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Введение 

 Актуальность. Психологи считают, что в массовом общественном со-

знании исторические события сохраняются не более чем столетие. Дальше 

они якобы интересны только узким специалистам и отдельным чудакам-

энтузиастам.1 В наши дни, действительно это имеет место быть. Поэтому од-

ной из важных задач современного общества становится формирование же-

лания хранить память о прошлом своей страны, память поколений.  

Память о прошлом - это своего рода связующая нить между прошлым, 

настоящим и будущим. Именно поэтому каждый уважающий себя человек 

должен знать страницы истории того места, где родился и вырос. Именно по-

этому необходимо заботиться о том, чтобы сохранить страницы истории для 

потомков.  

К сожалению, память о Великой Отечественной войне ослабевает: все 

дальше отдаляются по времени события, уходят из жизни ветераны, те, кто 

защищал нашу Родину, все меньше остается живых свидетелей тех страшных 

военных лет, стираются в памяти страницы прожитых лет, со временем мно-

гие детали событий забываются, искажаются. Время беспощадно на всем 

оставляет свой след. В связи с этим возникает проблема отношения совре-

менников к местам  воинской славы. Сможет ли весь художественный замы-

сел создателей памятников, обелисков, мемориальных комплексов и т.д. про-

должать функционировать со сменой поколений? Или может получиться так, 

что в скором времени места вечной памяти и скорби будут единственными 

«немыми свидетелями» ушедших дней.  

Нельзя не отметить, что «проблема сохранения памяти о Великой Оте-

чественной войне приобретает особое значение в современном внешнеполи-

тическом контексте и условиях политизации истории, когда вокруг интер-

претаций исторических событий разворачиваются настоящие «войны памя-

ти».2  

                                                 
1 Белгородский бессмертный полк. Фотоальбом. - Старый Оскол, 2015. – С. 35. 
2 Бордюгов Г.А. Войны памяти на постсоветском пространстве. - М., 2011. - С.  58. 
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Наша память хранит множество воспоминаний о значительных собы-

тиях, и, к сожалению, многое остается незаслуженно забытым. Важно не за-

бывать страницы истории. Помнить события, даты, имена людей. 

Актуальность проблемы исследования обусловлена и необходимостью   

изучения и освещения деятельности самодеятельного скульптора по увекове-

чиванию памяти о военнослужащих Красной Армии, погибших в боях на 

территории села Гостищево и близлежащих сел. Благодаря его труду, целе-

устремленной и кропотливой работе был увековечен подвиг воинов, сохра-

нена память. Пока еще живы свидетели событий, есть возможность восстано-

вить, систематизировать информацию, дополнив ее существенными подроб-

ностями. 

Объект исследования – сохранение исторической памяти о событиях 

Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования – общественная деятельность по сохранению 

памяти о событиях Великой Отечественной войны и красноармейцах, захо-

роненных на территории Яковлевского района. 

Цель исследования - изучение деятельности А.Е. Беседина по сохра-

нению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны  и 

военнослужащих Красной Армии, погибших на территории Яковлевского 

района Белгородской области.  

Задачи исследования 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие зада-

чи: 

- собрать информацию из различных источников о том, какая работа велась 

по сохранению памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Отечество, на 

территории Яковлевского района в 1943-1945 гг.; 

- познакомиться с деятельностью учреждений, общественных организаций по 

сохранению и увековечиванию памяти о защитниках Отечества, с традиция-

ми, сложившимися в Яковлевском районе по сохранению памяти о событиях 

Великой Отечественной войны; 
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- выявить личный вклад жителей Яковлевского района в сохранение памяти о 

погибших воинах и местах их захоронений;  

- изучить, систематизировать материал о воинских захоронениях, обозначен-

ных Бесединым А.Е. на территории Яковлевского района; 

- выявить документальные источники и исследования, подтверждающие со-

бытия, происходящие в 1941-1943 гг. в селе Гостищево и близлежащих се-

лах; 

- собрать материал о памятниках, установленных А.Е. Бесединым; 

- составить полную биографию Беседина А.Е., самобытного скульптора; 

- выявить идейную насыщенность жизненного и творческого пути Беседина 

А.Е. 

Хронологические рамки исследования охватывают период творче-

ской деятельности А.Е. Беседина с 1961 года, когда им был поставлен первый 

памятник, до его смерти (1996 год).  

Географические рамки охватывают территорию Яковлевского района  

Белгородской области (до 12 января 1965 года это территория Томаровского 

и Гостищевского районов Белгородской области).  

Источниковая база исследования представлена следующими группа-

ми документов: 

1. Неопубликованные документы. 

В работе использованы документы Государственного архива Белгород-

ской области, представленные в фонде Р-1517 «Коллекция документов по 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»1, содержащие  информацию о 

времени оккупации и освобождения районов и районных центров Белгород-

ской области, подлинники писем солдат с фронта, воспоминания белгород-

цев – участников Великой Отечественной войны, статьи из газет о боевых 

подвигах земляков на фронтах Великой Отечественной войны, о боях на 

Курской дуге. Документы, представленные в фонде Р-61 «Гостищевский 

                                                 
1 ГАБО. Ф. Р. 1517. Оп. 1. Д.  35.  
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районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Бел-

городской области». В составе фонда решения и распоряжения Курского, 

Белгородского облисполкомов, протоколы заседаний сессий, районных сове-

тов, собраний колхозников. Планы работы, доклады о ходе сельхоз работ, ак-

ты ущерба, причинённого немецко-фашистскими оккупантами (за период с 

07 мая 1943 года по 01 декабря 1943 года), сведения о распределении лесома-

териалов, списки эвакуированных семей, списки братских и одиночных мо-

гил бойцов и офицеров Красной Армии (дело № 15), и другие документы.  

Использованы документы и документальные материалы постоянного срока 

хранения Гостищевского сельсовета за 1944-1956 гг., представленные в объ-

единенном фонде Р-630 «Гостищевский и влившийся в него Крюковский 

сельские Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты Яко-

влевского района Белгородской области». Это протоколы заседаний сессий 

сельского Совета народных депутатов и депутатов трудящихся и материалы 

к ним, протоколы заседаний исполкома сельского Совета народных депута-

тов,  протоколы сессий за период с 1961 по 1970 годы.   

Использованы документы отдела Военного комиссариата Белгородской 

области по городу Строитель, Яковлевскому и Ивнянскому районам. Это 

учетные карточки воинских захоронений (паспорта), расположенных на тер-

ритории села Гостищево и близлежащих  населенных пунктов, персональные 

сведения и карточки персонального учета погибших и захороненных. 

Похозяйственные книги Гостищевского сельского совета, хранящиеся 

в архиве администрации Гостищевского сельского поселения (№ 1 на 1958, 

1959, 1960 гг., на 1961, 1962, 1963 гг., № 1 на 1964, 1965, 1966 гг., № 20 на 

1967, 1968, 1969, 1970 гг.), помогли восстановить недостающую  информа-

цию о семье Беседина А.Е. По форме № 1 в них записывались все постоянно 

проживающие на территории Гостищевского сельского совета и  их едино-

личные хозяйства. 

Документы администрации Саженского сельского поселения муници-

пального района «Яковлевский район»: краткие характеристики памятников, 
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фото и видео материалы, переписка с родственниками погибших и захоро-

ненных на территории сел Сажное, Озерово, Клейменово, письма начальнику 

отдела военного комиссариата Белгородской области по г. Строитель, Яко-

влевскому и Ивнянскому районам о предоставлении информации о захоро-

ненных бойцах в братских могилах, ответы на исходящую корреспонденцию 

военного комиссариата, отражают действия местной власти по увековечива-

нию памяти о погибших защитниках Отечества. 

Работа содержит источники личного происхождения – воспоминания 

участников и очевидцев событий, связанных с сохранением и увековечива-

нием памяти о погибших, как в годы войны, так и в послевоенные годы, за-

писанные автором в 2009-2018 гг. среди жителей сел и поселков Яковлевско-

го района Белгородской области; воспоминания гостищевцев, знающих А.Е. 

Беседина. Они представляют большой интерес, так как содержат не мало-

важные факты и дают возможность познакомиться с той стороной событий, 

которая не отражается в документах. Являясь бесценными свидетельствами, 

они помогают мысленно представить себе подлинную обстановку.  

Большой интерес представляют дневники А.Е. Беседина, самодеятель-

ного скульптора, жителя села Гостищево, которые он вел на протяжении 

1960-1994 годов. Они были неотъемлемой частью его жизни. На страницах 

его дневников можно найти выписки из газет, книг, журналов, записи о со-

бытиях своей жизни, о боевых действиях на территории села в годы войны, 

информацию о послевоенном времени, адреса родственников погибших, за-

рисовки установленных им памятников с краткой информацией, воспомина-

ния о поездках и путешествиях и много другой не менее полезной информа-

ции. 

Документы, фотографии, грамоты из семейного архива Анатолия Ефи-

мовича представляют собой уникальный материал, имеющий большое значе-

ние в расширении и углублении знаний о жизни и деятельности сельского 

механизатора, создавшего 12 памятников над могилами погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 
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Письма профессора И.В. Крестовского, члена совета районного музея 

трудовой и боевой славы поселка Строитель И.И. Дыбалина, редактора газе-

ты «Победа» К.К. Стрельникова, хранящиеся в модельной библиотеке села 

Гостищево, используемые в работе, – важный источник. Они несут в себе 

информацию об авторе и получателе. И стиль, и способ изложения информа-

тивны, как собственно и само содержание писем. 

2. Опубликованные источники. 

Документы, размещенные на сайте ОБД «Мемориал» помогают вос-

становить события, происходящие в военные годы на территории села и 

близлежащих сел, имена людей, погибших в 1941-1943 году. Это уникальная 

возможность найти документальные подтверждения. 

  В работе использованы материалы периодической печати. Большин-

ство публикаций на страницах информационной газеты Яковлевского района 

«Победа» (ранее органа Яковлевского райкома КПСС и райсовета депутатов 

трудящихся Белгородской области), где отражены основные мероприятия по 

сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны и военнослу-

жащих Красной Армии. 

Большую группу источников составляют исследования и публикации, 

посвященные истории Великой Отечественной войны.  

В сборниках документов и материалов «Курская битва в период Вели-

кой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.» и «Во имя Побе-

ды (Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)1 содержит-

ся конкретно-исторический материал, способствующий объективному, науч-

ному освещению истории Великой Отечественной войны. Публикуемые 

здесь документы рассказывают о доблести, мужестве и героизме наших вои-

нов в битве на Курской дуге. 

                                                 
1 Во имя Победы (Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.) // Сост. 

Ю.И. Гончаренко и Л.Б. Хромых. – Белгород, 2000. – 265 с. 
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«Огненная дуга»: Курская битва глазами Лубянки»1 - книга, в которой 

представлены материалы, связанные с деятельностью советской спецслужбы 

военного времени – Главного управления контрразведки «Смерш». Специа-

листы Центрального архива ФСБ России предприняли попытку взглянуть на 

важнейшие события Великой Отечественной войны сквозь призму докумен-

тов органов государственной безопасности. 

Исследования Ю.А. Краснопольского « Поисковая работа на Белгород-

чине»,2 Н.М. Подвигина «Так рождаются города»3, В.Г. Трифонова «Край 

мой незабываемый»,4 Н.А. Фролова «Война и после войны. Антология очер-

ков»,5 «Строитель земля Яковлевская»6, «Яковлевский район. От благо-

устройства – к юбилею»7 исчерпывающе отражают действительность по со-

хранению исторической памяти, позволяют осознать сопричастность к собы-

тиям, формирующим современность.  

Степень изученности проблемы исследования.  

Рассматривая региональный аспект изученности проблемы исследова-

ния, необходимо заметить, что весь накопленный научно-исследовательский 

и художественно-литературный материал объективно отражает динамику со-

бытий Великой Отечественной войны пусть даже иногда с излишней полити-

зацией.  

Познавательна книга «Огненная дуга»8, где представлены воспомина-

ния участников событий под Курской дугой, приведены архивные докумен-

ты, процитированы стихи поэтов-фронтовиков, написанные в дни боев. По-

                                                 
1 «Огненная дуга»: Курская битва глазами Лубянки / Сост. А.Т. Жадобин, В.В. Марков-

чин, B.C. Христофоров. - М., 2003. - 480 с. 
2 Краснопольский Ю. А. Поисковая работа на Белгородчине // Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.: уроки истории: Сб. материалов научно-практической конференции. – 

Белгород, 2000. – 154 с. 
3 Подвигин Н.М. Так рождаются города. – Белгород: Крестьянское дело, 2002. – 272 с. 
4 Трифонова В.Г., Фролова Н.А. , Бугаева А.Е. Край мой незабвенный. – Белгород, 2000. – 

298 с. 
5 Фролов Н.А. Война и после войны. Антология очерков. - Белгород, 2000. – 162 с. 
6 Строитель земля Яковлевская: история и современность. Белгород, 1997. - 128 с. 
7 Яковлевский район. От благоустройства – к юбилею. – Белгород,  2014. – 540 с. 
8 Огненная дуга. – М., 2013. –  679 с. 
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нимаешь, что достойный восхищения подвиг совершили участники сраже-

ний. 

С воспоминаниями участников боевых действий, с их дневниками и 

перепиской личного характера можно познакомиться на страницах книг М. 

Сабельникова «Чтоб не забылась та война»,1 «Ратная доблесть белгород-

цев»,2 «Строки, опаленные войной: сборник писем военных лет 1941-1945 

гг.»,3 «Война глазами фронтовиков – белгородцев»4 и др. Сколько интересно-

го можно узнать. Это бесценные источники информации, которые помогают 

представить реальную обстановку минувшей войны глазами фронтовиков. 

О драматических событиях, происходящих в дни Курской битвы, о му-

жестве и героизме солдат Красной Армии рассказывается в книге А.В. Суль-

дина «Курская битва. Полная хроника – 50 дней и ночей».5 В книге помимо 

авторских материалов используются публикации периодической печати. Все 

они направлены на опровержение высказываний некоторых современных ис-

ториков, приуменьшающих подвиг советского народа. 

С хронологией основных эпизодов Курской битвы и их значением в 

общем ходе сражения знакомят книги М.М. Дунаева «На земле Великой бит-

вы: Курская и Орловская области»,6 Л.Н. Васильева и И.Г. Желтова «В при-

целе – Прохоровка»,7 Б.Г. Соловьева «Битва на огненной дуге»,8 А. Чиченко-

ва «Белгородско-Харьковская наступательная операция»9, «Великая Отече-

ственная война. 1941-1945»,10 «Из истории Курской битвы (изгнание немец-

ко-фашистских захватчиков с территории Белгородчины, освобождение 

                                                 
1 Сабельников М. Чтоб не забылась та война. – Белгород, 2002. 
2 Ратная доблесть белгородцев. (Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Сла-

вы). /Сост.: Гончаренко Ю. И., Молчанов В. Е./ - Белгород, 1995. – 396 с. 
3 Строки, опаленные войной: сборник писем военных лет 1941-1945 гг. – Белгород, 2005. 
4 Война глазами фронтовиков – белгородцев. Белгород, 2005. 
5 Сульдин А.В. Курская битва. Полная хроника – 50 дней и ночей. – М., 2014. – 160 с. 
6 Дунаев М.М. На земле Великой битвы: Курская и Орловская области. – М., 1976. 
7 Васильева Л.Н., Желтов И.Г. В прицеле – Прохоровка. В 2-х т. – Белгород, 2013. – 448 с. 
8 Соловьев Б.Г. Битва на огненной дуге. – Белгород, 2003. – 286 с. 
9 Чиченков А. Белгородско-Харьковская наступательная операция /Белгородский числен-

ник – Белгород, 1993.  
10 Великая Отечественная война. 1941-1945. – М., 2005. – 512 с. 
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Харькова»,1 «На Огненной дуге. Орёл. Курск. Белгород»,2 «Хроника основ-

ных событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Белгород-

чине»3, и др. 

Наиболее полно из всех трудов о Курской битве рассказывается в книге 

Г.А. Колтунова, Б.Г. Соловьева «Курская битва».4 Книга написана с привле-

чением документального материала, в том числе немецких источников. 

Содержание книг дает возможность познакомиться с описанием воен-

ных действий, происходивших на рассматриваемой территории, что позволя-

ет понять выбор места для установки памятников воинской славы. 

О боевом мастерстве, смелости, отваге пехоты и освещению ее ратных 

дел на Курской дуге посвящена книга Н. Мурзаева «Пехота огненной дуги: 

стрелковые соединения и части в Курской битве».5 Автор на страницах книги 

рассказывает о героических подвигах автоматчиков, стрелков, разведчиков, 

пулеметчиков, расчетов противотанковых ружей в оборонительном сражении 

на Огненной дуге и в контрнаступлении. 

Вклад партизан в победный исход Курской битвы показан Н.Ф. Азяс-

ским в книге «Плечом к плечу».6 

Главное внимание авторами уделяется чисто военным вопросам (ходу 

боевых действий, целям проведения операций, эффективному использованию 

оружия, моральному состоянию личного состава и т.п.). Деятельность по со-

хранению памяти о боевых действиях, о погибших защитниках Отечества на 

территории Белгородской области, в том числе и Яковлевского района пред-

ставляет собой малоизученную проблему. В имеющемся справочном матери-

                                                 
1 Из истории Курской битвы (изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории 

Белгородчины, освобождение Харькова): Сборник документов и материалов. – Белгород, 

2003. – 240 с. 
2 На Огненной дуге. Орёл. Курск. Белгород. – М., 2012. –  304 с. 
3 Хроника основных событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Белгород-

чине. – Белгород, 2008. – 316 с. 
4 Колтунов Г.А., Соловьев Б.Г. Курская битва. – М., 1970. – 397 с. 
5 Мурзаев Н. Пехота огненной дуги: стрелковые соединения и части в Курской битве. – 

Воронеж, 1987. – 296 с. 
6 Азясский Н. Плечом к плечу: подвиг на Курской дуге. – Воронеж, 1978. – 240 с. 
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але о памятниках воинской славы, воинских захоронениях, стелах и памят-

ных знаках, связанных с событиями Великой Отечественной войны, распо-

ложенных на территории Яковлевского района: Андреева Г.К., Олейник В.В. 

«По огненной дуге: путеводитель по памятным местам Курской битвы»,1 

«Летопись населенных пунктов Яковлевского района Белгородской обла-

сти»,2 «Мемориал в честь героев Курской битвы» составитель Н.И. Шатерни-

кова3 и др., сжато дается информация об авторах, дате установки, причинах 

выбора места, и, к большому сожалению, не дается подробная информация о 

событиях, происходящих и связанных с установкой памятников, что не дает 

возможности «прочитать» страницы истории. Они остаются «…немыми, те-

ряют свой эмоциональный, наиболее ценный в воспитательном отношении 

эффект».4 Не каждый житель Белгородской области знает о памятниках, рас-

положенных в сельской глубинке. Найти информацию о них не представля-

ется возможным. Все это свидетельствует о недостаточной изученности во-

просов сохранения памяти, о малоизученности фактов, которые в настоящее 

время все еще имеют место, и освещение которых могло бы добавить объек-

тивности представления о событиях военных лет.  

Н.В. Молчан на страницах книги «Строитель. Земля Яковлевская»5 

предпринял попытку систематизации памятников истории и культуры, взя-

тых под охрану государства. Он перечислил основные памятники, располо-

женные на территории Яковлевского района с указанием сжатой информации 

о них: название, место расположения, автор скульптуры, время ее установки, 

количество захороненных. А ведь в исследованиях и источниках можно 

найти и причину появления памятного места и события, связанные с ним. 

                                                 
1 Андреева Г.К., Олейник В.В. По огненной дуге: путеводитель по памятным местам Кур-

ской битвы. – Харьков, 1977. – 111 с. 
2 Летопись населенных пунктов Яковлевского района Белгородской области. – Белгород, 

2017. – 312 с. 
3 Мемориал в честь героев Курской битвы./ Сост. Н.И. Шатерникова. – Белгород, 1991. 
4 ГАБО.  Ф. Р. 1505. Оп. 1.  Д. 80. 
5 Молчан Н.В. Строитель. Земля Яковлевская. – Белгород, 1997 г. – 304 с. 
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Так, например, в книге Н.Ф. Емельяненко и А.А. Рукавцова «Моряки 

верны традициям»1 не ставилось задачи дать всестороннее и строго система-

тизированное описание боевых действий всех частей и подразделений соеди-

нения. Это всего лишь краткий рассказ о фактах массового героизма моря-

ков, в том числе и на территории Яковлевского района, подтвержденный до-

кументами Архива Министерства Обороны СССР. 

Читая книгу «Железнодорожники в Великой Отечественной войне 

1941-1945»2 под редакцией Министра путей сообщения Н.С. Конарева, узна-

ешь о тружениках железнодорожного транспорта, об участии в военных опе-

рациях бронепоездов. Они участвовали в обороне железнодорожных линий, в 

защите от налетов вражеской авиации железнодорожных станций, в прикры-

тии сосредоточений войск. Упоминается на страницах книги участие броне-

поезда «Московский метрополитен» в боях за станцию Сажное. Это помогло 

восстановить события, происходящие в 1943 году. 

В книге А.В. Горбатова «Годы и войны»3 описано безуспешное наступ-

ление на села Сажное и Гостищево, которое проводилось беспрерывно в те-

чение шести дней подряд. Поражает откровенность автора о потерях военно-

служащих Красной Армии. 

О памятниках героям Великой Отечественной войны мало искусство-

ведческой литературы. Детальную систематизацию и искусствоведческий 

анализ памятников можно найти в книге И.А. Азизян и И.В. Ивановой «Па-

мятники вечной славы. Концепции и композиция».4 Авторы рассматривают 

различные композиционно-пластические решения произведений, прослежи-

вают их развитие, начиная с самых первых временных памятников военных 

лет. 

                                                 
1 Емельяненко Н.Ф., Рукавцов А.А. Моряки верны традициям. -  Волгоград, 1979. – 96 с. 
2 Железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941-1945 /  Под ред. Министра пу-

тей сообщения Н.С. Конарева. – М., 1985. 
3 Горбатов А.В. Годы и войны. – М., 1965. – 384 с. 
4 Азизян И.А. Памятники вечной славы: концепция и композиция / И.А. Азизян, И.В. Ива-

нова. – М., 1976. – 207 с. 
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Поэтому информацию о памятниках, установленных самодеятельными 

скульпторами, найти не представляется возможным, как и узнать биографи-

ческий материал о них. 

На страницах газет, в летописи села, на официальном сайте Гостищев-

ского сельского поселения можно найти немногочисленную информацию о 

А.Е. Беседине и его участии в сохранении памяти о погибших солдатах 

Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. В. Волобуев в статье 

«Цветы и камни»1 называет Анатолия Ефимовича художником, занимающе-

гося лепкой и рисованием. Кратко дает информацию о каждом памятнике, 

созданном им. Е. Кузнецова, заведующая гостищевской поселенческой биб-

лиотекой, рассказывает в статье «Реквием в камне»2 о детской мечте А.Е. Бе-

седина стать скульптором, о том, как война разрушила его планы, о том, как 

скульптура стала главным делом, главным занятием для него с единственной 

темой «Война у родного порога». Виктор Чемодуров в статье «Каменный 

реквием»3 говорит о творчестве Беседина, как вздохе о войне, о великом го-

ре. Говорит о том, что во всех его скульптурах отражена тихая крестьянская 

скорбь по погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

Все статьи одинаковые по информационной насыщенности. Складыва-

ется впечатление, что их авторы пользовались одним источником. А ведь в 

родном селе проживает дочь, внуки, родственники, друзья, коллеги по рабо-

те, которые могут рассказать много интересного из жизни Анатолия Ефимо-

вича. 

Малоисследованной темой является наследие А.Е. Беседина. Нет по-

дробной информации ни об этом удивительном человеке, который всю свою 

жизнь посвятил сохранению исторической памяти для потомков, ни о собы-

тиях, происходящих и связанных с установкой им памятников. И может по-

лучиться так, что имя его будет незаслуженно забыто. 

                                                 
1 Волобуев В. Цветы и камни  // Победа. – 1988. - 7 октября.- С.4. 
2 Кузнецова Е. Реквием в камне // Победа. – 2009. - №118-119. – С.6. 
3 Чемодуров В. Каменный реквием // Победа. – 2004. – Март. – С. 3. 
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  Методологическую основу исследования составляют принцип кон-

кретности, принцип историзма, принцип объективности, принцип системно-

сти. В процессе исследования были использованы: 

- историко-генетический метод при изучении личности А.Е. Беседина для 

понимания его желания увековечивать память о погибших в годы Великой 

Отечественной войны на территории села Гостищево и близлежащих сел 

(воспоминания, записи в дневниках, письма и другие источники выявляют 

целый ряд предпосылок, которые обусловили его жизненный выбор); 

- сравнительно-исторический метод при анализе источников и исследований 

для подтверждения достоверности сведений о событиях и их реконструкции, 

при сравнительном анализе документов о потерях, составленных в военные 

годы и учетных документов воинских захоронений, составленных в послево-

енные годы, для создания периодизации в скульптурном творчестве А.Е. Бе-

седина; 

- метод исторической биографики при изучении событий жизненного и твор-

ческого пути А.Е. Беседина; 

- метод устной истории в процессе сбора материала по исследуемой пробле-

ме. 

  Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- в ходе работы создан корпус устных исторических источников, основанный 

на воспоминаниях местных жителей – очевидцев войны, событий, происхо-

дящих в послевоенные годы; 

- систематизирована опубликованная информация на страницах газеты Яко-

влевского района «Победа» (1964 – 2017 гг.), в которой отражено сохранение 

памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны; 

- изучена деятельность по обозначению мест поклонения тем, кто отдал свою 

жизнь, защищая Отечество на территории Яковлевского района;  

- систематизирована информация о памятниках, установленных А.Е. Беседи-

ным; 
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- выявлены фамилии военнослужащих Красной Армии, погибших 5 декабря 

1941 года и захороненных в братской могиле № 25 села Гостищево; 

- установлены имена летчиков, погибших при падении самолета в 1942 году 

на хуторе Дружный; 

- подтверждено участие моряков Северного и Тихоокеанского флотов в со-

ставе 93-й гвардейской стрелковой дивизии 281-го гвардейского стрелкового 

полка, сформированного из 92 и 13 отдельных стрелковых бригад в боях за 

село Гостищево; 

- установлено место захоронения погибших матросов в боях за освобождение 

села Гостищево в 1943 году, выявлено более 100 фамилий; 

- собран биографический материал об удивительном человеке – Анатолии 

Ефимовиче Беседине; 

- введены в научный оборот фотографии и документы, представляющие ис-

торическую ценность, ранее не публиковавшиеся. 

 Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

следующем: 

- материалы, собранные в процессе исследования, пополнили экспозицию ис-

торико-краеведческого музея Яковлевского района, музея боевой славы име-

ни В.Е. Шумилова МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель»; 

- были использованы во время проведения музейных уроков, классных часов 

для школьников; 

- факты, выявленные в ходе изучения, использованы для увековечивания па-

мяти о бойцах Красной Армии и исправления ошибок на мемориальных пли-

тах, установленных на братских могилах, обозначенных А.Е. Бесединым, до-

пущенных по ряду причин в разные годы; 

- обозначена проблема о состоянии братского кладбища в селе Клейменово; 

- реконструкция событий, связанная с увековечиванием памяти о погибших 

военнослужащих в годы Великой Отечественной войны на территории села 

Гостищево и близлежащих сел, легла в основу сценария документального 
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фильма о наследии Беседина А.Е., начало съемки, которого планируется ле-

том 2019 года. 

  Апробация работы. Материалы исследования были представлены на 

районных научно-практических конференциях работников образования, на 

сайте «Карта памяти» для участия в патриотической акции издательства 

«Просвещение», посвященной теме сохранения и популяризации памятных 

мест.  

  Статьи по теме исследования были опубликованы в сборниках:  

- Юрьева М.Н. Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной вой-

ны и военнослужащих Красной Армии на территории Яковлевского района 

Белгородской области // Живая память – 2018: сборник научных трудов от-

крытой конференции начинающих ученых и исследователей (с. Верхопенье, 

4 мая 2018 г.). Вып. 2 / Отв. Ред. Д.М. Кремнев. – Белгород: ООО «Эпи-

центр», 2018. – 148 с.; 

- Юрьева М..Н. Организация исследовательской деятельности учащихся в 

НОУ // Великая Отечественная война: трагедия и подвиг народа / Музей-

заповедник «Прохоровское поле». – Белгород: ЗАО «Белгородская областная 

типография», 2016. – 400 с.; 

- Юрьева М.Н. Рядовой Голов Александр Иванович //«По труду и честь». 

«Лики Победы»: районные краеведческие чтения: сборник материалов / 

Управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи администрации му-

ниципального района «Яковлевский район Белгородской области, Историко-

краеведческий музей Яковлевского района; [под общ. ред. А.М. Капустиной]. 

– Белгород: Константа, 2015. – 76 с. 

  В целях развития интереса к научно-исследовательской деятельности 

организована работа школьного научного общества «Спектр» в МБОУ 

«СОШ № 3 г. Строитель». Материалы данной работы использованы обуча-

ющимися при подготовке исследовательских работ о сохранении памяти о 

военнослужащих Красной Армии, погибших на территории Яковлевского 
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района. Работы были представлены на муниципальных, региональных и Все-

российских конференциях и конкурсах.  

Структура работы. Структура данного исследования включает введе-

ние, три главы, заключение, список источников и исследований, приложения. 
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Глава 1. Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны 

и погибших военнослужащих Красной Армии на территории Яковлев-

ского района Белгородской области в 1943-1996 г. 

 

1.1. Обозначение мест захоронений погибших воинов Красной Армии в 

1943-1945 годах 

15 марта 1941 года народный комиссар Обороны СССР С. Тимошенко 

издает приказ № 138 о введении в действие «Положения о персональном 

учете потерь и погребении погибшего личного состава Красной Армии в во-

енное время».1 Но исполнять все пункты на территории нынешнего Яко-

влевского района в военные годы не было возможным в связи со сложив-

шейся сложной ситуацией: ожесточенные кровопролитные бои, тяжелые бо-

евые условия, большое количество погибших и раненых, быстрое продви-

жение войск и т.п. Просто не было ни сил, ни времени, ни возможности 

(надо было оказывать помощь раненым, приводить в порядок боевые пози-

ции, да и просто отдохнуть перед новым боем). Ни о каких воинских поче-

стях при погребении в таких условиях думать не приходилось. Погибших 

бойцов закапывали в братские могилы, которыми служили зачастую ворон-

ки от авиабомб, траншеи, природные овраги, дорожные кюветы, а иногда и 

подвалы сгоревших домов. Луханин Иван Петрович, житель села Луханино, 

вспоминает: « …здесь вместо села осталось одно пепелище. А ведь было 

120 хат и ни одной не осталось. Когда мы вернулись, в окопе на нашем ого-

роде лежали кучи шинелей. Мы даже не смотрели что там. Просто прикопа-

ли и все. Вы знаете, я не знаю, почему ни у меня, ни у матери, ни у моей 

сестры не возникло желание посмотреть что там. Но, наверное, моральное 

состояние, шок от увиденного, усталость не позволили нам этого сделать. 

Это сейчас, по прошествии времени, меня терзают сомнения. А вдруг там 

были еще живые солдатики. А ведь так поступила не только наша семья. 

                                                 
1 Объявление положения о персональном учете потерь и погребении личного состава 

Красной Армии. - oboznik.ru. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=l6n3&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1974.oeMiRPImM-w2I30G1r8O66pt9IP4pJy6CMcbyPqSaQ7A04P-A992JQhhG-XAQaluyjXHBPF1fnCnbDyIK6jm8ZDqYLOPvaDa2kNW8kqxFlve8Iyy2ts-57it--qMoaUmW-1rB__UB1ZmsBm7Prt6XacU-2qBvax5N5VCjuoLlXTzYI4to6iK8oAgMaxIWRGfFFNcyr1dqB0EL4TrK6KxeT_S0hkMwcv1pOEliPM8MxmWBCZD6JabEhXu4_9ZFRZeA9ZQYsiZWkmvZZGnkUfJn-PPNPcI1wt5Hr4jENsA-M3KLAVFF5U-7adoGwd4GkHIlIuhcB36_WXZ7mnBejXJL8nQUEXkwF5SZZ4vwe5GONxxJAfpsTYd7xGni51lqGe-cIcVWqU90MsflnRfyMghUC-Ldk8Jh6-vk100zx-ZETuwzFpAySRMjfFLhha9ljA9ainZ3brFCxkhS2qQjf3v9APtdTePo11VbvP7lPeUDmPfD8_CrHzagOMLxwKCe9gbMHfoXaaSqw5BrOo9hMPl6uZvUL6y1FfNdas3YIfdktw.9dbe5505921df22d04810d8624b6eac76bb5fd1e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-Ol71dBjPCecKUZgb8nWc3imvvIvoNjEd1sCmaDJ7tq_seshOLkRd1BCzs8XL2ttTP3WGXxOXMNoSSTiBiachmG3djw3g6EFixA-kaGyWQz12jDBt3SFOlek7wdvozbNCuclnXgcwtpgohxLRWYQqVex3p4mZVVE2LtHV4o6qp-hwlTdoHpv_w3roC_YEAo4TpnZ58uI-y25EgoDCHTgxNpl3oc_whDbHKz9rkLachMI5ra7hjrnnIRzdL5hNxzcLHpbwjke2biwPnsT5KdM3E,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVlucE4ta0ZkaVRaNFlyenB3RXdVcng2VmRIcTYzcGotZ1Bhb20za3c1dXlqSGxuYjJFc1FSZ1NPbGRrZi1sbUxCZ1dMR2hFYmZZ&sign=975268b213ed9e04128fb40326f03d13&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpP5YzydVhoWxTYD0yl02Wm-QjMbsXoIpdTJuBMr453_5W3Ws8NogVzF9D4SGYHsLPvcCG7gBLVi_rbhbDiQI6zEjwQGFY3fQyi6sLKHAupL8xXNrd8vKeSMJJizp-Y9z-wqb9Euwo3RPPLJbsBp14v8NnFiVwBpm-WoPNL9YrXj67YH-qXMwYUgirir2BfiCCMTYKftt5R3hGY8mI06a0OtsPNio66MzdGTX4lQNFyxkMOX2gyH5T00cXwN2PLfm1kMpRZgpzmtknsuO1RWq1leGX3Eas3VYrE_84dwFJBaVZWZjWpbERmVJTlDrIngYVKdmn5RS_38hyBacBCQ6KmhgFfHPeME_LgM8ccfCED_wqZWVRwk0-rcFW_EyR7ky6eOcsDqoQkt30PENeuaBh3YM7o6W-Hma-fLDNt-MfU3XrcuZZ03GCOd2Q3xx75YwyOi8BOT3cBQ09dMqQEA8gWOq32W8Htfb9EVJUyb-vOTHbj8IdBl7GRGbI84RpEJ04N88_XeDjDKDu_9T42EzhoeSHQm7N8I7BOPSeDg1LVpMeDgCUDfrlBU_x-vkAdigXXu51_58YlCDot0oQlYLUj7_CGtML-q0KHNf2slOCFqICu0Ku8kyvVpT7fnDmtv19nMtygLOiBDIlpl6IlOoGXG_OcVvehSvu-VG7Zp9-hDMmnjdUA8c3xP8WRG9KeOaZLp55KEaoo5bcM2q
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Окопы закапывали все жители села».1  Из воспоминаний Никифоровой Ни-

ны Семеновны, жительницы хутора Крапивенские Дворы, поле за деревен-

скими огородами было усеяно трупами, осколками, колючей проволокой. 

Окопы на огороде приходилось закапывать лопатами. Что там было? Никто 

не смотрел. Поэтому при восстановлении и строительстве домов в послево-

енные годы находили останки солдат.2 Беседин Николай Васильевич, жи-

тель села Гостищево, рассказал о том, что по воспоминаниям местных жи-

телей убитые после боев некоторое время так и лежали на улицах села (бы-

ли и такие, кто снимал с убитых вещи). Гостищевцы старались тела погиб-

ших собрать и захоронить в одном месте, но многие хоронили солдат и у се-

бя на огородах. Могильные бугорки, обложенные когда-то дерном, сохрани-

лись до сих пор, некоторые облагородили, а многие перепахали.3 По словам 

Шевченко Зинаиды Васильевны, жительницы села Кривцово, «… когда воз-

вращались из села Новенькое домой, убитые лежали повсюду. Родители со-

бирали погибших и хоронили куда попало в ямах. Ставили деревянные кре-

сты. Потом, когда их перезахоранивали, спрашивали о них, а мы покуда зна-

ем».4  Получается, что в ходе тяжелых оборонительных боев не удавалось 

достойно хоронить погибших. Подразделения несли большие потери, отсту-

пали, порой просто не имели такой возможности. Подтверждение происхо-

дящему - именные списки безвозвратных потерь личного состава частей 52 

Гвардейской Ордена Ленина Стрелковой дивизии за период с 30 июня по 20 

июля 1943 года,5 где  в графе «Где похоронен» сделаны записи «Оставлен на 

поле боя».  Не всегда все, как положено, делалось и в ходе наступления. Из 

докладной записки ОКР «Смерш» выявляются  факты несвоевременного 

                                                 
2 Луханин И.П. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Луханино, 2014 .– С.1. – комп. 

набор. 
2 Никифорова Н.С. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2009. – С. 1.  - 

комп. набор. 
3 Беседин Н.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево, 2016. – С.3. – 

комп. набор. 
4 Шевченко З.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2017. – С.2. – 

комп. набор. 
5 ОБД Мемориал. - http://www.obd-memorial.ru. 
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оказания медпомощи и выноса раненых с поля боя, а также несвоевременно-

го погребения убитых.1 Похоронные команды из-за большой загрузки не-

редко отставали. Для того чтобы не отставать, они выполняли свою работу 

бегло, оставляя при этом немало не захороненных солдат. В этом случае за-

хоронение производилось местными жителями и конечно «Положение о по-

гребении павших воинов» не соблюдалось.  

И таких примеров, к сожалению много. Английский журналист А. 

Верт, посетивший эти места вскоре окончания сражений, писал о том, что 

местность была очень сильно опустошена, а воздух наполнен трупным запа-

хом из-за оставшихся после боев полузасыпанных останков солдат.2  

Командарм 4-й танковой Герман Гот в донесении писал о том, что ра-

нее не видел столько много сгоревших танков с заживо погребенными в них 

экипажами.3 

Но, даже в такой сложной обстановке делалось все возможное, чтобы 

сохранить память о погибших. Обозначались места боевых захоронений: 

устанавливались деревянные кресты, всевозможные опознавательные знаки и 

дощечки с обозначением даты захоронения и имен погребенных (записи за-

частую делались чернильным карандашом, который смывался через некото-

рое время дождем, реже выжигались), имело место установление памятных  

табличек, сделанных из снарядных гильз. Использовался и всевозможный 

подручный материал для обозначения могил захороненных бойцов.  

На братской могиле артиллеристов 14 отдельной истребительно-

противотанковой бригады на высоте 254,5 метров в октябре 1943 года по 

приказу командующего артиллерией Воронежского фронта Варенцова была 

установлена противотанковая пушка ЗИС – 3. По обе стороны орудия разме-

стили двухъярусные артиллерийские снаряды, символизирующие зажженные 

                                                 
1 «Огненная дуга»: Курская битва глазами Лубянки. – М., 2003. – С. 68. 
2 Дунаев М.М. На земле Великой битвы: Курская и Орловская области. – М.,  1976. -  С. 

26. 
3 Александрова А.А. Пять военных лет. – М., 2003. – С. 241. 
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свечи. Здесь же закрепили табличку с надписью «Славным героям – гвардей-

цам, артиллеристам и минометчикам».1  

На изрытой воронками снарядов, бомб и мин земле после боя 22 июля 

1943 года танкисты, оставшиеся в живых,  похоронили погибших товарищей-

сослуживцев у обочины дороги на высоте 254,5 метров.2  

29 июля 1943 года на высоте 254,5 на могиле павших воинов 183-й тан-

ковой бригады был установлен танк «Т-70» - «Колхозник Татарии», завер-

шивший здесь свой боевой путь. Вся броня его рябила от следов бронебой-

ных снарядов, ствол пушки был разорван. К танку прикрепили медный щит, 

на котором вывели имена 11 танкистов, похороненных в братской могиле: 

старший сержант Аверкин Иван Матвеевич, командир башни; старший сер-

жант Голубенко Яков Трофимович, механик-водитель; капитан Евсеенко 

Анатолий Семенович, заместитель командира батальона; старший сержант 

Лузанов Борис Федорович, механик-водитель; младший лейтенант Медве-

денко Григорий Яковлевич, командир танка; младший сержант Омельченко 

Иван Николаевич, стрелок-радист; младший сержант Панченко Федор Федо-

рович, механик-водитель; сержант Прокудин Николай Давыдович, командир 

башни; старшина Терешенко Григорий Семенович, механик-водитель; сер-

жант Черногоров Григорий Николаевич, механик-водитель; лейтенант Шо-

ломов Самуил Григорьевич, командир танка.3  

Впоследствии именно эти две братские могилы (братская могила ар-

тиллеристов 14 отдельной противотанковой истребительной бригады и моги-

ла павших воинов 183-й танковой бригады) и послужили основанием для по-

строения мемориала в честь героев Курской битвы. 

По воспоминаниям жителей села Луханино братская могила 256 совет-

ских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году бы-

ла не в воронке, не в окопе, а специально была выкопана. На ней был насы-

                                                 
1 Карта памяти – патриотическая акция издательства «Просвещение. - memory-

map.prosv.ru. 
2 Там же. 
3 Там же. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=26ix&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2024.s8zVKb6xMe6O5ALrW-adScrca7STTjgS28YvjWJkt9RxF9vfmX0vlF6mibEGScdcMzf4Ua14ZEt5JjKM0VMJRHW2RirECTyKNJbbKrvfK_uHz61PluJXr5q5Vrd-EbQM-45Nr0zSVZmM1tDqBm84lor3YzlKgBn0Ge5zWyO_AbGTqbKIhSKRfaXDsJ657iI0R1IwLy_E_H3Ah2WlvIGYHdIbR4gCp_OuzP9W3vTp9Er1zIFf8XthzEFXDr9Y8DWMKE-SwU0xgXOYv1TdL8ODltEuSDQcgA7T4Y9QEn_i6MOnLKMkUmwHi5CUEdIsE8FCbTSHx8RCL7PVWPfQKcjBr6bH5PAi1qG_ZBhrYxdhZeiQ9QemwxgRsiPx-rQwCv6cfYYklwTr4bccAKVblIj0KLtSaZczRrz-EdPhNiAfchzoSxf6fkXhKjBgozShabBIho9zTfvCOnGnogfmVLF7ijdrjNF4rzSjAqwn6WOWYDRcj788dbP8Z88THF37weld1aZu_5Rbsi-SJtCC96pOl82b-pRCxJTUjXZ-d8LeiyZLmkYhvh2zc2upv77LNZyCk840dwTWsRN78D7YdfMtHk3Xeqjse0-LxE5Tpb5c00kOdO-hta4uekeloMFhnaQS7pnQ2cx-CLE5YegT-bOBy44KShgfGef3oF4PY03ZdqCyQsknZmhtGtLeEyPjZEUVXONwoiVZZsAns_8Z9LkXkj0wE3jSFH6dYjXVHG5lG7Hv_rZybvUKUoMER7vC1muv4sCIS5lVPdj0vxxJCcKqf1X88sxghQAKHV881vjeQkReU4H8eLV2kfEF8Xxgm7P7tefBqwflSzi5b0Or4bakfvmD3ZBkEnpyIVIt8bndcORYvXaX403ncV8j6yhtlXBGoGUwRdi6u28r_98fpwzwGlEHr_J2HzFT6nvD2R1c239PvXkxIAmBlNySDxbw-DZPhx9xXXSaKMDAfoHQ9AvwstUlZAMd0XFo41feVYSrPCx_JlnCBqrfPL0J76QAMgU4.61c8d80b37c8eab5b15553e1293563912cd0085d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPMQ5jhhiqpMduEq6o7DTj9xuBI5H8DbK9lCpqUfkJ_0ygT5gF9A9zr4jY_HhsTOeMcvX9j3vLaNdUId39ym_66_&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-Ol71dBjPCecKUZgb8nWc3imvvIvoNjEd1sCmaDJ7tq_seshOLkRd1BCzs8XL2ttYnRfBWvMIOzgZvp0Cx_DC8w26agFMwcuIL4T2rciv0W3374UFpnElb9vtfuJCMUh0iSzT0_zflFu9-ECvwy727NJb19-27n0UfogwIYToRBRqhW2eD91KEcniAkpZuS-So0-jFzM8xB1xiLZtM0zgzF72qZTUY6vbKiJdd38c9pUElOChycW4lCOYIXP8CO1ZEGnz_GGTuNMQVOaOhRHimOg8Bf57alv7U-yGhjGIFvjafkf4N_p9600rb3GlDHVQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUFZdmM1eVN4Sm1veFM0QTBoelYzQkpNd01xRHAwZmhOM3ZBeDlmQ1VhNWdWS2xVUWplZUtmNExKV2VKSVB3MElpVDQ4aG4wZjlHUTlWUkZ2SkVWeXMs&sign=e66b766a24fbbdca1deaff8a4fc565d5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRF0NVzibzosHYWQBPAdlyfYlrC-2N2IgTmbCkNaulT9DSsuCOwT8mJ6xy9vy9JZdrWTZP11cvVyRhNO5icRdta1iAepyi8og_e-iAFJwIjNr1htOqyJEJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=26ix&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2024.s8zVKb6xMe6O5ALrW-adScrca7STTjgS28YvjWJkt9RxF9vfmX0vlF6mibEGScdcMzf4Ua14ZEt5JjKM0VMJRHW2RirECTyKNJbbKrvfK_uHz61PluJXr5q5Vrd-EbQM-45Nr0zSVZmM1tDqBm84lor3YzlKgBn0Ge5zWyO_AbGTqbKIhSKRfaXDsJ657iI0R1IwLy_E_H3Ah2WlvIGYHdIbR4gCp_OuzP9W3vTp9Er1zIFf8XthzEFXDr9Y8DWMKE-SwU0xgXOYv1TdL8ODltEuSDQcgA7T4Y9QEn_i6MOnLKMkUmwHi5CUEdIsE8FCbTSHx8RCL7PVWPfQKcjBr6bH5PAi1qG_ZBhrYxdhZeiQ9QemwxgRsiPx-rQwCv6cfYYklwTr4bccAKVblIj0KLtSaZczRrz-EdPhNiAfchzoSxf6fkXhKjBgozShabBIho9zTfvCOnGnogfmVLF7ijdrjNF4rzSjAqwn6WOWYDRcj788dbP8Z88THF37weld1aZu_5Rbsi-SJtCC96pOl82b-pRCxJTUjXZ-d8LeiyZLmkYhvh2zc2upv77LNZyCk840dwTWsRN78D7YdfMtHk3Xeqjse0-LxE5Tpb5c00kOdO-hta4uekeloMFhnaQS7pnQ2cx-CLE5YegT-bOBy44KShgfGef3oF4PY03ZdqCyQsknZmhtGtLeEyPjZEUVXONwoiVZZsAns_8Z9LkXkj0wE3jSFH6dYjXVHG5lG7Hv_rZybvUKUoMER7vC1muv4sCIS5lVPdj0vxxJCcKqf1X88sxghQAKHV881vjeQkReU4H8eLV2kfEF8Xxgm7P7tefBqwflSzi5b0Or4bakfvmD3ZBkEnpyIVIt8bndcORYvXaX403ncV8j6yhtlXBGoGUwRdi6u28r_98fpwzwGlEHr_J2HzFT6nvD2R1c239PvXkxIAmBlNySDxbw-DZPhx9xXXSaKMDAfoHQ9AvwstUlZAMd0XFo41feVYSrPCx_JlnCBqrfPL0J76QAMgU4.61c8d80b37c8eab5b15553e1293563912cd0085d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPMQ5jhhiqpMduEq6o7DTj9xuBI5H8DbK9lCpqUfkJ_0ygT5gF9A9zr4jY_HhsTOeMcvX9j3vLaNdUId39ym_66_&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-Ol71dBjPCecKUZgb8nWc3imvvIvoNjEd1sCmaDJ7tq_seshOLkRd1BCzs8XL2ttYnRfBWvMIOzgZvp0Cx_DC8w26agFMwcuIL4T2rciv0W3374UFpnElb9vtfuJCMUh0iSzT0_zflFu9-ECvwy727NJb19-27n0UfogwIYToRBRqhW2eD91KEcniAkpZuS-So0-jFzM8xB1xiLZtM0zgzF72qZTUY6vbKiJdd38c9pUElOChycW4lCOYIXP8CO1ZEGnz_GGTuNMQVOaOhRHimOg8Bf57alv7U-yGhjGIFvjafkf4N_p9600rb3GlDHVQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUFZdmM1eVN4Sm1veFM0QTBoelYzQkpNd01xRHAwZmhOM3ZBeDlmQ1VhNWdWS2xVUWplZUtmNExKV2VKSVB3MElpVDQ4aG4wZjlHUTlWUkZ2SkVWeXMs&sign=e66b766a24fbbdca1deaff8a4fc565d5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRF0NVzibzosHYWQBPAdlyfYlrC-2N2IgTmbCkNaulT9DSsuCOwT8mJ6xy9vy9JZdrWTZP11cvVyRhNO5icRdta1iAepyi8og_e-iAFJwIjNr1htOqyJEJ
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пан холмик, все сделано было, как положено. Прямо на этом холмике из 

гильз были выложены слова, в них говорилось о том, кто здесь покоится и 

цифра была выложена по числу погибших. По углам вкопаны гильзы с пуш-

ки. Люди хотели, чтобы об этом захоронении помнили.1 Сейчас на этом ме-

сте установлена памятная стела. 

637-й километр автомагистрали Москва-Симферополь. Воинское клад-

бище солдат, павших в боях на Курской дуге. Здесь в «…основном покоятся 

воины 52-й гвардейской и 375-й стрелковой дивизии и частей усиления, 

участвовавших в оборонительном сражении».2 Николай Алексеевич Хребтов, 

житель хутора, вспоминает о том, как выглядели солдатские могилы. Это 

были земляные холмики, на которых были установлены деревянные пира-

мидки, высотой около полутора метров, со скошенной верхней частью. 

