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«ЭТО НАДО ЖИВЫМ!»

Ирина Вервекина 
Тема патриотического воспитания в районной газете «Кан-

темировский вестник» была и остаётся основной со времён вы-
хода в свет первого номера. Особое место в череде материалов 
разных жанров занимают воспоминания очевидцев Великой От-
ечественной войны. Сегодня их в Кантемировском районе осталось 
немного. Среди них всего 15 фронтовиков, которые сражались на 
фронтах и вернулись домой. Остальные – труженики тыла и так на-
зываемые «дети войны».

Ежегодно в районной газете ко Дню Победы журналисты 
готовят цикл публикаций о ветеранах и военной истории края. 

В марте этого года в редакцию пришла жительница Кантеми-
ровки Любовь Головахина и спросила, почему в газете нет вос-
поминаний людей, чьё детство пришлось на военные годы. Ведь 
именно они остались в оккупированных сёлах и помогали мате-
рям по хозяйству и дому. У кого-то врезались в память яркие эпи-
зоды той поры. На их плечи легли взрослые обязанности. Дети 
пережили голод, холод и помогали в восстановлении страны по-
сле разрушительной Великой Отечественной войны. 

– Это надо живым, – призвала Любовь Головахина. – Жителям 
Кантемировского района с 1928 по 1940 годы рождения есть о чём 
рассказать землякам. Уверена, многие хранят фотографии своих 
родных, сражавшихся за наше светлое будущее.

Идею публикации воспоминаний «детей войны» поддержа-
ли в редакции. Так появилась акция «Лист памяти». Через газе-
ту и группы «Кантемировского вестника» в социальных сетях 
журналисты обратились к людям и попросили рассказать о во-
енном детстве. Читателям нужно было ответить на несколько 
вопросов и прислать ответы в редакцию. 

Лист памяти «Это надо живым…»
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения (год, месяц).
3. Где и в каком возрасте вас застала война.
4. Кто из вашей семьи участвовал в Великой Отечественной войне?
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5. Ваши воспоминания о годах войны (конкретные эпизоды, 
конкретные люди).

6. Ваш вклад в мирную жизнь (где работали, ваша семья).
7. Ваши пожелания детям нынешних дней.

Акцию планировали завершить 9 Мая. Но письма в редак-
цию газеты всё шли и шли. Звонили жители отдалённых сёл 
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и просили приехать к ним и записать воспоминания, так как 
возраст и здоровье не позволяли написать письмо. Журналисты 
выезжали к очевидцам войны. Акцию продлили до сентября. 
Все 26 присланных писем с фотографиями журналисты пере-
дали в районный Совет ветеранов войны и труда. Из них будет 
создана экспозиция в краеведческом музее.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
В ПУБЛИЦИСТИКЕ МИХАИЛА ОСОРГИНА

Светлана Гладышева
Михаил Андреевич Осоргин (настоящая фамилия Ильин), 

высланный из России на так называемом «философском паро-
ходе» в 1922 году, стал значимой фигурой в культурной жизни 
эмиграции первой волны. Мировую известность ему принес 
роман «Сивцев Вражек» (1928), опубликованный во Франции 
и сразу же после выхода переведенный на основные европей-
ские языки. Наряду с созданием романов, повестей и рассказов 
Осоргин, как и большинство писателей-эмигрантов, активно 
занимался публицистической работой. Он сотрудничал в авто-
ритетных изданиях русского зарубежья – газетах «Дни», «По-
следние новости», журнале «Современные записки». Однако 
писатель никогда не участвовал в жарких политических спорах, 
которые активно велись на страницах эмигрантской прессы. Он 
всегда выступал как противник всех форм насилия и подавле-
ния свободы.

Осоргин-публицист тяготел к форме циклизации публика-
ций, которые печатались по многу месяцев или даже лет (напри-
мер, очерки из цикла «Встречи» печатались в «Последних но-
востях» с 1928 по 1934 гг.). С момента оккупации гитлеровцами 
Франции он лишился трибуны, поскольку все русскоязычные 
издания были закрыты. Покинув Париж, Осоргин обосновался 
в маленьком городке Шабри, который находился в свободной 
зоне. Именно здесь были написаны публицистические циклы 
«В тихом местечке Франции» и «Письма о незначительном», 
в которых нашли отражение события Второй мировой войны. 
Первая публикация корреспонденций Осоргина из воюющей 
Европы состоялась в 1940-1942 гг. в газете «Новое русское сло-
во», выходящей в США.

Отрицание войны и насилия в целом – одна из главных мыс-
лей автора, заложенных в основу этих двух циклов. Наибольший 
интерес представляют «Письма о незначительном», поскольку 
в них нашли отражение первые два года Великой Отечествен-
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ной войны. Точная датировка каждого послания подчеркивает 
динамику событий (первое письмо датировано 27 декабря 1940 
г.; последнее – 22 октября 1942 г.). Между двумя этими датами 
– целая жизнь, наполненная ужасами войны.

Форма писем без адреса позволяла публицисту обращаться 
ко всем читателям сразу и к каждому в отдельности. Тяжело 
больной Осоргин делится с адресатами своими сокровенными 
мыслями, приглашает их к соразмышлению. Безумие мира, по 
его мнению, заключается прежде всего в том, что «половина 
мира воюет, другая половина готовится к войне». «Когда война 
окончится, весь мир будет готовиться к новой войне» [2, с. 275], 
– таков пессимистичный прогноз автора.

Но М. Осоргин уверен, что «в дни безвременья, когда нет 
ни начал, ни завершений, ни творческих попыток» [2, с. 489], 
неправомерно забывать о нравственной, духовной стороне жиз-
ни. В противном случае – люди потеряют человеческий облик. 
Кроме огромных человеческих жертв, война, по его мнению, 
страшна тем, что теряют свое значение «вопросы нравственно-
го порядка, и в единую кучу нерасцепимых бирюлек свалива-
ются понятия подвига и предательства, милосердия и жестоко-
сти, любви и ненависти, добра и зла» [2, с. 503].

Для Осоргина война – это еще и время «заката культуры». В 
письмах он показывает «до какой низкой степени упали куль-
турные ценности, все без исключения». Он горько сетует: «Ги-
бель культуры заключается в том, что сорной травой зарастает 
переставшее возделываться духовное поле. Первое, что вызы-
вает война, это заграждения колючей проволоки на путях раз-
вития мысли. Культура есть просвещение. Война отодвигает его 
на последний план и внутренне извращает» [2, с. 424].

Осоргин отмечает, что мир в годы войны живет под новым 
созвездием – созвездием Вопросительного знака. И один из глав-
ных вопросов – «Может быть, личное вообще ничтожно, когда 
вопрос идет о гибели мира и миров?» [2, с. 501]. Мнение публи-
циста выражено четко и однозначно: «Ответом ужасу нашего 
времени может быть только героизм личности. Нет надобности 
сочинять для этого политические теории и навязывать их себе и 
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другим <…>. Довольно, зная свою правду, уметь уважать искрен-
ность убеждений другого. В этом и только в этом залог защиты 
и спасения духовной свободы, против которой ополчились силы 
войны и похоть темных внутренних побуждений» [2, с. 408].

В центре внимания автора – человек, который пытает-
ся противостоять алогичности, безумию мира, «остановить 
этот новый откат нашей истории в Средневековье» [2, с. 327]. 
«Дело не в государственных границах, не в национальных рас-
пределениях; дело в человеке, в его труде и его легком дыха-
нии» [2, с. 258], – подчеркивает публицист, по сути дела по-
вторяя положения пушкинской речи Ф. М. Достоевского. «Не 
вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя и себе, подчини 
себя себе, овладей собой – и узришь правду. Не в вещах эта 
правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в 
твоем собственном труде над собою» [1, с. 139], – утверждал 
Достоевский в речи, произнесенной 8 июня 1880 года по слу-
чаю открытия памятника Пушкину в Москве.

Осоргин показывает, что «война, вызвавшая мировую ка-
тастрофу, оказывается для множества людей и катастрофой 
личной, полным крушением не только условий их жизни, но и 
основ миропонимания» [2, с. 499]. По мнению публициста, «во-
йне внешней сопутствует борьба внутренняя, каждодневная, на 
всех житейских фронтах, в крупном и малом, в сказанном и на-
писанном слове, в каждом отклике, в любом жесте» [2, с. 407].

Автор «Писем о незначительном» уверен, что в океане наси-
лия, множащегося в мире, «сохранить свое лицо, свои убежде-
ния и свои устремления может только отдельная человеческая 
единица» [2, с. 407]. «Это и есть единственная задача наших 
дней, – подчеркивает он, – спасти себя, свою сущность, каким 
бы испытаниям ни подвергла нас судьба. Невозможно быть ней-
тральным, но можно и должно остаться самим собой. Не быть 
косным, но не поддаваться с легкостью внешним влияниям. Че-
ловеческой личности объявлена война, нужно защищать свою 
крепость» [2, с. 407].

