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Этот номер нашего журнала, 
мы целиком посвящаем 75-ле-
тию нашей победы в Великой 
Отечественной войне, кото-
рая явилась самым знамена-
тельным и важным событием 
в истории России прошлого 
века.

Мы уверены, что наша вера в окон-
чательную победу над фашизмом 
была построена не на расчёте, она 
построена на безмерной любви 
к Богу и Родине, ее истории и куль-
туре, и слова «Русские не сдаются» 
доказываются тысячелетним опы-
том всей нашей истории, всей на-
шей пролитой кровью и страдани-
ями всего народа!

Беспримерная стойкость и му-
жество наших воинов, безоглядная 
храбрость, блестящее воинское ма-
стерство, высочайший боевой дух, 
верное боевое товарищество и вза-
имная поддержка, русская —  каза-
чья удаль в штыковой и рукопашной 
схватке и преданность Вере и Отече-
ству —  всё это снискало себе неоспо-
римую славу на полях сражений на 
всём протяжении нашей многовеко-

вой истории. Великая Отечествен-
ная война, самая страшная и кро-
вавая страница в жизни нашего 
народа, как никакое иное событие 
доказывает это. Восьмой номер на-
шего журнала посвящён героям этой 
войны, отстоявшим право нашего 
и других народов мира на жизнь

С Богом!
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Духовная война

«Мы и никто иной —  можем и должны воссоз-
дать державу Святорусскую. Да будет так!».

Митрополит С. Петербургский 
и Ладожский, Иоанн (Снычев).

Великая победа  
под покровом  
Божьей Матери
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Именно крестные ходы со славословиями 
к Богу, Пресвятой Богородице и святым 
Его угодникам приносили невероятные, 
неподвластные земному пониманию 

спасительные результаты. И часто происходило 
чудо, необъяснимое законами земной логики: 
много превосходящий враг с позором бежал 
с поля битвы проигрывая сражение, либо вовсе 
откатывался от захвата города в панике, даже не 
вступая в бой. Но в определенные периоды вре-
мени народам, за многочисленные прегрешения 
перед Богом, попускались испытания и страда-
ния. Так, за допущенные ереси, богоборчество, 
нигилизм и другие мерзкие перед Богом дела, 
и Россия была многократно наказана.

За столетия у православных людей сложи-
лись определенные правила обращения, в том 
числе и по житейским нуждам, к определен-
ным святым и особенно к Божьей Матери. Есть 
у нашего народа и особо почитаемые Ее чудот-
ворные иконы. Такие как «Казанская», «Влади-
мирская», «Донская», «Иверская», «Одигитрия» 
и другие.

Из материалов хранящихся в государствен-
ных архивах известно, как ходатайством перед 
Богом Богородицей была спасена Россия и да-
рована победа нам в Великой Отечественной 
войне. Более того, чудесные указания свыше 
на предстоящую трагедию были вплоть до ее 
начала. Так, в первых числах июня 1941 года, 
буквально за две недели до 22 числа, ночью 
на колокольне Исаакиевского собора в Ленин-
граде вдруг зазвонили колокола. Милицио-
неры и чекисты были подняты по тревоге: 
кто посмел звонить, и тем более ночью, ведь 
храм закрыт, да и богослужения запрещены. 
Когда дежурный отряд милиции взбежал по 
крутым ступенькам колокольни —  колокола 
гудели вовсю, ударные языки раскачивались 
и ударялись о стенки колокола, а звонарей ни-
где не было. Все в растерянности озирались по 
сторонам ничего не понимая, а когда глянули 
вниз, то обмерли от ужаса —  вся площадь перед 
собором была сплошь покрыта красными гро-

бами. Так Господь предрек и показал будущее 
наказание городу —  колыбели богоборческой 
революции —  огромное число смертей в бло-
кадном Ленинграде. Также, за две недели до 
начала войны в Даугавпилсе многие жители, 
возвращаясь домой с работы мимо кладбища, 
расположенного в 300 метрах от ж. д. вокзала, 
стали свидетелями жуткого зрелища: над клад-
бищем, примерно в 3-х метрах от земли, взяв-
шись за руки, плясали в воздухе три белых фи-
гуры одетых в черные перчатки, черные чулки 
и такую же обувь. Это была пляска смерти.

Итак о главном. Была зима 1941 года, наи-
тяжелейший для нашей Родины период войны. 
Армия, обескровленная прежними репресси-
ями, унесшими до 90% опытных военных ка-
дров, была измотана кровопролитными боями 
с огромными людскими потерями. Страна была 
на грани катастрофы. Даже правительство уже 
эвакуировалось в Куйбышев. В Москве оста-
вался лишь Сталин и его окружение. Готовилась 
сдача столицы, о победе речи не было. Всюду 
царили паника, страх, уныние, смерть. Немцы 
рвались к Москве, им реально ничто не могло 
помешать овладеть ею.

И вот в этот, поистине трагический момент, 
через митрополита Гор Ливанских Илию (Ан-
тиохийский патриархат) была объявлена воля 
Божия как спасти Россию. Это произошло на 
почти 100-метровой глубине в пещере, куда 
он спустился для уединенной молитвы в абсо-
лютной тишине и темноте. После 3-х суток его 
непрерывной горячей молитвы, пещера вдруг 
озарилась и в неземном ярком свете явилась 
Сама Божья Матерь и объявила ему, что он, как 
истинный молитвенник и друг России, избран, 
чтобы передать ее властям определение Божие 
для страны и народа. Если все, что сказано, не 
будет исполнено, то Россия погибнет. Вот те ус-
ловия для ее спасения, что были даны Божьей 
Матерью через митрополита Илью:

∎XДолжны быть открыты по всей стране 
храмы, монастыри, духовные академии и се-
минарии;

Вся история государства Российского со времен древней Руси, от ее крещения 
великим князем Владимиром и до настоящего времени, изобилует многочис-
ленными фактами спасения, а иногда наказания Божьего за неисчислимые 
пред Ним прегрешения нашего народа. Как многократно Матерь Божия всту-
палась за боголюбивый русский народ, покровительницей которого является, 
милостиво спасая русские города и жителей по их молитвам от превосходя-
щего численностью лютого врага и верной гибели, покрывая «честным Своим 
омофором». В периоды таких тяжких испытаний православные люди еще тес-
нее смыкались вокруг Матери —  Церкви Христовой и во главе со священнослу-
жителями совершали крестные ходы вокруг поселений и городов с хоругвями, 
иконами и песнопениями, вознося молитвенные покаяния и прошения о спа-
сении к Господу, Божьей Матери, к особо чтимым святым.
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∎Xсвященники должны быть возвращены 
с фронтов, из тюрем, лагерей и начать служить 
церковные службы;

∎Xсейчас готовится к сдаче Ленинград; его 
сдавать нельзя. Пусть вынесут чудотворную 
икону Божьей Матери «Казанская» и обнесут 
ее с крестным ходом вокруг города —  тогда ни 
один враг не ступит на святую землю его. Это 
избранный город;

∎Xперед Казанской иконой БМ нужно совер-
шить молебен и в Москве, а также крестные 
ходы;

∎Xикона эта должна быть и в Сталинграде, 
сдавать который врагу тоже нельзя;

∎Xзатем данная икона должна идти с вой-
сками до границ России;

∎Xкогда война закончится, митрополит Илия 
должен приехать в Россию и рассказать людям 
о том, как она была спасена.

После этого Владыка Илия связался с пред-
ставителями Русской Православной Церкви, 
с советским правительством и передал им все, 
что ему было сказано Божьей Матерью. Эти 
его письма и телеграммы до сих пор хранятся 
в специальных архивах. Сталин вызвал к себе 
митрополита Ленинградского Алексия и ми-
трополита Сергия, которые передали ему Божье 
определение по России. Сталин обещал выпол-
нить все, что передал митрополит Илия, ибо 
не видел больше никакой возможности спасти 
положение.

После начала исполнения и стало происхо-
дить то, что предсказано. Так были спасены го-
рода Москва и Ленинград, вокруг которых были 
совершены крестные ходы (обходы, объезды, 
либо облеты) с иконами и молебнами, а также 
достигнута победа в этой страшной войне. Ав-
томобили, самолеты и аэростаты для облета 
выделялись по личной команде Г. К. Жукова. 
Многим непонятно до сих пор, чем держался 
Ленинград, ведь помощи ему практически не 
было, а то, что подвозили, было каплей в море. 
И, тем не менее, город выстоял.

Снова подтвердились слова, сказанные свя-
тителем Митрофаном Воронежским Царю Пе-
тру I, что город имени святого апостола Петра 
избран Самой Богородицей, и пока Казанская 
икона Ее в нем и есть молящиеся, враг не смо-
жет войти в город. Вот почему питерцы и до сих 
пор так почитают эту икону, ибо она от осно-
вания была заступницей. И его, и всей России.

Москва также была спасена чудом. По мо-
литвам и при заступничестве Божьей Матери 
немцы в панике бежали, гонимые необъясни-
мым ужасом, бросая технику и не понимая, что 
происходит. Ни наши, ни немецкие генералы не 
могли найти объяснения происшедшему, ведь 
Волоколамское шоссе было практически сво-
бодным, ничто не мешало немецким танкам 
войти в Москву. Кроме того, по воле Божьей 

наступили сильнейшие морозы, сковавшие не-
мецкую технику и солдат. Эта же Высшая сила 
укрепляла волю наших воинов, делая их без-
страшными и отважными героями.

Затем Казанскую икону перевезли в Сталин-
град, который в местах боев лежал в руинах, 
лишь церковь Казанской Божьей Матери сто-
яла целехонькой. Перед чудотворной иконой 
и там шла непрерывная служба, совершались 
молебны и поминовения погибших воинов. По 
докладам в Ставку во время самых ожесточен-
ных боев после совершенных молебнов в небе 
наблюдались чудесные явления.

Икону возили на самые трудные участки 
фронтов, где складывалась критическая ситу-
ация, либо готовилось наступление. И так до 
конца войны. И даже взятие штурмом непри-
ступной крепости Кенигсберг завершилось 
лишь при ее участии. Шли кровопролитнейшие 
бои. Наши потери были огромны и безполезны, 
ибо данная крепость была так мощно подготов-
лена к обороне и укреплена, что никакие меры, 
численность войск и умение не давали положи-
тельного результата. И далее произошли следу-
ющие невероятные события, как впоследствии 
вспоминали их участники.

Вместе с командующим фронтом сюда при-
были и священнослужители. Солдаты сначала 
посмеивались, только попов нам здесь не хва-
тало, но командующий фронтом быстро прекра-
тил эти разговоры. Священники отслужив мо-
лебен перед чудотворным образом Казанской 
БМ, и неся его впереди, направились в полосу 
огня противника впереди наших войск. Сол-
даты недоумевали и не сомневались, что и их 
сейчас всех перебьют, ибо все эти места были 
хорошо простреливаемы. Но тут произошло 
необъяснимое чудо. Как только они вступили 
в зону огня, стрельба внезапно прекратилась, 
поскольку все виды орудий и оружие у немцев, 
включая стрелковое, отказали. И как вспоми-
нали пленные немцы, они как бы ослепли, а над 
наступающими русскими войсками они уви-
дели Мадонну, т. е. Божью Матерь. Они падали 
на колени и молились, осознавая кто помогает 
нашей армии. Так, явным образом, как и в древ-
ние века, проявилась практическая помощь на-
шей Покровительницы и главной Заступницы 
Усердной.

Основные боевые действия этой великой во-
йны были закончены 6 мая 1945 года, в день 
святого Великомученика и Победоносца Геор-
гия. Капитуляцию врага в его логове прини-
мал выдающийся полководец и православный 
христианин, маршал Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков, наш русский Георгий 
Победоносец. Георгий Константинович всю 
войну возил с собой образ Казанской Божьей 
Матери. Это был человек, родившийся в веру-
ющей семье, получивший начальное церковное 

Духовная война
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образование, много помогавший монастырям 
и тайно посещавший храмы. В 1925 году его 
благословил на будущие воинские подвиги по-
следний святой Оптинский старец Нектарий, 
с которым он несколько раз встречался и бе-
седовал.

С именем Жукова связаны все крупнейшие 
победоносные операции Великой Отечествен-
ной Войны, включая разгром врага под Москвой 
и Ленинградом. На этот счет ходила даже фраза: 
«Где Жуков, там победа». Он, как и многие дру-
гие наши прославленные военачальники, в том 
числе и в эту войну, перед важнейшими воен-
ными операциями, уединялись и молились Богу 
о даровании победы.

За особые заслуги по спасению нашей 
страны митрополиту Гор Ливанских Илье была 
присуждена Сталинская премия, от которой 
он, по приезде в Россию в 1947 году, чтобы до 
конца исполнить волю Божью, —  рассказать 
народу правду о Божьей помощи в войне, отка-
зался, сказав: «Монаху деньги не нужны, пусть 
они пойдут на нужды вашей страны». И доба-
вил: «Мы сами решили передать России двести 
тысяч долларов для помощи детям–сиротам, 
чьи родители погибли на войне». Ему были вру-
чены высокие награды и Русской Православной 
Церкви. И государственных и церковных наград 
он был удостоен за неоценимую услугу, оказан-
ную нашей Родине.

Но до сих пор людям не сказано во всеус-
лышанье всей правды о спасении России в Ве-
ликой Отечественной войне заступничеством 
Божьей Матери. Сталин не исполнил только 
эту часть своих обещаний. Он не решился пу-
блично объявить это через СМИ, разрешив 
митрополиту Илье дать информацию об этом 
лишь по линии Православной Церкви, что им 
и было исполнено в Храме святого равноапо-
стольного князя Владимира в городе на Неве. 
Не потому ли 1947 год не стал поворотным го-
дом для страны, каким должен был стать, ис-
полни Сталин до конца Божье определение? 
Хотя в то время уже начинался расцвет Пра-
вославия, были открыты и восстановлены 22 
тысячи храмов и монастырей, большинство из 
которых были уничтожены уже при Хрущеве. 
Цифра, которая и до сих пор нами еще не до-
стигнута.

А ранее, в ночь с 4 на 5 сентября 1943 года 
в Москве, в кабинете Председателя Совнаркома 
СССР И. В. Сталина состоялся прием. На нем при-
сутствовали блаженнейший митрополит Сер-
гий, экзарх Украины и Белоруссии, митропо-
лит Ленинградский и Новгородский Алексий, 
Л. П. Берия и генерал НКВД Карпов, ставший 
впоследствии председателем Совета по делам 
Русской Православной Церкви при СНК Союза 
ССР. Собравшимся было объявлено решение 
Сталина, разрешающее восстановление в СССР 

Патриаршества, Синода и частичного возвра-
щения храмов верующим. Во многом благодаря 
этому, 1943 год стал переломным в ходе войны. 
И, несмотря на суровое военное и, казалось бы, 
безбожное время, Сталин представил, к одной 
из самых почетных в то время для граждан-
ских людей наград —  к Сталинской премии за 
спасение России, священнослужителя —  митро-
полита Гор Ливанских Антиохийского патриар-
хата —  Илью.

Определенные враждебные для нашего От-
ечества силы, как за рубежом, так и в нашей 
стране, всячески перевирают, извращают и за-
малчивают многие факты нашей славной мно-
говековой истории, наши великие победы. Им 
известно, что Православие в России —  цемен-
тирующий столп нашего государства, объеди-
няющая нацию сила способная вернуть нашей 
Родине ее былую мощь и славу, чего они так 
боятся и стремятся не допустить. Они то хо-
рошо знают истинную историю и истоки на-
шей непобедимости. И рядясь в тогу друзей, 
либо патриотов России, всячески препятствуют 
возрождению ее могущества, финансируя и на-
правляя к нам многочисленных проповедни-
ков всевозможных сект на развал Православия, 
растлевая через СМИ, и в первую очередь через 
ТВ, наших людей, и особенно ее стратегическое 
будущее —  детей и молодежь.

Как никогда актуальны сегодня слова Импе-
ратора Александра III: «У России только два вер-
ных союзника: ее Армия и ее Флот». Более того, 
кто-то из святых нашего времени пророчески 
изрек, что «если произойдет воцерковление на-
шей армии —  Россия станет непобедима».

Как известно, любая власть от Бога. Благая, 
истинная, для народа —  по Божьей воле. Анти-
народная, лукавая, хищная —  по Его Божьему 
попущению за нераскаянные грехи людей. 
Спаситель говорил: «О род неверный и развра-
щенный! Доколе буду терпеть вас» (Мтф.17,17). 
Он и будет каждому из нас единым Судией по 
нашим земным заслугам, делам, либо бездей-
ствию. Всем, от великих и до малых. С соответ-
ствующим воздаянием в вечности.

Божьим промыслом России предопределено 
быть душой Земли и вновь стать великой дер-
жавой. Так будем же достойными и верными 
сыновьями и дочерьми своей Родины, а не без-
родными подонками, отвергающими свою обо-
бранную и оболганную Мать в тяжелую годину 
испытаний. И пусть хранит Господь Святую Русь 
от всяческих супостатов, и внешних и внутрен-
них. И пусть простит нам все наши прегрешения 
вольные и невольные по горячим молитвам 
к Нему, к святым Божьим угодникам, и в первую 
очередь, к Божьей Матери —  главной Заступ-
нице православного русского народа.

Николай Неустроев,  
г. Кемерово

Духовная война
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Казачья слава

Едут-едут по Берлину  
наши казаки…

К 75-летию Победы советского народа
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

«Honorem meum neminem dabo».
(Чести моей никому не отдам).

Надпись на мече князя
Всеволода Псковского

Победа советского народа над фашиз-
мом в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. в героической летописи 
нашего Отечества навсегда останется 
одним из самых ярких и незабыва-
емых событий. Четыре года наша 
Родина в сапогах и гимнастерке шла 
через минные поля и противотанко-
вые рвы к Победе и послевоенному 
величию.

Время всё дальше отдаляет от нас победную 
весну 1945-го. Ветераны, встречавшие ее 
в разных городах освобожденной ими Ев-
ропы, уходят. А чем меньше становится 

участников Великой Отечественной войны, тем 
наглее ведут себя фальсификаторы истории.

В последние годы те, кто желает распада и по-
следующего уничтожения государства Россий-
ского, выбрали предметом особенно яростных 
атак и глумления прежде всего подвиг советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.

Необходимо и дальше разоблачать появивши-
еся в последние годы многочисленные попытки 
фальсификации и подтасовки исторических фак-
тов, сознательно приуменьшающих, а то и просто 

отрицающих героическое прошлое нашей страны, 
решающий вклад советского народа и Советской 
Армии в уничтожение фашизма. Очень важно до-
нести до молодых людей правду об истории Ве-
ликой Отечественной войны, рассказать о патри-
отизме, мужестве и массовом героизме советских 
людей на фронте и в тылу в годы войны. Память 
об этом подвиге —  наше настоящее, перефрази-
руя известную истину: «Скажи, как относишься 
к Великой Отечественной войне, к ее солдатам, 
к Победе, —  и я скажу, кто ты».

Для нас Великая Отечественная война —  опор-
ный пункт нашего национального самосознания. 
Потеряв эту опору, предав ее, мы автоматически 
становимся деградирующей нацией, у которой 
нет ничего положительного в истории.

Сегодня особенно важно и необходимо честно, 
объективно рассказывать не только о героиче-
ских страницах истории, ее достижениях и побе-
дах, но и о так называемом трудном наследии, то 
есть о тех вопросах нашего прошлого, которые до 
сих пор волнуют наше общество. Это и Великая 
русская революция, и Гражданская война в России, 
столетие которых мы недавно отмечали, и период 
массовых политических репрессий в СССР в 1930–
1950-х годах, события Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг., и многие другие страницы.

Одна из таких страниц —  казачество России 
во Второй мировой войне.

Казачья слава
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Немного предыстории.
…Кровопролитная братоубийственная Граж-

данская война 1918–1922 гг. стала величайшей 
исторической драмой нашего Отечества, подлин-
ной трагедией нашего народа. Последствия ее 
ощущаются не только сегодня, спустя столетие 
после ее окончания, но, вероятно, будут ощу-
щаться еще многие и многие века в будущем.

Гражданская война разделила Российское го-
сударство на два враждебных до непримиримо-
сти лагеря. В бескомпромиссной борьбе сошлись 
Красное и Белое движения, и в ней погибли мно-
гие миллионы наших сограждан, огромными 
были потери и среди мирного населения.

Казачество, как и весь народ, тоже было рас-
колото Гражданской войной на две враждующие 
части. С одной стороны, в составе РККА действо-
вало 8 кавалерийских дивизий Червонного ка-
зачества (во второй половине 1918 г. в составе 
Красной армии на Южном фронте сражалось 
14 казачьих полков, хотя некоторые из них та-
ковыми были скорее по названию, чем по сути). 
С другой —  казачество, в своей основной массе 
не принявшее идею уравнительного землеполь-
зования и активно участвовавшее в Гражданской 
войне, «находилось в белогвардейском лагере». 
Казачьи части являлись главной военной силой 
белых армий в борьбе с большевиками. К этому 
казачество подтолкнула проводимая красными 
политика расказачивания (массовые расстрелы, 
взятие заложников, сожжение станиц, рекви-
зиции, стравливание иногородних с казаками). 
В Красной армии также имелись казачьи подраз-
деления, но они представляли менее 10 процен-
тов казачества.

Большая часть из четырех с половиной мил-
лионов казаков полегла за родную землю (общий 
же итог людских потерь России за годы Первой 
мировой и Гражданской войн, по-видимому, пре-
высил 25 миллионов человек).

Красный террор… Уже в ходе Гражданской 
войны было уничтожено (не репрессировано, 
а именно уничтожено!) 80% казачества. В пер-
вую очередь были расстреляны, заколоты шты-
ками, зарублены шашками все представители 
избранной казаками власти, мировые судьи, 
священники, старики. В ходе жуткой расправы 
вместе с близкими был убит и последний Авгу-
стейший атаман Казачьих войск цесаревич Алек-
сей (кстати, невинный отрок-атаман, принявший 
мученический венец, может и должен считаться 
одним из святых покровителей нынешнего каза-
чества —  Ю. Ф.).

Спасаясь от Красной армии, к 1921 г. из страны 
эмигрировало от 1,5 до 2 миллионов человек.

Среди миллионов наших сограждан, ушедших 
за рубеж во время Гражданской войны, тысячи 
и тысячи имен, внесших значительный вклад 
в культуру, науку, экономику России, боевую 
славу Русской армии.

Изгнание русских после революции, Граждан-
ской войны и изгнание интеллигенции из России 
было очень чувствительным. Уезжал и изгонялся 
цвет русской научной, технической и культур-
ной элиты. Заметный подъем науки, образования 
и культуры в ряде стран Восточной Европы, че-
рез которую шли потоки эмиграции, произошел 
именно благодаря высокому качеству русских 
эмигрантов.

Ушли за рубежи белоказаки —  от 40 до 65 ты-
сяч. Потерпев поражение в Гражданской войне 
и уходя в эмиграцию, значительная часть казаков 
предпочла изгнание «сдаче в плен на милость 
победителя». Казаки увозили с собой войсковые 
и полковые святыни и реликвии.

После разгрома армий Деникина многие ка-
заки оказались в Турции, а через нее перебрались 
в Египет, Болгарию, Югославию, Францию и дру-
гие страны. Остатки Уральской казачьей армии 
ушли в Персию, а затем они оказались в Австра-
лии и других далеких странах.

В Китай ушли в 1920–1922 гг. оренбургские, 
сибирские, семиреченские, забайкальские, амур-
ские и уссурийские казаки. Они селились каза-
чьими станицами по ту сторону советско-китай-
ской границы, но со временем многие из них тоже 
оказались в Австралии и Латинской Америке.

На чужбине казаки не пали духом, не утратили 
интереса к родному языку и культуре. Издавались 
десятки газет и журналов, работали издатель-
ства, приобрели мировую известность казачьи 
ансамбли и хоры.

Казаки, небольшая часть русского народа, вы-
брошенная лихолетьем за пределы Российской 
империи, смогла достойно вынести все ниспос-
ланные ей тяжелые испытания. Выстоять вынуж-
денным эмигрантам помогала Русская Православ-
ная Церковь.

Не все казаки выдержали испытание разлукой 
с родиной. Многие, поддавшись на посулы совет-
ской власти, вернулись домой, где очень скоро 
большинство из них оказались в сталинских за-
стенках и погибли.

С приходом в Германии к власти фашистов 
в Европе эмиграция раскололась на прогерман-
скую и антигерманскую. Мировая и Отечествен-
ная война, война русского народа и союзных ему 
народов с фашизмом углубили размежевание 
в эмиграции. Большая часть эмиграции пола-
гала, что блокироваться с внешним врагом про-
тив своего Отечества нельзя. Она понимала, что 
в случае начала войны необходимо прекратить 
борьбу с Советской властью и встать на её сто-
рону, ибо именно эта власть будет защищать От-
ечество, а судьба и свобода Родины этих людей 
были превыше всего. Не без влияния Русской 
Православной Церкви русская эмиграция в це-
лом сделала нравственный выбор. Решительное 
большинство её исполнилось патриотическим 
настроением.

Казачья слава
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С июня 1941 года сотни белоэмигрантов, про-
живавших на территории Бельгии, Франции, Че-
хословакии, Дании и Голландии за одно только 
подозрение в сочувствии к своей родной стране 
в связи с германской агрессией отправлялись 
в концлагеря.

Как и большинство белогвардейцев, оказав-
шихся под германской оккупацией, многие казаки 
на службу к нацистам не пошли. В оккупирован-
ных странах бывшие белогвардейцы, их дети 
брались за оружие, они деятельно участвовали 
в освободительной борьбе против Германии 
и Японии, сражались в подполье, в рядах Сопро-
тивления, некоторые воевали в рядах амери-
канских, английских, 
французских частей.

От сотрудничества 
с немцами отказались 
А. И. Деникин, генерал 
В. М. Ткачев, предво-
дитель Вешенского 
восстания П. Кудинов 
и многие, многие дру-
гие.

В основной массе 
казаки-эмигранты 
восприняли германо-
советскую войну как 
продолжение Граж-
данской войны про-
тив большевиков. 
Часть казаков, считая, 
поскольку Советская 
Россия перестала быть 
Отечеством, подхва-
тила лозунг Шкуро: 
«Хоть с чертом —  но 
против большевиков». 
С ним в союзе и вер-
нулись казаки-бело-
гвардейцы. С победой 
Германии связывались 
надежды на уничто-
жение «жидо-больше-
вистского ига», возвращение на родные земли 
и «возрождение» под протекторатом Германии 
казачьих республик, уничтоженных большеви-
ками.

Для части граждан СССР, в том числе и мно-
гих казаков, наряду с тяготами плена и желанием 
выжить, важной предпосылкой к переходу на по-
зиции сотрудничества с врагом стало наследие 
Гражданской войны и «строительство социа-
лизма по всему фронту» в 1930-е годы, с пере-
житыми расказачиванием, коллективизацией, 
голодом 1932–1933 гг. и массовыми репрессиями 
1937–1938 гг.

Немцы не доверяли казакам, зная, что они 
намерены сначала «победить Сталина, а за-
тем выгнать немцев». Поэтому их в основном 

использовали для борьбы с партизанами на 
оккупированных фашистской Германией тер-
риториях, где они пролили немало крови… Так 
«борцы за исконные вольности» превратились 
в кровавых палачей1 мирного населения Рос-
сии, Белоруссии, Югославии, Польши, Франции 
и Италии.

И как бы ни оправдывались казаки, что они 
воевали против коммунизма, за Россию, Россия 
и русский народ воевали за Родину, а они пришли 
в союзе с ее врагом, с фашистами. Потому и по-
гибли.

Мы обязаны помнить, что сейчас живем и ды-
шим спокойно благодаря победе Красной Армии, 

а не таких, как те ка-
заки, которые сража-
лись против нее.

В 1943–1944 гг. на-
ряду с отступавшими 
под ударами Красной 
Армии германскими 
войсками на террито-
рию Восточной и Цен-
тральной Европы ушли 
и десятки тысяч каза-
ков-беженцев.

К началу 1945 года 
на стороне вермахта 
дрались, на западе 
и востоке, более 60 
тысяч казаков раз-
ных войск. На подкон-
трольных Германии 
территориях в составе 
различных частей 
и соединений (прежде 
всего 15-го Казачьего 
кавалерийского кор-
пуса ген. фон Панвица, 
частей «Казачьего 
стана» походного ата-
мана Т. И. Доманова) 
и в качестве беженцев 
находилось более 100 

тыс. казаков, многие из которых составляли со-
ветские граждане.

После капитуляции Германии, в мае-июне 
1945 г., в соответствии с подписанным 11 фев-
раля 1945 г. соглашением о репатриации совет-
ских граждан, взятых в плен в составе германских 
вооруженных сил, десятки тысяч казаков, в т. ч. 
эмигрантов, были переданы английским и амери-
канским командованием советским властям. Вы-
даны были и те казаки, кто никогда не являлись 
советскими гражданами —  эмигранты, успевшие 

1 В настоящее время в ряде стран идет кампания по 
реабилитации фашизма, героизация тех, кто сражался на 
стороне фашистской Германии (страны Балтии, Украина 
и др.).

Казачья слава



(№ 8, 2020 г.) | 9

получить югославское, болгарское, французское, 
германское гражданство.

В Лиенце (Австрия) состоялась насильствен-
ная депортация и передача пятидесяти тысяч ка-
заков и членов их семей конвою НКГБ. Расправа 
была короткой. Казачьих офицеров расстреляли 
без суда и следствия Остальных, в зависимости 
от возраста и состояния здоровья, ждали лагеря 
Сибири и Заполярья или спецпоселения в глухих 
местах. Немногие пережили заточение…

Но не все казаки были выданы англичанами 
советскому командованию. Немало их, избежав 
гибели, осели в странах Европы, в США, в Южной 
Америке, в Австралии… Там они смешались с ка-
заками —  беженцами «первой волны», покинув-
шими родину еще в 1920 году.

Вторая мировая война разрушила единство 
казачьей диаспоры. Присутствие советских ча-
стей в странах Восточной и Центральной Европы, 
на Дальнем Востоке —  Маньчжурии и других об-
ластей Китая, привела к рассеянию уцелевшей 
части казачества и массовому переселению каза-
ков в Северную и Южную Америку, в Австралию. 
Главным центром казачьей эмиграции 2-й волны, 
вобравшей в себя остатки сохранявшей обще-
ственную и политическую активность эмиграции 
пореволюционной, стали США.

О тех казаках,  
кто не смог уйти в «отступ»…

В 20–30-е в СССР были уничтожены офицерство, 
духовенство, интеллигенция, деловой мир, дво-
рянство, наиболее активная часть крестьянства 
(«кулаки» и «подкулачники») и другие «классо-
вые враги», уничтожению подверглись и целые 
субэтнические группы России, прежде всего ка-
зачество, поголовно истреблялись его верхи, все 
те, кто принимал какое-либо участие в борьбе 
с советской властью, а затем и те, кто сражался 
за нее. В большевистской политике «классовый 
подход» на казачество не распространялся.

Тех казаков, кто не смог уйти в «отступ», 
ждали нечеловеческие муки —  «прелести» соци-
алистического рая —  «расказачивания»: физиче-
ского уничтожения, изгнания из родных станиц 
и хуторов и выселения в отдаленные районы 
страны, «раскулачивания» и каторжного труда 
на «великих стройках коммунизма», голода 
1932–1933 гг., раздачи казачьих территорий 
(вплоть до 1957 г.), уничтожения самого звания 
«казак», упразднения казачьих автономий и их 
административной реорганизации. Советская 
власть не прощала своих политических против-
ников.

…На долгие десятилетия за казачеством 
прочно закрепился ярлык политически неблаго-
надежной группы населения, не имеющей права 
на достойную жизнь в пролетарском государстве, 
государстве диктатуры пролетариата.

Письмо Оргбюро ЦК партии от 24 января 
1919 г. ставило казачество в положение повер-
женного врага и фактически объявляло его вне 
закона.

Получив такую директиву, партийные и со-
ветские работники применили репрессии к каза-
кам, местные ревкомы стали проводить политику 
«расказачивания». Станицы переименовывались 
в села, казакам запрещалось носить лампасы, из 
обращения изгонялось само слово «казак».

Казачество было лишено исторической памяти 
и носителей культуры. В 1920-е годы в станицах 
почти не осталось стариков, которые всегда, ис-
покон веков, были казачьей памятью, совестью, 
верой, традицией. Не были пощажены и семьи 
казаков.

В казачьи станицы, освобождающиеся в связи 
с физическим уничтожением казаков и их семей 
или переселением их в отдаленные районы Со-
ветской России, в соответствии с декретом Со-
внаркома от 24 апреля 1919 г. начинается пересе-
ление рабочих и крестьян из северных губерний, 
имевшее и экономические и политические цели.

По статистическим данным, в 1926 г. на Дону 
оставалось не более 45–50% от дореволюцион-
ного казачьего населения, в других войсках —  до 
25%, в Уральском войске —  10%.

Начавшиеся в казачьих землях «раскулачива-
ние» и коллективизация (30-е годы), были, по 
сути, продолжением геноцида, что привело к но-
вым неисчислимым жертвам, репрессиям и вы-
сылкам. Теперь казаков расстреливали и ссылали 
как кулаков.

Без суда и следствия людей лишали имуще-
ства, как скот загоняли в железнодорожные ва-
гоны и целыми семьями под усиленной охраной 
этапировали за тысячи километров от родных 
мест в районы Крайнего Севера, Сибири, Даль-
него Востока, Казахстана, где у спецпоселенцев 
имелось всего одно право —  бороться за соб-
ственное выживание. Многих ожидали не места 
специальных поселений, а концентрационные 
лагеря или расстрел. И никто не знает (и вряд 
ли узнает), сколько среди этих людей, ранее со-
ставлявших гордость нашего народа, было каза-
ков —  донских, кубанских, оренбургских, ураль-
ских, сибирских…

«Кулаков»-казаков выселяли зимой, отнимая 
продукты и одежду. Тысячи беззащитных людей 
погибли по дороге в лагеря, в отдаленных рай-
онах страны, куда они прибывали в «скотских» 
вагонах и по этапу. Казаки первыми пополнили 
сталинский ГУЛАГ, в котором они и миллионы 
невинных людей, жестоко страдая от холода, 
каторжного непосильного труда, рубили лес 
(важнейший предмет экспорта), добывали уголь 
и урановую руду, мыли золото, копали котлованы 
под великие стройки —  Беломорканал, Маг-
нитку, Волго-Дон, строили Ухту, Воркуту, Инту, 
Норильск, Магадан, Комсомольск-на-Амуре…

Казачья слава
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Тех же, кто сумел выжить в концентрационных 
лагерях, выдержать каторжные испытания спе-
циальных и трудовых поселений, ожидала в бу-
дущем участь изгоев общества с клеймом «враг 
народа».

Ущемление прав испытывали не только не-
посредственные жертвы политических репрес-
сий, но и их дети и родственники. «Пятно» в ан-
кете закрывало доступ к среднеспециальному 
и высшему образованию, к желаемой профессии, 
к вступлению в коммунистическую партию, без 
членства в которой человек не имел никаких 
жизненных перспектив. Их не выдвигали на ру-
ководящие посты, не принимали в высшие учеб-
ные заведения. А о выдвижении на партийную, 
хозяйственную, педагогическую работу не могло 
быть и речи.

Одновременно продолжалась кампания по вы-
теснению из станиц уцелевших после расказачи-
вания и раскулачивания казаков. Казаки, покинув 
свои родные земли, рассеялись по всей необъят-
ной стране и даже по всему миру, и в документах 
теперь старались даже не упоминать, что принад-
лежат к потомственному казачеству.

Удар казачеству был нанесен не только рас-
казачиванием, но и разбросом его в администра-
тивном подчинении.

Казачьи земли в разные годы советской 
властью разделялись, передавались вновь об-
разованным автономиям и национальным ре-
спубликам. В результате возникло минное поле 
территориальных претензий, которое теперь 
стало взрываться межэтническими конфлик-
тами.

«Расказачивание» —  это не только физическое 
истребление казачества, но и духовное обворовы-
вание и ограбление народа. Волна всеобщего «об-
новления», обрушившаяся на страну, уничтожала 
и историческое наследие русского воинства, от-
меняла воинские традиции, ритуалы, атрибутику, 
наименования полков и кораблей, музыку, песни, 
марши, полковую церковь…

Преследование церкви лишь усиливало сопро-
тивление казаков произволу властей. Не могли 
они отказаться от прадедовских и дедовских тра-
диций, от обычаев, впитанных с молоком матери, 
освященных родительским авторитетом и не раз 
защищенных кровью и ценою жизни своих пра-
дедов, дедов, своих товарищей, от свободомыс-
лия, экономической независимости, незыблемой 
своей Веры Православной —  подавляющее боль-
шинство казаков России, напомним, было право-
славным.

Тяжелый, непоправимый удар был нанесен 
и по культуре России, ее вековым традициям, ее 
духовности; последствия этого удара мы ощу-
щаем и сегодня, и, очевидно, будем ощущать 
еще многие десятилетия, а то и столетия. Каза-
чество, фактически сплотившее и соединившее 
самые разные территории и народы в единый 

организм —  Российскую империю, казачество, 
выжившее и победившее в многовековой борьбе 
с самыми разными противниками —  от азиатской 
конницы до европейских регулярных армий, —  
подверглось репрессиям, столь же беспощадным 
и всеобщим, как и те репрессии, которые обруши-
лись на христианство.

Теперь то, что произошло с казачеством, ка-
жется невероятным, непостижимым. Ничего в по-
слереволюционной России не растаптывалось 
с такой яростью и жестокостью, как многостра-
дальное казачество. Уничтожение его стало сим-
волом общерусской беды, причем такой, какую 
Россия, может быть, не переживала за всю свою 
историю.

За глухой стеной запретов и умолчания посте-
пенно стиралась память о казачестве. Жестоко 
преследуемое казачество на многие годы исче-
зает из истории России…

…В трудные времена казаки всегда были чест-
ными, беззаветно преданными воинами и защит-
никами Родины.

Когда же над страной нависла угроза войны 
с фашизмом, высокий боевой дух, традиции во-
инской доблести казачества вновь потребовались 
Отечеству —  началось формирование соединений 
из его представителей.

21 апреля 1936 г. опубликовано постановление 
ЦИК СССР «О снятии с казачества ограничений по 
службе в РККА». «Учитывая преданность каза-
чества советской власти, —  отмечалось в нем, —  
а также стремление широких масс советского 
казачества наравне со всеми трудящимися Со-
ветского Союза активным образом включиться 
в дело обороны страны, …отменить для казаче-
ства все ранее существовавшие ограничения в от-
ношении их службы» в РККА. Тем же решением 
восстанавливались казачьи части с их старой 
традиционной формой —  цветными околышами 
фуражек и лампасами, кубанками и бешметами. 
10-я территориальная кавказская дивизия ста-
новилась 10-й Терско-Ставропольской казачьей, 
12-я кавказская —  12-й Кубанской казачьей, на-
чалось формирование 4-й и 13-й донских и 6-й 
Кубано-Терской казачьих дивизий.

Новые казачьи дивизии отличались от преж-
них. Служили казаки не с собственными конями 
и вооружением, а на общих основаниях Красной 
Армии, с общеармейскими званиями. С комсо-
ставом, в большинстве не казачьим. Были такие, 
что оказывались чуждыми для казаков, но были 
и такие командиры, как белорус Доватор, бывший 
гусар Белов, которых назвать «не настоящими» 
казаками ни у кого не повернется язык.

Казаков призывали в Красную Армию, но у них 
возникали препятствия при поступлении в воен-
ные училища, при повышении в должности. Их не 
брали в авиацию, танковые, технические и другие 
«элитные» войска. Казаки оставались людьми 
«третьего сорта».

Казачья слава
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Вклад в Победу. Казачество 
в Великой Отечественной войне

Думается, не сложно понять, как относились 
раскулаченные и расказаченные к советскому 
руководству, что они думали о власти, так же-
стоко с ними расправившейся. Но в трудное для 
страны время так называемые бывшие «враги 
народа», выполняя свой гражданский долг, по-
вели себя как истинные патриоты Отечества. 
Позабыв о пережитых грабежах, насилии и уни-
жении, бывшие расказаченные и раскулаченные 
в роковой для страны час встали на защиту чести 
ее, независимости и свободы, свободы Отечества, 
в котором они давно 
сами перестали быть 
свободными.

«В период этой 
страшной, кровопро-
литной войны не-
которыми людьми 
овладевали страх, рас-
терянность, отчаяние. 
Имело место преда-
тельство и дезертир-
ство. Давали о себе 
знать жестокие раз-
ломы, порожденные 
революцией и Граж-
данской войной, ниги-
лизм, издевательское 
отношение к нацио-
нальной истории, тра-
дициям, вере, которые 
пытались насаждать 
большевики, особенно 
в первые годы после 
прихода к власти. Но 
общий настрой совет-
ских граждан и наших 
соотечественников, 
оказавшихся за рубе-
жом, был другим —  
сберечь, спасти Родину. Это был настоящий, 
неудержимый порыв. Люди искали опору в ис-
тинных патриотических ценностях». В. В. Путин 
(РГ. 2020. 19 июня. С. 3).

Подавляющее большинство граждан, оказав-
шихся жертвами «мероприятий» по ликвидации 
кулачества как класса, восприняли нападение 
фашистской Германии на СССР как общую боль 
и трагедию многонационального советского на-
рода.

Война сплотила народ, и советский народ ее 
выиграл.

Казаки и их дети, истребляемые в граждан-
скую, заполнявшие собою все поры ГУЛАГа, вы-
сланные на поселения, скрывавшие многие годы 
свое казачество, не помня обиды, показали высо-
чайшие образцы самоотверженности и героизма 

в Великой Отечественной войне. Расскажем о не-
которых из них.

1941 год. Среди тех, кто останавливал врага, 
важную роль играли казаки. В первые же часы 
боев, в страшном Белостокском сражении, встали 
насмерть 94-й Белоглинский, 152-й Ростовский, 
48-й Белореченский полки… На начальном этапе 
кавалерийским соединениям пришлось особенно 
трудно…

Казаки оказывались одними из самых надеж-
ных частей. В июле в район Ярцево были перебро-
шены с Северного Кавказа 50-я и 53-я кавдивизии 
(из кубанских и терских казаков), составившие 
3-й кавалерийский корпус Льва Михайловича 

Доватора. 3 тысячи 
конников совершили 
дерзкий рейд за линию 
фронта, погромили 
тылы 9-й германской 
армии и успешно вы-
рвались к своим. А на 
южные подступы к Мо-
скве был переброшен 
2-й кавкорпус Павла 
Алексеевича Белова 
(из донских, кубанских 
и ставропольских каза-
ков), уже зарекомендо-
вавший себя в боях на 
Украине. Нанес контру-
дар по правому флангу 
4-й германской армии, 
задержав ее продвиже-
ние.

«С начала войны 
в рядах Красной Ар-
мии сражалось свыше 
100 тыс. казаков и не-
которые их части, та-
кие как знаменитый 
корпус Л. Доватора, 
в течение нескольких 
недель изматывавший 

немцев в боях под Москвой, завоевали себе почти 
легендарную славу», —  писал историк А. Верт.

В ноябре гитлеровцы начали решающее на-
ступление на Москву, беря ее в клещи ударами 
с запада и юга. И оба кавкорпуса очутились на 
решающих участках. Танковая группа Гота про-
рывалась вдоль Волховского шоссе, где держали 
оборону доваторовцы и дивизия Панфилова. Ге-
роев-панфиловцев знают все. Это действительно 
так, дивизия стойко дралась и умирала, заслужив, 
чтобы ее солдат называли героями. Но в тех же 
боях реальный подвиг совершил 4-й эскадрон 
37-го Армавирского полка доваторовцев. 37 каза-
ков с несколькими противотанковыми пушками 
встретили бронированную лавину врага у де-
ревни Федюково. Подробностей боя не знает ни-
кто, полегли все. А перед их позициями остались 
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25 горящих немецких танков. Известно и другое, 
что доваторовцы знали о своей участи и шли на 
нее сознательно —  понимая, что бой будет для 
них последним, они по старинному казачьему 
обычаю отпустили на волю коней…

А на южном фланге Гудериан, не в силах 
взять Тулу, повернул танки на Каширу. Напере-
хват ему командование бросили корпус Белова. 
Верно оценив ситуацию и придя к выводу, что 
пассивную оборону враг сомнет, Белов с марша 
атаковал фланговыми контрударами —  и со-
рвал германские планы. Казаки Белова начали 
контрнаступление под Москвой первыми, на 10 
дней раньше, чем на других участках. И отбили 
у врага самые первые километры, вернуть кото-
рые немцы уже не смогли. Первые километры на 
пути к Берлину.

26 ноября ряду наиболее отличившихся со-
единений были присвоены гвардейские звания, 
2-й кавкорпус Белова стал 1-м гвардейским, 3-й 
кавкорпус Доватора —  2-м гвардейским.

Энтони Бибор, историк, в своей книге «Ста-
линград» о боях под Москвой пишет: «В тыл про-
тивника прорывались кавалерийские дивизии 
Красной Армии, личный состав которых, как 
правило, комплектовался из людей, призванных 
в казачьих станицах. Эскадроны и целые полки 
на мохнатых монгольских лошадях внезапно по-
являлись в 30–40 километрах за линией фронта, 
уничтожая артиллерийские батареи и склады бо-
еприпасов и сопровождая свои налеты свистом 
сабель и леденящими кровь воинственными кри-
ками». Само появление казаков на том или ином 
участке фронта зачастую повергало противника 
в ужас, а стремительные атаки на врага побуж-
дали того обращаться в бегство.

Поскольку казаки проявили столь высокие 
боевые качества, формировались новые части. 
И если на стороне Германии воевало около 2-х 
корпусов казаков, то в Советской Армии количе-
ство кавкорпусов (по составу в основном каза-
чьих) в 1942 г. доведено до 17. Некоторые соеди-
нения комплектовались добровольцами —  10-я, 
12-я и 13-я Кубанские, 11-я, 15-я и 16-я Донские 
казачьи дивизии. Формировались как в старину. 
52-летний С. К. Недорубов (ветеран трех войн, 
полный Георгиевский кавалер, только в одном 
бою на Кагальнике лично уничтожил 70 гитле-
ровцев, впоследствии стал Героем Советского 
Союза —  Ю.Ф.) из станицы Березовской сам 
сформировал сотню, в ее составе был и 17-лет-
ний сын, 69-летний П. С. Куркин (ветеран 5-го 
Донского Парамон Самсонович Куркин за войну 
дослужился от младшего лейтенанта до майора, 
получил 4 ордена Боевого Красного Знамени —  
которые он носил на груди вместе с 4 Георги-
евскими крестами) из Нижне-Чирской привел 
40 казаков, 63-летний казак изРодниковской 
М. Ф. Грачев пришел служить с шестью сыно-
вьями, Г. А. Зубенко —  с женой, сыном и двумя 

дочерьми… Из этих добровольцев составился 
17-й казачий корпус —  который позже станет 
4-м Кубанским гвардейским, а донские дивизии 
дали начало 5-му Донскому гвардейскому каза-
чьему корпусу.

Но, конечно, казаки воевали не только в ка-
зачьих соединениях. Сотни тысяч служили в пе-
хоте, в артиллерии, танковых войсках, авиации. 
Был замучен в плену видный военный инженер, 
сибирский казак генерал Карбышев Дмитрий 
Михайлович. Многие казаки прославились в ли-
хих и яростных воздушных атаках —  в том числе 
дважды Герой Советского Союза Александр 
Ефимов (будущий Маршал авиации), Герой Со-
ветского Союза Георгий Кузнецов (впослед-
ствии —  командующий авиацией Военно-Мор-
ского Флота), Герой Советского Союза Виктор 
Коняхин (в 1991 году он станет первым атама-
ном возрожденного Терского Войска). Казачки, 
старики, ребятня, оставшиеся в тылу, пахали 
землю, чтобы накормить страну и армию. Ста-
новились за станки заводов. Создавалось ору-
жие, новая грозная техника. И испытывалась. На 
уральском аэродроме Кольцово 15 мая 1942 года 
состоялся первый в мире полет самолета БИ-1 
с реактивным двигателем. Поднял его в небо ку-
банский казак станицы Бриньковской Григорий 
Яковлевич Бахчиванджи. Он успел повоевать, 
сбил десяток вражеских машин, был представлен 
к званию Героя Советского Союза, но не получил 
из-за неправильно оформленных документов. 
27 марта 1943 года при очередном полете БИ-1 
Бахчиванджи погиб и Героем Советского Союза 
стал посмертно. Его именем назван кратер на 
Луне, поселок и станция, где располагалась его 
часть. Ю. А. Гагарин сказал: «Без полетов Бахчи-
ванджи не было бы 12 апреля 1961 года».

Маршал Советского Союза, дважды Герой Со-
ветского Союза А. А. Гречко в книге «Годы во-
йны» писал: «За время боев в предгорьях они (ка-
заки. —  Ю. Ф.) навели на врагов такой страх, что 
те боялись даже упоминания о казаках». Далее 
Маршал пишет: «В областях и краях Северного 
Кавказа формировались казачьи соединения. Ка-
заки геройски сражались на фронтах Отечествен-
ной войны.

Рассчитывавшие на «контрреволюционное 
прошлое» казачества немецко-фашистские за-
хватчики испытали на себе всю силу сабельных 
атак 4-го гвардейского Кубанского казачьего 
кавалерийского корпуса, 5-го гвардейского Дон-
ского казачьего кавалерийского корпуса, испы-
тали на себе силу казачьих партизанских отря-
дов».

О том, как геройски сражались казаки в годы 
Великой Отечественной войны, дает представ-
ление и боевой путь Кубано-Барановичской ка-
валерийской дивизии, сформированной в январе 
1942 г. в Краснодарском крае как 12-я Кубанская 
кавалерийская дивизия. Включена в 17-й Кубан-
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ский казачий кавалерийский корпус (с конца ав-
густа 1942 г. — 4-й гвардейский). В его составе 
действовала во всех боях и операциях, в которых 
участвовал корпус. За боевые заслуги преобразо-
вана в 9-ю гвардейскую Кубанскую казачью ка-
валерийскую дивизию (август 1942 г.). Удостоена 
почетного наименования «Барановичская» (июль 
1944 г.), награждена двумя орденами Красного 
Знамени, Суворова II степени, Кутузова I степени, 
Богдана Хмельницкого II степени. Тысячи ее во-
инов награждены орденами и медалями, трем 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В ходе Дебреценской наступательной опера-
ции (Румыния) конно-механизированная группа 
«красного казака» генерала И. А. Плиева во вза-
имодействии с 33-м стрелковым корпусом 27-й 
армии нанесла удар на г. Орадя и 12 октября 
заняла этот важный административно-хозяй-
ственный центр Трансильвании. В тот же день 
Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин 
подписал приказ, в котором отмечалось: «В боях 
за овладение городом Орадеа-Маре отличились 
кубанские казаки-кавалеристы генерал-лейте-
нанта Плиева…».

