в 

областях, освобожденных от немецко-фашистской оккупации», а уже 15 ап-

реля - Постановление «О восстановлении народного образования». По мере 

возможности школам выделялись учебники, тетради, карандаши, перьевые 

ручки, наглядные пособия. Поступала помощь и из тыловых областей. Но её 

оказалось недостаточно. К началу учебного года в районе имелось менее 15% 

необходимого для занятий оборудования
1
.  

Большую помощь для возобновления занятий в школах сыграло насе-

ление – родители, молодежь, учителя. Родители и учителя, ученики сами 

проводили побелку классов, перекладку печей, ремонт крыш и школьной ме-

бели. Ученики сами заготавливали дрова, собирали уцелевшую литературу, 

учебники. Население передавало деньги на столы, табуреты, скамьи и топли-

во. Под школы приспосабливались всевозможные сохранившиеся помеще-

ния. В феврале–марте занятия возобновились, но остро ощущалась нехватка 

учителей. Посещаемость, конечно, была низкой, сказывались трудные быто-
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вые условия. На несколько детей в семье часто приходилось одно пальто или 

одна пара обуви, естественно, что в распутицу школы практически не посе-

щались. Многие из старших учеников, из-за трудного материального поло-

жения вынужденно бросали школу и шли работать. В весенне–летний период 

шли на сельхозработы и младшие школьники
 1
.  

Помимо обустройства школ решался вопрос с детьми-сиротами, коих в 

районе было учтено 286 человек. Из них под патронатом 244. В детском доме 

с. Чернянка находилось 26 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Этим детям было 

выдано 10 пар рейтуз, 10 наволочек и 15 пар туфель. Воспитанникам детдома 

было положено по 10 кг хлеба через колхоз или сельпо. 
2
 По мере сил решал-

ся вопрос об определении детей дошкольного возраста в ясли. К лету 1943 г. 

лучше всего дела обстояли в колхозе «Сеятель» Новомасловского сельсовета, 

председатель колхоза Остащенко. В колхозе имелось 2 ясель на 39 детей, хо-

роший присмотр за детьми был организован в колхозе «Червоная Москва».
3 

Приказом СНК СССР
 
от 15 июля 1943 г.

 
за № 787 в Чернянке была создана 

школа для подростков для обучения без отрыва от производства.
4
 Там обуча-

лись дети фронтовиков, партизан, дети партработников, дети рабочих и кол-

хозников, погибших от рук врага. Школа была рассчитана на 200 человек и 

размещалась на базе кожевенного производства промкобината. Школьники 

также ударно трудились на полях района. 22 июля 1943 г. состоялся слёт пи-

онеров и школьников в Доме социалистической культуры. Было отобрано 

150 лучших учащихся, перед ними выступила секретарь райкома ВЛКСМ 

Твердохлебова. Она отметила учащихся Большанской школы, где 15 учени-

ков выработали за лето 550 трудодней. Отмечены были учащиеся Новомас-

ловской школы, работавшие в колхозе «Сеятель». Учащиеся этой школы П. 

Остащенко и П. Верейкин на вспашке выработали 130 трудодней. Н. Селеме-
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нева 13 лет и ещё 10 девочек пропололи 31 га 
1
. Деятельность по восстанов-

лению школ в районе шла по-разному. К началу учебного года в районе гото-

вы были начальная школа в Заречном, неполная средняя школа в Ездочном, 

активно шла работа в с. Волотово, с. Кочегуры. В школах, где ещё много 

недоделок, родители проводили воскресники, к примеру, в Большанской 

НСШ за 1 день по ремонту школы было уложено 10 листов железа на крышу, 

26 досок, отремонтированы печи, 7 столов, 7 скамеек. Начали учебный год в 

районе 2 средние, 12 начально-средних (НСШ), 47 начальных школ. Хорошая 

подготовка к учебному году отмечена в Ездоченской НСШ, директор Кова-

лева, Русскохаланская школа, директор Халанский, Чернянская, директор 

Замшелова.
 2 

Помимо учебы, учащиеся занимались  большой общественной работой. 

Учащиеся Чернянской средней школы проявляли особую заботу о раненых, 

так как на территории с. Чернянка и района было много госпиталей. Над од-

ним из них школьники взяли шефство. Они собрали 587 кг картофеля, 75 шт. 