Заслуживает внимания позиция Осоргина по отношению к 
родине, подвергнувшейся нападению нацистской Германии. В 
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этот сложный период, когда русская эмиграция делала свой нрав-
ственный выбор – поддержать родину или Гитлера, видя в нем 
силу, способную противостоять большевизму, – он готов отка-
заться от пацифизма. Писатель показывает, что «нежелательный 
элемент» в европейских странах, русские эмигранты, оставаясь 
враждебными советскому правительству, не лишены права быть 
патриотами и желать победы своему народу» [2, с. 398].

В письмах Осоргина выражено мировоззрение большинства 
русских эмигрантов первой волны. Писатель ощущает свою при-
частность к происходящему на родной земле, сочувствует сража-
ющейся России. Это не означало признание им перемен, произо-
шедших на родине после 1917 года и симпатии к большевикам. 
Это была солидарность с русским народом. Он замечает: «но как 
не может не жить в душе сознание, что власти, правительства, 
гонения, политический гнет – все это преходяще, а родина всегда 
остается родиной, земля-землей, кровь-кровью и что в том и сила 
человеческой личности, что она способна сама, без стороннего 
приказа, отрекаться от своих прав и своей горделивости во имя 
того, что в известный момент становится общим правом, общей 
гордостью и общим сопротивлением» [2, с. 397].

Всегда четко разграничивающий Россию и большевистский 
режим, в годы войны писатель корректирует свою позицию: 
«когда швыряются бомбы в московский Кремль, они не в Ста-
лина швыряются, а в сердце России, в ее историческое бытие. 
Только ослепленные личной ненавистью могут этого не пони-
мать» [2, с. 399]. М. Осоргин не скрывает своих патриотиче-
ских чувств, отмечая, что «именно в эти дни рождается в душе 
убеждение, что голос крови, нерассуждающая привязанность, 
простая любовь – лучше и чище высокодумных соображений и 
искусственно взрощенного космополитизма» [2, с. 400]. 

Заметна созвучность мыслей Осоргина и дневниковых за-
писей И. А. Бунина периода войны. Автор «Окаянных дней», 
который всегда выступал непримиримым противником больше-
визма, начиная с 22 июня 1941 года всей душой был на стороне 
России, борющейся с немецким фашизмом: «Русские взяли на-
зад Ефремов, Ливны и еще что-то. В Ефремове были немцы! 
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Непостижимо! И какой теперь этот Ефремов, где был дом брата 
Евгения, где похоронен и он, и Настя, и наша мать! <…> Полно-
луние. Битва в России. Что-то будет? Это главное – судьба мира 
зависит от этого <…> Понедельник. Взяли русские Курск, идут 
на Белгород. Не сорвутся ли?» [3, с. 219].

В дневниках и письмах М. Осоргина представлена опреде-
ленная система ценностей, главное место в которой отведено 
таким понятиям как «свобода», «личность». Публицист ставил 
вневременные проблемы – война и мир, человек и война, свобо-
да и достоинство человеческой личности. К сожалению, в пору, 
когда мир был переполнен насилием, подобные вопросы рас-
сматривались политиками как мелкие и незначительные. 

Публицистические циклы «В тихом местечке Франции» и 
«Письма о незначительном» – это диалог Осоргина не только с 
читателем-современником, но и адресатами-потомками; диалог со 
временем, вечностью. И, в конечном счете, диалог автора с самим 
собой, своеобразная исповедь на излете жизни – в конце ноября 
1942 году М. Осоргин умер, так и не увидев победу над фашизмом. 
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ВОЙНА ГЛАзАМИ фОТОЖУРНАЛИСТОВ

Александр Грабельников
Когда мы вспоминаем войну, то перед глазам тех, кто не ви-

дел ее воочию, встают образы, запечатленные на фотографиях 
и в кинолентах фронтовых фотокорреспондентов и киноопе-
раторов. Видеоинформация имеет значительно более быстрое, 
сильное, убедительное воздействие на сознание человека, чем 
текст, требующий определенных умственных затрат от читаю-
щего, чтобы перевести печатные знаки в образы. Практически 
все наиболее известные фотографии о Великой Отечественной 
войне, которые есть в учебниках по истории, энциклопедиях, 
фотоальбомах, – это продукция СМИ тех лет [1]. 

Благодаря фоторепортерам сегодняшнее поколение знает, 
как выглядел первый день войны и как – последний. Фотогра-
фия Евгения Халдея, фотокорреспондента ТАСС, на которой 
изображены москвичи, стоящие на тротуаре и с тревогой слу-
шающие сообщение по радио о начале войны, стала хрестома-
тийной. Сделал он ее сразу же после начала радиосообщения. 
Как рассказывал сам фотокорреспондент, услышав по радио о 
начале войны, он выскочил из здания Фотохроники ТАСС на 
улицу и прямо здесь же снял этот кадр. Фотохроника распола-
галась в то время на улице 25 Октября (сегодня – Никольская), 
которая выходит на Красную площадь. В кадр попали прохо-
жие, застывшие перед динамиком и вдалеке Никольская башня 
Кремля. Подпись под снимком говорит сама за себя: «Москва, 
22.6.1941 в 12 часов 10 минут».

Судьба распорядилась так, что и последний кадр о войне – 
«Знамя над рейхстагом», который обошел весь мир и каждый 
раз публикуется во всех газетах и журналах 9 мая, снят этим 
же автором. На нем изображен наш солдат, устанавливающий 
на одном из выступов здания красное знамя со звездой, серпом 
и молотом. Его подстраховывает офицер, а за ними до самого 
горизонта - развалины горящего Берлина.

Евгений Ананьевич прожил до 1997 года. И все послевоен-
ные годы, особенно в преддверии Дня Победы, к нему обра-
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щались многочисленные отечественные и зарубежные издания 
и агентства с просьбой снабдить их фотографиями. Свой уни-
кальный военный архив, за который иностранцы предлагали 
Халдею огромные деньги, он никому не продал, справедливо 
считая, что его фотографии принадлежат России.

За годы войны многие журналисты погибли при исполнении 
редакционных заданий. Больше всего опасность быть убитым 
подстерегала фотокорреспондентов и кинооператоров. Если пи-
шущий журналист мог собрать материал на командном пункте, 
в штабе воинской части или наблюдать бой на безопасном рас-
стоянии, то снимающий должен был быть в самой гуще событий, 
чтобы запечатлеть все на пленку. Фотоаппаратом «лейка» или 
«ФЭД», которыми было вооружено большинство репортеров, 
можно было снимать на расстоянии не более 30 метров, иначе 
изображение становилось расплывчатым, нечетким [2, с. 88]. 
Телеобъективов, приближающих объект съемки, тогда у них не 
было. Поэтому, чтобы снимать на передовой, требовалось боль-
шое мужество. Константин Симонов, вспоминая о своих колле-
гах, писал: «И еще тяжелей, чем для нас, писавших о ней, война 
оборачивалась для тех, кто должен был снимать ее на пленку – 
для военных фотокорреспондентов и операторов… Войну изда-
ли не снимешь, войну можно снимать только вблизи!» [3, с. 2].

Военная фотография выполняла две главные функции. С 
одной стороны, она обличала все зверства фашистов, являлась 
важным документом и одновременно обвинительным актом 
против оккупантов, вызывая ненависть к врагу у бойцов и на-
рода, а в дальнейшем послужила главным доказательством в 
многочисленных судебных процессах над военными преступ-
никами. С другой стороны, она звала в бой, на защиту Родины с 
помощью снимков-символов, снимков-плакатов, поднимаясь до 
больших художественных высот и обобщений, и в то же время 
не теряя своей конкретики и документальности.

Наряду с этими задачами фронтовые фоторепортеры пока-
зывали и обычную, будничную сторону войны, тяжелую по-
вседневную солдатскую работу. Фотокорреспондент Владимир 
Юдин как-то заметил: «Сейчас, рассматривая свои собствен-
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ные снимки, с удивлением отмечаешь, что некоторые моменты 
войны, казавшиеся совершенно обыденными, теперь обрели 
совсем другое звучание. Тогда вроде бы второстепенные, они 
сегодня стали вровень с кадрами, запечатлевшими атаки, воз-
душные бои, танковые сражения…» [4, с. 27].