Именно на ней располагалась табличка с инициалами погибшего солдата и 

его звания. Были могилы и с металлическими пластинами, на которых выца-

рапаны данные бойца. Между могилами находились стволы артиллерийских 

орудий, как напоминание о захоронении солдат-артиллеристов.3  

На месте гибели танкистов В. Шаландина, Ю. Соколова под Яковлево 

на высоте 245, над их могилой друзья танкисты в 1943 году на временном 

памятнике сделали надпись: «И пусть у гробового входа младая будет жизнь 

играть».4  

Зачастую сослуживцы погибших запоминали или даже зарисовывали 

схемы мест боевых захоронений.  «На окраине поселка Яковлево нашли мо-

гилу капитана Анищука. Я уже не помню, как это произошло. Но кто-то 

нарисовал схему этого захоронения. «От крайнего дома метров 25, четыре 

шага вправо и там вы найдете могилу 5 военных», - так говорилось в описа-

                                                 
1 Польшин И.А. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2013.  - С. 1 – 

комп. набор. 
2
 Мемориал в честь героев Курской битвы, Белгородское направление / Сост. Н.И. Шатер-

никова. – Белгород, 1991. - С. 9. 
3 Хребтов Н.А. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – х. Крапивенские Дворы Яко-

влевского района, 2009. -  С. 2 – комп. набор. 
4 Алексеев С. Этих дней не смолкнет слава: памяти бессмертного героя //Победа. - 1968. - 

№ 80 (498). – С. 3. 
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нии к схеме захоронения. Мы с бригадой поехали. Стали откапывать. И дей-

ствительно нашли останки 5-х: капитана, медсестры и солдатиков. Похоро-

нили их возле могилы В. Шаландина», - из воспоминаний Карпушина Нико-

лая Стефановича, бывшего начальника дорожно-ремонтного пункта, обслу-

живающего участок дороги от поворота на Ивню до г. Белгорода с 1960 по 

1973 год.1 

Могилы сапера Зиновьева Семена Гавриловича, 1903 года рождения, и 

радиста Смирнова Виктора Михайловича, 1921 года рождения, умерших в 

госпитале от ран и захороненных в деревне Крюково Саженского района 

Курской области (ныне д. Крюково Яковлевского района Белгородской обла-

сти) обозначены на схеме, начерченной простым карандашом, крестиками 

среди деревьев недалеко от церкви и школы сослуживцами (на сайте Мемо-

риал недостающая информация из донесения о безвозвратных потерях: 

Смирнов В.М. - место рождения г. Ташкент, младший сержант, радист, ранен 

19.08.1943, умер от ран 24.08.1943 г.; Зиновьев С.Г. - место рождения Смо-

ленская область, красноармеец, сапер, ранен 07.08.1943, умер 20.08.1943 г.).2 

Благодаря маленькой девочке Наде Лычевой (в замужестве Надежда 

Яковлевна Стрельникова), которая на глазах у немцев, но незаметно для них, 

сумела подхватить с земли и унести планшетку, летчик не канул в неизвест-

ность. Из документов, находящихся в ней, узнали имя погибшего летчика 

возле хутора Дружный во время боя. 

И таких случаев, когда сослуживцы помогали предать земле останки 

боевых товарищей в послевоенные годы или очевидцы происходящих собы-

тий сохраняли информацию о месте гибели, о месте захоронения бойцов, бы-

ло не мало. Они по возможности старались сообщить о случившемся родным 

и близким. Сохранились письма, в которых сослуживцы или очевидцы собы-

тий сообщали родным и близким о месте гибели и месте захоронения погиб-

                                                 
1 Карпушин Н.С. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2009. – С. 2 – 

комп. набор. 
2 ОБД Мемориал. - http://www.obd-memorial.ru. 
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ших. Одно из них: «Здравствуй мать сына В. Иванова. Дорогая мать М.Н. 

Иванова, ваш сын убит на поле брани в 7 километрах от города Белгорода 

Курской области. Убит неизвестно когда. А труп его похоронен 22 сентября 

1943 года. И вот мы сообщаем за судьбу вашего покойного сына, пока все, и 

высылаем Военную книжку».1 

Местные жители часто останки погибших солдат хоронили на граж-

данском кладбище по христианскому обряду и ухаживали за могилами со-

всем незнакомых для них людей. Лушпенко Федор Ильич, житель села Алек-

сеевка, показал на сельском кладбище могилы 2-х девушек, подорвавшихся 

на немецкой мине. В «Летописи населенных пунктов Яковлевского района 

Белгородской области» можно найти их фамилии. Это связистки Ялбухтина 

Адиль и Есина Капитолина. Их похоронил житель села Александр Яковлевич 

Струков и всю свою жизнь ухаживал за  могилами2 (на сайте ОБД «Мемори-

ал» в учетной карточке воинского захоронения можно восстановить недо-

стающую информацию: Ялухтина Адиль Георгиевна, вольно-наемная;  Есина 

Капитолина Константиновна, 1918 года рождения, рядовая. Дата смерти 

06.08.1943 год).3   

В книге «Летопись населенных пунктов Яковлевского района Белго-

родской области» описан случай гибели летчиков, спрыгнувших с пара-

шютами из подбитого самолета. Они были захоронены жителями села на 

сельском кладбище.4 

На гражданских сельских кладбищах зачастую хоронили и умерших в 

госпиталях от ран в основном в одной братской могиле. По словам местных 

жителей, занимались этим сами военные, местное население в таких меро-

приятиях участие не принимало. Стребкова Татьяна Романовна, жительница 

села Кривцово,  вспоминает о том, что недалеко от ее дома был полевой гос-

                                                 
1 ОБД Мемориал. - http://www.obd-memorial.ru. 
2 Лушпенко Ф.И. Воспоминания/ Записала М.Н. Юрьева. – с. Алексеевка Яковлевского 

района, 2013. – 2 с. – комп. набор. 
3 ОБД Мемориал. - http://www.obd-memorial.ru. 
4 Летопись населенных пунктов Яковлевского района Белгородской области. – Белгород, 

2017. – С. 312. 
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питаль, огромный, куда привозили раненых из Белгорода (там шли бои). Лю-

ди с госпиталя на кладбище выкопали большую глубокую яму и постоянно 

прикапывали ее по мере заполнения (умерших уложат, без гробов, без всяких 

почестей, землей прикроют, потом через какое-то время сверху еще уложат и 

опять землей прикидают). В результате получилась обыкновенная могила.1 

Как обстояли дела с отчетностью по безвозвратным потерям? Работая с 

документами, опубликованными на сайте «Мемориал», обращаешь внима-

ние, что записи делались не всегда аккуратно и разборчивым почерком. 

Очень тяжело прочитать написанное. По записям иногда бывает трудно по-

нять о каком именно бойце идет речь, так как не все сведения о нем заполня-

лись. Место захоронения в большинстве случаев указано некорректно. Воз-

можно, оно было понятно в тот момент, но, к сожалению, по истечении вре-

мени, трудно определить это место по описанию. Как можно догадаться, если 

в документе говориться «на опушке леса», «на окраине села», «западная 

окраина села Вислое», «сад с. Гостищево», «лес у деревни» и т.д. Например, 

в именном списке на раненых и больных, умерших от ран в ХППГ № 5158 с 

10.8 по 15.8.1943 г. № 01 в графе «Где похоронен» записано «на горе».2  

В. Богомолов, автор широко известного романа «Момент истины», на 

страницах своего произведения поднимает вопрос о том, что со стороны 

штабов не уделялось должного внимания ведению учета безвозвратных по-

терь личного состава и своевременности погребения погибших.3 

О беспорядке в документах свидетельствует и донесение начальнику 

управления по персональному учету потерь сержантского и рядового состава 

и по пенсионному обеспечению их семей, в котором говориться об отсут-

ствии надлежащего порядка в отчетности по безвозвратным потерям.4 

                                                 
1 Стребкова Т.Р. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Кривцово Яковлевского рай-

она, 2016.  - С. 1 – комп. набор. 
2 ОБД Мемориал. - http://www.obd-memorial.ru. 
3 Сомов К.К Война: ускоренная жизнь. - history.wikireading.ru.      
4 ОБД Мемориал. - http://www.obd-memorial.ru. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=i6o4&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1970.ucTdMOBOKcY1eYWHGP0hg7lH5qUU0P2NvYXRSwnq_WcfskzWIbfX595dw8RAx0Jk14PRsrjvM47ZEibJLY0TIKPvVA1Iu_A58NONOuJQft44T5lo5-KL4OcpNfvi6dzZclvjd5htgYohby6G8TA9Ubw3-Cp-P7pW_LQkCwoi0iy_tZfmCYQbGySJHFBdHHbOn7IWOohiefHHOnuLQe2p2LkPkC4Lna6fmUBxWeezsiZlJy0VwtWjtuD6cq8qs83tAmzDrr2ffJ7zJBjJK3IF09nme6MEFQ-dm1ed_68e2Cf6OwAX_4UldyJJhvm6XZlJiM8zV2LREx9u33313l8vqCKl0L-PKhjHxZW7F37qFWUbeFF89dCy7_j6TcaqFQdwAVSeuqulv-pIfH57Q_bW_hUKV8Gpjq5CsreyH68WorF91Q_ke1EMZeinNx9Pgme1fTQW8m-PaKQ44bbBegA5p6wG9l3_ZOPFWT7PRRvTLjkJHse03lMMOiRNkoZvLoprUnR-PFT3sxEbXqLiIi5Adnt3GGUlcGa4kRNvbOvbP4ezWB7m1lgc-ijLnmD7EDezbw7OixWoG_jeruKeQrLLGFhJKVRsuk8f7i3LgOnXAGYEob9FAVoKTEH3TBFCKEXuLqholJ9Cr21EH79QpEed59zPYa8bv37j1mfkKUxIZC7YXu6lQVGwgkcdx0pTL5ySr5p0B8rr1LWX0lghFzWIL48-PNKaLvLiY15xPvgz8Zre-UW0RBaLst3Y50BZetJjtCUomtVF3B4TyHPKdwned06XYgGuRh6S5XZS413jntiBpCFQpnWyYDljec-vvOWkGcbhnvifmEPcM-SIk4IAl-_N1WGJep06DezGWLzLH8oIaUIGqo9fklr5S23CyQWs7083So_B9Pd6SXtyzRGE9Hzd2RRGoGRHsanxSMvJunhgV895Cp94R2BtYdLngXuCE0_9QMzicqO1nTJm0CJI5uJ6siXfv8Pdd5lCY94BZrXL83PdMdOIyX90IFzC7HPc.0fbc98c6f7c1ad308d33ebb26d6960adbd825233&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzgTFl-RpPl01Oiji_OaPtNQJbTYnGdVxoWbfyZj0xlhAri8qKADjWnOJB5MoLXcQg9_z5RvFRGbkJHHFYlwggYyHfZckbLlwo8iVnaiSdwb_ODJ-TOqJKh8BQ41Tva_e7qHcyZOLNsQGjkmBRG09NnJoGaTGlB6F_3HwRS4nFrY6LzWDTYauMUs-EioWkJ-Dhyz_hOPx8AHIJ3xp2KF9SsX1BgbS8uHR30G9bODH4j-ziHLDugwca3ruZhf6iLOklfS01RWx-yHECq-9X5wpuXQvAYeBferWdEazd_ijBJG2l52CDGsYrLlc10CYYICcK9pGYLC2ztivQ-2R2CTkGqgkaMcp1Q8jJ9QNW4jpK_C5rpgvW4HhTPS9mLrSLex7ztkVGbcwyoI8Plg9CXFV-nReb-6fcxZiKUn08gw1avxrHGxWMILp74CDrFMX6_7qczBVBaaxkyc6RUTmqAgV770JA3haEOQc7Wd8idZyYrLU6yj7cpJ1_RILnmZvds5HdJrfJKitUO0Y58XQZ5No6n7QjskKuS3NEEhbQhz9OqxoNX_0BGyPm0Kz3H6Ha8Ss4YNExWEWl57OWby54pBenG_gguaDV9XRxOYHIhMlisfkGQGhMMHIttsUNqA5c3jxUP3m3lUxIomyXamIIvoWh_YMqkTcYmuKFOUPpnjzECK&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRGNUZ2U3bkpyOUF4SEhKeUZfRUlMd080MWN6
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Таким образом, погребальная обрядность погибших воинов Красной 

Армии на территории Яковлевского района в 1943 году была организована. 

Но в силу сложившейся ситуации не должным образом. Поэтому пришлось в 

дальнейшем наблюдать безымянные холмики, не учтенные братские могилы. 

Не всегда была возможность указать фамилию, имя убитого бойца, дату ги-

бели, звание. В перерывах между боями или в процессе боевых действий не 

всегда удавалось  составить схему захоронения. По разным причинам остан-

ки воинов остались  и незахороненными (завалило взрывами в блиндажах, 

траншеях, оказались присыпанными или засыпанными землей на поле боя).  

 

1.2. Сохранение воинских захоронений и увековечивание памяти о по-

гибших защитниках Отечества в 1945-1996 гг. 

 Когда армия ушла в наступление, места вчерашних сражений обходи-

ли специально созданные похоронные бригады, которые действовали соглас-

но «Инструкции по уборке бывших полей сражения» введенной приказом 

НКО № 106 от 04.04.1942 г.  Там, где защитники пали смертью храбрых, на 

местах захоронений стали возникать из недолговечных и недорогих материа-

лов, в основном из дерева, обозначения. По свидетельству очевидцев в брат-

ских могилах свой последний приют обрела лишь часть павших воинов. 

Многие были похоронены прямо на месте гибели, эти места, к большому со-

жалению, не были даже обозначены. В дальнейшем, при активизации жи-

лищного строительства при проведении земляных работ, будут находить та-

кие неучтенные захоронения, а также не найденные в свое время и не захо-

роненные останки бойцов. 

«Больше двадцати месяцев находились вражеские войска в западных 

районах и немногим более полугода, в восточных. Но независимо от срока 

оккупации враг нанес огромный ущерб народному хозяйству и населению 

всех районов. Трудно назвать город или село, где не осталось кроваво-
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дымного следа оккупантов. В городах – пепелища, многие села сожжены, 

промышленные предприятия разрушены, на полях – бурьян и запустение».1  

Поэтому после освобождения территории основная задача была вос-

становить сельское хозяйство и промышленность. Освобожденные города, 

поселки, села составили тыл, который должен был стать прочной основой.2 

Люди приступили к ликвидации военной разрухи. «Изрытые противотанко-

выми рвами, окопами, блиндажами и поросшие бурьянами плодородные кол-

хозные поля взывали о помощи. Нужно было отдать много сил, чтобы эти 

поля вновь заколосились хлебами».3 В первую очередь восстанавливались 

предприятия, обслуживающие население, - магазины, столовые, пекарни, ба-

ни, парикмахерские. Нельзя забывать и моральное состояние местных жите-

лей. Поэтому можно предположить, что работа по благоустройству захоро-

нений в эти годы не велась, на это не было ни времени, ни сил. А.Н. Лухани-

на, жительница села Луханино, 1925 года рождения, вспоминает: «Похоро-

нили их всех. И все. А что, какая там память. Года трудные были, вернулись, 

а жить негде. Наша семья ночевала в сыром погребе. У меня даже колтун в 

волосах от сырости был. А лягушки закусали. А на улице спать не могли, бо-

ялись. Вроде как крыша над головой. Что пришлось пережить. Как выжили 

то? Не знаю. А вы помнили бы? Мы себя-то не помнили. А голод, какой был, 

есть нечего. А тиф. Сколько людей умерло. Где там о братской могиле пом-

нить. Знали что есть. И все. Тогда из этого такого чего-то не делали. Таких 

могил везде полно было».4   

А ведь сотни могил одиноких и братских вообще не были обозначены. 

Или местные жители знали информацию о захоронении, а информацией не 

располагали о том, кто захоронен. 

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

2005. – С. 252.  
2 Там же. 
3 Летопись населенных пунктов Яковлевского района Белгородской области. – Белгород, 

2017. – С. 312.  
4 Луханина А.Н. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Луханино Яковлевского рай-

она, 2014. -  С. 1 – комп. набор. 
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В 1943-1945 годах во многих местах Яковлевского района перезахоро-

нений и укрупнений могил не было. Пытались хоть как-то облагородить и 

сохранить те могилы, которые появились после ожесточенных боев в 1943 

году. Подтверждение этому – «Сведения о братских и одиночных могилах 

бойцов и офицеров Красной Армии по сельским советам».1 В этих сведениях 

указаны в основном одиночные могилы, расположенные «на шляху», «на 

огородах», «на площади выгона», «за огородами села», «на краю села», «на 

площади в поле», «в колхозном саду» и т.д. Председатели сельских советов  

указывают не только место расположения могил, количественный состав в 

могиле, известные фамилии захороненных героев (практически не указано), 

но и состояние на период октябрь - ноябрь 1943 года. Так, по Непхаевскому 

сельскому совету на 24.10.1943 года могилы находятся в хорошем состоянии, 

в селе Сажном и Сажновском с/советом «могилы обложены травою и огоро-

жены огородкою».2 Многие обустроены, но не огорожены; некоторые 

остолблены и даже на одной из могил установлен памятник. О паспортиза-

ции воинских захоронений вопрос не поднимался. 

В некоторых местах Яковлевского района, по словам местных жителей, 

в 1943 году перезахоронения были. Шевченко З.В., жительница села Кривцо-

во,  вспоминает о том, что в конце 1943 года в Кривцово все одиночные мо-

гилы, расположенные на территории села и братская могила на Шепелевке, 

где хоронили умерших от ран в санчасти, были вскрыты и тела перезахоро-

нены в братскую могилу на гражданском кладбище.3 

Таким образом, в целом уровень работ по сохранению памяти о погиб-

ших на территории Яковлевского района в 1943-1945 годах был достаточно 

низок в силу бедственного положения и осуществления, более важных по 

тому времени задач (необходимо было поднимать из руин и пепла родную 

землю). Поэтому не было возможности у местных органов власти и местных 

                                                 
1 ГАБО. Ф. Р. 16.  Оп. 1. Д. 15.  Ед. хр. 109. 
2 Там же. 
3 Шевченко З.В. Воспоминания / Записала  М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2017. – С.2. – 

комп. набор. 
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жителей проявлять заботливое отношение к сохранности мест захоронений и 

тем более к оформлению могил воинов Красной Армии и поддержания их эс-

тетичного внешнего вида. Уход и учет воинских захоронений не был перво-

очередной задачей, но нельзя сказать, что данной проблемой не занимались. 

В 1945-1946 гг. учет воинских захоронений велся. 

18 февраля 1946 года принято постановление № 405 – 165 «О взятии на 

учет воинских захоронений, о благоустройстве и сохранении братских могил 

и захоронений бойцов и командиров Красной Армии, партизан и партизанок 

Великой Отечественной войны»1. Все заботы и расходы были возложены на 

местные исполкомы и военкоматы, а самое главное – на убитых горем и ни-

щетой людей, которые к этому времени еще не смогли восстановить даже 

свои сгоревшие дома, хозяйство. К тому же стояли более важные задачи – 

восстановление мирной жизни (промышленности, сельского хозяйства и 

т.п.).  И в кратчайшие сроки «…силами народа, бесстрашных воинов, ратных 

тружеников тыла наши места были снова возвращены к жизни».2 Заниматься 

обустройством воинских захоронений не представлялось возможным. Во 

многих уголках нашей страны из-за нехватки времени и средств сносились 

скромные фронтовые памятники, заодно разравнивались и могильные хол-

мики. Нет могил – нет проблем. Поэтому, часть захоронений оказалась безы-

мянной, многие были просто срыты, запаханы, разрушены или перенесены 

частично, а иногда лишь в отчетах числились перенесенными. Хочется ве-

рить, что на территории Яковлевского района дела обстояли иначе. Сомнение 

по этому вопросу вызывает, то, что на этот период времени оставалась пер-

воочередная задача – очистка территории от взрывоопасных предметов. 

                                                 
1 Постановление СНК СССР «О взятии на учет воинских захоронений, о благоустройстве 

и сохранении братских могил и захоронений бойцов и командиров Красной Армии, пар-

тизан и партизанок Великой Отечественной войны» от 18.02.19946 № 405-165. - 

73.odessa.ua. 
2 Молчан Н.В. Строитель. Земля Яковлевская. – Белгород,  1997 г. - С. 104. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3c5j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1974.1r_IquX7I55kVpFUl4-O1uPAcXG4m6yAG6lerTQY4c_6HdiMAOlIc7Enj6S3MbSHiIdJkP7wMtOPUvwMezSNHm3lMSM3j00HmxxzUdaANJzEZX0x5XO1irFWxGmk1dMSnoHiR482HUbCpF1IyTkD-vNCTTYCkVj7kwn4QGz0c6wAHL9dDV8mPBbFhVRl4UnUxPIkqLzBpn-A-oqpMWAz_DsjPII4W2jhcsbJnY5v14pWYBjbASDPvNcArsE231IVZDiEaU5xQtqGOJVu2g3TBN8SsWq5CKL0iskQN_5I-xCDt2ELIfWU58cHJH-JJFlRANpQq5slw3hb9anGmOCVv2FypmYpkrfLNYfzY6uYajrIwlU-mWwfm51QZv4uxsye7YeFDryVFmeLUQl7iFBPHpqa_ek-VMqyN-gdfnclvn5NXvRnmzzPm3zj1zF9ZwY6nn3iwpVtXTyGuo-ZXs8B9g6xEx3QRS6DOMPH9HEQ6cr4HqnfnZtU_Cc5MMDZS1e_Tfpy0vJHGFXXxpoy0YZd4hI8tbMzBXRiqtTEnAKEGtQInITFXATjUjhW0YiRW1MNWEOS3FihHfYff5sTtd0Fjgs5VMec1qe-idXXrhgyL88.c97a2941c2479c70b3faaa26dc6e6e2a6bbced02&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdkkmV_d44yrNOq6PAq_7WyEJgerL6Ce940OwW3BS2NNXSgxOPTSwzNg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-Ol71dBjPCecKUZgb8nWc3imvvIvoNjEd1sCmaDJ7tq_seshOLkRd1BCzs8XL2ttTP3WGXxOXMNoSSTiBiachmG3djw3g6EFixA-kaGyWQz12jDBt3SFOlek7wdvozbNCuclnXgcwtpgohxLRWYQqVex3p4mZVVE2LtHV4o6qp-hwlTdoHpv_w3roC_YEAo4TpnZ58uI-y2idzuT-MXUJgN-pVBCUwbdJXc9KFJeYOe4O8NtAUCOTPiZuCK2TheanPzViomJHh57_OSJPi8RVI,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcU0xZzJ1enlyZHpRYjVHMDd6emJPTkZaRjVFQUFPUVI2VlA5ckFSdjJ0MWhiTXhhU09RZHZJX2VmT3VyeER6bTUwaDVjSHZ1ajFNa2FQa21CWXNxN0Us&sign=f3bc88147828d452a1a90f730c547f58&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpK6mknJGaJhLaXGTrFHdMuCoPXrmwVyEO_NpbpNRCa6AYt9TEqSXysMs-ra3C78_B6i1sFFzbtp4J3gbnfxNUMe7ElQfd8eKKYV9oljCjrc8glTP0t2bm98y71bVxBXU5Yw4iSBNREGPjR4qdIqUG22waX_5b7HbfcIvcYd4lkCAo3TwpY2Y4U5a4ZuA_noqXq_D4Q6gwPj5tpErlqguSIYSh94pLujd2N94-US-WMgrVHBTh-E0ko4jUg7CH92FsPddXlRfD6mP9R_issC1IvtQolMtXE1fmmua5b-C4sR6ijXyhaiv4V_px9sJFbgve49MjzUu3fMvsN2LU_60nnPRb8Km9g2E1Pz1-B7e-OhkGdKLNvvZBJbTKDlfwiZQZ6BJu4LoND6x_Y15Lug-3fXsmDEvExVpgygOjhBUoT1irfABjdO9vRXCpwtue585rq_i7NRxqqjKeRU_i5iIr73lKOQqHZH9u0eNW0IipIKh83v2jz1B99paNGLmawo42PiJFNuwyx0Qy1ORBa_cO7bNVoVsswycGa_xDJGSA6UJv4rxhtmUsa8vBDuwhV-qihUdwBvfj11ECdrRRBWbsY8UowonOazx_YmVjQlmWuDO6XMn9mR7b0JwG9E1A_8JS7EGGc1C
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Большие площади в районе Белгорода, Прохоровки, Томаровки, Поныри, 

Рыльска и др. оставались не очищенными1.  

Местные жители утверждают, что в эти годы была попытка облагоро-

дить места захоронений: были сделаны деревянные ограды (чтобы скот не 

заходил), вокруг захоронений были посажены деревья и кустарники, разбиты 

клумбы с цветами, что люди не смотря на свою усталость, занятость, не за-

бывали о местах захоронений погибших воинов: косили траву, наводили по-

рядок, поправляли могилки солдат.  

И лишь в 1950-1960-е годы на территории Яковлевского района на во-

инских плановых захоронениях (выполненных специальными командами в 

годы войны с оформлением соответствующих документов) стали появляться 

скромные памятники, да и сами захоронения приобретать индивидуальный 

внешний вид. Н.В. Молчан на страницах книги «Строитель. Земля Яковлев-

ская»2 опубликовал список памятников с датировкой их установки. Согласно 

этому списку до 1960 года  было установлено 9 памятников воинской славы. 

Таб.1 «Перечень памятников погибшим военнослужащим Красной Ар-

мии на территории Яковлевского района в 1946-60 гг.»3  

Название памятника Место  

установки 

Год  

установки 

Братская могила советских воинов, погибших в боях 

с фашистскими захватчиками в 1943 году. Похороне-

но 363 человека, имена установлены. Скульптура со-

ветского воина. 

 с. Терновка 1946 

Братская могила советских военнопленных, расстре-

лянных фашистскими захватчиками в 1941 году. По-

хоронено 770 человек, имена не установлены. Скуль-

птура советского воина. 

с. Бутово, 1-й ки-

лометр восточнее 

села, на холме 

1949 

Братская могила советских воинов, погибших в боях 

с фашистскими захватчиками в 1943 году. Похороне-

но 46 человек, имена установлены. Скульптура жен-

щины – матери (автор Беседин А.Е.). 

с. Крюково  1950 

Братская могила советских воинов, погибших в боях 

с фашистскими захватчиками в 1943 году. Похороне-

но 542 человека, имена установлены. Скульптура 

«Скорбящая мать». 

п. Томаровка 1954 

                                                 
1 ГАБО. Ф. Р. 137.  Оп. 3. Д. 12.  Л. 33. 
2 Молчан Н.В. Строитель. Земля Яковлевская. – Белгород,  1997 г. - С. 214. 
3 Там же. 
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Братская могила советских воинов, погибших в боях 

с фашистскими захватчиками в 1943 году. Похороне-

но 154 человека, имена установлены. Скульптура со-

ветского воина. 

с. Гостищево, у же-

лезнодорожного 

вокзала, в парке 

1956 

Братская могила советских воинов, погибших в боях 

с фашистскими захватчиками в 1943 году. Похороне-

но 62 человека, имена установлены. Обелиск. 