яиц, 54 ложки, 28 тарелок, 41 вилку, 8 стаканов, папиросы, бумагу, конверты 

и карандаши. Ими руководила учитель математики и директор А.С. Замше-

лова.
3
 В канун нового 1944 г. учащиеся Чернянской средней школы готовили 

постановки – пьесы «Гость» и « Капитан Петухов», разучивали песни, пляс-

ки, стихи. В Петровской школе ставили пьесу «Суворов», в 3-й Чернянской 

начальной школе пьесы «Таня» и «Герой». Колхозы готовили для школьни-

ков угощения и подарки 
4
. К 26-й годовщине РККА 23 февраля 1944 г. уча-

щиеся средней школы с. Чернянка провели концерт художественной самоде-

ятельности и собрали 2 тыс. рублей в Фонд детям–сиротам. В х. Бородин 

учащиеся собрали 800 рублей и 30 пакетов с подарками, в Орлике – 2000 

                                                           
1
 Нечипоренко А. Слет пионеров и школьников // Власть Советов. 1943. 22 июля. 

2
 Седоченко М. Задача советского учителя // Власть Советов. 1943. 21 ноября. 

3
 Долженко К. Забота учащихся о раненых бойцах // Власть Советов. 1943. 13 декабря. 

4
 Нечепоренко Н. Подготовка к новому году // Власть советов. 1943. 13 декабря. 



99 
 

рублей, в Воскресеновке – 1200 рублей, в Баклановке – 1500 рублей, в При-

лепах – 1000 рублей 
1
.  

Несмотря на весь энтузиазм, оставалось много недочетов. На партсо-

брании, состоявшемся 5 июля 1944 г., заведующий районным отделом 

народного образования А. Гунько раскритиковал готовность школ за период 

1943 г.: «В этом году ситуация была не лучше. Многие школы не позаботи-

лись о топливе, всего одна Волоконовская школа завезла топливо наперед. 

Негоже выглядело отсутствие детских площадок и ясель. Подтянулись лишь 

в Андреевке и в Хитрово. Первый и Второй Чернянские сельсоветы даже не 

отреагировали» 
2
.  

Районная газета «Власть Советов» от 16 июля 1943 г. публикует Указ 

«О мерах по улучшению качества обучения в школах» СНК СССР от 21 

июня 1944 г. С этого момента начали вводиться золотая, серебряные медали. 

А. Гунько в районной газете за этот же день написал, что активно восстанав-

ливалась школа в Русской Халани, заканчивался ремонт, которым руководил 

председатель Сельского совета Головин. Был проведен воскресник, в кото-

ром участвовало 36 человек. Изготовили 10 столов, скамеек, проведена по-

белка, завезли 90 куб. м. дров. В Андреевке этому делу помогали колхозники. 

Правление колхоза отчислило 60 трудодней. В Большанской НСШ ремонт 

вел директор А.В. Мантуров, военруки Р.П. Захаров, П.А. Артеменко. Они 

отремонтировали 10 столов, 18 скамеек, 5 табуретов, 2 классные доски.  

Работала ученическая бригада в количестве 50 чел. по окончательному 

восстановлению Чернянской средней школы. Руководил бригадой учитель 

физики В.П. Головащенко 
3
.
 
В этот же период множество учащихся было за-

нято в полеводческих бригадах. В Большанской НСШ младшие школьники 

пропололи и прорвали 114,5 га зерновых от сорняков. Ученики первого клас-
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са братья Раевские за 5 дней пропололи 0,63 га. Всего учащиеся школы зара-

ботали 1250 трудодней
1
.
 
  

Осенью 1944 г. состоялся выпуск учащихся школы Чернянского ФЗО. 

За 6 месяцев было подготовлено 250 квалифицированных рабочих столяров, 

бондарей, мастеров кожевенного производства 4–5 разрядов.
 2 

В школах Чернянского района на 1 января 1944 г. числилось учащихся 

1-4 класса 4861 чел., к 1 января 1945 г. – 5373 чел. Учащихся 5–7 классов 

1429 и 1973 чел. соответственно, учащихся 8–10 классов - 191 и 222 чел.
 3 

Была поставлена задача охватить, выполняя закон о Всеобуче, в 1946 г. по 8-

й класс включительно, 10154 человека. По факту на 7 сентября 1946 г. число 

учащихся составляло 7908 человек 
4
. План был невыполнен потому, что часть 

детей школьного возраста работала в колхозах и личных подсобных хозяй-

ствах с такой занятостью, которая не позволяла им посещать школу.  

На наш взгляд, нужно отметить, что Чернянская средняя школа с конца 

1930-х и в 1940-е годы выполняла также роль методкабинета, оказывала по-

мощь вновь организованным школам района. Учителя В.В. Дикарева, М.В. 

Мелещенко, Е.П. Мухина, В.С. Степовик (кавалер двух орденов Ленина), 

Н.И. Грунский, А.Д. Красицкая, Я.Н. Тверентинов, М.В. Никольская, и мно-

гие другие внесли свою лепту в области образования 
5
.  