Делая свое привычное дело, военные фотокорреспонденты 
не задумывались, как это будет выглядеть в будущем. Они вы-
полняли главную задачу журналистов и публицистов – писали 
своими «лейками» историю современности. Спустя тридцать 
лет после Победы их работу оценили зарубежные исследова-
тели, выпустив фотоальбом советского военного фоторепорта-
жа «Фотографировали войну». «Советский военный репортаж, 
– писали они – представляет собой самостоятельную главу не 
только в развитии советской, но и мировой фотографии… В 
ходе войны советские фотокорреспонденты сделали сотни ты-
сяч снимков. Большинство их сыграло свою роль на страницах 
печати и в настоящее время спокойно лежит в архивах. Но не-
которые их них, считавшиеся, возможно, в свое время недоста-
точно значительными, приобрели с годами большую ценность. 
Изменились критерии. Актуальный, документальный аспект 
отошел на второй план, уступив место художественному обоб-
щению. Мир стал открывать для себя силу советской военной 
фотографии, занявшей в истории современного фотожурна-
лизма особое положение, которое объясняется тем, что если в 
военной фотографии других стран ярко отличаются имена не-
скольких исключительных репортеров, то советский военный 
репортаж заслуживает внимания как единое целое…

Советские фотокорреспонденты воспринимали свое участие 
в боях с той же позиции, как и все, кто сражался с оружием в 
руках. Они отображали не более и не менее как суровую дей-
ствительность, а она была настолько сильной, что не требовала 
никаких преувеличений или внешнего драматизирования… По 
существу, советская военная фотография не прославляла ин-
дивидуальных героев, единственным героем оставался народ, 
несший на своих плечах все бремя войны» [5].
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Большой вклад в это общее дело внесли фотокорреспонденты 
Макс Альперт, Дмитрий Бальтерманц, Анатолий Гаранин, Вик-
тор Гребнев, Самарий Гурарий, Яков Давидзон, Роберт Диамент, 
Эммануил Евзерихин, Анатолий Егоров, Георгий Зельма, Борис 
Иваницкий, Борис Игнатович, Михаил Калашников, Николай Ксе-
нофонтов, Борис Кудояров, Георгий Липскеров, Сергей Лоскутов, 
Алексей Межуев, Георгий Петрусов, Марк Редькин, Яков Рюмкин, 
Галина Санько, Михаил Савин, Сергей Струнников, Всеволод Та-
расевич, Виктор Темин, Михаил Трахман, Павел Трошкин, Алек-
сандр Устинов, Александр Узлян, Евгений Халдей, Яков Халип, 
Иван Шагин, Аркадий Шайхет, Владимир Юдин.

У каждого из них была своя фронтовая судьба, своя глав-
ная военная тема. Для Георгия Зельмы и Якова Рюмкина – это 
Сталинградская битва, для Бориса Кудоярова и Всеволода Та-
расевича - это Ленинградская блокада, для Якова Давидзона и 
Михаила Трахмана – партизанское сопротивление, для Роберта 
Диамента и Алексея Межуева – битва на море, для Виктора Те-
мина, Виктора Гребнева, Георгия Петрусова, Евгения Халдея, 
– финал войны с Германией.

Некоторые снимки, сделанные репортерами в годы войны, 
увидели свет только спустя много лет. Так было, например, со 
снимком Дмитрия Бальтерманца «Горе», одного из целой серии, 
рассказывающей о расстреле евреев в Керчи в 1942 г. Тогда, по-
сле освобождения города, оставшиеся в живых стали искать 
своих близких среди мертвых. Эти сцены и запечатлел фоторе-
портер. Однако снимки не пошли в газету, т.к. в тот момент тре-
бовались другие, поднимающие боевой дух. Только через двад-
цать лет один из них был показан на фотовыставке. Однако он 
не потерял своей актуальности и художественности. Наоборот, 
приобрел обобщенный, символический характер: немецкий пи-
сатель Генрих Бёлль так и назвал его – символом трагедии во-
йны. Этот снимок вошел в школьные учебники.

Сегодня военная фотография продолжает успешно печатать-
ся в СМИ, на плакатах и конкурировать с современной фото-
журналистикой. Военные снимки стали символами ушедшей 
эпохи и живут самостоятельной жизнью. Всем известный сни-
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мок Макса Альперта «Комбат», сделанный в 1942 г. (офицер, 
полуобернувшись, взмахнул рукой с пистолетом над головой, 
поднимая солдат в атаку), даже перекочевал на металлический 
юбилейный рубль, на этикетку водки «Праздничная» москов-
ского завода «Кристалл». Некоторые современные журналисты, 
оценивая этот снимок с точки зрения значимости художествен-
ного отражения Великой Отечественной войны, ставят его в 
один ряд с такими творениями, как Памятник Советскому во-
ину в Трептов-парке и плакат «Родина-мать зовет!» [6, с. 9].

Дополняют фотолетопись войны новые публикации снимков 
из российского государственного архива кинофотодокументов 
(РГАКФД). На общероссийском портале «Архивы России» был 
создан сайт «Победа. 1941–1945» [7], координацию работы над 
которым осуществляет Федеральное архивное агентство (Ро-
сархив). Сформирован также раздел «С лейкой и блокнотом», 
содержащий материалы о некоторых военных фотокорреспон-
дентах, чьи работы представлены на сайте. 

Здесь создан также раздел «Ссылки», направляющий на Ин-
тернет-ресурсы с коллекциями документальных фотографий 
периода Второй мировой войны. Сюда входят коллекции Мо-
сковского Дома фотографии, Центрального государственного ки-
нофотоархива Украины, Национальных архивов США, Велико-
британии, Канады, Государственного архива Германии. А также 
архивы и работы отдельных фотожурналистов. Ко многим фото-
графиям открыт широкий доступ и они активно используются 
для создания и обновления музейных экспозиций, выставочных 
проектов, фотоальбомов военно-патриотической тематики, мо-
нографий, энциклопедических, учебных и справочных изданий. 

Фотожурналистика Великой Отечественной войны продол-
жает свою агитационную, пропагандистскую, просветитель-
скую, воспитательную работу. Именно фотокорреспонденты 
своим коллективным творчеством создали образ войны, кото-
рый мы знаем. Мы смотрим на войну их глазами.
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ВОЙНА В ЖИзНИ И ТВОРЧЕСТВЕ  
А. В. ЖИГУЛИНА

Владимир Колобов 
Тема Великой Отечественной войны, тяжелейшего испыта-

ния, выпавшего на долю нашей страны и нашего народа, явля-
ется сюжетообразующей линией творчества известного русско-
го поэта, узника сталинских лагерей, уроженца Воронежского 
края Анатолия Владимировича Жигулина (1930–2000).

Символично, что два самых первых стихотворения, опу-
бликованных весной 1949 года в воронежских изданиях, – 
«Два рассвета» («Тебя, Воронеж, помню в сорок третьем…») 
и «Пушкинский томик» – были посвящены именно этой теме. 
Следующих публикаций молодому поэту по независящим от 
него причинам пришлось ждать более пяти лет. В сентябре 
1949 года он был арестован по «делу КПМ» и как «враг народа» 
приговорен к 10 годам заключения в исправительно-трудовых 
лагерях. После смерти Сталина был освобождён и полностью 
реабилитирован.

В 1959 году в Воронежском книжном издательстве вышел в 
свет первый поэтический сборник А. В. Жигулина «Огни мое-
го города». В обращении к читателям автор писал: «Всё самое 
яркое в жизни связано для меня с родным городом: первое боль-
шое горе, когда в июле сорок второго года мальчишкой уходил 
я отсюда мимо горящих зданий, первые стихи, первая любовь. 
Здесь я вступил в комсомол, здесь в 1949 году окончил среднюю 
школу» [1, с. 3 ].

В рецензии на первую книгу А. Жигулина критик В. Гусев 
отмечал: «В сборнике Анатолия Жигулина «Огни моего горо-
да» есть стихотворение «Пушкинский томик». Это нехитрое 
повествование о том, как человек вернулся в разрушенный го-
род, как он думает о поломанных людских судьбах, разбитом 
счастье и вдруг находит на развалинах родного дома обгорелый 
том Пушкина. Радость подступает к сердцу, и человек с про-
светленным взглядом прячет книжку в карман солдатской ши-
нели. В этом раннем произведении Анатолия Жигулина, с кото-
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рым он в 1949 году впервые выступил в печати, уже выражен 
склад его дарования» [2].

Отметив определённые недостатки первой книги начинаю-
щего писателя, критик в конце статьи делает главный вывод: 
«В целом сборник «Огни моего города» получился хорошим. 
Можно сказать, поэт выдержал ещё одно испытание» [2].

Тема войны присутствует во многих стихотворениях Анато-
лия Жигулина разных лет: «Утиные дворики», «Упал снаряд, и 
совершилось чудо…», «Ещё не все пришли с войны…», «Сер-
жант Рыбаков», «Медали», «Довоенное», «Послевоенная Рос-
сия», «Ещё не все пришли с войны…» и др.

Щемящее чувство и горечь утрат до краёв переполняет сти-
хотворение «Утиные Дворики»: «Утиные Дворики – это дерев-
ня. / Одиннадцать мокрых соломенных крыш. / Утиные Дворики 
– это деревья, / Полынная горечь и жёлтый камыш. / Холодный 
сентябрь сорок пятого года. / Победа гремит по великой Руси. / 
Намокла ботва на густых огородах. / Увяз «студебекер в тяжё-
лой грязи. / Малыш хворостиной играет у хаты. / Утиные Дво-
рики… / Вдовья беда…/ Всё мимо / И мимо проходят солдаты. / 
Сюда не вернётся никто никогда…» [3, с. 60].

Стихотворение «Сержант Рыбаков» предваряет многозначи-
тельный эпиграф: «Осмотрено, мин не обнаружено. Сержант 
Рыбаков… Разминировано. Сержант Рыбаков. Надписи на руи-
нах Воронежа, 1943 г.». начало стихотворения: «Был он юный, 
но очень серьёзный. / Понимал как сапёр – изнутри, / Над какою 
погибелью грозной / Колдовал от зари до зари. / Это мы пони-
мали и сами, / Рядовые мальчишьих полков. / На три года всего 
с месяцами / Был он старше, сержант Рыбаков…» [3, с. 110].