В годы Великой Отечественной войны в Си-
бирском военном округе был сформирован 6-й 
гвардейский добровольческий стрелковый кор-
пус, в состав которого вошли 150-я Новосибир-
ская стрелковая дивизия (Новосибирский, Том-
ский, Прокопьевский и Кемеровский полки), 74-я 
Алтайская, 75-я Омская, 78-я Красноярская и 91-я 
бригады. Дивизия имела 13 757 человек, в слу-
жебной переписке особых отделов НКВД их на-
зывали «спецдобровольцами». Корпус достойно 
сражался на Калининском фронте, на Смолен-
ском направлении и при освобождении Прибал-
тики. В апреле 1943 года он был переименован 
в 19-й гвардейский Сибирский стрелковый кор-
пус; 150-я дивизия стала 22-й, а бригады —  56-й 
и 65-й гвардейской дивизиями. И нет сомнения 
в том, что в составе этого прославленного соеди-
нения доблестно, как и во многих других соеди-
нениях, сражались сибирские казаки.

А на фронтах казаки вместе с другими совет-
скими частями продолжали громить врага. Все 8 
кавалерийских корпусов заслужили звание гвар-
дейских!

Казаки участвовали во всех крупных опера-
циях советских войск —  Корсунь-Шевченсковсом 
сражении, Ясско-Кишиневской операции, брали 
Будапешт, Прагу, ворвались в самое «логово» 
врага, и по Берлину, как поется в песне, ехали 
наши казаки. Казаки поили лошадей из Дуная, 
Шпрее, Хафеля, Эльбы.

Кубанцам Плиева предстояла еще одна вой на. 
Они были переброшены на Дальний Восток и вме-
сте с монгольскими конниками громили Японию. 
В общем, с лихвой рассчитались за 1904–1905 гг.

На фронтах Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. сражалось 7 казачьих корпусов, 

17 кавалерийских дивизий были преобразо-
ваны в гвардейские. За подвиги в боях с врагом 
около ста тысяч кавалеристов, прошедших с бо-
ями путь от Дона до Шпрее, были награждены 
орденами и медалями, а 262 из них присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза. Более 
тридцати воинов-кавалеристов стали полными 
кавалерами ордена Славы. Но большая часть 
казаков воевала в составе общевойсковых со-
единений. Среди них —  дважды Герой Совет-
ского Союза донской казак Н. Д. Гулаев, сибир-
ский казак Герой Советского Союза генерал 
Д. М. Карбышев, донской казак В. С. Попов, гене-
рал-полковник, Герой Советского Союза, и ряд 
других настоящих сынов нашего Отечества. Бо-
лее тридцати воинов-кавалеристов стали пол-
ными кавалерами ордена Славы. Среди награж-
денных —  многие тысячи казаков, служивших 
в других воинских частях, десятки казаков стали 
Героями.

Время стирает в памяти многое. Однако ему 
не подвластна ратная и трудовая героика про-
шлого. Подвиги, совершенные в боях с врагами 
Родины, —  бессмертны. Память наша хранит 
имена Героев.

За годы войны 279 казаков стали Героями Со-
ветского Союза, более 100 тысяч были награж-
дены орденами. Но эти данные, разумеется, не 
полны. Разве можно учесть всех казаков, рассеян-
ных по Советскому Союзу и воевавших в разных 
родах войск?

Достойно выполнив свой гражданский и па-
триотический долг, казаки вернулись к мирному 
труду.

Слава, заслуженная казаками в ходе Великой 
Отечественной войны, была так велика, что ста-
линский режим, репрессировавший целые на-
роды по обвинению в сотрудничестве с немецко-
фашистскими оккупантами, казаков не тронул. 
Впервые за всю историю советской власти во-
енные суды не обвиняли всех казаков поголовно, 
а наказывали только тех, кто пособничал врагу 
или воевал против Родины. И это было справед-
ливо.

После войны в Советском Союзе казачество 
котировалось очень высоко. И пропагандирова-
лось: выходили книги по казачьей тематике, соз-
давались казачьи ансамбли, ставились фильмы 
(«Кубанские казаки», осуществлена вторая, самая 
известная экранизация «Тихого Дона»)…

Но после войны вновь возрождается поли-
тика «расказачивания». Продолжается начатое 
после Гражданской войны «вымывание» казаков 
из районов их исторического проживания. Каза-
чьи соединения, приумножившие боевую славу 
России в суровые годы Великой Отечественной 
войны, были расформированы, не осталось напо-
минания о них даже в названиях воинских частей. 
Лишь через многие годы кавалерийский полк, 
единственный в армии, был восстановлен для 

Казачья слава
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съемок фильма «Война и мир», в него были при-
званы на службу парни, каким-то чудом сохранив-
шие и перенявшие от своих родителей навыки 
верховой езды и боевой джигитовки…

После войны прокатилась и новая волна по-
литических репрессий…

В послевоенное время казаки, потомки героев 
Великой Отечественной, продолжая славные 
традиции своих отцов и дедов, не раз оправдают 
свое высокое казачье звание в Афганистане, Сер-
бии, Приднестровье, Чечне и других «горячих 
точках»1…

Современное возрожденное казачество2, опи-
рающееся на духовное наследие своих «отчич 
и дедич», славные традиции отцов и дедов, сто-
ящее на позициях российского национального 
возрождения, народного согласия, сохранения 
и упрочения единой и неделимой России, укре-
пления Российской армии и флота, последова-
тельно выступающее против национальных кон-
фликтов, беспорядков и преступности, встречает 
все большее понимание и поддержку со стороны 
государства, всего населения России.

1 В серии войн и конфликтов, сопровождавших ката-
строфу —  распад СССР —  казаки, как и в далеком прошлом, 
проявили себя доблестными воинами. Они стояли у Белого 
Дома в августе 1991 года, стояли и в октябре 1993 года.

В Чечне в первую войну воевал 265-й Уссурийский каза-
чий полк морской пехоты. Семь бойцов 2-го казачьего бата-
льона получили звания Героя России. Полностью казачьим 
по составу и методу комплектования стал 694-й батальон 
имени А. П. Ермолова 135-й мотострелковой бригады, сфор-
мированный по контракту из терских и кубанских казаков. 
40 процентов личного состава имели уже опыт участия 
в локальных конфликтах. Воевал батальон честно. Из 800 
казаков 27 погибли, 262 были ранены, 98 представлены 
к наградам.

Казаки спасли Приднестровье, ринувшись по зову сердца 
на выручку русским людям. Прибывшие из разных концов 
страны казачьи отряды соединились с местными добро-
вольцами. Приднестровье ведь тоже казачий край, здесь 
в разные времена селились некрасовцы, Черноморское Во-
йско —  ушедшее на Кубань, части Бугского, Екатеринослав-
ского, Дунайского Войск. Вот и вспомнили приднестровцы, 
что и они казаки. По памяти прежнего Черноморского Во-
йска было создано новое, которое также назвали Черно-
морским. Полторы тысячи казаков разных Войск были 
награждены крестом «За оборону Приднестровья», более 
70 —  посмертно.

Храбро воевали и в Абхазии. Из местных казаков и тех, 
кто решил остаться здесь был образован Сухумский особый 
отдел Кубанского Войска. Казаки-добровольцы сражались 
в Боснии, участвовали в обороне Северной Осетии, Южной 
Осетии, участвуют в обороне ДНР и ЛНР.

Единое и сплоченное казачество и впредь будет служить 
России так же верно и славно, как и их геройские предки 
служили на протяжении всей тысячелетней истории нашего 
Отечества.

2 С учетом «общественных» казаков, по разным дан-
ным, общее число россиян, причисляющих себя к казаче-
ству, —  до 6 миллионов.

Государственная власть, заинтересованная 
в надежной опоре в деле строительства и укре-
пления Российского государства в новых геополи-
тических условиях, не может далее оставлять без 
внимания роль и значение казачества как много-
национальной системы, его опыт демократиче-
ского самоуправления, многовековой историче-
ский опыт в обеспечении эффективной системы 
пограничной охраны, его особой роли в Воору-
женных Силах и, наконец, весьма эффективную 
систему хозяйствования.

О состоявшемся возрождении казачества сви-
детельствует то немалое доверие, которое оказы-
вается ему на высшем государственном уровне. 
Казаки сотрудничают с Министерством обороны 
РФ, МВД и МЧС России, пограничниками, приро-
доохранной службой, таможней.

Сегодня казаки служат везде, теперь им дове-
рена не только охрана государственной границы 
России, но и возвращена главная привилегия —  
охрана главы государства (следует вспомнить, 
что и до революции охрана Его Императорского 
Величества состояла исключительно из каза-
ков). Свидетельством признания заслуг казаче-
ства в защите государственных интересов Рос-
сии, высокого доверия государства к казачеству 
является участие героев-казаков в Параде По-
беды 24 июня 1945 года, а через 75 лет, 24 июня 
2020 года, их потомки вновь прошли по Красной 
площади в Москве на параде в честь Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Идея служения Отечеству, верность Родине, 
честь и достоинство, всегда была главной и при 
зарождении и формировании казачества, она 
лежала и в основе деятельности казачьих войск 
в течение многовековой истории их существо-
вания. И в настоящее время эта идея не только 
остается символом казачества, но и развивается 
в соответствии с требованиями современного 
и будущего государства Российского.

Мы, наследники Победы, должны испытывать 
чувство исторической преемственности, острое 
переживание принадлежности не только к кон-
кретному этапу в жизни своего народа, но и ко 
всей многовековой истории Отечества, чувство 
гордости за свой российский народ и армию, по-
бедивших фашизм и спасших человечество от 
уничтожения, мы должны быть достойными 
бессмертного подвига советского солдата, стре-
миться приумножить славу своих отцов и дедов, 
прадедов.

Нам есть что защищать, и сделать это можно 
только под Знаменем Победы.

Юрий Аркадьевич ФАБРИКА,
заслуженный работник  

культуры Российской Федерации,
полковник Сибирского казачьего войска

г. Новосибирск, май 2020 г.

Казачья слава
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Конкурс поддержали несколько российских и меж-
дународных академий, творческие союзы и лит 
объединения, редакции журналов и авторы из раз-
ных стран мира, пишущие о той войне. В конкурсе 
приняли участие не только именитые писатели 
и поэты, но и дети, а также молодежь из разных 
уголков Земного Шара. Возглавила конкурс Между-
народная Академия Русской словесности (МАРС).

В Международном литературном конкурсе 
могут принимать участие люди всех возрастных 
групп.

Тема конкурса —  литературные работы, по-
священные 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной Войне.

Сроки приёма конкурсных работ —  до 30 сен-
тября 2020 года.

Творческие работы принимаются в трех номи-
нациях:

1. Поэзия: стихотворение (пожалуйста, не 
более 20 строф);

2. Проза: рассказ или эссе (пожалуйста, не 
более 15–20 страниц);

3. Исторически-документальный цикл: до-
кументальный очерк.

Лучшие работы буду оценены жюри Конкурса.
Победители Конкурса получат Литературные 

дипломы: 1-й, 2-й и З-й степени.
Также, лучшие участники конкурса будут удо-

стоены высокой литературной награды Союза 
Писателей РФ.

По положительным результатам работ может 
быть сделано предложение авторам о вступлении 
в Союз Писателей.

Лучшая работа будет удостоена возможно-
стью бесплатной публикации в следующих из-
даниях:

— в альманахе «Российский Колокол» (Интер-
национальный Союз Писателей);

— в журнале «Поэзия» (Союз Писателей РФ, 
г. Москва).

Конкурсные работы просим направлять по 
электронному адресу: sag.1949@hotmail.com 
на имя: Австралийский филиал МАРС с пометкой 
«Конкурс».

Авторам необходимо указать свои данные: 
Ф.И.О., возраст, место жительства (страна, город), 
электронную почту, номер телефона (желательно).

Организационный комитет 
Международного литературного  

конкурса:
Председатель Организационного Комитета 
Международного литературного конкурса (да-
лее —  МЛК) русской Австралии:

—XА. Г. Сидоров —  президент австралий-
ского филиала МАРС, общественный академик 
МАРС, доктор филологических наук, член СПРФ, 
член ИСП, Народный писатель России, лауреат 
литературных премий и правительственных на-
град.

Международный литературный конкурс, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной Войне

Австралийский филиал

Внимание конкурс

Внимание конкурс

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие в Международном литературном конкурсе, посвященном 
75-летию Великой Победы над фашизмом. Инициаторы конкурса —  наши соотечественники 
из России и Австралии, творческая интеллигенция —  издатели, писатели, журналисты —  в са-
мый разгар охватившей всю планету коронавирусной пандемии, когда Правительством РФ 
было объявлено о необходимости соблюдения самоизоляции и невозможности проведения па-
рада Победы 9 мая 2020 года, решили провести крупнейший международный литературный 
конкурс в честь 75-летнего юбилея Победы, призванный объединить и расширить творческое 
содружество русских соотечественников планеты, а также напомнить миру о подвиге русского 
народа в Великой Отечественной войне.
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Зам. председателя Организационного КМЛ 
русской Австралии:

—XГ. И. Бисроева —  вице-президент австра-
лийского филиала МАРС, общественный академик 
МАРС.

Секретарь Организационного Комитета 
Международного литературного конкурса:

—XЛ. В. Голенищева —  общественный акаде-
мик австралийского филиала МАРС.

Члены Организационного Комитета Меж-
дународного литературного конкурса в штате 
Квинсланд (Австралия, Брисбен):

—XН. С. Буденная и В. А. Мусалямов
Член Организационного Комитета Между-

народного Литературного Конкурса в штате 
Виктория (Австралия, Мельбурн):

—XВ. М. Калашникова
Члены жюри Международного литератур-

ного конкурса русской Австралии:
—XН. В. Макаршина (Тунолей) — обществен-

ный академик австралийского филиала МАРС (Ав-
стралия, Мельбурн).

—XВ. Дубоссарский —  журналист, радиоведу-
щий комментатор, писатель.

—XМ. Кондратьева — общественный акаде-
мик австралийского филиала МАРС, руководитель 
отдела «Искусство» в австралийском филиале 
МАРС, руководитель творческой группы «Барды».

Руководители проекта Международного 
литературного конкурса в России

МОСКВА:
Председатель Организационного Комитета 

Международного Литературного Конкурса:
—XГ. Н. Березина —  зам. председателя ИСП, 

литературовед.
Председатель жюри Международного Лите-

ратурного Конкурса:
—XГ. Б. Осипов —  Президент Международной 

Академии Русской Словесности (МАРС), член 
СПРФ, член Союза Журналистов России, доктор 
философии, профессор филологии, Гранд —  
академик Европейской академии безопасности 
и конф ликтологии, кавалер ордена Мужества.

СЫЗРАНЬ:
Председатель оргкомитета МЛК:
—XО. И. Корниенко —  член СПРФ, детский пи-

сатель, участник войны в Афганистане (имеет 
литературные и правительственные награды, 
майор запаса).

ВЛАДИВОСТОК:
Председатель оргкомитета МЛК:
—XТ. А. Зимич —  общественный академик 

Международной Академии Русской Словесности, 
издатель, директор по развитию бизнеса ООО Из-
дательский Дом «Андреевский», журналист, исто-
рики писатель.

Председатель литературного жюри МЛК:
—XА. П. Яковец —  директор издательства 

«Русский Остров», член СПРФ.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ:
Председатель оргкомитета МЛК:
—XО. Н. Хетагурова —  Главный редактор жур-

нала «МахДуг».
ТОМСК:

Председатель оргкомитета МЛК:
—XА. В. Сафронов —  Председатель МОО «Союз 

казачьих журналистов Сибири и Дальнего Вос-
тока», Главный редактор журнала «Казачье брат-
ство».

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ  
(НЬЮ-ЙОРК):

Председатель оргкомитета МЛК:
—XИ. А. Светлосанова —  президент общества 

Блокадников Ленинграда.
КАЗАХСТАН (АСТАНА):

Председатель оргкомитета МЛК: 
—XАлмас Коптлеуов.

УЗБЕКИСТАН (ТАШКЕНТ):
Председатель оргкомитета МЛК: 
—XДиля Нишанбаева.

БЕЛАРУСЬ (МИНСК):
Председатель оргкомитета МЛК: 
—XМ. П. Некрашевич.

ИЗРАИЛЬ:
Председатель оргкомитета МЛК: 
—XЮрий Табачников.

Президент австралийского  
филиала МАРС

А. Г. Сидоров.
Международная академия русской 

словесности
(Австралийский филиал)1

3 Kenyon Cress., Doonside, NSW.
Ph: +612433750631

Ph: +6196260289

1 Филиал Международной Академии Русской Словес-
ности в Австралии (сокращенно —  МАРС) —  это психология 
мира и знаний. МАРС помогает детям сохранить и пронести 
по жизни то, что считается самым дорогим и ценным у че-
ловечества —  Любовь к своей Родине и своему Отечеству 
через язык, историю и культуру.

Филиал МАРС в Австралии —  некоммерческая, обще-
ственная организация, цели и задачи которой направлены 
на сохранение русского языка у потомков русских эмигран-
тов, проживающих на Пятом континенте.

В деятельности МАРС можно выделить пять основных 
напровлений:

∎ образование;
∎ литература;
∎ искусство;
∎ социология, развитие и планирование;
∎ история русского Казачества.
Филиал МАРС в Австралии имеет поддержку признание 

российских дипломатических представительств Австралии 
и активно взаимодействует с различными общественными 
организациями русскоговорящей общины по всей стране.

Внимание конкурс
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В истории междуречья Дона и Волги (терр. 
Волгоградской обл.) нет, пожалуй, более 
прославленного казака, чем Констан-
тин Иосифович Недорубов —  участник 

трех войн, полный Георгиевский кавалер, орде-
ноносец. Он родился 21 мая (2 июня) 1889 г. на 
хуторе Рубежный станицы Березовской Усть-
Медведицкого округа Области войска Донского, 
ныне в составе хутора Ловягин Даниловского 
района Волгоградской обл. Природа наградила 
Недорубова крепким здоровьем и большой фи-
зической силой —  косая сажень в плечах, под два 
метра ростом. Родители Кости, несмотря на своё 
небогатое казачье существование, сумели дать 
сыну первоначальное образование. С мая 1897 г. 
по май 1900 г. Константин учился в сельской 
школе х. Рубежный и далее по январь 1911 г. за-
нимался сельхозтрудом в хозяйстве отца. Нужда 
заставила его работать и по найму у местных за-
житочных казаков Брехова и Краснова. По воспо-
минаниям современников, юноша в свои 18 лет 
бросал мешки с зерном с такой легкостью, будто 
они были набиты сухим сеном. Кулачные бои, 
джигитовка, стрельба и фехтование, так же были 
не чужды молодому казаку, в которых он доби-
вался высоких результатов. С ранних лет Кон-
стантин отличался прямотой и справедливостью 
нрава. В январе 1911 г. он был призван в Русскую 
императорскую армию на действительную во-
енную службу. Его определили рядовым казаком 
в 6-ю сотню 15-го казачьего полка, расквартиро-
ванного в г. Томашев Петроковской губ. Царства 
Польского, где он проходил службу до 1914 г. 
15-й кавполк относился к 1-й Донской казачьей 
дивизии, а она являлась составной частью 14-го 
армейского корпуса, которым с 5 января 1909 г. 
командовал известный военачальник генерал от 
кавалерии А. А. Брусилов.

Первая мировая война, или как её называли 
современники, Великая война 1914–1918 гг., за-
стала 25-летнего донского казака Недорубова 
на прусской границе. 1-я Донская казачья диви-
зия выполняла задачи прикрытия развертыва-
ния войск, в составе Юго-Западного фронта. На 
этом, а также на Румынском фронтах в составе 
15-го казачьего полка в период с июня 1914 г. 

О героях былых времен…

О героях былых времен…

КАВАЛЕР, ГЕРОЙ,  
КАЗАК-ГВАРДЕЕЦ

Данная статья не просто биография прославленного донского казака-Героя 
Советского Союза Константина Иосифовича Недорубова, это фактически опи-
сание жизни нашей страны и здесь уместно привести слова Л. Н. Толстого, 
который 4 апреля 1870 г. записал: —  «…Вся история России сделана каза-
ками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть. 
Голицын при Софии ходил в Крым, осрамился, а от Палея просили пардона 
крымцы, и Азов взяли 4000 казаков и удержали, —  тот Азов, который с таким 
трудом взял Пётр и потерял…»
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по октябрь 1917 г. К. Недорубов от рядового 
храброго и толкового разведчика вырос до ко-
мандира разведгруппы. Многократно отличался 
в дерзких вылазках в тыл врага, при захвате 
пленных, в оборонительных и наступательных 
боях. Лихой и смелый до безрассудства казак 
уже в августе 1914 г. заслужил свой первый Ге-
оргиевский крест —  самую желанную и уважа-
емую в армии награду, выдаваемую за личную 
храбрость, сопряжённую с «явным риском для 
жизни». Сам Недорубов так вспоминал об этих 
событиях: «В августе 1914 г., под Томашевом, мы 
преследовали отступавших австрийцев. Вызы-
вает меня командир и говорит: «Хорунжий, тут 
кость в горле застряла!» Я и опешил: «Да я не 
по этой части». Офицеры в штабе схватились за 
животы. А он продолжает: «По твоей части, ка-
зак, по твоей. Кость —  это батарея немецкая. Не 
можем мы к ней никак подойти. Мне доложили, 
что ты мастак по подходам». Выйдя в тыл про-
тивнику, группе донских казаков удалось неза-
метно пробраться к вражеской батарее, взорвать 
склад с боеприпасами и переправу, по которой 
они доставлялись, а затем захватить в плен и са-
мих артиллеристов. За эту операцию разведчик 
Недорубов был награждён Георгиевским крестом 
4-й степени.

Второй Георгиевский крест Константин Ио-
сифович получил в феврале 1915 г. за подвиг во 
время боев за город и первоклассную крепость 
Австро-Венгерской империи —  Перемышль. Как 
отмечалось в приказе, «за находчивость и неза-
урядное геройство». Впоследствии он вспоминал: 
16 декабря 1914 г. «послали нас в село узнать, где 
противник. После перестрелки остался я один. 
Вышел к огромному зданию. Слышу: говорят не 
по-русски. Бросил гранату у порога. Сам в ров 
спрятался. Выскакивают австрийцы из окон, 
бросают оружие. Много их. Соображаю: что же 
делать? Командую громко: «Правый фланг —  об-
ходи!» Перепуганные солдаты вместе с офицером 
сбились в кучу и подняли руки. Тогда я припод-
нялся из канавы, кричу: «Вперед!» Послушались, 
пошли со двора на улицу. Каково же было их 
удивление, когда они оказались под конвоем од-
ного казака на коне с шашкой в руке. Деваться 
некуда: оружие осталось во дворе, и 52 пленных 
были препровождены к штабу казачьего полка. 
Недорубов доложил по всей форме командиру. 
Дескать, взял в плен. А он спрашивает: —  С кем 
захватил пленных? Отвечаю: «Один». Не верит. 
Да я и сам бы не поверил, если бы такое случи-
лось с другим. Командир повернулся к австрий-
скому офицеру: —  Кто вас в плен взял? Сколько 
их было? Тот показывает на меня и поднимает 
один палец». Впоследствии у Константина Не-
дорубова были и другие подвиги, когда он увлек 
группу казаков на преследование отступающего 
неприятеля и в итоге была захвачена вражеская 
батарея с орудийными номерами и боекомплек-

том. Уже тогда однополчане стали говорить 
о разведчике Недорубове, как о «заговорённом», 
которого не берут ни пули, ни штыки против-
ника. 27 апреля 1915 г. у деревень Баламутовка 
и Ржавенцы, казаки, среди которых был Констан-
тин Иосифович, преодолев три ряда проволоч-
ных заграждений, ворвались в окопы и, после 
ожесточённой рукопашной схватки выбили ав-
стрийцев. В плен было взято около 600 нижних 
чинов и 8 офицеров, а также трофеи: три пуле-
мёта и два орудия.

4 апреля 1916 г. ст. урядник Недорубов «со-
вместно с казаком станицы Раздорской Афа-
насием Романовским, вызвались свободными 
охотниками произвести разведку сторожевого 
охранения австрийцев, дабы ночью снять один 
из полевых караулов». В ходе вылазки были об-
наружили вражеские фугасы, заложенные под 
железной дорогой и казаки, под сильным шрап-
нельным огнём неприятеля, обезвредили их. За 
проявленный героизм и находчивость оба были 
награждены Георгиевскими медалями «За хра-
брость» 4-й степени. В июне 1916 г. в ходе знаме-
нитого Брусиловского наступления Константин 
Недорубов проявил беззаветную храбрость и от-
вагу. И здесь надо отметить, что согласно архив-
ным документам наш герой был награжден двумя 
Георгиями № 136 от 16 ноября 1915 г. фамилия 
Недорубова под № 438 зачеркнута и имеется 
исправление: «См. приказ корпуса № 73–1916 
г». Далее номер Георгиевского креста 3-й ст. — 
«40288» зачеркнут и над ним поставлен новый —  
«№ 7799» —  2-й степени. Февральский перево-
рот и последующие события 1917 г. напрямую не 
коснулись казака Недорубова, продолжавшего 
воевать на передовой. Фронт, несмотря на посте-
пенное разложение, был значительно меньше 
подвержен революционному брожению, нежели 
тыловые и запасные воинские части. К этому 
времени Константин Иосифович был уже про-
изведен в офицеры, получив чин подхорунжего. 
Война, для него, продолжалась до ноября 1917 г. 
Тогда Недорубов с казаками сумел проникнуть 
в штаб немецкой дивизии и захватить в плен ге-
нерала с офицерами и ценными оперативными 
документами. Позже он вспоминал, что и казаки, 
и охрана штаба стреляли друг в друга в упор, пе-
реходя в рукопашную драку. В этом бою Констан-
тин Иосифович получил тяжелое ранение и уже 
в киевском госпитале узнал о своём награждении 
четвертым золотым «Георгием» 1-й степени, ко-
торый вручал ему сам командир корпуса.

Пребывая на лечении, узнал донской казак 
и о произошедшем Октябрьском перевороте. За 
три с половиной года участия в боях подхорун-
жий Недорубов был неоднократно ранен. Нахо-
дился на излечении в госпиталях Киева, Харь-
кова и Серебрякова (ныне г. Михайловка). Его 
супруга —  Варвара Федоровна в 1917 г. проехала 
пол России, чтобы только повидаться с люби-
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мым мужем на фронте. У супругов было четверо 
детей: дочь Нина, сын Георгий 1918 г. р., дочь 
Мария 1920 г. р. и сын Николай. После выздоров-
ления К. Недорубов, как и многие фронтовики, 
которым смертельно надоела война и револю-
ционная неопределенность покинул армию и на-
правился в родной хутор Рубежный с полным 
бантом Георгиевских крестов и двумя Георгиев-
скими медалями «За храбрость», которыми был 
награжден в 1916 г. В октябре-ноябре 1917 г. 
фронт окончательно рухнул и целые полки, под-
давшись агитации большевиков покидали ар-
мию. Особенным являлось то, что так поступали 
и «революционно» настроенные полки, и во-
йсковые соединения, отзываемые самим Дон-
ским правительством. Вступив на землю Войска 
Донского, казаки этих полков моментально рас-
ходились по станицам, отказываясь принимать 
какое —  либо участие в разгорающейся Граж-
данской войне. С октября 1917 г. по май 1918 г. 
Дон переживал сложное время. Возвращение ка-
заков-фронтовиков в станицы давало атаману 
и войсковому правительству лишь видимость 
вооруженной силы, которая была совершенно 
не пригодна для борьбы с большевиками. Позже 
полковник А. А. Зайцев отмечал, что казаки «в 
то время воевать ни с кем не хотели … многие 
пришедшие казачьи полки, без сопротивления 
сдавали оружие советским отрядам на грани-
цах казачьих областей и расходились по домам». 
Смертельная усталость от войны и нежелание 
воевать с Советской властью, в которой казаки 
видели остальную Россию, заставляло их при-
держиваться тактики «нейтралитета».

Такая позиция основной массы казаков позво-
лила красногвардейским частям к январю 1918 г. 
разгромить и до того немногочисленные антисо-
ветские партизанские отряды и утвердиться на 
Дону. Подхорунжий К. И. Недорубов отлежался, 
полностью залечил раны и с приходом весны ак-
тивно готовился к началу сельскохозяйственных 
работ. Как и большинство казаков, он не поддер-
жал призыва атамана А. М. Каледина к борьбе 
с большевиками. Мирная жизнь в казачьих ста-
ницах длилась не долго. Практически сразу с мо-
мента установления Советской власти в области 
Войска Донского начался массовый террор не 
только против казачьих офицеров, но и казаков-
стариков, в подавляющем большинстве не при-
нявших новую власть. Основания для расстрелов 
были разные —  «носил кресты», «орал против 
Советской власти», «носил форму и погоны», 
«был атаманом станицы или хутора». В этот пе-
риод красными было уничтожено свыше 30 про-
центов кадрового состава донского офицерства. 
Так, только 6 марта 1918 г. в г. Новочеркасске 
было расстреляно свыше 600 офицеров. К мас-
совым расстрелам, террору казачества добави-
лась аграрная политика Советов, направленная 
на изъятие земель у казаков и передачи их ма-

лоимущим крестьянам. Вековое право казаков 
пользоваться большими наделами земли за свою 
службу Отечеству, было попрано новой властью. 
Сильно ударила по казачьему хозяйству и про-
дразверстка, в результате которой более 10 млн 
пудов и 12 тыс. голов крупного рогатого скота 
было изъято продотрядами у казаков Дона. Разо-
чарование казаков во власти Советов наступило 
быстро. 15 марта 1918 г. в Ростове-на-Дону про-
шел съезд Советов, на котором был окончатель-
ного решен вопрос о национализации казачьих 
земель. В ответ на решение съезда в ночь на 
18 марта 1918 г. началось общедонское восста-
ние. В конце апреля восставшие сумели выбить 
красноармейцев из Усть-Медведицы и присту-
пили к мобилизации казаков в свои ряды.

Командир повстанческого казачьего отряда, 
полковник А. В. Голубинцев в последствии пи-
сал: «За Дон были посланы офицерские разъезды 
с задачей поднять население и произвести моби-
лизацию. Но такого порыва, как у усть-хоперцев, 
далеко не было; мобилизовались медленно, нео-
хотно, выжидая дальнейших событий, выяснения 
дальнейшей обстановки; чувствовалась какая-то 
нерешительность, даже офицеры не все явились 
на регистрацию, что побудило меня выпустить 
резкий приказ с угрозой предания полевому суду 
всех уклоняющихся от исполнения своего долга… 
Всё держалось на исключительной доблести 
и самопожертвовании офицеров, учащейся мо-
лодежи и особенно стариков, своим авторитетом 
влиявших на фронтовиков». Внимательно при-
сматривался ко всему, что творится вокруг Кон-
стантин Недорубов, осмысливая свою и чужую 
жизнь. В мае 1918 г. в ст-цу Березовскую при-
был командующий Освободительными войсками 
Усть-Медведицкого округа, есаул А. Н. Лащенов 
и в соответствии с приказом командующего 
фронтом приступил к мобилизации в Белую ар-
мию. И вот уже снова Недорубов седлает коня 
и закружила казака метель смутного и кровавого 
времени. Произведённый в сотники Константин 
Иосифович оказался в 18-м казачьем полку, где 
состоял порученцем у командира полковника 
Наумова, доставляя секретные депеши в Ново-
черкасск (там заседал Казачий Круг). Служба 
Недорубова в донской армии атамана П. Н. Крас-
нова продлилась не долго с 1 июля (по другим 
источникам с 6 июля) по 12 июля 1918 г. В одном 
из боев с красной кавалерией части 18-го бело-
казачьего полка были опрокинуты и, наш герой 
попал в плен, где и перешел на сторону красных. 
Участвовал в обороне г. Царицына, за что полу-
чил из рук командующего Первой конной ар-
мией С. М. Буденного именную шашку. С 12 июля 
1918 г. по 24 июня 1919 г. Недорубов воевал на 
Южном фронте, в составе 9-й Армии, в дивизии 
М. Ф. Блинова, в должности командира эскадрона.

С 24 по 30 июня 1919 г. находился в плену 
у белых в районе хутора Башкирка Усть-
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Медведицкого округа. 
Бежал и снова, коман-
дуя эскадроном, Кон-
стантин Иосифович 
сражается в Блинов-
ской дивизии, которая 
в 1920 г. в г. Сальске 
влилась в состав Пер-
вой Конной армии. 
После разгрома бело-
гвардейских частей 
генерала А. Деникина, 
после июня 1920 г., 
дивизию, где был Не-
дорубов, направляют 
на Польский фронт, но 
недалеко от Кречмы, 
её  останавливают 
и  п е р е б р а с ы в а ют 
на «Врангелевский» 
фронт. Теперь она вли-
лась в 1-й Конный кор-
пус Д. П. Жлобы, где К. Недорубов уже временно 
командует 8-м Таманским кавполком. В 1920 г. 
в боях под Большим Токмаком наш георгиев-
ский кавалер был тяжело ранен в лёгкое и пулю, 
там сидевшую, проносил всю жизнь. Командую-
щий фронтом М. В. Фрунзе тогда лично распоря-
дился предоставить автомобиль для перевозки 
раненого казака. Таманский полк, которым ко-
мандовал Константин Иосифович Недорубов 
перебросили во Вторую Конную Армию. За бои 
с Русской армией барона Врангеля, Недорубов 
представлялся к ордену Красного Знамени, но 
награждён не был, так как орден затерялся. Зато 
донской казак был удостоен красных револю-
ционных шаровар (галифе). Когда Белая армия, 
выйдя за Перекоп, перешла в наступление, Не-
дорубову часто вспоминались бои под Еланью, 
Серафимовичем, Рудней затем в Сальских степях. 
«Мороз, навстречу идут цепи белогвардейцев. 
Мы на конях, они —  пешие. Нам дают команду: 
«Пики к бою! Шашки вон!» Я подскакиваю близко 
и вижу —  это дети: юнкера, кадеты, гимназисты. 
Идут с винтовками наперевес, кричат: «За веру, 
царя и отечество! Ну куда этим соплякам против 
нас». А ведь стреляют … Нам пришлось рубить 
их как капусту. Эти дети приняли героическую 
смерть —  никто из них не повернул назад». Та-
ковы были жестокие реалии Гражданской во-
йны… После разгрома армии генерала П. Н. Вран-
геля, Недорубов воевал против отрядов батька 
Махно. Ему было сделано предложение остаться 
кадровым военным, но он отказался и пояснил, 
что «устал от постоянных боев, тянет уже пора-
ботать на земле, в тишине».

И вот он снова, весь израненный возвращается 
домой, теперь уже с полей сражений Гражданской 
войны и приступает к сельскохозяйственным ра-
ботам, ничем не выделяясь из среды станични-

ков. Уже намного позже советскими биографами 
будет придумано, что герой двух войн вступил 
в партию, работал председателем Сельсовета 
и возглавлял колхоз. На самом деле таковых 
должностей в жизни Константина Недорубова ни-
когда не было. Во время коллективизации и кол-
хозного строительства он работал бригадиром 
в колхозе имени 25 000 рабочих хутора Бобры, ко-
торый находился на правом берегу Медведицы —  
напротив ст-цы Березовской (расположена на 
крутом обрывистом левом берегу реки, где те-
чение сильное). После Октябрьского переворота 
в соответствии с декретом от 10 ноября 1917 г. 
«Об уничтожении сословий и гражданских чи-
нов» все царские ордена, медали и знаки отличия 
упразднялись. За ношение или даже хранение та-
ковых можно было серьёзно пострадать. Многие 
казаки в то время выбросили свои награды или 
надёжно спрятали от посторонних глаз, а Недору-
бов не только с трепетом продолжал хранить свои 
георгиевские кресты, но и носил их публично, 
не обращая внимание на общественное мнение. 
«Вот ишо —  чай, не уворованы, не куплены. Кро-
вью добыты в драчке с ворогом», говорил казак. 
В последствии современники вспоминали, что 
однажды патрульные крича ему «контра недо-
битая», схватили «крестатого» и отправили в ку-
тузку. И на клинке конфискованной шашки вдруг 
увидели надпись: «Комэску Константину Недору-
бову за беспримерный героизм и отвагу при обо-
роне Царицына. Буденный». Вскоре выяснилось, 
что сотник К. И. Недорубов ни в одной каратель-
ной операции участия не принимал, а все награды 
получены им за боевые действия против врагов 
России. Спокойная и размеренная жизнь для ка-
зака продолжалась не долго.

Уже в 1933 г., когда на Дону начался массовый 
голод, против К. И. Недорубова было заведено 
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уголовное дело по статье 109 УК РСФСР «За по-
терю зерна на производстве» и бригадир кол-
хоза 7 июля получил 10 лет исправительно-тру-
довых лагерей. Современники вспоминали, что 
в то время, когда колхозники и их семьи пухли от 
голода Константин Иосифович под свою ответ-
ственность, разрешил использовать несколько 
килограммов семенного зерна для приготовле-
ния работникам обедов. Именно это и стало по-
водом для ареста Недорубова и его помощника 
Василия Сутчева. Уже в ходе следствия казаку 
припомнили ношение георгиевских крестов, 
службу в Белой армии, а также сфабриковали 
дело о порче сельскохозяйственного инвентаря. 
Отбывать срок, К. И. Недорубов попал в Волжский 
ИТЛ, на ударное строительство канала Москва-
Волга. Там, используя свою физическую силу, вы-
давал трехдневные нормы и был зачислен ру-
ководством лагеря в число стахановцев и даже 
назначен бригадиром. Канал длиной в 128 км., 
сдали досрочно 15 июля 1937 г. в результате чего, 
И. В. Сталин распорядился поощрить «передови-
ков». Недорубов и Сутчев вышли на свободу, не 
отсидев и половины срока. Но судимости с них 
не сняли. По другим данным, за казака Недору-
бова ходатайствовал сам М. А. Шолохов, с кото-
рым георгиевский кавалер был знаком лично. 
Выйдя на свободу досрочно, что в те времена 
было большой редкостью, Константин Недору-
бов перевозит семью на жительство в станицу 
Березовскую и трудится кладовщиком, брига-
диром, начальником конно-почтовой станции, 
а перед самой войной —  завхозом машинно —  ис-
пытательной станции. Недорубова продолжали 
считать «врагом народа» и он чудом избежал 
расправы в период репрессий второй половины 
30-х годов. У Константина Иосифовича было лю-
бимое место, где он иногда встречал утренние 
и вечерние зори —  правый берег Медведицы. 
Река была тихой, не говорливой, имелись там 
песчаные откосы.

В те годы, летними вечерами, любил он по-
сидеть на откосе —  один, а чаще —  вместе 
с друзьями. Беседа текла, как воды Медведицы, 
плавно и тихо. В основном размышляли о своем 
крестьянском счастье, добытом в боях и тяжёлом 
непосильном труде на земле. Вероятно, никто 
из них тогда не помышлял, что скоро на их долю 
выпадут многие суровые испытания —  и главное 
из них, война. С началом Великой Отечественной, 
учитывая патриотическую инициативу, исходя-
щую от жителей городов, сёл и хуторов, власти 
Сталинградской области принимают решение 
о создании корпуса народного ополчения. К. Не-
дорубов, не раздумывая, сдает в фонд обороны 
золотой и два серебряных Георгиевских креста, 
оставляя один всё же себе на память. Слух о за-
писи казаков-добровольцев в ополчение очень 
быстро облетел населённые пункты Дона, Хопра, 
Медведицы, Бузулука и Чира. Недорубов, в свои 

52 года призыву на службу не подлежал, однако, 
уже в июле 1941 г. прибыл в военкомат г. Урю-
пинска, (ранее ст-ца Урюпинская —  центр Хопер-
ского округа), где уроженец этих мест полковник 
С. И. Горшков формировал одну из кавдивизий из 
казаков-добровольцев не призывного возраста 
и протянул заявление. «Я, Недорубов Констан-
тин Иосифович, хоть и списанный по причине 
проникновения в мои телеса кайзеровских пуль, 
очень прошу направить меня на фронт, разре-
шить нарубать проклятых тысячу раз фашистов 
хотя бы на медальку, чтобы иметь право носить 
рядом с ней и кресты Св. Георгия, заработанные 
за рубку того же самого ворога…». Работники во-
енкомата поблагодарили казака, но его просьба 
была отклонена. Недавняя судимость и служба 
в Белой армии вызывали недоверие у предста-
вителей советской власти. Дома, в Березовской, 
Недорубов всё же высказался за создание сотни 
(эскадрона), а казаки-ополченцы предложили 
его кандидатуру в качестве своего командира. 
Однако, начальник РО НКВД Воронцов не дал 
согласия на назначение Недорубова, мотивируя 
тем, что он был репрессирован.

И тогда, за него поручился 1-й секретарь Бе-
резовского райкома ВКП (б) Иван Владимирович 
Шляпкин. Для партийного вожака того времени 
это был весьма принципиальный и смелый по-
ступок. В октябре 1941 г., в Урюпинске лейтенант 
К. И. Недорубов был зачислен в ряды Красной 
Армии в качестве командира эскадрона. В после-
дующем он вспоминал: «В Березовском районе 
сформировалась казачья сотня. Она состояла из 
двух березовских и двух даниловских взводов. 
Седла, пики делали в мастерских, из колхозов 
поступал фураж, продукты, полушубки». Запись 
в ополчение началась в первой половине ноября. 
В казачью сотню в основном прибыли казаки, 
не подлежащие призыву в армию по возрасту, 
в полном военном снаряжении и при своих ко-
нях из соседних станиц: Малодельской, Раздор-
ской, Сергиевской, Островской. Особого внима-
ния заслуживало то, что в ополчение приходили 
целыми семьями. Так, казак из Морозовской, 
участник Гражданской войны, кавалер ордена 
Красного Знамени Иван Андреевич Хомутов при-
был в строй с двумя сыновьями. Также с двумя 
сыновьями встал в ряды ополченцев казак ст-цы 
Нижнечирской —  Парамон Самсонович Куркин. 
Участников обороны Царицына в 1918 г. мужа 
и жену Вышкварцевых зачислили в ополчение 
вместе с сыном. Казак Калмыков записался 
в сотню вместе с тремя сыновьями. У К. Недо-
рубова возникла семейная проблема —  на фронт 
рвался сын Николай и как ни отговаривали сем-
надцатилетнего парнишку, он стоял на своём. 
Константин Иосифович понял и разделил чув-
ства сына и взял его воевать с собой, при этом за-
явив прилюдно: —  «Сынок! Запомни, никакой по-
блажки не будет. Спрашивать с тебя буду строже, 
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чем со старых казаков. Сын командира должен 
быть первым!» Кавалерийскую сотню Недорубов 
увёл из Березовской утром… Спустя десятилетия 
благодарные потомки поставили памятный знак 
(камень) на берегу р. Медведицы. Это произошло 
в год 65-летия Кущёвской битвы.

Сбор и обучение казаков-ополченцев из 14 
районов Сталинградской обл. проводился в сло-
боде Михайловка. В декабре 1941 г. Михайлов-
ский сводный полк вошёл в Донскую казачью 
кавалерийскую дивизию, которую возглавил 
полковник С. И. Горшков, комиссаром был назна-
чен майор В. З. Юрченко. С января 1942 г. дивизия 
была переименована в 15-ю Донскую казачью, 
а 3-й Михайловский полк —  в 42-й кавполк. Диви-
зия была дополнительно укомплектована более 
чем пятьюстами казаками —  добровольцами из 
13 придонских районов и 2 февраля 1942 г. вошла 
в состав 16-го кавкорпуса Московского военного 
округа. 20 марта он был расформирован в связи 
с чем, командование дивизии направило Сталину 
телеграмму за подписью комиссара В. З. Юрченко. 
В ней говорилось, что 15-я Донская кавдивизия 
является крепким боевым организмом, но ей 
не хватает орудий, миномётов и обуви и через 
один —  полтора месяца учёбы данное соединение 
будет готово выполнить любое боевое задание. 
Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин не 
замедлил с ответом, который гласил, что дивизия 
не будет расформирована и должна быть пере-
брошена в период с 13 по 24 апреля по железной 
дороге в г. Сальск Ростовской обл., где включа-
ется в состав 17 -го казачьего кавкорпуса (позже 
прославленный 4-й Кубанский гвардейский ка-
зачий кавкорпус). 20 апреля 1942 г. на заседании 
Сталинградского обкома ВКП (б) было принято 
решение: «Вручить от имени трудящихся области 
Боевое Красное Знамя 15-й Донской казачьей кав-
дивизии, сформированной на базе казачьей кав-
дивизии народного ополчения Сталинградской 
области». В конце апреля 17-й кавкорпус в со-
ставе 12-й и 13-й Кубанских, 15-й и 116-й Донских 
казачьих добровольческих дивизий приступил 
к выполнению боевой задачи по обороне левого 
берега р. Дон и восточного побережья Азовского 
моря. Впервые гитлеровцы и их союзники: ита-
льянцы и румыны столкнулись в боях с загадоч-
ной силой —  казаками Дона и Кубани —  в Ростов-
ской обл.

Первый удар фашистов 27–29 июля 1942 г. 
приняли на себя 23-й кавполк 12-й Кубанской 
кавдивизии полковника И. В. Тутаринова, 42-й 
и 33-й кавполки Донской кавдивизии полков-
ника С. И. Горшкова. Оседлав шоссейную дорогу 
Азов —  Александровка, казаки 23-го кавполка 
в течение трёх дней вели упорные бои с немец-
кими частями и сорвали их попытку с ходу фор-
сировать р. Кагальник в районе с. Пешково. Двум 
полкам германской пехоты 28 июля удалось за-
хватить хутора: Задонский, Победа, Алексан-

дровка. Только казаками эскадрона лейтенанта 
Недорубова, под хуторами Победа и Бирючий 
Самарского района Ростовской обл., было унич-
тожено свыше 150 вражеских солдат и офицеров. 
Ручными гранатами казаки «успокоили» три ми-
номёта и четыре пулемётных точки. Кавалери-
сты заняли оборону в районе колхоза имени XVII 
партсъезда и продолжали в трудных условиях 
отбивать атаки врага. 29 июля немцы, оправив-
шись от казачьих ударов, бросили в бой около 
трехсот автоматчиков. На них пошли в атаку 
спешенные казаки, в нарушение всех правил, 
которым их учили —  они пошли в полный рост 
и казалось немцы моментально перебьют всех, 
но враги не выдержали такой атаки и бежали, 
многие из них были уничтожены.

Командиру кавдивизии Горшкову, такое по-
ведение в бою за всех, объяснил 63-летний казак 
Бирюков, который буквально сказал: «Товарищ 
комдив, стары мы стали, чтобы бегать перебеж-
ками и кланяться каждой поганой пуле». И всё же 
оккупанты, несмотря на большие потери, упорно 
продвигались вперед. В полном составе 17-й ка-
зачий кавкорпус вступил в сражение на берегу 
небольшой степной реки Ея. 30 июля после ча-
совой артподготовки, противник силой до двух 
батальонов, при поддержке танков Т-3 и артил-
лерии, перешёл в наступление на ст-цу Канелов-
скую, которую обороняла 116-я Донская казачья 
кавдивизия генерал-майора Я. С. Шарабурко. Ка-
заки действовали решительно, стойко и умело, 
вели точный огонь по гитлеровцам.

Встретив организованный отпор и, понеся 
большие потери, захватчики отошли на ис-
ходные позиции. Почти четверо суток донские 
казаки —  добровольцы в районе Канеловской 
вели оборонительные бои и не пропустили фа-
шистов через свою линию обороны. 31 июля по-
сле двухчасовой артподготовки 196-я пехотная 
дивизия немцев предприняла наступление на 
северную окраину ст-цы Шкуринской. Кубанские 
казаки 12-й казачьей добровольческой кавдиви-
зии отбросили противника. Без малого четверо 
суток, отбивая атаки и переходя в наступление, 
части дивизии удерживали рубеж обороны, на-
неся врагу серьезный урон, уничтожив до 1800 
гитлеровцев, 15 танков, захватив 18 орудий, 25 
минометов, 100 автомашин и много другого 
снаряжения. Вермахт под Шкуринской, что на-
ходится в 20 км северо-западнее Кущёвской, по-
терял 4-ю горно —  стрелковую дивизию и полк 
СС «Белая лилия». К исходу 1 августа немецким 
частям удалось прорвать оборону между 15-й 
Донской и 12-й Кубанской кавдивизиями и вы-
йти в тыл корпуса. В этой обстановке командиры 
всех звеньев и казаки проявили твердую волю, 
высокую организованность и стойкость при от-
ражении вражеских атак. Они сумели прорвать 
кольцо окружения, стремительно ворвались 
в станицу Кущёвскую с разных сторон. Шашками, 
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гранатами казаки уничтожили не одну сотню 
вражеских солдат. На одном из участков немцам 
вновь удалось незначительно вклиниться в наши 
боевые порядки. Дальше им путь преградила 
река Ея и они направились к мосту. Укрывшийся 
в камышах, с ручным пулемётом казак Рыжов, 
подпустил врагов поближе и хладнокровно от-
крыл прицельный огонь. Более 70 гитлеровцев 
навечно остались на подступах к мосту. За этот 
подвиг казак Рыжов был награждён орденом Ле-
нина. По три раза станицы Шкуринская и Кущёв-
ская переходили из рук в руки. 2–3 августа особо 
кровопролитные бои имели своё продолжение 
в районе станицы Кущёвской.