В первые месяцы освобождения сложной являлась проблема восста-

новления народного образования. Многие школы были разрушены. Другим 

требовался ремонт. В период войны и оккупации в уцелевших школах устра-

ивались казармы, конюшни, склады. Были уничтожены все учебники, 

наглядные пособия, карты, классные доски. В Чернянском районе под школы 

приспосабливали любые сохранившиеся помещения. Начальные школы ча-

сто размещали в Домах колхозника. С 1944 г. получают распространение се-

милетние школы и средние - вечернего обучения, в которых учились юноши 
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и девушки, которые из-за сложного материального положения вынуждены 

были бросить учебу в обычной школе. Материальная база школ была слаба, 

не было учителей с высшим образованием. Многие учителя не имели педаго-

гического образования, было мало учителей с высшим образованием, что, 

несомненно, сказывалось на работе школ и качестве обучения.  

В целом, в первые годы после освобождения, в сфере образования бы-

ли преодолены последствия войны и оккупации. Были достигнуты опреде-

ленные успехи, и их дальнейшее развитие способствовало росту образова-

тельного уровня жителей района.  

В Чернянском районе до войны было 5 больниц: в Чернянке, Орлике, 

Волотово, Ольшанке. В 1937 г. в с. Малотроицкое фельдшерский пункт был 

преобразован в больницу. Профилизации в больницах не было. Основателем 

здравоохранения в с. Чернянка считается В.А. Иваницкий. Он руководил 

Чернянской больницей 30 лет, умер в 1958 г. Он первым занялся вопросом 

родовспоможения в районе, его ближайшим помощником и соратником была 

акушерка К.А. Кириллова
1
. 

Перед войной быстрыми темпами развивалась сеть лечебных учрежде-

ний. Были открыты детская и женская консультации, зубной кабинет в 1928 

г. В 1930 г. была создана санэпидемстанция, районная амбулатория, в 1932 г. 

- клиническая лаборатория, в 1934 г. - районная аптека. В период оккупации 

система здравоохранения в районе была разрушена. Во время хозяйствования 

оккупантов села и деревни были в антисанитарном состоянии, появились 

больные сыпным и брюшным тифом, болели корью, коклюшем.  

После освобождения нужно было срочно принимать безотлагательные 

меры, чтобы оградить население и войска действующей армии от распро-

странения этих инфекционных болезней и возникновения эпидемий. В осу-

ществлении этих мер местным органам власти оказала неоценимую помощь  

военно–медицинская служба и медперсонал госпиталей, находившихся на 

территории района. Ещё в феврале 1943 г. ГКО принял постановление «О 
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мероприятиях по предупреждению эпидемиологических заболеваний в 

стране и Красной армии»
1
. В январе 1943 г. Наркомздрав РСФСР издал при-

каз «Об оказании практической помощи в районах, освобожденных от окку-

пации, в восстановлении органов здравоохранения»
2
. На это выделялись ма-

териальные средства и направлялись специалисты – медики. Была оказана 

помощь медицинским оборудованием и инструментами, которые выделяли 

тыловые учреждения. Органы местной власти старались как можно скорее 

провести санитарную уборку сел района. В условиях, когда не хватало вра-

чей, медикаментов, эпидемиологические мероприятия провести было нелег-

ко.  

В 1944 г. районе была создана противоэпидемиологическая комиссия, 

обладавшая широкими полномочиями. В неё входили председатель райис-

полкома, начальник НКВД, представители райкома партии, прокуратуры, 

райздравотдела. Для предотвращения заболеваний необходимо было до 

наступления теплых дней убрать начавшие вытаивать из-под снега трупы 

людей и животных, очистить колодцы, дворы, улицы, вывезти нечистоты. 

Повсюду велось выявление и госпитализация  больных тифом, открывались 

бани, санпропускники для обработки  одежды и постельного белья. Военные 

медики  из госпиталей, дислоцированных на территории района, выполняли 

работы по оздоровлению населения, обработке и ликвидации эпидемиологи-

ческих очагов, лечению инфекционных больных. К середине лета 1943 г. ко-

личество инфекционных больных резко снижается
3
.  

К концу 1944 г. на территории Чернянского района функционировала 

больница в с. Чернянка на 50 койко-мест и 10 мест в роддоме, амбулатория, 

зубной кабинет, детские ясли. В с. Орлик больница на 25 мест, и 3 койко-

места в роддоме, амбулатория, зубной кабинет. В с. Ольшанка больница на 
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10 койко–мест, 2 в роддоме, амбулатория, зубной кабинет. В с. Волотово 

больница на 15 мест, 2 в роддоме, в с. Малотроицкое 10 койко-мест. 2 в род-

доме и колхозный роддом в с. Ларисовка. 
1
 На 1 января 1945 г. на территории 

района также действовали 1 санэпидемстанция, 8 фельдшерско–акушерских 

пунктов, 16 фельдшерских пунктов 
2
. Это было меньше довоенного уровня, 

но по состоянию на 1945 год основные потребности населения района в здра-

воохранении, на наш взгляд, обеспечивались.  