с. Гостищево, у же-

лезнодорожного 

вокзала, в парке 

1956 

Братская могила советских воинов, погибших в боях 

с фашистскими захватчиками в 1943 году. Похороне-

но 64 человека, имена установлены. Обелиск. 

с. Сабынино, в 

сквере 

1956 

Могила лейтенанта Савицкого Владимира Евгенье-

вича, погибшего в бою с фашистскими захватчиками 

в 1943 году. Обелиск. 

 с. Козычево  1957 

Братская могила советских воинов, погибших в боях 

с фашистскими захватчиками в 1943 году. Похороне-

но 134 человека, имена установлены. Обелиск. 

 с. Верхний Оль-

шанец  

1958 

Дунаев М.М., автор книги «На земле Великой битвы: Курская и Орлов-

ская области», считает, что  не всегда художники, скульпторы оказывались 

на высоте, поставленной перед ними задачи. Порою произведения их мало-

выразительны, единообразны. Во многих местах встречают нас либо тради-

ционный солдат, либо женщина с венком. Возведение монументов по особым 

(индивидуальным) проектам было невозможно. По его мнению, одна из при-

чин этого в том, что в сравнительно короткий срок было установлено боль-

шое число памятников. Кроме того, сооружались эти памятники на почти 

полностью разоренной врагом земле, когда средства были ограничены.1  

Можно отметить, что в 1950-1960-е годы должного внимания не уделя-

лось сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны. Все 

проводимые мероприятия приобщались к годовщинам Великой Октябрьской 

Социалистической революции, датам, связанным с именем В.И. Ленина.  Так,  

в газете «Победа» за 3 октября 1968 год был опубликован доклад председате-

ля Яковлевского райисполкома Д.П. Андрианова «О выполнении мероприя-

тий Советами, колхозами и предприятиями района по строительству и благо-

устройству сел»,  в котором он поднимал вопрос  о работе по благоустрой-

ству сел, качестве и темпах жилищного и культурно-бытового строительства, 

о том что «надо побеспокоиться, чтобы все наши села одеть в зеленый при-

                                                 
1 Дунаев М.М. На земле Великой битвы: Курская и Орловская области. – М., 1976. – С. 32. 
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кид».1  В этом докладе нет ни одного слова об обустройстве захоронений по-

гибших солдат Красной Армии. 

Подтверждают это и строки из письма Белгородского облисполкома от 

12 апреля 1961 года, в котором говориться о том, что на территории районов 

области имеется значительное количество неблагополучных кладбищ и мо-

гил воинов Советской Армии и партизан, погибших в период Великой Оте-

чественной войны. Исполкомы районных и городских Советов не организо-

вали должного учета и ухода за воинскими захоронениями. Могилы разру-

шаются, особенно во время весенних паводков, и не приводятся в порядок. 

Общественность к благоустройству воинских кладбищ и могил не привлека-

ется.2  

Согласно и статистике к началу 1960-х годов работа по установлению 

мест захоронений и установке на этих местах памятников очень сильно за-

медлилась, чего нельзя сказать об организационно-просветительской работе 

по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне.  

Одним из направлений деятельности было поисковое движение. Пер-

выми поисковиками были сами граждане, которые разыскивали своих род-

ных и близких людей, не вернувшихся с полей сражения Великой Отече-

ственной войны. Учителя школ вместе со школьниками, неравнодушные жи-

тели сел и поселков, расположенных на территории Яковлевского района – 

обыкновенные люди,  не оставались равнодушными к человеческому горю и 

делали свое дело по поиску родственников погибших и мест их захоронений, 

не думая о славе.  Велась переписка. Многие вспоминают о том, как у них 

останавливались незнакомые люди, приехавшие на могилу к своим погиб-

шим родственникам с разных уголков страны. В дальнейшем многие семьи 

сдружились и общались по-родственному. Горе, которого было так много в 

те годы, объединяло людей. Поисковое движение, возникшее в послевоенные 

                                                 
1 Андрианов Д.П. О выполнении мероприятий Советами, колхозниками и предприятиями 

района по строительству и благоустройству сел // Победа. - 1968. - № 117 (535). – С. 3. 
2 ГАБО.  Ф. 8 137. Оп. 3. Д. 1. Л. 5. 



35 

 

годы, отличалось от поискового движения в наши дни. Поисковики в те годы 

не занимались непосредственно поисками останков солдат, не проводили 

раскопок, а с помощью переписки восстанавливали события, устанавливали 

связи с родственниками и военными комиссариатами. 

Разворачивалось следопытское движение. Подготовка к 25-летнему 

юбилею Курской битвы особенно оживила работу по военно-

патриотическому воспитанию. При школах района было создано 240 отрядов 

«Красных следопытов», в которых участвовало 4000 человек.1 По рекомен-

дации райкома ВЛКСМ каждая школа вела переписку с участниками Кур-

ской битвы, с участниками Великой Отечественной войны, с родственниками 

тех, кто погиб в боях. Следопытами собирался материал о героизме жителей 

(односельчан) в Великой Отечественной войне. Штаб красных следопытов 

«Искатель» Кустовской средней школы провел большую работу по подго-

товке к 30-летию Курской битвы, пополнив комнату боевой славы в школь-

ном музее новыми экспонатами, в ходе операции «Их помнит мир спасен-

ный», рассказывающими об односельчанах, погибших в годы Великой Оте-

чественной войны.2 

Осуществлялся поиск родственников погибших солдат, организовыва-

лись походы по местам боевых сражений советских войск, которые имели 

огромное воспитательное значение. Разрабатывались маршруты с посещени-

ем населенных пунктов, на территории которых проходили ожесточенные 

сражения в военные годы. В связи с 25-летием битвы на Курской дуге уча-

щиеся шестых и седьмых классов под руководством учителей Н.Д. Чернухи-

ной, Т.И. Ноздрачевой, М.Е. Водопьяновой, Е.Е. Маликовой совершили по-

ходы по местам исторических боев. Под руководством учителей Г.И. Турь-

янской и А.Г. Ольманской был совершен многодневный поход по маршруту: 

Томаровка – Строитель – Яковлево – Прохоровка – Белгород – Томаровка. Из 

бесед с участниками  боев ребята многое узнали о сражениях на Курской ду-

                                                 
1 Долгополов А. По местам отцовской славы // Победа,. - 1968. - № 109 (527). – С. 6. 
2 Их помнит мир спасенный //Победа. - 1974. - № 24 (1375). - С. 2. 
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ге. Их хорошо встретили в Яковлевской средней школе. Томаровцы познако-

мились здесь с уголком славы. После похода были оформлены альбомы.1  

Учащиеся восьмилетней Томаровской школы совершили поход  по маршруту 

Яковлево – Курская дуга – Луханы – Алексеевка – рыбхоз «Октябрь» - Сол-

датское – Хотмыжск – Борисовка – Томаровка – Белгород – Яковлево.2 До 

этого времени походы были одним из важнейших военно-патриотических 

мероприятий для комсомольцев и молодежи и проходили они в основном по 

местам революционной, и трудовой славы советского народа. Походы по ме-

стам военной славы имели большое значение. Кроме того в ходе участия во 

Всесоюзном походе созданы 25 краеведческих уголков, 9 музеев пополни-

лись ценным материалом, приведены в порядок братские могилы, установле-

ны имена неизвестных героев.3 

В эти годы стало практиковаться проведение митингов и торжествен-

ных мероприятий возле памятников воинской славы. Было принято торже-

ственно вручать комсомольские билеты у памятников погибшим воинам, ор-

ганизовывать проводы призывников в Советскую Армию. Так, на страницах 

газеты «Победа» рассказывалось о проводах призывников в Советскую Ар-

мию у памятника советским танкистам на Курской дуге 9 мая 1968 года .4  

Особого внимания заслуживают музеи, созданные при средних школах 

(пос. Строитель, Яковлево, Томаровка и при Томаровской восьмилетней 

школе и др.), которые стали центрами военно-патриотического воспитания. 

Встречи с ветеранами войны и тыла, участие в составлении «Книги памяти», 

организация выставок. Ценность музеев состояла в том, что все материалы, 

собранные в них, разысканы и принесены самими ребятами. На страницах га-

зеты «Победа» в те годы опубликована статья о работе красных следопытов 

села Кустовое. В ней говориться о том, что около двадцати лет учащиеся 

школы собирали материалы о ветеранах села, о воинах, погибших при осво-

                                                 
1 Поиск томаровских следопытов // Победа. - 1968. - № 124 (542). – С. 4. 
2 На боевых традициях // Победа. - 1968. - № 70 (488). – С. 3. 
3 Долгополов А.  По местам отцовской славы // Победа. - 1968. - № 109 (527). – С. 4. 
4 Сегодня на Курской дуге // Победа. – 1968. - № 108 (526).  – С. 1. 



37 

 

бождении наших мест. А еще в 1964 году красные следопыты узнали, что се-

ло Кустовое освобождали воины-танкисты 31-го танкового корпуса. И поле-

тели письма во все концы нашей страны, завязалась переписка с советом ве-

теранов корпуса.1 В дальнейшем, их ценнейший материал был передан во 

вновь образованные краеведческие музеи на территории не только Яковлев-

ского района, но и на территории других районов. 

Начинают проводиться агитпоходы. Об одном из них информация в 

статье «По огненным дорогам Белгородщины».2 В ней рассказывается, что 

участники областного агитпохода, посвященного 25-летию победы в битве на 

Курской дуге, прошли через Томаровку на Борисовку. В походе участвовали 

бывший командир 3-го механизированного корпуса Герой Советского Союза 

генерал-лейтенант танковых войск в отставке С.М. Кривошеин, бывший ко-

мандир 96-й танковой бригады, генерал-майор танковых войск В.Г. Лебедев, 

бывшие начальники политотделов 89-й гвардейской Белгородско-

Харьковской стрелковой дивизии подполковник запаса П.Х. Гордиенко и 

305-й Белгородской стрелковой дивизии генерал-майор Ф.Х. Бочаров, Герой 

Советского Союза полковник запаса Н.Н. Кононенко и другие ветераны ве-

ликого сражения. Вместе с ними пропагандисты и лекторы, участники худо-

жественной самодеятельности. 

1971 год – проведен первый легкоатлетический марафон в честь героев 

Курской битвы. С тех пор проводится ежегодно. Маршрут пробега проходит 

по славным и героическим местам: Строитель – Крапивенские Дворы – Яко-

влево - Курская дуга.3  Традицией стало проведение и автомотопробегов по 

местам боевой славы. 

В 1980-е годы в районе строятся новые здания домов культуры, клубов, 

библиотек. Партийные и хозяйственные руководители стремились к тому, 

чтобы они отвечали современным требованиям и располагали необходимыми 

                                                 
1 Победа. - 1983. – 7 января. - С. 2.  
2 По огненным дорогам Белгородщины // Победа. - 1968. - № 90 (508). – С.1. 
3 Легкоатлетический пробег // Победа. – 1974. - № 96 (1447). – С. 4. 
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помещениями для политической работы и занятий художественной самодея-

тельности.1 Именно в эти годы происходит формирование агитационно-

концертных бригад, которые регулярно выступают не только на полевых 

станах, в красных уголках, но и перед населением поселков, сел и хуторов с 

репертуаром по сохранению памяти о погибших в годы войны. 

Таким образом, в 1950-1960 годы ведется работа по увековечиванию 

памяти о событиях Великой Отечественной войны и военнослужащих Крас-

ной Армии. В эти годы зародились традиции, о которых жители Яковлевско-

го района не забывают и в наши дни, принимая активное участие в автомото-

пробегах, легкоатлетическом кроссе, торжественных проводах в армию. 

Началось планомерное благоустройство, взятие на учет мест плановых воен-

ных захоронений и установка на их месте скромных памятников на средства 

колхозов и совхозов, которые имели огромное значение. Но, в то же время, 

многие памятные места (в основном боевые захоронении) оставались без 

внимания, ветшали, распахивались, уничтожались.  

В целом жители Яковлевского района выдержали все испытания воен-

ного времени, проявив мужество и стойкость. Боль, чувства, рожденные пе-

ренесенными страданиями, самоотверженный труд в тылу по восстановле-

нию разрушенного войной хозяйства не позволили принимать участие в при-

ведении мест массовой гибели, и мест захоронения солдат Красной Армии в 

порядок в 1943-1945 гг. Но память людская сохранила информацию о местах 

скорби, о героизме и мужестве защитников Отечества. Это позволило при-

влечь внимание общественности к увековечиванию памяти в послевоенные 

годы. Места захоронений погибших военнослужащих по возможности были 

обозначены, но наряду с ними остались неучтенные братские и одиночные 

могилы, о которых в сельсоветах и военкоматах имелась информация очень 

разной степени полноты.  

  
                                                 
1 Белгородская область: природа, история, промышленность, сельское хозяйство, культу-

ра. – Воронеж, 1974. -  С. 94 
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Глава 2. Биография А.Е. Беседина (1933-1996 гг.) 

 

2.1. История семьи и история жизни А.Е. Беседина 

 Постепенно об не обозначенных одиноких и братских могилах люди 

стали забывать. Да и погодные условия делали свое дело: деревянные кресты 

сгнивали, холмики сравнивались с землей, все зарастало травой.  

Находились люди, которые не могли смириться с происходящим, кото-

рые пытались сохранить память, и смогли это сделать. Благодаря их заботе, в 

наши дни мы знаем и помним о событиях тех грозных лет.   

В селе Гостищево и его окрестностях стоит сегодня двенадцать памят-

ников, напоминающих  о Великой Отечественной войне. Их автором являет-

ся местный житель Анатолий Ефимович Беседин (Приложение 1).  Чтобы по-

нять, почему обычный сельский житель решил сохранить и передать моло-

дому поколению священную память о ратных подвигах простых людей, о 

тех, кто не вернулся с той страшной войны, облагораживая места захороне-

ний и гибели, необходимо узнать о нем, соприкоснуться с его жизнью.  

Родился Анатолий Ефимович согласно записи, сделанной в свидетель-

стве о рождении, 5 августа 1933 года в селе Гостищево Сажновского района 

Курской области (ныне Яковлевского района Белгородской области). Соот-

ветствующая запись была внесена в книгу записей актов гражданского состо-

яния о рождении 18 июля 1950 года под № 542. Дата выдачи свидетельства о 

рождении 18 июля 1950 год.  

Отец – Беседин Ефим Денисович. О нем нет практически никакой ин-

формации. Анатолий Ефимович никогда о нем не вспоминал. По словам до-

чери не хотел о нем разговаривать и всегда менял тему разговора при упоми-

нании его имени. Наверное, на это были какие-то веские причины. Семья Бе-

сединых не знает даже, где находится его могила. В семейном альбоме со-

хранилась единственная фотография отца. Статный мужчина в возрасте 40-50 

лет. На оборотной стороне сделана запись «Ефим. г. Харьков. 5 января 45 г.». 

Возникает много вопросов. Почему не был призван на фронт? Что делал в 
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Харькове в военные годы, когда у местного населения не было денег на са-

мое необходимое? Почему его сын бережно хранил информацию обо всех 

близких людях, а об отце нет? Сохранял места гибели совершенно чужих и 

незнакомых ему людей и не сохранил место захоронения своего родного от-

ца? Что послужило причиной такого неуважения? Возможно, в годы оккупа-

ции сотрудничал с оккупантами или служил полицаем? Старожилы села до-

пускают, что это имело место быть. Чтобы хоть как-то прокормить детей и 

спасти их от верной гибели, решил стать полицаем, но так получилось, что и 

не успел вступить в должность, как в село вошли бойцы Красной Армии и 

его сразу арестовали. По всей вероятности в Харькове он спасался от наказа-

ния. О дальнейшей судьбе его не известно.1 Истинная причина не установле-

на. Сохранились в семейном альбоме фотографии родного брата отца - Бесе-

дина Григория Денисовича. Одно фото сделано в мае 1917 года. На оборот-

ной стороне надписи «участник первой мировой войны и гражданской», 

«первый председатель Гостищевского сельского совета 1917-1918 гг.». Вто-

рое в 1914 году «на память Ефиму от брата Григория Денисовича Беседина».  

Мама – Беседина Ульяна Дмитриевна (в девичестве Лычева) из много-

детной семьи. У ее мамы Анастасии Мартыновны Лычевой, 1880 года рож-

дения, было 9 детей. Четыре сына погибло в Великую Отечественную войну. 

Дата рождения согласно записи, сделанной в свидетельстве о рождении, 10 

июня 1905 года. Место рождения: с. Гостищево Белгородский уезд. Свиде-

тельство о рождении выдано 18 апреля 1951 года, поэтому говорить о досто-

верности даты рождения нельзя, вероятно дата записана со слов. На фото-

графии, хранящейся в  семейном альбоме, с оборотной стороны Анатолием 

Ефимовичем сделана запись «Ее дочь (моя мать) Лычева (Беседина Ульяна 

Дмитриевна) 10 июля 1905 г. Почему июль, а не июнь? Умерла в 1979 году 

(16 мая). Согласно записям похозяйственной книги № 1 Гостищевского сель-

ского Совета на 1964, 1965, 1966 гг., Ульяна Дмитриевна была грамотная: 

                                                 
1 Беседин Н.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского рай-

она, 2016. – С. 2. 
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умела читать и писать. Работала в колхозе. В графе «Место работы, в каче-

стве кого и с какого времени работает» сделана запись «Колхоз «Луч», рядо-

вая колхозница с 1933 г.». 

В метрических книгах разрушенного храма села Гостищево, не найдено 

ни одной записи, касающейся семьи А.Е. Беседина. Возможно потому, что 

все записи делались в сельском совете. По воспоминаниям В.А. Косьминовой 

храм был разрушен еще до войны. Когда она пошла в первый класс (в 1936 

году) стояли одни стены разрушенного храма. А вот когда отпевали отца (в 

1934 году) он еще стоял.1 

В семье Анатолия Ефимовича было три ребенка: он и две младшие 

сестры – Ольга и Тамара. 

Ольга Ефимовна Беседина (в замужестве Безродная) – младшая из се-

стер. Дата рождения 30.10.1937 год (в похозяйственной книге за период с 

1961-1963 гг. указан год рождения - 1938). В 1959 году поступила в Харьков-

ский сельскохозяйственный институт на заочное отделение. С 1957 года ра-

ботала в колхозе «Путь к коммунизму» учетчицей, после окончания институ-

та зоотехником.2 Муж (Безродный Станислав Петрович, 1937 года рождения) 

работал ветеринарным врачом. В январе 1963 года переехали жить в село 

Журавлевка Белгородского района. Воспитывали двух дочерей. По словам 

Гостищевой Марии Кирилловны, жительницы села Гостищево, Ольга была 

незаурядным человеком. «Очень грамотная, активистка. Занимала должность 

в райкоме комсомола».3 В графе «Последующие изменения в работе» похо-

зяйственнной книги за период с 1961 по 1963 гг. с 1962 года сделана запись 

«РКВЛКСМ. II секретарь»4. Умерла в 2012 году. 

                                                 
1 Косьминова В.А. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Белгород, 2016. – С.2. 
2 Архив администрации Гостищевского сельского поселения. - Похозяйственная книга № 

1 за 1961-1963 гг. – С. 12. 
3 Гостищева М.К. Воспоминания /Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2017. – С.1 – 

комп. набор. 
4 Архив администрации Гостищевского сельского поселения. - Похозяйственная книга № 

1 за 1961-1963 гг. – С. 12. 
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Тамара Ефимовна Беседина (в замужестве Диденко). Дата рождения – 

24 июня 1936 год. Умерла, когда дочери Варе был один год от рака крови. 

Дочь воспитывал отец, а семья Анатолия Ефимовича помогала поднимать 

девочку. С 1952 года работала в стройтресте № 149 г. Белгорода рабочей.1 В 

1959 году поступила в медицинское училище г. Белгород. В 1964 году после 

окончания медучилища по распределению переехала в Ракитянский район,2 

где и работала медицинским сотрудником. В семейном альбоме сохранилась 

фотография, на оборотной стороне сделана запись о том, что она - студентка 

медицинского училища (1960 год). 

Семья, где рос А.Е. Беседин, жила в бедности. Матери приходилось 

очень трудно. Поэтому с детских лет Анатолий Ефимович привык держать 

себя в строгости. Иногда, общаясь с односельчанами, поддерживал разговор, 

как приходилось порой трудно, особенно в послевоенные годы. Гостищева 

Мария Кирилловна вспоминает, как Анатолий Ефимович рассказывал о том, 

как к девчонкам с пацанами ходили, обуви не было – босиком. Так чтобы но-

ги не казались голыми, они их чем-нибудь намазывали. Вроде как что одето.3 

Детские годы восстановить сложно. Нет ни документов, ни тех людей, 

кто мог бы поделиться информацией, да и годы детства пришлись на воен-

ные и послевоенные годы, когда людям приходилось очень трудно. Некогда 

было замечать, что в чужой семье происходит. М.К. Гостищева вспоминала: 

«Нас домов 10 разделяло. Семья Бесединых у нас воду в колодце брала. Сво-

его у них до войны не было. Анатолий младше меня был, я на него внимания 

не обращала. В годы войны жителей  из села Гостищево выселяли. У нас во 

дворе была кухня немецкая, поэтому нас одних из первых выселили. А в 1942 

году зимой вообще было сказано, чтобы покинули до 8 часов утра село. Всю 

ночь шили мешки. Хорошо хоть санки были. Кто куда уходил. Опять ничего 

                                                 
1 Архив администрации Гостищевского сельского поселения. - Похозяйственная книга № 

1 Гостищевского сельского Совета на 1958, 1959, 1960. – С. 13. 
2 Там же. 
3 Гостищева М.К. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2017. – С.1 – 

комп. набор. 



43 

 

сказать не могу. А после войны, не помню, как нас в школе в классы объеди-

няли. Опять как-то с ним вместе не приходилось быть. А потом учеба. Я в 

Харьков уехала. Вернулась у каждого из нас работа. Времени для общения не 

было. Вот так с соседом вроде все время вместе, а рассказать подробности о 

его детстве и школьных годах не могу. И вы знаете, так, наверное, у каждо-

го».1  

Учился в 19-й железнодорожной школе станции Гостищево. «Во время 

немецкой оккупации, которая длилась пятнадцать месяцев, школа была заня-

та немецкой жандармерией. Все наглядные пособия были уничтожены. В пе-

риод июльских боев 1943 года немецкая авиация подвергла село Гостищево 

сильной бомбардировке. В числе других зданий было разрушено и здание 

школы»,2 которое будет восстановлено в 1944 году. В 1950 году закончил 7 

классов. О школьных годах рассказывал мало. Его дочь Вера Анатольевна 

бережно хранит фотографию с выпускного. На ней разновозрастные маль-

чишки и девчонки. Вероятнее всего, когда было восстановлено школьное 

обучение после оккупации в феврале 1943 года, сельские дети были объеди-

нены в классы не по возрасту. По словам дочери, Анатолий Ефимович учился 

в школе хорошо. Он неплохо знал физику, математику. Всегда помогал вы-

полнить задания по этим предметам своим одноклассникам. Его первая учи-

тельница Мария Александровна Беседина, всегда говорила только хорошие 

слова о своем бывшем ученике. Любил уроки рисования, черчения, так как с 

детства увлекался рисованием и лепкой.3 Детское увлечение появилось, воз-

можно «…с легкой руки деревенских пацанов. Спрятавшись от людских 

взглядов, любили они собираться на меловых склонах, в зарослях кустарника 

и вырезать из глины, из мела (этого добра вокруг много) красивых коней и 

другие фигурки. А. Беседин не решался подойти к ним, со стороны наблюдал 

                                                 
1 Косьминова В.А. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Белгород, 2016. – С. 3. – 

комп. набор. 
2 Культура. Народное образование. - poisk-ru.ru. 
3 Жарикова В.А. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского 

района, 2016. – С.1 – комп. набор. 

https://poisk-ru.ru/
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за ними. Да мальчишеское любопытство привело его к ним. Отдали они ему 

вырезанные фигурки и нож подарили. С тех пор маленький Анатолий начал 

пробовать сам, и пошло у него, пошло – даже, лучше, чем у них, получаться 

стало».1  

Документов об окончании школы не сохранилось. В трудовой книжке в 

графе «Образование» указано «10 классов». В военном билете в графе «Об-

разование» сделана запись «10 классов в 1960 году. Окончил Волчанский 

техникум механизации и сельского хозяйства по специальности техник-

механик в 1965 году». Можно предположить, что после 7 классов учился в 

вечерней школе рабочей молодежи, но уже после армии. До армии согласно 

записям в трудовой книжке работал трактористом (1950-1954 год). 10 ноября 

1954 года, согласно записи военного билета, был призван на действительную 

военную службу и направлен в в/часть 62200. Имел хорошую физическую 

подготовку. В эти годы осуществлялся систематический контроль за физиче-

ской подготовкой молодежи допризывного и призывного возраста. Юноши 

до призыва на военную службу должны были получить физическую подго-

товку в пределах норм физкультурного комплекса «Готов к Труду и Обороне 

СССР – I ступени.2  

9 февраля 1955 года принял военную присягу. Зарекомендовал себя хо-

рошим защитником Родины. Об этом свидетельствует похвальный лист за 

успехи и безупречную службу в рядах Вооруженных Сил Союза ССР, кото-

рым он был награжден в сентябре 1957 года в день танкистов, слова редакто-

ра газеты «За Родину» капитана М.А. Битюцкого, который подписал фото-

графию в память о пребывании его в рядах Советской Армии: «Отличнику 

боевой и политической  подготовки, одному из лучших танкистов», служеб-

ная характеристика «За время прохождения службы во 2-ой танковой роте на 

должности механика-водителя младший сержант Беседин показал себя чест-

                                                 
1 Чемодуров В. Каменный реквием: сельский механик создал 12 монументов в память о 

военных годах // Победа. -  2004. – Март. – С. 3. 
2 ГАБО.  Ф. Р. 137.  Оп. 3.  Д. 12.  Л. 57. 
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ным и добросовестным сержантом. На всем протяжении службы является от-

личником боевой и политической подготовки… Исключительно трудолюбив. 