Как выстояли тогда наши конники против 
фашистских танков? И непросто выстояли, а из-
рядно потрепали гитлеровцев. 2 августа 1942 г. 
казаки 13-й Кубанской кавдивизии полковника 
Б. С. Миллерова, ошеломляющей атакой в кон-
ном строю основательно обескровили 101-ю не-
мецкую пехотную дивизию «Зеленая роза» и два 
полка СС. У одного убитого итальянского офи-
цера в дневнике о боях под Кущёвской было за-
писано: «Перед нами встали какие —  то казаки. 
Это черти, а не солдаты, а кони у них стальные. 
Живым отсюда не выбраться». Кубанская степь 
на протяжении почти 12 км покрылась вра-
жескими трупами. Командующий группой «А» 
(любимая армия —  «Меч тевтонов») генерал-
фельдмаршал Вильгельм Лист в тот неприятный 
для него день старался не думать о жестоко по-
трепанных полках и бригадах, а тем более о сго-
ревших «панцермашинен» эсэсовских полков. 
И тут ему подали расшифрованную радиограмму, 
подписанную самим фюрером: «Повторится 
ещё одна Кущёвка зпт не научитесь воевать зпт 
прошагаете в штрафной роте через Кавказские 
горы тчк». Поистине, сумасбродная ефрейтор-
ская телеграмма, подумал Лист… 4-й эскадрон 
лейтенанта Недорубова занимался оборудова-
нием опорного пункта возле станицы Кущёвской. 
Закончить работы в отведённое время не уда-
лось —  начался сильный артобстрел. К. Недо-
рубов рассматривал в бинокль вражеские цепи 
автоматчиков, идущих открыто, самоуверенно. 
Казалось, они всерьез не воспринимают каза-
ков-ополченцев. Командир эскадрона дает ко-
манду своим пулемётчикам интенсивным огнем 
отвлечь внимание фашистов и вместе с каза-
ками вихрем атакует с фланга. Растерявшихся 
«сверхчеловеков» конники сбивают с ног, давят 
лошадьми и рубят шашками. Враг не выдержи-
вает —  бежит, но вновь, спустя какое —  то время, 
атакует. И опять, уклонившись от лобового стол-
кновения конники офицера Недорубова, следуя 
его личному примеру, стремительно врезаются 
в боевые порядки немцев. Они бегут, преследуе-
мые казаками, бросая оружие и снаряжение.

К вечеру эскадрон отошёл, чтобы не попасть 
в окружение. Командир полка поблагодарил 

ополченцев за мужество, решительность, хра-
брость, умение маневрировать на поле боя. Утро 
3 августа началось затяжным миномётным об-
стрелом позиций 4-го эскадрона. Немцы пред-
приняли новое наступление, усилив свои ба-
тальоны танками. Им удалось на левом фланге 
незначительно потеснить казаков. Рассчитывая 
развить успех, они подтягивали свежие силы, по-
ливая непрерывно свинцом расположение дон-
ской сотни Константина Недорубова. Особенно 
сковывал действия кавалеристов вражеский 
пулемёт, к которому было очень сложно подо-
браться. Поставив задачу сыну Николаю, кото-
рый уже являлся заместителем политрука эска-
дрона, Недорубов —  старший вместе с казаками, 
пристально следил за каждым его движением. 
Вот он уже добежал перебежками до полотна же-
лезной дороги, залег, остался последний бросок, 
метров десять, а там уже спасительный кустар-
ник. Враг думает, что казак убит, но он, припод-
нявшись, бросает одну за другой три гранаты 
и буквально ныряет в кусты. Гремят взрывы 
и казаки, поднявшись в атаку, расстреливают 
фашистов в упор. Эскадрону уточняют боевую 
задачу —  пресекать любые вылазки противника, 
пока полк не займет новый рубеж обороны. Лей-
тенант Недорубов слышит доклад своего наблю-
дателя и уже видит в бинокль, как гитлеровцы 
обходят боевые порядки казаков, пересекая ж/д 
полотно. Их надо задержать любой ценой и уже 
спешат наперерез донцы, среди которых и сын 
Николай. Вновь ударили миномёты, и немцы 
усилили натиск сразу на нескольких направ-
лениях. Ополченцы стояли насмерть. Сыновья 
брали пример с отцов, которые равнялись на ко-
мандира. Ему верили, уважали его боевой опыт, 
выдержку, а он умело ориентировался в боевой 
обстановке и направлял земляков на отражение 
атак. Уже несколько часов шёл неравный кро-
вопролитный бой… У фашистов —  танки, они 
отчаянно рвутся вперед. У казаков —  стойкость, 
отвага и мужество.

Поединок неоднократно переходил врукопаш-
ную. Враг остановлен дорогой ценой, положе-
ние на участке восстановлено. Погибли Фёдор 
Кривцов, Иосиф Севастьянов, Никандр Попов, 
Николай Губанов. Тяжело ранены Михаил Боча-
ров, Григорий Чистяков, Стуколкин и другие. Не 
оказалось в строю и Николая Недорубова. Убит, 
ранен? Никто точно не знал. Командир эска-
дрона и его казаки тщетно пытались отыскать 
Николая в районе лесополосы. Неужели погиб? 
Спустя годы, в своём письме в адрес заведую-
щего отделом «Сталинградская битва» Государ-
ственного музея обороны И. М. Логинова, Недо-
рубов, описывая бои под Кущёвской, отмечал, что 
когда пришлось на правом фланге эскадрона от-
ражать превосходящие силы врага, он с автома-
том, а сын ручными гранатами «вели неравный 
трехчасовой бой в непосредственной близости 
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с гитлеровцами». Константин Недорубов много 
раз поднимался во весь рост на линии железной 
дороги и в упор расстреливал фашистов. «Так 
из трех войн никогда не приходилось мне рас-
стреливать врага. Самому было слышно, как мои 
пули щелкают по гитлеровским головам». В том 
бою вместе с сыном они уничтожили более 72 
немцев. Отважный 4-й кавалерийский эскадрон 
бросился в рукопашную и уничтожил более 200 
немецких солдат и офицеров. —  Не прикрой мы 
фланг, трудно пришлось бы соседу, —  вспоминал 
Константин Иосифович. —  А так мы дали ему 
возможность отойти без потерь… Как хлопцы 
мои стояли! И сын Колька в тот день показал 
себя молодцом. Не сдрефил. Только после этого 
боя я считал, что больше его не увижу. Трое с по-
ловиной суток у станицы Кущёвской сабельники, 
в числе которых был и эскадрон лейтенанта Не-
дорубова, выполняли приказ, во чтобы бы то ни 
стало задержать фашистов, чтобы дать возмож-
ность основным силам Красной Армии отойти 
и закрепиться на новых рубежах. Неравной была 
эта схватка, снова и снова бросались гитлеровцы 
в атаки и всякий раз, устилая поле трупами, от-
катывались назад.

На четвертый день немцы подтянули и бро-
сили в бой крупные силы и это сразу ощутили на 
себе все полки и эскадроны 17-го кавкорпуса, так 
как атаки врага стали наглее, заметно усилился 
обстрел наших позиций со всех видов оружия. 
По лесопосадке, где залегли казаки эскадрона 
К. И. Недорубова ударили миномёты. Взрывы сле-

довали так часто, что уже нельзя было ничего ра-
зобрать. От дыма и взметнувшейся к небу земли 
стало темно. Поступил приказ оставить позиции. 
И в этот момент отец и сын потеряли друг друга 
из виду. Николай находился на правом фланге, 
и отцу показалось, что именно туда навалились 
фашисты своими основными силами. Он выско-
чил из окопа: —  Коля! Держись сынок! Словно 
из-под земли перед ним выросли: немецкий офи-
цер с пистолетом в руке и двое солдат и Констан-
тин Недорубов с ходу полоснул их автоматной 
очередью. Огляделся и едва успел отскочить под 
мостик, прижаться к земле: из дымовой завесы 
почти прямо на него цепью двигались немцы. 
Они шли во весь рост. Сердце его сжалось от боли, 
от страха за сына. Эх сынок, сынок! А Николай, 
услышав команду отходить, тотчас подумал об 
отце. Почему его не видно? Может быть, ранен? 
Убит? Хотел броситься на помощь, но увидел 
вдруг, что командир взвода Шевгенов схватился 
рукой за грудь и неловко валится на землю. Под-
бежал к нему, торопливо достал индивидуальный 
пакет. Две мины почти разом крякнули совсем 
близко. Жгучая боль обожгла всё тело, качнулась 
земля, и он упал рядом со своим командиром. 
В ходе бешеного миномётного обстрела Николай 
Недорубов был тяжело ранен в обе ноги, руки 
и другие части тела. Он пролежал в лесной по-
лосе около трёх суток. Время от времени созна-
ние возвращалось к нему, и тогда казалось, что 
рядом есть колодец, вот если бы доползти до него 
и напиться… Николай Недорубов в очередной раз 

Картина «Атака под Кущевской кубанских казаков 2 августа 1942 года».  
Художник С.М. Зелихман
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пришёл в себя. Вокруг стояла невероятная ти-
шина, пахло чернозёмом, гарью и увядающей ли-
ствой. Он вдруг с поразительной ясностью понял, 
что ему уже никогда не доползти до колодца…

То, что потом произошло, иначе как чудом не 
назовёшь. Неподалеку от лесопосадки проходили 
женщины: М. Г. Тушканова, С. Ф. Сопельняк и др. 
они и услышали стон. Так к Николаю Недорубову 
пришло спасение. Женщины в темное время, 
перенесли тяжело раненого молодого казака 
в станицу Кущёвскую и пожилые уже: Клемент 
Иванович Полунин с Матреной Георгиевной Туш-
кановой много недель укрывали его у себя, вы-
хаживали, как могли, выдавая за сына. Как затем 
выяснилось, оказались они земляками Николая 
Недорубова. Уехали с берегов Медведицы на Ку-
бань давно и стали на этой богатой земле посто-
янными жителями. И всё же потерявший много 
крови Николай, без лечения мог бы не выжить: на 
его теле было тринадцать ран и тогда спаситель-
ницы нашли выход из положения. В Кущёвской 
стоял румынский госпиталь, где и удалось дого-
вориться с врачом. Поздними вечерами, рискуя 
жизнью, тайком от немецких солдат, Тушканова 
и соседские девчата возили раненного казака на 
тележке, на перевязку. Жил Николай такой жиз-
нью около пяти месяцев, пока 2 февраля 1943 г. 
станицу не освободили части 151-й стрелковой 
Краснознамённой (позже Жмеринско —  Буда-
пештской) дивизии Красной Армии. Отец Нико-
лая Недорубова между тем давно уже считал его 
погибшим. Он продолжал мстить за любимого 
сына и истребил десятки вражеских солдат. Так, 
14 августа 1942 г. эскадрон Недорубова проник 
в тыл противника и внезапно атаковал, подхо-
дившую к фронту колонну пехоты. В короткой 
схватке казаки зарубили до 300 немцев и сожгли 
более 20 автомашин с военным имуществом. 
5 сентября в бою за высоту 374.2 под с. Курин-
ским Апшеронского района Краснодарского края 
геройски проявил себя гвардии лейтенант Недо-
рубов. Противник вёл ураганный оружейно —  пу-
лемётный и миномётный огонь по наступающим 
цепям. Продвигаться дальше стало невозможно. 
Константин Недорубов, захватив с собой руч-
ные гранаты и ППШ, умело маскируясь, подполз 
к переднему краю обороны и гранатами заставил 
замолчать 2 миномётные и 3 пулемётные точки 
врага, был ранен, но поле боя не покинул.

Последовавшей стремительной атакой каза-
чий эскадрон выбил горных егерей с высоты. 
В ожесточённой схватке было уничтожено свыше 
сотни гитлеровцев, и лично Недорубовым до 30 
врагов. 16 октября у села Мартуки (Туапсинское 
направление), эскадрон офицера Недорубова, по-
сле отражения четырёх атак, численно превосхо-
дящих частей СС, снова поднялся в контратаку. Её 
возглавил, поднявшись в полный рост, командир 
эскадрона. С казачьей песней Недорубов с двумя 
сотнями бойцов в рукопашном бою отбросил 

врага, уничтожив свыше 200 солдат и офицеров 
вермахта и занял стратегически важную высоту. 
Бои на юге России не прошли бесследно для гвар-
дии лейтенанта К. И. Недорубова. Только в тяже-
лейших и страшных боях под Кущёвской (за них 
он в сентябре 1942 г. был награждён орденом 
Красного Знамени) получил восемь пулевых ран. 
Затем было ещё два ранения. После третьего —  
тяжёлого, в конце 1943 г. Константина Иосифо-
вича госпитализируют в г. Сочи и затем переводят 
в эвакогоспиталь № 2465 г. Тбилиси. Заключение 
медицинской комиссии оказалось неумолимым: 
«К службе в армии не годен». Ничего не остава-
лось, как возвратиться домой в станицу Бере-
зовскую, где его ждала радостная новость. Из 
станицы Кущёвской пришло письмо. «Ваш сын 
Николай жив, приезжайте за ним», —  сообщала 
М. Г. Тушканова. Константин Недорубов собрался 
и поехал, но сына не застал. Днём раньше его от-
правили в Тбилисский эвакогоспиталь № 1602, 
где он находился на излечении по август 1943 г. 
Константин Иосифович поехал туда, но снова не-
удача: сына там не нашел, а когда вернулся в Бе-
резовскую пришло известие, что Николай идёт на 
поправку и скоро сам вернется домой. Нетрудно 
представить насколько радостна была их встреча 
(по материалу В. Хохлова от 8 мая 1967 г. —  газета 
«Сельская жизнь»).

26 октября 1943 г. командиру кавалерийского 
эскадрона 41-го гвардейского кавполка 11-й 
гвардейской кавдивизии 5-го гвардейского Дон-
ского казачьего кавкорпуса гвардии лейтенанту 
Константину Иосифовичу Недорубову за образ-
цовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками, проявленные при этом мужество 
и героизм» было присвоено высокое звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда» (№ 1302). На-
граждение произошло в конце октября 1943 г., 
в штабе корпуса, в г. Волноваха Донецкой обл. Во-
йна для Константина Недорубова продолжалась 
до зимы 1943 г., когда после тяжёлого ранения 
в Карпатах он был признан не годным к строе-
вой службе и отправлен в запас. За время бое-
вых действий и совершенные подвиги он также 
был награждён двумя орденами Ленина, орде-
ном Красного Знамени и различными медалями. 
Вернувшись с фронта Недорубов с января по май 
1944 г. проходил курс реабилитации в Березов-
ской больнице, а затем его, капитана запаса по 
ранению, захлестывают мирные дела. Он работал 
заместителем председателя райисполкома по 
хозяйственной части, затем руководил отделом 
социального обеспечения, был заведующим от-
делом дорожного строительства и т. д. Избирался 
секретарем парторганизации лесхоза, депутатом 
райсовета. После войны часто встречался с жур-
налистами и различными делегациями. Много 
раз посещал воинскую часть, в которой воевал, 
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другие воинские коллективы, встречался с писа-
телем Шолоховым М. А. и т. п. В составе делегации 
Даниловского района из 14 человек К. И. Недо-
рубов принимал участие в торжественном от-
крытии вблизи ст-цы Кущёвской грандиозного 
памятника казакам-гвардейцам в августе 1967 г. 
Тогда ему шёл 78 год и, он был всеобщим куми-
ром, поражая своей статью, умом, скромностью, 
мудрой улыбкой и своими наградами. Все их он 
носил до конца жизни с достоинством.

Однажды на слёте ветеранов корпуса на во-
прос, как ему удалось породнить «георгиев» со 
звездой Героя, К. И. Недорубов отвечал: «Пород-
нил! Как же… Хоть Расея наша теперь под Звез-
дой, а про Георгия Победоносца тоже не след 
забывать, пока тот же вражина топчет её, ма-
тушку». 15 октября 1967 г. участник трех войн, 
донской казак Недорубов входил в состав факе-
лоносной группы из трёх ветеранов и зажигал 
огонь Вечной славы у памятника —  ансамбля 
героям Сталинградской битвы на Мамаевом кур-
гане города-героя Волгограда. В мае 1969 г. жи-
тели северодонских округов Волгоградской обла-
сти с размахом отмечали 80-летие Константина 
Недорубова. На торжествах присутствовали гене-
рал-лейтенант С. И. Горшков, бывший командир 
кавдивизии, затем командир корпуса, где воевал 
Недорубов, а также командир 42-го гвардейского 
донского кавполка полковник М. А. Карапетян, 
приехавший из Армении. Власти подарили тогда 
заслуженному ветерану трёх войн новый про-
сторный дом. Скончался наш герой 13 декабря 
1978 г. и был похоронен в станице Березовской 
Волгоградской обл. В сентябре 2007 г. в Волго-
граде, в мемориально-историческом музее от-
крылся памятник прославленному донскому 
казаку, полному Георгиевскому кавалеру, Герою 
Советского Союза К. И. Недорубову и теперь там 
проходят торжественные мероприятия волго-
градских казаков. В Государственном музее обо-
роны Царицына —  Сталинграда хранятся: его 
наган за № 182322 и шинель, пробитая пулей, 
а также «Автобиография» и «Воспоминания» от 
17 июня 1956 г. Именем Константина Недорубова 
названы улицы в станице Березовской и г. Хады-
женске Краснодарского края. В августе 2012 г. 
решением депутатов Апшеронского райсовета 
Хадыженской средней школе № 24 присвоено 
имя Героя Советского Союза, обладателя полного 
банта Георгиевского кавалера казака Констан-
тина Недорубова. Он также —  почётный гражда-
нин ст-цы Березовской.

2 февраля 2011 г. в пос. Южный г. Волгограда 
прошла церемония торжественного открытия 
нового государственного образовательного уч-
реждения лицей —  интернат «Волгоградский 
кадетский (казачий корпус) имени Героя Совет-
ского Союза К. И. Недорубова», который уже се-
годня имеет все предпосылки войти в ряд самых 
лучших образовательных учреждений кадет-

ского профиля. Спустя четыре года в Корпусе со-
стоялось яркое событие —  проведение круглого 
стола с потомками казака К. И. Недорубова, кото-
рые передали на хранение личные вещи и фото-
графии Константина Иосифовича. Его имя также 
будет носить Орловский казачий кадетский кор-
пус (территория Сальского казачьего округа). 
Сын Константина Недорубова —  Николай за 
подвиг, совершённый под станицей Кущёвской, 
был награждён орденом Красной Звезды. После 
войны работал в колхозе им. Сталина- предсе-
дателем, затем в совхозе «Малодельский» —  ди-
ректором, начальником Суровикинского район-
ного управления сельского хозяйства. И далее 
необходимо отметить, что станицы Морозовская, 
Нижне-Чирская, Березовская и другие формиро-
вали казачьи сотни. На их базе, в Ростовской обл., 
была сформирована особая Донская областная 
казачья дивизия. В Сталинградской (Волгоград-
ской) обл. также была сформирована Донская 
добровольческая кавдивизия. Впоследствии 
обе дивизии вошли в состав 17-го кавкорпуса, 
ставшего затем 4-м гвардейским Кубанским ка-
валерийским казачьим корпусом. После войны 
в районе станицы Кущёвской на боевых пози-
циях Березовских казаков —  ополченцев, кото-
рые геройски сражались с гитлеровцами, силами 
воспитанников Новомихайловского детского 
дома Волгоградской области в июне 1967 г. был 
создан небольшой мемориальный комплекс, из-
вестный как «Окоп Недорубова». В 2010 г. автор 
данной статьи обратился с письмом в адрес рай-
онного Совета депутатов и главе администрации 
станицы Кущёвской с просьбой: —  в год 65-летия 
Победы увековечить имя К. И. Недорубова на ку-
щёвской земле.

Спустя два года, 3 августа 2012 г. на здании 
Кущёвской средней школы № 16 была в торже-
ственной обстановке открыта мемориальная 
доска в честь К. И. Недорубова. В год 70-летия 
Великой Победы и в рамках проекта «Аллея 
Российской Славы» —  изготовление скульптур 
и бюстов —  в станице Кущёвской на площади 
у ж/д вокзала 8 апреля Герою Советского Со-
юза, Георгиевскому кавалеру. К. И. Недорубову 
установили памятник размером 4,5 метра. По-
стамент выполнен из литьевого гранита, бюст —  
из гранита, окрашенного под бронзу. На поста-
менте с трех сторон отлиты слова: из заявления 
К. И. Недорубова, что этот памятник —  дар от 
проекта «Аллея Российской Славы» в рамках 
велопробега «Спасибо за Победу», а также о ге-
роических поступках Георгиевского кавалера. 
Выполнен бюст скульптором Александром Апол-
лоновым (г. Краснодар). На месте установки ра-
ботала бригада ООО «Гранит» под руководством 
В. П. Старченко, ст-ца Кущёвская. Территория во-
круг памятника облагорожена: выложена плит-
кой и высажены цветы.

Николай Мринский

О героях былых времен…
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Вступление

В последние месяцы Великой Отечествен-
ной войны в феврале 1945 г., когда Крас-
ная Армия замкнула кольцо вокруг Бер-
лина и когда перед Гитлером со всей 

очевидностью встала угроза поражения, мыс-
ленно возвращаясь в 41 г. он утверждал, что 
у него не выбора. «Я никогда не принимал более 
трудного решения о начале наступления на Рос-
сию. Я всегда говорил, что нужно любыми сред-
ствами избежать войны на два фронта, и никто 
не подвергнет сомнению, что я более чем кто бы 
то ни было размышлял о неудачном опыте На-
полеона в России… У нас не было другого выхода 
и мы были вынуждены убрать русскую фигуру 
с европейской шахматной доски…Упреждающий 

удар по России был нашим единственным шан-
сом разбить ее. Время работало против нас. На 
протяжении последних недель меня не отпускал 
страх, что Сталин опередит меня».

Как и перед польской компанией, Гитлер убе-
дил себя в том, что Германия вынуждена была 
сделать первый шаг из соображений самообо-
роны. Однако документальные свидетельства 
подтверждают агрессивные и захватнические 
намерения фашистской Германии.

Уверенность немцев основывалась на убеж-
дении, подтвержденном в ходе финской войны, 
в том, что сопротивление будет недолгим по-
тому, что советское военное руководство было 
обескровлено репрессиями и не способно орга-
низовать противостояние массированному не-
мецкому наступлению. В отличие от Гитлера, 
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которого воодушевляла перспектива покончить 
с нацистско-советским пактом, Сталин делал все 
возможное, чтобы сохранить его, упрямо закры-
вая глаза на то, что Германия готовилась начать 
наступление на Россию. В то время как Гитлер 
совершенно преисполнялся уверенностью в себе, 
Сталин в 1941 г. казался колеблющимся и риско-
вал более, чем когда бы то ни было раньше за 
всю карьеру потерять хватку лидера. СССР был 
не готов к воне. «В течение первых шести ме-
сяцев 1941 г Сталин проводил по отношению 
к Гитлеру политику умиротворения, и вплоть до 
фактического немецкого наступления 22 июня, 
запрещал советским военноначальникам пред-
принимать какие-либо шаги, которые могли 
бы спровоцировать немцев…» Эти фактически 
обоснованные размышления Аллана Буллока, 
самого знаменитого из ныне здравствующих 
английских историков, которого трудно запо-
дозрить в предвзятости, наиболее точно дают 
ответ о причинах начала Великой Отечествен-
ной войны, в противовес отдельным знаменитым 
историкам, стремящимся пересмотреть причины 
начала и итогов военного противостояния двух 
великих держав Германии и СССР.

По истечении 75 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны в сознании человечества 
она остается справедливой, освободительной 
войной советского народа за свободу и незави-
симость социалистической Родины против фа-
шистской Германии и ее союзников. Эта война 
осталась войной двух общественно-политиче-
ских систем, гипертрофированных диктатурой 
двух диктаторов на основе личной беспредель-
ной власти и абсолютного порабощения своих 
народов. Отражая нападение врага советское 
правительство и ВКП(б) принесли в жертву де-
сятки миллионов своих людей, солдат и мирных 
жителей, что привело к обнищанию на долгие 
годы два поколения населения стран.

Трудным и долгим был путь к победе над ве-
роломным агрессором, почти пять лет продол-
жалась кровопролитная борьба на огромном 
фронте от Баренцева моря до предгорий Кавказа.

За годы войны советскому народу, воинам 
Красной Армии пришлось испытать горечь неу-
дач и поражений. Потребовались поистине непо-
колебимая вера в свои силы, железная выдержка, 
глубочайший патриотизм, чтобы не сломаться 
и выстоять под напором мощных бронированных 
группировок коварного врага, а затем разгро-
мить его у стен Москвы.

Ход второй мировой войны потряс непред-
сказуемостью. Он опроверг довоенные прогнозы 
о роли и содержании начального периода, когда 
по опыту первой мировой войны проводилось 
развертывание вооруженных сил под прикры-
тием частных операций в пограничной зоне.

В полном объеме выявилась решающая роль 
в войне и операций новых средств вооруже-

ния —  авиации и танков. Наступательные опе-
рации приобрели необычайный размах и велись 
в высоких темпах. Военные действия в 1939–
1945 годах охватили практически всю планету. 
В войну были втянуты страны с населением 1,7 
млрд человек. В ряды вооруженных сил с обеих 
сторон было призвано более 110 млн человек. 
Потери народов стран-участниц войны только 
погибшими на фронтах и умершими составили 
более 50 млн человек; из них на долю Европы 
пришлось свыше 30 млн. Ценою неимоверных 
потерь нашей страной был решен ряд истори-
ческих задач: пресечение победного марша Вер-
махта, одержавшего победы над сильнейшими 
армиями европейских государств; уничтожение 
на советско-германском фронте основной массы 
войск и боевой техники фашистских агрессоров 
и их союзников; освобождение народов ряда го-
сударств от оккупационного режима —  «нового 
порядка», установленного немцами и японцами 
в Европе и Азии; создание политического фун-
дамента для дальнейшего строительства лагеря 
социализма.

Часть первая. Слава
В данной работе мы коснемся мало известных 
фактов участия наших земляков воинов-красно-
армейцев в Великой отечественной войне в со-
ставе кавалерийских частей и дивизий, сфор-
мированных на Алтае. Именно кавалерийских, 
так как это позволит нам отчасти исследовать 
и рассмотреть роль и значение казачества Алтая 
в битве политических систем, принесшей вели-
кую трагедию многим народам и государствам.

Великая Отечественная война подтвердила 
историческую закономерность подъема патри-
отического духа и единения сознания народа. 
Во все времена великих государственных потря-
сений казачество, его возрождение и подъем, 
ознаменовало защитную реакцию нашего госу-
дарства, являлось своеобразным символом на-
ционально-освободительного движения и од-
новременно высветило трагедию и проблемы 
народа, оставшиеся со времени гражданской 
войны 1918–1920 г. Кавалерия во все прежние 
века являлась грозной военной силой. «Преиму-
ществом русской кавалерии над любой конницы 
Европы было массовое использование природ-
ных всадников из донских, бугских, украинских, 
уральских, сибирских казаков, а также калмыков, 
башкир, киргизов. Эта кавалерия являлась су-
щим бедствием для наполеоновских войск. В пе-
риод компании 1812–1814 гг. Огромное значение 
предавалось ей в ходе первой мировой войны. 
В годы гражданской войны в составе Красной 
Армии впервые появились принципиально но-
вые оперативные соединения —  стратегические 
конница, представленная двумя конными арми-
ями. Эти армии формировались на юге страны, 
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в области Войска Донского и пополнялись в пер-
вую очередь казаками, как исконными кавалери-
стами (Бойцы 1-й конной армии так и именовали 
себя —  казаками).

В 1936 году были отменены касавшиеся ка-
зачества ограничения на службу в РККА и на-
стало время возвращения к вековым традициям. 
С началом войны 1941 г возросла необходимость 
в маневренных, подвижных войсках, обусловила 
резкое увеличение состава кавалерии. Началось 
формирование легких кавалерийских дивизий 
численностью по 3 тыс. человек, без артиллерии, 
противотанковых и зенитных средств, подраз-
делений саперов, связи и тылов. К концу года 
были созданы 82 такие дивизии. Общая числен-
ность советской кавалерии вскоре достигло 500 
тыс. человек. Основная масса личного состава 
вновь формируемых дивизий поступала из за-
паса, а конский состав —  с конезаводов и ферм, 
не втянутых в походы и неподкованный. Осо-
бенно велик был вклад в развертывание кава-
лерии казачьих станиц Дона и Кубани, Терека, 
Оренбуржья и Сибири. Алтай дал армии и флоту 
более 500 тыс. воинов. На его территории были 
сформированы многие воинские части. Четыре 
дивизии стали гвардейскими.

До 1 августа 1941 г военкомы края получили 
почти 5200 заявлений от добровольцев, в том 
числе 1300 от женщин. Поток заявлений от до-
бровольцев не прекращался на протяжении 
всей войны. Огромный патриотический подвиг 
жителей края, большая организаторская и мас-
сово-политическая работа партийных, советских, 
комсомольских организаций, военным комисса-
риатом края обеспечили успешное проведение 
мобилизации с первых дней войны.

Уже в сентябре 1941 г по приказу Ставки Вер-
ховного Главнокомандования в г. Бийске форми-
руется 73-я отдельная сибирская кавалерийская 
дивизия.

Однако первые мобилизации выявили труд-
ности и недостатки в работе военных комисса-
риатов, исполкомов Советов народных депута-
тов трудящихся и военных отделов партийных 
комитетов. Одна из трудностей состояла в том, 
что поступающие из штаба округа наряды на 
людей и технику потребовали корректировки 
составленных до войны расчетов в сторону их 
увеличения. Необходимо было изыскивать до-
полнительные ресурсы, проводить мобилизацию 
сельского населения в промышленность, стро-
ительство и на транспорт, чтобы заменить ра-
бочих и служащих, призванных в армию. Фронт 
требовал непрерывного пополнения войск на 
протяжении всей войны. Большой размах и оже-
сточенность сражений на советско-германском 
фронте требовал создания крупных боевых ре-
зервов. Интенсивное создание их шло в Сибир-
ском военном округе. Так уже в июне 1941 г. из 
дивизий располагавшихся на территории СибВО, 
была создана и отправлена на фронт под Москву 
хорошо оснащенная 24-я армия. Осенью округ 
сформировал и отправил на фронт еще 12 но-
вых дивизий, которые приняли участие в боях 
под Ленинградом. За время войны Сибирский 
округ подготовил и послал на фронт 70 дивизий 
и бригад, не считая маршевых подразделений. 
Алтай являлся одним из основных регионов для 
формирования кавалерийских частей. Кавале-
рийская дивизия Алтая —  участник первого во-
енного парада 1941 года в г. Москве. Походным 
маршем через Красную площадь они отправля-
лись на фронт.

Красная Армия несла огромные потери, ее 
слабо укомплектованные дивизии были неспо-
собны создать глубоко эшеломированную обо-
рону столицы нашей Родины. В пустые бреши 
были брошены маневренные кавалерийские 
полки. Их кровью и героизмом был остановлен 
натиск врага. По воспоминаниям участников 

этих боев кавалерий-
ские части носили 
ярко выраженный 
психологический от-
пор. Кавалеристы пе-
ред каждым боем обе-
спечивались казачьей 
формой. Бурки, ку-
банки, алые башлыки, 
отточенные клинки 
шашек были призваны 
обеспечить демонстра-
цию силы Красной Ар-
мии. Но противостоя-
ние конников шквалу 
пулеметного и ар-
тиллерийского огня 
противника были об-
речены на огромные 
потери кавалерии. 
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Только в дальнейшем, на основе горького опыта 
началось формирование конно-механизирован-
ных полков, способных в глубоких рейдах по 
тылам вражеской армии проводить успешные 
боевые операции.

Яркую страницу в истории Великой Отече-
ственной войны вписали 73-я и 78 отдельные 
кавалерийские дивизии, которые формирова-
лись на территории Алтая в августе-сентябре 
1941 г. Они покрыли себя неувядаемой славой. 
На их основе и пополнении были сформированы 
235,240,243 кавалерийские дивизии. Особо от-
личилась 55-я кавалерийская дивизия в августе 
1941 г в битве за Москву, 78-я кавалерийская ди-
визия, действуя в составе Волховского фронта 
в январе 1942 г. Она первой с боями прошла по 
глубоким тылам противника. Алтай законно гор-
дился прославленной 15-й гвардейской Мозыр-
ско-Бранденбургской краснознаменной ордена 
Суворова кавалерийской дивизией. Справедливо 
отмечал маршал Советского Союза Г. К. Жуков, 
что: «…надо будет, наконец, посмотреть правде 
в глаза и, не стесняясь сказать о том, как оно 
было на самом деле».

Надо оценить по достоинству немецкую ар-
мию, с которой нам пришлось столкнуться с пер-
вых дней войны. Мы же не перед дурачками 
отступали по тысячи километров, а перед силь-
нейшей армией мира. Надо ясно сказать, что не-
мецкая армия к началу войны была лучше нашей 
армии, лучше подготовлена, выучена, вооружена, 
психологически более готова к войне. Втянута 
в нее. Она имела опыт войны и притом войны 
победоносной. Это играет огромную роль… Мы 
учились в ходе войны и выучились, и стали бить 
немцев, но это был длительный процесс»

Кавалеристы-сибиряки участвовали в защите 
Москвы, в разгроме Сталинградской группи-
ровки немцев, в рейдах по тылам врага, в форси-
ровании Днепра, в освобождении многих евро-
пейских государств.

С сентября 1941 г в Алтайском крае по при-
казу Ставки Верховного Главнокомандования 
проводится постоянный призыв на фронт жи-
телей края. На фронт уходят многие участники 
гражданской войны, оставшиеся в живых после 
многих лет репрессий и лихолетий сибирские 
казаки —  прекрасные конники, прирожденные 
воины, с малых лет обученные военному делу. 
Первым командиром Алтайской кавалерийской 
дивизии был назначен полковник Алексей Фе-
дорович Щерекин, комиссаром —  старший бата-
льонный комиссар Иван Георгиевич Мельников. 
Уже 25 июня дивизия была направлена на Брян-
ский фронт. 10 августа 73-я кавдивизия переиме-
новывается в 55-ю.

9 октября 1942 г. 55-я кавалерийская ди-
визия, действовавшая в составе 8-го корпуса 
670- километровым маршем перебрасывается 
под Сталинград и постоянно ведет боевые дей-

ствия с врагом. Уже в составе 8-го кавалерий-
ского корпуса, переходя в подчинение команду-
ющего 3-й гвардейской армии Юго-Западного 
фронта, дивизия участвует в Донбасском рейде, 
который по праву можно назвать героическим. 
По окончанию рейда е дивизии присваивается 
звание 15-й гвардейской. Командир дивизии 
И. Чапенко.

Большинство из кавалеристов Алтая пали 
смертью храбрых. Судьбы многих из них, по-
павших в плен или искалеченных войной, пре-
терпели жестокие жизненные испытания. С их 
гибелью, в знак признания их героизма трем ка-
валерийским корпусам было присвоено звание 
гвардейских. Понимание безвозвратной потери 
и накопившийся опыт ведения боевых действий 
с германскими механизированными дивизиями 
привели к коренным изменениям в военной так-
тики кавалерии. Кавалерийские дивизии своди-
лись в кавалерийские корпуса и использовались 
в качестве подвижных групп специального на-
значения фронтов.

В боевой судьбе кавалерийских дивизий их 
участие в освобождении Варшавы, бои в Восточ-
ной Пруссии, прорыв к Берлину. За участие в бо-
евых действиях по окружению Берлина кавале-
рийский корпус был награжден орденом Ленина.

В 1942 г. с Северного Кавказа начался боевой 
путь новой казачьей гвардии, пролегающий че-
рез Донбас, Украину и Белоруссию, Румынию, 
Венгрию, Чехословакию и завершился на полях 
Манчжурии.

Немалую роль в успешном выполнении бое-
вых задач алтайскими соединениями сыграли 
постоянные и тесные связи их с родным Алтаем 
и сообщения о том, что в тылу заботятся о семьях 
защитников Родины. Делегация фронтовых го-
стей и отдельные воины-фронтовики были ча-
стыми гостями трудящихся края. За время войны 
делегации 5-й и 6-й гвардейских стрелковых, 
15-й гвардейской кавалерийской и других диви-
зий несколько раз посетили Алтай. Партийные 
организации использовали встречи, устные и пе-
чатные выступления фронтовиков для мобили-
зации трудящихся на усиление помощи фронту, 
для развертывания соревнования на право на-
зываться гвардейцами тыла.

15-я гвардейская Мозырско-Бранденбургская 
краснознаменная ордена Суворова кавалерий-
ская дивизия прошла с боями от Москвы через 
Сталинградскую область до Берлина, кавале-
ристы сфотографировались на фоне Рейхстага, 
оставив на нем свои автографы. 18 героев Со-
ветского Союза воспитала дивизия.

Прошли годы. Не меркнет боевая слава ка-
валеристов Алтая. Не многие из них дожили до 
этих дней, когда ушла в небытие власть и вожди 
с именами которых они гибли в боях

Великой Отечественной войны. Но не для этих 
вождей народ ковал Победу, а для нас —  совре-
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менников так называемой перестройки и госу-
дарственной реформы. Для многих участников 
войны это государственное переустройство оста-
лось непонятным и стало жизненной трагедией, 
но сейчас я обязан рассказать еще об одной жиз-
ненной трагедии, которую испытали десятки 
тысяч людей, наших соотечественников и в не-
котором количестве наших земляков.

Часть вторая. Трагедия
До настоящего времени предаются полному 
умолчанию другие события Великой Отечествен-
ной войны, связанные с казачеством и кавале-
рийскими формированиями. Сегодня не сказать 
о них значит исказить историческую память о во-
йне, о судьбах тысяч людей, в том числе и о во-
инах-сибиряках, о сложных межгосударственных 
отношениях. События эти связаны с возникнове-
нием русских добровольческих антибольшевист-
ских частей «восточных формирований» герман-
ской армии. В их состав вошли советские люди 
разных национальностей и социальных групп, 
волею судеб оказавшихся под властью гитлеров-
ской Германии. Отношение к ним может быть 
различным, но исторический факт состоит в том, 
что объединяло большинство из них одно: они 
боролись за лучшее, в их сознании, —  будущее 
России, за новое ее государственное устройство 
и эти факты являются частью истории второй 
мировой войны.

Справедливо пишет Сергей Волгин; «Вплоть 
до начала 80-х годов в официальной прессе СССР 
о казаках почти не упоминали, считалось, что 
в стране сформировалось новая историческая 
общность-советский народ, а казачество безвоз-
вратно ушло в прошлое. Право на существование 
получили только немногочисленные казачьи ан-
самбли песни и пляски. Большое количество ка-
заков разъехалось по стране и старалось не упо-
минать в документах о своей принадлежности 
к потомственному казачеству.» Это одна из гру-
бейших социально-политических ошибок СССР, 
которая в 30–40 гг. привела население страны 
и ее социальный скреп —  казачество к непри-
язни новой государственной власти. Это и было 
одной из главных причин формирования анти-
большевистских казачьих кавалерийских частей. 
Были события гражданской войны и годы же-
сточайшего геноцида казачества, осуществля-
ющегося большевиками и советской властью. 
Репрессии усилились в начале 30-х годов. Вся-
кое возмущение жестоко подавлялось. Все это не 
могло не вызвать ненависти к советской власти, 
приведя в конце концов к участию казаков в во-
йне на стороне Германии, в том числе и сибир-
ских. Идеологом такой тактики борьбы с боль-
шевизмом, основанной на опоре с враждебной 
Германией был знаменитый атаман Всевеликого 
Войска донского Петр Краснов. Он искренне на-

деялся, что проигранная белым движением граж-
данская война найдет свое продолжение в этой 
новой «Великой, как они ее называли, мировой 
войне». Такая позиция Краснова получила под-
держку у значительной части белоэмигрантов-
казаков, которые и проводили работу среди мно-
гочисленных военнопленных красноармейцев 
и проводили ее успешно. Часть из них, испытав-
ших на себе перед этим все «прелести» казачьего 
геноцида легко поверили в возможность пере-
устройства «новой» России.

Немаловажным фактором «сближения» ка-
заков с немцами являлось более «человечное» 
поведение их при оккупации казачьих земель.

22 августа 1941 г. 436-й стрелковый полк 
155-й стрелковой дивизии под командование 
майора И. Н. Кононова выступил в открытую 
борьбу против Советской власти, перейдя на сто-
рону немцев. Единственным условием, которое 
поставил он перед немцами, было его участие 
в создании освободительной армии для свер-
жения сталинского режима. Кононов при под-
держке немецкого командования организует 
сначала казачий эскадрон, а затем и полк, име-
новавшийся 102-м Донским казачьим. Набор 
в полк шел в лагерях военнопленных в Могилеве, 
Гомеле, Борисове, Невеле, Лепеле, Витебске, Смо-
ленске и Орше.

В частности, их могилевского лагеря было 
отобрано 500 человек из них 400 казаков.

Знаменосцем полка стал казак Белоградов, 
12 лет проведший в сталинских лагерях, два 
брата и четыре сына которого были расстре-
ляны чекистами. Среди военнослужащих этого 
полка и жители Алтайского края (В 1998 г. автор 
встречался с одним из казаков 102-го Донского 
казачьего полка). По разным оценкам числен-
ность этого полка, переформированного из 436-
го полка Красной Армии, к середине сентября 
(то есть спустя месяц после перехода линии 
фронта) составляла от 1600 до 1800 человек, 
в том числе 77 офицеров. К августу 1942г Ко-
нонов сформировал уже 6 эскадронов, сведен-
ных в конце года в 600-й полк Донских казаков 
(позже батальон), численностью в 3000 человек 
В апреле 1943 г ода 600-й батальон был вклю-
чен в состав создающейся 1-й казачьей дивизии 
Хельмута фон Панвица. В состав дивизии вскоре 
вошли еще один донской, кубанский, терский, 
сибирский и сводный казачий полк. К концу сен-
тября 1943 г 1-я казачья кавалерийская диви-
зия была полностью сформирована. В феврале 
1945г дивизия была переформирована в 15-й 
казачий кавалерийский корпус в подчинении во-
йск СС. Фон Панивиц не являясь приверженцем 
нацизма, смотрел на смену командования как на 
возможность бесперебойного снабжения подчи-
ненных современным оружием и снаряжением. 
Гимлер же готов был признать необязатель-
ность для казаков эсэсовских званий и знаков 
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отличия, а также присутствия в корпусе немец-
ких офицеров.

Другим крупным казачьим формированием 
был Казачий Стан —  специфическое образова-
ние. Размещавшееся на обособленной террито-
рии, где дислоцировались действующие воин-
ские части и находились поселения казаков. Его 
организатором и первым походным атаманом 
стал начальник Штаба освобождения Дона пол-
ковник царской армии С. В. Павлов. Одним из 
крупнейших сборных пунктов, организованных 
им стал город Кировоград, где к июлю 1943 г. 
собралось около 3000 казаков с семьями. —  дру-
гим = Проскурово, где их было около 7 тысяч. 
6 июля 1944 г. Казачий Стан перебрасывается 
в район Тальмецо в Северной Италии. Там казаки 
за короткое время наладили нормальный уклад 
жизни. Началась регулярная служба в церкви, 
открылись школы и больницы. Было органи-
зовано юнкерское училище, в городке Алессо, 
переименованном в Новочеркасск, был устроен 
инвалидный дом, а в апреле 1945г создан кадет-
ский корпус.

Главное управление казачьих войск было об-
разовано приказом командующего Восточными 
добровольческими войсками генерала от кава-
лерии Кестринга 31 марта 1944 г. ГУКВ был на-
значен генерал от кавалерии П. И. Краснов. Чис-
ленность Казачьего Стана постоянно росла за 
счет отступавших казачьих частей и покидавших 
родные места мирных жителей. К началу 1945 г. 
численность Казачьего Стана превышала 31 ты-
сячу человек.

Нельзя не упомянуть об одном воинском 
формировании —  корпусе генерал-лейтенанта 
Г. М. Семенова, созданном при поддержке япон-
ского командования из числа забайкальских 
казаков, русской эмиграции и монгольских до-
бровольцев. В январе 1945 г. атаман Семенов 
заявил о подчинении своего 60-тысячного кор-
пуса вооруженным силам КОНРа и лично гене-
рал-лейтенанту А. А. Власову. Волею судеб в этих 
рядах оказались и представители сибирского 
казачества.

В середине мая 1945 г. в долине р. Дравы, 
в районе г. Лиенц (Южная Австрия) сосредо-
точилось более 40 тысяч казаков корпуса Пан-
вица и «Казачьего Стана» Т. Доманова. Казаки 
надеялись, что находясь в плену и под опекой 
английских войск они окажутся в статусе воен-
нопленных и сохранят свои жизни. После под-
лого предательства английских войск в начале 
июня произошла передача их советскому коман-
дованию. Этот акт совершался в соответствии 
с ялтинскими соглашениями глав трех держав, 
согласно которым репатриации в СССР подле-
жали советские граждане, в том числе, служа-
щие в Вермахте и взятые в плен союзниками. Но 
поскольку казаки-эмигранты «первой волны», 
составляющие значительную часть казачьих 

формирований, гражданами СССР не являлись, 
насильственная репатриация их расценивается 
в современной историографии как противоправ-
ный акт. Судьба репатриированных трагична, 
а сам факт выдачи русских в немецкой форме 
советским властям признан военным престу-
плением. За этим преступлением судьбы людей, 
в том числе и какой-то части наших земляков-
казаков Алтая.

Следует согласиться с утверждением военных 
историков, вторая мировая война и важнейшая 
для нас часть ее —  Великая отечественная война, 
последний этап многовековой истории древней-
шего рода войск —  кавалерии. Но сводить до-
стоинства казачьих кавалерийских соединений 
только к управлению конем или кавалерийским 
строем значит не увидеть и не понять главного 
в воинском искусстве, основанном на историче-
ской преемственности военного опыта поколе-
ний и формировании казачества как военного со-
словия добровольно и ответственно принявшего 
на себя обязанность защиты рубежей Родины. 
Всякий опыт, а особенно опыт Великой Отече-
ственной войны, знание реальной истории своего 
Отечества должны быть использованы для вос-
питания новых поколений, а память о них —  за-
креплена в фондах и экспозициях государствен-
ных историко-краеведческих музеях.

«Верю, писал член Верховного Круга Дона, Ку-
бани и Терека, профессор Украинского универ-
ситета в Праге Ф. А. Щербина, —  что казачество 
вновь сплотится вокруг своих родных станиц 
и заживет мирной, осмысленной жизнью, иску-
пив свои вольные и невольные прегрешения той 
Голгофой страданий, которые в изобилии пали 
на голову казачества. Да не смущаются сердца 
слабых, да укрепятся в предвидении близкого 
уже конца этих страданий».

К периоду возрождения казачества еще 
остались живы казаки участники Великой От-
ечественной войны. Сохранился род Асановых, 
Вишняковых, Вязигиных, Гигановых, Карыпо-
вых, Угрюмовых, Хабаровых, Пичугиных и дру-
гих сотен тех родовых казаков, на чью память, 
знания и признание мы опирались в многотруд-
ной работе по возрождению казачества в Сибири 
и в родном Алтайском крае.

Данная работа не претендует на полное ос-
вещение обозначенной темы и касается только 
одного ряда проблем кавалерийских формиро-
ваний и казачества Алтая в годы Великой отече-
ственной войны.

Автор выражает признательность коллекти-
вам Алтайского государственного краеведче-
ского музея, Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова, Совету 
ветеранов 87-й кавалерийской дивизии (г. Бар-
наул), а также главному редактору журнала Алек-
сею Сафронову, убедившего меня в написании 
данной статьи.

Страницы Великой войны



(№ 8, 2020 г.) | 33

Наши земляки

Наши земляки

«Взрывы научного 
творчества, повто-
ряющиеся через сто-
летия, указывают, 
следовательно, на то, 
что через столетия 
повторяются пери-
оды, когда скопляются 
в одном или немногих 
поколениях, в одной или 
многих странах богато 
одаренные личности, 
те, умы которых соз-
дают силу, меняющую 
биосферу. Их нарож-
дение есть реальный 
факт, теснейшим 
образом связанный со 
структурой человека, 
выраженной в аспекте 
природного явления… 
такие личности в об-
щей массе человече-
ства —  всегда редкое 
явление… надо ждать 
иногда века, чтобы 
после ухода из жизни 
одних, вновь появились 
люди, способные уло-
вить нить, оставлен-
ную ушедшими».

В. И. Вернадский

О жизни фронтовика 
и энциклопедиста  

Влаиля Петровича Казначеева  
из томского казачьего рода

А. И. Родионов, В. В. Ромм, Н. П. Толоконская (Новосибирск)

Именно такой Личностью и был наш соотечественник томич и новосибирец 
Влаиль Петрович Казначеев —  Гражданин России с большой буквы и Духом, 
и Интеллектом, и своей Дерзновенной Мыслью. Человек из великого поколе-
ния советских фронтовиков —  казаков, отстоявших честь и независимость на-
шей Родины в тяжелую годину Великой Отечественной войны. Он был ярким 
патриотом, болеющим за будущее и России, и Сибири, и Отечественной науки, 
и народов России.
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Влаиль Петрович родился 17 июля 1924 г. 
в Томске в семье из старинного сибир-
ского казачьего рода. В 1942 г. он окон-
чил среднюю школу в Новосибирске. По 

окончании школы Влаиль планировал посту-
пать в консерваторию по классу вокала. В том же 
году был призван в ряды Красной Армии и стал 
курсантом Омского пехотного училища. После 
краткого обучения восемнадцатилетний юноша 
попал на фронт. С 1942 по 1945 годы участвовал 
в боевых действиях на фронтах ВОВ. Под Сталин-
градом младший офицер РККА Казначеев был 
тяжело ранен. Он остался ночью на прострели-
ваемой ничейной полосе среди убитых и умира-
ющих. Юноша потерял сознание и вмёрз в кро-
вавый лёд. По всем законам бытия боец должен 
был умереть. Но произошло буквально чудо. Сол-
дата России пробудил звук пещни, разбивающей 
лёд. Влаиль открыл глаза и обнаружил, что его 
голову пытается освободить из ледяного плена 
молоденькая худенькая санитарка.

Талантливый во всём академик РАМН, РАЕН, 
ПАНИ, МСА… Казначеев редко рассказывал нам 
о своей фронтовой жизни. Но события войны 
через пятьдесят лет начали всплывать в его сти-
хах. И память о маленькой медсестре воскресла:

Я помню Сталинград, и хлад, 
И кровь, застывшую во льду, 
И оглушительный снаряд, 
И ночь бездонную, и тьму, 
И боль, и голос: «Мой родной, 
Терпи, сейчас перетащу!» 
И волокуши скрип сырой, 
И снова тьма и дальний бой. 
Девчонка, бледная, как снег, 
Тянула молча сквозь буран, 
Мелькал, горел ракеты след, 
Девчонка, бледная от ран… … 
Так двое, но спасал один, 
О, русская душа, 
О память тех годин!..