Трагическому событию в жизни страны и Воронежа посвя-
щено стихотворение «Песчаный лог»: «Песчаный лог, Песча-
ный лог / От выстрелов оглох. / Здесь много сотен человек / 
Врагом загублено навек – / Друзей, соседей и родных / И зем-
ляков моих…» 

В автобиографической повести «Чёрные камни» А. В. Жи-
гулин пишет: «А пришла война вот как. Из чёрного круглого 
большого репродуктора объявили о ней. Взрослые почему-то 
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очень заволновались. А я спокойно сидел на верхней ступеньке 
лестницы, ведущей на большой балкон, на второй этаж дома, 
где жили Раевские. Первый этаж был кирпичным, а второй – 
рубленый деревянный – из «чернавского» леса. В конце XIX  
– начале XX века построили новый железобетонный Чернав-
ский мост. А сосновые и дубовые бревна от старого пошли на 
постройку домов» [3, с. 339].

Далее автор описывает тяжелейшие испытания, которые ему 
и младшему брату пришлось испытать в первые месяцы войны: 
разлука с родителями, скитания по сёлам Воронежской обла-
сти, холод и голод, бомбёжки, смерть и кровь…

Воспоминания о военном лихолетье сопровождали писателя 
всю жизнь и красной линией прошли через всё его творчество.

«19 ноября 1968 года, вторник.
<…> Вспоминаю все время, как и обычно, впрочем, про-

шлое. Плывут, разворачиваются кинолентами Подгорное, дово-
енный Воронеж, детство, война, Борисоглебск…» [4, дн. № 109, 
с. 133–134].

«Ночь на 8–Х–83 года. 02 ч. 25 м.
Я сейчас уже настолько зрелый художник, что писать прозу 

(или стихи) только для денег, ради денег я не могу. Даже самая 
невинная моя повесть, например, о военном детстве, будет совер-
шенно непроходима. Всё, к чему бы я ни прикоснулся в своей жиз-
ни, – всё будет больно. Мне скоро будет 54 года. С этой высоты 
мне всё далеко видно – и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.

Я ещё не написал Главную книгу своей жизни. Это должно 
быть что-то вроде романа-воспоминания. Всё, начиная с дет-
ства. Довоенное сельское и городское время. Война. Школа. 
Тюрьма, лагеря. И, конечно же, самое главное – история КПМ» 
[4, дн. № 206, с. 36–37]. 

Чрезвычайно интересна запись в дневнике А. В. Жигулина, 
посвящённая его беседам о поэзии и творчестве с известным 
критиком Д. Голубковым:

«1 декабря 1971 года, среда.
<…> Я помню Митин взволнованный звонок, когда он про-

чёл «Прозрачные дни». Митя недоумевал: откуда эта поэзия? 
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Где её источник? Что ты читаешь, Толя, какие книги? – был в 
этой связи его первый вопрос. 

Милый Митя! Разве в книгах главный источник поэзии?! 
За свои «Прозрачные дни» я всю жизнь плачу дорогой ценой: 
война, беспризорщина и голод – в детстве, тюрьма и колым-
ские лагеря – в юности, тяжелая болезнь и цензурные терза-
ния – в зрелости. Это постоянный конфликт с государством 
из-за «лагерных» стихов и всего прочего, эти операции, когда 
ясно виден порог, за которым – пустота, иной мир, смерть, 
это безденежье и неустроенность, это постоянная боль, боль 
и боль…» [4, дн. № 118, с. 62–63].

Мысль о том, что настоящая поэзия невозможна без испытаний 
в судьбе писателя, неоднократно повторяется в дневнике А. В. Жи-
гулина. Вот, например, прочитав новую книгу популярного поэта, 
он пишет: «Прекрасные стихи! А если бы ему ещё войну или Ко-
лыму, или что-нибудь в этом роде!» [4, дн. № 179, с. 30]. 

Как известно, Воронеж сыграл огромную роль в сражениях 
Великой Отечественной войны на Волге и Дону. Воронежский 
фронт сковал около тридцати вражеских дивизий. 212 дней и 
ночей продолжались бои на улицах, город был разрушен почти 
полностью, как Сталинград, но фашистам так и не удалось ов-
ладеть его левобережной частью.

В автобиографической повести «Чёрные камни» А. В. Жи-
гулин писал: «…Судьба часто бывает несправедлива не только 
к отдельным людям, но даже к целым городам и народам. Киев 
отдали без боя, но присвоили звание город-герой. Через Воро-
неж восемь месяцев проходила линия фронта, восемь месяцев 
шли тяжёлые, упорные бои. Но Воронеж наградили лишь орде-
ном Великой Отечественной войны. Почему? Наверное, наше 
областное руководство плохо хлопотало…» [3, с. 244–245].

Ранее эту мысль писатель высказывал в дневнике в связи с 
награждением родного города орденом Отечественной войны I 
степени. Указ Президиума Верховного Совета СССР был опу-
бликован в центральных изданиях накануне 30-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

 «8 мая 1975 года, четверг.
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<…> И ещё событие дня: в «Известиях» указ о награждении 
г. Воронежа орденом Отечественной войны I степени. Конечно, 
Воронеж заслуживает звание города-героя. Как пишет в своей 
заметке В. Комов, «Более 200 дней и ночей… во фронтовом 
Воронеже шли ожесточенные бои». А Киев был сдан и осво-
бождён без боя, но получил звание города-героя. Не только с 
людьми, но и с городами поступают несправедливо» [4, дн. № 
141, с. 31–32].

16 февраля 2008 года Указом Президента России Воронежу 
было присвоено почетное звание Российской Федерации «Го-
род воинской славы». Тем самым были отмечены мужество, 
стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками го-
рода в Великой Отечественной войне.

Жаль, что А. В. Жигулин не дожил до этого дня.
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«ВОзДУХ СТАНОВИТСЯ МАЛ…»

Сергей Луценко 
Четыре года, четыре великих, четыре немыслимых года ко-

валась Победа – на суше, на море, в воздухе. Сегодня, семь с 
половиной десятилетий спустя, любое свидетельство тех геро-
ических лет бесценно, ведь каждый штрих, пусть даже очень 
небольшой, несёт особую смысловую нагрузку, являясь неотъ-
емлемой частью грандиозного исторического полотна. 

К материалам военного времени относится и дневник воз-
душного стрелка-радиста Григория Семёновича Луценко [2] 
– простого бойца, с первого до последнего дня войны сражав-
шегося с немецкими захватчиками. Записи эти создавались 
в перерывах между вылетами очень молодым человеком, не 
ставившим перед собой задачу оттачивать фразы, более того, 
представлять свои впечатления на суд потомков. В любой мо-
мент они могли оборваться вместе с жизнью автора, затеряться 
в круговерти военных путей [3]. Именно поэтому, готовя эти 
записи к публикации, я постарался сохранить всё их языковое 
своеобразие. Данный материал носит документальный харак-
тер и подтверждается личной лётной книжкой. 

Честные, добрые, проникновенные строки родились в свое 
время у талантливого поэта, публициста, педагога Николая 
Ивановича Воробьёва (1926 – 2018). Его «Пути-дороги Григо-
рия Луценко» нельзя не процитировать полностью: и личность 
героя очерка, моего деда, и личность самого Николая Иванови-
ча – отзывчивого, неравнодушного человека, тоже хлебнувшего 
горечи военного лихолетья, раскрываются здесь с замечатель-
ной полнотой.

Итак…
«Пути-дороги Григория Луценко
Часто, очень часто думаю о том, что убелённые сединой 

люди, люди, не жалевшие себя для Победы, достойны не толь-
ко наград, которыми Родина отметила их ратные дела, но и не 
в меньшей степени достойны постоянного, идущего от сердца 
внимания со стороны окружающих, со стороны властей всех 
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уровней. А подумав так в очередной раз, решил написать о Гри-
гории Семёновиче Луценко, ведь людей тяжелейших военных 
лет становится, увы, всё меньше и меньше…

Родился Гриша 16 февраля 1922 года в городке Варва Черни-
говской области. По жестокой иронии судьбы в голодном 1933 
году умер отец, у матери осталось четверо несовершеннолетних 
детей. Ничего обездоленная вдова не могла поделать, определи-
ла младших в детдом. Гриша, полуголодный, лишенный мате-
ринской ласки, окончил семь классов. А тут сквозь горечи да 
несчастья и счастье протолкалось: по стечению обстоятельств 
попал Григорий в оркестр духовых инструментов 223-го стрел-
кового полка, стал его воспитанником.

Так вот и началась его военная служба. В июне 1940 года на-
правили Гришу в ШМАС – школу младших авиаспециалистов, 
которую он успешно окончил в январе 1941 года.

«Считаю, что настоящая моя жизнь началась именно с этой 
памятной поры, ведь без малого девятнадцать годков стукнуло! 
Не знал, не ведал я, что летним июньским утром жизнь сдела-
ет крутой поворот…», – от волнения хриплым голосом говорит 
Григорий Семёнович.