Вежлив в обращении с товарищами и со старшими».  

25 ноября 1957 года закончил службу и вернулся домой. С 08.01.1958 

года работал старшим рабочим связи на околотке № 14 ЮЖД 10-й дистанции 

сигнализации и связи станции Ржава. В 1958 году решил поступить в худо-

жественно - графическое училище г. Курск. Собрал необходимые документы, 

прошел медицинскую комиссию. В семейном архиве сохранилась медицин-

ская справка для поступления в художественно-графическое училище г. 

Курск. Но, по словам дочери, он там не учился. Почему? Что помешало осу-

ществить мечту? А может он и поступил, но на учебу не хватило времени. 5 

сентября 1959 года, согласно записям в трудовой книжке, принят на работу 

трактористом в колхоз «Путь к коммунизму». В 1962 году откомандирован 

на учебу в Волчанский техникум механизации сельского хозяйства, где про-

учился 3 года. 25 июня 1965 года получил диплом об окончании техникума. 

Из выписки из семестровых и экзаменационных ведомостей к диплому № 

883180 при отличном поведении обнаружил хорошие знания по всем дисци-

плинам и выполнил дипломный проект на тему «Организация ремонта трак-

торов в РО «Сельхозтехника с детальной разработкой технологии ремонта 

ходовой части тракторов Т – 75, ДТ-54 на «5». Вернулся в родное село и был 

принят на работу в колхоз «Луч» заведующим мастерскими. О добросовест-

ной работе свидетельствуют почетные грамоты: 09.10.1966 г. - за активную 

работу в колхозном производстве; 05.11.0977 год - за высокие показатели в 

труде и в честь 60-летия Великого Октября; 09.02.1979 - за обеспечение бес-

перебойной работы силосоуборочных комбайнов; 1967 год - за хорошую ор-

ганизацию труда на ремонте техники и инвентаря; 01.02.1980 год - за высо-

кие показатели в социалистическом соревновании 1979 года. В 1979 году пе-

реведен механиком молочного комплекса, где и проработал до пенсии. Неод-

нократно был награжден почетными грамотами за высокие показатели в вы-

полнении социалистических обязательств, за достижение высоких показате-
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лей в социалистическом соревновании, за высокие показатели в соцсоревно-

вании, за обеспечение бесперебойной работы комплекса летне-пастбищного 

периода, за огромный вклад в выполнение хозяйством продовольственной 

программы. 30 марта 1970 года награжден юбилейной медалью «За добросо-

вестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина». В 1987 году награжден серебряной медалью за достигнутые успехи 

в развитии народного хозяйства СССР, 5 ноября 1990 года награжден знаком 

«Ударник двенадцатой пятилетки». 

По воспоминаниям местных жителей специалист был толковый, знаю-

щий, по-крестьянски основательный. Чуть свет приходил на работу и затемно 

уходил домой. Все сложные механизмы, вся техническая часть комплекса 

была на его плечах. Беседин Николай Васильевич, житель села Гостищево, 

вспоминает о том, каким работящим был Анатолий Ефимович. Ему приходи-

лось с Богачевым Иваном Тимофеевичем носить на себе запчасти для устра-

нения поломок, вплоть до мостов 7-12 км.1  По словам Бесединой Евдокии 

Никифоровны, Беседин А.Е. был удивительным человеком. «Человек не-

обыкновенный. Добрый, порядочный, трудолюбивый, скромный, немного-

словный, сдержанный… Он руками не разводил, не показывал своим подчи-

ненным, что надо делать, а сам вместе с ними устранял неполадки. Таких 

людей как он на комплексе больше не было, да, наверное, таких вообще 

больше не будет».2 Анисимов Александр Егорович, бывший механик колхоза 

имени Ленина, житель села Сажное, говорит, что о человеке хорошем всегда 

можно сказать хорошо. Анатолий Ефимович к людям относился с уважени-

ем, с пониманием. Был не многословный, молчаливый. Хороший хозяй-

ственник. Все у него всегда было под контролем и в полном порядке.3 Когда 

все успевал? К тому же был секретарем цеховой партгруппы, депутатом 

                                                 
1 Беседин Н.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского рай-

она, 2016. – С. 1. – комп. набор. 
2 Беседина Е.Н. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского 

района, 2017. – С. 2. – комп. набор. 
3 Анисимов А.Е. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2016. – С. 1. – 

комп. набор. 
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сельского Совета. Согласно протоколам сессий Гостищевского с/с депутатов 

сельского Совета депутатов трудящихся Яковлевского района Белгородской 

области за 1969 год был избран 16 марта 1969 года.1 И был назначен возглав-

лять сельскохозяйственную комиссию, одну из четырех образованных 19 

марта 1969 года. В одном из протоколов от 09.04.1970 г. отчет Беседина по 

подготовке к посевным работам: «…механизаторы и все труженики подгото-

вили тракторы и весь инвентарь. Семена завезены все для посевных конди-

ций, подобран обслуживающий персонал, только надо добиться слаженности 

в работе на период весеннего сева, чтобы провести сев в короткий срок и на 

высоком агротехническом уровне».2 

Являлся председателем первичной организации Всероссийского обще-

ства охраны памятников истории и культуры Яковлевского района Белгород-

ской области. Сохранилось приглашение А.Е. Беседина на III Пленум Яко-

влевского районного отделения Всероссийского общества охраны памятни-

ков истории и культуры, который состоялся 16 ноября 1983 года. За актив-

ную работу в этом направлении не раз был награжден почетными грамотами.  

Но главным делом, главным занятием для души стала скульптура. С 

единственной темой: «Война у родного порога». «Святая земля. Каждый, кто 

по ней ходит, должен чувствовать это, знать» - рассуждал А.Е. Беседин.

 Наверное, поэтому память о погибших стала главной темой его творче-

ства. Урывками, после рабочего времени (а оно у механиков бывает по 10-12 

часов в день), по праздникам, в условиях далеких до студийных, создавал 

скульптуры и композиции. 

Когда он находил на все время?   

Семья, двое детей (сын и дочь), которым необходимо было уделять 

внимание.  

Женился Анатолий Ефимович поздно. Его познакомили с Волобуевой 

Зинаидой Федоровной, дояркой. Согласно свидетельству о рождении 

                                                 
1 ГАБО. Ф. Р.  630.  Оп. 1.  
2 Там же. 
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25.10.1936 года рождения. Образование – 8 классов. Отец – Волобуев Федор 

Васильевич, мама – Волобуева Евдокия Степановна. Место рождения – село 

Сажное. Повстречались непродолжительное время и решили создать семью. 

Согласно записи в свидетельстве о браке «вступили в брак 27 мая 1967 года». 

Жили в самом начале семейного пути в стареньком доме, построенном в 1905 

году (согласно записям, сделанным в похозяйственных книгах Гостищевско-

го сельского Совета в 1910 году) и чудом сохранившимся после войны. Дом 

был маленький, занимал 0,002  сотых гектара.1 Когда родился сын Юрий 

19.03.1968 году, начали строить дом. Имя для мальчика было выбрано не 

случайно. Согласно записям одного из дневников Анатолия Ефимовича, его 

так назвала сестра Ольга в честь Ю.А. Гагарина. Вскоре после рождения до-

чери Веры (31.05.1970), где-то в 1972 году, перешли жить в построенный 

дом. Вера Анатольевна вспоминает о том, что отец работал каждый день, вы-

ходных не было. Но, не смотря на занятость, каждое утро обязательно делал 

зарядку. Вечером придёт с работы и в дом не зайдет до тех пор, пока все дела 

не переделает во дворе. Их было много. Держали хозяйство: корову, телят, 

поросят, птицу. А ведь он так любил рисовать и на это занятие всегда нахо-

дил время. Зарисовки делал, акварелью рисовал. К каждому празднику обяза-

тельно рисунок. Зимой на лыжах успевал кататься. Лыжня в огороде была 

проложена. Находил время и для детей: зимой на санках с горки катал, для 

школы все время что-то делал (поделки, рисунки), никогда не отказывал учи-

телям.2  

Много читал. Подтверждение – записи в его дневниках, сохранившиеся 

письма. Среди них письмо от Татьяны Рыжовой, поэтессы, жительницы села 

Пушкарное Яковлевского района. В нем слова благодарности за отзывы о ее 

творчестве. «Большое Вам спасибо за такое доброе и благодарное письмо. 

Для меня, да, наверное, и для всех пишущих, нет большей награды за этот 

                                                 
1 Архив администрации Гостищевского сельского поселения. - Похозяйственная книга № 

1 на 1958, 1959, 1960. – С. 14. 
2 Жарикова В.А. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского 

района, 2016. - С. 2. – комп. набор. 
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труд наш, чем вот такие теплые отзывы, чем то понимание, которое я почув-

ствовала в Вашем письме».1 Поэтическое творчество Татьяны Михайловны 

затронуло душу и сердце Анатолия Ефимовича, оставило глубокий эмоцио-

нальный след.    

А ведь еще учеба в Московском народном университете искусств на 

факультете изобразительного искусства (был зачислен заочно в 1996 году), 

которую, все-таки пришлось после двух лет обучения  оставить из-за семей-

ных забот. Читая письменные консультации педагогов, обращаешь внимание 

на их упреки, на то, что Анатолий Ефимович недостаточно времени уделяет 

рисованию. «Работ Вы прислали совсем мало. И это летом, когда такой 

большой световой день, когда можно много рисовать и писать на улице. 

Очень удивили Вы меня такой пассивностью…».2 «…Но видно, что делаете 

их мало, нерегулярно (наброски человека).3 Знал ли его педагог А. Айзенман, 

что у студента-заочника нет ни минуты свободного времени, особенно в лет-

ний период, когда  наступает у людей с такими специальностями горячая 

страда, что рисование не единственное его увлечение.  

Беседуя с его дочерью, понимаешь, что у него на все находилось время. 

Конечно, были разногласия в семье по поводу занятости отца, по поводу тра-

ты собственных денег на изготовление скульптур. Анатолий Ефимович не 

считал для себя возможным зарабатывать на святом деле. Однажды награди-

ли его небольшой денежной премией, так он за деньгами не пошел – постес-

нялся. Информация о награждении денежной премией в размере 40 рублей в 

протоколе заседания президиума Совета областного отделения за 1987 год.4 

Руководство премии ему выписывало, за них необходимо было вести отчет. 

И, конечно при проверке были неприятности. Анатолию Ефимовичу говори-

ли, что отказываться от них не надо. Говорили о том, что премиальные день-

                                                 
1 Архив семьи А.Е. Беседина. – Письмо Рыжовой Т.М. 
2 Архив семьи А.Е. Беседина. - Заочный народный университет искусств, факультет изоб-

разительного искусства. - Консультация № 3 педагога А. Азеймана. -  22 августа 1966 г. 
3 Архив семьи А.Е. Беседина. - Заочный народный университет искусств, факультет изоб-

разительного искусства. - Консультация № 5 педагога А. Азеймана. -  9 ноября 1966 г. 
4 ГАБО. Ф. Р. 1505.  Оп. 1.  Д. 178. 
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ги на материал для следующего памятника ему могут пригодиться.1 Но он 

все равно отказывался.  Местные жители, знающие семью Анатолия Ефимо-

вича, говорят о том, что его супруга всегда поддерживала своего мужа. И при 

изготовлении памятников помогала, и гостей встречала. А гости у них были 

часто. В основном родственники погибших и захороненных на территории 

села и близлежащих сел, приезжающие на торжественные мероприятия, для 

того чтобы почтить память. Подтверждение этому – фотографии из семейно-

го альбома, записи, сделанные на страницах дневников Анатолия Ефимови-

ча. Р.М. Соскова рассказывала, что семья хорошая была. Супруга Беседина 

А.Е. всегда поддерживала своего мужа. Ее можно было увидеть вместе с му-

жем во дворе, работающую с раствором. Руками его мешала. Понимала, ка-

кое важное дело делает ее супруг.2  

 Конечно, тяжелый труд – создание скульптур. Да и не все получалось с 

первого раза. Удивляешься стремлению этого человека овладеть техникой 

изготовления фигур. Ведь ему самостоятельно пришлось проштудировать 

книги многих скульпторов. Через собственные ошибки, бессонными ночами 

приходило умение. Чтобы получить ответы на возникшие вопросы, не наде-

ясь на ответ, написал письмо автору книги «Начинающему скульптору» про-

фессору И. В. Крестовскому. Пришел ответ. Завязалась переписка. В пожел-

тевших от времени письмах, сохранившихся в сельской библиотеке (боль-

шую часть архива мужа после смерти передала вдова Зинаида Федоровна), 

рекомендации по изготовлению форм, приготовлению раствора, описание 

последовательности выполнения бетонной скульптуры, ценные указания по 

установке и даже расчет необходимого материала для изготовления мону-

ментов. Читая письма Крестовского И.В., понимаешь, какое не простое дело 

взвалил на свои плечи обыкновенный сельский житель. Вылепить из глины 

фигуру, снять «черную» форму и заполнить ее цементом с наполнителями: 

                                                 
1 Беседин Н.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского рай-

она, 2016. – С. 2. – комп. набор. 
2 Соскова Р.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – ст. Сажное Яковлевского района, 

2017. – С. 1. – комп. набор. 
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цемент – 1 часть, сеяный кварцевый песок – 1 часть, мраморная или доломи-

товой крошка (известковая) – 2 части. А ведь еще необходимо было перед за-

полнением формы хорошо намочить ее, для того чтобы вода из цементной 

массы не впитывалась в форму, смазать ее жирным веществом (к примеру 

машинным неочищенным вазелином), правильно уложить полученную массу 

в форму, вставить арматуру. Через определенное время форму расколотить  и 

освободить бетонный отливок. Заделать швы, побоины, сколы и всевозмож-

ные шероховатости. А если размеры скульптуры были достаточно большие, 

ее приходилось заливать по частям.1 Стоило это все очень большого труда. 

Да к тому же, как у всех творческих людей, не все получалось с первого раза. 

Беседин Н.В. вспоминает о том, сколько всего он разломал. Часто разбивал 

то, что сделал. Ему архитектура не разрешала устанавливать памятники, так 

и говорили, что они не соответствуют определенным нормам, что он не име-

ет права изготавливать памятники, так как у него для этого соответствующе-

го образования нет, что в его работах пропорции не соблюдены, что все сде-

лано неправильно.2 Часто не одобряли его памятники. Поэтому, по словам 

Волобуева Анатолия Сергеевича, жителя станции Сажное, приходилось ино-

гда делать к каждому памятнику по нескольку голов с разным выражением 

лица. Приедут к нему памятник посмотреть, если что исправлял недочеты. 

Одну голову убирал, другую устанавливал.3 Беседуя с напарником по работе, 

выясняются интересные детали. Он все лепил по образцу. Руки для памятни-

ка, плечи – все с определенной натуры. Руки к памятнику в Крюково лепил 

по образцу рук Ивана Ликинова.4 И лепить по образцу ему удавалось очень 

хорошо. Нельзя не упомянуть случай, когда во время обеденного перерыва 

зимой он вылепил фигуру своего коллеги по работе из снега. Когда тот вер-

нулся с обеденного перерыва, сразу узнал себя. Сколько радости было у че-

                                                 
1 Гостищевская модельная библиотека. - Переписка со скульптором Крестовским. 
2 Беседин  Н.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского рай-

она, 2016. – С.2. – комп. набор. 
3 Волобуев А.С. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева, г. Строитель, 2018. – С. 1. – комп. 

набор. 
4 Там же. 
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ловека. Он все кричал о том, что посмотрите, какое сходство, и недоумевал, 

как можно было так точно передать характер и манеры, да еще из снега и в 

отсутствии человека.  

Его дочь вспоминает, что он все делал сам. И глину для изготовления 

формы носил с карьера,  и форму лепил, и слепок снимал, и раствор готовил 

и форму заливал, и место для установки памятника подготавливал, и поста-

мент сооружал. Уставал на работе, как ему сил хватало. Ведь такой труд. 

Формы отливал по частям, соединял их, потом зачищал. В разговоре сетует 

на то, что на многое не обращала внимание при жизни отца, поэтому, что он 

делал, как, сказать не может. Но в детской памяти осталось, что отец на каж-

дую скульптуру тратил много времени. Иногда на изготовление уходило и 

год, и два, и три.1 Анатолий Ефимович все делал летом на улице, во дворе 

дома, а зимой в старой хате, там, где начал семейную жизнь. Она чудом со-

хранилась в 1943 году. Тогда остались «беседенская» хата да еще две в раз-

ных концах села. Сохранившаяся хатенка, свидетельница войны, служила 

ему долгие годы мастерской в холодные зимние дни. «Списки членов колхо-

за по восстановлению разрушенных домов и распределение лесоматериалов в 

период с 10.09.1943 по 31.12.1943»2 – подтверждение, что дом, в котором 

жили Беседины, не нуждался в восстановлении в послевоенные годы.   

Анатолий Ефимович бережно относился к сохранению семейной памя-

ти. Благодаря его записям, сделанным в дневниках, записям, оставленным на 

оборотной стороне фотографий семейного альбома, можно восстановить 

хронику семейной жизни. Среди документов, которые он бережно хранил - 

повестка Яковлевского РВК сыну, согласно которой ему необходимо было 

явиться 5 октября 1986 года на сборный пункт к 9.00. Вместе с женой ездили 

к сыну на присягу 14.12.1986 года в Орджоникидзе. В дневнике Анатолия 

Ефимовича сделана запись: «в/ч 29483 У-1 II взвод. Командир взвода капитан 

                                                 
1 Жарикова В.А. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского 

района, 2016. – С.2. – комп. набор. 
2 ГАБО.  Ф. Р.  61.  Оп. 1.  Д. 37. 
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Пономарчук Виктор Анатольевич». Не знал тогда еще Анатолий Ефимович, 

что Юрию предстоит отправиться в Афганистан выполнять интернациональ-

ный долг. Из учебки сын прислал письмо, в котором сообщал, что их готовят 

для отправки в Афганистан. Сестра первая прочитала письмо и не знала, как 

сказать об этом родителям. Конечно, это было потрясением для всей семьи. 

Все очень волновались и переживали за благополучное возвращение Юрия 

домой. «…полевая почта 84397 «Г». город  Ташкурган, Гардез – запись сде-

ланная отцом в дневнике как напоминание о тех днях.  

Каково было отцу ждать возвращение сына, если в 1988 году пришлось 

изготовить бюст воина-интернационалиста (согласно записям дневника фор-

ма была отлита 12-22 декабря 1987 года), погибшего в Афганистане (под 

Кандагаром) в 1984 году рядового Маслова Виктора Васильевича, 1964 года 

рождения, по просьбе родственников для школьного уголка Гостищевской 

школы. «Про чувства свои он никому рассказывать не стал. Поведал лишь о 

том, как добивался сходства. Сказали ему, что сестренка на погибшего брата 

похожа, и он подходил к ней тайком, запоминал черты. Потом бежал домой 

как сумасшедший, чтоб зарисовать: при ней ведь это неудобно было де-

лать».1 В 1989 году сын Анатолия Ефимовича вернулся домой. За мужество и 

воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального дол-

га в Республике Афганистан, был награжден грамотой. И жизнь, по словам 

сестры, после возвращения, пошла «куда зря». Наверное, бесследно не про-

шли для него дни, проведенные в Афганистане. Тяжело было отцу видеть, 

что у сына не складывается жизнь, но повлиять и изменить его судьбу, ему 

было не в силах. 

«Счастье человек испытывает тогда, когда он без раздумья оказывает 

необходимую помощь, особенно в трудную минуту другим людям» - слова, 

записанные А.Е. Бесединым на страницах дневника. Эти слова как нельзя 

лучше характеризуют самого Анатолия Ефимовича. И подтверждение этому - 

бюст уроженца Астрахани Героя Советского Союза Беляева, изготовленного 

                                                 
1 Е. Кузнецова Реквием в камне // Победа. - 2009. – № 118-119. – С. 6. 
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по просьбе его сестры Прасковьи Гавриловны, инвалида. В юном возрасте по  

неосторожности ей оторвало ноги на военном заводе, где приходилось рабо-

тать. Родственников нет. Вот и единственный родной человек погиб. Поэто-

му она написала письмо, с надеждой, что в память о брате ей вылепят бюст 

по сохранившейся фотографии. Просьба была выполнена. Анатолий Ефимо-

вич сам упаковал бюст в багаж и отправил совсем незнакомой женщине.1  

25 сентября 1996 года, после продолжительной болезни, Анатолий 

Ефимович ушел из жизни. Он пытался бороться с неизлечимым заболевани-

ем. В его дневниках можно найти всевозможные рецепты народной медици-

ны при лечении рака. Но, к большому сожалению, это ему не помогло. Жите-

ли села знали о его болезни, переживали за него. Кто знает, как приходилось 

работать А.Е. Беседину, говорят, что работа подорвала его здоровье. В каких 

условиях приходилось работать. На комплексе часто происходили поломки, 

порой приходилось по колено в холодной жиже простаивать часами. Какое 

там здоровье. Да и непосильные нагрузки на организм, работа без отдыха да-

ли о себе знать.  

Гостищева Мария Кирилловна вспоминает, что Анатолий Ефимович 

переживал о том, что не успел выполнить задуманное. 

«В неоплаченном долгу мы перед погибшими, работы впереди еще 

много: надо всем отдать должное», - говорил А.Е. Беседин. 

В газетной статье «Вы не просто скульптор и художник. Вы были в 

высшем смысле Человек и Доброта» Е. Молчанова, преподаватель школы 

поселка станции Сажное, жительница с. Гостищево, пишет, что Анатолий 

Ефимович не понимал, как можно сделать человеку зло. Вообще, ненависть, 

подлость, предательство – все эти понятия были ему просто чужды. «Он не 

отличался яркой внешностью, был скромным, немногословным, сдержанным 

и очень добрым человеком. Бескорыстно приходил на помощь каждому по 

                                                 
1 Е. Кузнецова Реквием в камне // Победа. - 2009. – № 118-119. – С. 6. 
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первому зову».1 И действительно он всегда всем помогал. «Человек необык-

новенный. Едем вместе с ним в кабине грузовой машины, и если какая-

нибудь женщина идет по дороге - остановимся обязательно. Он ее в кабину 

посадит, а сам в кузов переберется».2 «Надо учиться чуткости, сопережива-

нию, любви к людям. Непроста эта «школа души» - ежедневная, неустанная, 

кропотливая. Но она необходима. Без нее не станешь настоящим человеком. 

Оглянись вокруг себя: каждый ли из вас умеет быть добрым, чувствовать чу-

жую боль, дружить, разделяя с товарищами и радость и горесть? И главное – 

постоянна ли ваша доброта? Хватает ли ее на ежедневную, незаметную, буд-

ничную заботу о тех, кто рядом с вами нуждается в помощи и поддержке? 

Смела ли она? Умеет ли она противостоять злу, нечестности, жестокости», - 

слова из дневника Анатолия Ефимовича Беседина, записанные 13 января 

1981 года. 

Таким образом, Анатолий Ефимович Беседин - обыкновенный человек, 

который, как и все мечтал найти истинную любовь и понимание, обрести 

гармонию и удовлетворение. И он добился всего, о чем мечтал в личной жиз-

ни. Человек, который четко видит свою цель и не боится идти по направле-

нию к ней, обязательно добьется желаемого при любых обстоятельствах, а 

Анатолий Ефимович был человеком целеустремленным.  

 

2.2.   Попытка получения художественного образования и самообразова-

ния 

Талант Анатолия Ефимовича Беседина многогранен. В семейном архи-

ве много его натюрмортов, пейзажей, этюдов. По словам дочери, любил ри-

совать природу, цветы. И это у него хорошо получалось. Подтверждение – 

письма-консультации с заочного народного университета искусств г. Москва, 

где Анатолий Ефимович обучался на факультете изобразительного искусства 

                                                 
1 Молчанова Е. Вы не просто скульптор и художник. Вы были в высшем смысле Человек 

и Доброта // Победа. - 2001. – С. 4. 
2 Волобуев А.С. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2018. – С. 1. – 

комп. набор. 
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в 1966 году. Педагог А.С. Айзенман, консультируя его, отмечает, что рису-

нок натюрморта, а также интерьера и пейзажа сделан совсем неплохо. В ри-

сунке натюрморта нравится внимательное отношение к наблюдению тональ-

ной разницы между предметами. В рисунках интерьера не только правильное 

перспективное построение, но и в какой-то степени передана глубина про-

странства.1  Педагог Любовь Сергеевна Берман пишет, о том, что  Анатолий 

Ефимович делает неплохую заявку, внушая надежду на дальнейшее развитие 

в области рисунка и отмечает, что хорошим качеством рисунков, сделанных с 

натуры, является то, что он  наблюдает предмет вместе с той средой, в кото-

рой он находится. Другими словами, целостно, глазом художника, воспри-

нимает натуру.2 

Сам Беседин А.Е. относился к своему творчеству критически, выиски-

вал недостатки. Ему все время казалось, что у него что-то не так получается. 

Например, он считал, что у него плохо получаются деревья. Хотя его педагог 

так не считал: «Вы пишите, что плохо получаются у Вас деревья. Я не совсем 

согласен с Вами».3  

Рисунки Беседина А.Е. бережно хранит его дочь. Они полны ярких 

красок, теплоты, гармонии. «В его альбомах дома половодье цветов. Рисует 

их, как только появляется свободная минутка. Прозрачная акварель играет 

всеми красками, теми которых так не хватает серому камню скорбных фигур. 