23.12.2002 [2, с. 57]

За три года войны Влаилю Петровичу выпало 
много испытаний. Офицер Казначеев освоил 
много военных профессий. Он был командиром 
батареи 1776-го зенитного полка 3-го Украин-
ского фронта, какое-то время руководил отде-
лом штаба полка, был начальником секретного 
подразделения Ярославского военного училища 
и, даже, заведующим спецотделом Генштаба 
Красной Армии.

Война стала для Влаиля Петровича временем 
становления его Духа, раскрыла лучшие черты 
личности, силу характера, веру, гражданствен-
ность. «В тяжелых испытаниях пришло осозна-
ние особой ценности человеческой жизни, этим 
одухотворена деятельность всей его жизни, став-
шей истинным служением Человеку» [1, с. 15].

До Дня Победы оставалось чуть больше не-
дели. 28 апреля 1945 года под Веной советский 
офицер Казначеев получил тяжелейшее ране-
ние в шею. В госпитале Вены врачи не могли 
гарантировать, что он выживет. Только в конце 
второго месяца забрезжила надежда. И эта на-
дежда оказалась связана с искусством. Влаиль 
Петрович в госпитале стал вновь пытаться петь. 
В 1945 году был демобилизован по ранению. 
Впоследствии, перед смертью академик Казна-
чеев не раз говорил авторам этой статьи: «Ис-
кусство —  самая великая сила на Земле. В го-
спитале, только искусство, вернуло мне желание 
жить».

В 1945 году Влаиль Петрович поступил на 
лечебный факультет Новосибирского государ-
ственного медицинского института. Мечта 
учиться вокальному искусству тоже была силь-
ной. В том же 1945 году Казначеев всё-таки про-
шёл через все вступительные испытания на во-
кальный факультет Московской консерватории 
и был приглашён туда на учёбу. Однако партий-
ное руководство Новосибирска воспротивилась 
этому. С мечтой о профессии певца пришлось 
распрощаться. Партия хотела видеть в молодом 
герое войны —  коммунисте в будущем талант-
ливого врача.

Партия не ошиблась. По получении диплома 
врача с 1950 по 1964 гг. В. П. Казначеев —  орди-
натор, ассистент, доцент, профессор кафедры 
факультетской терапии. 1966 по 1972 и с 1978 по 
1987 годы Влаиль Петрович заведует кафедрой 
факультетской терапии, отстаивая особую роль 
терапии в становлении духа и мастерства врача.

Рождённый в сибирском казачьем достоин-
стве Влаиль Петрович проявил себя крупным 
организатором фундаментальной науки на вос-
токе страны, явился инициатором и вдохнови-
телем создания в 1970 году Сибирского филиала 
Академии медицинских наук СССР, в 1979 преоб-
разованного в Сибирское отделение АМН СССР 
(с 1992 года —  СО РАМН).

В. П. Казначеев достойно представлял том-
скую и новосибирскую медицинские школы, 
продолжая лучшие традиции российской ме-
дицины (терапевтическую школу С. П. Боткина, 
В. А. Манассеина, М. Г. Курлова…). Он являлся 
учеником и истинным преемником профессора 
Г. Д. Залесского, проповедовал и являл собой 
культуру и духовность врачевания, заключен-
ную в уважении личности, знании и осмыслении 
самых сокровенных глубин жизни, умении со-
хранять и развивать здоровую природу Чело-
века.

В. П. Казначеев был одним из пионеров 
в стране по обоснованию и созданию нового 
междисциплинарного направления —  экологии 
человека. Складывались принципиально новые 
представления о масштабах пространства и био-
логических связей, в которых развиваются лич-

Наши земляки
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ностные, духовные, физические и социальные 
аспекты жизни Человека. Особое место в науч-
ном творчестве В. П. Казначеева, по нашему мне-
нию последнего энциклопедиста ХХ —  го века, 
занимало исследование информационных про-
цессов в обеспечении целостности и гармонии 
деятельности биологических систем. Передача 
информации посредством волнового поля при 
наличии между культурами лишь оптического 
контакта через кварцевые пластины была им 
доказана наличия «зеркального» цитопатиче-
ского эффекта. В 1982 г. Государственным Ко-
митетом СССР по делам открытий и изобрете-
ний на основании результатов исследований 
«зеркального» эффекта зарегистрировано от-
крытие № 122. Именно тогда были проведены 
экспериментальные и клинические работы по 
изучению феномена сверхслабых излучений 
в клетках, тканях, биологических жидкостях. 
Эти результаты, в настоящее время общепри-
знанные, казались тогда экстраординарными 
и не укладывались в обыденное мышление мно-
гих ученых.

Горизонты исследований каналов информа-
ционных связей в биосистемах расширялись до 
масштабов солнечно-земных связей: изучалось 
поведение клеточных культур в динамике пол-
ного солнечного 11-летнего цикла активности.

В. П. Казначеев высоко ценил революционные 
открытия уникального русского ученого Н. А. Ко-
зырева, его гениальные выводы о том, что физи-
ческое время выступает в качестве «движущей 
силы» или носителя энергии. Именно энер-
гия времени является «топливом» для нашего 
Солнца и других звезд.

Исследования с «зеркалами Козырева» да-
вали сенсационные результаты, что в условиях 
геомагнитной депривации в человеческом орга-
низме происходят выраженные позитивные био-
термодинамические изменения: в соотношении 
в тканях стабильных изотопов углерода, прояв-
лении феномена «гелиофизической экспрессии» 
генов. Эти системы позволяют обращаться к глу-
бинным резервам организма, сознанию и памяти 
человека, механизмам самопознания и саморе-
гуляции, открывают новый уровень изучения 
интеллекта как космопланетарного явления, 
творящей силы мысли. Дар научного предвиде-
ния Влаиль Петровича позволил ему еще в 80-х 
годах обозначить новые идеи космопланетарной 
футурологии и определить основные пути реше-
ния сложных задач человеческой жизни.

Научная деятельность академика В. П. Казна-
чеева на протяжении десятилетий являет собой 
последовательное творческое развитие учения 
В. И. Вернадского о сущности и единстве живого 
вещества биосферы, благодаря ему в науку воз-
вращаются идеи и открытия А. Л. Чижевского 
в новом видении нашей планеты, глобальных 
и региональных аспектов экологии Человека.

Подтверждением широкого общественного 
признания и высокой оценки великого труда 
в России и за рубежом является его избрание 
действительным членом Российской академии 
естественных наук (1992). действительным чле-
ном Петровской Академии наук и искусств (1992), 
действительным членом Академии энергоин-
формационных наук (1992), Почетным членом 
Академии ноосферы (1992), Почетным членом 
Международной Академии организационных 
и управленческих наук (1996). Влаиль Петрович 
был научным руководителем ассоциации «Эколо-
гия непознанного» (1995, г. Москва). Он организо-
вал в 1997 году, стал президентом и руководил до 
своей кончины (13.10.2014 г.) Западносибирским 
отделением Международной славянской акаде-
мии наук, образования искусств, и культуры.

В. П. Казначеев был лауреатом многих пре-
мий: международной премии Хилдеса по се-
верной медицине (1978), премии РАМН имени 
Н. И. Пирогова (1994). Международным ме-
жакадемическим союзом он удостоен Звезды 
Вернадского I степени (1999). Биографиче-
ским обществом Кембриджского университета 
В. П. Казначееву присвоено звание “Междуна-
родный человек года” (1997–1998) и “Междуна-
родный человек тысячелетия” (1999). За фунда-
ментальные разработки по экологии человека 
Международный комитет кавалеров император-
ских наград (г. Прага) наградил В. П. Казначеева 
Орденом Креста Святого Равноапостольного 
князя Владимира «Польза, Честь, Слава» (2008).

Вот такой был наш Учитель и старший 
Друг —  потомок томских казаков первопроход-
цев, Человек Мира, Академик, последний Энци-
клопедист ХХ-го века.
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Мой папа —  Иван Васильевич, родился 
13 августа 1916 года в канун Успен-
ского Поста в селе Архангельском Илу-
торовского уезда Тобольской губернии 
в семье известного в Сибири протоие-
рея —  благочинного Василия Андре-
евича Родионова. Его мама —  Лидия 
Фёдоровна, закончила Пансион Благо-
родных Девиц, знала пять иностран-
ных языков, была любящей матерью, 
замечательной попадьёй и хозяйкой.

По семейному приданию наш род Родионо-
вых произошёл от священника-казака, од-
ного из трёх священников атамана Ермака 
Тимофеевича «со товарищи», пришедших 

с ним в Сибирь. Через это наш род сохранил по 
указу Государь —  Императора Николая Первого 
священническое и казачье Достоинства. К этому 
добавилось и Сибирское Дворянство. Фамилия 
семьи появилась позже, когда на Руси это стало 
обязательным. Она чисто священническая: от апо-
стола от 70-и Иродиона, родственника апостола 
Павла.

Так уж случилось по Воле Божьей, что все мои 
предки со времён Ермака Тимофеевича были го-
сударственниками: русскими священниками, ка-
зачьими и армейскими офицерами и учителями. 
Верой и Правдой служили Отечеству и Вере Право-
славной

Мой папочка был рождён 16-м ребёнком в се-
мье —  самым младшим, однако на момент его яв-
ления «на белый свет» в семье остались только 
три старших сестры, которые всю жизнь его без-
умно любили, лелеяли, заботились и, впослед-
ствии, им гордились.

Первые годы жизни моего отца были весьма 
непростыми, голодными и суровыми. Пятая Крас-
ная Армия, пришедшая в Сибирь, священников не 
жаловала. Мои деды отступали с колчаковцами 

двумя семьями до Омска. Дед по матери —  Иван 
Алексеевич Скосырев, тоже был протоиереем 
в Храме казачьей станицы. В Омске Скосыревым 
места не нашлось. Бежали до Татарки. Там двад-
цать первого сентября в Рождество Богородицы 
и родилась моя мама. Мои родители были помолв-
лены в детстве. Советская Власть к священникам 
и их семьям не благоволила. Детство у папы было 
весьма горькое. Мой дед по отцу —  Василий Андре-

Наши земляки

Жизнь и судьба 
моего отца —  ветерана ВОВ,  
потомка казака-священника 

атамана Ермака
Текст: А. И. Родионов Полковник СВКО, профессор АВН, член-корреспондент ПАНИ, академик 
МСА, член ДС г. Новосибирска, член Союза журналистов России

(13.08.1916–20.04.1987)
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евич, два раза сидел в тюрьме. На момент ареста 
в третий раз он уже лежал «во гробе».

В двенадцать лет мой отец был отлучён от се-
мьи и вынужденно начал кормить семью, рабо-
тая на подхвате в бригаде топографов. В школе 
учиться ему не пришлось. Он стал грамотным 
благодаря старшей сестре Марусе, которая успела 
поучиться в гимназии при Колчаке, закончила 
какие-то курсы при Советах и работала учительни-
цей в советской школе. Замечательная сталинская 
Конституция 1936 года дала Ивану гражданские 
права уже двадцатилетнему сибирскому парню по-
повско —  казачье —  дворянского происхождения. 
Казачье упорство и священнические гены позво-
лили отцу блестяще закончить Рабфак. В резуль-
тате советские власти разрешили ему поступить 
в томский мукомольно-элеваторный институт на 
факультет механики. Папе повезло. В 1937 году 
в Томске начались знаменитые «ежовские» ре-
прессии. Он их удачно проскочил благодаря тому, 
что институт перевели в Москву и присоединили 
к московскому институту пищевой промышленно-
сти. В настоящее время это Первый Казачий Уни-
верситет имени Разумовского. Чудны твои дела, 
Господи!

Студенческая жизнь моего отца была яркой, 
счастливой, трудовой и чрезвычайно голодной. 
Помогать было некому. Наступил 1941 год.

Осенью 1941 года студент-дипломник Родио-
нов Иван с одногрупниками добровольцем всту-
пил в народное ополчение и воевал под Москвой. 
В декабре 1941 года он, как и все понюхавшие по-
рох дипломники, по приказу Верховного Главно-

командующего РККА закончили краткие курсы 
младших командиров и были отправлены Ста-
линым на защиту дипломов. Так сын репрессиро-
ванного попа стал советским инженером. В апреле 
1942 года уже инженер-механик Родионов —  на-
чальник элеватора под Казанью, был призван 
в армию и отправлен на учёбу в артиллерийское 
училище. Однако ему как сыну репрессированного 
стать офицером РККА не пришлось. Его «пнули» 
из училища. Как дипломированного инженера 
и младшего командира Ивана направили в запас-
ной артполк резерва Главнокомандующего. В мае 
1942года их 20-й пушечно —  артиллерийский 
полк влился в действующую армию. Воевал боец 
Родионов в должности командира минометного 
и пушечного расчетов недолго. Командир полка 
использовал его как инженера-преподавателя 
для младших лейтенантов —  бывших школьни-
ков и назначил зампомкомвзвода артразведки. 
Казачьи и поповские гены, казачий характер 
и смекалка сделали своё дело. Далее были непре-
рывная разведка, тяжёлые бои на фронте вплоть 
до рукопашных, обморожения и многое другое. 
В результате отец заслужил орден Боевого Крас-
ного Знамени. Однако вместо ордена армейские 
чинуши вручили младшему командиру Родионову 
как поповскому сыну только медаль «За боевые 
заслуги». Матушка попадья и сёстры непрерывно 
молилась за единственного любимого сыночка 
и брата. И Господь помиловал его: за всю войну 
он не получил ни одной огнестрельной или оско-
лочной раны. Это факт! Чуден Господь в Делах Его! 
Слава Богу за ВСЁ!
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Наступил апрель 1944 года на 3-й Белорусском 
фронте. Во время операции «Багратион» в Бело-
русских болотах сержант Родионов был принят как 
и все его разведчики в кандидаты ВКП(б).

Победу в ВОВ Иван Родионов встретил под 
Кёнигсбергом. Вскоре их полк был переправлен 
в Маньчжурию для участия в боевых действиях 
против императорской Японии. Отцу пришлось 
повоевать с комикадзе-смертниками. По окон-
чанию войны с Японией сын в прошлом репрес-
сированного попа получил партбилет ВКП(б) 
и стал коммунистом. В конце 1945 года отец 
был демобилизован из армии и прибыл к своей 
маме и сёстрам в Томск при сапогах, шинельке 
с фронтовым вещмешком -сидорком и двумя тро-
фейными германскими стальными столовыми 
ложками.

Папы уже давно нет. А этот сидорок с его и мо-
ими рыболовными принадлежностями 50–60-х 
годов прошлого века, и любимая мной отцовская 
столовая ложка хранятся у меня дома как рари-
теты, как любящая сыновняя память о наполнен-
ного счастьем детстве.

За участие в боях ВОВ старший сержант Ро-
дионов был награжден боевыми медалями: «За 
боевые заслуги» «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
Войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». 
А после войны —  орденом «Отечественной Войны 
2-й степени» и юбилейными медалями: «XX, XXX, 
40 –лет Победы в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», 
Знаком Министерства обороны СССР «25 лет По-
беды в Великой Отечественной войне».

Вся послевоенная жизнь Ивана Васильевича 
связана с педагогической и научной деятель-
ностью в родной Сибири. Свою трудовую после 
войны деятельность инженер Родионов начал 
в городе Томске —  сибирских Афинах. Вскоре он 
прошёл по конкурсу на должность ассистента Том-
ского Политехнического Института имени Сер-
гея Мироновича Кирова. Началась новая мирная 
жизнь. Папа женился на моей маме, с которого 
был обручён с детства. Летом 1948 года родился 
я —  Родионов Андрей Иванович. Первые пять лет 
своей жизни я помню как достаточно бедные и го-
лодные, но счастливые годы. В 1949 году руко-
водство ТПИ направило папу в целевую аспиран-
туру профессора Добровольского в город Одессу. 
И отец —  фронтовик совершил очередной под-
виг! И теперь, прежде всего, ради семьи. Он сра-
ботал с нуля, написал и защитил кандидатскую 
диссертацию всего за год с небольшим! Это был 
рекорд в ТПИ. Вскоре жизнь семьи материально 
наладилась. Папа стал кандидатом технических 
наук, доцентом и, в 1954 году деканом факультета. 
Нам дали большую квартиру на улице Тимиря-
зева (теперь Ленина). У меня появилась томичи-
друзья и сестра. Она теперь поэтесса, член Союза 
писателей России, академик Петровской академии 

наук и искусств, живёт в Столице нашей Родины, 
в Москве.

Идиллия детства чуть было не разрушилась 
в 1952 году, когда МГБ начало аресты в городе Том-
ске. Мама приготовила для отца фронтовой сидо-
рок с тёплыми вещами и харчем. Он стоял на вся-
кий случай в коридоре… Но вскоре всё обошлось. 
Умер Сталин!

Наша жизнь в Томске наладилась. Отец тру-
дился в ТПИ. Мама учительствовала в 12-й школе 
в родном мне Юрточном переулке. Мы все были 
счастливы.

Летом 1958 года приказом министра высшего 
образования папу перевели на работу в молодой 
Новосибирский Электротехнический Институт 
(НЭТИ) для укрепления кадрового состава. Семья 
переехала в Новосибирск.

Отец трудился в НЭТИ (теперь НГТУ- НЭТИ) 
с 1958 по 1987годы. Основатель кафедры «При-
кладная Механика» он работал на кафедре с 1961 
по 1986 годы. Заведовал этой кафедрой Иван Ва-
сильевич дважды: с 1961 по 1972 годы и 1979 по 
1986 годы. Он создал и курировал специальность 
«Оружие и системы вооружений». При папином 
активном участии в НЭТИ-НГТУ была создана ка-
федра газодинамических импульсных устройств.

В 1970 году отец организовал и стал бессмен-
ным до своей кончины научным руководителем 
Западно-Сибирского филиала Всесоюзного науч-
ного семинара АН СССР по теории машин и ме-
ханизмов. Был одним из организаторов первого 
и последующих Всесоюзных Съездов по теории ма-
шин и механизмов. Как учёный Иван Васильевич 
написал более 100 научных трудов, 20 авторских 
свидетельств, подготовил большую плеяду уче-
ников —  кандидатов технических наук. Активно 
участвовал в общественной и партийной жизни 
института и города.

За научную, преподавательскую и обществен-
ную деятельность Иван Васильевич был награж-
ден государством орденом «Знак почета», медалью 
«За доблестный труд», медалью ВДНХ и имел ряд 
благодарностей и поощрений MB и CCO РСФСР.

Мой отец —  ветеран, Родионов Иван Василье-
вич, прожил долгую не простую но счастливую бо-
евую и трудовую жизнь. Был честен перед людьми 
и праведен перед Богом. И, по-видимому, за это 
Господь призвал его в Своё Царство 20 апреля 
в Пасхальную Ночь 1987 года. Это была великая 
Честь и Счастье для сына Русского Православного 
Священника!

Мы дети и внуки продолжаем Светлые Дела 
нашего папы и деда из казачье-священнической 
сибирской династии Родионовых. Я стал препо-
давателем университета и учёным, восстановил 
Казачье и Дворянское Достоинства наших предков. 
Мой старший сын Родионов Андрей Андреевич 
сегодня священник Русской Православной Церкви.

Царство Небесное нашему любимому папе 
и деду —  ветерану ВОВ!

Наши земляки
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После гос. переворота 1917 г. казачество 
было объявлено «контрреволюционным 
сословием» наряду с дворянством. После-
довали жестокие репрессии. Однако уже 

в 1935 г. в составе кавалерии РККА были возрож-
дены казачьи части. Но казаки появились лишь 
в коннице, как компактные воинские подразде-
ления, а не культурно-экономические сообщества.

К июню 1941 г. в результате реформирования 
кавалерийских частей, с учётом итогов советско-
финской и первого периода второй мировой войн, 
в составе Красной Армии осталось 4 кавкорпуса 
по 2–3 кавдивизии в каждом, всего 13 кавдивизий 
(в т. ч. 4 горно-кавалерийские). Кавкорпус имел 
свыше 19 тыс. чел., 16 тыс. лошадей, 128 лёгких 
танков, 44 бронемашины, 64 полевых, 32 проти-
вотанковых и 40 зенитных орудий, 128 миномё-
тов, хотя фактический боевой состав был меньше 
штатного. Большая часть личного состава кава-
лерийских соединений комплектовалась из ка-
зачьих областей страны и республик Кавказа. 6-й 
Кубано-Терской казачьей дивизии ген. М. П. Кон-
стантинова первой из кубанских соединений до-
велось вступить в боевые действия с врагом на 
территории Белоруссии. В дивизию входили: 3-й 
Белореченский, 48-й Белоглинский, 94-й Север-
Донецкий Кубанские, 152-й Ростовский Терский 
казачьи кавалерийские, 35-й Кубанский казачий 
танковый полки, 15-й Терский казачий конно-ар-
тиллерийский дивизион, 17-й Терский казачий 
сапёрный эскадрон, 39-й отдельный Терский ка-
зачий эскадрон и более мелкие подразделения. 
По штату дивизии полагалось 9240 чел. личного 
состава, 64 лёгких танка, 18 бронемашин, 32 по-
левых и 16 противотанковых зенитных орудий, 
64 миномёта, но фактически в подчинении ген. 
Константинова служило около 6 тыс. чел. По тре-

воге части дивизии были подняты в 3 часа ночи 
22 июня 1941 г., и уже через час сражались с нем-
цами, наступавшими в сторону г. Ломжи. Первым 
принял удар Белоглинский казачий полк подпол-
ковника Н. Г. Петросьянца, затем ему на помощь 
подошли Белореченский и Терский казачьи полки 
подполковников В. В. Рудницкого и Н. И. Алексе-
ева. Казаки спешились и, заняв оборону на ши-
роком фронте, завязали упорный бой. Несмотря 
на превосходящие силы врага, они отражали его 
яростные атаки, отбрасывали немецкую пехоту 
огнём и штыковыми ударами.

Командир 6-го казачьего кавкорпуса ген. 
И. С. Никитин, в чьём подчинении находились 
36-я кавдивизия и 6-я Кубано-Терская, утверждал: 
«Конники превосходно дрались. Они буквально 
усеяли землю вражескими трупами и ни на один 
шаг не отступили». Но численное превосходство, 
несмотря на прибытие 35-го танкового полка, 
оставалось за немцами. Понеся потери, 6-я кав-
дивизия вынужденно стала отходить на Белосток. 
Не имевшие никакого прикрытия с воздуха, её 
части попали под удар авиации, были отрезаны 
и практически полностью уничтожены. В конце 
июня 1941 г. на стратегическом шоссе Белосток-
Волковыск-Слоним разыгралась героическая 
трагедия, по жертвенности и мужеству, пожалуй, 
равнозначная Бресту, а по масштабу и боевому 
эффекту, превосходящая его. Это —  зельвенская 
переправа, зельвенский прорыв. Зельва —  ста-
ринное местечко на древнем тракте, ведущем из 
глубины Польши в недра России, через Белосток, 
Слоним, Барановичи, Минск —  к Смоленску и Мо-
скве. Зельва стоит на западном берегу неширо-
кой, но очень болотистой р. Зельвянке. Именно 
эта река, впадающая в Неман, стала водоразде-
лом жизни и смерти для десятков тысяч офице-

КУБАНСКИЕ КАЗАКИ  
В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Казачья слава

«Все, что я слышал о казаках, времен войны 1914 года, бледнеет перед теми 
ужасами, которые мы испытываем при встрече с ними теперь. Одно воспоми-
нание о казачьей атаке приводит меня в ужас, и я дрожу… Даже ночью во сне 
меня преследуют казаки. Это какай-то черный вихрь, сметающий все на своем 
пути. Мы боимся казаков, как возмездия всевышнего… Вчера моя рота поте-
ряла всех офицеров, 92-х солдат, три танка и все пулеметы» —  цитата из подо-
бранной на поле боя записной книжки немецкого офицера Альфреда Курца.



(№ 8, 2020 г.)40 |

ров и красноармейцев… Никогда доселе в истории 
войн не было такой массы войск, двигавшихся по 
одной дороге. Полки, дивизии, корпуса трёх ар-
мий заполняли шоссе так, что немецкие воздуш-
ные разведчики не видели начала этого исхода 
даже с высоты полёта. «Это намного превышает 
шестьдесят километров», —  с тревогой сообщали 
они в своих донесениях. Во всю ширину дороги 
двигались грузовики и танки, колонны пехоты 
и кавалерии, тягачи с орудиями и санитарные 
фургоны, телеги с беженцами и машины с армей-
ским имуществом… Это был великий кровавый 
исход из стратегической западни «Белостокского 
выступа» —  глубоко вклинившейся в германскую 
территорию новой белорусской обл.

Сотни тысяч людей двигались на восток из Бе-
лостока в Слоним по 100 км участку шоссе, пока 
не остановились в Зельве перед взорванными мо-
стами… Никогда доселе в истории войн не было 
столь убийственного избиения войск с воздуха. 
Немецкие пикировщики Ю-87 совершенно без-
наказанно налетали волна за волной. Спасения 
от них не было ни в кюветах, ни в придорожных 
кустах, ни в перелесках. На 100 км обочины этой 
дороги были едва ли не сплошь устланы телами 
погибших, завалены остовами сожжённых машин, 
сгоревшими танками, искалеченной техникой. 
Такого кровавого исхода в истории войн ещё не 
было, не было и такой ярости, с какой брошен-
ные на произвол судьбы войска прорывали вра-
жеские заслоны. Немецкие врачи, обследуя трупы 
своих солдат, с ужасом отмечали, что у некоторых 
были перегрызены горла. Зубами! Таков был на-
кал ярости, отчаяния и гнева. Вермахт попытался 
перекрыть путь этому человеческому потоку, ис-
пользуя Зельвянку, как естественную преграду. Из 
«белостокского мешка» был только один выход —  
через «горловину» Зельва-Слоним. И её немцы изо 
всех сил пытались затянуть потуже. Никогда ра-
нее не было и такой кавалерийской атаки: сабель-
ные эскадроны мчались на пулемётный батальон 
вражеских мотоциклистов. Лавина огня в пятьде-

сят пулемётных стволов встретила казачью лаву. 
Конники рубили мотоциклистов, а всадники меха-
нических «коней» косили всё живое, что попада-
лось в их прицелы. Пулемёты молотили с высокой 
скорострельностью. «Страшнее никто ничего не 
видел, —  писал в дневнике немецкий офицер. —  
Ржанье лошадей. Нет, это не ржанье —  лошади 
кричат, кричат от боли рвущейся на куски плоти. 
Падают, давя, сбивая с ног друг друга, усажива-
ются на прошитые пулемётами зады, судорожно 
молотя воздух передними копытами. «Огонь!» 
Надо кончать это дело. Кончать. Тем, кто нахо-
дится у противотанковой пушки, легче —  танки, 
по крайней мере, не вопят». Публичное молчание 
о зельвенском прорыве длилось 70 лет.

Историки знали об этом, но партийные иде-
ологи не усмотрели в боях под Зельвой ничего 
героического; посчитали её чёрным пятном в ле-
тописях победоносной Красной Армии. Но это да-
леко не так. Подвигом, равнозначным обороне 
Брестской крепости было то, что войска, казалось 
бы, в безвыходном положении —  без связи и об-
щего командования, находясь под постоянными 
ударами с воздуха, сумели сплотиться и провести 
комбинированный удар по немецким заслонам, 
собрав в единый кулак пехоту, танки, кавалерию 

Смена позиции пулеметным расчетом казаков гвардей-
цев. Миусский фронт ранняя весна 1943 г.

Только шашка во степи, казаку подруга…

Командиры кавалерийских соединений Лев Михайлович 
Доватор (второй справа) и Исса Александрович Плиев  

(в центре) обсуждают план наступления.

Казачья слава
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и даже два бронепоезда. Ценой огромных потерь 
обречённые бойцы всё же сумели вырваться из 
стянутой горловины «белостокского мешка». Раз-
громили 107-й немецкий пехотный полк и, по-
трепав другие части, вышли, пусть без тяжёлой 
техники, к своим, приняли потом участие в по-
следующих боях. А полегший казачий полк сумел 
сохранить своё знамя. Спрятанное под мостом 
через р. Зельвянку, оно сохранилось до наших 
дней, было найдено и передано в Минский му-
зей ВОВ (из репортажа Н. Черкашина от 23 янв. 
2019 г. —  эл. газета «Столетие»). Судьбы попавших 
в окружение кавалеристов сложились по-разному, 
многие погибли в оборонительных боях, умерли 
от ран и болезней, попали в плен, другие вступили 
в партизанские отряды. И лишь некоторым уда-
лось пробиться к своим. Командир Кубанско-Тер-
ской казачьей дивизии М. П. Константинов после 
ранения, полученного в первые дни войны, был 
вынужден перейти к партизанам и полтора года 
руководил в Белоруссии партизанским отрядом. 
В 1944 г. при освобождении Республики Беларусь 
выяснилось, что среди партизан, помогавших 32-й 
Смоленской казачьей дивизии в разгроме укре-
плённого района Василишки —  Новый Двур —  
Острыжка было много казаков-кавалеристов из 
попавшего в окружение в первые дни войны кав-
корпуса ген. И. С. Никитина.

В ходе первых сражений РККА, особенно её 
танково-механизированные войска, понесла зна-
чительные потери, что резко снизило подвиж-
ность соединений и частей. Поэтому в 1941 г. 
были сформированы 82 кавдивизии лёгкого 
типа, числом по 3 тыс. чел. каждая, состоявших 
из трёх кавполков и эскадронов химзащиты, без 
артиллерийских и танковых частей. В ходе тяжё-
лых оборонительных боёв кавалерия прикрывала 
отход других войсковых соединений, наносила 
контрудары по флангам и тылу прорывавшихся 
группировок врага, дезорганизовала его управ-
ление и снабжение. При переходе в наступление 
кавалерийские части применялись для развития 
успеха, преследовали противника, действовали 
в его тылу, нарушали коммуникации. Они были 
способны неожиданно атаковать гитлеровцев 
и в условиях бездорожья, распутицы и снегопада 
оставались самой эффективной и мобильной бое-
вой силой. Поэтому за право обладать кавалерий-
скими частями в 1941 г. развернулось настоящее 
соперничество между командующими отдель-
ными фронтами. Система подготовки кавчастей 
в территориальных формированиях во второй 
половине 1930-х гг., особенно в местах компакт-
ного проживания казачьего населения, позволила 
в короткие сроки, при минимальных затратах сил 
и средств отправить на фронт хорошо подготов-
ленные части, вступавшие в бой уже через 10–15 
дней. На Сев. Кавказе летом 1941 г. было сформи-
ровано и отправлено в действующую армию 17 
кавдивизий, что составило более 60 процентов 

Студия военных художников им. М. Б. Грекова
Картина Кривоногова П. А. «Советская конница  

в боях под Москвой»

Генерал-лейтенант  
Николай Яковлевич Кириченко

Казачья слава
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от общего числа кавсоединений, созданных в ка-
зачьих регионах всего СССР. При этом основную 
нагрузку по формированию кавдивизий в СКВО 
приняла на себя Кубань, направившая на фронт 
больше кавалеристов, чем все остальные админ. 
субъекты Сев. Кавказа, вместе взятые. В июле-ав-
густе 1941 г. в Краснодарском крае были сформи-
рованы 9 кавдивизий. Всего на фронт с Сев. Кав-
каза в составе казачьих кавдивизий в указанный 
выше период, отправилось более 50 тыс. лиц при-
зывного возраста, из них 27 тыс. чел. составляли 
жители Кубани, имевшие военную подготовку.

В результате мобилизационные ресурсы края 
по лицам призывного возраста, пригодным для 
выполнения боевых задач в кавалерии, были 
практически исчерпаны. Часть вооружения и бо-
еприпасов, кавалерийские шашки, миномёты, 
гранаты, а также амуницию и снаряжение для 
казачьих кавдивизий также производили пред-
приятия Краснодарского края. Уже с конца июля 
кубанские кавдивизии воевали на Западном 
и Южном фронтах. С сентября в крае осталась воз-
можность формировать только добровольческие 
дивизии, проводя отбор воинов, пригодных для 
службы в кавалерии, в основном из лиц непризыв-
ного возраста. В октябре началось формирование 
трёх таких добровольческих кубанских дивизий, 
которые затем составили основу 17-го кавале-
рийского казачьего корпуса. Всего же до конца 
1941 г. на Дону, Кубани, Тереке и в Ставрополье 
было сформировано около 30 новых кавдивизий. 
Организацией рейдов кавалерии в июле августе 
1941 г. занимался генеральный инспектор кава-
лерии РККА ген. —  полковник Ока Городовиков. 
Один из первых таких рейдов с целью остано-
вить наступление немцев предприняла в июле 
1941 г. в Белоруссии кавгруппа, состоявшая из 
трёх кавдивизий полковника А. И. Бацкалевича 
(он же командир 32-й кавдивизии). Обе кубанские 
дивизии (43-я командир, комбриг И. К. Кузьмин 
и 47-я —  командир, ген. Сидельников А. А.) на-

чали формироваться в станице Уманской (Ленин-
градской) и г. Тихорецке 6–7 июля 1941 г., а уже 
20 июля попали на Центральный фронт. Через 
неделю кавалеристов перебросили в тыл мощной 
германской группировки. В самом начале рейда 
кубанские дивизии были обнаружены и подвер-
гнуты сильным авиаударам врага. Задержавшись 
в лесу до ночи, кубанцы осуществили переход 
в 60 км и с ходу овладели райцентром Старые До-
роги. Натолкнувшись на упорное сопротивление 
немцев, кавгруппа понесла ощутимые потери, но 
свою боевую задачу выполнила, сковав в ожесто-
чённых боях 43-й немецкий армейский корпус 
(АК) севернее Мозыря, а также задержала про-
движение 35-го АК.

Об этом известно в том числе и из военного 
дневника начштаба СВ вермахта ген. —  полков-
ника Ф. Гальдера. В августе кавгруппа Бацкале-
вича, прикрывая отход нашего 21-го АК к Днепру, 
действовала в окружении, а в сентябре сумела вы-
рваться из его кольца. В последующем 43-я и 47-я 
кубанские дивизии из-за больших потерь были 
расформированы, а остатки их л/состава исполь-
зованы для доукомплектования 32-й кавдивизии. 
Похожая судьба оказалась и у других кубанских 
кавдивизий. 40-я дивизия полковника Ф. Ф. Куде-
рова была сформирована в станице Кущёвской, 
а 42-я —  полковника В. В. Глаглева —  в Красно-
даре во второй половине июля 1941 г. В августе 
их перебросили на Крымский п-ов в составе кав-
группы ген. Д. И. Аверкина, и с 1 сентября они уже 
вели тяжёлые оборонительные бои с превосходя-
щими силами противника. Понесшую значитель-
ные потери 42-ю кавдивизию 13 ноября 1941 г. 
расформировали, а её оставшийся состав влился 
в 40-ю дивизию, подчинённую командующему 
Приморской армии. До апреля 1942 г. она сража-
лась в Крыму, затем её также расформировали 
и обратили на пополнение частей Севастополь-
ского оборонительного района и 17-го казачьего 
кавкорпуса. Боевые действия в Крыму вела и 72-я 

Художник Юрий Васильевич Волков. Картина «Не уйти», 
1947 г. Симферопольский художественный музей.

Северо-Кавказский фронт 1942 г. Гвардии майор ка-
зачьего кавкорпуса С. Т. Чекурда даёт боевое задание 

12-летнему казачонку-разведчику Л. Шафарину.
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кавдивизия ген. В. И. Книги. Её создали в августе 
1941 г. в Краснодаре, а с января 1942 г. вклю-
чили в состав Крымского фронта. В мае, в районе 
Керчи 72-я дивизия обеспечила переправу частей 
фронта на Таманский п-ов. 24 июня 1942 г. из-за 
тяжёлых потерь её переформировали в особую 
мотострелковую бригаду, с 9 сентября —  в 40-ю 
мотострелковую, а с 19 декабря —  в 40-ю стрел-
ковую бригаду СКФ. В феврале 1943 г. она участво-
вала в освобождении Краснодара. В августе 1941 г. 
были сформированы 62-я кавдивизия полков-
ника И. Ф. Куц в г. Тихорецке, 64-я —  полковника 
Н. В. Симерова в станице Кавказской и 66-я —  пол-
ковника В. И. Григорович в г. Армавире. В ноябре 
указанные кавдивизии вошли в состав действую-
щих армий Южного фронта и приняли активное 
участие в Ростовских оборонительной и наступа-
тельной операциях.

В кровопролитных боях с немцами под 
г. Ростовом-на-Дону казаки понесли большие по-
тери, но позиции удержали, сорвав планы про-
тивника по окружению войск Южного фронта 
и прорыву на Северный Кавказ. В конце декабря 
1941 г. 64-я, а вначале января 1942 г. 62-я и 66-я 
кавдивизии вошли в состав 2-го казачьего кав-
корпуса. Ввиду больших потерь 64-я кавдивизия 
была расформирована и использована для по-
полнения 70-й и 78-й кавдивизий. 62-я дивизия 
в феврале–марте 1942 г. участвовала в боях на 
павлоградском направлении, в мае вела тяжёлые 
бои с превосходящими силами противника в окру-
жении, в районе нас. пунктов Лозовский и Крас-
ная Балка. Позже прекратила своё существование 
в результате невосполнимых потерь. 66-я дивизия 
в январе-марте 1942 г. участвовала в Барвенково-
Лозовской операции, действуя на краматорском 
направлении, и также была расформирована из-за 
тяжёлых потерь. 6 июля 1941 г. в Армавире из ка-
заков станиц Отрадной, Советской, Вознесенской, 
Курганной, Лабинской, Прочноокопской и Новоку-
банской началось формирование 50-й кавдивизии 

Казачья разведка. Враг не пройдет!

Перед атакой!

Казачий разъезд принял бой.
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под командованием полковника И. А. Плиева. Вме-
сте с ней в городах Ворошиловске, (Ставрополь) 
и Армавире из военнообязанных запаса формиро-
валась 53-я кавдивизия комбрига К. С. Мельника. 
15 июля обе дивизии вошли в состав кавгруппы 
ген. А. Г. Селиванова, затем кавгруппы полковника 
Л. М. Доватора. Своё боевое крещение они полу-
чили в Смоленском сражении. 27 июля 37-й Ар-
мавирский кавполк подполковника В. Головского 
внезапно атаковал и разгромил немецкий гарни-
зон в с. Троицком. Первой же крупной операцией 
50-й кавдивизии стал прорыв в глубокий враже-
ский тыл 23 августа 1941 г. Казаки умело действо-
вали против превосходящих сил противника, на-
нося им неожиданные удары. О том, как воевали 
кубанцы, не раз писали центральные газеты, 
передавали по радио. Так, в одном из сообщений 
Совинформбюро говорилось, кавгруппа полков-
ника Доватора проникла в тыл врага и в течение 
длительного времени громила немецкие войска 
и коммуникации.

Решительно действуя и стремительно пере-
двигаясь в сложных условиях лесов и болот, ка-
заки сумели посеять панику в тылу 9-й немецкой 
армии и вынудили командование вермахта снять 
с фронта две наступавшие на Москву пехотные 
дивизии с 40 танками. Пройдя с боями 300 км, 
в течение двух недель кавгруппа Л. М. Доватора 
уничтожила до 3000 солдат, 19 офицеров, 9 тан-
ков, 150 различных машин, несколько военных 
складов и разгромила десятки военных гарнизо-
нов. С началом немецкого наступления на Москву 
группа ген. Доватора стала уже 3-м кавкорпусом 
и оказалась на острие танкового клина, проры-
вавшегося к столице с севера. Действуя вместе 
с пехотинцами дивизии ген. И. В. Панфилова и тан-
кистами бригады ген. М. Е. Катукова, кавалеристы 
7 суток мужественно обороняли рубеж на Воло-
коламском шоссе, отбивая яростные атаки врага. 
19 ноября совершил подвиг 4-й эскадрон 37-го 
Армавирского полка 50-й Кубанской кавдивизии. 
После гибели командира эскадрона лейтенанта 
Красильникова, в котором осталось всего 37 чел., 
его возглавил 23-летний мл. политрук Михаил 
Ильенко. Позиции эскадрона в районе дер. Фе-

дюково на Волоколамском шоссе атаковала не-
мецкая пехота с 10 танками. Понимая, что идут 
в свой последний бой, казаки заранее расседлали 
и отпустили на волю своих лошадей, дабы враги 
не смогли ими воспользоваться. Первая атака 
была отбита и при этом гранатами и бутылками 
с горючей смесью уничтожено 6 танков. Вскоре 
перед кавалеристами оказалось уже 20 вражеских 
танков, но и казаки получили подкрепление —  5 
танков Т-34. Потеряв ещё 7 танков, немцы снова 
отошли, на свой рубеж обороны вернулись и Т-34. 
При отражении третьей атаки эскадрон из бойцов 
Лабинского, Новокубанского, Отрадненского рай-
онов и г. Армавира погиб, но так и не пропустил 
немецкие танки к Москве. Армавирскими и мо-
сковскими следопытами в 2006 г. были оконча-
тельно восстановлены имена кубанских казаков-
героев и подробности их подвига.

Неожиданным свидетелем конца боя, у неболь-
шой речушки под названием Гряда, где снег и лёд 
растаял от взрывов и пламени горящих 28 танков, 
оказался сын полка Саша Копылов, 14-летний пол-
ковой разведчик. А когда местные жители из дер. 
Федюково пришли к месту утихшего боя, чтобы 
похоронить смельчаков-героев, они не обнару-
жили в винтовках и пулемётах ни одного патрона, 
не оказалось и гранат, и бутылок с зажигательной 
смесью… только дымилась расплавленная броня 
танков и трупы фашистов. В итоговом боевом до-
несении вечером командование 50-й Кубанской 
кавдивизии докладывало генералу Л. М. Доватору, 
что на рубеже обороны осталось всего 177 солдат, 
сержантов и офицеров, 9 пулемётов и 3 пушки. 
Тем не менее кавалеристы смогли сдержать пе-
хоту противника при поддержке её танками на 
Ленинградском шоссе.

24 ноября 3-й кавкорпус нанёс по врагу вне-
запный удар, в результате чего было сорвано на-
ступление крупной немецкой группировки от Сол-
нечногорска в сторону Москвы. Газета «Правда», 
27 ноября 1941 г. отмечала: За проявленную от-
вагу в боях с немецкими захватчиками, за стой-
кость, мужество и героизм личного состава 26 но-
ября Ставкой Верховного Главнокомандования 
3-й кавкорпус ген. Доватора преобразован во 2-й 

Встреча казаков гвардейцев с союзниками. Май 1945 г.
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гвардейский, а 50-я (ген. И. А. Плиева) и 53-я (ком-
брига К. С. Мельника) кавдивизии соответственно 
становились 3-й и 4-й гвардейскими. Указанным 
корпусам и дивизиям вручается гвардейское 
знамя. Частям 40-го моторизованного корпуса 
удалось овладеть г. Истра. Войска 16-й армии под 
натиском численно превосходящего врага отхо-
дили на восток. Части 3-й гв. кавдивизии, через 
боевые порядки которых отходили выходившие 
из боя кавдивизии 1-го эшелона, оказались в глу-
боком тылу противника. В течение дня фашисты 
неоднократно пытались атаковать кавалеристов, 
но успеха не имели. К рассвету части дивизии 
вышли из окружения и снова перешли к обороне. 
В состав дивизии был включён 1-й Особый кава-
лерийский полк, сформированный из москвичей. 
Попытки немецких частей в полосе обороны 2-го 
кавкорпуса прорваться к Москве потерпели крах. 
С этого рубежа конногвардейцы уже не отошли ни 
на шаг. К 5 декабря гитлеровцы стали переходить 
к обороне. Войска Западного фронта генерала 
Г. К. Жукова 6 декабря перешли в решительное на-
ступление от Калинина до Касторного. Кубанским 
гвардейцам предстояло прорвать оборону про-
тивника и нанести удар по его тылам. Кавалерия 
вела бои только морозными ночами, проходя по 
заснеженным полям и лесам по 40–45 км в сутки. 
Несмотря на упорное сопротивление врага, 3-я 
гв. кавдивизия 2-го гв. кавкорпуса за первые 5 
дней освободила 17 сёл и деревень Подмосковья, 
захватила 53 танка, 18 орудий, около 400 автома-
шин и другие трофеи, уничтожила сотни солдат 
и офицеров противника.

13 декабря в полдень кавалеристы 2-го гвар-
дейского переправились через р. Москва и вошли 
в прорыв, углубляясь во вражеский тыл. Конники 
с боями вышли на большак Румянцево-Руза. На 
рубеже Истра-Руза сплошной километровой 
лентой чернела разбитая и брошенная немец-
кая боевая техника. 19 декабря 1941 г. командир 
корпуса ген. Л. М. Доватор сам повёл резервную 
20-ю кавдивизию, чтобы отрезать пути отхода 
противнику. Он направился к цепям 22-го кав-
полка, у дер. Палашкино, но в неравной схватке 
был сражён вражеской пулемётной очередью. 
21 декабря 1941 г. ему посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. В командование 
2-м кавкорпусом вступил ген. И. А. Плиев. 20 ян-
варя немцы оставили Можайск и начали отход на 
гжатскую линию обороны. 25 и 26 января 1942 г. 
в метель и леденящую стужу эскадроны 3-й и 4-й 
гвардейских кавдивизий предприняли шесть атак 
на Большие Триселы, но под ударами противника 
вынуждены были отойти. После зимних боёв ка-
валерийское соединение понесло большие потери 
и было выведено в резерв СВГ. На прошедшем 
пути, после семи месяцев боёв остались священ-
ные могилы лучших кавалеристов. Позади мо-
гила ген. Доватора, впереди —  его немеркнущая 
слава! В марте 1942 г. в кавкорпус прибыло новое 

руководство: командир генерал В. В. Крюков и во-
енком —  бригадный комиссар Е. А. Щукин. Полкам 
двух гвардейских дивизий была присвоена новая 
нумерация. В дивизиях формировались артдиви-
зионы, зенитные батареи, сапёрные эскадроны. 
Были сформированы корпусные, артиллерий-
ские, миномётные, противотанковые и зенитные 
части. Прибыли маршевые пополнения, за счёт 
которых части укомплектовывались до штатных 
норм. 7 августа 1942 г. 3-я и 4-я гв. кавдивизии по 
приказу командующего Западным фронтом ген. 
Г. Жукова перешли в наступление, захватили на 
западном берегу р. Гжать плацдарм и прочно его 
удерживали.

В ноябре-декабре 1942 г., выполняя приказ 
ген. —  полковника И. С. Конева 2-й гв. кавкорпус 
прорвал оборону противника и 40 суток действо-
вал в тылу врага в вяземских лесах урочища По-
чинковский мох. Наши лётчики смогли устано-
вить связь с конницей и передали радиограмму 
Военного Совета Западного фронта: «Браво, кава-
леристы! Беспощадно громите тылы противника. 
Высоко держите героические традиции Первой 
конной армии. Товарищеский привет всем бойцам. 
Конев, Булганин». 6 января 1943 г. кавалерийская 
группа по приказу командования фронта прорва-
лась через передний край врага и соединилась 
с частями Калининского фронта. 2-й гв. кавкорпус 
был выведен в резерв. Уже скоро, в феврале 1943 г. 
соединение вошло в состав Центрального фронта 
ген. Рокоссовского и после жестоких боёв запад-
нее Севена к исходу 17 марта заняло оборону по 
реке Сев. 18 июля 1943 г. поступил приказ Ставки 
о передаче кавкорпуса в состав войск Западного 
фронта. Его командующий ген. —  полковник 
В. Д. Соколовский уже 28 июля поставил задачу: 
коннице вместе с другими войсками разгромить 
группировку противника в районе Карачева, за-
нять железную дорогу между Карачевым и Брян-
ском. 16 августа 1943 г. авангарды 3-й и 4-й гв. 
кавдивизий с ходу овладели ж/д станциями Озер-
ская и Судамир. Далее уже командующий Брян-
ским фронтом ген. армии М. М. Попов приказал 
2-му гв. кавкорпусу наступать с северо-востока на 
Брянск. 18 сентября 1943 г. диктор прочитал по 
радио текст приказа Верховного Главнокомандую-
щего: «Второй гвардейский кавалерийский корпус 
генерал-майора Крюкова в боях при форсирова-
нии реки Десна 11–15 сентября 1943 г. показал 
образцы отличной выучки, стойкости и умения 
маневрировать». Кавкорпус был представлен к на-
граждению орденом Красного Знамени, а комкор 
и комдивы были награждены орденами Суворова 
2-й степени.

В ночь на 19 сентября дивизии кавкорпуса 
начали преследование противника, совершив 7 
ночных переходов по бездорожью брянских ле-
сов. В упорных боях форсировали реки Ипуть, 
Сож, а в ночь на 21 октября совместно с войсками 
ген. Рокоссовского с боями преодолели крупную 
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водную преграду —  р. Днепр. Полки 3-й гв. кав-
дивизии ген. М. Д. Ягодина атаковали Борщовку, 
превращённую немцами в крепость. На рассвете 
23 ноября конники захватили станцию Аврамов-
скую у Полесского бора и вышли по лесисто-бо-
лотистой местности к Припяти. Форсировав реку, 
кавалеристы углубились в тыл Калинковическо-
Мозырьской группировки противника. 13 января 
1944 г. вечером по радио был передан приказ, 
в котором объявлялась благодарность частям 2-го 
гв. кавкорпуса, овладевшими важными опорными 
пунктами вражеской обороны на р. Припять. 3-й, 
4-й и 17-й гв. кавдивизиям было присвоено почёт-
ное наименование «Мозырьские». 20 июля 1944 г. 
приказом командующего 1-м Белорусским фрон-
том ген. Крюков был назначен командующим 
конно-механизированной группой фронта (в КМГ 
вошли: 2-й гв. кавалерийский и 11-й танковый 
корпуса). Авангардный 10-й кавполк КМГ пол-
ковника Филиппова под прикрытием артиллерии 
переправился через Западный Буг на польский 
берег и стал закрепляться, расширяя плацдарм. 
25 июля авангардный 9-й гв. кавполк подпол-
ковника Генералова нанёс удары на Седлец с юга 
и вышел к шоссе Варшава-Седлец. 28 и 29 июля 
третья танковая дивизия СС и 73-я пехотная ди-
визия контратаковали Седлец, но 31 июля войска 
1-го Белорусского фронта овладели городами Лу-
ков и Седлец. 9, 10, 11 и 35-му кавполкам было 
присвоено почётное наименование «Седлецких». 
8 декабря 1944 г. в лесу на берегу Вислы Г. К. Жу-
ков вручил ген. В. В. Крюкову гвардейское знамя. 
К полудню 16 января авангардные полки на бере-
гах р. Пилица выжидали своей очереди для ввода 
в прорыв.