А поворот был действительно крут. Крут и жизнеопределя-
ющ. Началась война. Замельтешили в глазах города и села – Ле-
бедин, Волчанск, Миргород, железнодорожные станции и полу-
станки.

В четвёртом бомбардировочном авиаполку и началась во-
енная биография стрелка-радиста Г. С. Луценко. Уже в первые 
дни, после нескольких вылетов, в полку осталось шесть само-
летов. Сказывалось преимущество врага не только на земле, но 
и в воздушном пространстве, ведь зачастую на один наш само-
лет пикировало звено, а иногда и два, немецких истребителей.

«Тяжело было. Тяжело и обидно, – воспоминания захватыва-
ют Григория Семёновича, и он встаёт с дивана, прохаживается 
по комнате и продолжает: – Правдиво о первых днях войны, о 
наших потерях написал Константин Симонов в книге “Живые и 
мёртвые”. Написал так, как будто в нашем полку побывал. Для 
пополнения нас перебросили в Сальск, потом в Астрахань, где 
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и был создан по существу новый полк – 854-й бомбардировоч-
ный. Я имею в виду личный состав, а за самолётами – на па-
роходе в Казань. Заполучив в Казани самолёты ПЕ-2 (названы 
по фамилии конструктора Петлякова), полк вылетел на Кали-
нинский фронт. Бомбили Ржев, Старую Руссу, Новгород, Вели-
кие Луки, другие города, занятые захватчиками… Забирались и 
дальше, в воздушное пространство над Тарту, Хельсинки, Кё-
нигсбергом…».

 Слушаю, затаив дыхание. И самому пришлось повоевать на 
дальнем Востоке, но здесь, на Западе, всё было и сложней, и 
страшнее, и смертоносней. 

«Ну, война есть война! – продолжает Григорий Семёнович. 
– Перебросили нас на Степной фронт, на аэродром соседней с 
Павловском Бутурлиновки. Отдыхать было некогда. Летали на 
Валуйки, Купянск, Харьков… Бомбили свои же города и же-
лезнодорожные станции, больно было до слёз, но… Война есть 
война – уж коли так случилось, что в наших городах и сёлах 
оказался враг, надо было сбрасывать боезапас, надо было вы-
полнять задание.

После освобождения Воронежа полк перебазировался в Хо-
хол, поближе к Острогожску, поближе к фронту. После знаме-
нитого Прохоровского танкового сражения наш полк переиме-
новали в 162-й гвардейский. Так украинский хлопец Грицко 
стал гвардейцем. Эх, да разве обо всем расскажешь?! Началось 
освобождение Украины. Полк наградили орденом Богдана 
Хмельницкого и за дела минувших дней, и, главным образом, 
за уничтожение техники и живой силы противника в районах 
Днепропетровска, Кривого Рога, Кировограда, Пятихатки…

Случилось так, что в октябре 1943 года наш самолёт подби-
ли, и надо же, снаряд немецкой зенитки угодил в шасси. Стали 
искать хотя бы более или менее удобную площадку для посадки 
с повреждённым шасси, но напоролись на два немецких истре-
бителя. Хвала, как говорят, Всевышнему: мы сумели отбить и 
атаки истребителей, и удачно приземлиться.

Потом была Польша. Запомнился один драматический слу-
чай, едва-едва не приведший командира нашего экипажа млад-
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шего лейтенанта Прапорщикова1 под трибунал, то есть воен-
ный суд. Причина абсолютно прозаическая – с первого захода 
на бомбометания мы по недосмотру не сбросили весь боеком-
плект. Возвращаясь на базу, я заметил под крылом самолета 
стабилизатор бомбы, о чём и доложил командиру. Прапорщи-
ков принял решение – вернуться и сбросить оставшиеся бомбы 
на цель. Вернулись. Сбросили. Но ведь наш самолет покинул 
строй самовольно, а это каралось по законам военного времени 
очень сурово. Спасло нашего командира то, что бомбовый удар 
был отличный по своей результативности.

Шли дни. Уже высвечивались грани близкой Победы. Мы 
набрались сил, опыта, боевой сноровки. Ранним утром 24 апре-
ля 1945 года, едва лучи солнца коснулись земля, девять само-
летов ПЕ-2 под командованием гвардии полковника Новикова1, 
командира авиаполка, взлетели с полевого аэродрома Шпроттау 
с задачей – подавить узлы сопротивления противника в городе 
Берлин. Это был первый боевой вылет на Берлин днём, раньше 
летали ночью. Двенадцать раз пришлось мне и моим товарищам 
видеть горящий Берлин с высоты более 1500 метров! Глубокого 
чувства мести за Москву, Ленинград, Воронеж, Сталинград не 
было. Была радость. Было неистребимое чувство гордости. Был 
прилив сил и энергии.

За Берлинскую операцию полк наградили орденом Суворова, 
а немного раньше он получил наименование “Висленский”. Ве-
чером 8 мая мы узнали о капитуляции Германии. Радость была 
неописуемой, но для нашего полка война ещё не закончилась, 
был получен приказ вылететь в район Праги, где ещё гремели 
бои и большая группировка врага стремилась прорваться на За-
пад. За три дня – 10, 11, 12 мая – мы выполнили поставленную 
задачу; теперь и в наш авиаполк пришла Победа, пришёл мир.

Было, было… Всё было! Война войной, а молодость моло-
достью. За время коротких передышек и баяны, и трофейные 
аккордеоны с гармошками надрывались, и танцульки устраива-

1Новиков Александр Алексеевич (1907–1979). Герой Советского Союза 
(орден Ленина и медаль «Золотая звезда»). Три ордена Красного Знамени, 
орден Александра Невского, орден Суворова III ст., орден Красной Звезды, 
медали.
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ли, хотя и не так уж часто это случалось, объяснялись в любви. 
Давали клятвы любить по-настоящему и до конца жизни. Кста-
ти говоря, со своей будущей супругой Александрой Дмитриев-
ной Комиссаровой, которую в Павловске очень многие знали и 
помнят как доброго человека, отличную жену, мать и бабушку, 
я познакомился там, на фронте. – Григорий Семёнович замолка-
ет, тянется к семейному фотоальбому, склоняет голову, а после 
вполне понятной паузы с грустью продолжает: – Похоронил я 
свою Шуру… Да ты ведь и сам хорошо её знал, Коля…».

Знал, знал, Григорий Семёнович. Останется она и в моей 
памяти доброй, отзывчивой и красивой женщиной, красивой и 
внешностью, и внутренним несказанным человеческим обая-
нием, чистотой своей душевной.

Так, после трёх часов воспоминаний, и подошел к заверше-
нию наш разговор.

126 успешных боевых вылетов, орден Красной Звезды, два 
ордена Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», 
«За доблестный труд», множество других наград Родины харак-
теризуют этого человека. Впрочем, он имеет и другие награды 
– дочь Валю, внука Серёжу. А также отмечаемые товарищами 
по службе, друзьями по работе ответственность за порученное 
дело, решительность и неподдельную скромность труженика и 
фронтовика» [1, с. 13–15].

Григорий Семёнович Луценко и в зрелости не потерял той 
творческой жилки, которая в далёкие детские годы, невзирая 
на широкий отцовский ремень, побуждала его расписывать 
угольками свежепобеленную печку, а на фронте – оформлять 
стенгазеты и боевые листки. Поклонник донской рыбалки, лю-
битель охоты и грибных походов, он переносил свою нежность 
к природе на полотна – писал масляными красками пейзажи и 
натюрморты, пробовал себя в акварели. Занимался и резьбой 
по дереву – статуэтки, рамы для зеркал, разнообразные декора-
тивные элементы до сих пор украшают наш дом и нашу дачу…

14 января 2005 года земной путь моего дедушки завершился. 
Я никогда не видел, чтобы он перечитывал свои дневники и не 
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слышал, чтобы он говорил о них. Связано ли это с затаённой 
болью памяти? Бесспорно. А ещё, скорее всего, он просто не 
видел ничего выдающегося в своих боевых буднях. Всё, что 
спустя семь с половиной десятков лет овеяно дымкой роман-
тики и героизма, лучится молодой удалью, было каждодневной 
бытовой работой. Не потому ли так обаятельны эти безыскус-
ные строки, дышащие «поэзией и правдой»?
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ВОРОНЕЖСКИЕ УРОКИ

Валерий Перевалов 
Всего их несколько вопросов, которые можно назвать «во-

ронежскими уроками Великой Отечественной войны». 
Первый говорит о том, что до сих пор нет полной научной 

истории этого величайшего события XX века. Есть набор пропа-
гандистских штампов, есть тексты, подобные «Воспоминаниям 
и размышлениям» Г. К. Жукова [1], которые содержат известное 
количество неточностей, а то и прямых ложных утверждений. К 
сожалению, после смерти маршала в 1974 году вышел десяток 
переписанных заново редакций текстов его мемуаров, причем, 
последний, на сегодня, тринадцатый [2], крайне мало корре-
спондируется с первоначальным вариантом.