И, может быть, в цветах этих плещется та, другая жизнь, которая могла бы 

настать, если бы не обрушилась на цветы черная громада войны».4  

Анатолий Ефимович действительно любил рисовать акварельными 

красками. Учитывая все советы и рекомендации педагогов, постигал мастер-

ство рисунка. В его записной книжке 18 ноября 1980 года записаны слова 

                                                 
1 Архив семьи А.Е. Беседина. - Заочный народный университет искусств, факультет изоб-

разительного искусства. - Консультация № 5 педагога А. Азеймана. -  09.11 1966 г. 
2 Архив семьи А.Е. Беседина. - Заочный народный университет искусств, факультет изоб-

разительного искусства. - Консультация № 2 педагога Берман Л.С. -  08.08. 1966 г. 
3 Архив семьи А.Е. Беседина. - Заочный народный университет искусств, факультет изоб-

разительного искусства. - Консультация № 5 педагога А. Азеймана. -  09.11 1966 г. 
4 Волобуев В. Цветы и камни // Победа - 1988. – 7 октября. С. 4. 
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А.П.  Остроумовой-Лебедевой, русской и советской художницы, акварелиста, 

мастера пейзажа, которые стали для него «своеобразным правилом»: «Аква-

рельная живопись не терпит переделок. Акварель не допускает колебаний. 

Быстрота и смелость в работе акварелиста – одно из условий успеха, однако 

при этом рука и глаз художника должны быть безупречно точным, а знания, 

вкус и такт – безошибочными. Лишь таким путем приходит подлинное ма-

стерство». 

А вот изображение фигуры человека ему действительно удавалось не 

всегда. Его наставник отмечал в переписке свое недовольство набросками 

фигуры человека.  Подчеркивая, что особенно слабо сделаны два наброска. В 

одном из них коротковаты ноги и неудачна компоновка. В другом наброске 

плохо передана общая форма фигуры, так как больше внимания уделено 

изображению деталей одежды.1 «…в наброске фигуры Вы допустили ошибку 

в пропорциях. Посмотрите, как вытянута эта фигура, какая она неестественно 

удлиненная».2 Получается, что не зря Анатолий Ефимович порой испытывал 

трудности при лепке памятников, когда необходимо было создать опреде-

ленный образ. Да и рисунков с изображением людей, в том числе и портре-

тов, у него не много.  

Трудно порой приходилось. Но Анатолий Ефимович понимал, что уме-

ние рисовать подразумевает намного больше, чем водить карандашом по бу-

маге. Старался исправить ошибки, прислушиваясь к советам преподавателей.  

Он понимал, что без тренированного глаза, без определенного умения, 

без постоянного совершенствования, его желание творить не осуществится. 

Ведь рисунок – это основа скульптуры, а удачный эскиз или зарисовка – это 

уже половина успеха дела. Любая зарисовка – это своеобразное планирова-

                                                 
1 Архив семьи А.Е. Беседина. - Заочный народный университет искусств, факультет изоб-

разительного искусства. - Консультация № 5 педагога А. Азеймана. -  09.11 1966 г. 
2 Архив семьи А.Е. Беседина. - Заочный народный университет искусств, факультет изоб-

разительного искусства. - Консультация № 3 педагога А. Азеймана. -  14.08 1966 г. 
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ние того, что ты хочешь получить в дальнейшем. Чем детальнее прорисова-

но, тем точнее воспроизведено в дальнейшем.   

Вообще, если все сохранившиеся его рисунки, распределить по груп-

пам, то можно увидеть, что большинство из них – натюрморты. Много пей-

зажей с изображением природы в разные времена года: «Река Ерик», «Осен-

ний сад», «Весна», «Цветущая яблоня», «Осень в октябре», «Ноябрьский снег 

в старом саду», «Утро», «Закат», «Зимний сад» и др. На первый взгляд в пей-

зажах все просто - голубое небо, зеленые деревья,  прозрачная вода. Но Ана-

толий Ефимович чувствует гармонию  природы. Его рисунки наполнены ду-

шевным теплом и добротой. Встречаются зарисовки: двор дома, рисунки 

улиц села, происходящих событий, в том числе и военного времени. Так, на 

одном из сохранившихся рисунков, изображена бомбардировка немецкой 

авиацией села Гостищево. На центральном плане - семья, укрывающаяся в 

погребе. На лицах людей страх, волнение, ужас, горе. Автор подписал свою 

работу: «июль 1943 года. Два раза немецкие самолеты бомбили Гостищево. 

Дети и женщины, старики  сидели в оврагах и погребах». Ему было что ска-

зать, чем поделиться, что выразить.  

Реже встречаются наброски памятников и портреты людей.   

Загруженный повседневной рутинной работой, он находил время для 

любимого занятия. 

Пересматривая рисунки Анатолия Ефимовича, замечаешь, что «чита-

ешь» своеобразный дневник. В нижней части каждого рисунка записана дата 

создания рисунка, автор работы и дополнительная информация, которая при-

влекает внимание. 

Много рисунков с указанием праздников: 9 мая – День Победы; 8 сен-

тября – день танкистов; 12 июня 1991 – День выборов президента России; 5 

августа  – освобождение Белгорода, 45-летие с. Гостищево; 1 октября – День 

пожилых людей; мятеж в г. Москва (3-4 октября 1993 год); 22 июня 1991 год 

- траурный день; «7 ноября 1990 год – празднование Великой Октябрьской 

революции. Парад и демонстрация в Москве»;  «15 февраля 1989 год – конец 



59 

 

вывода советских войск из Афганистана»; 14 мая 1989 год – день выборов в 

Верховный Совет СССР; 5 мая 1989 год – День печати; «13 февраля 1989 г. 

11.40 час пересечение сов. Границы Термез. 1-5 – 15 февраля 1989 год вывод 

советских войск из Афганистана и пр. 

Среди праздников встречаются и православные: 26 мая 1991 год – Тро-

ица; 7-6 июня 1987 – Троица, «30 апреля 1995 год – Красная горка» и др. 

Много рисунков Анатолия Ефимовича с указанием семейных событий: 

19 марта 1985 год – день рождения Беседина Ю.А.; 30 октября  - день рожде-

ния Безродной О.Е.;  25 октября – день рождения Бесединой З.Ф.; 30 мая  – 

День рождения Веры Б.А.; 5 августа 1988 г. – день рождения Б.А.; 27 июня 

1992 г – серебряная свадьба; 26 ноября 1990 год – День свадьбы Бесединых 

Ю.Н.; 30.10.80 – день рождения О.Е.(Безродной Ольги Ефимовны); «7-6 

июня 1987 свадьба Диденко И.»; 6 апреля день рождения Иры Диденко; 

9.июля  – день рождения Безродных С.П.; «21 января 1989 г. Свадьба Моча-

ловой (Елагиной) Ирины А.»; «19 февраля 1989 возвращение домой со служ-

бы из Афганистана Юрия Беседина»; 1 сентября 1995 год – первый день в 

школу Ж. Жарикова; 15 ноября 1988 год – День рождения Жени Жарикова; 

«13 февраля 1989 год 11.40 вывод сов. Войск из Афганистана. Юра Беседин 

вышел к г. Термезу» и др. 

Можно найти информацию об отпуске, о посещении музеев и празд-

ничных мероприятий семьей. Например, на одном из рисунков, надпись: 

«Воскресенье 9 июля 1989 год. Посещали Юра г. Белгород. Диорама Курская 

битва». 

Есть рисунки с указанием событий, связанных с его деятельностью: «4 

августа 1993 г. Установка памятника воинам-железнодорожникам ст. Саж-

ное»; «Беседа в с. Совете 8.9.87. Поручено искать неизвестных летчиков х. 

Дружный. Стрельниковой Надежде Яковлевне, Бондаренко Ивану Василье-

вичу»; «Портрет-бюст воину-интернационалисту Маслову Виктору Василье-

вичу (1964-1984 г) погиб в Афганистане 12 октября 1987 год. У Маслова 

Бюст в школе»; «11 июля 1993 – конец лепки п.ж.»; «5-9 мая 1988 год. Семья 
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Кирсановых из г. Куйбышева на могилу павших летчиков у х. Дружный. Ми-

тинг. Концерт. Фотографии; «28 -29 августа 1987 года установка памятника 

Советским летчикам хутор Дружный»; «49 лет Великой Победе. 8-9 мая 1994 

год – митинг ст. Сажное»; «22-23 августа 1988 год – начало установки па-

мятника с. Новые Лозы. 1943 год. Медсанбат № 454»; «1 сентября 1987 года 

установка и открытие памятника сов. летчикам у хутора Дружного. Митинг, 

оркестр (6-8 классы школ)»; «7 октября 1988 год. Установка памятника со-

ветским медикам, павшим в 1943 году. С. Новые Лозы» и т.д. 

На некоторых рисунках записана информация о погоде и природных 

явлениях: «8 мая 1987 год – первый дождь»; «18 мая 1987 год начало цвете-

ния черешни, сливы»; «12 марта 1983 год – снег, метель»; «Жаркая, сухая 

весна. Дожди 20-22 июня 1995 года»; «14 мая 1989 года - конец цветения са-

дов»; «27 апреля начало цветения»; «5 мая 1989 год – цветение яблонь»; «20 

мая 1995 год. Весна сухая, холодная» и т.д. 

С какой целью Анатолий Ефимович записывал на своих рисунках ин-

формацию? Возможно, для сохранения памяти. Надеялся на то, что когда-

нибудь, перебирая его рисунки, близкие ему люди вспомнят о событиях ми-

нувших лет, вспомнят о  близких людях, вспомнят о памятных датах, связан-

ных с  родственниками. Надеялся на то, что им будет интересно знакомиться 

с информацией, оставленной на рисунках о событиях, происходящих в 

стране, в родном селе в разные годы. Думал, что через много лет, эти посла-

ния будут интересны. Возможно, записывал для себя, чтобы не забыть, ни 

упустить ничего, дублируя записи, сделанные в своих дневниках.  

Таким образом, вопреки правилам живописи, творчество Беседина 

Анатолия Ефимовича основывалось на природном таланте. Не имея профес-

сионального образования, он творил, чтобы выразить свои искренние чув-

ства, душевные переживания. Жаль, что талант и приобретенный опыт не 

позволили ему вырасти в мастера, имеющего полное право на звание худож-

ника. И кто знает, если бы не война, по какому руслу потекла его творческая 

деятельность. 
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В целом, знакомясь с историей жизни Анатолия Ефимовича Беседина, 

понимаешь, почему он всю свою жизнь занимался сохранением памяти о по-

двиге людей в годы Великой Отечественной войны, облагораживая места за-

хоронений. Считал, что уважительное отношение к памяти погибших - свя-

щенный долг. Не имея возможности получения художественного образова-

ния, так необходимого ему, он нашел возможность для самообразования, са-

моразвития и самосовершенствования.  
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Глава 3. Монументальное скульптурное творчество А.Е. Беседина, свя-

занное с сохранением памяти о событиях Великой Отечественной войны 

(1961-1996 гг.) 

 

3.1. Памятники, созданные в 1960-1970-е годы 

3.1.1. Памятник советским воинам, павшим 5 декабря 1941 года, уста-

новленный на территории села Гостищево в 1961 г. 

Первый памятник собственного производства А.Е. Беседин поставил на 

братской могиле напротив своего дома (Приложение 2). «5 декабря 1941 года 

под окошками его дома произошла какая-то нелепая история: в потемках 

сцепились воевать свои со своими. А утром пришли немцы, кто еще был жив, 

докололи, добили и  заставили гостищевских мужиков выкопать большую 

могилу. 58 человек туда улеглось».1 По воспоминаниям жителя села Гости-

щево Николая Васильевича Беседина, события разворачивались совсем не 

так. 05.12.1941 года было принято контрнаступление для того, чтобы отбро-

сить немцев от подступов к Москве (5 декабря 1941 года началось контрна-

ступление Советской армии под Москвой, был развеян миф о непобедимости 

немецко-фашистской армии, противник был с большими потерями отброшен 

от столицы нашей Родины города Москва.2 По другим источникам «В пер-

вый день контрнаступления от Москвы, 5 декабря, Калининский фронт опро-

кинуть боевые порядки врага не смог. По замыслу Ставки, фронт выполнял 

вспомогательную задачу и превосходства в силах над противником не имел).3 

В знак солидарности с 5 на 6 или с 4 на 5 декабря 1941 года было принято 

решение освободить село Гостищево от немецких оккупантов. В этой опера-

ции принимало участие 2 батальона. Один из них выступал со стороны Са-

бынино (улица Калинина, раньше названий улиц не было, люди называли 

Прицепиловка). Солдаты Красной Армии освобождали улицы села рано 

                                                 
1 Кузнецова Е. Реквием в камне // Победа. - 2009. - № 118-119. - С. 6. 
2 great-country.ru. 
3 Александров А.А. Пять военных лет. – М., 2003. – С. 78. 

http://www.great-country.ru/
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утром в маскхалатах. На краю села в Киндеевой хате (там жил старый дед 

Степан) была у немцев связь с Вислым, где были сосредоточены основные 

силы противника. Поэтому с той стороны и подошла подмога. Всех наших 

солдат и поубивали.1  Воспоминания Косьминовой Валентины Андреевны, 

1928 года рождения, подтверждают, что события происходили именно так. 

«Наверное, чтобы отвлечь немцев от наступления на Москву, наших отпра-

вили в наступление. И они отбили практически село у немцев. Но силы были 

не равные. Немцы были кругом, поэтому, подмога пришла. Живых не оста-

лось. Раненых всех добили. В одном доме (в доме семьи Поярковых) ране-

ный был. Его там и добили».2 Сейчас подтвердить рассказы-воспоминания 

документально не представляется возможным.  

По воспоминаниям местных жителей убитые некоторое время так и 

лежали.  «Прошел бой. Надо было молоко унести к определенному времени в 

комендатуру. Я шла и видела нашего солдата на завалинке, убитый лежал. В 

нашем огороде один убитый лежал. Дня три никто их не хоронил».3 Были 

среди жителей и такие, кто отправлял своих домочадцев за валенками, шап-

ками, теплыми вещами. «Один из соседей моего отца, внук бабки Кулины, 

Павлик, взял солдатскую шапку со звездочкой и пришел в дом хвалиться, а 

снайпер и всадил ему пулю в голову. Убил парня, который так шапке радо-

вался».4 «Прошло какое-то время, прежде чем местные жители стащили всех 

убитых в одно место и в одной яме закопали. 32 или 33 человека, по словам 

моего отца. Остались убитые и на огородах. Их потом местные жители там и 

прикопают».5 Некоторые земляные холмики со временем перепашут, а неко-

торые в 80-е годы будут вскрыты и останки перезахоронены в братскую мо-

гилу в парке села Гостищево. Лычев Александр Федорович, житель села Гос-

                                                 
1 Беседин Н.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского рай-

она, 2016. - С. 1. – комп. набор. 
2 Косьминова В.А. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Белгород, 2017. – С.1. – 

комп. набор. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Беседин Н.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского рай-

она, 2016. – С. 2. – комп. набор. 
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тищево, вспоминает, что когда были подростками на огородах и в яру за ого-

родами находили и оружие, и сапоги солдатские. «Знали, что могилы солдат-

ские в огородах есть. Земляные холмики, обложенные дерном. Где-то в 80-х, 

точно сказать не могу, могилы вскрывали, и останки были перезахоронены, 

но вот все или нет тоже сказать не могу. К тому времени они уже, наверное, 

не все могилки и сохранились».1 Анатолий Ефимович Беседин не оставил без 

внимания эти захоронения. Он на них  по возможности установил пирамид-

ки, сваренные из арматуры, увенчанные красной звездой. Одну (при въезде в 

село) облагородил, поставив на ней небольшой памятник с изображением 

бюста воина на плите из мраморной крошки. «Здесь захоронены Советские 

воины, погибшие за освобождение Родины в 1941-1943» - надпись на памят-

нике неизвестным солдатам.  

Работая с именным списком безвозвратных потерь младшего началь-

ствующего и рядового состава воинских частей 297 стрелковой дивизии по 1 

января 1942 года можно найти фамилии 55 бойцов, убитых и пропавших без 

вести 5.12.41 года в селе Гостищево. В графе «Где похоронен» сделана за-

пись «Оставлен на поле боя». По всей вероятности это и есть те бойцы, тела 

которых местные жители захоронили в братской могиле и на своих огородах. 

Анатолий Ефимович, как и другие жители села,  происходящие собы-

тия видел. И это навсегда осталось в его памяти. Когда он пришел из армии, 

на месте могилы обнаружил свалку. «… Тут яма была уже, а не бугор. Земля 

осела, коровы бродили и даже мусор кто-то начал сыпать».2 Могила, которую 

мальчишеская память сохранила на всю жизнь, была почти забыта людьми, 

никак не обозначена, и, наверное, так бы и исчезла бесследно, если бы не 

умелые руки Анатолия Ефимовича.  С односельчанами очистил территорию 

от мусора, посадил деревья, принесенные из оврага. К тому времени могилка 

не была оформлена. Памятник появился только в 1961 году.  

                                                 
1 Лычев А.Ф. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2016. – С. 1. – комп. 

набор. 
2 Чемодуров В. Каменный реквием: сельский механик создал 12 монументов в память о 

военных годах. // Победа. - 2004. – Март. – С. 3. 
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«… замыслил я еще в армии: если благополучно отслужу и вернусь, то 

попробую. Люди ж погибли, на глазах же у меня их добивали, и бой я своими 

ушами слышал! Все время об этом думал, а пришел, так и вовсе расстроился: 

до каких же пор там коровы будут лазить?!».1  

 Открытие памятника состоялось к 7 ноября 1962 года, судя по записям 

на оборотной стороне фотографий из семейных альбомов, и записей, сделан-

ных  в дневнике: «30 октября 1962 года в Гостищево, ул. Кирова открыт па-

мятник советским воинам, павшим 5 декабря 1941 года» (к 7 ноября). Скорее 

всего, на страницах дневника указана дата установки, так как на фотографиях 

памятника указана дата открытия – ноябрь. 

На постаменте – фигура солдата. Обнажил голову усталый солдат с ав-

томатом, скорбя о погибших бойцах Красной Армии на улице Кирова. Моги-

ла обрамлена металлическим бордюром. У входа в ограду – две березки, 

словно часовые.   

В паспорте на братскую могилу, подписанном 20 мая 1992 года, она 

числится под номером 25. Согласно этому документу, в братской могиле 

первоначально было захоронено 48 военнослужащих. Потом эта цифра была 

изменена до 59 военнослужащих. Размеры захоронения составляют в ширину 

4 метра, в длину – 5 метров, ограждение металлическое, состояние хорошее. 

Имеется фотография, схема расположения и краткое описание памятника 

«Памятник с изображением воина-победителя». Общая высота 5 метров, из-

готовлен из асбеста. Установлен в 1962 году. Работая с документами, запи-

сями в дневнике Беседина, воспоминаниями местных жителей, обнаружива-

ются не совпадения. Если солдаты погибли  в 1941 году, то почему дата 

смерти в списках, захороненных – 1943 год. Причем у всех солдат разная да-

та смерти. Есть погибшие в январе, в июле, в августе, в феврале. Как вообще 

появились эти списки, когда? Кто мог знать бойцов Красной Армии, захоро-

                                                 
1 Чемодуров В. Каменный реквием: сельский механик создал 12 монументов в память о 

военных годах. // Победа. - 2004. – Март. – С. 3. 
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ненных в этой могиле, ведь, по словам очевидцев, документы у них никто не 

забирал (они до сих пор считаются без вести пропавшими). В 1943 году в 

существующую могилу похоронили еще погибших солдат? Тогда почему у 

А.Е. Беседина, который все скрупулезно записывал в свой дневник, нет ника-

ких записей? Да и местные жители не помнят ни перезахоронений, ни доза-

хоронений, связанных с этой братской могилой.  

При сличении списка безвозвратных потерь младшего начальствующе-

го и рядового состава Воинских частей 297 стрелковой дивизии и списка во-

еннослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны и похоро-

ненных в братской могиле № 25 с. Гостищево Яковлевского района Белго-

родской области (ул. Кирова) фамилии бойцов Красной Армии не совпадают. 

По всей вероятности бойцов занесенных в список военнослужащих, погиб-

ших в годы Великой Отечественной войны и числящимися захороненными в 

братской могиле № 25 с. Гостищево на самом деле в братской могиле нет. 

Чтобы увековечить память о выявленных (вновь выявленных) погибших 

бойцах на территории села Гостищево, фамилии были приписаны к этому 

памятнику, не зная точного места их захоронения. А именно там находятся 

тела 32-33 красноармейцев, без вести пропавших после боя 5 декабря 1941 

года. Остальные, чьи тела были в 80-х перезахоронены, в братской могиле в 

парке (Приложение 1).  

К большому сожалению, родственники погибших до сих пор не знают 

место захоронения близких им людей. Списки захороненных вводят в за-

блуждение тех людей, кто ищет последний приют не вернувшихся с войны. 

Так, например, в семейном альбоме Бесединых хранится фотография, кото-

рая была сделана 28 июля 1983 года. На ней запечатлена жена (приехала из 

Москвы) Ивана Никитовича Андреева, погибшего 27.07.1943 года и числя-

щегося захороненным в этой братской могиле. На самом деле его останков 

там нет. И таких примеров много. 

Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками, с установленной на ней скульптурой советского воина являет-
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ся согласно постановлению губернатора Белгородской области объектом 

культурного наследия регионального значения, расположенного на террито-

рии Яковлевского района. Вот только постепенно это место «угасает». Во-

первых, его скрывают постройки близлежащих домов, поэтому его трудно 

увидеть с первого раза. Во-вторых, уже нет той липовой аллеи, которую ко-

гда-то посадили жители села рядом с памятным местом. В-третьих, уже не 

приходят школьники, чтобы почтить память, возложить цветы, не проводятся 

митинги.  

При сличении фотографий разных лет, обращаешь внимание на то, что 

памятник претерпевал за время своего существования незначительные изме-

нения. В 1962 году плит с именами захороненных не было. На фотографии 

1983 года перед памятником установлены 2 мемориальные чугунные плиты с 

выгравированными  именами погибших солдат Красной Армии и на поста-

менте внизу памятной таблички появился асбестовый орден Отечественной 

войны. В  1990-х изменен постамент (его расширили, убрали ступени, обло-

жили декоративным кирпичом и плиткой). Мемориальные плиты с именами 

погибших, с целью придания эстетического вида, вмонтировали в переднюю 

часть постамента. 

Таким образом, самая первая работа Анатолия Ефимовича Беседина 

увековечила память о жертвах Великой Отечественной войны. Памятник 

стоит  до сих пор, напоминая о последнем приюте убиенных. 

 

3.1.2.  Памятник воина-победителя в селе Сажное  Яковлевского района, 

установленный в 1969 г. 

Село Сажное (Приложение 3). Здесь в центре села расположена братская 

могила № 16 военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. В учетной карточке воинского захоронения следующая информация: 

«Ширина 4 метра, длина 5 метров. Установлен памятник с изображением во-

ина-победителя, общая высота 5 метров, изготовлен из бетона, установлен в 

1969 году». Автор памятника А.Е. Беседин. В дневнике Анатолия Ефимовича 
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найдена лишь одна запись «1981-1983 г. – в селе Сажное к братской могиле 

советских воинов, павшим в 1941-1943 г. изготовлен орден Отечественной 

войны и венок». Рядом приписка «фамилии на плитах». Но увидеть памятник 

Анатолия Ефимовича и плиты, о которых идет речь в записи, можно только 

на фотографиях. Это единственный демонтированный памятник скульптора-

самоучки. Руководство сельского совета объясняет, что памятник пришел в 

негодность (находился в аварийном состоянии, особенно постамент), поэто-

му, когда было решено заменить плиты с именами захороненных воинов и 

воинов-односельчан, не вернувшихся с войны, решили заменить и памятник, 

чтобы одновременно привести все в порядок. Из переписки с Марией Пет-

ровной Губочкиной (Портновой), сестрой похороненного в братской могиле 

№ 16 Михаила Петровича Портнова узнаешь информацию о том, что в пла-

нах администрации на 2014 год провести капитальный ремонт и реконструк-

цию захоронения, установить новый памятник из меди, уложить тротуарную 

плитку и установить новое ограждение.1 Из переписки с семьей Сиротиных 

из Бурятии знакомишься с информацией о том, что 28 апреля 2015 года со-

стоялось торжественное мероприятие посвященное открытию реставриро-

ванного памятника славным воинам, павшим в годы ВОв и похороненным в 

братской могиле с. Сажное. Что установили новую фигуру воина из меди, 

произвели реконструкцию всего комплекса.2 Средства на новый памятник 

выделили фонд «Поколение», администрация Яковлевского района, а также 

использовались средства районного марафона «Павшим героям от благодар-

ных потомков». Сейчас стоит на постаменте современный памятник. Его об-

новили  в августе 2014 г. Это точная копия памятника Беседина А.Е. Это 

подчеркнула в своем выступлении на открытии нового памятника  Петров-

ская Рита Леонидовна, жительница села Сажное. Она помогла восстановить и 

хронологию создания памятного места села. Раньше на этом месте стояла 

                                                 
1 Администрация Саженского сельского поселения. – Письмо Губочкиной М.П. 
2 Администрация Саженского сельского поселения. – Письмо Сиротину В.И. и Сиротиной 

Т.П. 
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Николаевская деревянная церковь, 1797 года постройки. Она была разрушена 

в 1942 году. Рядом с ней располагалось церковное кладбище. Именно на этом 

кладбище  в 1919 году было решено захоронить революционных матросов, 

расстрелянных деникинцами в одну братскую могилу. Впоследствии старо-

жилы села (Ладыгина Анна Ивановна, крестьянка и Селюкова Варвара Ива-

новна) указали это место. Было решено установить памятник в виде обелис-

ка. Он сохранился. Только не все жители села знают сейчас, что это за обе-

лиск и зачем его установили. В 1943 году рядом с церковным кладбищем по-

явились могилы  погибших солдат в боях с немецкими захватчиками. Среди 

них  могила подполковника Юделева П.Ю. (Информация из именного списка 

безвозвратных потерь офицерского состава частей и подразделений 233 

стрелковой Кременчугско-Знаменской дивизии за период с сентября 1942 го-

да: 1906 год рождения, заместитель командира 288 стрелковой Кременчуг-

ско-Знаменской дивизии. Умер от ран 27.07.1943 года).1 Она была как бы на 

бугорке, ближе к дороге. Еще война не закончилась, наверное, в 1945 году 

приезжала его жена (Юделева Елизавета Ивановна). По ее просьбе останки 

перенесли на воинское захоронение, которое было расположено у подножия 

горы  у входа в Ладыженский лог и появившееся в 1943 году. Запись, сделан-

ная в альбоме Р.Л. Петровской под черно-белой фотографией, где школьники 

сфотографированы на фоне воинского кладбища:  «На солдатском кладбище. 