2-й гв. кавкорпус в труднейших зимних усло-
виях с боями прошёл около 600 км и пересёк За-
падную Польшу. Впереди была Померания. 29 ян-
варя 1945 г. был ясный, слегка морозный день. 
Вокруг расстилались чисто убранные поля, сто-
яли хутора и фермы, крытые красной черепицей. 
Ровными линиями темнели прибранные, расчи-
щенные леса. Такой типично немецкий пейзаж 
увидели передовые эскадроны 10-го гв. кавполка 
3-й гв. кавдивизии. Утреннюю тишину нарушили 
взрывы, треск пулемётов. Кавалеристы спеши-
лись и пошли в атаку. Уже трижды —  в 1712, 1759 
и 1813 гг. —  поля и леса Померании видели рус-
ские войска, громившие здесь армии Карла XII, 
Фридриха II и Наполеона I. Теперь война, рождён-
ная на немецких землях банкирами и генералами, 
снова властно вторглась в Германию. С 1 марта 
гвардейцы 2-го кавкорпуса совместно с другими 
войсками прорвали на всю глубину укрепления 
«померанского вала» и к 20 марта очистили от 
немецких войск всю восточную Померанию. По-
ходные колонны под звуки оркестров, под лихие 
казачьи песни тянулись по шоссейным дорогам 
на левое крыло 1-го Белорусского фронта. Жи-
тели окрестных населённых пунктов —  сначала 

крадучись, а потом всё более смело —  выходили 
на улицы и дороги, с нескрываемым изумлением 
смотрели на двигавшихся в образцовом порядке 
«ужасных советских казаков», чудовищными 
зверствами которых так долго пугала немцев фа-
шистская пропаганда. Части кавкорпуса сосредо-
точились на восточном берегу Одера. Тёплая ночь 
на 16 апреля была на исходе. На плацдарме за-
паднее г. Брисков слышалась редкая перестрелка, 
доносились орудийные выстрелы. Разрывы снаря-
дов —  шёл обычный огневой бой. Вдруг откуда-то 
издалека донеслись раскаты артиллерийской ка-
нонады. Её мощность нарастала с каждой мину-
той. Стоял сплошной гул от выстрелов 40 тыс. ору-
дий. Более 200 прожекторов осветили полосу боя.

Войска 1-го Белорусского фронта в 3 часа ночи 
по местному времени начали историческую Бер-
линскую решающую наступательную операцию. 
17 апреля продолжался мощный штурм Зеелов-
ских высот. Их немецкое командование считало 
замком на пути к Берлину. Противник упорно со-
противлялся, теряя свои основные силы и резерв. 
Стояла сплошная завеса порохового дыма, пыли, 
не видно было дневного светила, на сотни метров 
нельзя было различить очертания предметов. 
Плотная тёмно-серая пелена окутала всё вокруг. 
И только после полудня наступила тишина. Путь 
на Берлин был открыт. 19 апреля 2-й гв. кавкорпус 
двинулся к переправам через Одер. К исходу дня 
немецкая оборона на шоссе Франкфурт —  Берлин 
была прорвана. Кавалеристы и танкисты пере-
резали железную дорогу и шоссе. 21 апреля ген. 
Крюков получил от Маршала Советского Союза 
Жукова приказ следовать к г. Зеелов, форсировать 
р. Шпрее и ударить по тылам франкфуртско-гу-
бенской группировки немцев (состояла из более 
чем 200 тыс. солдат и офицеров и 300 танков), не 
допуская отхода их частей к Берлину. В течение 
полутора суток конногвардейцы прошли более 
120 км и к исходу 22 апреля сосредоточились 
в лесу Штарссфорт-Хангельсберг. Двое суток кро-
вопролитных боёв, остановка и снова наступле-
ние. Враг упорно сопротивлялся. 32-я моторизо-
ванная дивизия СС многократно контратаковала 
кавалеристов, пытаясь пробиться на запад, но без-
успешно. В районе Бонсдорф, юго-восточнее Бер-
лина, соединились танкисты генералов Катукова 
и Рыбалко. Стрелковые дивизии вступали в бой, 
окончательно преграждая путь к Берлину 9-й не-
мецкой армии, замыкая кольцо окружения. К ве-
черу 25 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов соединились северо-за-
паднее Потсдама, завершив окружение немецкой 
столицы. Г. К. Жуков приказал 2-му гв. кавкорпусу 
обойти Берлин с севера, разгромить противосто-
ящего противника и выйти на реку Эльба. В ночь 
на 27 апреля части корпуса выступили из района 
Фюрстенвальде.

Над лесами во всю ширь западного горизонта, 
стояло огромное зарево, освещая окрестности 
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на сотни км —  это горел Берлин. Кавдивизии 
следовали сплошным потоком. Все дороги были 
забиты и другими нашими войсками, двигавши-
мися к столице рейха. Светомаскировку уже не 
соблюдали. К исходу 29 апреля головной отряд 
3-й гв. кавдивизии вышел на канал Хаупт-гросс. 
С его северного берега немцы открыли бешеный 
огонь. С подходом основных сил, кавалеристы 
преодолели сопротивление врага и повели уже 
с северного берега наступление на г. Фризак. Од-
нако снова были остановлены мощными силами 
противника, который часто при поддержке десят-
ков танков переходил в контратаки, бой длился 
всю ночь. К 10 часам 1 мая спешенные эскадроны 
вслед за нашими танками ворвались в пылающий 

город и выбили фрицев из Фризака. В боях на ка-
нале Хаупт-гросс 196-я немецкая пехотная диви-
зия была разгромлена. Кавалеристы захватили 20 
орудий и 17 танков. Вечером 2 мая авангарды кав-
корпуса подошли к Притцвальку и атаковали про-
тивника с юго-запада. 56-й и 75-й егерские полки 
немцев поспешно отступили. На станции в городе 
было захвачено 50 паровозов, более полутора ты-
сяч вагонов с грузами, огромные склады военного 
имущества. В 21 час 2 мая радио сообщило, что 
войска 1-го Белорусского фронта и 1-го Украин-
ского (маршал И. С. Конев) после девятисуточных 
боёв завершили уничтожение главных сил 9-й не-
мецкой армии юго-восточнее Берлина. А немного 
позже весь мир узнал, что доблестные советские 

Казаки гвардейцы в парадном строю, Парад По-
беды на Красной площади в Москве. 24 июня 
1945 года.

Принятие решения об участии казаков 
4-го гвардейского Кубанского казачьего 
Краснознаменного орденов Ленина, 
Суворова и Кутузова кавалерийского 
корпуса в историческом параде Победы 
24 июня 1945 года в составе отдель-
ного батальона, было признанием осо-
бых заслуг казаков —  кубанцев в Вели-
кой Отечественной войне.
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войска штурмом овладели нацистским логовом, 
водрузили Знамя Победы над помпезным рейх-
стагом и принудили немецко-фашистские войска 
капитулировать. Всего в годы войны в СССР было 
сформировано более 70 казачьих частей и соеди-
нений, многие из которых впоследствии стали 
гвардейскими. Кавалерийские соединения, соз-
данные на Кубани, сыграли немалую роль в от-
ражении ударов вермахта в первом, самом слож-
ном, периоде ВОВ. Они показали умение наступать 
и обороняться, действовать как в конном, так 
и в пешем строю.

Своими лихими неожиданными атаками 
и упорной, стойкой обороной кубанские казаки 
не раз вызывали панику в рядах противника. 
Однако, не имея средств ПВО, кавдивизии зача-
стую оказывались практически беззащитными 
перед налётами немецкой авиации и несли се-
рьёзные потери. Поэтому из девяти дивизий, 
сформированных из лиц призывного возраста 
в 1941 г., только две —  50-я Кубанская (3-я гв.) 
и 53-я (4-я гв.), в которой служили казаки Ку-
бани и Ставрополья, продолжали действовать 
в прежнем качестве до конца войны. Многие их 
бойцы и командиры были награждены орденами 
и медалями. Звания Героя Советского Союза удо-
стоены 17 военнослужащих 3-й гв. Мозырьской 
Краснознамённой ордена Суворова кавдиви-
зии и 10 военнослужащих 4-й гв. Мозырьской 

Краснознамённой кавдивизии. В мае 1945 г. на 
берегах р. Эльбы закончился боевой путь про-
славленного 2-го гвардейского ордена Красного 
Знамени и Суворова Померанского кавкорпуса 
Героя Советского Союза ген. —  л-та В. В. Крю-
кова. 1390 дней и ночей находились конногвар-
дейцы на фронтах ВОВ. В боях 2-й гв. кавкорпус 
прошёл более 10 тыс. км. Он шёл от опалённых 
войной лесов Смоленщины через заснеженные 
поля Подмосковья, через вяземские, курские, 
орловские, брянские леса, через земли много-
страдальной Белоруссии. Путь пролегал через 
Польшу. Померанию, Брандербург и победо-
носно закончился в долине реки Эльба. Десять 
раз отмечалось славное имя конногвардейцев 
в приказах СВГ. 34 Героя Советского Союза дал 
кавкорпус, более 20 тыс. солдат и офицеров на-
граждены орденами и медалями. Общая числен-
ность кубанцев, участвовавших в ВОВ равнялась 
600 тысячам. 456 тыс. погибли в боях, вечная 
им слава! Только в Германии похоронено свыше 
7870 кубанцев. В последующие годы казачьи ка-
валерийские полки и дивизии Кубани были рас-
формированы, а их личный состав использован 
на укомплектование новых соединений. В 50-х 
гг. в Советской армии не стало казачьих сотен 
и частей. До возрождения казачества оставалось 
ещё более трёх десятилетий…

Николай Мринский

Автор представленных вам материалов, Ни-
колай Филиппович Мринский, потомственный 
казак (из запорожских, черноморских, кубан-
ских), ветеран военной службы, офицер в от-
ставке. Получил разнопрофильное военное 
образование, а также окончил в 1986 г. юри-
дический факультет Одесского гос. универси-
тета. С ноября 1972 г. служил в частях связи 
на территории России, республик —  Украины 
и Молдавии. Писать начал с лета 2008 г. по-
сле благословения нескольких священников 
в г. Ставрополе на Всероссийском казачьем 
круге СКР. Печатался в двух российских жур-
налах, и одном украинском (до гос. перево-
рота), а также в одном испанском. Размещал 
ряд публикаций в газетах. В разное время пу-
тешествовал по странам Европы, был у гроба 
Господня в Израиле. В качестве хобби —  за-
нимается выращиванием виноградной лозы. 
Высказывает читателям казачьего журнала 
пожелания мира, добра, всяческих успехов 
и помнить слова француза Дени Дидро, пи-
сателя, почётного члена академии наук Пе-
тербурга —  «Люди перестают мыслить, когда 
перестают читать».
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К КОНЦУ 30-Х… 
(вступление)

Президент РФ Путин В. В. (РГ. 2017 г. № 130. 
С. 3):

«После Октябрьской революции государство 
сделало все, чтобы уничтожить наши духовные, 
религиозные корни. Действовало очень последо-
вательно и жестоко. Многие церкви были унич-
тожены, снесены.

Тогда государство попыталось создать квази-
религию и Библию заменить кодексом строителя 
коммунизма. Ничего не получилось. Были сне-
сены многие храмы, уничтожено большое коли-
чество священников, в прямом смысле уничто-
жены. В лагерях, просто расстреляны».

Всё предвоенное двадцатилетие целенаправ-
ленно подрывались основы русского народа, всё 

русское осмеивалось и хулилось, Русская Право-
славная Церковь претерпела неслыханные го-
нения. По всей России планомерно разрушались 
соборы и храмы, закрывались и разрушались 
древние монастыри —  очаги милосердия, духов-
ного просвещения, христианского подвижниче-
ства и призрения слабых и немощных. Сносились 
памятники героического прошлого. Воинствую-
щие безбожники под покровительством государ-
ства надругались и над могилами…

К началу 40-х годов из дореволюционных 65 
тысяч храмов продолжали действовать в СССР 
менее 1% —  около 350. Десятки и сотни дере-
вень, поселков и городов и даже целые области 
были «бесцерковными» и потому числились 
«безбожными». В 25 областях Российской Феде-
рации не было ни одного православного храма, 
в 20 функционировало не более чем по 5 церквей.

Церковь на службе Отечества

«ПОДВИГ ДОБРЫЙ И ГОСПОДУ 
БОГУ БЛАГОУГОДНЫЙ…»

(патриотическая деятельность Русской Православной Церкви 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

к 75-летию юбилея)
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Численность российских новомучеников 
XX столетия намного превышает количество 
мучеников первых веков христианства. По име-
ющимся данным, в период с конца десятых по 
пятидесятые годы прошлого века было подвер-
гнуто репрессиям около четырехсот епископов, 
десятки тысяч священнослужителей и монаше-
ствующих, сотни тысяч мирян, а всего за ВЕРУ 
пострадало более миллиона человек.

К концу 30-х гг. православное духовенство 
было окончательно добито.

Почти вся организационная структура Рус-
ской Православной Церкви к 1941 г. была раз-
громлена, её епархии не существовали как адми-
нистративные единицы.

Все духовные учебные заведения были за-
крыты ещё в 1918 году. Легальное духовное об-
разование было практически ликвидировано: 
с 1928 года после выпуска высших богословских 
курсов в Ленинграде Русская Православная Цер-
ковь не могла больше готовить священнослужи-
телей. Издание религиозной литературы запре-
щалось. В 1935 году перестал выходить «Журнал 
Московской Патриархии» —  последнее из разре-
шенных властью изданий Русской Православной 
Церкви. Тогда же прекратил свою деятельность 
Святейший Синод. С 1918 года не созывались Ар-
хиерейский и Поместный соборы.

Что же касается высшего духовного руковод-
ства Церкви, то с 1918 по 1938 гг. было репрес-
сировано около 250 митрополитов, а в начале 
1941 года в СССР на свободе оставалось всего 
4 (!) правящих архиерея: 3 митрополита и 1 ар-

хиепископ (до революции на всю Россию было 
высшего духовенства —  148 иерархов).

Ныне опубликованная статистика репрес-
сий против духовенства позволяет говорить 
о том, что в 1918–1938 гг. большевики практи-
чески уничтожили самую крупную поместную 
Православную церковь мира.

«Крестовый поход» против Церкви в пред-
военные годы поражает своим размахом, яро-
стью и беспощадностью и к самим верующим, 
и к историческому прошлому страны. Он вы-
зывал справедливое возмущение верующих, 
подрывал авторитет Советской власти, разру-
шал отечественную культуру, традиции, обы-
чаи, обряды, распространял вирус безверия 
в милосердие, доброту, честность, крепость 
духовных начал в людях.

Но, несмотря на все преследования и ре-
прессии, имя Бога в СССР не было забыто.

Храмы были порушены, но ВЕРА жила!
Вся тысячелетняя история Русской Православ-

ной Церкви, начавшаяся война подтверждают: из 
самых жестоких испытаний, выпадавших на её 
долю, Церковь всегда выходила еще более окреп-
шей, сильной и стойкой.

Союз Государства и Церкви
К чести Русской Православной Церкви сле-
дует сказать, что, несмотря на крутые пово-
роты в государстве после октября 1917 года, 
она оставалась преданной своему народу. Не-
смотря на репрессии 20–30-х годов, обрушив-
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шихся на духовенство, последнее не изме-
нило советской власти в годы войны и несло 
все её тяготы наравне со всеми советскими 
людьми.

«Нам не приходилось даже задумываться 
о том, какую позицию должна занять наша Цер-
ковь во время войны», —  вспоминал впослед-
ствии митрополит Сергий.

В первый же день войны глава Православной 
Церкви митрополит Сергий обратился с посла-
нием к верующим, в котором говорилось о ве-
роломстве фашизма, звучали призыв к борьбе 
с ним и глубокая вера в то, что мы, жители Рос-
сии, победим, что русский народ «развеет в прах 
фашистскую вражескую силу. Наши предки не 
падали духом и при худшем положении, потому 
что помнили не о личных опасностях и выго-
дах, а о священном долге перед Родиной и верой 
и выходили победителями. Не посрамим же их 
славного имени и мы —  православные, родные 
им и по плоти и, и по вере». Всего же митропо-
лит Сергий в годы войны обращался к Русской 
Православной Церкви с 213 посланиям, и во всех 
них выражалась надежда на конечную победу 
народа.

Действия Русской Православной Церкви 
в годы Великой Отечественной войны —  это про-
должение и развитие многовековой патриотиче-
ской традиции нашего народа.

Во время Великой Отечественной войны де-
ятельность Русской Православной Церкви была 
многогранной и осуществлялась по следующим 
основным направлениям:

∎ обоснование защиты Отечества и Веры, не-
обходимости ведения войны с агрессором, пра-
ведности её целей;

∎ обращение к религиозно-духовным и на-
ционально-культурным истокам традиций па-
триотизма, верности христианскому и воинскому 
долгу;

∎ ободряющие проповеди, патриотические 
проповеди, патриотические послания к духовен-
ству и верующим, в том числе и на территории, 
оккупированной противником;

∎ установление контактов с руководством 
государства; духовная защита политики своего 
Отечества;

∎ разоблачение государственной политики 
неприятеля, богопротивной идеологии фашизма, 
как антигуманной, человеконенавистнической 
идеологии;

∎ укрепление веры в Божью милость, дару-
ющую победу, и Божью волю, обрекающую про-
тивника, к которому, как к врагу Божьему, не при-
менима заповедь «Не убий», на поражение;

∎ организация сбора пожертвований на ору-
жие и боевую технику, материальных ценностей, 
в пользу детей и семей воинов Красной Армии, по-
сылок с подарками бойцам и командирам, а также 
шефство над госпиталями, детскими домами;

∎ внешнеполитические акции по консолида-
ции прогрессивных сил в борьбе с фашизмом;

∎ участие в восстановлении освобожденных 
от оккупации районов страны, а также церквей 
и др.

…В храмах начинают возноситься молитвы 
о даровании победы над фашистами. Эти молитвы 
сопровождаются патриотическими проповедями, 
в которых верующие призываются не только мо-
литься о победе, но сражаться и трудиться для 
неё. В проповедях священнослужителей зазвучали 
имена великих предков: Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия 
Пожарского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова. Эти великие имена вдохновляли со-
ветских воинов, которые прямо с памятного па-
рада 1941 года на Красной площади уходили в бой 
с фашистским ордами, рвавшимися к Москве. Так 
осуществлялась связь времен, так прошлое по-
могало настоящему и будущему.

Опасность, нависшая над самим существова-
нием нашего государства, необходимость все-
народного единства во имя победы над врагом, 
патриотическая позиция Русской Православной 
Церкви во время Великой Отечественной войны 
побудили Сталина к временному изменению 
религиозной политики.

С 22 июня 1941 года перестали выпускаться 
антирелигиозные труды (до войны только пе-
риодических изданий было около сотни, а всего 
до 1940 года в Советском Союзе ежегодно выхо-
дило около 2 тысяч названий антирелигиозной 
литературы тиражом более 2,5 миллиона эк-
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земпляров). Практически была свернута анти-
религиозная пропаганда во всех ее проявле-
ниях; на местах не препятствовали открытию 
храмов и молитвенных домов, закрывали глаза 
на активизацию служителей культа. Уже на сле-
дующий день после гитлеровского вторжения 
специальным постановлением Государствен-
ного Комитета Обороны был ликвидирован 
«Союз воинствующих безбожников» (по коли-
честву членов это была самая массовая, после 
профсоюзов, организация), осуществлявшей 
идеологическую атаку на церковь. Журналы 
воинствующих безбожников («Безбожник», 
«Антирелигиозник», «Атеист») прекратили 
свое существование, а редакцию одного анти-
религиозного журнала показательно передали 
церковному издательству.

В октябре 1941 года в Москве было открыто 
несколько храмов. В вышедшем на экраны 
фильме «Секретарь райкома» решающий бой 
происходил в стенах храма, а местный батюшка 
бил фашистов, сражаясь плечом к плечу с пар-
тийным руководителем. Был воссоздан орден 
Александра Невского.

В 1941 г. по специальному секретному указа-
нию Сталина были открыты храмы, монастыри, 
духовные семинарии, в короткое время возобно-
вилась деятельность 22 тысяч приходов.

В начале 1943 года И. В. Сталин прислал теле-
грамму местоблюстителю патриаршего престола 
митрополиту Сергию. Выразив свою признатель-
ность за сбор средств на строительство танковой 
колонны имени Дмитрия Донского, вождь дал 
церкви свое разрешение на открытие банковского 
счета, тем самым вернув ей статус юридического 
лица. Спустя девять месяцев, в сентябре 1943 года, 
на встрече с высшими иерархами Русской Право-
славной Церкви было принято решение о возрож-
дении церковной структуры Русской Православ-
ной Церкви —  восстановлении патриаршества 
(престол Церкви пустовал 18 лет) и Синода, от-
крытии храмов, монастырей, духовных учебных 
заведений, свечных заводов и иных производств.

Сталин в годы войны вернул церкви сотни 
отнятых Троцким храмов, том числе Троице-Сер-
гиеву лавру, на восстановление церквей выделил 
миллионы рублей (к сентябрю 1943 г. насчиты-
валось 9 829 православных церквей, в 1944 г. от-
крыто еще 208, а в 1945 г. — 510), приказал ос-
новать православную газету. В январе 1945 года 
распоряжением СНК Союза ССР разрешено про-
изводство колокольного звона в действующих 
православных церквах и молитвенных домах.

Все эти факторы внесли ощутимый вклад 
в достижении победы над врагом.

Все эти меры были верным тактическим 
ходом советского правительства.

Советское государство почти с первых дней 
войны, по сути, заключило союз с Церковью 
и другими конфессиями.

Все эти меры были верным тактическим 
ходом советского правительства.

Вместе с тем, несмотря на потепление отноше-
ний с Церковью, партия и государство не прекра-
щали в условиях войны жестко контролировать 
её деятельность, опасаясь усиления религиоз-
ной пропаганды среди населения. Стратегиче-
ски религия по-прежнему рассматривалась как 
«враждебная» идеология.

Репрессии в отношении церковнослужите-
лей продолжались и в годы войны. Так, в 1941 г. 
по «церковным» делам были арестованы около 
4 тыс. человек, из них расстреляно 1,9 тыс.; 
в 1943 г., то есть в год «нового курса», аресто-
ваны более 1 тыс. священнослужителей, из них 
расстреляны —  500 человек.

Солдат по имени Церковь
На протяжении столетий военные священ-

нослужители воспитывали военнослужащих 
в любви к Богу, Царю и Отечеству, готовности 
защищать их от супостата, укрепляли веру в пра-
воту дела православного воина. В Красной Армии 
военных священников не было, но вековые рели-
гиозные традиции жили.

Даже властители государства не утратили 
внутренней связи с православием. Известно, что 
в годы войны наш Верховный Главнокоман-
дующий по окончании ночных кремлевских за-
седаний подолгу находился в Успенском соборе 
в одиночестве.

То, что маршал Г. К. Жуков —  человек креще-
ный и верующий, в армии было известно. Хотя 
понятно, что в реалиях того времени он не мог 
себе позволить, как нынешний министр обо-
роны Сергей Шойгу, всенародно наложить на 
себя крестное знамение перед началом Парада 
в честь 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Он был по рождению своему и воспитанию, по 
своему мировоззрению православным челове-
ком, как православными были его солдаты, вме-
сте с ним перед боем говорившие: «Ну, с Богом!».

Любопытный эпизод. В победном 1945-м 
Г. К. Жуков, не остерегаясь стукачей, посетил 
православный храм под Дрезденом, в котором 
затеплил лампадку у образа. С тех пор она не-
угасимо горит и называется «лампадой Жукова».

О существовании религиозных традиции в на-
родной среде свидетельствует тот факт, что в са-
мые тяжёлые дни Сталинградской битвы в осаж-
денном городе богослужения всё же проходили. 
В отсутствие священников бойцы и командиры 
ставили к иконам лампадки, сделанные из сна-
рядных гильз, в том числе у иконы Богородицы 
ставил свою лампадку и командующий 62-й ар-
мии В. И. Чуйков.

«О, могущий! Ночь в день превратить, а землю 
в цветник. Мне всё трудное легким содей. И по-
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моги мне!». Эту молитву, написанную на клочке 
бумаги собственной рукой, отстоявший Сталин-
град и в взявший Берлин Василий Иванович Чуй-
ков всю войну носил… в партийном билете.

Маршал Советского Союза Борис Михайло-
вич Шапошников всю жизнь оставался верую-
щим человеком, веру свою не скрывал никогда, 
на его груди всегда был финифтевый образок 
Святителя Чудотворца Николая. Каждый день 
советского Маршала начинался с молитвы. Он, 
бывший полковник Генштаба Русской импера-
торской армии, руководил Генеральным штабом 
Красной Армии в самое тяжёлое время —  с июля 
1941-г по май 1942-го года. Он часами беседовал 
со Сталиным, и многие его советы (в том числе 
одеть войска в старую форму царской армии с зо-
лотыми погонами) были приняты.

Именно по рекомендации Бориса Михайло-
вича на пост начальника Генштаба на смену ему 
был назначен Александр Михайлович Васи-
левский, штабс-капитан Русской императорской 
армии, выпускник Костромской духовной семи-
нарии, сын священника села Новопокровское 
Кинешемского района Ивановской области про-
тоиерея Михаила Василевского и дочери псалом-
щика Надежды Ивановны.

Маршал Советского Союза Казаков Васи-
лий Иванович помнил все молитвы наизусть со 
времен церковно-приходской школы, которую 
окончил в 1911 году…

Для самих фронтовиков обращение высочай-
шего начальства к помощи Бога скоро перестало 
быть тайной. Огромное число старших офицеров, 
не говоря о простых солдатах, открыто молились 
перед боем. Запрет на религию на какое-то время 
перестал существовать. О победе тогда моли-
лась вся страна.

В годы войны правительство не допускало ду-
ховенство всех конфессий к деятельности среди 
военнослужащих. Несмотря на это в частях слу-
жили лица духовного звания, по призыву или до-
бровольно пошедшие на фронт, чтобы с оружием 
в руках защищать Родину.

Тысячи верующих и священнослужителей 
различных вероисповеданий самоотверженно 
сражались с врагом в рядах действующей армии, 
партизанских отрядах и подполье, являя собой 
пример служения Богу, Отчизне и своему народу. 
Многие из них пали на полях сражений, были 
казнены фашистами.

Многие представители православного духо-
венства принимали участие в боевых действиях. 
Иеромонах Пимен (Извеков), будущий патри-
арх, начал свой боевой путь заместителем ко-
мандира роты и завершил его в звании майора. 
Многие представители православного духовен-
ства были награждены орденами и медалями. 
Среди них —  орденами трёх степеней Славы 
диакон Б. Крамаренко, орденом Славы третей 
степени —  клирик С. Козлов, медалью «За от-

вагу» —  священник Г. Степанов, медалью «За 
боевые заслуги» —  митрополит Калининский, 
монахиня Антония (Жертовская) и др. Отец Ва-
силий Копычко, в годы войны партизанский 
связной, был удостоен медалей «Партизану Ве-
ликой Отечественной войны», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»; священ-
ник Н. И. Куницын с 1941 года воевал, гвардеец, 
дошёл до Берлина, имел пять боевых медалей, 
двадцать благодарностей от командования.

Солдатскую доблесть проявили священнос-
лужители Новосибирской епархии. Боевыми на-
градами был отмечен ратный подвиг Анатолия 
Алексеевича Михеева, старшего пономаря Алек-
сандро-Невского собора, архимандрита Макария 
(Реморова), архимандрита Нифонта (Глазова), 
протоиерея Александра Смолкина, протоиерея 
Алексея Осипова, архимандрита Валентина Би-
рюкова и других.

Постановлением Моссовета от 19 сентября 
1944 г. и от 19 сентября 1945 года около двад-
цати священников московских и тульских церк-
вей были награждены медалями «За оборону Мо-
сквы». За что же удостоены священнослужители 
воинских наград? В октябре 1941 года, когда враг 
подошёл к стенам столицы, эти пастыри руко-

 Старший лейтенант Извеков С. М.  
(будущий патриарх Пимен), 1940-е гг.
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водили постами противовоздушной обороны, 
принимали участие в тушении пожаров от зажи-
гательных бомб, вместе с прихожанами осущест-
вляли ночные дежурства… Десятки столичных 
священников отправлялись на строительство 
оборонительных рубежей в Подмосковье: рыли 
окопы, строили баррикады, устанавливали на-
долбы, ухаживали за ранеными.

Церковь работала на Победу в самом широком 
диапазоне, от прямого участия верующих в бое-
вых действиях, в партизанских отрядах, зафрон-
товой разведке до постройки на свои средства 
самолетов и танков и попечения о раненых.

Организация сбора пожертвований
Патриотический подъём граждан военных лет 
был небывалым. Русские люди отдавали всё для 
скорейшего освобождения родной земли от фа-
шистов.

Включившись во всенародное патриотическое 
движение, Церковь развернула деятельность по 
сбору средств на нужды Великой Отечественной 
войны.

Архиепископ Ленинградский Алексий уже 
летом 1941 года в своих проповедях призывал 
верующих жертвовать всё, что они могут, для 
спасения Родины. По-видимому, именно он начал 
церковные сборы на оборону страны.

Патриарший местоблюститель Сергий при-
звал «пожертвованиями содействовать нашим 
доблестным защитникам». Приходские общины 
стали вносить в Фонд обороны крупные денеж-
ные суммы. Только московские церкви за год 
войны передали Красной Армии более 3 млн 
рублей. Церковная община из города Горького 
(Нижнего Новгорода) за этот период передала 
государству около 1,5 млн рублей.

В осажденном голодном, холодном Ленин-
граде, движимые желанием помочь Родине 
в трудную минуту, многие верующие несли свои 
крупные пожертвования на нужды обороны 
прямо в храм. Иногда пожертвования вносили 
анонимно —  так, в один из храмов Ленинграда 
неизвестные богомольцы у иконы Святого Ни-
колая в соборе архиепископа Алексия оставили 
пакет с надписью «В помощь фронту» со 150 
золотыми монетами царской чеканки. В Ле-
нинграде в течение войны было собрано более 
13 млн рублей. Жертвовали не только золото 
и серебро, но и деньги, продукты, тёплые вещи. 
Священнослужители передавали деньги в банк, 
а продукты и вещи —  в другие соответствующие 
организации.

Осенью 1943 г., впервые за годы советской 
власти, 16 священнослужителям были вручены 
медали «За оборону Ленинграда».

К 22 июня 1943 г. церковные сборы в Фонд 
обороны в осаждённом Ленинграде (Санкт-
Петербурге) составили 5,5 млн рублей, в Куйбы-

шеве (Самаре) —  2 млн руб. и т. д. 5 июня 1943 г. 
церковный совет Успенской церкви (Новоси-
бирск) подписался на заем на сумму 50 тыс. ру-
блей, из которых 20 тыс. внёс наличными.

К 1945 г. сумма церковных взносов для по-
беды над врагом по России составила более 
300 млн рублей.

Осенью 1942 года в СССР зародилось дви-
жение по сбору средств для постройки танко-
вых колонн. В общей сложности за годы войны 
было создано 100 колонн, которые несли на 
броне имена тех, на чьи деньги было постро-
ены: студентов и академиков, горняков и осоа-
виахимовцев, чекистов и железнодорожников… 
Создавались колонны и на деньги религиозных 
организаций: Грузинской православной церкви, 
Армянской церкви, мусульманских общин.

Особую страницу составляет создание на 
церковные средства танковой колонны «Дими-
трий Донской» и авиаэскадрилий «Александр 
Невский» и «За Родину».

Свыше 8 млн рублей, большое количество зо-
лотых и серебряных предметов было собрано 
на строительство танков колонны «Димитрий 
Донской». Уже 7 марта 1944 года 40 танков (19 
Т-34–85 и 21 ОТ-34) поступили в армию.

Боевую технику получили 38-й и 516-й от-
дельные танковые полки. И как несколько сто-
летий назад преподобный Сергий Радонежский 
послал в ряды русских войск двоих иноков из 
числа братии Троицкого монастыря на правую 
брань с мамаевыми полчищами, так и во время 
Великой Отечественной войны Русская Право-
славная Церковь направила два танковых полка 
на борьбу с фашизмом. Два полка, равно как два 
воина, немного могли прибавить силы русскому 
оружию, но они было посланы от Церкви. Видя их 
в своей среде, российское воинство воочию убеж-
далось, что на святое дело спасения Родины 
оно благословляется Православной Церковью.

Личный состав полков показал в сражениях 
чудеса героизма и доблести, нанося сокруши-
тельные удары по врагу.

В Новосибирске верующие и духовенство со-
брали 110 тыс. рублей на строительство танко-
вой колонны «Димитрий Донской» и эскадрилий 
«Александр Невский» и «За Родину».

Конечно, танковая колонна и эскадрильи 
не решали успеха войны, но они стали симво-
лом поддержки Церковью своего народа в его 
нелёгкой борьбе.

Забота о раненых  
и больных воинах

Духовенство и паства проявляют заботу о ране-
ных и больных воинах, членах их семей, детях-
сиротах.

Был открыт специальный церковный сбор 
в фонд помощи детям и семьям бойцов Красной 
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Армии. Собранные Церковью средства шли на 
содержание раненых, в помощь детям-сиротам, 
потерявшим на войне родителей, и т. п.

Епископ Питирим (г. Калуга) обратился к ко-
мандованию госпиталя с предложением принять 
шефство над госпиталем, и командование его 
приняло. Церковный совет, осуществляя шефство 
над госпиталем, собрал 50 тыс. рублей, приобрел 
на них 500 подарков для раненых. На эти деньги 
были приобретены и переданы госпиталю пла-
каты, лозунги и портреты руководителей партии 
и правительства, нанимали баянистов и парик-
махеров. Силами церковного хора в госпитале 
устраивались концерты с программами русских 
народных песен и песен советских композиторов.

Подобная деятельность была развернута 
везде, и в г. Новосибирске и Новосибирской об-
ласти. Назначенный в 1943 г. на Новосибирскую 
кафедру митрополит Новосибирский и Барна-
ульский Варфоломей (Городцев) также особо за-
ботился о нуждах военного времени: по церквам 
шли сборы на содержание госпиталей (в разное 
время на территории области и города было раз-
вернуто до 65 госпиталей; неустанным трудом 
и заботами медицинских работников было воз-
вращено в ряды Красной Армии 218 тыс. ране-
ных воинов —  4 армии!) и детских домов, на при-
обретение теплых вещей для воинов, на помощь 
инвалидам войны и восстановление районов, 
пострадавшим во время немецкой оккупации.

Весной 1944 г. верующие Сибири собрали по-
жертвования —  более 2 млн рублей. В 4-м квар-
тале 1944 г. приходами обеих Новосибирских 
церквей внесено 226 500 рублей, а всего в течение 
1944 г. приходскими советами из церковных сумм 
и духовенством собрано и внесено 826 500 ру-
блей, в том числе: на подарки бойцам Красной 
Армии —  120 тыс., на танковую колонну имени 
Димитрия Донского —  50 тыс., в фонд помощи 
инвалидам и раненым —  230 тыс., в фонд помощи 
детям и семьям фронтовиков —  146 500 рублей, 
для детей фронтовиков Кагановичского района 
г. Новосибирска —  50 тыс. рублей.

«По поводу указанных взносов митрополит 
Варфоломей и благочинный Новосибирских 
церквей дважды посылали телеграммы т. Ста-
лину в мае и декабре 1944 года. От т. Сталина 
получены ответные телеграммы, содержание ко-
торых было сообщено верующим обеих церквей 
после богослужений, с соответствующим при-
зывом усилить помощь фронту, семьям и детям 
фронтовиков».

Кроме того, в мае месяце приходскими сове-
тами и духовенством приобретено за наличный 
расчёт облигаций 3-го Государственного воен-
ного займа на сумму 200 тыс. рублей (в т. ч. духо-
венством на 95 тыс. рублей).

Всего в течение 1944 года приходскими со-
ветами из церковных сумм и частично духовен-
ством собрано и внесено 826 500 рублей.

Настоятель церкви Николай Сырнев орга-
низовал среди прихожан сбор пожертвований 
для армии. Собранные деньги поступали в фонд 
Красной Армии на новые танки и самолеты. 
Во время войны прихожане церкви собрали 
1 138 862 руб ля. По тем временам это было очень 
много.

От двух церквей Новосибирска внесено на 
нужды военного времени 2 546 582 рубля. Кроме 
того в храмах собирались теплые вещи, подарки 
для красноармейцев. В Сибири их было собрано 
более 5,5 млн штук.

Церковь не оставляла без всесторонней под-
держки и внимания инвалидов Великой Отече-
ственной, детей военнослужащих и погибших 
на фронте и после окончания войны. Примером 
может послужить деятельность приходской об-
щины Вознесенкой церкви г. Новосибирска, в 1-м 
квартале 1946 г. перечислевшей для их нужд 100 
тыс. рублей в ознаменование выборов в Верхов-
ный Совет СССР.

Примером верного служения Отечеству яв-
ляется вся жизнь епископа Ташкентского Луки. 
Одного из талантливейших хирургов своего вре-
мени, доктора медицинских наук и профессора 
хирургии война застала в ссылке в отдаленном 
районе Красноярского края. Вскоре он был на-
значен консультантом всех госпиталей края. Уже 
на следующий после приезда профессор присту-
пил к работе, проводя в операционной по 9–10 
часов, делая до пяти сложнейших операций. 
Одновременно с этим архиерей консультировал 
военных хирургов, читал лекции, писал трактаты 
по медицине.

В Новосибирске на конференции хирургов во-
енных госпиталей Сибирского военного округа 
(24–29 марта 1943 г.) его принимают востор-
женно (окружная конференция проходила в зда-
нии Дома офицеров Сибирского военного округа. 
С установлением этого документально подтверж-
денного факта, в часовне в честь Св. Великомуче-
ника и Победоносца Георгия, освященной в Доме 
офицеров в день защитника Отечества 9 декабря 
2009 г., теперь установлена икона святого архие-
пископа Луки —  Ю.Ф.).

Благородная деятельность Преосвященней-
шего Луки была высоко оценена —  грамотой 
и благодарностью Военного Совета Сибирского 
военного округа.

Известный доктор, профессор хирургии, лау-
реат Сталинской премии по медицине, владыка 
Лука считается покровителем медицинских ра-
ботников.

Судьбы сотен приходских священников отме-
чены высокими наградами. Сразу после Победы 
Советского Союза над фашистской Германией 
более 50 из них удостоились медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Митрополит Варфоломей, архи-
мандрит Никандр (Вольянников) —  секретарь 
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Новосибирской епархии и благочинный церквей 
Новосибирской области, и протоиерей Николай 
Сырнев были удостоены такой же награды.

На оккупированной территории
Церковь вносила свой вклад в освобождение От-
ечества, сражаясь и на оккупированной терри-
тории.

На Нюрнбергском процессе над гитлеров-
скими военными преступниками (начался 
20 ноября 1945 г.) было опубликовано сообще-
ние советской Чрезвычайной государственной 
комиссии о злодеяниях немецко-фашистских за-
хватчиков. В разделе «Разрушение и разграбле-
ние церквей, костелов, синагог и других учрежде-
ний религиозного культа» приводились факты: 
на оккупированной территории СССР захватчики 
уничтожили и повредили 1670 церквей, 237 ка-
толических костелов, 69 часовен, 532 синагоги 
и 258 других культовых зданий.

Разрушая храмы, фашистские оккупанты раз-
решают открытие храмов, запрещенных в 20–
30-е годы.

Согласно отчёту Совета по делам Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата 
количество открытых храмов на временно окку-
пированных территориях СССР составляло 7 547. 

По другим источникам их количество составляло 
порядка 10 тыс. (кстати, после освобождения 
страны эти храмы не были закрыты советской 
властью —  Ю.Ф.).

Главный идеолог фашистской Германии Геб-
бельс писал: «Для того, чтобы выполнить план 
«Барбаросса», надо решить следующую задачу. 
Мы можем их (русских) раздавить, мы можем 
уничтожить их армию, остановить заводы, разо-
рвать на куски их страну. Но до тех пор, пока мы 
в каждой деревне не посадим своего священника, 
не разобьём их нацию по духу и культуре, они 
снова сумеют воскреснуть».

Не посадили!
Большинство священнослужителей Русской 

Православной Церкви, которым выпало служить 
в многочисленных храмах, вновь открытых на 
временно оккупированной захватчиками тер-
ритории, призывали верить в неизбежное ос-
вобождение Отечества от оккупантов, помогать 
Красной Армии и партизанам в их борьбе с супо-
статом.

Сотни и тысячи священнослужителей были 
расстреляны за то, что отказались сотрудничать 
с врагом и остались верны своему народу, своей 
Отчизне.

Английский журналист А. Верт, посетивший 
в 1943 г. освобождённый советскими войсками 
город Орёл, отмечал патриотическую деятель-
ность православных церковных общин во время 
немецко-фашистской оккупации. Эти общины, 
писал он, «неофициально создавали кружки вза-
имной помощи, чтобы помогать самым бедным 
и оказывать посильную помощь и поддержку во-
еннопленным… Они (православные храмы —  
Ю.Ф.) превратились, чего немцы не ожидали, 
в активные центры русского национального 
самосознания». В Орле, например, за это гит-
леровцами были расстреляны священники отец 
Николай Оболенский и отец Тихон Орлов. Свя-
щенник Иоанн Лойко был заживо сожжён вместе 
с жителями деревни Хворостово (Белоруссия). Он 
был отцом четырёх сыновей-партизан, и в тяж-
кий час смерти не оставил Богом данных ему 
людей и вместе с ними принял мученический 
венец. Псковский священник отец Федор Пузанов 
сотрудничал с партизанами (разведчик 5-й пар-
тизанской бригады), спас от угона в Германию 
300 человек. Его сын тоже воевал, был ранен, 
награждён и тоже стал священником.

Осуждение Церковью измены и коллабораци-
онизма.

Следует отметить, что руководство Русской 
Православной Церкви заняло твёрдую беском-
промиссную позицию по отношению к преда-
телям родной страны к тем, кто под лозунгом 
борьбы с коммунизмом переметнулся к фаши-
стам. Нашлись и среди священников такие, ко-
торые служили немцам на оккупированной тер-
ритории.

Крестный ход в блокадном Ленинграде

Передача танков. Митрополит Николай (Ярушевич)  
напутствует воинов
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Попытался использовать религиозный фак-
тор и небезызвестный генерал Андрей Власов. 
Он стремился привлечь на свою сторону право-
славное духовенство, присутствовал на пасхаль-
ных службах. Поддержавшие власовскую Русскую 
освободительную армию священники благослов-
ляли части РОА на борьбу с большевиками.

Митрополит Сергий в четырёх личных по-
сланиях пастырям и пастве заклеймил позо-
ром измену архиереев: Поликарпа Сикорского 
(Западная Украина), Сергия Воскресенского 
(Прибалтика), Николая (Амасийского) (Ростов-
на-Дону). Созванный 8 сентября 1943 г. Архие-
рейский Собор, избравший Священный Синод 
и Патриарха, вынес определение об отлучении 
от Церкви коллаборационистов-мирян, сотруд-
ничавших с оккупантами и епископов, виновных 
в том же преступлении. Изменники и предатели 
Родины однозначно осуждались.

Однако перерожденцев было немного, абсо-
лютное большинство священников верно слу-
жили Отечеству.

Попытки фашистской Германии в анти-
советских целях использовать религиозный 
фактор в целом не увенчались успехом.

Внешнеполитические акции 
Русской Православной Церкви

Исключительно важными были внешнеполити-
ческие акции Русской Православной Церкви, на-
правленные на консолидацию прогрессивных 
сил в борьбе с фашизмом. Не без помощи Русской 
Православной Церкви формировалось в США, 
Канаде, Латинской Америке и Австралии обще-
ственное мнение, направленное на поддержку 
СССР в борьбе с фашизмом, собирались вещи для 
детей погибших воинов.

Мировая и Отечественная война, война рус-
ского народа и союзных ему народов с фашизмом 
вызвали размежевание в эмиграции. Все они по-
нимали, что в случае начала войны необходимо 
прекратить борьбу с Советской властью и встать 
на её сторону, ибо именно эта власть будет защи-
щать Отечество, а судьба и свобода Родины этих 
людей были превыше всего.

Особенно возросла роль Церкви в годы войны. 
Не без влияния Русской Православной Церкви 
русская эмиграция в целом сделала нравствен-
ный выбор. Решительное большинство её испол-
нилось патриотическим настроением.

В оккупированных странах многие священ-
ники и миряне деятельно участвовали в освобо-
дительной борьбе с фашистскими поработите-
лями и их союзниками. Бывшие белогвардейцы, 
их дети брались за оружие и сражались в под-
полье, в рядах Сопротивления и армиях союз-
ников.

Немало мужественных сынов и дочерей 
Церкви стали жертвами безжалостного врага.

Во время войны значительная часть паствы 
митрополита Евлогия (Георгиевского) прини-
мала участие во французском движении Сопро-
тивления, это Оболенская (мать Мария), Борис 
Вильде и многие другие. Мать Мария и священ-
ник Клепинин возглавляли подпольную органи-
зацию по спасению евреев, за что и поплатились 
жизнью в гитлеровских концлагерях. В Сопро-
тивлении участвовали также архимандрит Афа-
насий (Сахаров), протоиерей Андрей Серге-
енко, В. Н. Лосский, А. Блуи, И. А. Кривошеин, 
Н. А. Полторацкий. Многие священники нахо-
дились в тюрьмах и концлагерях, в т. ч. архиепи-
скоп Брюссельский Александр (Немоловский) 
и будущий епископ Монреальский Сильвестр.

Русские в Америке, союзной СССР, сочувство-
вали победам Красной Армии. Экзарх Москов-
ский Патриархии в Америке митрополит Вениа-
мин (Федченков) выступал на многочисленных 
митингах, добивался скорейшего открытия вто-
рого фронта, организовывал сбор пожертвова-
ний в пользу Красной Армии.

…После Второй мировой войны во Франции 
около 11 тыс. человек воспользовались правом 
получения советского гражданства и около 2-х 
тыс. из них вернулись на Родину. Первым из рук 
посла СССР во Франции получил советский па-
спорт митрополит Евлогий, занимавший в годы 
войны патриотическую позицию. После долгих 
лет эмиграции вернулись и многие другие ар-
хиереи и священники. Среди них митрополит 
Серафим (Лукьянов), прибывшие из Франции, 
митрополит Новосибирский и Барнаульский Не-
стор (Анисимов), архиепископ Ижевский и Уд-
муртский Ювеналий (Огородников), прибывшее 
из Китая, архимандрит Мстислав (Волонсевич), 
прибывший из ФРГ, протоиерей Борис Старк, 
прибывший из Австралии, и многие другие.

СЛАГАЕМЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
(заключение)

Великая Отечественная война, которую вели 
народы Советского Союза против фашистской Гер-
мании и её союзников, завершилась полной побе-
дой. В тяжёлой, кровопролитной борьбе советские 
люди отстояли свой национальный суверенитет, 
защитили Родину. Разгромив ударные силы миро-
вой реакции, Советский Союз, его Вооружённые 
силы осуществили историческую освободитель-
ную миссию в Европе и Азии, спасли мировую ци-
вилизацию от фашистской коричневой чумы.

Война явилась тяжелым испытанием для со-
ветского народа. Она потребовала огромных 
человеческих и материальных жертв и усилий. 
Победа досталась Советскому Союзу дорогой це-
ной. Войну выиграл народ, спасший страну от 
чужеземного нашествия, выиграл невероятным 
напряжением сил, положившим на алтарь по-
беды цвет нации —  27 миллионов погибших.
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В Великой Отечественной войне погиб 
каждый седьмой житель нашей страны, 
и если о каждом погибшем из 27 миллионов 
мы помолчим только одну минуту, страна 
будет молчать 52 года…

Война показала несокрушимый дух и высокие 
моральные качества нашего народа, его колос-
сальную экономическую и военную мощь.

Среди важнейших слагаемых Великой Победы 
подчеркнем следующие.

Великую войну выиграла Красная Ар-
мия. Советский народ вынес основную тяжесть 
борьбы с противником, угрожавшему самому 
существованию человечества. Советско-герман-
ский фронт, с самого начала и до завершения 
Второй мировой войны в Европе 9 мая 1945 года, 
был главным, решающим фронтом, приковы-
вавшим к себе основную массу сил и средств фа-
шистской Германии и её союзников.

Советскими Вооруженными силами были раз-
громлены и пленены 607 немецко-фашистских 
дивизий и 100 дивизий союзников Германии —  
почти в 3,5 раза больше, чем на всех фронтах Вто-
рой мировой войны.

Великую войну выиграла советская воен-
ная школа, советское военное искусство. По-
бедить лучшую в мире германскую армию, а она 
была такой, покорившей двенадцать стран Ев-
ропы, разгромившей 12 армий, суммарная мощь 
которых значительно превосходила германскую 
армию, можно было только полководческим ма-
стерством и высшей организацией, мужеством, 
отвагой и умением солдат и офицеров, а не «люд-
скими волнами». Не числом, а умением побеж-
дали врага.

В многочисленных сражениях Великой Отече-
ственной войны раскрылся самобытный талант 
многих прославленных полководцев. Г. К. Жуков, 

А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев 
и многие другие показали себя умелыми органи-
заторами, подлинными архитекторами Победы.

Большая заслуга в достижении Победы 
принадлежит советским партизанам.

Героическим трудом приближали Победу 
рабочий класс, крестьянство и интеллиген-
ция. Красная Армия победила оружием, создан-
ным советской социалистической промышлен-
ностью, руками рабочего класса и крестьянства. 
Они в достатке обеспечили армию боеприпасами, 
хлебом и всем необходимым для победы.