Не говорим мы и о том, что отсутствие упоминания в мемуа-
рах Жукова Воронежской битвы привело к громадному провалу 
в военной историографии России. Битва, сопоставимая по нака-
лу страстей, по числу жертв, по количеству взятых в плен гит-
леровцев, по решаемым стратегическим задачам со Сталинград-
ской битвой, а по возможному влиянию на всю историю нашей 
страны в случае победы гитлеровцев намного её превзошедшую, 
вообще не нашла никакого отражения ни в науке, ни в произве-
дениях искусства. Первый более-менее научный текст о храбром 
генерале А. И. Лизюкове [3] появился лишь в 2011 году. 

Следствием этого является наличие огромного количества 
альтернативных текстов о войне. Иные авторы (Б. Соколов [4], 
М. Солонин [5], В. Суворов (он же Резун) [6], недавно к ним 
присоединился покойный Н. Никулин [7]) сделали все от них 
зависящее для раздувания клеветы на Россию, на наш народ, на 
нашу победу. 

Большую помощь этим авторам, помимо прямого финанси-
рования их работы, дало и принятие в европейской историогра-
фии даты начала второй мировой войны 1 сентября 1939 года. 
При этом ни мюнхенское соглашение, на аншлюс Австрии, ни 
занятие Эльзаса и Лотарингии к событиям второй мировой во-
йны ни коим образом не причисляются, хотя, безусловно, без 
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этих событий Германия никогда не получила бы необходимых 
ресурсов для развертывания мировой войны.

С другой стороны, необходимо признать, что появление всех 
этих «историков» с их фантастическими текстами, клонящих к 
признанию поражения нашей страны в войне, является прямым 
и непосредственным следствием отсутствия научной истории 
Великой Отечественной войны в период с 1945 года по 1991 
год. Их породил запрет на допуск к документам Подольского 
архива МО СССР для всех учёных вне Института военной исто-
рии МО СССР и особо отмеченных академических историков. 

Другое дело, что снятие этого запрета не привело к росту 
по-настоящему научных текстов о войне. Неужели документы 
современным писателям и журналистам не нужны и им при-
вычнее жить в мире иллюзий, не имеющих никакого отношения 
к действительности? 

Вся история Великой Отечественной войны по-прежнему 
пишется Институтом военной истории МО РФ. В частности, 
А. Исаев [например: 8, 9] опубликовал почти полсотни моно-
графий по различным аспектам Великой Отечественной войны. 
И на этом всё! И потому главный Воронежский урок: нам пред-
стоят новые битвы за честь наших героев и честь нашей страны.
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ТОПОНИМИЯ ПОДВИГА:  
НАИМЕНОВАНИЯ ГЕОГРАфИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  
СВЯзАННЫЕ  
С ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ 

Сергей Попов
Память о долгожданной победе Советского Союза в Великой 

Отечественной войне, отразившаяся в наименованиях геогра-
фических объектов (топонимии), бережно хранится и передает-
ся из поколения в поколение. 

По мнению ученых, увековечение этой памяти «представля-
ет собою сознательный социальный акт передачи определенной 
нравственно, эстетически, мировоззренчески, технологически 
ценной информации (или актуализации ее) путем увековечения 
определенных лиц и событий» [1, с. 92].

Географические названия (топонимы) являются одним из са-
мых прочных видов исторической памяти народа, поскольку в 
них зафиксированы имена, фамилии людей, внесших заметный 
вклад в историю того или иного населенного пункта, региона 
или страны в целом (отантропонимические топонимы), а также 
названия исторических событий (хрононимы).

В данной работе мы предлагаем использовать термин ге-
роическая топонимия – совокупность наименований, данных 
географическим объектам в честь выдающихся военачальни-
ков, рядовых воинов и тружеников тыла, совершивших ратные 
и трудовые подвиги в период Великой Отечественной войны; 
наименования воинских соединений, участвовавших в осво-
бождении населенных пунктов от фашистов, и т.п. 

К героическим ойконимам следует отнести названия на-
селенных пунктов, сыгравших значительную роль в истории 
Великой Отечественной войны. Мы также выделяем названия 
военных операций Красной Армии, в состав которых входят ге-
роические ойконимы (Воронежско-Харьковская стратегическая 
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наступательная операция, Острогожско-Россошанская наступа-
тельная операция др.), их кодовые названия («Уран», «Малый 
Сатурн» и др.). В указанных случаях используются существо-
вавшие на момент ведения боевых действий ойконимы. 

Ряд населенных пунктов был переименован в честь героев 
Великой Отечественной войны. В Воронежской области это 
с. Алейниково Россошанского района (в 1965 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР с. Анновка было переимено-
вано в Алейниково – в память погибшего в годы Великой От-
ечественной войны Героя Советского Союза И. Г. Алейникова 
(1912–1945), уроженца соседнего хут. Мирошников), хут. Ро-
дина Героя Ольховатского района (хут. Гирлы был переимено-
ван в память Героя Советского Союза И. А. Письменного (1925 
–1944), погибшего в годы Великой Отечественной войны, уро-
женца хутора). 

Наиболее масштабно события Великой Отечественной во-
йны, имена и фамилии героев представлены в героической ур-
банонимии. Под урбанонимом понимается «название внутри-
городского объекта, способное выполнять адресную функцию. 
Ядро урбанонимического поля составляют названия, указыва-
ющие на объекты, которые содержат на своей территории от-
дельные строения с номерами. <…> К ядерным урбанонимам 
относятся годонимы (названия улиц, переулков и пр.) и агоро-
нимы (названия площадей)» [2, с. 116]. По мнению В. И. Су-
пруна, именно улицы и площади являются главными объектами 
номинации в городском пространстве и главными линейными 
объектами пространственной среды для жизни и деятельности 
человека [3, с. 95]. 

В 15 населенных пунктах Воронежской области есть ули-
ца Победа, в 97 – улица Победы, в 9 – переулок Победы, в 3 
– площадь Победы, в одном – проспект Победы) [4, II, с. 139-
141]; в 28 населенных пунктах есть улица Матросова) [4, II, 
с. 18-20]. Среди героических урбанонимов также встречаются 
даты окончания Великой Отечественной войны (например, в 18 
населенных пунктах Воронежской области есть улица 9 Мая), 
юбилейные даты со Дня Победы (ул. 20 лет Победы – в одном 



33

населенном пункте; ул. 30 лет Победы – в 11; ул. 35 лет Победы 
– в одном; 40 лет Победы – в 28; 50 лет Победы – в 30; 55 лет 
Победы – в одном; 60 лет Победы – в трех).

Мы выделяем специфику героической урбанонимической 
номинации в зависимости от того, велись ли на территории по-
селения боевые действия. Так, в населенных пунктах, на тер-
ритории которых боевые действия не велись, внутригородские 
объекты названы, как правило, именами героев-земляков. На-
пример, в с. Петропавловка есть улицы, названные в память 
о земляках – Героях Советского Союза И. Е. Просяном (1924 
–1968), П. И. Чернышове (1911-1987), командире подпольной 
антифашистской комсомольской организации «Молодая гвар-
дия» И. В. Туркениче (1920–1944). В с. Старая Криуша этого же 
района именем Героя Советского Союза И. Е. Волкодава (1913 
–1982), уроженца села, названа площадь. 

В населенных пунктах, которые в годы Великой Отечествен-
ной войны были оккупированы немецко-фашистскими войска-
ми, а затем освобождены советскими войсками, несколько иначе 
происходила номинация внутригородских объектов. С 7 июля 
1942 г. по 25 января 1943 г. правобережная часть Воронежа 
была оккупирована немецкими войсками. Военные сражения 
тех дней отразились в героической урбанонимии областного 
центра и населенных пунктов Воронежской области, освобож-
денных советскими войсками от оккупантов. Происхождению 
героических названий улиц областного центра посвящено не-
сколько краеведческих изданий [5; 6; 7; 8; 9]. Авторы указан-
ных публикаций приводят биографии уроженцев Воронежской 
области, ставших героями на фронтах Великой Отечественной 
войны за пределами родного края, а также уроженцев других 
регионов Советского Союза, совершивших подвиги в ходе ос-
вобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков в 
1942–1943 годах, сведения о прежних названиях воронежских 
улиц, которые впоследствии были переименованы в честь ге-
роев. К 75-летию со дня освобождения областного центра Ре-
гиональное информационное агентство «Воронеж» успешно 
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реализовало просветительский проект «Воронеж. Улицы побе-
дителей» [10]. 

В героических годонимах и агоронимах зафиксированы:
1. Имена и фамилии защитников населенных пунктов 

(без указания на воинские звания и рода войск): ул. Абызова, 
пер. Андрюши Санникова, ул. Колесниченко, ул. Раисы Беляе-
вой и др.

2. Воинские звания и фамилии военачальников, чьи подраз-
деления освобождали населенный пункт: ул. Генерала Ватутина 
(в 4 населенных пунктах), ул. Генерала Лизюкова, ул. Майора 
Поликарпова (г. Россошь), ул. Майора Сорокина (с. Ямное Ра-
монского района), ул. Майора Сачко (г. Россошь) [4, II, с. 3] и др. 