Нельзя не упомянуть людей, внесших свой вклад в становление и раз-

витие дела здравоохранения в районе. Первый фельдшер района П.Д. Лукья-

нов, с 1924 по 1958 год - фельдшер Чернянской райбольницы, награжден ор-

деном Ленина и медалью «За трудовую доблесть». А.Г. Потапов – фельдшер 

с. Волотово, А.Ф. Сбитнев – фельдшер Чернянской больницы с 1924 по 1959 

год, А.Г. Некрасова – фельдшер Ольшанской больницы, Э.Э. Рон – одна из 

первых медсестёр женской консультации с 1928 по 1969 год, Г.И. Чисников – 

фельдшер Малотроицкой больницы, И.П. Сотников - с 1937 по 1947 год 

главный врач Чернянской районной больницы. М.С. Боев - с 1930 по 1954 

год, организатор аптечного дела в районе, кавалер ордена Ленина, М.Н. Па-

щенко – фельдшер райбольницы, кавалер ордена Ленина, П.П. Алтухов – с 

1934 г. работал в системе здравоохранения, награжден орденом «Знак поче-

та», медалью «За трудовую доблесть», А.П. Бобровская – в 40-е годы по-

мощник санврача Чернянской СЭС, Н.А. Андреева – работник СЭС, награж-

дена орденом «Знак почета» и Знаком «Отличник санитарной обороны»
3
.  

Важное место в восстановлении социальной сферы заняла работа по 

восстановлению учреждений культуры. 

В довоенный период в Чернянском районе имелось 18 нардомов и 12 

библиотек, клуб завода растительных масел. В центральном Доме социали-

стической культуры (ДСК) и в нардомах развивалась художественная само-

                                                           
1
 ГАБО. Ф.Р – 254. Оп.1. Д.24. Л.119. 

2 
 ГАБО. Ф.Р.-257. Оп.1. Д.20. Л.1. 

3
 Чиченков А.П. Белгородчина в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 гг. – Белгород, 2005. – С. 

269. 
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деятельность, создавались агитбригады, проводилась культурно-массовая ра-

бота с молодежью. Ее вели культорганизаторы, состоящие из работников 

просвещения и прогрессивной молодежи из учреждений и организаций, вхо-

дящих в организацию «Синеблузые». Девушки и юноши ходили в синих блу-

зах с красной повязкой. Ими руководил Турков, который в последствии бу-

дет избран первым секретарем Коммунистического Интернационала моло-

дежи в Чернянском районе. Была создана также школа колхозной молодежи, 

ею руководил М.Ф. Степовик
1
. 

Как отмечает Т.И. Крупа, сразу после освобождения стали проводиться 

митинги и собрания, на которых после политического доклада, о событиях в 

стране и на фронте, выступали жители, рассказывавшие о зверствах оккупан-

тов. Повсеместно возобновлялась деятельность агитаторов, докладчиков, 

лекторов, которые проводили идейно-массовую политическую работу. 

Наблюдался рост интересов населения, освобожденного от врага, к различ-

ным сторонам жизни государства и международному положению
2
. 

После освобождения стало вновь выходить районная газета «Власть 

Советов». Правда, она выпускалась редко, один-два раза в неделю. Тираж 

был небольшим, но роль, которую играла газета в политической информа-

ции, мобилизации населения на восстановление разрушенного хозяйства 

трудно недооценить. В газете регулярно публиковались сводки Совин-

формбюро о положении на фронте, событиях, происходивших в колхозах, 

совхозах. Также печатались письма с фронта, в которых фронтовики по-

здравляли своих земляков с избавлением от фашистского ига, интересова-

лись положением на местах, где работали до войны. В работе с людьми, по-

мимо газет, использовались журналы, книги, листовки и плакаты централь-

ных и местного издательств. В помощь агитколлективам направлялись бро-

шюры «Работа агитатора с газетой», «Памятка агитатора на весеннем севе» и 

другие. 

                                                           
1
 Крупа И.Н. Чернянский район: годы, события, люди. – Белгород, 2008. – С. 65-66.  

2
 Крупа И.Н. Чернянский район: годы, события, люди. – Белгород, 2008. – С. 68. 
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Последовательно восстанавливались и использовались в пропагандист-

ских целях радиовещание, киносеть и такие очаги массовой культуры, каки-

ми являлись избы-читальни. К работе в избах-читальнях привлекалась мест-

ная интеллигенция, актив колхозов и сельских советов. В Государственном 

архиве Белгородской области сохранился график работы избы-читальни в се-

ле Волотово. Заведующей этим учреждением была Е. Емченко. Два раза в 

неделю в избе-читальне проходила читка газет и художественной литерату-

ры. Три раза в неделю проводилось занятие по хоровому пению. Волотовская 

изба-читальня обеспечена топливом и керосином. Выписывались газеты 

«Курская Правда», «Комсомольская Правда», журнал «Крестьянка», «Спут-

ник агитатора» и «Блокнот агитатора». Каждую субботу проходила театраль-

ная постановка, которую осуществляли жители, увлеченные художественной 

самодеятельностью
1
.
. 
Примерно в таком же графике работали избы-читальни 

в районе. 