Важным источником Победы явилась 
дружба народов СССР. Сражающийся народ 
представлял собой единую семью наций и на-
родностей. Всего за годы войны в Вооружен-
ные силы СССР были призваны около 34,5 млн 
человек, представители 151 наций и народно-
стей. В годы войны российское непобедимое 
воинство не делило себя на белорусов, русских, 
армян, украинцев, грузин, верующих, неверу-
ющих. Воины были детьми одной матери-Ро-
дины, которым предстоял защитить её, и они 
защитили её.

Партийно-политическое руководство 
СССР сумело обеспечить чёткое управление 
обществом, строжайшую дисциплину, слажен-
ное функционирование политической системы 
и властных структур, мобилизовать экономику 
страны. Особая роль в управлении государством, 
влияния на ход вооруженной борьбы принад-
лежит Государственному Комитету Обороны 
во главе с его Председателем И. В. Сталиным.

Эффективность государственной политики 
в значительной степени была обеспечена орга-
низаторской и идеологической работой коми-
тетов и организаций Всесоюзной Коммуни-
стической партии (большевиков) —  ВКП(б). 

Церковь на службе Отечества
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Массовая, единая, построенная по принципу 
жёсткого централизма партия коммунистов 
стала, по существу, важнейшим государственным 
инструментом в мобилизации всей страны на 
отпор агрессору.

КПСС была партией сражающейся, партией 
воюющей.

В вооруженной борьбе с фашизмом в годы Ве-
ликой Отечественной войны приняло участие 
более половины состава партии, 3 миллиона 
коммунистов пали смертью храбрых в боях за 
Родину, умерли от ран, пропали без вести. За пе-
риод войны в ряды партии было принято около 
3,3 млн человек.

Рядом с партийцами сражались 11 миллионов 
комсомольцев. Члены ВЛКСМ составляли до 25% 
личного состава Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота. До 40% комсомольцев прошли через 
фронт. Кандидатами в члены ВКП(б) вступило 
около 5,1 млн человек, членами —  около 3,3 млн 
человек, 10,5 млн вступили в ВЛКСМ.

На фоне этих цифр нельзя не сказать и о дру-
гом: в окопах не бывает атеистов.

…Почти каждый наш фронтовик, воспитан-
ный комсомолом и партией Ленина-Сталина, че-
рез пятьдесят лет после войны признавался —  
они там, в крови и грязи, под угрозой смерти, 
верили в Бога. Факты свидетельствуют, что 
большое, если не подавляющее, число воинов на 
фронтах Великой Отечественной войны были 
людьми верующими. Редко у какого бойца на 
фронте не было с собой крестика или иконки, 
которыми потихоньку снабдили сыновей и му-
жей их матери и жены, отправляя на войну. До 
сих пор при обнаружении их останков находят 
кресты, складни и иконки…

Тысячелетняя православная Россия не могла 
враз отказаться от своей ВЕРЫ, несмотря на ка-
жущиеся успехи атеизма.

И еще об одном важнейшем слагаемом Ве-
ликой Победы.

Решающим фактором войны является не ко-
личество и качество оружия (хотя это тоже очень 
важно), а прежде всего человек, его дух, его спо-
собность быть носителем лучших военных тра-
диций своего отечества.

Советский Союз унаследовал народную энер-
гетику тысячелетней православной традиции 
и одержал в середине XX века победу над самой 
страшной антинациональной и антиправослав-
ной силой, когда-либо надвигавшейся на Русь 
в истории.

Великая Отечественная война было вой ной 
не только в защиту социализма, его полити-
ческой экономической систем, марксисткой 
идеологии, —  она была и в защиту ослаблен-
ной православной России, её культуры, тра-
диций, образа жизни.

Народ отстаивал всё-таки скорее не идео-
логию, а родню землю, политую потом и кро-

вью своих предков, то есть, в сущности, всё ту 
же Святую Русь!

После битвы под Москвой Сталин сказал по-
слу США в СССР А. Гарриману: «Вы думаете, они 
воюют за нас? Они воюют за матушку–Русь!».

До 1917 года в России не существовало сви-
детельств о рождении. Их функцию выполняли 
церковные метрики. Каждый младенец обяза-
тельно принимал обряд крещения. И вот что 
получается —  к началу Великой Отечественной 
войны мужчинам, крещеным в 1917 году, было 
чуть больше двадцати лет. Призывный возраст. 
Выходит, в войне победило практически полно-
стью крещёная армия, Христово воинство.

…24 июня 1945 года на Красной площади со-
стоялся Парад Победы.

Видимым признанием выдающейся роли 
Русской Православной Церкви в достижении 
Великой Победы над мировым злом —  фашиз-
мом —  было присутствие на Параде Патриарха 
Алексия, а несколько позднее —  и награждение 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия за 
патриотическую деятельность в период Вели-
кой Отечественной войны орденом Трудового 
Красного Знамени.

Склоняя голову перед великим подвигом со-
ветского народа, сокрушившего фашизм, будем 
же помнить, изучать, приумножать бесценный 
благородный вклад в Победу Русской Православ-
ной Церкви, более чем тысячелетие сплачиваю-
щей на защиту Святой Руси —  России все народы, 
населяющие её, поднимавшей на смертный бой 
воинов разных национальностей, разных верои-
споведаний. Низкий поклон и вечная благодар-
ность им, отдавшим свою жизнь за Родину!

Пусть в наших сердцах живёт вечная память 
о тех, кто воевал в Великой Отечественной войне, 
кто ковал Победу в тылу. Пусть героизм и муже-
ство старшего поколения всегда будет нам при-
мером беззаветного служения нашей РОДИНЕ!

Установка на победный патриотизм должна 
и дальше составлять основу всей воспитатель-
ной работы с гражданами России и личным 
составом Вооруженных Сил. Именно в па-
триотизме заложено духовное возрождение 
России, а оно немыслимо без благородной, 
Господу Богу благоугодной деятельности Рус-
ской Православной Церкви.

Благодарю за внимание!
Ю. А. Фабрика,

научный сотрудник  
Музея боевой славы воинов-сибиряков

Дома офицеров Новосибирского гарнизона,
заслуженный работник культуры  

Российской Федерации,
член Новосибирской региональной  

общественной организации
«Всемирный Русский Народный Собор»

г. Новосибирск

Церковь на службе Отечества
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Для вермахта ситуация, сложившаяся к ис-
ходу Проскуровско-Черновицкой опе-
рации, оказалась катастрофой —  двум 
танковым армиям был нанесен значи-

тельный урон, в боях погибли свыше 200 тыс. 
немецких солдат и офицеров, около 30 тыс. ока-
зались в плену. Масштаб потерь можно оценить 
по ситуации в Тернополе, где из гарнизона в 12 
тыс. человек выжить удалось лишь 55. За провал 
обороны лидер нацистов Адольф Гитлер снял 
с должности именитого немецкого генерал-
фельдмаршала Эриха фон Манштейна, который 
до конца войны к командованию так и не вер-
нулся.

За грандиозным успехом Красной Армии в За-
падной Украине стоял нелегкий ратный труд 
наших воинов. Наступление проводилось в усло-
виях сильной весенней распутицы, разлива рек 
и ненастной погоды. И, тем не менее, в период 
с 4 марта по 17 апреля продвижение советских 
войск на западном и южном направлениях соста-
вило от 80 до 350 километров. Наши воины осво-
бодили значительную часть Правобережной Укра-
ины: всю Хмельницкую область, подавляющую 
часть Винницкой, Тернопольской и Черновицкой 
областей, частично Ровенскую и Иваново-Фран-
ковскую области, 57 городов и 11 важнейших же-
лезнодорожных узлов. Средние темпы наступле-
ния составили до 8 километров в сутки.

Одним из бойцов, отличившихся в этой опе-
рации, был немолодой уже артиллерист Андрей 
Васильевич Солдатенко. В 1944 году ему было 
50 лет —  людей такого возраста в рядовом со-
ставе Красной Армии к тому времени было мало. 
Судьба у него была непростая, наверняка его од-
нополчане не раз слушали рассказы бывалого 
солдата. Впрочем, не обо всех эпизодах своей 
биографии он любил говорить.

Андрей Васильевич уже воевал в этих местах 
тридцатью годами ранее, во время Первой ми-

ровой войны, которую в советских документах 
называли войной империалистической. В 1914–
1916 годах рядовой Солдатенко служил в 160-м 
пехотном абхазском полку. Полк имел богатую 
историю, славился воинскими традициями. 
В годы Первой мировой войны полк сражался 
на территории Польши, а после того, как в июне 
1915 года немецкие войска заняли Львов, обе-
спечивал выход из «польского мешка» русских 
императорских войск.

В годы Гражданской войны Андрей Василье-
вич служил в армии Колчака, был артиллеристом 
в составе 15-го Курганского Сибирского стрелко-
вого полка 4-й Сибирской стрелковой дивизии. 
В октябре 1918 года он с однополчанами подни-
мал из заброшенной Алапаевской шахты останки 
казненных большевиками членов дома Романо-
вых. Колчаковская армия терпела одно пораже-
ние за другим, войска отступали. Гражданская 
война для Андрея Васильевича закончилась 
в 1920-м в Чите. Оттуда он наконец-то вернулся 
на малую родину —  в село Тюдрала Горно-Ал-
тайского уезда Алтайской губернии (нынешний 
Усть-Канский район Республики Алтай).

Служба в белой армии для Солдатенко стала 
клеймом на всю жизнь. «Колчаковец» был лишен 
избирательных прав, находился под постоянным 
присмотром чекистов, испытывал всевозможные 
притеснения.

Русское воинство

Три войны «алтайского 
белогвардейца»

Весной 1944 года 1-й Украинский фронт в рамках общего наступления совет-
ских войск на правобережной Украине провел Проскуровско-Черновицкую 
наступательную операцию, которая завершилась рассечением немецкого 
фронта на две части и выходом к Карпатам. Как отмечают военные историки, 
наши войска создали предпосылки для полного разгрома южного фланга не-
мецких войск, которое и последовало летом.

Русское воинство
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Даже когда началась 
Великая Отечествен-
ная война, на фронт 
его взяли не сразу, 
ведь в военкоматах 
предвзято относились 
к «белогвардейцам», 
подозревали их, что те 
сразу сдадутся в плен. 
Тем не менее в солда-
тах армия нуждалась, 
да и местные власти 
характеризовали Ан-
дрея Васильевича по-
ложительно. В итоге 
в декабре 1942-го он 
оказался на третьей 
в своей жизни войне.

Участвовал в сра-
жениях под Вязьмой, 
на Курской дуге, под 
Брянском, а с декабря 
1943 года служил на 1-м Украинском фронте 
в расчете 2-й батареи 3-го дивизиона 116-й тя-
желой гаубичной артиллерийской бригады раз-
рушения 3-й артиллерийской дивизии прорыва.

В период Проскуровско-Черновицкой опе-
рации его бригада поддерживала наступление 
167-й стрелковой дивизии в Тернопольской 
и Хмельницкой областях Украины. «Показал себя 
смелым, дисциплинированным, инициативным 
защитником нашей Родины, —  написано в на-

градном листе. —  В бою при прорыве вражеской 
обороны в районе Онацковцы огнем своего ору-
дия уничтожил пулемет с расчетом, подавил 
огонь минометной батареи противника. В районе 
деревни Игнатовцы огнем своего орудия подавил 
огонь двух самоходных пушек. При отражении 
контратаки противника в районе деревни Войце-
увка этим же орудием было подбито два танка, 
подавлен огонь шестиствольной минометной 
батареи противника».

За проявленное му-
жество красноармейца 
Солдатенко наградили 
медалью «За отвагу». 
За подбитые танки 
полагался орден, но 
наградить «беляка» 
орденом было нельзя. 
«Отважная» медаль 
стала единственной 
его боевой наградой 
за всю жизнь, и Андрей 
Васильевич ей, безус-
ловно, очень дорожил.

Когда 116-я артилле-
рийская бригада, в ко-
торой он служил, на-
чала боевые действия 
в Польше, «особисты» 
приняли меры, чтобы 
бывший белогвардеец 
остался на террито-
рии СССР и продолжил 
службу в тылу. Вскоре 
Андрей Васильевич 
и вовсе был демобили-
зован. Умер он в конце 
1940-х годов на Алтае.

Служащие 4-й Сибирской дивизии, 1919 г. Фото: Государственный архив РФ.

Позиции 167-й стрелковой дивизии в Западной Украине в апреле 1944 г.  
Иллюстрация: «Память народа».
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В городе Валуйки, поселке Уразово 
и в других населенных пунктах Ва-
луйского городского округа Белго-
родской области 19 января —   
в главный христианский праздник —  
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ ежегодно проводятся 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню освобождения Валуй-
ского района от немецко-фашистских 
оккупантов.

Со словами напоминания о важности этой 
даты в год 75 —  летия Победы в Великой 
Отечественной Войне к собравшимся на 
митинг жителям города обратились: Пре-

освященный Савва, епископ Валуйский и Алексе-

евский, глава администрации Валуйского района 
Дыбов Алексей Иванович, командир 3 -й Вислен-
ской Краснознаменной, орденов Суворова и Ку-
тузова II степени, отдельной мотострелковой 
дивизии Валуйского гарнизона Авдеев Алексей 
Вячеславович, председатель совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов Ва-
луйского района Семыкин Николай Леонтьевич.

После минуты молчания и ружейного трех-
кратного залпа. Преосвященным Саввой в со-
служении благочинного Валуйского округа про-
тоиерея Михаила Чайки и клирика Никольского 
храма г. Валуйки иерея Михаила Морозова была 
совершена заупокойная лития по погибшим во-
инам при освобождении города и всем воинам 
погибшим и умершим от ран в годы Великой 
Отечественной войны.

В праздничных мероприятиях обычно при-
нимают активное участие казаки Белгородского 
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казачьего округа Союза Казаков России (атаман 
казачий полковник Е. И. Костюков), казаки Ва-
луйского ГКО БОКО ВКО «ЦКВ» (атаман С. В. Чу-
жинов), казаки Белгородского регионального 
отделения Межрегионального Казачьего Центра 
по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, (ата-
ман казачий полковник А. М. Сердюков) и казаки 
Белгородского отдела Конвоя памяти Святого 
Царя Искупителя Николая II (атаман отдела Кон-
воя Ф. О. Савченко).

19 января 1943 года —  это день, который не 
малой кровью вписан в историю Валуек. В этот 
морозный день город Валуйки был освобожден 
войсками Воронежского фронта в ходе Остро-
гожско —  Россошанской операции.

Ночь на 19 января 1943 года была очень сту-
деной. Кони и техника утопали в глубоком снегу. 
Мороз обжигал лица и руки бойцов, но, несмотря 
на это, войска упорно продвигались вперед.

В освобождении города Валуек участвовали 
201-я танковая бригада, 161-й конно-миномет-
ный полк. Также 11-я кавалерийская дивизия, 
которая тогда еще называлась Морозовской, она 
была сформирована из рабочих Москвы, Тулы 
и других городов, дивизия входила в Первую 
Конную Армию, и ее первым командиром был 
донской казак Фёдор Максимович Морозов.

Перед решающим броском на Валуйки ком-
див Михаил Иосифович Суржиков на совещании 
командиров обратился к ним:

«Друзья, сейчас вы вернетесь в свои части, 
чтобы готовить их к бою. Напомните всем бой-
цам, что наша дивизия в составе Первой Конной 
Армии в декабре 1919 года изгнала из Валуек 
белогвардейцев. Тогда было трудно без танков 
и минометов, а у нас они есть. Повторим их под-
виг! Приумножим боевую славу нашей диви-
зии!».

Говоря это, комдив понимал, что в этот мо-
мент его слово было особенно необходимо, по-
тому что имело большую силу —  так высок был 
его авторитет.

Сражение за Валуйки по утвержденному 
плану должно было начаться в 5 часов утра 

19 января 1943 года. Части и подразделения 
первого эшелона к тому времени заняли исход-
ные рубежи для атаки. Полки 11 кавалерийской 
дивизии сосредоточились в селе Рождествено, 
станице Новоказацкой, селе Масловка и в лесу 
над этим селом. Они приготовились к атаке стан-
ции и города с северо-востока и севера. 201-я 
танковая бригада заняла исходное положение 
восточнее Валуек.

Еще на исходных рубежах между готовящи-
мися к атаке войсками и местными партизанами 
была установлена связь, обеспечившая согласо-
вание их действий.

Партизанам Валуйского леса было ранее по-
ручено взорвать железнодорожную ветку вос-
точного направления (Насоново —  Мандрово), 
но в ходе операции это уже потеряло смысл, так 
как с востока к этому времени стремительно 
надвигались наступавшие советские войска.

И вот решающий час настал. В 5 часов утра 
19 января 1943 года войска пошли на штурм го-
рода и Валуйского железнодорожного узла. Ко-
мандир 201-й танковой бригады полковник Та-
ранов И. А. отдал приказ включить полный свет 
всем машинам: танкам, броневикам, тягачам, ав-
томобилям и всю эту пылающую огнями армаду 
двинул с восточной горы на Валуйки с целью 
заставить врага думать, будто все это —  боевые 
машины и таким образом ошеломить против-
ника. И результат был достигнут: враг вступил 
в бой в полной растерянности.

Первый эшелон под руководством капитана 
Погребняка Ф. Р. был усилен бронемашинами, 
артиллерией, крупнокалиберными пулеметами 
и тремя эскадронами спешенных казаков. Его за-
дачей было ошеломить противника, расстроить 
планы немцев и тем самым ослабить оборону 
врага. Для этого первый эшелон был разделен на 
три боевые группы, и каждой из них поставлена 
своя задача:

Первая группа должна была прорваться в се-
верную часть Валуек и с тыла громить отступаю-
щих немцев, ею командовал старший лейтенант 
Куксин А. С.
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Второй группе предстояло прорваться через 
железнодорожную станцию к реке Оскол и не 
пускать противников за реку. Этой группой ко-
мандовал лейтенант Шепиловский В. А.

Третья группа имела задачу прорваться на 
Соцгородок, создавая противнику опасность 
окружения. Во главе ее был капитан Апана-
сенко В. А.

Темнота и вьюга позволили подойти к врагу 
на близкое расстояние и открыть шквальный 
огонь из всех видов оружия. Наступающие, плот-
ным огнем накрыли ранее намеченные цели, 
и это привело гитлеровцев в замешательство. 
Они ответили редкой беспорядочной стрельбой, 
почти не причиняющей вреда. Танки на больших 
скоростях с включенными фарами неслись по 
улицам города. У врага создалось впечатление, 
что по городу движется крупное механизирован-
ное соединение.

Оборонявший Валуйки гарнизон гитлеров-
ских войск по численности и огневой мощи 
троекратно превосходил штурмующие город 
советские войска. Гарнизон состоял из 5-й ита-
льянской пехотной дивизии «Коссерия» и ча-
стей и подразделений 387-й немецкой пехотной 
дивизии. В состав гарнизона входили подраз-
деления и части разных родов войск: пехотные, 
танковые, артиллерийские, минометные, зенит-
ные и строительные. Враг сначала был ошелом-
лен неожиданностью вторжения в город наших 
танкистов и кавалеристов. Но вскоре противник 
опомнился и оказал жесточайшее сопротивле-
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ние, однако наступавшие в северной части го-
рода 256-й и 250-й казачьи кавалерийские полки 
в конном строю вышли обороняющимся в тыл 
и перекрыли пути возможного отхода. Некото-
рые эскадроны разных полков в черных бурках, 
в алых башлыках и кубанках вихрем и с гика-
ньем и криками «Ура», проносились по улицам 
Валуек, разжигая азарт боя и деморализуя гит-
леровцев. К середине дня исход сражения был 
уже предопределен, а к вечеру оно было завер-
шено полным разгромом врага. В этот день было 
уничтожено 3574 солдата и офицера противника 
и примерно столько же взято в плен.

К исходу дня 19 января Советское информ-
бюро передало сообщение об освобождении Ва-
луек. В тот же день появился правительствен-
ный документ —  Приказ Народного комиссара 
Обороны № 30 от 19 января 1943 года, г. Мо-
сква:

«О преобразовании 7-го кавалерийского 
корпуса в 6-й гвардейский. В боях за 
нашу Советскую Родину против немецких 
захватчиков 7-й кавалерийский кор-
пус показал образцы мужества, отваги, 
дисциплины и организованности. Ведя 
непрерывные бои с немецкими захват-
чиками, 7-й кавалерийский корпус нанес 
огромные потери фашистским войскам 
и своими сокрушительными ударами 
уничтожил живую силу и технику против-
ника, беспощадно громя немецких за-
хватчиков. За проявленную отвагу в боях 
за Отечество с немецкими захватчиками, 
за стойкость, мужество, дисциплину и ор-
ганизованность, за героизм личного со-
става преобразовать 7-й кавалерийский 
корпус в 6-й гвардейский корпус.

Командир корпуса —  генерал-майор 
Соколов Сергей Владимирович.

Преобразованному корпусу вручить 
гвардейское знамя.

Всему начальствующему составу кор-
пуса установить полуторный, бойцам —  
двойной оклад содержания.

Приказ передать по телефону.
Народный комиссар  

обороны И. Сталин».

В районе города Валуйки казаки подготовили 
итальянцам надлежащую встречу. Ошеломив 
противника залпом «катюш», 11-я казачья ка-
валерийская дивизия атаковала его в конном 
строю. Случилось это в яркий солнечный день. 
Кавалеристы мчались по снежному полю в своих 
черных бурках с развевающимися башлыками. 
Блеск клинков, крики «ура», скачущие всадники, 
все это окончательно деморализовало итальян-
цев. В непродолжительном сопротивлении про-

тивник потерял убитыми и ранеными до 1500 
человек. Началась массовая сдача в плен. Жалко 
выглядели эти люди. Среди голодных, легко 
одетых солдат и офицеров было много обмо-
роженных. Даже старшие начальники, одетые 
несколько теплее, после десяти дней плохо орга-
низованного отхода производили весьма унылое 
впечатление…

При этом 250-м Кубанским казачьим полком 
майора Шаповалова захвачено в плен свыше 300 
солдат и офицеров противника, 300 винтовок, 
4 пулемета, 3 пушки, 5 минометов, большое ко-
личество боеприпасов, автомашин, железнодо-
рожных вагонов, 2 крупных продовольственных 
склада, истреблено свыше 300 солдат и офи-
церов, большое количество военной техники, 
в том числе 1 танк. В составе этого полка в боях 
за город Валуйки отличились офицеры, внесшие 
в послевоенное время, большой вклад в науку 
и культуру нашей страны. Среди них командир 
эскадрона, будущий актер театра и кино, за-
служенный артист РСФСР, заслуженный артист 
Украины, директор «Театра на Таганке» Николай 
Лукьянович Дупак. А также ведущий конструк-
тор космического корабля «Восток», главный 
конструктор лунных автоматических станций, 
почетный гражданин ряда городов Олег Генри-
хович Ивановский.

А 253-м Кубано-Черноморским полком май-
ора Климшина было захвачено в плен свыше 
400 гитлеровцев и большие трофеи: свыше 400 
винтовок, 8 пулеметов, 5 пушек, 6 минометов, 
свыше 100 автомашин, большое количество же-
лезнодорожных вагонов и паровозов, 3 продо-
вольственных и 1 вещевой склад. Уничтожено 
свыше 400 гитлеровцев, большое количество 
военной техники, в том числе 3 танка.

В следующие два дня 20, 21 января 1943 года 
с тяжелыми боями были освобождены Уразово 
и Волоконовка.

Тяжелой была плата за такой успех. Многие 
казаки и офицеры погибли, многие были ра-
нены. 250-й Кубанский казачий полк при взя-
тии г. Валуйки лишился сразу двух командиров 
эскадронов: старшего лейтенанта Поликарпа 
Васильевича Москвича и старшего лейтенанта 
Тихона Ефимовича Портяного. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР П. В. Москвич, 
Т. Е. Портяной, а также лейтенант, командир 
танковой роты 201 танковой бригады Вячеслав 
Александрович Шпилевский за взятие г. Валуйки 
посмертно были награждены орденами Ленина.

У памяти нет срока давности! Пока мы пом-
ним, пока горит свеча, соединяющая прошлое 
с настоящим, в наших сердцах живут герои, став-
шие олицетворением нетленного подвига, имя 
которому —  Победа!

Директор Духовной казачьей Библиотеки
на Святом Белогорье Ф. О. Савченко

«01» июля 2020 года
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В годы Великой Отечественной войны 
советские военные моряки прослави-
лись не только на море. Почти на всех 
участках гигантского фронта от Мур-
манска до Кавказа плечом к плечу 
с воинами Красной Армии сражалось 
около полумиллиона моряков Во-
енно-Морского Флота.

Морская пехота —  специальный род 
сил ВМФ, предназначенный главным 
образом для высадки морских десан-
тов. Однако в военной истории нашей 

страны это понятие всегда рассматривалось зна-
чительно шире. Когда на Родину нападал враг 
и на сухопутных фронтах, где решалась судьба 
войны, складывалась тяжёлая обстановка, из 
моряков формировались стрелковые части для 
борьбы с противником. Так было в Отечествен-
ную войну 1812 г., при обороне Севастополя 
в 1854–1856 гг. и Порт-Артуре в 1904–1905 гг. 
Так было и в годы Гражданской войны, на всех 
фронтах которой сражалось более 75 тыс. во-
енных моряков.

В годы Великой Отечественной войны мор-
ская пехота широко использовалась на сухопут-
ных фронтах в качестве стрелковых частей.

Независимо от того, наступает враг или от-
ходит, морские пехотинцы, морские стрелковые 
части всегда выдвигались вперёд в атакующие 
или контратакующие группы, в части прорыва 
или прикрытия, всегда лицом к врагу.

…В начале октября 1941 г. немецко-фашист-
ские войска прорвали Западный фронт и устре-
мились к Москве. Это было тяжёлое для страны 
время. Красная Армия в жестоких, кровопролит-
ных боях с врагом несла большие потери. Фронт 
требовал всё новых и новых пополнений.

На оснащение и обучение новых дивизий тре-
бовалось время, которого не было.

В соответствии с постановлением Государ-
ственного Комитета Обороны (ГКО) СССР № 810 
от 18 октября 1941 г. «О формировании отдель-
ных стрелковых бригад» ускоренными тем-

пами были созданы 25 первых подобных частей 
(позднее общее их количество было доведено 
до 35), которые были направлены в действую-
щие фронты и участвовали в обороне Москвы, 
Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда, 
Новороссийска, Керчи. [1].

Одним из резервов пополнения действующей 
армии был Военно-Морской Флот.

К началу Великой Отечественной войны Во-
енно-Морской Флот имел около 500 тысяч чело-
век резервистов, проходивших срочную службу 
в 20–30-х годах. В связи с ухудшающимся поло-
жением на фронтах решено было использовать 
большую часть этих людей не на флоте, а в ар-
мии, направляя, однако, для управления ими 
флотские командные кадры.

Около 40 тыс. матросов, старшин и офице-
ров направил Военно-Морской Флот в те дни на 
укомплектование отдельных стрелковых бригад, 
которые спешно формировались по решению Го-
сударственного Комитета Обороны.

Стрелковые бригады представляли собой, по 
существу, усиленные полки —  по 3 стрелковых 
батальона, 1–2 артиллерийских и миномётных 
дивизионов, роты автоматчиков и подразделе-
ния обеспечения (морские бригады имели не-
сколько иной штат)1. [2].

Начинается формирование и морских стрел-
ковых бригад (свыше 30). Если бригады морской 
пехоты предназначались преимущественно для 
боевых действий на приморских направлениях, 
прежде всего в десантных и противодесантных 
операциях, то морские стрелковые бригады соз-

1 По штату морская стрелковая бригада имела в своём 
составе: три отдельных стрелковых батальона (по 715 чело-
век), отдельный артиллерийский дивизион (восемь 76-мм 
орудий), отдельный противотанковый артиллерийский ди-
визион (12 пушек калибра 57 мм), отдельный миномётный 
дивизион (16 миномётов калибра 82 мм и 8 120-мм мино-
мётов), отдельную роту автоматчиков, разведывательную 
роту, роту противотанковых ружей, взвод ПВО, отдельный 
батальон связи, сапёрную роту, автороту и медико-сани-
тарную роту. Всего в составе бригады были 4 334 человека, 
149 ручных и станковых пулемётов, 612 автоматов и 818 
лошадей.
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давались для ведения боевых действий на от-
дельных участках сухопутного фронта.

Количество кадровых моряков в таких брига-
дах было значительно меньшим, чем в морской 
пехоте —  от двадцати до тридцати процентов. 
Формировались они из частей и экипажей всех 
флотов и флотилий, береговых частей, учащихся 
младших курсов высших военно-морских, команд-
ных и инженерных училищ, военнообязанных, 
проходивших службу в ВМФ, выздоравливающих 
после ранений, коммунистами, прошедшими во-
енную подготовку, но забронированными народ-
ным хозяйством, а также призванными из запаса. 
Общее количество призванных в такие бригады 
составило около 115 тысяч человек1.

В силу этих особенностей формирование от-
дельных морских стрелковых бригад проводи-
лось не на флотах, а в военных округах.

Создание морских стрелковых бригад в Си-
бирском военном округе проходило в самый 
опасный для Москвы момент.

В Сибири были определены районы для фор-
мирования 5-ти морских стрелковых бригад: 
в Анжеро-Судженске —  69-й, в Омске —  70-й, 
в пос. Мошково —  71-й, в селе Каргат —  72-й, 
в селе Чистоозёрном —  73-й2. [3].

В середине ноября 1941 г. в Новосибирск же-
лезнодорожными эшелонами из состава Тихоо-
кеанского флота и Амурской военной флотилии 
для формирования сибирских стрелковых бригад 
прибыли 5 500 военных моряков (Тихоокеанский 
флот в сухопутные войска в 1941 г. передал 13 553 
человека, в 1942 г. — 102 178 чел., в 1943 г. — 
27 676 чел., в 1945 г., всего —  143 407 чел.).

Новосибирский обком ВКП(б) 19 октября 
1941 г. потребовал от секретарей городских 
и районных комитетов партии совместно с воен-
ными комиссариатами обеспечить выполнение 
ответственного правительственного задания: 
посылать в бригады полностью —  по —  зим-
нему —  обмундированные, лучшие, физически 
выносливые контингенты в возрасте не старше 
35 лет. При этом особое внимание требовалось 
обратить на достижение среди них 30-процент-
ной прослойки коммунистов и комсомольцев. 
Для обеспечения такого качественного состава 
обком партии разрешил дополнительное раз-
бронирование военнообязанных сверх установ-
ленных норм. [4].

Моряки старательно учились пехотному делу: 
умению хорошо стрелять, обороняться, насту-

1 Наиболее широко морские стрелковые бригады при-
менялись в битве под Москвой (в ней участвовало 7 бригад) 
и на Карельском фронте (8 бригад). Просуществовали такие 
бригады до конца 1942 г., когда они были переименованы 
в бригады морской пехоты с сохранением прежней нуме-
рации.

2 69-я, 71-я, 72-я и 73-я бригады формировались в Но-
восибирской области (примеч. авт.).

пать, ходить в атаки. Для миномётчиков, ис-
требителей танков, снайперов, пулемётчиков, 
разведчиков и других военных специалистов про-
водились отдельные занятия, где инструкторами 
выступали бывалые воины, фронтовики, опыт-
ные командиры и начальники. [5]. Прошедшие 
боевую школу на море и суше, сибиряки в равной 
степени соединяли в себе лучшие боевые каче-
ства и традиции российского флота и пехоты.

Сформированные в Сибирском военном 
округе стрелковые бригады, и в их числе морские 
стрелковые, по мере готовности, а в большей сте-
пени —  исходя из необходимости, по команде 
Верховного Главнокомандующего Красной Ар-
мии убывали на фронт.

Вслед за 43-й, 44-й, 42-й, 45-й, 41-й в конце но-
ября отправилась на фронт 71-я морская стрел-
ковая бригада с датой вхождения в состав дей-
ствующей армии 5 декабря 1941 г. затем убыли 
69-я и 70-я морские стрелковые бригады, во-
шедшие в состав действующей армии 10 января 
1942 г. и 30 декабря 1941 г. соответственно. В на-
чале 1942 г. убыла 72-я морская стрелковая бри-
гада, зачисленная в состав действующей армии 
с 6 февраля 1942 г. Последней убыла 73-я мор-
ская бригада, начавшая свой боевой путь в со-
ставе действующей армии 23 марта 1942 г. [6].

В начале 1942 г. более половины всех морских 
стрелковых бригад находилось в составе Карель-
ского фронта, оборонявшего рубежи между Барен-
цовым морем и Онежским Озером и 7-й Отдельной 
армии, которая удерживала рубеж по р. Свирь. Си-
бирские же морские стрелковые бригады в числе 
других сражались между полуостровом Средний 
и Онежским озером (72-я) и между Онежским 
и Ладожским озёрами (69-я, 70-я и 73-я).

Всем известны храбрость и мужество моря-
ков-сибиряков. Приведём же несколько приме-
ров из их боевой деятельности, напомним о бо-
евом пути, который прошли сибирские морские 
воинские формирования.

69-я морская стрелковая бригада. 
Боевой путь

Время и место создания: 5 ноября —  8 декабря 
1941 г., Анжеро-Судженск Новосибирской обла-
сти. Убыла на фронт 14 декабря 1941 г.

Участие в боевых действиях на советско-
германском фронте: с 10 января по 20 февраля 
1942 г. в составе 7-й, 14-й армии, 126-го лёгкого 
горнострелкового корпуса.

Почётные наименования и награды: с 27 фев-
раля 1944 г. Печенгская горно-стрелковая бригада.

Командиры: капитан первого ранга Верхов-
ский С. Б., полковник Евменов Е. Г., полковник За-
пирич Я. Я. [7].

В 1942 г. рядовым прибыл в 69-ю морскую 
стрелковую бригаду карельского фронта А. П. Бы-
ков из Тюменской области. За участие в освобож-
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дении войсками фронта 13 июля 1944 г. города 
Суоярви и проявленное при этом мужество, был 
награждён орденом Славы 3-й степени, а за от-
вагу, проявленную в боях при освобождении го-
рода Никель в октябре 1944 г. —  орденом Славы 
2-й степени.

30 апреля 1945 г. 69-я, теперь горно-стрел-
ковая, бригада участвовала в освобождении го-
рода Моравска-Острава в Чехословакии. За отвагу 
и мужество, проявленные в этих боях, комсорг 
батальона старший сержант А. П. Быков был на-
граждён орденом Славы 1-й степени. [8].

70-я морская стрелковая бригада. 
Боевой путь

Время и место создания: 5 февраля —  16 дека-
бря 1941 г., Калачинск Омской области. Убыла на 
фронт 14 декабря 1941 г.

Участие в боевых действиях на советско-гер-
манском фронте: с 30 января 1941 г. по 18 фев-
раля 1944 г.

Почётные наименования и награды: с 27 фев-
раля 1944 г. Печенгская Краснознамённая горно-
стрелковая бригада.

Командиры: полковник Анфимов П. Д., полков-
ник Блак А. В. [9].

71-я морская стрелковая бригада. 
Боевой путь

Время и место создания: 5 ноября —  7 декабря 
1941 г., Мошково Новосибирской области. Убыла 
на фронт 27 ноября 1941 г.

Участие в боевых действиях: с 25 декабря 
1941 г. по 5 января 1945 г. в составе 1 УА, 6, 40, 
38, 3 Та, 37, 53 А, 7 гв. А.

Почётные наименования и награды: за уча-
стие в битве за Москву 5 января 1942 г. стала 2-й 
гвардейской стрелковой бригадой. Награждена 
орденом Красного Знамени. 3 мая 1942 г. преоб-
разована в 25-ю гвардейскую дивизию. Синель-

никовско-Будапештская орденов Красного Зна-
мени, Суворова стрелковая дивизия. [10].

Командиром 71-й отдельной морской стрел-
ковой бригады, вошедшей в состав 1-й ударной 
армии, был полковник Я. П. Безверхов1.

Авторитет Я. П. Безверхова был огромен. 
Бойцы 2-й гвардейской стрелковой бригады со-
чинили песню:

Мы шли из Сибири,
Мы шли с океана
К Москве на решительный бой.
По сопкам, курганам,
Сквозь вьюгу, бураны
Безверхов нас вёл за собой.
Сослуживец Я. П. Безверхова батальонный ко-

миссар Тарасов вспоминал: «Полковник Я. П. Без-
верхов был воплощением лучших качеств совет-
ского командира. В трудные минуты, когда на 
том или ином участке расположения бригады 

1 Безверхов Яков Петрович родился в 1896 г. в семье 
крестьянина Саратовской губернии. Имея 3 класса, воен-
ному делу учился всю жизнь. Во время Первой мировой 
войны в действующей армии, унтер-офицер. В Красную Ар-
мию призван в 1918 г. В Гражданскую войну сражался на 
Урале против Колчака, а Оренбургских степях —  против 
белоказаков, в песках Средней Азии —  против басмачей. За 
боевые отличия был награждён орденом Красного Знамени 
и Бухарской звезды первой степени. Дважды ранен. В 1938 г. 
награждён медалью «XX лет РККА».

Перед Великой Отечественной войной служил в частях 
Тихоокеанского флота. Под руководством полковника Без-
верхова Я. П. в начале ноября 1941 г. в рабочем посёлке Мош-
ково Новосибирской области началось формирование 71-й 
отдельной морской стрелковой бригады из личного состава 
частей и кораблей ТОФ, курсантов Военно-морского учи-
лища, а также из сибиряков, призванных из запаса. В боях 
под Москвой полковник был ранен, контужен, но оставался 
в строю. Действуя по тылам противника, к западу от Старой 
Руссы, провёл ряд боёв, нанеся значительный урон врагу. 
Представлен к ордену Красного Знамени, но получить его не 
успел, в бою у с. Борисово 5 апреля был смертельно ранен. 
Похоронен на городском кладбище города Валдая Новго-
родской области.

Обратная сторона  
фотографии

Быстров А. В. и Быстрова С. Д.  
Перед отправкой на фронт. Декабрь 1941 г.
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возникало опасное положение, там неизменно 
появлялся её командир. Слышался его спокой-
ный с хрипотцой голос, и моряки, как один, под-
нимались в атаку. Неоднократно, вопреки устав-
ным требованиям, он сам лично водил в атаки».

Велик подвиг моряков-тихоокеанцев в защите 
Москвы зимой 1941–1942 гг.

71-я морская стрелковая бригада, как и дру-
гие сибирские соединения прибыла под Москву 
в самые трудные для столицы дни, когда враг 
стоял у самых её стен. На их долю выпала ответ-
ственная задача: вместе с другими соединениями 
и частями, прибывшими из резерва Ставки РГК, 
вступить в схватку с рвущемуся к Москве вра-
гом. Они должны были остановить фашистские 
танки, нанести первые контрудары и перейти 
в решительное контрнаступление. Поставлен-
ную командованием задачу они выполнили.

Бригада прибыла в район подмосковного 
г. Дмитрова 27 ноября 1941 г., когда немцы пы-
тались форсировать канал Москва-Волга. Именно 
у канала бригада встретила фашистов и вела 
в течение четырёх суток жестокий бой. [11]. Пре-
следуя врага, ранним утром 4 декабря бригада 
подошла к селу Языково. Это был сильный укре-
плённый пункт врага. Бой был упорным и на-
пряжённым. Языково трижды переходило из рук 
в руки. Лишь на четвёртый раз, уничтожив врага, 
бригада освободила село. За три дня боёв бри-
гада уничтожила более 680 солдат и офицеров 
противника. На следующий день совместно с дру-
гими соединениями 1-й ударной армии сибиряки 
перехватили дорогу Клин —  Солнечногорск. За 
последующие дни, с боями преследуя немецкие 
части, воины бригады уничтожили около полка 
войск противника и захватили большие трофеи. 
Всего же за первую половину декабря моряки ос-
вободили от оккупантов 25 населённых пунктов 
и к 30 декабря вышли на рубеж реки Лама. [12]. 
Нанося значительный урон противнику, бригада 
несла немалые потери. С 2 по 17 декабря она по-
теряла убитыми и ранеными 1 648 человек из 
4 578. [13].

За героизм и мужество в боях под Яхромой 
и Языково ряд сибиряков были отмечены бое-
выми наградами, а командир стрелкового отде-
ления Г. И. Стулов был первым в бригаде награж-
дён орденом Красного Знамени. [14].

За отличие в боях за Москву приказом Нар-
кома обороны 5 января 1942 г. 71-я морская 
стрелковая бригада была переименована во 2-ю 
гвардейскую стрелковую, став первым гвардей-
ским соединением Военно-Морского Флота СССР. 
«Гвардия… это обыкновенно войска отборные 
и в отношении к наружной выправке, и росту 
солдат, и по их примерному поведению, пример-
ному мужеству, преданностью престолу и отече-
ству. Они в бою служат опорою прочим войскам, 
поддерживают нравственные их силы, и довер-
шают решительным ударом победу». [15].

Битва за Москву продолжалась. Сибиряки 
уничтожали и теснили врага. 17 января 1942 г. 
Советское информбюро передавало: «За послед-
ние дни боёв на одном из участков Западного 
фронта гвардейская часть командира

Безверхова разгромила 3 полка вражеской 
пехоты и захватила 15 немецких танков, 400 ав-
томашин. 5 броневиков, 15 транспортёров, 20 
орудий, 50 пулемётов, 30 миномётов. 200 авто-
матов и большое количество снарядов, патронов 
и гранат».

Моряки своими смелыми действиями при-
водили в ужас немецко-фашистские войска. 
«Чёрными дьяволами», «Чёрной тучей», «Чёр-
ной смертью» прозвали их германские солдаты. 
Один из немецких генералов под Москвой отдал 
приказ: «Матросов и артиллеристов в плен не 
брать». [16].

19 января 1942 г. 1-я ударная армия, в составе 
которой сражалась 71-я бригада, была выведена 
в резерв Ставки. Командование армии в пред-
ставлении бригады к награждению писало: «Бои 
71-й морской стрелковой бригады, которые она 
вела за Языково, Боржово, Тимоново и на реке 
Лама, были самыми ожесточёнными из всех 
боёв, которые вели части армии в битве за Мо-
скву. Бригада дралась дерзко и умело. Моряки 
штыковыми атаками выбивали гитлеровцев из 
деревень и наводили ужас на фашистских сол-
дат». [17]. Боевые заслуги бригады оказались 
настолько высокими, что 5 января 1941 г. за ге-
роизм и мужество, проявленные в боях под Мо-
сквой, она была преобразована во 2-ю гвардей-
скую стрелковую бригаду. После этого, получив 
пополнение в количестве 1140 человек, бригада 
ещё более 15 дней вела решительное наступле-
ние, преследуя отступающие части немецких 
войск. 21 января бригада была снята с боевых 
рубежей и отведена в район г. Клин, где ей было 
вручено гвардейское Знамя.

23 февраля 1942 г. при вручении бригаде 
гвардейского Знамени командующий 1-й удар-
ной армией генерал В. И. Кузнецов сказал: «Герои 
великой битвы за Москву, поздравляю вас с вы-
сокой наградой. Вы её с честью заслужили. Бере-
гите это ленинское Знамя. Под этим Знаменем 
вы пойдёте в бой для окончательного разгрома 
врага. Помните: гвардейцы не отступают, гвар-
дия всегда идёт только вперёд…» [18].

Зимой и летом 1942 г. ряд морских стрелковых 
бригад участвовали в наступательной операции 
по окружению немецко-фашистских войск в рай-
оне Демянска. Успешно проведя бои по окруже-
нию врага, бригады показали высокий наступа-
тельный порыв и упорство в достижении цели. 
Так, 2-я гвардейская бригада, переправившись 
через оз. Ильмень, реки Пола, Ловать, десятки 
полузамёрзших озёр и болот, прошла по тылам 
противника и к 20 февраля, обойдя Старую Руссу 
с юга, заняла с боями деревни Зубровка, Лотова-
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ново, Григорково и перерезала важную для про-
тивника железную дорогу Старая Русса —  Дно1.

В конце марта 1942 г. во время упорных боёв 
с деблокирующей группировкой противника 
в районе Маврино, Большие Горбы 2-я гвардей-
ская бригада попала в окружение. Но моряки-
гвардейцы не дрогнули. Когда в ожесточённых 
боях погиб их командир полковник Я. П. Без-
верхов, бригаду возглавил полковой комиссар 
Е. В. Бобров и вывел бригаду из вражеского 
кольца. За бои на старорусском направлении 
2-я гвардейская стрелковая бригада, перефор-
мированная в 25-ю стрелковую дивизию, была 
награждена орденом Красного Знамени. [19].

В ходе оборонительных боёв за Москву и кон-
трнаступления выявились высокие боевые ка-
чества морских пехотинцев. Это были стойкие 
в обороне и неукротимые в наступлении бойцы, 
готовые скорее погибнуть, чем сдаться в плен. 
Беззаветная храбрость морских пехотинцев. Их 
смелость и презрение к смерти наводили ужас на 
врага и вызывали восхищение и уважение к ним 
наших воинов.

Слава о сибиряках-защитниках Москвы обле-
тела всю страну. Слово «сибиряк» стало символом 
стойкости, мужества и отваги. …На гранитных 
плитах Мемориала воинам-сибирякам защитни-
кам Москвы на 42-м километре Волоколамского 
шоссе золотыми цифрами и буквами высечены 
наименования всех сибирских дивизий и бригад, 
в том числе и сформированных в Новосибирской 
области, а также имена их командиров.

Летом 1942 г. 25 гвардейская стрелковая ди-
визия участвовала в боях в районе г. Бобров Во-
ронежской области, в августе-сентябре —  в на-
ступательной операции по захвату плацдармов 
на р. Дон. В январе-феврале 1943 г. дивизия при-
нимала участие в Острогожско-Касторненской 
наступательных операциях. Вместе с другими 
соединениями 18 февраля 1943 г. освободила 
г. Харьков.

1 В этих тяжёлых боях участвовал новосибирец млад-
ший командир 71-й морской стрелковой бригады Быстров 
Александр Васильевич, призванный в армию в октябре 1941 г.

8 декабря 1941 г. в своём фронтовом письме родным 
и близким он писал: «…Проклятого врага-фашиста гоним во 
все лопатки. Сейчас находимся за Калининым и продвига-
емся дальше. Дорогие мои, если бы Вы видели, что эти вар-
вары делают с сёлами и городами, населением! Это просто 
какие-то изверги. Но ничего, отольются волку слёзы. Тов. 
Сталин прав, когда говорит: надо уничтожать, да, только 
надо уничтожать, тогда только будет мирная земля». В боях 
под Старой Руссой. 25 февраля 1942 г. А. В. Быстров геройски 
погиб. Похоронен в братской могиле в д. Мало-Вороново 
Старо-Русского района Ленинградской области.

Жена Александра Васильевича, Быстрова Софья Дми-
триевна, оставшись в трудные годы войны одна с двумя 
малолетними детьми Владимиром и Василием, подняла их. 
Сыновья погибшего воина выросли людьми, достойными 
памяти своего отца.

В начале марта в районе села Тарановка Зми-
евского района Харьковской области отличился 
стрелковый взвод из 8-й роты 78-го гвардей-
ского полка под командованием лейтенанта Ши-
ронина П. Н. При поддержке танков и штурмовых 
орудий враг не раз бросался на позицию, зани-
маемую взводом, но каждый раз, теряя боевые 
машины и своих солдат, откатывался назад. Их 
было всего 25 человек, но в этих боях с ними враг 
потерял 16 танков и штурмовых орудий и до 100 
человек убитыми солдат и офицеров. После этих 
боёв в живых осталось пять гвардейцев, но все 25 
стали Героями Советского Союза.

За отличия в сентябрьских боях 1943 г. за 
крупный железнодорожный узел Синельниково 
дивизия получила почётное наименование Си-
нельниковской. В феврале 1944 г. дивизия уча-
ствовала в разгроме окружённой Корсунь-Шев-
ченковской группировки врага, за что 13 февраля 
была награждена орденом Богдана Хмельниц-
кого 2-й степени. В марте 1944 г. дивизия уча-
ствовала в Уманско-Батошанской операции, за-
тем в Ясско-Кишинёвской операции.

В Будапештской наступательной операции 
1944–1945 гг. личный состав соединения отли-
чился в боях за столицу Венгрии, за что дивизия 
была удостоена почётного наименования Буда-
пештской.

За проявленные личным составом отвагу и бо-
евое мастерство в Братиславско-Брновской опера-
ции (конец марта —  начало мая 1945 г.) дивизия 
была награждена орденом Суворова 2-й степени.

За годы войны 14177 моряков этой бригады 
были удостоены государственных наград, в том 
числе 80 человек —  ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». Среди Героев Советского Союза —  
шесть сибиряков: Баданин В. И., Лихачёв И. И. 
и Яровиков И. М. из Алтайского края, Дудин Л. Н. 
из Новосибирской области, Николаенко А. Н. из 
Красноярского края и ТкаченкоИ.И. из Омска.

Благодарные потомки в память о 71-й мор-
ской стрелковой бригаде и её первом командире 
полковнике Я, П, Безверхове:

∎ в райцентре Мошково Новосибирской об-
ласти, месте формирования бригады, на здании 
вокзала установлена мемориальная доска;

∎ в с. Дьяково на доме, где помещался штаб 
бригады, установлена мемориальная доска;

∎ в г. Солнечногорске есть улица Безверхова;
∎ в московской школе № 118 создан музей бо-

евой славы 71-й отдельной морской стрелковой 
бригады;

∎ во Владивостоке на Корабельной Набереж-
ной в составе Мемориала боевой славы ТОФ есть 
плита «2-я гвардейская стрелковая бригада»;

∎ в Приморском крае с 1972 г. в Хасанском 
районе с. Усть-Сидими переименовано в Безвер-
хово.

Бригадой (дивизией) командовали: пол-
ковник Безверхов Я. П., генерал-майор Шафа-
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ренко П. М., полковник Дашкевич А. Г., генерал-
майор Криволапов Г. А., полковник Коркин Н. П., 
полковник Переманов А. М.

72-я морская стрелковая бригада. 
Боевой путь

Время и место создания: 5 ноября —  27 ноября 
1941 г., Каргат Новосибирской области. Убыла на 
фронт 27 декабря 1941 г.

Участие в боевых действиях на советско-гер-
манском фронте: с 27 декабря 1941 г. по 15 но-
ября 1944 г. в составе 26-й армии, 14-й армии, 
127-го лёгкого горнострелкового корпуса.