3. Название родов войск, в которых служили герои-осво-
бодители, их фамилии: пер. Автоматчиков, пер. Зенитный, 
ул. Летчика Демьянова, ул. Летчика Злобина, пер. Снайпер-
ский, пер. Танкистов (г. Воронеж), пл. Танкистов (с. Девица Се-
милукского района, г. Россошь), ул. Танкиста Серебрякова.

4. Номера воинских соединений, участвовавших в освобож-
дении населенного пункта от немецко-фашистских захватчи-
ков: 

а) в г. Воронеж: улицы 60-й Армии, 6-й Стрелковой Дивизии, 
19-й Стрелковой Дивизии, 45-й Стрелковой Дивизии, 100-й 
Стрелковой Дивизии, 121-й Стрелковой Дивизии, 232-й Стрел-
ковой Дивизии, 303-й Стрелковой Дивизии, ул. Героев Сиби-
ряков (в честь воинов, сформированных в дивизии в Сибири и 
сражавшихся за Воронеж);

б) в других населенных пунктах области: ул. 1-й Стрелковой 
Дивизии (г. Богучар), ул. 2-й Воздушной армии (г. Семилуки), 
ул. 38-й Стрелковой Дивизии (с. Кстово Ольховатского района), 
ул. 46-й Стрелковой Дивизии (с. Коротояк, с. Покровка Остро-
гожского района), улица и переулок 62-й Гвардейской Дивизии 
(с. Новая Калитва Россошанского района), ул. 106-й Танковой 
Бригады (г. Россошь), ул. 415-го Стрелкового Полка (с. Верхний 
Мамон) и др.

5. Дата освобождения населенного пункта от немецко-фа-
шистских захватчиков: ул. 25 января (25 января 1943 г. к 11 часам 
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утра в ходе Воронежско-Касторненской наступательной опера-
ции Воронеж был полностью освобожден от гитлеровцев).

Таким образом, топонимия Воронежской области, в которой 
отразились имена героев и важные события Великой Отече-
ственной войны, сохранила для потомков объективную исто-
рическую информацию о сложном для нашего народа времени. 
Топонимическое наследие Великой Победы является одним из 
действенных механизмов сохранения и актуализации историче-
ской памяти, что необходимо в первую очередь для патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения.
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КАРТА ПАМЯТИ

Лина Попова
В начале апреля 2019 года в Петропавловской районной газете 

«Родное Придонье» стартовал патриотический проект «Карта па-
мяти». Его идея заключалась в том, чтобы рассказать читателям о 
памятниках, воинских захоронениях, братских могилах воинов-
земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Обо-
зреватель Елена Алексеевна Жуйбородина, которая занималась 
проектом, побывала в каждом сельском поселении Петропавлов-
ского района и собрала данные о памятных местах, посмотрела, 
в каком состоянии находятся памятники и территории рядом с 
ними, побеседовала с местными жителями. В итоге обозреватель 
собрала большой материал с фотографиями и комментариями 
сельчан, который и представила на страницах районки.

Проект завершился в октябре 2019 года. Вышло 11 матери-
алов под рубрикой «Карта памяти», из которых читатели узна-
ли, где расположены мемориалы, монументальные памятники, 
скромные обелиски, братские захоронения, отдельные могилы, 
памятные доски, бюсты Героев Советского Союза. 

Особенно эта информация полезна школьникам. Ученики 
школ использовали материалы проекта «Карта памяти» для сво-
их рефератов и исследовательских работ и успешно представляли 
их на районных конкурсах. Многие читатели звонили в редакцию 
и благодарили за то, что опубликовали биографии и рассказали о 
подвигах наших земляков, Героев Советского Союза.

Параллельно журналисты «Родного Придонья» вели рубри-
ку «Забвению не подлежит», в которой рассказывали читателям 
о малоизвестных местах района, так или иначе связанных с Ве-
ликой Отечественной войной.

Что дает проект «Карта памяти»? Первое и самое главное  
– знакомит подрастающее поколение с подвигами наших отцов, 
дедов и прадедов. Второе – призывает бережно относиться к па-
мятным местам. Третье – воспитывает уважение к ветеранам во-
йны, воинам-победителям и воинам-освободителям, к их ратным 
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 Рисунок 1. Одна из публикаций проекта – карта памяти 
райцентра.

подвигам. Четвертое – вызывает интерес к истории своего райо-
на, своей страны, событиям Великой Отечественной войне.

Судя по многочисленным откликам читателей, проект «Кар-
та памяти» мы реализовали успешно. 
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Рисунок 2. В канун Дня Победы мы назвали всех ветера-
нов Великой Отечественной, живущих в Петропавловском 
районе.
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Рисунок 3. Один из материалов под рубрикой «Забвению 
не подлежит».
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ОСТРОВА НАШЕЙ ПАМЯТИ

Екатерина Рыданская
Для большинства жителей нашей страны День Победы яв-

ляется особенным праздником. Великая Отечественная война 
оставила след в каждой русской семье. Даже в местах, где не 
было боёв, к которым относится Верхнехавский район, хорошо 
помнят подвиги героев, защищавших родную землю от врага. 
«Верхнехавские рубежи» накануне каждой годовщины Великой 
Победы выпускают на своих страницах серию материалов, по-
священных землякам-фронтовикам.

Так родилась идея «Бессмертного верхнехавского батальо-
на» – проекта, в котором потомки участников Великой Отече-
ственной войны приносили фотографии своих отцов и дедов, 
рассказывали их фронтовые истории, а мы публиковали их в 
каждом номере газеты. Благодаря открытым данным с сайтов 
военных архивов, журналисты районки, имея лишь имя и дату 
рождения, нередко узнавали о подвигах и наградах земляков 
и знакомили с этими историями родственников погибших. В 
праздничном выпуске к 9 Мая мы выпускали газетный разворот, 
посвященный верхнехавским бойцам. Проект нашел большой 
отклик у читателей и стал для нашей газеты традиционным.

Но не всегда в архивах находятся истории фронтовиков, а в 
семейных альбомах – их фотографии. Спустя почти 75 лет после 
окончания войны единственным, что осталось от солдата, может 
быть фамилия, высеченная на гранитной плите памятника.

Почти в каждом селе Верхнехавского района есть мемориал, 
построенный в честь погибших в годы Великой Отечественной 
войны односельчан. Подчас он является самым дорогим и па-
мятным местом для каждого жителя. Это место скорби, гордо-
сти, преклонения перед нашими героическими предками. Как 
правило, такие памятники находятся в самом сердце села. А 
гордость за отцов, дедов и прадедов – в сердце каждого из нас.

В 2019 году редакция «ВР» запустила новый проект «Остро-
ва нашей памяти», который посвятили мемориальным комплек-
сам Верхнехавского района. Мы пригласили читателей принять 
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участие в проекте и поделиться воспоминаниями, фотография-
ми, историями, связанными с местными мемориалами.

Мы находили старожилов, бывших председателей колхозов, 
очевидцев открытия памятников и общались с ними. Отыски-
вали черно-белые фотографии, на которых запечатлены пока 
еще саженцы тех раскидистых тополей, кленов, берез, которые 
сегодня обрамляют мемориалы. Мы брали в районном архиве 
старые подшивки газет и узнавали подробности строительства 
и церемоний открытия памятников. Не обошли вниманием ни 
одно село, ни один мемориал, включая обелиски на могилах во-
енных летчиков, погибших на территории района.

Мы выяснили, что первый мемориал появился в 1960 году 
в Верхней Луговатке. Потом один за другим на протяжении 33 
лет постепенно строились остальные, а открывались преиму-
щественно к юбилейным годовщинам празднования Победы. 
Каждый председатель колхоза считал своим долгом поставить 
памятник в честь земляков-фронтовиков. Крепкие хозяйствен-
ники, они выискивали средства, время и рабочую силу, чтобы 
претворить свое желание в жизнь. Зачастую именно председа-
тель становился и архитектором, и прорабом, и идейным вдох-
новителем нового строительства. Всего в районе их было воз-
ведено 18 мемориалов.

Порадовало, что в нескольких сельских поселениях в тече-
ние нескольких последних лет мемориалы были капитально 
отремонтированы. На одном из них, Нижнебайгорском, список 
фамилий земляков – участников ВОВ пополнился на целую 
сотню строк. Это произошло благодаря большой работе мест-
ной жительницы, которая не один день провела в электронных 
архивах, работала с похозяйственными книгами за 1940-е и 50-е 
годы прошлого века, изучала публикации в 90-е годы в район-
ной газете списка погибших и пропавших без вести нижнебай-
горцев, книги памяти. Раисе Требунских удалось найти еще 102 
фамилии нижнебайгорцев, отдавших свои жизни за Родину.