Однако, во многих селах положение в избах-читальнях оставляло же-

лать лучшего: «грязь, холод, плохое освещение, отсутствие газет, брошюр, 

плакатов, книг были обычным явлением»
 2
. 

После освобождения восстановленных домах культуры и клубах, начи-

нает возрождаться художественная самодеятельность. Чернянский Дом соци-

алистической культуры становится методическим центром работы для всех 

домов культуры и клубов в районе. Открывается музыкальная школа и Дом 

пионеров. В Чернянке под руководством Д.М. Деменьтьева был создан духо-

вой оркестр, который насчитывал 24 музыканта. 28 сентября 1944 г. на сцене 

Дома культуры в Чернянке состоялась премьера оперетты «Наталка-

Полтавка», поставленная силами художественной самодеятельности; режис-

сер и руководитель Д.И. Решетняк
3
. 

                                                           
1
 ГАНИБО. Ф.31. Оп.1. Д.156. Л.13. 

2
 Чиченков А.П. Белгородчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Белгород, 2005. – С. 

257-258. 
3
 Решетняк Д.И. На сцене ДСК // Власть Советов. 1944. 28 сентября. 
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На 23 октября 1944 г. в районе насчитывалось 32 клубных учреждения, 

30 изб-читален, 4 массовые библиотеки, из которых одна районная и три 

сельские с общим количеством книг 2100 и одна киноустановка. 
1
 К 1 января 

1945 г. число клубов увеличилось до 36, изб-читален до 60
 2
.
.
 

Таким образом, в целом на 1945 год основные культурные потребности 

населения Чернянского района удовлетворялись, но по сравнению с 1941 г. 

общее количество восстановленных учреждений культуры составляло не бо-

лее 2/3 от прежнего количества. Полное восстановление произойдет несколь-

ко позже (к началу 1950-х гг.). 

На территории Чернянского района Курской области на момент начала 

войны действующих храмов не было. В период оккупации с июля 1942 по 

январь 1943 гг. было дано разрешение немецкими властями на открытие 

церквей. Фашисты пытались переманить церковь и ее служителей на свою 

сторону. По всей Курской области было открыто 11 церквей и Свято-

Троицкий женский монастырь. В пропагандистских целях оккупационные 

власти выдавали разрешение на открытие церквей, опираясь в религиозной 

политике на высказывание Гитлера: «…каждая деревня должна быть пре-

вращена в независимую секту … Наша политика должна заключаться в по-

ощрении любой и каждой формы разъединения и раскола»
3
.
 

В с. Чернянка в октябре 1942 г. была открыта Успенская церковь, в ней 

служил священником И.В. Пустовалов, псаломщиком М.Я. Губин
4
. Сохрани-

лись данные, что в с. Волотово проводились богослужения в здании детских 

ясель, превращенных в молельный дом.
5
 Также с 1942 г. действовала Нико-

лаевская церковь в Морквино, где священником служил Абакумов, ктитор И. 

Заруднев. В с. Гнилое действовала Троицкая церковь, в которой служил свя-

щенник С.В. Апошанский. В с. Волоконовка - Покровская церковь, где слу-

                                                           
1
 ГАБО. Ф.Р-254. Оп.1. Д.11. Л.3. 

2
 ГАБО. Ф.Р-257. Оп.1. Д.20. Л.1. 

3
 Цит. по: Суровягин С.П. Православная вера – созидательница и охранительница России / 

http://www.ihtus.ru/082007/st05.shtml 
4 
ГАБО. Ф.Р-53. Оп.1. Д.8. Л.1. 

5
 ГАБО. Ф.Р-53. Оп.1. Д.8. Л.26. 
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жил священник Е. Сипачев, ктитор П.И. Туренко. В 1943 г. была открыта Ге-

оргиевская церковь в Волотово (молельный дом)
1
. 

После освобождения Уполномоченный по делам церкви при СНК 

СССР по Курской области Ефремов ходатайствовал перед властями Курской 

области об открытии храмов и возвращении церкви ее зданий. Согласно дей-

ствовавшему тогда законодательству, если церкви были открыты по реше-

нию райисполкома до постановления СНК СССР от 28 ноября 1943 г., то, в 

соответствии с законом от 8 апреля 1929 г., дополнительных разрешительных 

документов не требовалось. Если церкви были открыты в период оккупации, 

то храм было нужно оформить договором на передачу пользования верую-

щими. Разрешалось проводить шествия вокруг храмов, похоронные процес-

сии. Другие мероприятия - только с разрешения властей. К службе допуска-

лись зарегистрированные в советских органах священники. При регистрации 

должна была быть справка от епископа Курско-Белгородской епархии
2
.
  