Село Сажное, 25 июня 1947 год. Из дневника ученицы 6 класса Риты Петров-

ской: «Два дня тому назад откапывали похороненного у школы полковника 

Юделева с тем, чтобы перенести его на кладбище (Приложение 3). «Пусть его 

сторожат его же бойцы – сказала одна женщина». Там, за сельскими огоро-

дами, было много отдельных могилок. На каждой была фанерная доска, на 

которой были указаны данные бойца. Ученики школы,  даже дописывали на 

них свои мысли. Например, «спите спокойно». Через какое-то время останки 

этого подполковника опять перезахоронили сюда, на это место вместе с 

                                                 
1 ОБД «Мемориал». - http://www.obd-memorial.ru. 
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останками остальных с воинского захоронения. Это перезахоронение проис-

ходило в конце 40-х или начале 50-х. Потом будет установлен обелиск перед 

могилой. Это была точная копия обелиска героям гражданской войны. Его 

делали Селюков Иван Захарович, заведующий клубом,  вместе со старшим 

братом Александром Захаровичем и Чернышевым Николаем Михайловичем. 

Сохранилась фотография этого обелиска (1960 год). Ухоженная территория, 

огороженная невысоким штакетником. На заднем фоне, немного правее,  ви-

ден памятник героям гражданской войны. Списков погибших и захоронен-

ных нет.1  

Уже в наши дни местные власти почему-то его решили убрать, считая, 

что он установлен жителям села, не вернувшимся с войны. Сейчас хорошо 

просматривается место его установки. Именно там и находится братская мо-

гила погибших в боях Великой Отечественной.2  

По словам Риты Леонидовны впоследствии в обелиск были вставлены 

две фотографии бойцов Красной Армии, которые привезли их родственники. 

Сейчас они хранятся в сельском совете. Работая с делом № 15 «О братских и 

одиночных могилах бойцов и офицеров Красной армии 1945»,3 находишь 

информацию, подтверждающую слова Петровской Р.Л. В селе Сажное  нахо-

дились могилы братские и одиночные, где было захоронено 69 человек. Со-

гласно описанию, они были «обложены травою и огорожены огородкою». В 

графе «Фамилии похороненных в могилах» записаны фамилии 16 человек, 

среди них значится фамилия Юделева.  

Перезахоронение останков погибших бойцов и захороненных на окра-

ине села было не случайным. Согласно Постановлению ЦК ВКП(б) и Совета 

Министров СССР (май 1945 г.) на территории, где проходили бои Советской 

Армии и партизан за свободу и независимость Советской Родины, на всей 

территории, подвергавшейся оккупации в центре населенных пунктов необ-

                                                 
1 Петровская Р.Л. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Сажное Яковлевского райо-

на, 2017. – С. 2. – комп. набор. 
2 Там же. 
3 ГАБО. Ф. Р. 61.  Оп. 1. Ед. хр. 109. 
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ходимо было создать братские могилы и провести перезахоронение из брат-

ских могил солдат, офицеров Советской Армии и партизан из одиночных мо-

гил. Что и было сделано в селах Саженского (ныне Яковлевского) района, в 

том числе и в селе Сажное. А вот зачем демонтировать памятник, пусть даже 

установленный не вернувшимся с войны жителям села, непонятно. 

По словам Сосковой Раисы Михайловны, бывшей главы Саженского 

сельского Совета (занималась благоустройством воинских захоронений), 

примерно в 1983-1984 году один пожилой житель села указал на место в 

ложбине (его в народе называют Марково), где захоронены погибшие в годы 

Великой Отечественной войны. При раскопках было обнаружено очень мно-

го тел погибших. Ни одного медальона найдено не было. Все безымянные.1 

Все останки были перезахоронены в селе Сажное на кладбище, за памятни-

ком. Новая могила обозначена не была. Поэтому сейчас точное место захо-

ронения указать никто не может. В краткой характеристике памятника в селе 

Сажное противоречивая информация: «В 1985 году по инициативе председа-

теля Сельского Совета Сосковой Р.М. было произведено перезахоронение 

останков воинов, похороненных в годы войны в Ладыженском логу. Военно-

обязанные, работники учреждений бюджетной сферы принимали активное 

участие в извлечении останков из земли, находили фрагменты человеческих 

тел. Судя по останкам солдат, это были совсем молодые и даже очень юные 

парни, отдавшие жизнь за свободу Родины. Три гроба с останками солдат и 

офицеров в момент траурного митинга были погребены в могилы с западной 

стороны обелиска. Во время изъятия останков воинов были найдены капсулы 

с данными солдат, они были отправлены на экспертизу для установки имен 

погибших».2 

Почему то в памяти у местного населения события 1943 года. А ведь 

бои за село были и в 1942 году. «Опишу коротко одно такое наступление, ко-

                                                 
1 Соскова Р.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – ст. Сажное Яковлевского района, 

2017. – С. 1. – комп. набор. 
2 Администрация Саженского сельского поселения. – Краткая характеристика памятника в 

селе Сажное. 
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торое проводилось беспрерывно в течение шести дней подряд. После креп-

ких морозов началась с десятого февраля 1942 года оттепель с дождями. В 

это время нами был получен приказ о наступлении на села Сажное и Гости-

щево. Сажное – большое село, расположенное вдоль западного берега реки, 

было занято относительно сильным гарнизоном противника. Гостищево, то-

же большое село, было левее, в трех километрах от Сажного, за чистым по-

лем. Выполняя приказ, мы форсировали реку против Гостищева двумя пол-

ками: одним, чтобы наступать прямо на Гостищево, а другим - охватывать 

Сажное с юга и юго-запада. Мой наблюдательный пункт находился в кустар-

нике, в полукилометре от реки, с него было видно, как три батальона дружно 

и смело вступили по колено в ледяную воду и по льду преодолели реку. Ис-

пользуя внезапность, с небольшими потерями они за два с половиной часа 

овладели двумя десятками хат на южной окраине села Сажное и продвину-

лись по чистому снежному полю на два километра к Гостищеву. Однако 

наше наступление захлебнулось, встретив сильное огневое сопротивление из 

Гостищева с фронта, а также с флангов – справа из оставшейся у противника 

части села Сажное и слева из села Киселево. Противник, огонь которого по-

давить не удалось, перешел к активным действиям: нами были отбиты две 

сильные и настойчивые контратаки. В этот день обе стороны понесли боль-

шие потери. Мы потеряли отважного начальника штаба 989-го стрелкового 

полка майора Макарова».1  Место захоронения майора установить не уда-

лось. В списках, захороненных в братской могиле села Сажное, не значится. 

Место захоронения остальных не установлено.    

540 военнослужащих захоронено в братской могиле согласно персо-

нальным сведениям, а сколько еще не учтенных. Поэтому место для установ-

ки памятника Анатолием Ефимовичем Бесединым было выбрано не случай-

но. «Никто не должен быть забыт» - строки из его дневника. К большому со-

жалению, по истечению времени многое забывается, искажается. В списках 

захороненных можно найти ошибки в фамилиях, в воинских званиях, пере-

                                                 
1 Горбатов А.В. Годы и войны М., 1965. – С. 201. 
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путаны имена и отчества. Человеческая беспечность привела к тому, что при 

замене плит имена захороненных были перепутаны  с именами жителей села 

Сажное, не вернувшихся с войны. Благодаря Петровской Рите Леонидовне 

списки односельчан были восстановлены. Чего нельзя сказать о списках за-

хороненных. 

По какой причине происходит путаница, допускаются ошибки понять 

сложно. Глава администрации Саженского сельского поселения В.А. Шляхов 

человек не равнодушный. Он делает все возможное по сохранению памяти. И 

как подтверждение письмо начальнику военного комиссариата Белгородской 

области по г. Строитель, Яковлевскому и Ивнянскому районам С.В. Степа-

нову, в котором говориться: «В адрес администрации Саженского сельского 

поселения поступило обращение от Гавриловой Татьяны Стефановны, доче-

ри погибшего бойца – рядового Стребкова Стефана Васильевича (1942 года 

рождения, проживает в г. Шебекино). По данным администрации Саженско-

го сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» Белго-

родской области, в списках погибших захороненных в братской могиле с. 

Сажное числится – рядовой Стрибко С.В. и рядовой Скребков С.В. Админи-

страция Саженского сельского поселения просит Вас предоставить информа-

цию о захороненном бойце в братской могиле № 16 с. Сажное».1  Благодаря 

проделанной работе было установлено, что фамилия на плиту занесена с 

ошибкой. Получено предписание исправить фамилию Скребков на Стреб-

ков.2 «Дополнительно сообщаю, что по данным глобальной сети Интернет, 

сайтов ОБД «Мемориал» и «Память народа», Скребков Степан Васильевич 

1910 года рождения, чья фамилия занесена на мемориальную плиту воинско-

го захоронения с. Сажное, не значится».3  Почему Степан, а не Стефан? И на 

                                                 
1 Администрация Саженского сельского поселения. – Письмо начальнику отдела военного 

комиссариата Белгородской области по г. Строитель, Яковлевскому и Ивнянскому райо-

нам Степанову С.Н. № 189 от 12.05.2016 г.  
2 Военный комиссариат Белгородской области по г. Строитель, Яковлевскому и Ивнян-

скому районам. – Письмо главе администрации Саженского сельского поселения В.А. 

Шляхову № 2/1312 от 05.2016 г.  
3 Там же. 
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основании каких документов написано предписание. В информации из доне-

сения о безвозвратных потерях в графе: «Когда и по какой причине выбыл» 

сделана запись: «Дезертировал в октябре 1943 г.».1 Хочется надеяться, что 

это недоразумение и Стефан Васильевич отважно сражался на фронтах Ве-

ликой Отечественной. 

Отрадно, что жители села Сажное сохранили традиции: ведут перепис-

ку с родственниками захороненных  в братской могиле, радушно встречают 

их у себя, проводят торжественные мероприятия в памятные дни, в том числе 

накрывают у памятника столы, готовят угощения и фронтовые «сто грамм». 

Таким образом, много лет минуло после Великой Отечественной вой-

ны, но боль о погибших вечна. До сих пор многие разыскивают родных, 

близких, хотят узнать хотя бы места их захоронения, чтобы поклониться у 

священной могилы. Но, к сожалению, халатность сотрудников военкоматов, 

делает это зачастую невозможным.  

 

3.1.3. Памятник в селе Озерово Яковлевского района, установленный в 

1969 г. 

А память не давала покоя. А.Е. Беседин не мог равнодушно наблюдать, 

как разрушаются ветхие памятники, сглаживаются со временем могильные 

холмики. Поэтому опять лепил.2  

Село Озерово. В центре села между улицами Центральная и Приволь-

ная расположена братская могила советских воинов, погибших в боях с фа-

шистскими захватчиками в 1943 году. В 1969 году здесь был установлен па-

мятник (Приложение 4). На бетонном постаменте стоит семиметровая стела и 

памятник в виде партизана и юной девушки с цветами в руке. Она склоняется 

к могиле погибших воинов. В краткой характеристике памятника погибшим 

воинам в селе Озерово: «Уроженец села Озерово Селюков А.Г. спонсировал 

                                                 
1 ОБД «Мемориал». - http://www.obd-memorial.ru. 
2 Волобуев В. Цветы и камни // Победа. - 1988.  - 7 октября. С. 4. 
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устройство декоративной ограды вокруг территории памятника».1  В учетной 

карточке воинского захоронения  в графе «Краткое описание памятника» 

сделана запись «Памятник «Память героям». Изготовлен из бетона».  Почему 

такое название? Больше оно не упоминается нигде. Да и Анатолий Ефимович 

не давал названий своим памятникам. Перед памятником на бетонных пьеде-

сталах мемориальные плиты с именами захороненных. Имена всех не извест-

ны.  

В дневниках у автора памятника нет никаких записей, связанных с из-

готовлением и установкой памятника в селе Озерово за исключением: «…в 

селе Озеровка в погребе в 1990 году нашли останки 15 человек – бойцов 81-й 

стрелковой дивизии, захоронили у памятника погибшим воинам с. Озеров-

ка». Действительно в 1990 году было дозахоронение. Озерова Мария Ива-

новна. Она работала поваром. Ее мама столько лет молчала, а тут взяла и 

рассказала о том, что немцы убили партизан и сбросили их в погреб одного 

из домов.  Раскопали. Нашли действительно останки. Человек 16. И только 

один медальон. Их перезахоронили в одну могилу за памятником.2  Воспо-

минания расходятся в существенных подробностях. Найденные останки - 

партизаны или бойцы 81 стрелковой дивизии? Наверное, это сейчас не важ-

но. Главное, что останки были преданы земле по христианскому обряду. В 

персональных сведениях о погибших воинах, захороненных в братской моги-

ле № 18 с. Озерово Яковлевского района Белгородской области есть списки 

вновь выявленных. Возможно красноармеец Гаврилов Федор Гаврилович, 

1900 года рождения, один из найденных в погребе. А возможно фамилия 

вновь выявленного вообще не внесена в списки, что тоже допустимо. 

Сохранились фотографии перезахоронения. На ней запечатлена и жен-

щина, благодаря которой убитые в годы войны были преданы земле (Прило-

жение 4).  

                                                 
1 Администрация Саженского поселения. – Краткая характеристика памятника погибшим 

воинам в селе Озерово. 
2 Соскова Р.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – ст. Сажное Яковлевского района, 

2017. – С. 1. – комп. набор. 
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Выбор места для установки памятника Анатолием Ефимовичем был не 

случайным. 262 фамилии в списках захороненных. И опять возникает вопрос, 

почему цифра 262? Если в деле № 15 «О братских и одиночных могилах бой-

цов и офицеров Красной Армии на момент 1945 года»1 числится в братской 

могиле в саду (Чихутов) 500, в конце деревни (Сычина) количество захоро-

ненных неизвестно. Это говорит о том, что захороненных здесь, должно чис-

литься намного больше. Какова судьба не оборудованных могил, располо-

женных «за огородами села неподалеку от леса»,2 «за Озерово в саду»,3 

«напротив озеровского моста»?4 Останки были перенесены в братскую моги-

лу  или эти захоронения остались забытыми? 

У главы Саженского сельского поселения Муниципального района 

Яковлевский район возникает сомнение по поводу того, что автор памятника 

Анатолий Ефимович. Сложно установить авторство. Но однозначно просле-

живается художественный почерк и стиль Анатолия Ефимовича. Каждый 

скульптор работает в собственном стиле, который становится узнаваемым. 

Поэтому хочется верить в то, что памятник в селе Озерово – это памятник, 

созданный и установленный местным самодеятельным скульптором Анато-

лием Ефимовичем Бесединым. И этому памятнику необходима реконструк-

ция. Он находится в аварийном состоянии. Вопрос о ремонте поднимается ни 

один год, но пока нет денег. Есть надежда на то, что сохранят наследие 

скульптора-самоучки Беседина А.Е. 

Таким образом, А.Е. Беседин оставил ценное наследие – памятники, 

которые жизненно необходимы живущим ныне и их будущим потомкам для 

увековечивания подвига павших во имя Родины. Но возникла необходимость 

сохранения памяти о самом скульпторе, так как есть вероятность того, что 

его имя будет незаслуженно забыто. 

 

                                                 
1 ГАБО. Ф. Р.  61.  Оп.  1.  Д.  109. С. 10. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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3.1.4. Памятник советским воинам и  медсестрам, погибшим в 1941-1943 

гг. в селе Клейменово Яковлевского района, установленный в 1978 г. 

Гостищево и окружающие его села были ареной жестоких боев. Тут 

очень дорогой ценой заплачено за освобождение от оккупантов. О самоот-

верженном сражении советских войск за каждую пядь этой земли написано 

немало художественных произведений. Читая их, невольно становишься оче-

видцем событий тех лет, понимаешь весь ужас военных лет. 

В Клейменово – совсем еще девчонка в военной форме и с медицин-

ской сумкой на боку охраняет покой погибших солдат на братском кладбище 

(Приложение 5), расположенном в живописном месте. Все кругом утопает в зе-

лени. С одной стороны сады, а с другой лес. В краткой характеристике па-

мятника погибшим воинам в селе Клейменово записано: «Памятник в селе 

Клейменово расположен северо-восточнее улицы Зеленая за огородами».1 По 

словам очевидцев событий здесь похоронено очень много людей. Бои были 

очень сильные. Немцы находились в Волобуевке. Наши шли с горы (Волобу-

евка находилась в низине) и их просто «косили», так как они хорошо про-

сматривались (как на ладони). И это действительно так. Для того чтобы по-

нять о чем говорят очевидцы, нужно приехать в вымирающее ныне село, от-

куда открывается красивый вид на холмы. Рассказывают, что все эти холмы 

были  покрыты телами погибших солдат. Вспоминаются строки из книги 

А.В. Горбатова «Годы и войны»: «Особо непонятным для меня были настой-

чивые приказы – несмотря на неуспех, наступать повторно, притом из одного 

и того же исходного положения, в одном и том же направлении несколько 

дней подряд, наступать, не принимая в расчет, что противник уже усилил 

этот участок. Много, много раз в таких случаях обливалось мое сердце кро-

вью… а ведь это был целый этап войны, на котором многие наши командиры 

учились тому, как нельзя воевать и, следовательно, как надо воевать. Мед-

ленность, с которой усваивалась эта наука – как ни наглядны были кровавые 

                                                 
1 Администрация Саженского поселения. – Краткая характеристика памятника погибшим 

воинам в селе Клейменово. 
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примеры, - была результатом тех общих предвоенных условий, в которых 

сложилось мышление командиров».1  

Быкоша Виктор Яковлевич, 1937 года рождения, в то время был 5-

леним ребенком. Их, детей, заставляли собирать тела погибших, а сельские 

женщины их закапывали. Ни о какой воинской почести не могло быть и речи. 

Их просто закапывали в одной братской могиле. Некоторых хоронили в Во-

лобуевке. Там, на могиле (возле дороги) в 1970-х годах будет установлен не-

большой памятник. Остальных привозили почему-то на это место.2 Памятник 

в  Волобуевке сохранился до сих пор. Он представляет собой обыкновенную 

могильную плиту из мраморной крошки с гробницей. К большому сожале-

нию, нет никаких обозначений, поэтому  невозможно понять, кому принад-

лежит  могила. Не понятно, на какой из братских могил села Волобуевка по-

явился скромный памятник и почему остальные вообще не были никак обо-

значены, если сведения о них записаны: «В селе Волобуевка на колхозном 

дворе – 700 человек», «на краю села Волобуевки – 1200», «на краю села Во-

лобуевки – 900», «2 могилки на поле Волобуевки выше ярушки», «2 могилки 

на поле Волобуевки у крутом», «2 могилки на поле Волобуевки на сухой 

плате», «1 могилка на поле Волобуевки в островах».3 Согласно записям в 

графе «в каком состоянии находится могила» все они были оборудованы. В 

воспоминаниях по всей вероятности идет речь о событиях июля 1943 года.   

На сайте «ОБД «Мемориал» можно найти документы, подтверждаю-

щие, что на территории села Клейменово проходили в конце июля (21-22)  

1943 года ожесточенные бои. Начальник штаба 734 СП майор Соколовский в 

журнале делает запись: «Получен приказ – выбить противника и овладеть 

населенными пунктами Клейменово, Чурсино. День жарких боев». И в графе 

«Боевые эпизоды» делает запись: «Наступательный бой длился весь день. В 

результате сильного обстрела подразделения имели потери». Из оперативной 

                                                 
1 Горбатов А.В. Годы и войны. М.,1965 . – С. 201. 
2 Соскова Р.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – ст. Сажное, 2017. – С. 1. – комп. 

набор. 
3 ГАБО. Ф. Р. 61. Оп. 1.  Д. 109. С. 10. 
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сводки № 202 (875) генерального штаба Красной армии на 8.00 21.7.43 г. «53-

я армия. Части армии, преодолевая сопротивление противника, овладели 

районом Лески – Малиновка и вели бой за районы Волобуевка, Чурсино и 

Клейменово (28 км сев.-вост. г. Белгород)».1  

По мнению Виталия Волобуева, автора прозаического рассказа «Батя 

из Волобуевки»: «… Летом 1943 года здесь шли на первый взгляд бессмыс-

ленные бои, которые были, как выяснилось потом, отвлекающими от приго-

товлений Советской Армии к наступлению на Курской дуге».2  

Бессмысленные бои или нет сейчас, по прошествии времени, сложно 

разобраться. Да и, наверное, уже не важно, если бы  не людские потери. Вос-

становить точную цифру погибших в ходе боев за Клейменово и Волобуевку 

не представляется возможным. Нельзя выявить и количество похороненных 

на братском кладбище с. Клейменово. В именных списках  безвозвратных 

потерь начальствующего и рядового состава за период с 17 июля по 3 августа 

1943 года3 можно найти подтверждение о захоронении (в графе «Где похоро-

нен» сделана запись «в деревне Клейменово») и установить фамилии бойцов.  

В именных списках безвозвратных потерь начальствующего и рядового 

состава 233 стрелковой дивизии встречается и другое место захоронения 

убитых 22-23 июля 1943 года. В графе «Где похоронен» сделана запись «В 

Клеменовском лесу Курской области».4 О каком месте именно идет речь? 

Обозначено ли было это захоронение? Перезахоронены ли останки бойцов, 

или это место осталось безымянным? По всей вероятности эта могила оста-

лась неучтенной. Найти фамилии захороненных в «Клеменовском лесу» в 

персональных сведениях о близлежащих братских могилах или на мемори-

альных досках  братских могил не представляется возможным.  

Анатолий Ефимович, автор памятника, рассказывал корреспонденту га-

зеты «Победа» «…подразделения 81-й стрелковой дивизии все время пыта-

                                                 
1 document.wikireading.ru 
2 proza.ru 
3 ОБД «Мемориал». - http://www.obd-memorial.ru. 
4 Там же 

https://document.wikireading.ru/
http://www.proza.ru/
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лись наступать на эти села – Чурсино, Сажное, Волобуевка, Озеровка, Гос-

тищево. А очевидцы, местные жители, рассказывали мне, как оно получа-

лось. Пополнение вечером приходит, и плачут ребята, обнимаются: знают 

уже, что как пойдут на рассвете в бой, так и … Тысячи полегли».1  

В воспоминаниях Анатолия Ефимовича по всей вероятности речь идет 

о событиях, происходящих в феврале - марте 1942 года. 

Согласно спискам безвозвратных потерь рядового и младшего началь-

ствующего состава частей 81-й стрелковой дивизии за период с 16.02.1942 

года по 24.03.1942 года,2 более 300 человек похоронено в с. Клейменово Кур-

ской области.  

Можно предположить, что братское кладбище появилось в 1942 году, 

когда было произведено массовое захоронение солдат Красной Армии. В 

1943 году погибших в боях продолжили хоронить на уже имеющемся брат-

ском кладбище села Клейменово.  

В наши дни можно разглядеть не только большие братские могилы, ко-

торые представляют собой «длинные траншеи», но и одиночные захоронения 

(примерно 32). Они как на гражданском кладбище располагаются строгими 

рядами по 8 могил в каждом. Это как говорят старожилы села могилы коман-

дующего состава. Сейчас можно с точностью установить только могилу од-

ного захороненного. Это Мащенко Г.Б., гвардии лейтенант. Местные жители 

хорошо помнят место его погребения. Говорят, что он умер от ран. Если на 

плитах с именами погибших не допущено ошибок, то найти человека с таки-

ми данными не представляется возможным. Если допустить, а это наиболее 

вероятно, что допущена ошибка в отчестве (не Мащенко Г.Б, а Мащенко 

Г.В.), то в приказе главного управления кадров вооруженных сил Союза ССР 

№ 01554 от 27 июня 1947 года об исключении из списков офицерского соста-

ва под номером 1263 можно найти гвардии лейтенанта Мащенко Григория 

                                                 
1 Чемодуров В. Каменный реквием // Победа. -  2004. – Март. – С. 3. 
2 ОБД «Мемориал». - http://www.obd-memorial.ru. 
3 Там же. 
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Васильевича, 1919 года рождения – командира танка 26 гвардейской танко-

вой бригады. Убит в бою 7.07.1943 года. На его могиле был установлен не-

большой деревянный памятник в виде пирамиды, который просто сгнил со 

временем. Такие же деревянные памятники были установлены еще на неко-

торых могилах, остальные, по воспоминаниям жителей, обозначены никогда 

не были.  

Сейчас весь масштаб трагедии, по истечению времени представить 

трудно, но попадая на место захоронения, приходишь в ужас от его размеров. 

Наверное, эти же чувства испытывал и Анатолий Ефимович, поэтому и ре-

шил поставить памятник возле погибших солдат. Да и фигура медсестры 

наверное была выбрана не случайно. «…Вот и стоит моя медсестра около 

них, и там эти ямы, и место это широкое штакетником огорожено…».1 

Памятник открыт 28 апреля 1978 года ко Дню Победы. В дневнике ав-

тора памятника сделаны записи: «Памятник советским воинам медсестрам 

погибшим 1941-1942-43 установлен 26 апреля 1978 г. в с. Клейменово Яко-

влевского района Белгородской области». «28 апреля 1978 года к Дню Побе-

ды 9 мая открыт памятник советским воинам и односельчанам в с. Чурсино и 

в с. Клейменово. Фигура медсестры, орден отечественной войны, венок».  