Почётные наименования и награды: за успеш-
ные действия, за мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях на Карельском фронте награждена 
орденом Красного Знамени. С 15 ноября 1944 г. 
горно-стрелковая) бригада. В начале 1945 г. 
72-я Краснознамённая морская стрелковая 
бригада в составе 127-го лёгкого (переформи-
рованного в горно-стрелковый) корпуса вошла 
в состав 38-й армии 4-го Украинского фронта. 
23 марта 1945 г. бригада освободила г. Зорау 
(Жоры), форсировала р. Одра и с боями вышла 
западнее г. Острава (Чехословакия), который 
при содействии частей бригады был освобождён 
30 апреля 1945 г.

2 мая освобождены посёлки Песков и Вальтер-
жовице. Преследуя отступающие части разгром-
ленной немецкой группировки армий «Центр», 
127-й горно-стрелковый корпус закончил бои 
10 мая в местечке Грайфендорф.

За успешное выполнение заданий командо-
вания в последней операции 72-я отдельная 
морская стрелковая бригада была награждена 
орденом Красной Звезды.

Командиры: полковник Моложаев В. Н., майор 
Можайко, полковник Амвросов И. П. (погиб 
29 марта 1945 г.). [21].

73-я морская стрелковая бригада. 
Боевой путь

Время и место создания: 5 ноября —  16 декабря 
1941 г., Чистоозёрное Новосибирской области. 
Убыла на фронт 16 декабря 1941 г.

Участие в боевых действиях: с 10 января 
1942 г. по 5 сентября 1943 г., в составе 7-й армии, 
Волховский фронт, Ленинградский фронт. Рас-
формирована в сентябре 1943 г.

Командиры: полковник Рогов Н. В., полковник 
Бураковский И. Н. [22].

Немало ратных подвигов совершили воины 
73-й сибирской морской стрелковой бригады.

В апреле 1942 г. В. бою под Петрозаводском 
горстка морских пехотинцев, возглавляемая лей-
тенантом И. И. Максяковым, почти двое суток 
удерживала отвоёванный плацдарм. За отвагу 
и мужество, проявленные в этом бою, лейтенант 

Максяков был посмертно награждён орденом 
Ленина.

2 сентября 1942 г. во взаимодействии с 265-й 
стрелковой дивизией атаковала противника, 
прорвавшегося в район Тортолово (Ленинград-
ский фронт). Моряки заняли высоту «Безымян-
ная» и отбили несколько контратак.

4 октября немцы атаковали 1-й батальон бри-
гады. Бойцы капитан-лейтенанта Н. А. Склярова 
бились насмерть. 12 атак было отбито. Сибиряки 
десятки раз бросались в контратаки. Но гитле-
ровцам ценой больших потерь всё же удалось 
занять гребень высоты. 5 и 6 октября фашисты 
вклинились в боевые порядки бригады. Десять 
суток шли кровопролитные схватки. Сибиряки 
выбили противника с занимаемых позиций 
и полностью восстановили положение. [23].

В Великой Отечественной войне сибирские 
морские стрелковые бригады принимали уча-
стие во многих сражениях как оборонительного, 
так и наступательного характера, они использо-
вались как общевойсковой резерв командования 
на наиболее ответственных направлениях.

Но как-то осталось за рамками мемуаров 
и исторических трудов простая мысль: мера эта 
была вынужденной. Военный моряк должен во-
евать на море, для этого его и готовят. Бросать 
необученных приёмам сухопутного боя моряков 
(речь не о специальной морской пехоте) в шты-
ковые атаки так же нелепо и нерационально 
с военной точки зрения, как использовать для 
этой же цели лётчиков или танкистов. А уж от-
правлять в огонь курсантов военно-морских 
училищ, без пяти минут морских офицеров, бу-
дущее флота, —  это всё равно, что топить печь 
денежными купюрами. Но это было, и моряки 
с честью выполнили свой долг, умирая там, куда 
их послали…

Неукротимый наступательный порыв, безза-
ветная отвага в бою —  вот дух морской пехоты. 
Недаром враг, познавший удары морских пехо-
тинцев, прозвал их «чёрной тучей» и «чёрными 
дьяволами». Их узнают на фронте по сине-белым 
полоскам матросской тельняшки —  «морской 
душе», по весёлой удали, презрению к смерти, 
лютой ненависти к врагу и готовности к самопо-
жертвованию во имя Родины, во имя товарища.

Морская пехота —  это всегда стремление к по-
беде. Если она идёт в атаку, то непременно опро-
кинет врага. Если она в обороне, то держится до 
последнего, изумляя врага своим бесстрашием 
и отвагой.

Адмирал Флота СССР, Герой Советского Со-
юза С. Г. Горшков подчеркнул: «Железная стой-
кость в обороне и неудержимый порыв в атаке, 
презрение к смерти, жгучая ненависть к врагу, 
особая, присущая морякам лихость —  вот что 
характеризовало посланцев экипажей кораблей 
и частей флота… Коллективизм, взаимовыручка, 
упорство в достижении цели —  всё это как ре-
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зультат флотского воспитания ярко проявилось 
в боях на сухопутном фронте. Мужество моряка 
вызывало восхищение даже у бойцов и команди-
ров армейских частей, знавших цену истинному 
героизму». [24].

Оценивая действия моряков в Великой От-
ечественной войне, Маршал Советского Со-
юза Г. К. Жуков писал: «В битве за Москву не 
раз отличались моряки, входившие в состав 
морских стрелковых бригад. Должен сказать, 
что и в период битвы за Ленинград морские 
стрелковые бригады, как и под Москвой, по-
крыли себя боевой славой и в значительной 
степени содействовали общему успеху совет-
ских войск». [25].

Боевой путь сибирских морских стрелковых 
соединений в годы Великой Отечественной во-
йны овеян немеркнущей славой. О героизме 
русских моряков в боях на суше сказано очень 
много. Когда морской пехотинец и сибиряк со-
единяются в одном лице —  «чёрная смерть» не-
отвратима. [26]. Сибирякам-морякам были при-
сущи массовый героизм, невиданная смелость, 
беззаветная отвага, исключительная стойкость.

Вклад, внесённый сибирскими моряками в ве-
ликое дело разгрома врагов нашей Родины, не-
возможно переоценить.
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Лебедев Алексей Федорович (1924–
06.01.1945), командир взвода 677-го 
стрелкового полка 409-й стрелковой 
кировоградской дивизии 7-й гвардей-
ской армии 2-го Украинского фронта, 
младший лейтенант, Герой Советского 
Союза.

В годы репрессий, летом 1931 семья Ле-
бедевых была раскулачена и выслана 
в село Александровское Томской области. 
25 мая 1943 Александровским военкома-

том А. Лебедев был призван в Красную Армию. 
В начале сентября 1943 Алексей Лебедев полу-
чил боевое крещение при форсировании Днепра, 
в октябре 1943 был тяжело ранен и направлен на 
лечение в госпиталь. Затем прошел командир-
ские курсы, получил офицерское звание (млад-
ший лейтенант) и должность командира взвода. 
Продолжил службу в казачьих частях.

6 января 1945 участвовал в бою за село Бела 
(36 км юго-восточнее чехословацкого города 
Нове-Замки). В критический момент боя А. Лебе-
дев закрыл своим телом амбразуру пулемётного 
дзота гитлеровцев, который огнем препятство-
вал наступлению подразделения. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 
1945 ему присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно. Похоронен на месте того боя, 
в районе села Бела в Чехославакии. В год 40-ле-
тия Победы именем героя была названа улица 
в Томске.
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Как хорошо мы знаем 
о земляках —  казаках, в честь 

которых названы улицы Томска?
Ул. Лебедева, Лебедев Алексей Федорович (1924–06.01.1945) 

(до 15.06.1965 —  Ремесленная ул.)



(№ 8, 2020 г.)74 |

Демографический максимум совет-
ской эпохи приходится на 1948–1961 
годы, когда рост численности населе-
ния России составил 22 млн человек, 
а в целом по СССР — 37 млн человек, 
что компенсировало огромные воен-
ные потери. Это явилось следствием 
Великой Победы, а также создания 
в СССР ядерного (1949 год), термоя-
дерного (1953 год) и стратегического 
ракетного (1955 год) оружия сдержи-
вания. Важно и то, что в этот период 
СССР развивал собственную эконо-
мику, во внешней торговле использо-
вал золото, и тем самым не поддержи-
вал мировую валюту, основанную на 
паразитирующем долларе, фактиче-
ски принадлежащем группе частных 
банков ФРС (Ротшильды и К0).

Уже к 1948 году был превышен довоенный 
уровень производства, отменена карточ-
ная система, темпы роста экономики 
в 2–3 раза превышали американские.

В 1956 году относительные демографические 
показатели СССР были лучшими во всём мире: 
наблюдались наивысшая рождаемость, низшая 
смертность и максимальный прирост численно-
сти. США и Европа были позади.

При этом народ рассматривался как источ-
ник благополучия, что обеспечивало устойчи-
вый рост численности государствообразующих 
народов на уровне исторического максимума 
(15–20 промилле), вне катастрофических вре-
мён. Производимый доход потреблялся внутри 
страны, и шёл исключительно (в сталинском 
СССР) на развитие собственного общества. 
Было достигнуто значительное, в два раза! 
снижение смертности в послевоенном СССР 
по сравнению с довоенным периодом, что объ-
ясняется внедрением пенициллина и общим 
улучшением условий жизни и медицинского 
обслуживания, при низком уровне потребления 

алкоголя —  менее 3-х литров в год на душу 
населения.

Показательны и спортивные успехи тех лет: 
хоккей —  олимпийские чемпионы (1956 год), чем-
пионы Мира и Европы (1960 год); футбол —  Олим-
пийские чемпионы (1956 год), Чемпионы Европы 
(1960 год), и далее —  вторые в Европе (1964 год), 
четвёртые в мире в 1966 году. Победы над чемпио-
нами мира 1954 года —  футболистами ФРГ, в двух 
специально организованных матчах в Москве (3:2) 
и в Бонне (2:1), в 1955 году. /«Мы не могли выдер-
жать предложенный русскими темп…»/Признание 
игрока сборной ФРГ/. Вполне естественными вы-
глядели уверенные победы СССР на летних и зим-
них Олимпиадах в общекомандном зачёте.

Вехи Советской эпохи

Вехи Советской эпохи

Трудный путь 
сталинской России

Текст: Гетманов В. Н., Новосибирск, 2019 год.

Советский вождь И. В. Сталин, 1922–1953 годы,  
прошедший со страной трудный путь.
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Массовые репрессии остались позади, в обще-
стве наблюдался душевный подъём. Страна ли-
дировала в освоении космического пространства.

Итог этого периода холодной войны поды-
тожил президент США Д. Кеннеди в 1959 году: 
«Величайшая опасность перед нами не в ядерном 
нападении. Суровая истина в том, что нам грозит 
куда большая опасность —  проиграть в титани-
ческом соревновании с русскими, причем при 
этом не будет выпущена ни одна ракета… В СССР 
экономический рост идет быстрее, чем у нас»1. 

К этим впечатляющим результатам сталин-
ской эпохи вёл трудный путь, важные достоин-
ства и неприемлемые недостатки которого, не-
обходимо рассматривать честно, без предвзятого 
отношения. Понять их суть и причины в отрыве 
от характера борьбы за власть и переустройство 
общества невозможно.

Российская трагедия
Сталинскую эпоху логично было бы рассматри-
вать с 1922 года, когда болезнь вынудила В. И. Ле-
нина отойти от личной власти в Советской Рос-
сии. В это время, по завершению гражданской 
войны, недавно ещё великое государство лежало 
в развалинах, и по сравнению с 1917 годом чис-
ленность населения, в фиксированных грани-
цах, без учёта Финляндии, Прибалтики и Польши 
резко снизилась от 163 млн до 136 млн в 1922-м, 
что за вычетом населения в отторгнутых запад-

1 Корионов В. Надежда планеты. —  М. Политическая 
литература, 1984, с. 69.

ных окраинах и эмиграции, означало потерю 
14 млн жизней2.

Промышленное производство составляло 
менее 10% от 1917 года, сельскохозяйственной 
продукции производилось почти вдвое меньше 
(60%). Современными исследованиями ход го-
сударственного переворота в России и жестокий 
характер гражданской войны, подробно и ар-
гументированно рассмотрены, см., например, 
в ru.wikipedia.org/wiki/, militera.lib.ru/research/
shambarov1/06.html.

Общие потери периода гражданской войны 
составили 12,5 миллионов человек, что почти 
десятикратно превысило потери России в Первой 
мировой. При том, что численность жителей им-
ператорской России с 1914 по 1917 года возросла 
на 2 миллиона человек.

Причины Катастрофы
Важнейшим фактором такого катастрофического 
развития событий была заинтересованность ве-
дущих мировых государств в разрушении Рос-
сии, как своего опасного конкурента. Необходимо 
было также найти способ не выполнять данные 
России обещания за её победное участие в ми-
ровой войне на стороне Антанты, а именно:

∎ 10 апреля 1915 года было заключено тайное 
англо-франко-русское соглашение, по которому 
Россия, по итогам войны, должна была получить 
Босфор и Дарданеллы, Константинополь, За-
падную Армению и часть Северного Курдистана 
(район Хаккяри)3;

∎ по финансовому соглашению между союз-
никами (Англией, Францией и Россией) в Лондоне, 
к 1917 году, находились 440 тонн русского золота, 
отданных взаймы.

После ликвидации Российской империи и её 
императора, и последовавшего за этим отказа 
Советского государства от имперских обяза-
тельств и договоров, эти обещания потеряли 
адресата.

2 См. Поисковик, В. Н. Гетманов, Российская демогра-
фия 19–21 веков, как зеркало политики, 2013 г.

3 См. Поисковик. Соглашение Сайкса-Пико

Вехи Советской эпохи

Убиты 
и умерли  
от ран, всего

В Красной 
армии

В Белой и Нацио-
нальных армиях

В отрядах 
Зелёных  
повстанцев

Умерли  
от голода  
и эпидемий

Погибли, 
суммарно:

Эмигриро-
вали:

2500 950 650 900
Погибли 
в результате 
террора, 
всего

От Крас-
ного

От Белого От Зелёного

2000 1200 300 500
Итого: 4500 6000 10500 2000

Современный взгляд на потери в период гражданской войны 1918–1922 годов,  
приведён в Таблице, в тысячах жизней.

Москва сталинская, 1950-е годы.
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В. И. Ленин: «В продолжение трёх лет на тер-
ритории России были армии английская, фран-
цузская, японская. Нет сомнения, что самого 
ничтожного напряжения сил этих трёх держав 
было бы вполне достаточно, чтобы в несколько 
месяцев, если не несколько недель, одержать по-
беду над нами».

Ллойд Джордж: «Целесообразность содей-
ствия адм. Колчаку и ген. Деникину является 
тем более вопросом спорным, что они «борются 
за Единую Россию»… Не мне указывать, соот-
ветствует ли этот лозунг политике Великобри-
тании… Самую грозную опасность для Велико-
британской империи… видим в огромной, могучей 
и великой России, катящейся по направлению 
к Персии, Афганистану и Индии».

А. И. Деникин: «Франция проявила оконча-
тельный отказ от борьбы и от помощи «проти-
вобольшевицким» силам в самый трудный для нас 
момент…В итоге мы не получили от неё реаль-
ной помощи: ни твёрдой дипломатической под-
держкой, особенно важной в отношении Польши, 
ни кредитом, ни снабжением».

Как видно, лозунг белого движения об еди-
ной и неделимой России лишил его зарубежной 
поддержки, заставил воевать ещё и со значитель-
ными силами российских «самостийников». 
Напротив, в рядах Красной Армии сражались 
десятки тысяч венгров, чехов, поляков, сербов, 
китайцев и др. Особую роль играли, так называ-
емые «латышские стрелки», состав которых, по 
мнению некоторых аналитиков, был укреплён 
германскими военными группами. В Крымской 
операции 1920 года, решающий вклад в разгром 
казачьей конницы Врангеля внесли совмест-
ные действия Конной армии казаков Миронова, 
спасавшихся от геноцида, и «зелёные» тачанки 
Махно. Совместные действия армии Махно, Пет-
люры и инородческих войск Красной Армии 
(называемых «латышскими стрелками) летом- 
осенью 1919 года сорвали критическое для Со-
ветской власти успешно развивавшееся насту-
пление войск Деникина на Москву1.

В таких условиях основными факторами, пре-
допределившими победу большевиков, стали 
внутренние:

∎ присутствие в крупных городах России 
в 1917 году многочисленных запасных бата-
льонов, не желавших идти на фронт. Именно 
обещание немедленного прекращения войны 
с Германией предопределило переход разложив-
шейся за время «керенщины» Русской армии 
на сторону большевиков. (как известно, осенью 
1917 г. в действующей армии находилось около 
7 млн человек).

∎ наличие широкой социальной опоры у боль-
шевиков: они решительно ликвидировали 
помещичье землевладение, передали землю 

1 ru.wikipedia.org/wiki/Распад_Российской_империи

в распоряжение крестьян, приступили к вы-
воду России из войны, ввели рабочий кон-
троль в промышленности, признали право 
народов бывшей империи на обретение го-
сударственной самостоятельности, поэтому 
основная масса населения поддержала их;

∎ создание регулярной Красной армии, 
численность которой осенью 1918 года соста-
вила 800 тысяч человек, к началу 1919 года —  
1,7 млн к декабрю 1919 года —  3 млн а к 1 ноября 
1920–5,5 млн при том, что ни Деникин, ни Колчак 
и КОМУЧ, провести мобилизацию в свои армии 
не смогли;

∎ участие на самых ответственных долж-
ностях в Красной армии, вполне сознательное, 
а не по принуждению, профессионально подго-
товленных бывших офицеров царской армии, 
которые были не согласны с бесплодной по-
литикой сотрудничества антибольшевист-
ских сил с представителями иностранных 
государств2.

Крушение Комитета 
Учредительного собрания, 

что окончательно разрушило 
возможность компромиссного, 

мирного преобразования 
государства в рамках закона

КОМУЧ —  Комитет Учредительного Собрания, 
созданный в Самаре 8.06.1918, при поддержке 
чехословацкого военного корпуса —  первое ан-
тибольшевистское всероссийское правительство 
России, в составе, 97 человек, преимущественно 
эсэров, составлявших большинство законно из-
бранных делегатов Учредительного Собрания Рос-
сии, разогнанного большевиками ранее, в январе 
1918 года. Организация обладала собственной не-
большой «Народной Армией», под командованием 

2 ru.wikipedia.org/wiki

Российский император Николай второй, 1916 год.
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полковника Каппеля, золотым запасом России 
и контролировала значительную часть террито-
рии России в 1918 году —  750×500 вёрст, вклю-
чая Самару, Казань, Симбирск, Уфу, оренбургское 
и уральское казачество. Своей задачей ставила 
передачу власти законно избранному учре-
дительному собранию. Решением КОМУЧ был 
официально установлен восьмичасовой рабо-
чий день, разрешены рабочие собрания и кре-
стьянские сходы, сохранены фабрично-заводские 
комитеты и профсоюзы, отменены все советские 
декреты, возвращены заводы, фабрики и банки их 
прежним владельцам, провозгласил свободу част-
ного предпринимательства, восстановил земства, 
городские думы и другие досоветские учреждения, 
что восстановило обычную экономическую жизнь, 
исключив продразвёрстку. Власть КОМУЧ погибла 
вследствие невозможности, даже жестокими ме-
тодами, провести мобилизацию среди крестьян 
и рабочих, требовавших прекращения братоубий-
ственной войны, при том что красные, наоборот, 
усиливали свой напор, направив на Волгу свои 
лучшие войска иноземцев —  латышские полки, 
а также миноносцы Балтийского флота, и под над-
зором Троцкого проведя расстрелы каждого 10-го 
отступившего красноармейца).

В такой ситуации последовал верхушечный 
переворот 18.11.1918, когда сторонниками 
Колчака, соблазнившимися надеждой на ино-
странную помощь, власть КОМУЧ во Времен-
ном Сибирском Правительстве в Омске была 
ликвидирована методом жестокой расправы 
над его видными деятелями. После этого после-
довал переход эсеров на сторону большевиков 
и борьба эсеров с Колчаком и Белым движением 
в целом, «как с врагом хуже Ленина», органи-
зация ими забастовок, мятежей, акций террора 
и саботажа. Поскольку в армии и госаппарате 
колчаковского и прочих белых правительств 
было множество социалистов (меньшевиков 
и эсеров) и их сторонников, а сами они были по-
пулярны среди населения России, прежде всего 

у крестьянства, то деятельность эсеров сыграла 
важную, роль в поражении Белого движения. 
Ими же в Иркутске были переданы большевикам 
на погибель адмирал Колчак, а также золотой 
запас России, полученные от своих прежних со-
юзников —  белочехов, в обмен на их свободный 
проезд на Дальний Восток1.

Так идея демократических преобразований 
в стране продемонстрировала свою несостоятель-
ность, утвердился силовой путь захвата власти.

Завоевание России
«Россия завоевана большевиками», —  В. И. Ле-
нин (ПСС. Т. 36. С. 128.)

Однопартийная власть большевиков старто-
вала с актов насилия над конкурентами. Разгон 
избранных по закону коалиционного Временного 
Правительства, включавшего в себя представи-
телей Петросовета в 1917 году и Учредительного 
собрания в январе 1918 года, беспрецедентная 
по своей жестокости расправа над добровольно 
отошедшими от власти членами царской се-
мьи, их детьми и жёнами —  изначально несли 
в себе чёрную метку террора, что породило же-
стокую гражданскую войну в России. (Следова-
тель Н. А. Соколов, допросив свидетелей и пого-
ворив с очевидцами кровавых событий. заявил: 
«Убийства членов царской семьи являлись особо 
исключительными по зверству и изуверству». 
Был убит в Париже, в 1924 году, не успев подгото-
вить к печати свою книгу и передать собранные 
материалы во французский суд2.

В. И. Ленин: «Революционная диктатура про-
летариата есть власть…не связанная никакими 
законами»3. Это положение, декларированное 

1 См. Поисковик, «Гражданская война»
2 См. Поисковик. Убийство Романовых
3 В. И. Ленин, ПСС, М., 1967, изд. полит. литер., том 37, 

стр. 238

1917 год, полный надежд Семья российского императора. Что их ждёт…
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классиком на переходный период борьбы с дик-
татурой буржуазии, фактически приобрело все-
общий характер в борьбе за власть и в самой Со-
ветской России.

Л. Д. Троцкий: «Советская власть —  это орга-
низованная гражданская война против помещи-
ков, буржуазии и кулаков».

Советская власть, установившаяся в резуль-
тате победы в гражданской войне, прошла осо-
бую школу управления, о которой так свидетель-
ствует командир латышских стрелков, главком 
И. Вацетис в своём письме В. И. Ленину: «Дис-
циплина в Красной армии основана на жест-
ких наказаниях, в особенности на расстрелах… 
Безпощадными наказаниями и расстрелами 
мы навели террор на всех, на красноармей-
цев, на командиров, на комиссаров…». Взятие 
в заложники членов семей военспецов по методу 
Л. Троцкого позволило, по мнению В. И. Ленина, 
«заставить строить коммунизм тех, кто 
является его противником», — (Л. Троцкий. 
«Сталин») (М. В. Назаров. «Вождю Третьего 
Рима», гл. III)

Созданная Чрезвычайная комиссия наделя-
лась правом внесудебных приговоров. ЧК со-
средоточила в своих руках арест, следствие, вы-
несение приговора и его исполнение. Во время 
периода «красного террора», советское государ-
ство считало допустимым брать заложников из 
лиц, лишённых прав. Заложничество приняло 
большие масштабы1.

По приговорам ВЧК беспощадно уничтожа-
лись те, кто не только делом, но и словом бо-
ролся против Советской власти, причём во мно-
гих случаях вина устанавливалась на основании 
одного лишь социального происхождения. На-
чалась организация лагерей для «классовых 
врагов» (к концу 1920 г. было создано более 
100 лагерей, в которых содержалось около 75 
тыс. человек). Красный террор стал массовым 
средством истребления «классово чуждых 
элементов» и устрашения населения. Посте-
пенно в деятельности государственного аппа-
рата большевиков неупорядоченные чрезвычай-
ные меры вытеснялись централизованными 
диктаторскими методами управления и ор-
ганизованным террором против всех соци-
альных групп и отдельных лиц, так или иначе 
сопротивлявшихся новой власти2 .

В 1922 году были уничтожены бывшие союз-
ники большевиков в гражданской войне —  дея-
тели партии эсеров (методом судебных процес-
сов) и махновцы —  военными методами.

Борьба за высшую власть

1 Валиуллин К. Б., Зарипова Р. К. История России, XX век
2 Новый исторический вестник: Журнал. —  М.: Изда-

тельство Ипполитова, 2000. — № 1. —  ISSN2072–9286

Внутренние противоречия между группами 
лидеров в победившей Красной Армии и в орга-
нах ВЧК были непримиримыми и разрешались 
жестоко и беззаконно. Так, например, вопреки 
обещаниям командарма М. В. Фрунзе, а также 
военного Советника Красной Армии Брусилова, 
сохранить жизнь оставшимся в Крыму бойцам 
Русской Армии Врангеля в случае капитуля-
ции (листовки об этом массово разбрасывались 
с самолётов), близкие к Троцкому органы ВЧК 
(Б. Кун и Р. Залкинд-Землячка) развязали тер-
рор, уничтожив 40 тысяч сложивших оружие 
русских офицеров, а также рядовых и сочув-
ствующих, включая даже медсестёр, что в целом 
составило более 100 тысяч человек. Впрочем, 
их действия вполне соответствовали директиве 
Ленина.

Ленин —  Фрунзе:
«Только что узнал о Вашем предложении 

Врангелю сдаться. Удивлен уступчивостью ус-
ловий. Если враг примет их, надо приложить все 
силы к реальному захвату флота, т. е. невыходу 
из Крыма ни одного судна. Если же не примет, 
нельзя ни в коем случае повторять и распра-
виться беспощадно».

Б. Кун: «Крым —  это бутылка, из которой 
ни один контрреволюционер не выскочит, а так 
как Крым отстал на три года в своем револю-

Народ и новая власть

Бронепоезд чехословаков, воевавших за Россию в Пер-
вой мировой, уходящих в порт Владивостока, год 1919.
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ционном развитии, —  то быстро подвинем его 
к общему революционному уровню России…»1.

Возникшее противостояние привело 
к  двойному безнаказанному убийству 
в 1925 году командарма М. В. Фрунзе (погиб на 
операции желудка) и его друга и заместителя 
Г. К. Котовского (застрелен террористом), разде-
ливших судьбу организаторов Первой и Второй 
Конных Армий —  красных казаков А. Думенко 
и Ф. Миронова, известных (как и В. И. Чапаев), 
своей жёсткой оппозицией к Л. Троцкому.

Отголоски такой борьбы видны и на таких 
примерах. Январь 1924 года. Один из ближайших 
сторонников Троцкого, начальник ПУР Антонов-
Овсеенко, в своём письме в ЦК ВКП(б) прямым 
текстом обещает «призвать к порядку зарвав-
шихся вождей». Это противостояние закончи-
лось изгнанием Троцкого из СССР в 1927 году, 
но продолжалось ещё долго. Комкор Граждан-
ской вой ны, Гай Г. Д., в личной беседе в 1935 году: 
«Надо убрать Сталина, всё равно его уберут»2.

На следующем этапе борьбы за высшую 
власть, напротив, были арестованы и в основном 
расстреляны, обвинённые в троцкизме и под-

1 В. Куковякин, Ялта «Вечерние вести», № 108, 27 июля 
2004 г.

2 «Википедия», статья «Большой террор»

готовке убийства Сталина партийцы ленинских 
времён —  группы Каменева, Зиновьева и др. 
(август 1936 —  январь 1937 года), Бухарина 
(март 1938 г.); группа высших военных руково-
дителей тех лет во главе с Тухачевским М. Н. 
(12 июня 1937 года), прошедших гражданскую 
войну под руководством Троцкого и получивших 
свои посты от него лично.

Все эти люди, также, как и многие их обвини-
тели, были причастны к известным проявлениям 
красного террора 1918–1933-го годов (Расстрел 
Кронштадского и погром Тамбовского восста-
ний, резня в Крыму, продразвёрстка, расказа-
чивание, погром Православной церкви, раску-
лачивание, голодомор), и их печальный конец 
вполне закономерен.

«Берутся заложники из числа наиболее вид-
ных людей (священники, учителя, фельдшеры 
и т. д.). Затем собирается волостной сход, на ко-
тором зачитываются приказы за № 130 и № 171, 
а также приговор этой волости. Всем ее жителям 
дается два часа на выдачу оружия и скрываю-
щихся бандитов, и их семей. Все население воло-
сти ставится в известность, что в случае отказа 
в выдаче, все заложники будут расстреляны. 
Если через два часа не будет выдано оружие и все 
те, о ком идет речь, то опять, повторно собира-
ется сход и на глазах его участников произво-
дится расстрел заложников. И все начинается 
сначала».

Это из постановления № 116, которое Туха-
чевский и Антонов Овсеенко, военный и по-
литический руководители подавления восста-
ния тамбовских крестьян, подписали 23 июня 
1921 года (Максим Купинов).

Власть номенклатуры
В 1922 году общее число работников партап-
парата, получающих значительные дополни-
тельные блага, составляло 40 тысяч человек, 
бюрократический аппарат в 1922 г. составил 2,5 
миллиона «совслужащих» —  в 10 раз больше, чем 
в «чиновничьей» царской России.

Высшей властью, назначавшей на пар-
тийно —  номенклатурные должности, было 
первое лицо в партии. С 1922 года —  это гене-
ральный секретарь Сталин —  при том, что пар-
тийная власть главенствовала над советской 
и никаким народным выборам не подлежала. 
Проведённая в 1921 году Лениным резолю-
ция «Об единстве партии» ещё более усиливала 
власть партийной верхушки, личную власть пер-
вого лица.

Самовоспроизводящаяся с помощью коопта-
ции и назначений сверху партийно-советская но-
менклатура, владевшая монопольной властью во 
всех сферах общественной жизни Советской Рос-
сии, в своей деятельности традиционно исполь-
зовала методы террора. Внесудебные «тройки» 

Крым, 1920. Белые уходят из России

Газы и винтовки против Тамбовских крестьян,  
1920-й год
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и «ревтрибуналы» широко применялись ею ещё 
во времена Гражданской войны, а «образцом» 
для «московских процессов» середины 1930-х 
годов стали показательные процессы 1922 года 
над эсерами и меньшевиками.

Весной 1922 г. XII партконференция вынесла 
резолюцию: «Репрессии… диктуются револю-
ционной целесообразностью, когда дело идет 
о подавлении тех отживающих групп, которые 
пытаются захватить старые, отвоеванные про-
летариатом позиции».

Особый орган высшей власти
«Номенклатурный пролетариат» был воспитан 
в соответствии с известным заявлением о дикта-
туре пролетариата как ничем не ограниченном 
насилии, /В.И. Ленин/, которое вполне созвучно 
известному антиправославному изречению: 
«Цель оправдывает средства». Из него есте-
ственным образом вытекали и такие указания 
вождя.

01.V.1919 г.  
Председателю ВЧК  

тов. Дзержинскому Ф. Э.
СТРОГО СЕКРЕТНО

УКАЗАНИЕ
В соответствии с решением В.Ц.И.К. и Сов. 
Нар. Комиссаров, необходимо как можно 
быстрее покончить с попами и религией. 
Попов надлежит арестовывать как кон-
трреволюционеров и саботажников, рас-
стреливать беспощадно и повсеместно. 
И как можно больше. Церкви подлежат за-
крытию. Помещения храмов опечатывать 
и превращать в склады.

Председатель ВЦИК М. Калинин
Председатель Сов. Нар. Комиссаров  

В. Ульянов (Ленин)

Как видно, из партийной среды изначально 
был выделен, как главенствующий, особый 
орган, реализующий принцип ничем не огра-
ниченного насилия, подчинённый непосред-
ственно первому лицу государства. Возникшая 
таким образом диктатура могла по своему про-
изволу распоряжаться судьбами любых людей, 
в том числе сколь угодно высоко расположенных 
в иерархии государства.

Смысл такой диктатуры определялся сутью 
личности диктатора и зачастую был полезен 
обществу, но вполне закономерным было то, 
что бесконтрольность разлагала и диктатора, 
и аппарат насилия, выводила на его вершину 
наиболее подлых и беспринципных деятелей, 
окружавших себя «своими людьми», порождала 
предельную жестокость, несправедливость, 

глупость. Поэтому необходимая периодиче-
ская чистка аппарата насилия могла проходить 
только по командам с самого верха, а смена выс-
шей власти стала возможной только методом 
заговора, верхушечного госпереворота.

Идеи и практика военного 
коммунизма

Передав с помощью комбедов деревенской бед-
ноте и середнякам 50 млн гектаров земель по-
мещиков и кулаков (т. е. крестьян, широко при-
менявших наёмный труд), ещё в июне 1918 года, 
Советская власть получила в деревне серьёзную 
опору. Но, уже к концу 1920 г., в России буше-
вало более 50 крупных крестьянских восстаний: 
«махновщина» на Украине, «антоновщина» 
в Тамбовской и Воронежской губерниях, «за-
падносибирский мятеж» и др. В каждом из на-
званных выступлений участвовало более чем по 
100 тысяч, доведённых до отчаяния, человек. 
И к этому были важные причины.

Ещё 26 ноября 2018 года постановлением 
ВСНК и Наркомпрода была запрещена частная 
торговля важнейшими предметами потребления. 
Крестьяне, сдавая продовольствие продорганам 
и кооперативам, получали от них в обмен про-
мышленные изделия. Поскольку таких товаров 
не хватало, это закономерно привело к практике 
продразвёрстки, то есть безвозмездному изъя-
тию у крестьян части продовольствия. В резуль-
тате посевные площади кардинально снижались, 
возникала реальная угроза голода и восстаний.

Такая политика большевиков (названная 
впоследствии «военным коммунизмом»): дик-
татура, хлебная монополия, террор, —  вела 
режим большевиков к краху, однако Ленин, не-
смотря ни на что считал, что только с помощью 
такой политики большевикам удастся удержать 
власть в своих руках, рассматривая это как вре-
менную меру, надеясь на развитие мировой ре-
волюции.

Организованная Лениным попытка экспорти-
рования революции в Европу путём военного по-
хода в Польшу, порученная М. Н. Тухачевскому, за-
кончилась провалом и тяжкими бедствиями для 
100-тысячной когорты пленённых и интерниро-
ванных красноармейцев. Мирный договор с по-
бедившей панской Польшей стоил Советскому 
государству утраты земель Западной Украины 
и Белоруссии, и части земель РСФСР, с 10-ти мил-
лионным населением, возвращённых в СССР при 
Сталине только в 1939 году. Кроме того, была 
выплачена денежная репарация и возвращены 
культурные и научные ценности, вывезенные 
из Польши, начиная с 1772 года. Так закончилась 
военно-политическая авантюра вождя. Сам Вла-
димир Ильич самокритично назвал это «ошиб-
кой». Единственным плюсом стал отказ Польши 
от поддержки Врангеля.
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В. И. Ленин, 22.09.1920:
«Мы решили использовать наши военные силы, 

чтобы помочь советизации Польши».
М. Н. Тухачевский в Приказе войскам Запад-

ного фронта № 1423 от 2 июля 1920 г.:
«На Западе решается судьба мировой револю-

ции. Через труп белопанской Польши лежит путь 
к мировому пожару. На штыках понесём счастье 
трудящемуся человечеству!»

Война с народом
В результате, в начале 1921 г. в России не было 
ни одной губернии, где крестьяне, возмущённые 
действиями продотрядов, не выступали бы про-
тив политики большевиков. В марте 1921 года 
восстания в матросов в Кронштадте, как и кре-
стьян на Тамбовщине, потребовали восстановить 

власть Советов без коммунистов. Эти восстания 
войска Тухачевского жестоко подавили, с приме-
нением отравляющих газов и с помощью обеща-
ний отменить продразвёрстку.

К началу победного для Советской власти 
1921 года страна лежала в руинах и была на 
пороге самого страшного голода в Поволжье, 
когда погибли 5–6 миллионов человек. И если 
в 1917 году война империалистическая была 
преобразована в войну гражданскую, то далее, 
победившая в ней партноменклатура, повела 
вой ну с народом, за власть над ним, опираясь, 
в значительной мере, на антирусские силы.

А. Лукинский1, на основе материалов Вель-
ского краеведческого музея, в своей статье «Вос-
стание вологодских деревень» рассказывает.

«Вельский уезд взорвался 15 марта 1921 года. 
Когда продотряды пришли забрать последнее —  
посевное зерно и картофель. Неизбежная смерть 
подняла Лукинскую волость. Колокольный на-
бат ударил разом во всех селах, созывая сход. По-
неслись гонцы в другие волости. Забродил весь 
Вельский уезд Вологодской области.

После отказа местных сил подавлять высту-
пления против продразвёрстки, для подавле-
ния восстания был вызван отряд латышских 
карателей, расстрелявших из пулемёта проте-
стующую безоружную крестьянскую толпу. «По 
приговорам трибунала только в этом уезде рас-
стреляют и сгноят в лагерях 350 человек. Всего 
в 1921 году восстанет 3 миллиона крестьян».

1 https://zen.yandex.ru/media

Продотряд везёт зерно в голодающие города

Продразвёрстка приехала
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В начале 23-го ревизор комиссии по обсле-
дованию ГПУ Скворцов застрелился, оставив 
письмо:

«Поверхностное знакомство с делопроизвод-
ством нашего главного учреждения по охране 
завоеваний трудового народа, обследование 
следственного материала и тех приемов, кото-
рые сознательно допускаются нами по укрепле-
нию нашего положения, как крайне необходи-
мые в интересах партии, по объяснению тов. 
Уншлихта, вынудили меня уйти навсегда от тех 
ужасов и гадостей, которые применяются нами 
во имя высоких принципов коммунизма».

Страну надо было спасать.

Мы провалились!
Ленин, 1921 год: «Конечно, мы провалились. 
Мы думали осуществить новое коммунисти-
ческое общество по щучьему велению. Между 
тем, это вопрос десятилетий и поколений. Мы 
должны ясно видеть, что попытка не удалась, 
что так вдруг переменить психологию людей, 
навыки их вековой жизни нельзя. Можно по-
пробовать загнать население в новый строй 
силой, но вопрос еще, сохранили бы мы власть 
в этой всероссийской мясорубке».

Именно это побудило Ленина в марте 
1921 года на X-ом съезде РКП(б), в ходе борьбы 
с Тамбовским восстанием крестьян, провозгла-
сить переход к НЭПу (как передышку на срок 
5–10 лет), означавший восстановление рынка 
и товаро-денежных отношений, переход к сво-
бодному обороту товаров, частичной денацио-
нализации, разрешения наёмного труда (до 20 
работников), легализации частного способа про-
изводства (аренда предприятий с численностью 
до 300 человек). Государственные предприятия 
были переведены на полный хозрасчёт и обя-
заны были сами обеспечивать своё существо-
вание. Однородные по способу производства 
предприятия были объединены в тресты, кото-
рые в рамках кооперации создавали синдикаты 
между собой, самостоятельно договариваясь 
о сотрудничестве.

На селе продразвёрстка (40% от произведён-
ного) была отменена и заменена натуральным 
продналогом, который был примерно вдвое 
ниже, а в дальнейшем снижен до 10% (кроме ку-
лаков) и переведён в денежную форму.

С лета 1921 г. было разрешено брать землю 
в аренду и использовать наемный труд в де-
ревне (не более 5 человек). Но государство 
всячески сдерживало рост капиталистических 
элементов в деревне, поэтому к 1927 г. доля ку-
лацких хозяйств в общей численности крестьян-
ских дворов составляла 3,5% или 5% всего сель-
ского населения в 110 млн человек, по РСФСР 
и Украине, суммарно. В хозяйствах кулаков рабо-
тало более 2 млн батраков.

Численность нэпманов —  владельцев не-
больших предприятий, торговых заведений, 
мастерских, кафе, ресторанов в 1926 г. достигла 
2,3 млн человек, что составляло 1,6% населе-
ния.

Численность рабочих к концу НЭПа состав-
ляла около 5 миллионов человек, партия РКП(б) 
насчитывала около 400 тысяч членов.

Роль государства состояла в политике тари-
фов и кредитно-денежных отношений.

Если ранее центр прямо устанавливал 
в приказном порядке натуральные, техноло-
гические пропорции воспроизводства, то те-
перь он перешёл к регулированию цен, пыта-
ясь косвенными, экономическими методами, 
обеспечить сбалансированный рост.

Основная тяжесть налогов приходилась на 
частных предпринимателей в городе и кулаков 
в деревне. Бедняки, чернорабочие, низкоопла-
чиваемые служащие и пенсионеры от уплаты 
налогов освобождались.

В промышленности ключевые позиции зани-
мали государственные тресты, в кредитно-фи-
нансовой сфере —  государственные и коопера-
тивные банки, в сельском хозяйстве —  мелкие 
крестьянские хозяйства, охваченные простей-
шими видами кооперации.

В 1922 г. бастовали почти 200 тыс. рабочих. 
Недовольство рабочих вызывало и появление 
безработицы. Так, в 1924 г. безработными были 
около 1 млн человек.

Всего за 5 лет, с 1921 по 1926 г., индекс про-
мышленного производства увеличился более 
чем в 3 раза; сельскохозяйственное производ-
ство возросло в 2 раза и превысило на 18% 
уровень 1913 г. Но и после завершения вос-
становительного периода рост экономики про-
должался быстрыми темпами: в 1927 и 1928 гг. 
прирост промышленного производства составил 
13 и 19%, соответственно. В целом же за период 
1921–1928 гг. среднегодовой темп прироста на-
ционального дохода составил 18%.

Историческая значимость НЭПА состояла 
в том, что хозрасчётные, рыночные отноше-
ния были успешно установлены между государ-
ственными предприятиями.

Страна была спасена, но оставались тяжёлые 
проблемы, и прежде всего, на селе.

Плохой хороший НЭП
Единоличное крестьянское хозяйство остава-
лось относительно слабым и неразвитым. Оно 
объединяло 5–6 человек. В среднем на двор 
приходилось до 12 Га земли, лошадь и 1–2 ко-
ровы. Орудия труда оставались примитивными. 
Урожайность не превышала 7–8 центнеров 
с гектара, товарность —  не более 20%. Около 
трети крестьянских хозяйств составляли бед-
няцкие хозяйства без рабочего скота и инвен-
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таря. Они имели натуральный, патриархальный 
характер.

Беднякам предоставлялись льготные кредиты, 
отменялись или снижались налоги, их снабжали 
семенами, рабочим скотом, сельскохозяйственным 
инвентарем, но зачастую, и семенное зерно, и скот 
использовались ими в качестве дополнитель-
ного продовольствия. В 1926 году 40% пахотных 
орудий по-прежнему составляли деревянные сохи, 
а треть хозяйств не имела даже лошадей.

По отношению к крупным хозяйствам, прово-
дились уравнительные переделы земли, изъ-
ятие земельных излишков, что влекло за собой 
дробление крестьянских дворов, снижение их 
мощности и урожайности.

Во второй половине 1920-х годов почти в два 
раза, по сравнению с довоенным уровнем, сокра-
тилась доля продукции, направляемой крестья-
нами на продажу. В 1926/1927 хозяйственном 
году они потребляли до 85% своей продукции, 
что означало фактически возврат к натураль-
ному хозяйству.

Нэпманы не вкладывали свои капиталы в раз-
витие производства, а тратили их на роскошь 
и развлечения, чем вызывали зависть и нена-
висть у остального населения.

За годы нэпа число аппаратчиков увеличи-
лось в 3 раза и достигло 3,5 млн человек. Теперь 
власть осуществлялась через партийно-государ-
ственный аппарат от имени Советов, предста-
вительные органы оказались в подчинении 
у исполнительных.

Несмотря на то, что к 1927 году промыш-
ленность и сельское хозяйство приблизились 
к уровню 1913 года, в 1926 году количество 
зерна для продажи на внутреннем рынке было 
в два раза меньше, чем в 1913 году. Полностью 
прекратился экспорт зерна, составлявший 
в 1904–1914 годах около 11 млн. т. в год, каждый 
год вставал вопрос о снабжении зерном круп-
ных городов, что сильно тормозило развитие 
всей экономики.

При этом в амбарах зажиточных крестьян ле-
жало около миллиарда пудов зерна (16 мил-

лионов тонн), которое государство не могло вы-
купить. Крестьяне утратили интерес к продаже 
хлеба государству из-за повышения цен на про-
мышленные изделия.

Непримиримые противоречия
В. И. Ленин, 1922 год: «Всякий крестьянин, 
который собрал хлеб своим трудом и даже без 
применения наемного труда, но прячет хлеб, 
превращается в эксплуататора, кулака, спе-
кулянта».

Поэтому уже в конце 1927 года вновь нача-
лась конфискация «хлебных излишков», уста-
новление постов на дорогах, обыск крестьян-
ских амбаров. На поиски спрятанного хлеба 
были направлены тысячи членов партии, при-
влекаются воинские подразделения, деревен-
ские бедняки, которым при этом полагалось до 
25% конфискованного хлеба за низкую плату 
или совсем бесплатно. Так, бедняки и кулаки 
стали кровными врагами.

(Например, в селе Кирсаново, по решению 
местной комсомольской ячейки, своими силами, 
была расстреляна группа молодых членов кулац-
ких семей).

И вновь, в 1928 году производство зерна со-
кратилось на 10%, вводится карточная система 
распределения.

Прямые договорные поставки между пред-
приятиями в 1929 году составлявшие около 
85% объема общей промышленной продукции, 
свелись к 5% в 1930 году, происходит практи-
чески полное вытеснение частного капитала из 
разных секторов экономики. Доля частных пред-
приятий в промышленности в 1928 году —  18%, 
в сельском хозяйстве —  97%, в розничной тор-
говле —  24%, а уже к 1933 году —  0,5%, 20% 
и ноль соответственно.

На протяжении 1930–1932 годов кредит за-
менен централизованным финансированием.

Хозрасчётный социализм скончался, войдя 
в социальный тупик.

И вновь диктатура?
В. И. Ленин, март 1922 года: «Величайшая 
ошибка думать, что нэп положил конец террору. 
Мы еще вернемся к террору и к террору эконо-
мическому».

В конце 1925 года на XIV съезде РКП(б) был 
утвержден новый «Курс на индустриализацию», 
где группа Г. Зиновьева и Л. Каменева, предло-
жила вернуться к принудительным методам изъ-
ятия сельхозпродукции, резко повысить налоги 
на зажиточные слои крестьянства. Через год их 
поддержал Л. Д. Троцкий, считавший возмож-
ным разрыв «союза рабочего класса с крестьян-
ством». Сталин назвал эти идеи примитивными 
и противопоставил им идею коллективизации, 

Расстрел заложников
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как необходимое условие для индустриали-
зации.

Сталин И. В. Вопросы и ответы. Речь в Сверд-
ловском университете 9 июня 1925 г.:

«Что такое «диктатура Пролетариата? Это:
1) неограниченное законом насилие в отноше-

нии капиталистов и помещиков;
2) руководство пролетариата в отношении 

крестьянства;
3) строительство социализма в отношении 

всего общества.
Ни одна из этих трёх сторон диктатуры не мо-

жет быть исключена без риска исказить понятие 
диктатуры пролетариата. Только все эти три сто-
роны, взятые вместе, дают нам полное и закон-
ченное понятие диктатуры пролетариата».

«Гордиев узел» развязан
Узел проблем и достижений, порождённых 10-
ти летним НЭПом, был разрублен путём «раску-
лачивания» —  изгнания в 1930–1931 годах из 
сёл богатых единоличников с семьями, в коли-
честве 2,5 млн человек, террора (20–30 тысяч 
расстрелянных крестьян ещё в начале 1930-х го-
дов), и сплошной коллективизации. В последу-
ющие годы были выселены ещё около 500 тысяч 
человек. (Дана статистика НКВД).

В ссылку были отправлены 3 млн человек, из 
них около 400 тысяч погибли (половина рас-
стреляны половина умерли в ссылке, см. ниже). 
Около 600 тысяч молодых крестьян ушли в бега 
с мест поселения, их ловили и отправляли уже 
в лагеря, где в результате оказалось около 400 
тысяч раскулаченных (См. «Википедия»).

Неприемлемая по своей жестокости выселка 
семей кулаков (около 3% населения деревень), 
выглядит как операция устрашения много-
миллионной массы единоличников. Притом, 
что каждые двое из трёх выселенных крестьян 
в дальнейшем вернулись к нормальной жизни. 
Погибли или пошли в лагеря, суммарно, менее 
1% крестьян.

Потери населения и жестокость последствий 
могли быть и существенно меньше, если бы 
НКВД и партноменклатура выбирали более удоб-
ные места для размещения выселяемых. (См. 
ниже пример жестокости Эйхе). Но были и поло-
жительные примеры расселения в приемлемые 
для жизни места.

На 100 миллионов человек больше
Петр Столыпин, 1904 год: «В настоящее 

время более сильный крестьянин превраща-
ется обыкновенно в кулака, эксплуататора 
своих однообщественников, по образному вы-
ражению —  мироеда».

В 1928 году численность сельского населения 
РСФСР и Украины суммарно составляла около 

110 млн человек (См. Народное хоз. СССР в 1922–
1972 годах, М., Статистика, 1972 г.). Из них кол-
хозное крестьянство насчитывало около 4 млн 
человек. После коллективизации в колхозы 
отправились около 70 млн человек, на заводы 
в города 30 млн, единоличниками стали около 
5 млн человек.

Таким образом, коллективизация деревни 
перевела из сферы «работы на себя» в сферу 
работы в интересах государства около 100 
миллионов человек (включая членов семей), 
что и предопределило успех индустриализации 
в 1930-е годы, а с ним и победу в неизбежно над-
вигавшейся войне.

Альтернатива коллективизации
В канун коллективизации очень многие в Со-
ветской России жили хорошо. Крестьяне 
единоличники, то есть 75% населения —  в де-
ревнях, на самообеспечении, нэпманы —  в го-
родах, за счёт личного потребления прибыли, 
партноменклатура процветала повсеместно, за 
счёт собираемых налогов. Плохо было только 
то, что страна и её народы стояли на грани 
уничтожения нашествием извне. Пример тому 
даёт небольшая Польша, в которой, несмотря на 
отчаянные протесты Советского Правительства, 
в 1920-е годы были жестоко умерщвлены от 60 
до 100 тысяч (по разным источникам) советских 
военнопленных и гражданских лиц.