На территории Чернянского района, по сообщениям председателей 

сельских советов, картина была следующей: Орликовский сельсовет, 13 де-

кабря 1943 г. - служители культа и церкви не числится. Здание церкви непри-

годно для проведения службы. Частично разрушено, в соответствующих ор-

ганах не зарегистрировано
3
.
 
И это несмотря на то, что жители с. Орлик хода-

тайствовали перед уполномоченным по делам церкви при СНК СССР Ефре-

мовым о предоставлении в пользование верующим для церкви бокового при-

дела в имеющемся храме. Верующие обязались сами привести помещение в 

порядок, но не были услышаны
4
. По первому Чернянскому сельскому совету: 

здание церкви в распоряжении сито-ткацкой фабрики, затем передано пром-

комбинату. В последующем здание решением Курского облисполкома от 27 

ноября 1943 г. передано Чернянской школе фабрично-заводского обучения.
 

Грязно-Потуданский сельский совет: на 15 декабря 1943 г. сообщал, что дей-

                                                           
1
 ГАБО. Ф.Р-53. Оп.1. Д.8. Л.1. 

2 
ГАБО. Ф.Р-53. Оп.1. Д.8. Л.16.  

3
 ГАБО. Ф.Р-53. Оп.1. Д.8. Л.7-8. 

4
 ГАБО. Ф.Р-53. Оп.1. Д.8. Л.21. 
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ствующей церкви и служителей нет. 
1
 Сельский совет с. Комаревцево: в селе 

есть Казанская церковь, в которой ранее служил И.Ф. Лукьянов, но служба 

давно не ведется. Все же на Пасху служба состоялась
2
. Проточенский сельсо-

вет на 17 декабря 1943 г. - в церкви 9 лет как нет службы. Ольшанский сель-

ский совет: здание церкви в с. Ольшанка передано Ольшанской МТС и пере-

оборудовано под ремонтную мастерскую сельхозтехнике еще в 1934 г. Но 

это не помешало возобновить деятельность церкви в конце 1944 г.  

Всего за годы оккупации на территории Чернянского района было от-

крыто 9 храмов. Они были закрыты вновь уже в ходе новой волны гонений 

на религию и церковь при Н.С. Хрущеве. 

Таким образом, на наш взгляд, лучше других в социально-культурной 

сфере обстояло дело с восстановлением сферы образования и здравоохране-

ния, как самых необходимых и находившихся под особым контролем госу-

дарства. Собственно культурно-просветительская сфера несколько отставала. 

Церковная жизнь снова была введена в определенные рамки, ног по сравне-

нию с ее полным отсутствием в канун войны, ее положение улучшилось. 

В целом можно сделать достаточно определенный вывод о приоритет-

ном отношении властей к восстановлению экономики, которая в Чернянском 

районе была представлена преимущественно сельским хозяйством. В по-

следнем лучше шло восстановление растениеводства и полеводства, а жи-

вотноводство отставало в силу большей трудоемкости и сложности его вос-

производства. От экономики зависело восстановление страны в целом.  

Но социальная сфера также не была забыта, и на нее обращалось доста-

точно сильное внимание. Среди более успешно восстанавливавшихся сфер 

можно назвать образование и здравоохранение, которые были более важны 

для государства. 

                                                           
1 
ГАБО. Ф.Р-53. Оп.1. Д.8. Л.8-9. 

2
 ГАБО. Ф.Р-53. Оп.1. Д.8. Л.10-11. 
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В хронологических рамках 1943-1945 гг. можно приблизительно оце-

нить восстановление хозяйства и социальной сферы Чернянского района как 

близкий к 2/3 от довоенного уровня в своей совокупности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Начало Великой Отечественной войны оказалось трагическим и очень 

сложным для нашей страны. В ходе Воронежско-Ворошиловградской оборо-

нительной операции не удалось отстоять значительные территории. Среди 

прочих нашими войсками были оставлены и земли Чернянского района Кур-

ской области. 

Начало коренного перелома в войне после Сталинградской битвы поз-

волило нашим войскам перейти в Острогожско-Россошанскую наступатель-

ную операцию. По ее итогам в конце января – начале февраля 1943 г. был 

освобожден Чернянский район. 

С самого начала войны осуществлялись мобилизационные мероприя-

тия населения Чернянского района и перестройка хозяйства района на воен-

ный лад. Был осуществлен призыв в ряды Красной армии. Многочисленные 

добровольцы пополнили ряды призывников. 