В статье об этом мемориале «ВР» написали:
«Не было их по разным причинам. Многие перед самой во-

йной уезжали на заработки, оставляя семью на родине. Война 
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застала их в разных областях нашей страны. Воевать наши зем-
ляки уходили из Луганска, Донецка, Коми, Харькова, Краснода-
ра, Архангельска, Читы, Ставрополя, Вышнего Волочка. Соот-
ветственно призывал их не Верхнехавский военкомат. Многих 
из них нет и в нашей районной Книге Памяти, некоторые есть 
в Книге Памяти Читы, Коми и др. районов. Не были включены 
жители Охочевки, которая, как известно, была образована на-
шими земляками. На момент Вов и сейчас Охочевка относится 
к Луговатскому сельсовету. Но не на нашем памятнике их и на 
Луговатском мемориале их тоже нет. У многих к моменту соз-
дания памятника (через 30 лет после войны) не осталось никого 
из родственников. Молодые 18-летние парнишки еще не успели 
обзавестись своей семьей, а родители не дожили до того момен-
та. У некоторых семей судьба сложилась так, что все родствен-
ники уже уехали из Нижней Байгоры. Из похозяйственных книг 
за 1950-е года можно проследить судьбу таких семей».

Теперь на мемориальных плитах Нижнебайгорского мемо-
риала выгравированы 438 имен фронтовиков.

А, к примеру, один из старейших – Верхнелуговатский ме-
мориал стоит около 60 лет в неизменном виде. Скульптурная 
композиция, изображающая солдата, к которому в поисках за-
щиты прижалась маленькая девочка, трогает сердца людей. 
Глава поселения признался, что умышленно не реконструирует 
этот мемориал, потому что «пересмотрел и лично, и в интерне-
те множество памятников, но другого такого нигде не нашел».

Семь из 18 мемориалов района построены на местах воин-
ских захоронений. Именно по ним выстроили свой маршрут 
участники верхнехавского движения «Автопробег». Молодые 
ребята на русских УАЗах выстраиваются в колонну и накануне 
9 Мая с флагами, знаменами Победы совершают марш-бросок 
по местам воинских захоронений района. Год от года это дви-
жение набирает обороты, а в 2019 году оно отпраздновало свой 
первый юбилей – 5 лет.

В каждом поселении колонну встречают местные жители. 
День «Автопробега» стал большим праздником, посвященном 
Дню Победы, и одной из «визитных карточек» Верхнехавского 
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района. А благодаря участию обозревателя «ВР» в этом меро-
приятии, в редакции появились качественные и «живые» сним-
ки мемориалов для проекта «Острова нашей памяти».

Акция продлилась с 16 апреля по 21 июня 2019 года. Она 
была отмечена администрацией как значимый патриотический 
и краеведческий проект Верхнехавского района.
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Рисунок 5. Публикация, посвященная районной акции 
«Автопробег по местам воинских захоронений» Верхнехав-
ского района
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ПАМЯТНИК НА МОГИЛЕ  
НЕИзВЕСТНОЙ ЛЕТЧИЦЫ

Елена Шелякина 
Память поколений, какая она? Я не раз задавала себе этот во-

прос, когда в этом году на страницах газеты «Знамя труда» мне 
довелось вести проект «Чтобы помнить». В нашем районе 9 мая 
2019 года встретили всего 18 фронтовиков – живых участников 
Великой Отечественной войны. К огромному сожалению, к юби-
лею Великой Победы их может остаться ещё меньше. Неужели 
вместе с последними ветеранами уйдет, сотрётся из нашей памя-
ти эта страница истории нашей страны? Теперь я убеждена: нет, 
мы будем помнить. Детям своим рассказывать и внукам.

Тему акции «Чтобы помнить» подсказали редакции читате-
ли газеты. 72-летняя пенсионерка Валентина Шешолко, которая 
живёт на самой окраине Грибановки, в посёлке Красный маяк, 
рассказала журналистам о заброшенной могиле молодой лётчи-
цы на маленьком сельском кладбище. Появилась она там в 1943 
году. Женщина помнит, что в 60-е годы прошлого века за захо-
ронением ухаживала старенькая учительница местной школы. 
В живых её давно нет, как нет и самой школы. А в посёлке до-
живают свой век в основном пенсионеры. 

Местные жители вспомнили, что в годы войны недалеко от 
этих мест была взлётно-посадочная полоса и небольшой аэро-
дром. Сейчас их можно определить только по скоплению кам-
ней на зарастающем травой среди распаханных полей участке. 

Валентина Шешолко попросила журналистов помочь уста-
новить памятник на могиле неизвестной лётчицы. Её имя пен-
сионерка не помнит. Вместе с местными жителями мы нашли 
заброшенное захоронение. Сделать это было не просто. Со 
временем даже могильного холмика не осталось. О том, что в 
этом месте кто-то похоронен, напоминал только камень. На нём 
с трудом можно было рассмотреть выбитую много лет назад 
звезду. А ещё поставленный каким- то добрым человеком ме-
таллический самодельный крест. Правда, и он давно заржавел 
от времени. Мы считаем, что таких вот заброшенных могил, где 
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покоятся те, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, 
быть не должно. Пусть людская память не сохранила имён всех 
её героев. Но могилы, где они нашли последний приют, должны 
быть ухожены, стать местом преклонения перед святой памя-
тью людей, погибших за наше светлое будущее.

 Акцию по сбору денег на памятник редакция газеты «Зна-
мя труда» объявила 16 апреля. До празднования Дня Победы 
оставалось меньше месяца. Надежды на то, к этому времени мы 
сможем воплотить свою задумку в жизнь, было мало. Поэтому 
начали с малого – журналистским коллективом навели порядок 
на могиле перед Пасхой. Убрали старую траву, покрасили крест. 
Захоронение уже перестало выглядеть заброшенным.

Наши читатели в первый же день после выхода газеты на-
чали приносить деньги на памятник. Первой откликнулась жен-
щина из Нижнего Карачана, которая прикована к инвалидному 
креслу. Она до сих пор ничего не знает о том, где похоронен 
её погибший родственник. Последнее письмо от него пришло в 
1945 году из Германии.

 Люди звонили, приходили в редакцию. Каждый рассказывал 
свою семейную трагедию: не знаем, где покоится дед, отец, брат, 
есть ли у него могила. Многие до сих пор не могут смириться со 
скупыми словами похоронок: пропал без вести. Информацию о 
своих погибших на войне предках пытаются получить уже не 
только их внуки, но и правнуки. Не всем это удаётся. Поэтому 
люди захотели внести свой вклад в строительство памятника 
неизвестной, совершенно чужой им женщины.

Тем временем на страницах газеты под рубрикой «Что-
бы помнить» мы начали печатать воспоминания грибановцев. 
Наши земляки, многие из которых уже перешагнули или при-
ближаются к 80-летнему рубежу, рассказали, что они помнят о 
военном времени Красного маяка. В то время они были маль-
чишками. Вездесущий народ каким-то одному ему известным 
способом проникал на охраняемый объект, заводил знакомство 
с военными. Жили они, кстати, и на квартирах в домах колхоз-
ников. Весь посёлок наблюдал за тренировочными полётами 
лётчиков. Бывало, что они гибли в авиакатастрофах. Одна из 
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них случилась недалеко от Карачана. Там разбился транспорт-
ный борт с отправляющимся на фронт пополнением. А ещё 
умирали от болезней. И хоронили многих из этих людей на 
кладбище в Красном маяке. Могилы эти не сохранились. Как 
не смогли пенсионеры вспомнить имя лётчицы и обстоятель-
ства, при которых она погибла. Версии выдвигались разные: 
разбилась во время тренировочного полёта. Или была сбита в 
бою, когда немцы бомбили железнодорожный узел в Повори-
но. Экипаж мог увести в эти места подбитую машину, зная, что 
здесь есть взлётно-посадочная полоса. Найти официального 
подтверждения ни одной из них журналистам пока не удалось.

К концу апреля у акции появились партнёры. Молодые пред-
приниматели из Грибановки Екатерина и Денис Борисовы, ко-
торые занимаются ритуальными услугами, решили поставить 
памятник за свой счёт. 30-летний Денис сам разработал его 
эскиз. На чёрном граните появился взлетающий в небо военный 
самолёт и Георгиевская лента, которая стала символом нашей 
победы. 1 мая памятник установили. 

9 мая, после торжественного митинга на центральной площа-
ди Грибановки, журналисты отправились в Красный маяк, чтобы 
возложить цветы к памятнику неизвестной лётчице,погибшей 
в годы Великой Отечественной войны. Здесь собрались пред-
ставители районного совета ветеранов, ветераны Вооружённых 
Сил. К памятнику пришли молодые люди, воспитанники Детско-
юношеского центра. И практически все жители Красного маяка. 
Даже приехали их дети и внуки, которые давно живут по разным 
городам. Самому старшему участнику небольшого митинга было 
80 лет, а самому младшему ещё не исполнилось пять. А десяти-
классница из Грибановской школы №2 Александра Ковешникова 
прочла своё стихотворение «Безымянная могила», которое она 
посвятила этой неизвестной лётчице. Падавшие в это время кап-
ли дождя сливались со слезами на лицах людей.

Память поколений объединила всех нас для хорошего, свято-
го дела. Чтобы помнить, важно быть вместе. 
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Рисунок 1. Первая публикация о могиле неизвестной лет-
чицы в газете «Знамя труда».
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Рисунок 2. Журналисты районки и читатели навели  
порядок на захоронении.
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Рисунок 4. Памятник летчице торжественно открыли 
9 мая 2019 года. Всего в акции «Чтобы помнить» приняло 
участие более 100 человек.
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