Грозило куда большее. Гитлер: «Мы оставим 
в России только 15 миллионов русских». Геб-
бельс: «В течение зимы 1941–42 годов в России 
от голода умрут 40 миллионов человек»1.

Именно в это время, в феврале 1931 года, про-
звучали тревожные слова И. В. Сталина:

«Мы отстали от передовых стран на 50–
100 лет. Мы должны пробежать это расстоя-
ние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас 
сомнут».

Новые проблемы
Советская власть на селе утвердилась, но 

социальные проблемы обострились. В значи-
тельной мере, вследствие нежелания работать 
в колхозах насильно загнанных туда людей, 
возникли голод и демографическая катастрофа 
1931–1933 годов, когда около 3,5 млн человек 
суммарно, по всему СССР, умерли голодной смер-
тью. (Это число дано в докладе НКВД Сталину 
и подтверждается независимым анализом). Со-
кратилось число рабочих рук в деревнях, значи-
тельно снизилось сельхозпроизводство.

Появилась большая проблема бывших рас-
кулаченных, которые после освобождения из 
ссылки в 1932-м году, когда количество ссыль-

1 См. Ю. А. Квицинский, www.kprf.ru
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ных за один год снизилось с 2,2 млн до 0,27 млн 
человек, и амнистии для них в январе 1934 года 
(без реального права вернуться в свои дома), 
обосновались, преимущественно на перифе-
рии городов. Изгнанные из нормальной жизни, 
пережившие гибель 200 тысяч своих близких 
в ссылке, беспаспортные, ожесточённые, они рас-
сматривались как враги Советской власти1.

Расправа с побеждёнными
В этой ситуации, определяемой эффектами лик-
видации НЭПа и раскулачивания, следуя линии 
классиков на построение бесклассового обще-
ства методом «диктатуры пролетариата», Сталин 
в январе 1933 года на объединенном пленуме 
ЦК и ЦКК ВКП(б), опираясь на формулировки Ле-
нина о задачах диктатуры пролетариата, говорит 
о необходимости: «…развеять в прах последние 
остатки умирающих классов» к которым были 
отнесены: «частные промышленники и их че-
лядь, частные торговцы и их приспешники, быв-
шие дворяне и попы, кулаки и подкулачники, 
бывшие белые офицеры и урядники, бывшие 
полицейские и жандармы, всякого рода буржу-
азные интеллигенты шовинистического толка 
и все прочие антисоветские элементы».

В 1934–1936-м годах решением ЦИК СССР 
резко ужесточается уголовное наказание за тер-
рористическую деятельность, учреждаются ми-
лицейские тройки по уголовным делам и Осо-
бые совещания НКВД —  по политическим. Эти 
органы получают права фактически внесудеб-
ного скорого принятия решений (следствие не 
дольше 10-ти дней, апелляции невозможны, рас-
стрел —  немедленно). С их помощью осущест-
влялся террор по отношению не только к мало-
численным участникам троцкистских групп, но 
прежде всего —  к многочисленным «бывшим».

Народ и власть
Одновременно, в рамках пятилетних планов, 
шло быстрое развитие и оздоровление произ-
водственной и социальной жизни в стране, что 
проявилось и в снижении обычной, уголовной 
преступности в 1937 году в 5,5 раз, по сравнению 
с 1924 годом, то есть с 2900 до 520 случаев на 
100 тысяч человек. (Имеется в виду количество 
судебных дел, открытых за текущий год). Напол-
ненность тюрем 1930-х годов была близка к 350 
тысячам человек, а численность заключённых 
в лагерях и колониях последовательно увели-
чивалась со 179 тысяч в 1930-м году до 2 милли-
онов в 1940-м году, с пиком для раскулаченных 
в 1931 году в количестве 2,2 млн человек2.

1 См. Википедия, Ст. Преступность в СССР
2 См. Википедия, Судимость и преступность в России 

и СССР.

Простая, молчаливая жизнь в трудовом кол-
лективе, вне протестной политики, становилась 
всё более обеспеченной и привлекательной.

В новой Конституции СССР, разработанной 
под руководством Сталина, и принятой Верхов-
ным Советом в декабре 1936 года, была ликви-
дирована юридическая самостоятельность 
союзных республик, что превращало СССР 
в централизованное государство. Ранее, высшей 
властью в республиках обладал их Верховный 
Совет, имевший к тому же, введённое Лениным 
право, на свободный выход республики из со-
става СССР, а скрепляла страну воедино партий-
ная принадлежность руководства.

Было введено всеобщее избирательное право, 
разделение властей на законодательную, испол-
нительную и судебную, гарантировались сво-
боды слова, печати, митингов. Для выборов де-
путатов всех уровней вводилось прямое тайное 
голосование, право их выдвижения и отзыва 
доверялось объединениям трудовых коллек-
тивов, профсоюзам, кооперативам, молодеж-
ным и культурным обществам. (В конституции 
1924 года выборы не регламентировались и ор-
ганизовывались партийными властями, были 
многоступенчатыми, с выдвижениями кандида-
тов на заседаниях соответствующих Советов.)

Нововведения снижали возможности пар-
тноменклатуры формировать нужный ей состав 
Советов и усиливали позиции специалистов, 
руководителей производств. Однако эти новые 
свободы были адресованы только трудящимся, 
избиравшим Советы именно трудящихся и ни-
кого иного, поэтому оставались группы граждан, 
лишённых избирательных прав, в том числе быв-
шие раскулаченные.

«На заседании ЦИК СССР Сталин предложил 
сделать выборы альтернативными, чтобы на 
одно место баллотировалось не мeньше двух 
кандидатов»3. Решение по этому вопросу чле-
нами ЦИК было отложено, и как видно, навсегда. 
Однако, по настоянию Сталина, было введено 
право избирателей отзывать своего представи-
теля, что формально ставило его в ответственное 
положение, служило аналогом конкуренции при 
выборах.

Привычное дело
На февральском и июньском 1937 года плену-
мах ЦК ВКП(б) вновь прозвучали идеи о продол-
жении борьбы с кулаками и пособниками троц-
кистов. Таким образом, верхушечная «чистка 
партии» была дополнена «чисткой» населения 
страны.

Старт этому процессу был дан сразу после 
ликвидации бывших главных партийных и воен-

3 См. М. Н. Полторанин, «Власть в тротиловом экви-
валенте»
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ных лидеров, обвинённых в троцкизме (Каменев, 
Зиновьев, Бухарин, Тухачевский), а выполнение 
поставленной задачи было привязано к моменту 
выборов Верховного Совета СССР 12 декабря 
1937 года. Затем завершение операции было 
перенесено на июль 1938 года, ко времени вы-
боров Верховных Советов Союзных республик, 
возможно потому, что вступавший после выбо-
ров в действие Закон о судоустройстве СССР 
союзных и автономных республик, не допускал 
каких-либо внесудебных органов преследования 
граждан.

Задача была конкретизирована в приказе 
НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г «Об 
операции по репрессированию бывших ку-
лаков, уголовников и других антисоветских 
элементов» и была аналогична прежним идеям 
красного террора, расказачивания и раскулачи-
вания. Речь шла о внесудебном уничтожении 
многих сотен тысяч людей, подпадавших под 
формальные признаки классовой, групповой 
и национальной принадлежности. Вся операция 
проводилась в обстановке строгой секретности, 
места захоронений маскировались и скрывались.

Решение о судьбах людей было доверено при-
нимать на местах тройкам в составе руководи-
теля регионального НКВД, партийного секре-
таря и прокурора. Основанием служила выписка 
из решения следователя либо личное признание 
вины обвиняемым —  достаточной была его под-
пись, реальная или подделанная. Ход дела никем 
не контролировался, контакты с обвиняемыми 
исключались, решения не подлежали апелляции, 
приговор осуждённому не объявлялся, расстрел 
исполнялся незамедлительно, милиция и ря-
довой состав НКВД, в порядке конспирации, 
к исполнениям расстрелов, как правило, не при-
влекались.

Бесконтрольность приводила к тому, что 
широко применялись пытки, непрерывные до-
просы и стояние у стен на несколько суток, без 
сна, пищи и воды, с целью получения признатель-
ных заявлений на самого себя. Заседания троек 
фактически сводились к постановке подписей на 
заранее заготовленные представителем НКВД 
приговоры, ибо скорость принятия решений 
достигала 2-х в минуту, а скорость расстрелов, 
в целом по стране —  до 2-х тысяч в день. Задача 
троек, по существу, состояла в выполнении лими-
тов на расстрел и отправлений в лагеря. Отсюда 
же шли запросы в центр на повышение лимитов, 
что стимулировалось инструкциями НКВД и да-
вало репутацию преданных исполнителей.

Они были первыми
28 июня 1937 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло 
следующее решение:

1. Признать необходимым применение выс-
шей меры наказания ко всем активистам, при-

надлежащим к повстанческой организации со-
сланных кулаков.

2. Для быстрейшего разрешения вопроса соз-
дать тройку в составе тов. Миронова (председа-
тель), начальника управления НКВД по Западной 
Сибири, тов. Баркова, прокурора Западно-Сибир-
ского края, и тов. Эйхе, секретаря Западно-Си-
бирского краевого комитета партии».

Эта первая созданная тройка проявила 
особую жестокость. Западной Сибири был дан 
лимит в 17 000, включая 5000 по первой ка-
тегории (что означало расстрел), но уже в на-
чале октября более 20 000 человек были аресто-
ваны и почти 14 000 из них были приговорены 
к высшей мере. Были выявлены мифические 33 
антисоветские организации и группы. В регионе 
аресты проводились, зачастую, методом облавы, 
в том числе на стройплощадке знаменитого ныне 
Оперного театра.

Наиболее зловещая фигура в этом триумви-
рате С. Н. Миронов. Настоящая его фамилия —  
Король Мирон Иосифович, уроженец киевского 
гетто, продвинувшийся в спецслужбах во время 
гражданской войны. Принимал участие, также, 
в репрессиях среди монгольских руководителей. 
Был арестован в 1939 году, а в 1940 году расстре-
лян. Не реабилитирован1.

Р. И. Эйхе, кандидат в члены Политбюро с на-
чальным образованием, свой большой авторитет 
в проведении террора заслужил еще в 1930 году, 
когда в составе тройки с зам. Ягоды Заковским, 
приговорил к расстрелу около 5 тысяч раску-
лаченных, а около 10 тысяч из них —  отправил 
в лагеря. В 1933 году он обратился к Сталину 
с предложением разместить в болотах томского 
севера 500 тысяч спец-переселенцев —  раску-
лаченных русских крестьян. (А ведь можно было 
и в Кулунду, или в НСО на речные берега, в об-
ширные лесные зоны, где люди бы лучше вы-
жили. Откуда такая жестокость? Почему?)

Наряду с Н. С. Хрущевым, Эйхе является абсо-
лютным рекордсменом по части запрашивания 
«лимитов 1-й категории», т. е., норм расстрела. 
Арестован в 1938 году, расстрелян в 1940. Реаби-
литирован по настоянию Хрущёва в 1956 году2.

С лимитом и без него
Региональные партийные руководители сами 
были источником первоначальных лимитов, ко-
торые они указывали в своих письмах в Москву, 
в ответ на полученное задание определить число 
врагов народа. Это число, как правило, указыва-
лось приблизительно, с перспективой на выяв-
ление новых преступников, что служило основа-
нием для дальнейшего роста лимитов.

1 Википедия. Большой террор
2 http://www.people.su/127997.
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В ходе террора, особенно усердствовал 
в стремлении «расстрелять побольше» укра-
инский наместник Н. С. Хрущёв. В 1938 году он 
жаловался Сталину: «Украина ежемесячно по-
сылает 17–18 тысяч репрессированных, а Мо-
сква утверждает не более 2–3 тысяч». (Изве-
стен ответ ему Сталина: «Уймись, дурак!»).

В результате первоначально выделенный 
в приказе № 00447 «лимит» по расстрелу —  
75 950, или 28% из общего числа 268 950 чело-
век, подлежащих аресту, по запросам с мест был 
пятикратно повышен и реализован.

Отдельным направлением шёл жестокий тер-
рор против инонациональных диаспор —  по-
ляков (особенно), латышей, японцев, китайцев 
и пр., в порядке подготовки к предстоящей во-
йне. Здесь лимиты не устанавливались, а резуль-
тат достигался, зачастую, путём облавы, когда 
арестовывалось всё доступное мужское населе-
ние национального поселения.

Статистика террора
По лимитам

Всего с августа 1937 года по ноябрь 1938-го по 
приказу № 00447 было репрессировано 767 397 
человек. Из них по первой категории, то есть, 
под расстрел пошли 386 798 человек из разных 
социальных групп.

В том числе, в 1937 году было арестовано 
136 900 православных священнослужителей, из 
них расстреляно —  85 300; в 1938 году их было 
арестовано

28 300, расстреляно —  21 500. То есть сум-
марно были убиты 106 800 православных свя-
щеннослужителей. Были также расстреляны 
тысячи священнослужителей католических, ис-
ламских, иудейских и прочих конфессий.

Кроме того, были расстреляны около 60 ты-
сяч уголовников и 47 тысяч партийных и иных 
руководителей.

Таким образом, число расстрелянных «кула-
ков» следует оценить цифрой менее, чем: 387–
107–107=173 тысячи человек. (По-видимому, 
около 150 тысяч человек, так как нет статистики 
по бывшим белогвардейцам, троцкистам и пр.)

Без лимитов
По «национальным» приказам было аресто-
вано 335 513 человек, из них к высшей мере 
приговорены 247 157. В том числе арестованы 
около 100 тысяч советских поляков, из них около 
85 тысяч расстреляны —  как неправедная ак-
ция возмездия за жестокое умерщвление вла-
стями Польши, по разным данным, от 60 до 100 
тысяч красноармейцев и гражданских лиц, по-
павших в польский плен в 1920-м году.

Итого, по этим двум операциям было аре-
стовано 1 млн 114 тыс. 110 человек, казнено 
633 тыс. 955 человек, а в лагеря отправлено, 

соответственно, 481 тыс.155 человек (данные 
М. Юнге и Р. Биннера).

Кроме того
В связи с продажей КВЖД, в Советский Союз 
вернулось несколько десятков тысяч совет-
ских граждан, ранее работавших там, а также 
эмигрантов. Вся эта группа лиц получила нари-
цательное имя «харбинцы», и затем была под-
вергнута репрессии в соответствии с приказом 
НКВД СССР № 00593 от 20 сентября 1937 года. 
Их было всего осуждено 29 981 человек, из них 
к расстрелу —  19 312 человек.

В начале 1938 года дела инвалидов, осуж-
дённых по разным статьям на 8–10 лет лагерей, 
пересматривались тройкой по Москве и Москов-
ской области, которая приговаривала их к выс-
шей мере наказания, так как их нельзя было 
использовать как рабочую силу.

Суммарно
Всего же за 1937–1938 гг., по разным про-

цедурам НКВД, было осуждено за контррево-
люционные и другие особо опасные преступле-
ния 1 344 943 человек, из них расстреляно 
681 6921. То есть каждый второй из осуждённых 
по политическим мотивам в 1937–1938 гг. был 
расстрелян.

Кроме того, «милицейские тройки» в 1937–
1938 гг. осудили на разные сроки заключения 
420–450 тысяч человек из числа деклассирован-
ных и беспаспортных.

21 мая 1938 года Тройки НКВД были лишены 
права выносить смертные приговоры.

Итого. Данные исполнителей.
Как видно из таблицы ниже, политических аре-
стов было меньше обычной милицейской суди-
мости примерно, в 20 раз (в среднем) в период 
НЭПа, то есть с 1921 по 1929 годы и в 4–5 раз 
меньше в последующий период —  с 1930 по 1953 
годы. Особняком стоит краткий период 1937–
1938 годов (всего 12 месяцев), когда число поли-
тических арестов превысило гражданскую суди-
мость вдвое, при этом доля расстрелов возросла 
на порядок величины.

20 раз 1937-й!
Отметим, что во времена диктатуры олигархии 
в России —  с 1991 по 2011 год —  смертность 
превысила рождаемость, суммарно, на 13,5 млн 
человек, что означает беспрецедентное выми-
рание, по вполне «демократическим законам», 
в среднем, по 675 тысяч человек в год. Это со-
ставляет 20-ти кратные потери 1937–1938 го-
дов. В ельцинский период, с 1992 по 1999 годы, 
вымирание насчитывало, в среднем, 840 тысяч 

1 И. Пыхалов, http://delostalina.ru/?p=72#77
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человек в год. Рекорды вымирания —  960 ты-
сяч жизней, соответствуют 2000–му году. Только 
с 2006 года появился прогресс, и к 2012 году вы-
мирание населения России практически пре-
кратилось, возобновившись в меньшей степени 
(около 150 тысяч в год), в 2016–2017 годах, и уве-
личившись более, чем до 250 тысяч в 2019 году.

Учредители террора и их тайны
Разбившаяся на противоборствующие группы, 
разросшаяся, властвующая, во многом паразити-
рующая номенклатура, жившая в невообразимой 
барской роскоши, в окружении слуг и охранни-
ков на полном гособеспечении, готова была при-
менять методы террора и в своей внутренней 
борьбе за власть. Этот своекорыстный раскол 
в номенклатуре позволял уничтожать одну её 
часть руками другой по приказам властвующей 
вертикали.

Установка на начало чистки была дана на 
пленуме ЦК ВКП(б) 23 февраля —  3 марта 
1937 года. В ходе последовавшего террора из 
72 лиц, выступавших в его поддержку на этом 
пленуме, 52 были расстреляны и двое умерли.

Кем были эти погибшие 52+2 или ¾ со-
става из высших партийных руководителей, 
и насколько были они связаны с лидерами 
только что ликвидированного троцкистского, 
антисталинского блока? Каковы были их цели 
и возможности для организации своекорыстного 
государственного переворота? Насколько были 
они невиновны, сохранив себя во всех крова-
вых перипетиях гражданской войны и вражды, 
бесчестной борьбы за власть? Как по-другому 
можно было отстранить их от власти и нужно ли 
было это делать? Почему они дали согласие на 
применение внесудебного террора, который 
их же и погубил? Не потому ли, что пройдя через 
кровавую гражданскую войну, голод и вражду, 
и укрепив при этом свою власть и своё благопо-
лучие, они уверовали в свою вседозволенность 
и безнаказанность? (Справочно. Потери в граж-
данской войне —  8 млн человек, как минимум; 
голод —  1921–22 годов унёс 5 млн жизней; го-

лод 1932–33 годов —  3,5 млн.; раскулачивание —  
около 1 млн. Всего около 18 млн жизней.)

Перечислим имена 18-ти глашатаев террора, 
оставшихся тогда в живых и переживших, за еди-
ничным исключением, самого Сталина.

Андреев А. А., Багиров, М. Д., расстрелян 
26 апреля 1956 года, Берия Л. П., расстрелян 
23 декабря 1953 года, Ворошилов К. Е., Вышин-
ский А. Я., Жданов А. А., умер в 1948 году, За-
венягин А. П., Каганович Л. М., Калинин М. И., 
Литвинов М. М. (Валлах М. М.), Маленков Г. М., 
Мехлис Л. З., Микоян А. И., Молотов (Скрябин) В. 
М., Хрущёв Н. С., Шверник Н. М., Шкирятов М. Ф., 
Ярославский Е. М. (Губельман М. И.).

Эти люди стали супер-номенклатурой со 
своеобразной индульгенцией от первого лица, 
бессменными лидерами советского руководства 
последующей 16-летней сталинской эпохи. 
Среди них находились также и будущие губители 
и «разоблачители» Сталина —  Берия, Хрущёв, 
Маленков. Порядок в высшем обществе контро-
лировался с помощью НКВД (КГБ), где многие 
руководящие посты, с 1938 по 1953 годы, зани-
мали люди Берия.

Три волны НКВД последовательно уничтожали 
своих предшественников. Люди Ягоды расстре-
ляли первопроходцев террора —  троцкистов, 
и сами пали под ударами людей Ежова, которых 
в свою очередь уничтожили люди Берия. Его ка-
дры были расстреляны в 1953 году, после падения 
их шефа. Военные уничтожали военных.

В 1937–1938 годах тысячи простых граждан 
заваливали НКВД доносами на своих сослужив-
цев, соседей, начальников, знакомых. Доносов 
было столько, что НКВД просто не справлялся. 
Собрания, где клеймили «троцкистско-бухарин-
ских подонков», проходили в трудовых коллек-
тивах, в институтах, в школах. Народ получил 
наглядный урок того, как можно использовать 
гарантированные новой конституцией сво-
боды, и в плане критики властвующей номенкла-
туры, перешёл в состояние, сформулированное 
А. С. Пушкиным как: «Народ безмолвствует».

По воспоминаниям жены указанного выше 
деятеля НКВД С. Н. Миронова, А. И. Микоян 

Период, 
в годах

Аресто-
вано
Всего за 
период,

Осуждено
Всего за 
период,

Осуждено
за год,  
в среднем

Расстрел,
Всего за 
период

Расстрел,
за год, 
в среднем

Доля растре-
лян
ных среди 
осуждённых, 
в%

Кол-во суди  
мостей по обыч-
ным  
делам, за год,
в среднем

1921–1929 1005,3 250 31,25 23,4 2,93 9,4 2250
1930–1936 2255,7 1350 225 40,1 6,68 3 1600
1937–1938 1575 1345* 1345* 681,692* 681,692* 50,7 890
1939–1953 1115,4 79,7 54,235 3,87 4,9 920
1921–1953 4060 799,427 19,7

Таблица 1. Справка от 11.12.1953. Полковник Павлов, и. о. нач. спецотдела МВД СССР.  
Данные по делам ОГПУ-НКВД-КГБ СССР с 1921 по 1953 годы. www.velikoross.ru/1233.  

Численность дана в тысячах человек. * С июля 1937 по июль 1938 гг.
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в 1938 году, в русской рубахе на выпуск и в са-
погах, публично танцевал перед Ежовым, вос-
хваляя его дела от имени высшего руководства 
партии на официальном мероприятии1.

Страх перед «стукачами» и сотрудниками 
НКВД установился по всей стране.

Ближе к народу
Состав НКВД по завершению террора карди-
нально изменился. К началу 1939 года был су-
щественно повышен процент русского (преиму-
щественно) и украинского персонала —  с 36 до 
80%; с 39 до 4% уменьшена прослойка евреев, 
полностью исключены поляки, латыши, немцы 
и некоторые другие малые национальности; с 21 
до 4% сократилась доля партийцев с дореволю-
ционным стажем, расстреляны организаторы 
ВЧК —  ГПУ и внешней разведки —  Бокий, Пе-
терс и др.

Доля рабочих и крестьян увеличилась с 41% 
до 60%, а в руководстве НКВД с 42 до 80%, доля 
служащих снизилась до 18%, а мелких кустарей 
и пр. до 12%. С 4 до 7% повысилась доля грузин, 
за счёт группы Берия (Меркулов, Деканозов, Ко-
булов и др.).

Права голоса на выборах были лишены граж-
дане некоренных национальностей СССР.

В 1939–1940 годах из лагерей были освобож-
дены и реабилитированы более 800 тысяч чело-
век2. При этом общая численность заключённых 
продолжала расти, вследствие притока новых, 
в размере около 800 тысяч человек в год3.

Демографическая катастрофа с вымиранием 
миллионов человек в 1931–1933 годах сменилась 
быстрым ростом населения в 1935–1940 годах 
со скоростью около 3-х миллионов человек в год.

Несмотря на снижение валовых сборов 
зерна, его изъятие из села возросло на 20%, 
и к 1939 году питание городского населения нор-
мализовалось. Гигантские планы по индустриа-
лизации страны, без которой победа в надвигав-
шейся войне была бы невозможной, в основном, 
осуществились. В 1939 году было сформировано 
новое правительство СССР на 90% состоявшее 
из этнических славян, преимущественно рус-
ских, обеспечившее победное руководство в на-
чавшейся вскоре Великой Отечественной Войне. 
Так, впервые для русского народа была реализо-
вана идея национально-пропорционального 
представительства во власти, как следствие её 
построения по таланту и труду.

Тогда же стала возможной и такая дирек-
тива:

1 См. поисковик, Миронова-Король А.И., воспоминания
2 Барсенков А. С., Вдовин А. И., «История России. 1917–

2007» —  М.: Аспект Пресс, 2008 —  стр. 291
3 См. Википедия, Преступность в СССР

11.11.1939 г.  
товарищу Берия Л. П.  

Строго секретно.
1. Признать НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ впредь 

практику органов НКВД СССР в части арестов 
служителей русской православной церкви, 
преследования верующих.

2. Указание товарища Ульянова (Ленина) 
от 1 мая 1919 года за N13666–2 «О борьбе с по-
пами и религией», адресованное пред. ВЧК 
товарищу Дзержинскому, и все соответствую-
щие инструкции ВЧК —  ОГПУ —  НКВД, каса-
ющиеся преследования служителей русской 
православной церкви и православноверую-
щих, —  ОТМЕНИТЬ.

3. НКВД СССР провести ревизию осужден-
ных граждан по делам, связанным с богослужи-
тельной деятельностью. Освободить из-под 
стражи и заменить наказание на не связанное 
с лишением свободы осужденным по указан-
ным мотивам, если деятельность этих граждан 
не нанесла вреда советской власти.

4. По вопросу о судьбе верующих, принад-
лежащих иным конфессиям и находящихся 
под стражей и в тюрьмах, ЦК вынесет реше-
ние дополнительно.

СЕКРЕТАРЬ ЦК И. СТАЛИН

Важные итоги  
десятилетнего рывка

Драматические события 1930-х годов имеют два 
лица.

Во-первых, это завершающий этап долгой 
борьбы за высшую власть в Советской России, 
закончившийся относительной русификацией 
органов управления.

Во-вторых, это последний акт гражданской 
войны, результатом которого стали коренные 
изменения экономической и социальной жизни 
страны, достигнутые путём коллективизации 
и индустриализации и проявившиеся в возвы-
шении государственных интересов над част-
ной выгодой.

При этом террор рассматривался руковод-
ством страны как естественный способ достиже-
ния поставленных, революционных целей, стре-
мительно меняющих массовый уклад жизни; как 
метод подавления государством сопротивления 
и: «…уничтожения остатков эксплуататорских 
классов и антисоветских элементов…», с опорой 
на рабочий класс и деревенскую бедноту.

Преобразование общества демократическими 
методами, опробованное в период НЭПа, отра-
ботав, зашло в тупик прежде всего в деревне, 
по-видимому, вследствие коренного недостатка 
средств и времени, отпущенного историей.

Справочно. Всего через систему лагерей ГУ-
ЛАГ с 1934 по 1956 годы, прошло 18 млн человек, 
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в том числе до 1940 года —  8 млн человек. Из них 
умерли в лагерях 1,6 млн человек.

Особенности сталинской эпохи.

Традиция живёт
В 1938 году Сталин предложил возглавить НКВД, 
а также наркомат промышленности, человеку из 
народа —  герою СССР, депутату ВС СССР, лётчику

В. Чкалову, который согласился с предложен-
ным назначением с условием, что ему позволят 
завершить испытания нового самолёта Н. Н. По-
ликарпова И-180.

Другим кандидатом на этот пост был 1-й зам 
Ежова с августа 1938 года —  Берия Л. П., став-
ший им после «успешного» завершения крова-
вого террора в Грузии, выполненного при уча-
стии Г. М. Маленкова. Согласно воспоминаниям 
авиаконструкторов, Берия лично появлялся на 
аэродроме, курируя подготовку к испытаниям. 
По непонятным причинам, в ходе последнего по-
лёта Чкалова шасси самолёта были законтрены, 
а жалюзи, препятствующие переохлаждению 
двигателя, не были поставлены. Это помешало 
Чкалову долететь до посадочной полосы после 
отказа двигателя при посадке, на сниженных 
оборотах, при температуре минус 27 градусов, 
и привело к его гибели 15.12.1938.

Чкалов мог погибнуть и вечером того же дня 
на запланированной охоте, так как ему, нака-
нуне, были доставлены патроны с задержкой 
выстрела, что при перезарядке гарантировало 
поражение стрелка гильзой отдачи.

На следующий день после катастрофы был 
убит ведущий инженер проекта Лазарев. (Сбро-
шен под колёса электрички.) Коллектив испыта-
телей был репрессирован. Работы остановлены, 
несмотря на успешный, в целом, кроме спрово-
цированного переохлаждения двигателя, полёт 
Чкалова. Эти факты явно указывают на заговор 
спецслужб против Чкалова1.

Комиссия определила виновным в аварии са-
мого пилота, как допустившего переохлаждение 
двигателя.

Успешное завершение испытаний обязывало 
генерала Чкалова стать председателем НКВД-
КГБ. Всё было сделано, чтобы этого не случи-
лось?

Так или иначе, Берия сохранил свой пост 
наркома внутренних дел, потеря которого его 
предшественниками означала для них и потерю 
самой жизни.

Как видно, в борьбе за высшую власть пре-
дельная жестокость и беззаконие оставались 
неизменными, а лидерами аппарата насилия 
становились всё более развращённые люди.

1 См. to-name.ru/biography/valerij-chkalov.htm; www.
peoples.ru/technics/aviator/chkalov

Поразительное бесправие  
высшего генералитета

«Дело «Заговор генералов», НКВД сфабрико-
вало в 1941 г., ещё до начала войны и 10 гене-
ралов (среди которых было 4 Героя Советского 
Союза, а один из них —  дважды), после жесто-
чайших пыток, без суда, были расстреляны 
в песчаном карьере под Куйбышевым, а с ними 
и другие —  видные и знаменитые на весь мир 
лётчики-рекордсмены и видные работники нар-
комата. Вторая группа авиаторов —  «Сталинский 
список», была расстреляна 23 февраля 1942 г. 
Один из них, лётчик-испытатель генерал Фи-
лин, не сломался, как и генерал Локтионов 
в первой группе, они двое ничего не признали 
и не подписали, но также были расстреляны. Так 
что Берия,(предъявивший и обосновавший рас-
стрельный список Сталину) —  тот ещё фрукт»2. 

Судьба Героя
«23 июня 1941 года, на второй день войны, из 
поля зрения исчез заместитель наркома обо-
роны, Герой Советского Союза Кирилл Мерец-
ков. В информационных сообщениях СМИ его 
имя перестало фигурировать среди других со-
ветских военачальников. Те, кто представляли 
себе реалии предвоенного советского общества, 
поняли: Мерецков исчез так же, как до него ис-
чезали многие партийные и военные деятели, 
попавшие в опалу. Вернуться «оттуда» казалось 
почти невозможным. Но 74 дня спустя, выныр-
нувший из небытия Мерецков, получил новое 
назначение и начал свой путь к славе одного из 
лучших полководцев Великой Победы. Об этих 74 
днях в мемуарах маршал ничего не писал. И лишь 
самым близким признавался, что то, что он пере-
жил тогда, было страшнее всех сражений, в ко-
торых ему пришлось участвовать.» Кто же такой 
Мерецков?

«С началом Гражданской войны в Испании 
он оказался в числе советских военных специ-
алистов, отправленных на помощь республикан-
скому правительству. «Хенераль руссо Петрович», 
как называли его испанцы, занимался обучением 
новых подразделений республиканской армии, 
организацией работы Генерального штаба, под-
готовкой Мадрида к обороне. За оборону Ма-
дрида и разгром Марокканского корпуса на реке 
Харима, Мерецков был награжден орденом Крас-
ного Знамени, за разгром Итальянского экспеди-
ционного корпуса в районе Гвадалахары —  орде-
ном Ленина.

Осенью 1939 года Мерецков, занявший пост 
командующего войсками Ленинградского воен-
ного округа, стал одной из ключевых фигур со-

2 В. Горский: mirtesen.ru/people/698456517?mid=DED
7FC2D35134882A5727DE96840204A
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ветско-финской войны 1939/1940 годов. Во главе 
7-й армии Мерецков осуществил прорыв глав-
ных укреплений «линии Маннергейма», за что 
был удостоен звания Героя Советского Союза.

В июне 1940 года Мерецкову одновременно 
с Георгием Жуковым было присвоено звание 
«генерал армии», а в августе он был назначен 
начальником Генштаба РККА и заместителем 
наркома обороны.»

«23 июня 1941 года Мерецков был срочно вы-
зван в Кремль к наркому обороны Тимошенко, 
где его арестовали. Генерала армии обвинили 
в принадлежности к антисоветской военно-
заговорщической организации и сотрудни-
честве с германской разведкой —  статья 58, 
пунк ты 1 «б», 7, 8, 11 УК РСФСР.

Признательные показания из Мерецкова вы-
бивали в прямом смысле слова. Следователи, 
сменяя друг друга, применяли к нему самые 
жесткие меры воздействия. Близкие военачаль-
ника много лет спустя рассказывали, что заслу-
женный маршал в редкие минуты, когда вспо-
минал 74 дня в застенках НКВД, просто плакал. 
Историки полагают, что арестовали Мерецкова 
в попытках найти «стрелочника», виновного 
в неготовности к мощнейшему удару гитлеров-
ской военной машины. Бывший начальник Ген-
штаба, на которого, к тому же, имелись показа-
ния 1937 года, вполне подходил для этой роли»1. 
«Хоть и говорится, что Мерецков ничего не при-
знал, чем можно было бы гордиться, но он всё 
признал и «подельников» выдал, в т. ч. и Кир-
поноса и Г. К. Жукова… Из той группы только 
Локтионов ничего не признал и не подписал, 
но.. его всё —  равно расстреляли без суда в октя-
бре 1941 г. в песчаном карьере, вместе с 10-ю ге-
нералами, которые были арестованы за недели 
и месяцы до войны, и быстренько расстреляли 
генералитет в несколько приёмов (очередной 
расстрел Берия устроил 23 февраля 1942 г., при-

1 Андрей Сидорчик: fishki.net/2308968-bolyshaja-vojna-
marshala-mereckova.html?mode=recent © Fishki.net

чём в той группе тоже нашёлся человек —  лёт-
чик-испытатель, генерал Филин, который тоже 
не признал ничего и не подписал, а остальные 
признали всё —  и Мерецков и генерал Ванников, 
но эти двое остались живыми, Берия прятал 
концы, ибо уже не время было играть в заго-
воры в штабе ВВС СССР».

Наказание победителей
Вскоре после окончания ВОВ, уже в 1946 году 
были предприняты действия по разрушению ав-
торитета и влияния в обществе героев войны —  
маршалов Великой Победы. Главной мишенью 
стал маршал Г. К. Жуков, которого пытались 
осудить на созванном Сталиным специальном 
заседании Высшего военного совета 1 июня 
1946 года, на основе т. н. «показаний» ближай-
шего сподвижника Жукова, главного маршала 
авиации Новикова, сфабрикованных мини-
стром МВД Абакумовым в ходе бесчеловечных 
пыток Новикова. С помощью этих фальшивок 
формировалось мнение самого Сталина, направ-
ленное против высшего военного руководства. 
Однако участники Заседания отвергли эти из-
мышления. Жукова удалось спасти, но роль Во-
енного Совета, как источника русской власти, 
стала невозможной. К расстрелу был приговорен 
маршал авиации Худяков, к различным сро-
кам тюремного заключения —  главный маршал 
авиации Новиков и нарком авиапромышленно-
сти Шахурин, руководители военно-морского 
флота, в том числе адмиралы Алафузов, Степа-
нов и Галлер. Сидевшему на Лубянке маршалу 
артиллерии Воронову Абакумов выбил обе че-
люсти. Абакумов не останавливался на достигну-
том, а одновременно собирал компромат на всех 
сколь-нибудь известных лиц.

Абакумов со своим автономным «СМЕРШем» 
подчинялся напрямую Сталину и в этом плане 
был его орудием. С другой стороны, он мог бес-
контрольно информировать Сталина о настрое-
ниях в высших военных, партийных и советских 
кругах, влияя тем самым на формирование его 
мнения. Абакумов был введён в спецслужбы Ежо-
вым в 1936 году и возвышен в дальнейшем во 
времена Берии. Низкий уровень личности —  4 
класса образования, стойкое моральное разло-
жение, личное участие в жестоких пытках, попа-
давших в его руки героев ВОВ, ведущих полити-
ков, специалистов и интеллигенции, показывают 
его специализацию как палача, подверженного 
влиянию кремлёвских интриганов.

Гибель «русской партии»
Неизбежная замена стареющего Сталина в по-
слевоенные годы выглядела как передача вла-
сти ленинградской группе, лидером которой 
был Жданов А. А., ближайший сподвижник, 
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друг и родственник Сталина. (Сын Жданова 
и дочь Сталина были тогда мужем и женой.) 
Один из сподвижников Жданова —  Вознесен-
ский Н. А., лауреат сталинской премии в эко-
номике 1948 года, вёл заседания Совмина 
СССР, а другой, Кузнецов А. А. был Секретарём 
ЦК, контролировавшим органы безопасности 
и, по возможности, устранявшим из них людей 
Берии.

Правой рукой Сталина был Молотов В.М, о ко-
тором он говорил: «…Пусть после меня Вячеслав 
поруководит, он меня моложе». По итогам ВОВ 
Молотов стал героем соц. труда за общее руко-
водство танковой отраслью, важнейшего сред-
ства для достижения победы, оставаясь мини-
стром иностранных дел СССР, куратором ядерной 
программы.

Однако и эти лидеры, и вся ленинградская 
партийная группа вскоре были оклеветаны 
и уничтожены конкурентами. Благодаря лич-
ной протекции Сталина свою жизнь сохранил 
ленинградец Косыгин А. Н., ставший полити-
ком —  одиночкой.

Началось со странной смерти Жданова 
в 1948 году, которого от сердечной недостаточ-
ности лечили пробежками. В 1949 году был по-
нижен в должности и выведен из окружения 
Сталина Молотов, а его жена выслана из Мо-
сквы. Далее пришла очередь группы Жданова, 
когда в 1949 году министром госбезопасности 
Абакумовым, недавним подконтрольным Куз-
нецова А. А., было сфабриковано «Ленинград-
ское дело», по которому только в Ленинграде 
пострадали около двух тысяч партийных и со-
ветских руководителей. 21 февраля 1949 года 
секретарь ЦК ВКП(б) Маленков с помощью угроз 
добивался от секретарей обкома и горкома при-
знания в том, что в Ленинграде существовала 
враждебная антипартийная группировка —  рус-
ская партия.

Б. СЫРОМЯТНИКОВ, ветеран контрраз-
ведки, полковник КГБ: «Главную задачу по 
компрометации перед Сталиным Вознесенского 
и Кузнецова решил тогда Берия. При органи-
зации следствия и суда «засветились» и Берия, 
и Маленков. Оба допрашивали подследственных 
по «ленинградскому делу»»1.

По свидетельству В. М. Молотова: «Надо 
иметь в виду, что Берия боялся Вознесенского 
и очень был против него. А Вознесенский, без-
условно, очень подготовленный, крупный работ-
ник, но претендовать на руководство партией он 
никак не мог. Сталин его сделал первым замом 
по Совету Министров, Берии это очень не по-
нравилось. И потом мне Берия говорил по теле-
фону, что были у Сталина, убедили его, что 
это неправильно, и что Сталин тоже пришел 

1 www.vpk-news.ru/article.asp?pr_sign=archive.2008.226.
articles.history_01

к такому выводу. Вознесенского сняли с пер-
вых замов»2.

(Отметим, что в 1949–1950 годах у Сталина 
возникли претензии к предложениям Вознесен-
ского о методах развитии экономики страны 
в мирное время3).

Непримиримое противостояние ленинград-
ской группы и группы Берия, по-видимому, шло 
со времён С. М. Кирова, который ещё в 1920 году, 
после освобождения Баку, подписал приказ об 
аресте4, по другим5 —  о расстреле «провокатора» 
Берия за работу в разведке азербайджанских на-
ционалистов, служивших орудием английской 
разведки. Тогда он спасся за счёт покровитель-
ства своего друга М. Д. Багирова, устроившего, по-
сле отъезда С. М. Кирова, долгое разбирательство, 
в ходе которого основные свидетели обвинения 
исчезли, и Берия смог появиться в центральной 
власти после гибели С. М. Кирова в 1934 году.

Жертвами репрессий стали все руководители 
Ленинградских областной, городской и районных 
организаций ВКП (б), почти все советские и го-
сударственные деятели, которые после Великой 
Отечественной Войны были выдвинуты из Ленин-
града на руководящую работу в Москву и в другие 
областные партийные организации. Аресты про-
изводились как в Ленинграде, так и по всей стране.

Все главные обвиняемые 30 сентября 
1950 года были приговорены к расстрелу, испол-
ненному на следующий день6. Расправлялись, 
как положено в таких случаях, и с семьями. Так, 
вместе с Н. Вознесенским были репрессированы 
его старший брат —  ректор ЛГУ, министр Про-
свещения РСФСР, и жена, партийный работник, 
а также взрослые родственники. Притом, что 
на тот момент в СССР действовал запрет на рас-
стрелы. Для т. н. «русской партии» сделали исклю-
чение Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 
от 30 сентября 1950 года.

Так был уничтожен, по выражению наркома 
Шакурина А. И., «Цвет нашей партии», что ко-
ренным образом повлияло на дальнейшее разви-
тие страны. После этого Сталин в политическом 
плане остался один, без возможной опоры на 
крупную русскую организованную силу, а спец-
службы вновь возвысились и над Армией, и над 
партийным активом. Такое «решение» русского 
вопроса имело тяжёлые последствия для судьбы 
Советского государства.

* * *
Сталин не успел провести намеченные им 

в 1952 году преобразования в партии и государ-

2 Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника 
Ф. Чуева; М.1991. стр. 434.

3 www.peoples.ru/state/statesmen/nikolay_voznesenskiy
4 Википедия, ст. Берия
5 lib.ru/MEMUARY/BERIA/owseenko.txt
6 Википедия, ст. Ленинградское дело.
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стве, чему помешала неожиданная смерть. А его 
слова, обращённые к ближайшему окружению: 
«Пропадёте вы без меня», и «Без теории нам 
смерть», а также к партнёрам (США и Англия) по 
ялтинским переговорам 1944 года: «Мы догова-
риваемся на 50 лет» —  в перспективе оказались 
пророческими, что особенно остро ощущается 
в наше время.

И всё же, великие достижения и исторические 
победы сталинской эпохи остаются предметом 
гордости народа, служат примером бескорыстной 
деятельности и дарят нам надежду на спасение.

Заключение
Великие победы и достижения во благо на-

рода — военные, экономические, социальные, 
демографические; и при этом: огромная, зача-
стую неприемлемая, вышедшая из догматов 
и практики прошлого, жестокость в борьбе 

за власть и в методах кардинальных преоб-
разований общества в критические периоды 
его развития — вот две стороны одной медали, 
известной под названием «Сталинизм».

* * *
Что мешало поступать по-другому «Тогда», 

для достижения тех же благих целей без непри-
емлемой жестокости, без массового уничтоже-
ния невиновных?

Насколько это было возможно в тех условиях?
В этом состоит тайна событий сталинской 

эпохи раскрыть которую без анализа характера 
борьбы за власть и переустройство общества 
невозможно.

* * *
А как поступать «Сейчас?»
Ибо: «Не прочна судьба народа, когда она 

зависит от воли, вернее, от нрава одного че-
ловека»

М. Т. Цицерон.

Москва праздничная

Москва молодёжная, 1950-е годы.

Вехи Советской эпохи
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Эх, казачья сила, спорой  
(неприступной, как скала)  
И надежною опорой  
Ты царевою была.
Не за почести и славу,  
(Если надо умирать),  
Эскадроном или лавой,  
За родимую державу,  
Гибла ты, казачья рать.
Не однажды ярым скопом,  
Словно спасы на крови,  
Вспыхивали над Европой,  
Сивашом и Перекопом  
Шашки-молнии твои.
И они не знали страха…  
Но, в семнадцатом году,  
Возвели тебя на плаху,  
На коварную беду…
И пошло и покатилось…  
Стали ржавыми клинки…  
Как тебя, казачья сила,  
Низвели большевики!
Под землей и небом хмурым  
(Где? —  неведомо кому?)  
Полегли Иваны, Юры,  
(Словно спрятаны во тьму)
Николаи, Васи, Пети…  
Боже мой! Да сколько их,  
Не услышат после смерти  
Из молитвенника стих,
Те, на ком чекисты «зоны»,  
Успевая закурить,  
Экономили патроны —   
Легче голову разбить!
Николаи, Пети, Васи…  
Не ушли от злой судьбы,  
Ни вишневые лампасы,  
Ни вихрастые чубы.

Ко плечу —  плечо, без гроба,  
(Ой ты, вражья благодать!)  
Уложили их так, чтобы  
Легче было сосчитать.
Не водица —  кровь людская,  
Чья бы ни была вина…  
Арифметика такая  
Сатане —  в зарез! —  нужна…
Да чего уж там! Видали  
И похуже дни (за зря),  
Сатанисты расстреляли  
Даже батюшку царя.
И лежат, как быль и небыль  
Прошлых лет или веков,  
Под землей и серым небом  
Много тысяч казаков…
Может быть и вспомнит кто-то  
Бой у Дона… у реки…  
(Память —  лента пулемета),  
А патроны —  казаки…
И лежал с ковылью вровень  
Молодой казак в траве,  
И стекала струйка крови  
По чубатой голове…
А потомки их с тревогой  
(Кто-то беден, кто-то —  худ)  
Полагаются на Бога,  
И тихонечко живут.
И, любя родную землю,  
Верность памяти храня,  
День сегодняшний приемлют  
Словно корм, что не в коня.
То ли драка, то ли ссора…  
То ли смертная тоска,  
Извели тебя под корень,  
Стольный хутор казака.

Казачья поэзия

Стихотворение чеченского  
поэта Умара Яричева 

Казачья сила

Казачья поэзия
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Эх, родимая станица,  
Как пятно на витраже…  
Где та, по воду девица?  
Нет околицы уже.
Где, скажи, худое время,  
Молоком густой туман  
И, чье слово —  словно кремень —   
Наш станичный атаман?!
На ветру, как листик желтый,  
Перекрестия дорог…  
По истории прошелся  
Красный кованый сапог…
Не глотнуть хмельную бражку,  
Не сыпнуть коню овса,  
И казачью фуражку  
Не надвинуть на глаза.
Не увидеть больше сваху,  
Что сватует по уму,  
И курчавую папаху  
Не примерить никому…
На могилах дни, как птицы,  
Безутешные кричат…  

Что-то мало по станицам  
И коней, и казачат.
Нету шашек, нету ножен,  
И кинжальных нет клинков…  
Как с судьбой чеченцев схожи  
Судьбы гордых казаков.
Было всё —  и мед и плети,  
И хоромы из песка…  
Только грустно жить на свете  
Без соседа-казака…
Есть бесстрашие и вера,  
Есть Россия и Кавказ…  
И, поэтому, я верю —   
Луч надежды не угас,
Что из пепла возродится  
(Пусть не сразу и не вдруг!)  
И казацкая станица,  
И ее казачий круг…
И была, и есть Россия,  
Даст Аллах —  и будет впредь!..  
Просто так, казачья сила,  
Ты не можешь умереть!

Есть обычай казачий, былинный… 
Кто Гражданскую помнит, поймет: 
Конь в бою —  друг первейший, старинный, 
И казак без него не живет!
Если сотня легла в оборону, 
Дорожил каждый прежде конем: 
Как спасти, как укрыть под попоной, 
Чтобы после уйти же на нем.
Коноводы коней батовали 
В буераках, оврагах, логах, 
Под огнем за поводья держали, 
Чтоб со страха не дернулись в мах.
А когда иной не было доли 
Казакам —  только смерть или плен, 

Всех коней отпускали на волю, 
Ни к чему им позор был и тлен.
Повезет —  может к Дону домчатся 
И отыщут родительский дом, 
Да расскажут, где кости пылятся 
И каким обмывает дождем.
И помчат они —  души казачьи, 
Быстроногие дончаки. 
Колокольни в станицах заплачут, 
Зарыдают казачки с тоски.
И когда я в степи наблюдаю 
Надковыльный табунный намет, — 
На одном жеребце, точно знаю, 
Дед мне шашкою знак подает.

Представляем вашему вниманию стихи казака Нестерова 
Николая Ивановича, Написанные о его предках, дедах 

и прадедах —  Донских казаках.

Казачьи души

Казачья поэзия
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Я вырос 
под казачьи песни

Я вырос под казачьи песни - 
Играли в каждой их избе, 
Без них мне в жизни было б тесно, 
Они даны мне по судьбе.
В них пелось о казачьей доле: 
Бои, походы, жизнь и смерть, 
Конь вороной да пуля в поле, 
И от нее не уцелеть.
У Дона-батюшки прощенья 
Просили: не увидят вновь. 
С краев далеких возвращенье 
Случалось редко, чаще кровь
Казачья землю окропляла  
Чужой, заморской стороны, 

Жизнь за Отчизну отдавали, 
Присяге и царю верны.
Ну, а казачка молодая 
Напрасно сохла у окна – 
Лихая жизнь, смерть удалая: 
«Не для меня придет весна»…
Лежит в Маньчжурии, в Карпатах 
Прах кровных прадедов моих 
Невосполнимою утратой – 
Всю жизнь мне не хватает их.
«Скакал казак через долину», 
Я памятью к нему лечу, 
И одного его не кину, 
Всю жизнь я вместе с ним скачу.

Мой прадед 
Константин Клейменов

Мой прадед «дед Костей» Клейменов 
Сто с лишним лет назад «японца» бил, 
По праздникам, изрядно захмеленный, 
Мне, пацану, бывало, говорил:
«Пусть спЕшили, мы все одно —  казАки, 
Пущай он свой «банзай», дурак, орал, 
Начхали мы на ихи арисаки, 
Как гаолян я шашкой их рубал.
Пусть под Инкоу нам досталось тоже, 
Там односума в землю положил, 
Но за него три косоглазых рожи… 
Как думаешь, внучок, я отомстил?»
А что же мы, что правнукам расскажем 
(Конечно, коль до них мы доживем)? 
Полезность своей жизни чем докажем? 
Нальем, вздохнем и вдругорядь нальем?

Казачья поэзия
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