Основные проблемы истории Чернянского района в условиях немецко-

фашистской оккупации сводятся к установлению жесточайшего оккупацион-

ного режима. Мирное население понесло многочисленные жертвы. Особенно 

жестокой была политика в отношении военнопленных и партизан. Но стра-

дали и мирные люди – женщины, дети, старики. Несмотря на относительно 

короткие сроки оккупации – 7 месяцев – «новый порядок» гитлеровцев нанес 

глубокие раны населению района. 

В Чернянском районе развернулась борьба патриотов против оккупан-

тов. Действовало подполье и партизанские отряды.  

Характер событий, приведших к освобождению Чернянского района, 

связан с наступательной операцией Красной армии. При поддержке местного 

населения район был освобожден в течение 15 дней к утру 5 февраля 1943 г. 

Ход и особенности восстановления экономики района были рассмотре-

ны через деятельность органов власти и населения. Организация всей работы 

по восстановлению народного хозяйства легла на руководство района, колхо-
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зов, сельских советов. Основная тяжесть нелегкого труда по восстановлению 

народного хозяйства легла на плечи населения. Основное внимание было 

уделено сельскому хозяйству как главной отрасли, и среди него - растение-

водству и полеводству. Животноводство потерпело больший урон, залечить 

который было более сложно.  

Роль деятельности местных органов власти по восстановлению соци-

альной сферы Чернянского района после освобождения весьма важна. Имен-

но органы власти при поддержке населения восстанавливали объекты сферы 

образования и здравоохранения. Также восстанавливались объекты культу-

ры. Открытые во время войны храмы первое время не закрывались. Большее 

внимание на восстановление экономики объясняется первоочередной важно-

стью хозяйства для обеспечения жизнедеятельности. В целом история Чер-

нянского района в 1941-1943 гг. являет пример локальной истории одного из 

небольших регионов нашей страны, жители которого претерпели серьезней-

шие испытания, но с честью выдержали их. 
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Приложение 1. 

 

Музылёва Р.В. Воспоминания / Записал А.И. Шлыков. 21.12 2014. – с. Савенково, 2014 

– 3 с. Комп. набор. 

 

Немцы пришли в наше село летом 1942, числа я не помню, но знаю, что уже поспевала 

рожь. В конце наших огородов был шлях. Так вот по этому шляху несколько дней на восток шли 

немецкие войска: машины, мотоциклы, подводы, пешие солдаты. Движение было такое, что не-

сколько дней коровы с личных подворий стояли дома. Не было возможности прогнать их через 

шлях. Сражений у нас не было. В Орликовском яру были пленные. Наши женщины ходили туда в 

надежде встретить своих родственников. Охрана их близко не подпускала, но всё - же жена и 

сестра Некрасова Герасима выкупили его (после освобождения он снова ушел воевать). До сих 

пор стоят перед глазами наши пленные, когда их по хутору гнали на Красную Поляну. Конвоиры 

были хохлы. Очень злые люди. Все женщины несли еду: хлеб, молоко, картошку, воду, а когда еда 

закончилась, то в огороде вырывали лук, собирали яблоки. Один пленный возле Цыбарковых ам-

баров убежал. Нырнул под амбар, а затем в посевы. Ещё одного пленного убили на колхозном 

дворе (Ольга Тихоновна Некрасова взяла его документы, собиралась отослать родным), а третьего 

убили в конце огородов. Похоронили убитого на колхозном дворе прямо в силосной яме, а другого  

в конце огородов в канаве и прикопали. Один пленный бросил нашей маме мешок. Там были ва-

ленки и гужи от хомута. Мама до конца войны берегла, думала - вернется. 

В Ольшанке была волость, там был полицейский участок, а у нас по деревням были поли-

цаи и старосты. Старостой в нашей деревне был Некрасов Петр Михайлович, а полицаем – Овсян-

ников Михаил Гаврилович. Полицаи и их помощники помогали солдатам забирать у наших людей 

кур, свиней, коров, хлеб, рукавицы, валенки, теплые платки. 

К приходу немцев в колхозе уже не было скота, его ещё осенью 1941 года колхозники 

угнали на восток до Коротояка, что потом с ним стало, не знаем. 

Дом у нас был большой, на две половины. Немцы нас вместе с беженцами, которые жили у 

мамы (беженцы были из Воронежской области, семья из пяти человек), поселили в одну комнату, 

а в остальной части дома расположили склад. Комнаты до потолка были заставлены мешками с 

рафинадом и сухими пайками. В соседних домах у Некрасовой Марии и Некрасова Якова Стефа-

новича был их штаб, и жили они там. 

Староста руководил уборкой урожая. Братья Некрасовы (Данилкины): Иван Стефанович и 

Михаил Стефанович дома были. Иван Стефанович из плена домой добрался, а Михаил растравил 

ногу чесноком и его на фронт не взяли. Их староста назначил распределять поля ржи для уборки. 

Объединялись по пять дворов. Косили косами, жали серпами, вязали снопы, а потом на ручных 

тачках свозили к  одному из дворов. Обмолоченный хлеб частично свозили в колхозные амбары.  

Бураки выкопали, уложили в бурты за хутором. Пшеницу успели скосить и заскирдовать до при-

хода немцев, она в  снопах лежала в поле. Осенью снопы растаскивали по дворам, молотили валь-

ками, на ручных мельницах мололи и хлеб пекли. Подсолнечник так и остался в поле. 

При немцах молодых парней, девушек, женщин гоняли чистить дорогу на Орлик и Поляну. 

Осенью немцы гнали стадо коров к фронту. Иван Некрасов, Михаил Андреев, Саша Андреева, 

Нина Гончарова и я были назначены пастухами. Первую ночь мы ночевали на окраине Чернянки, 

а вторую в Малом хуторе. Когда сопровождающие уснули, мы сбежали. Ещё нас заставляли жечь 

уголь в Перелеске. Сами пилили деревья, обрубали ветки, жгли. Получившийся уголь ссыпали в 

мешки и отвозили в Ольшанку. 

Староста у нас был хороший, никто по его вине не пострадал. В нашей маленькой деревне 

при немцах жили не менее десяти солдат, отставших от своих частей и выбирающихся из окруже-

ния. (Один из них: Потанин Иван Александрович (Вологодская область, Тотимский район, Меж-

дуреченкий с. Совет с. Вознесеновка) официально зарегистрировал брак в Кочегуренском  совете с 

моей сестрой Анной. От другого пленного: Николая Сычева, у Анны Мишиной родился сын.) 

Староста берег этих солдат. Как только узнавал об облавах, собирал всех и отправлял в лес  Об-

ручное, велев сидеть там пока он не подаст сигнал. На воротах и дверях домов, в которых жила 

молодежь написал «Тиф» и ни одного человека из Савенково в неволю не угнали. В один из домов 

на окраине Ольшанки осенью постучал раненый офицер, пробиравшийся на передовую. Узнав, 

что он попал в дом полицая, ночью перебрался через речку к нам на Савенково. И надо же такому 

случиться – попросился на обогрев в дом к старосте. Оробел, конечно, но тот его успокоил. В доме 

у старосты его обогрели, переодели. Отдохнув, он ушел к передовой. После освобождения, бук-
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вально через несколько дней этот офицер, зайдя к старосте, узнал, что тот арестован. Он ездил в 

Чернянку, но арестованных оттуда уже угнали. Так он и не смог помочь своему спасителю. 

После освобождения села от немцев, все солдаты, жившие в нем, снова ушли на фронт. На 

Потанина И.А. пришла похоронка из Томаровки. Отступления немцев мы не видели.  Из нашей 

деревни они уехали заранее. Сражение было в Чернянке, вся дорога от Халани до Чернянки была 

уложена трупами людей и лошадей. Это мы видели, когда после немцев ходили в Чернянку менять 

продукты на соль. 

После освобождения нас направляли в Чернянку на Запесок рыть окопы. Бомбежки ещё 

продолжались. 

Когда немец ушел, то весь хлеб из амбаров люди растащили по домам, а весной на посев-

ную семена собирали. Собрали, конечно, мало. За семенами ходили в Чернянку. Приносили то, 

что дадут. По вечерам при лучинах чистили чечевицу от семян сорняков. Пахали на коровах. У нас 

в деревне почти все коровы сохранились. Немцы порезали телочек. Сеяли вручную, а потом боро-

нили. Все поля конечно не засеяли.  

Колхоз наш был имени М.И. Калинина. До войны председателем колхоза был Котляров 

Михаил Иванович. После его ухода на фронт председательствовал Некрасов Григорий (Цыбарок). 

Немцы хотели назначить его старостой, но он наотрез отказался. После ухода немцев работал бри-

гадиром, кладовщиком. После немца председателем был Астахов Гаврил Васильевич. 
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Приложение 2. Сев зерновых в с. Орлик, 1941 г.
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Приложение 2. Локомобиль МТС на обмолоте зерновых летом 1941 года
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Приложение 5. Село Орлик зимой 1942 года
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Приложение 3. Строительство дома в с. Орлик, 1943 г.
2
 

 

 
 

  

                                                           
1
  

2
  



127 
 

 

 

Приложение 4. Трактор МТС на полевых работах. 1944 г.
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Приложение № 7. Восстановление дома. Весна 1945 г.
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Приложение 8. Карта Чернянского района. 2016 г. 

 

 

 