Памятник представляет собой скульптуру женщины – санинструктора, скло-

нившей голову перед памятью о подвиге советского солдата. Скульптура 

установлена на высоком пьедестале, на лицевой стороне которого изображен 

орден Отечественной войны I степени. 

Облик медсестры лишен «читаемой» индивидуальности – перед нами 

собирательный образ типичной представительницы фронтовой медицинской 

службы. Благодаря мужеству и самоотверженности таких вот хрупких созда-

ний в жгучие военные годы, удалось спасти сотни тысяч человеческих жиз-

ней. 

                                                 
1 Чемодуров В. Каменный реквием // Победа. – 2004. – Март. – С. 3.  
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Работая с учетной карточкой на это воинское захоронение, приходишь 

в недоумение. Почему указаны непонятные размеры захоронения: ширина 3 

метра, длина 3 метра. Были ли эти люди на этом воинском захоронении, ко-

торое занимает большую территорию по площади. Почему в кратком описа-

нии памятника указан памятник Анатолия Ефимовича, а дата установки его 

не  соответствует. Возможно, речь идет о памятнике, установленном ранее, 

который был демонтирован (местные жители помнят, что первоначально 

возле могил был памятник в виде четырехгранника, что сверху памятника 

была установлена пятиконечная звезда). Почему количество захороненных 

156? (Согласно записям Беседина А.Е. около 3,5 тысяч человек) Почему в 

графе «Состояние» записано «хорошее». Видели ли люди, подписывающие 

этот документ, в каком на самом деле состоянии находится  это воинское за-

хоронение. Ограды нет, выросшие деревья, когда-то посаженные жителями 

села, постепенно уничтожают неухоженные и никак не обозначенные моги-

лы, которые с каждым годом становятся менее различимыми. Могильные 

холмики, зарастающие травой, со временем сглаживаются. По словам глав-

ного архитектора Центрального совета Всероссийского общества охраны па-

мятников истории и культуры Евгения Булочникова, если в столице за моги-

лами и мемориалами следят по-настоящему, то в других регионах ситуация 

противоположная. «Памятники воинам Великой Отечественной войны, не 

имеющие Федерального значения, отданы регионам, которые должны за соб-

ственный счет поддерживать их в должном виде. Денег, как обычно, не хва-

тает».1 Так и получается. Денег на обустройство братского кладбища нет. 

Находятся средства, чтобы скосить траву два раза в год: к 9 Маю, к 5 августа 

и поддерживать удовлетворительное состояние памятника, который посте-

пенно разрушается. Ему необходима реконструкция. 

На фотографиях разных лет можно увидеть, что жители села поддер-

живали порядок на воинском кладбище. Ухоженная территория, различимые 

могилы (вокруг каждой просыпано песком), есть ограждение. Сейчас ухажи-

                                                 
1 http://fotoproekt22.ucoz.ru. 
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вать некому. Село вымирает, пожилым людям тяжело, они уже и не бывают 

на воинском захоронении, а жители соседних сел вряд ли вообще без помощи 

смогут отыскать его. А знают ли жители Яковлевского района о захоронении 

погибших солдат в селе Клейменово, о памятнике погибшим воинам? 

Несмотря на все проблемы, связанные с этим памятным местом, выяв-

ляются новые имена погибших и захороненных в братской могиле села 

Клейменово. Пример - письмо главе администрации Саженского поселения 

военного комиссариата Белгородской области №2/1586 от 05.07.2018, в кото-

ром говорится: «Предоставляю персональные сведения на вновь выявленного 

погибшего воина, захороненного в братской могиле с Клейменово Яковлев-

ского района Белгородской области для увековечивания». Вновь выявленный 

– Мунгалов Степан Васильевич, рядовой, 1902 года рождения. На сайте ОБД 

«Мемориал» в именном списке безвозвратных потерь личного состава, выяв-

ленных в результате проверки имеющимся документам заявителей, с  кото-

рыми связь потеряли в период Отечественной войны по Голуметскому Рай-

военкомату по состоянию на 5 июля 1947 года» имеется информация: «Мун-

галов Степан Васильевич, рядовой, стрелок, беспартийный,1902 года рожде-

ния, призван Черемховским РВК Иркутской области Черемховскому району, 

убит 19.02.194 года». В графе «Когда и по какой причине выбыл» сделана за-

пись «Писем нет и адреса». На основании каких документов принято реше-

ние о месте его захоронения? И почему на основании документов, размещен-

ных на сайте «Мемориал», до сих пор не выявлены фамилии тех, кто дей-

ствительно захоронен на братском кладбище села.  

В блокноте А.Е. Беседина сделана запись «Близится 45-летие Победы. 

Нужно сказать горькие, но необходимые слова: мы до сих пор не выполнили 

нравственный долг тем, кто погиб, защищая нас». Эта запись, в отношении 

воинского захоронения села Клейменово, остается актуальной и в наши дни. 

Таким образом, место скорби, когда-то обозначенное Бесединым Ана-

толием Ефимовичем, забывается. До сих пор не установлена точная цифра 

захороненных военнослужащих Красной Армии на братском кладбище.  
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3.1.5. Увековечивание памяти о герое гражданской войны А.Е. Литвяко-

ве 

Беседин Анатолий Ефимович уделял большое внимание общественной 

работе. Одно из направлений – сохранение памяти о погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны: уход и бережное отношение к захоронениям, по-

иск родственников захороненных  на территории села и близлежащих сел. 

Как подтверждение - сохранившееся извещение исполнительного комитета 

Гостищевского сельского Совета народных депутатов Яковлевского района 

Белгородской области с. Гостищево, в котором предписывается явиться Ана-

толию Ефимовичу в сельский Совет 8 сентября 1987 года по вопросу розыска 

неизвестных летчиков и записи, сделанные им в дневниках.  

Сохранение памяти о людях достойных уважения - еще одно направле-

ние общественной работы Анатолия Ефимовича. В библиотеке села Гости-

щево сохранились его записи, в которых отражена работа по сбору материала 

о герое гражданской войны Антоне Егоровиче Литвякове, погибшем смертью 

храбрых в борьбе с белогвардейцами на Украине. Видно, что собирал ин-

формацию по крупицам из разных источников. Есть упоминание о жителе 

села Рождественка Гобелкове Тихоне Мироновиче, который воевал в граж-

данскую войну с Литвяковым А.Е., есть адрес племянницы, проживающей в 

г. Шахтерске, племянницы (Селюковой Антонины Ивановны), проживающей 

в селе Озерово. Записана информация о том, где можно найти его портрет. 

«Его портрет есть в книге «6-й повстанческий полк. Автор Демченко». И это 

все для того, чтобы увековечить имя земляка. В сохранившихся письмах 

Ивана Игнатовича Дыбалина, члена совета районного музея трудовой и бое-

вой славы пос. Строителя, прослеживается последовательность действий в 

этом направлении. «Я рад, что Вы беспокоитесь об увековечивании имени 

А.Е. Литвякова и провели  с гражданами поселка собрание по поводу назва-

ния поселка именем Литвякова»1. Сохранился черновик коллективного заяв-

ления исполкому Гостищевского сельского Совета народных депутатов о хо-

                                                 
1 Гостищевская модельная библиотека. - Письма И.И. Дыбалина. 
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датайстве перед вышестоящими органами о присвоении звания поселку ст. 

Сажное имени героя гражданской войны А.Е. Литвякова, написанное рукой 

Анатолия Ефимовича. «…когда в селе Рождественка был организован кол-

хоз. Он назывался им. Литвякова. Это имя существовало до укрупнения кол-

хозов. Как произошло укрупнение его имя исчезло. Мы считаем, что это не 

правильно. Имя героя гражданской войны Литвякова должно воскреснуть. 

Мы просим присвоить имя поселку ст. Сажное (поселок Литвякова) или хотя 

бы улице»1. Судя по записям Анатолия Ефимовича, документы были отправ-

лены в исполком в 1978 году. Благодаря стараниям Анатолия Ефимовича од-

ной из улиц ст. Сажное было присвоено имя А.Е. Литвякова. Встал вопрос о 

мемориальной доске для  увековечивания исторической памяти. И опять кро-

потливая работа по сбору информации о внешности: поиск книг, поиск фото-

графий, поиск людей, кто мог бы помочь составить описание внешности А.Е. 

Литвякова «…Вы как-то заходили к нам и просили фотографию или описа-

ние внешности Литвякова Антона Егоровича. Отец кое-что рассказал. Я те-

перь высылаю фотографию, возможно, когда-нибудь понадобиться», - строки 

из письма жителя Рождественки.  Эта фотография или другая помогла до-

биться Беседину А.Е. максимального портретного сходства сейчас сказать 

трудно. Его усилиями мемориальная доска была изготовлена. В дневнике 

сделана запись: «2 декабря 1989 года открыта мемориальная доска Литвякову 

Антону Егоровичу, герою гражданской и первой мировой войны, командиру 

кавалерийского полка в первой Конной Армии Буденного. При открытии на 

пос. Сажное были все жители этих улиц (Богачев, Зайцев, Пшеничный Н.(его 

отец воевал вместе с Литвяковым), Влад. Ст., Галина Федоровна (секретарь), 

Стрельникова Н. (комсомольский работник колхоза), племянница его, заве-

дующая клубом… и многие другие. Выступали Беседин Н.В., Беседин А.Е., 

его племянница и вторая племянница». Проект мемориальной доски не 

                                                 
1 Гостищевская модельная библиотека. - Черновик коллективного заявления исполкому 

Гостищевского сельского Совета народных депутатов о ходатайстве перед вышестоящими 

органами о присвоении звания поселку ст. Сажное имени героя гражданской войны А.Е. 

Литвякова. 
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утверждался, решений об установке не принималось. К большому сожале-

нию, новые хозяева дома сняли мемориальную доску, которая провисела  бо-

лее 30 лет. Зачем они это сделали, чем она помешала сказать трудно. Благо-

даря сбору материала для написания работы, памятная доска была найдена и 

передана на хранение родственникам Литвякова А.Е. (Приложение 6). 

Почему он этим занимался? Почему в то время, когда все занимались 

решением своих жизненных проблем, его волновало сохранение для новых 

поколений памяти? Ответ прост. Это стало делом его жизни, делом важным и 

нужным.  

 

3.2. Памятники, созданные в 1980-е – 1990-е годы 

3.2.1. Памятник павшим  советским воинам в 1941-1943 г. в селе Крюко-

во Яковлевского района, установленный в 1982 г. 

Село Крюково. Здесь Беседин А.Е. поставил фигуру скорбящей граж-

данской женщины-крестьянки (Приложение 7). Он говорил, что надо поставить 

памятник женщинам - труженицам, женщинам - колхозницам, женщинам, на 

чьи плечи легли все тяготы военного времени, женщинам, которые не дожда-

лись своих мужей с войны, которым пришлось поднимать самим детей в 

трудные послевоенные годы.1 В его дневнике сделана запись: «30 июня 1982 

года в селе Крюково гостищевского сельского Совета открыт (обновлен) па-

мятник павшим советским воинам в 1941-1943 г.». По всей вероятности он 

был установлен на месте демонтированного памятника, так как местные жи-

тели говорят о том, что памятник стоял гораздо раньше указанной даты. Но, к 

большому сожалению, не помнят, как он выглядел. Да и запись в дневнике: 

«обновлен» свидетельствует о том, что на месте нынешнего памятника ранее 

стоял другой. Точная дата установки памятника скорбящей гражданской 

женщины-крестьянки не известна. В учетной карточке воинского захороне-

ния в графе «Краткое описание памятника на захоронение» сделана запись 

                                                 
1 Беседин Н.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского рай-

она, 2016. – С. 2. – комп. набор. 
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«Памятник с изображением скорбящей женщины. Изготовлен из бетона, 

установлен в 1951 году». Это не мог быть памятник А.Е. Беседина, так как в 

это время он только окончил школу. Под вопросом остается и выбор места 

установки памятника. Жители села разошлись во мнении. Одни говорят о 

том, что на территории села воинских захоронений не было «Здесь, на терри-

тории села сильных боев не было. Как-то обошло стороной. В селе в 1943 го-

ду стояли немцы. Захоронений в селе воинских нет».1 Другие утверждают, 

что памятник стоит на месте братской могилы. «В 43 году, летом село осво-

бодили. Боев не помню, мы в Непхаево были. А вот убитые были. У нас за 

огородами до сих пор сохранились следы окопов. Так вот там погибшие и 

были. Некоторых даже землей завалило. Местные жители их собрали и похо-

ронили в центре села, где сейчас памятник стоит».2 «Где стоит памятник за-

хоронение есть».3 Среди некоторых жителей бытует мнение, что этот памят-

ник поставлен, чтобы жители села не забывали односельчан, не вернувшихся 

с войны. И опять опровергают рассуждение. «… нет, это не жители села, это 

совсем чужие люди. Фамилии не местные, нам абсолютно не знакомые».4 

Для села Крюково характерны фамилии: Щербинины, Кизиловы, Братчины, 

Черкашины, Сафоновы, Сазоновы. На мемориальных плитах бойцов с таки-

ми фамилиями нет. Фамилии действительно не характерные для села.  Зна-

чит, памятник Анатолия Ефимовича установлен на братской могиле. Здесь 

захоронены воины Советской армии, павшие смертью храбрых в боях за ро-

дину в 1943 году, при освобождении села.  48 фамилий в списках на мемори-

альных плитах.  И все 48 человек не числятся в именных списках безвозврат-

ных потерь начальствующего и рядового состава. Каким образом они попали 

в список захороненных в братской могиле села Крюково?  

                                                 
1 Зайцев Г.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2016. – С. 1. – комп. 

набор. 
2 Петренко Н.Е. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2016. – С. 1. – 

комп. набор. 
3 Синегуб В.С. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. - ст. Сажное, 2015. – С.1. – комп. 

набор. 
4 Петренко Н.Е. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. - Строитель, 2016. – С. 1. – комп. 

набор. 
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Беседуя с местными жителями, выяснилось, что на сельском кладбище 

есть могила погибшего в 1943 году. Там похоронен Волков Глеб Петрович. 

Он как-то нелепо погиб. Его убило случайно. В селе был барский сад, его 

еще называли «Аннушкин». Вот там его под грушей и прикопали. Когда село 

освободили, летом 1943 года, его перезахоронили на гражданском кладби-

ще.1 Могилу можно найти без особого труда. На мраморных плитах надписи: 

«Волков Глеб Петрович, адъютант 776 полка, уроженец станции Головино 

Владимирской области. Погиб при освобождении села 29 июля 1943 года. 

Воинам Советской Армии, павшим при защите села Крюково и захоронен-

ным в июле 1943 года». Из приказа 01248/пог от 16 сентября 1943 года мож-

но найти недостающую информацию: «Лейтенант Волков Глеб Петрович – 

адъютант батальона 776 стрелкового полка 214 стрелковой дивизии, 1924 го-

да рождения, член ВЛКСМ. Отец Волков Петр Владимирович – проживает 

Ивановская область Владимирский район село Богородицкое».2 Отец вместе 

с матерью ежегодно приезжал на могилу своего сына. Вот только непонятно 

почему в именном списке безвозвратных потерь начальствующего состава 

776 стрелкового полка 214 дивизии с 27.07 по 20.09 указано другое место за-

хоронения: «Курская область, южная окраина станции Сашная».3 Можно до-

пустить, что допущена ошибка и речь идет о станции Сажное. И почему его 

фамилию можно найти в персональных сведениях о погибших воинах, захо-

роненных в братской могиле № 14 села Крюково Яковлевского района Бел-

городской области, если останки с гражданского кладбища перезахоронены 

не были. 

На сайте ОБД «Мемориал» найдены документы, подтверждающие еще 

о захоронение солдат на гражданском кладбище села. Это именной список 

лиц начальствующего и рядового состава, умерших от ран в период боевых 

действий с 20.08 по 1.09.1943 г., схема могил, умерших в госпитале  

                                                 
1 Зайцев Г.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. - Строитель, 2016. – С. 1. – комп. 

набор. 
2 ОБД «Мемориал». - http://www.obd-memorial.ru. 
3 Там же. 
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(ГОПЭП-46) красноармейца Зиновьева Семена Гавриловича, 1903 года рож-

дения, сапера и младшего сержанта Смирнова Виктора Михайловича, 1921 

года рождения, радиста. Сохранились ли их могилы? На этот вопрос полу-

чить ответ не возможно. Местных жителей, кто бы мог хоть что-то  расска-

зать об этом не осталось. 

Таким образом, война постепенно уходит в прошлое, становится стра-

ницей в учебнике истории. Благодаря памятникам, мы вновь и вновь вспоми-

наем о ней. Именно они не дают забыть о войне, служат вечным отзвуком тех 

далеких боев, не дают забыть о горе, которое она принесла. Памятник пав-

шим  советским воинам в 1941-1943 г. в селе Крюково это не просто ваяние, 

дань солдатскому подвигу, увековечивание нашей истории, это судьба боль-

шинства односельчан: воинов и солдатских вдов. 

 

3.2.2. Памятник с изображением воина-танкиста в селе Рождественка 

Яковлевского района, установленный в 1983 г. 

В Рождественке во весь рост встал танкист в боевой форме 27 июля 

1983 года (к 50-летию) (Приложение 8). Разрешение на установку памятника 

было получено, согласно записям в дневнике А.Е. Беседина, 31 июля 1981 

года. «…Здесь берега речки Липовый Донец становятся пологими, и немцы, 

воспользовавшись этим, прорвались к автотрассе. Наши их останавливали. 

Сошлись броня на броню. И около шестисот бойцов, в том числе и танки-

стов, рассказывают, умерло в полевом госпитале от ран и ожогов».1 В учет-

ной карточке воинского захоронения № 27 содержится информация о разме-

рах захоронения и его краткое описание: «ширина 5 метров, длина 6 метров, 

ограждение металлическое. Памятник с изображением воина-танкиста. Об-

щая высота 5 метров, изготовлен из бетона. Автор Беседин А.Е.». По словам 

Беседина Николая Васильевича, на территории села Рождественка действи-

тельно был госпиталь. Туда с Прохоровского танкового сражения привозили 

раненых танкистов (обгоревших всех). Немецкая авиация обнаружила госпи-

                                                 
1 Кузнецова Е. Реквием в камне. // Победа». - 2009. - № 118-119. - С.6. 
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таль и разбомбила. Останки погибших захоронили там, где сейчас стоит па-

мятник танкистам.1   

На мемориальных плитах памятника 79 фамилий бойцов Красной Ар-

мии. Был ли разбомблен госпиталь трудно сказать. По всей вероятности он 

не мог располагаться на том месте, где установлен памятник (слишком от-

крытая территория, да к тому же на возвышенности). А вот числящиеся на 

плитах памятника действительно все умерли в госпитале от ран. Все они бы-

ли доставлены в тяжелом состоянии. Многие из них, согласно документам, 

размещенным на сайте ОБД «Мемориал»,  были доставлены в агональном 

состоянии. В графе «Где похоронен» указано: «деревня Рождественка Са-

женский район Курской области». Вот только о каком именно месте идет  

речь? Согласно документам, хранящимся в администрации Саженского сель-

ского поселения, на территории села расположено 3 большие братские моги-

лы. Каким образом были составлены списки захороненных? Филиппова 

Александра Михайловна, жительница села Рождественка, говорит о том, что, 

скорее всего большое захоронение находится не там, где Беседин А.Е. поста-

вил памятник. Она приехала жить в село в 1959 году. Поэтому о событиях, 

которые происходили на территории села, знает со слов местных жителей. 

Они и рассказывали, что недалеко от села располагался эвакогоспиталь. Там 

были установлены брезентовые палатки, под ракитами, которые были выруб-

лены после войны. Именно там медики оказывали помощь раненым. В ос-

новном это были танкисты. В жилых домах села раненые тоже располага-

лись, их там и оперировали, места не хватало. Всех, кто умирал в госпитале, 

привозили и хоронили в братскую могилу, она была выкопана как траншея в 

центре села.  Это совсем не то место, где стоит памятник Беседина. Жители 

рассказывали, что когда братскую могилу закрыли за ненадобностью, так 

бывает, появилась необходимость в новом захоронении. Возник вопрос куда 

хоронить. Вот так и появилась братская могила, которую обозначил Беседин 

                                                 
1 Беседин Н.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского рай-

она, 2016. С.1. – комп. набор. 
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А.Е.1 Выяснилось и то, что там, где Беседин А.Е. установил памятник, была 

расположена одна небольшая братская могила, в которой, по словам местных 

жителей, было несколько человек. Возле нее сверху и снизу располагалось 

несколько одиночных могил. Сейчас уже трудно разглядеть сохранившиеся 

земляные холмики они практически сравнялись с землей. «…человек 10 не 

больше, среди них и девушка гражданская есть ».2  Опять сталкиваешься с 

тем, что мемориальные плиты с именами захороненных установлены не пра-

вильно.  На самом деле этих бойцов в братской могиле, обозначенной Анато-

лием Ефимовичем,  нет, они захоронены в другой сельской могиле.  

На постаменте памятника вмонтирована фотография Усова Леонида 

Федоровича (1923 – 23.07.1943). Согласно информации из донесения о без-

возвратных потерях, размещенная на сайте Интернет3 – младший лейтенант, 

командир танка.  Был убит. Первичное место захоронения деревня Непхаево. 

Почему числится в братской могиле села Смородино, а его фотография на 

памятнике в селе Рождественка? По всей вероятности эту фотографию при-

везли люди, которые точно знали место захоронения, тогда почему его нет в 

списках? Вопросов много.  

Почему Анатолий Ефимович выбрал для установки памятника именно 

эту  братскую могилу?  Возможно, потому что на другом краю села несколь-

ко могил, как такового большого захоронения нет. Скромный памятник сто-

ит. Вторая могила. Она была обозначена всегда. На ней стояла деревянная 

пирамидка, увенчанная красной звездой. А вот третья, пусть даже не боль-

шая, вообще никак не была обозначена. По словам сельских жителей там ле-

том скот пасся.  Наверное, этот аргумент и помог Анатолию Ефимовичу 

определиться с выбором места для установки памятника. Да и место краси-

вое. Памятник виден издалека. Это сейчас к нему сложно подойти, а раньше 

говорят, к нему вела хорошая дорога и склон более пологим был. Когда пруд 

                                                 
1 Филиппова А.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Рождественка, Яковлевско-

го района, 2018. – С. 1. – комп. набор. 
2 Там же. 
3 ОБД «Мемориал». - http://www.obd-memorial.ru. 
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копали, землю брали, вот и создали искусственно такой «крутой подъем». А 

о дороге вообще речи нет. Добраться до памятника сложно. «…хорошо хоть 

зарослей нет, ни деревья, ни кустарник не растет. Мы пробовали кусты сире-

ни сажать, да они не прижились. Земля то там – глина сплошная. Мы раньше 

глину там брали, когда весной дома в порядок приводили».1 Конечно, по 

прошествии времени, трудно восстановить события. Были жители, которые 

могли бы помочь. Латышева Тамара. Ей в годы войны было 15 лет. Она мно-

гое знала. Ее даже в военные годы ранило по глупости. Молодежь сидела ве-

чером, а один пацаненок возьми да и принеси неразорвавшийся снаряд. Взял 

и бросил между ними. А он взорвался. Немецкий хирург прооперировал ее, 

осколки вынул. Но, к сожалению, ее нет, а то, что она рассказывала, уже за-

былось. По воспоминаниям местных жителей после войны останки офицера 

были захоронены. Грейдер землю брал и могилу задел. Значит, знали, кто, 

где захоронен.2  

Возможно, со временем были бы установлены памятники Бесединым 

А.Е. и на оставшихся братских захоронениях села Рождественка. Ведь Бесе-

дин А.Е. мечтал восстановить могилы, и на каждой поставить памятник. Не 

успел… 

Его начинание продолжил местный житель Сергей Светкин, который 

после покупки дома в селе, был очень удивлен, что напротив его дома брат-

ская могила (могила в центре села, где было массовое захоронение), куда хо-

ронили умерших в госпитале раненых, никак не обозначена. Деревянный па-

мятник сгнил. Он за собственный счет облагородил братскую могилу 82 тан-

кистов. И опять цифра вызывает сомнение. Да и точное место нахождения 

братской могилы к настоящему времени никто точно указать не может. Се-

годня от сельской улицы к братской могиле ведет аккуратная, выложенная 

                                                 
1 Филиппова А.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Рождественка Яковлевско-

го района, 2018. – С. 1. – комп. набор. 
2 Там же. 
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тротуарной плиткой дорожка. Сам мемориал окружен бордюром, внутри па-

мятные плиты с именами захороненных, памятник из мраморной крошки.   

К большому сожалению, место воинской славы постепенно забывается. 

Раньше люди приходили, венки возлагали, школьники за порядком следили, 

митинги по праздникам проводились, а сейчас этого ничего нет.1 

Таким образом, с каждым годом все труднее восстанавливать события, 

сохранять память о войне. Тема Великой Отечественной войны отражена в 

творчестве Беседина А.Е. – это своеобразное завещание живущим сегодня, 

которое заставляет вспоминать героический подвиг советского народа.  

 

3.2.3. Памятник медицинским сестрам, погибшим в 1941-1943 годах на 

территории села Гостищево, и односельчанам, не вернувшимся с полей 

войн, установленный в 1985 г. 

Напротив гостищевского вокзала, в парке, стоит памятник медицин-

ским сестрам, погибшим в 1941-1943 годах на территории села Гостищево, и 

односельчанам, не вернувшимся с полей войны: медсестра держит умираю-

щего на плащ-палатке бойца, притянула его к себе, а он, это видно, говорить 

не может (Приложение 9). Лежит без шинели и каска рядом. «…жизнь борется 

со смертью. Таким видится со стороны замысел творца».2 Говорят, что лицу 

солдата Анатолий Ефимович придал сходство со своим двоюродным братом-

летчиком, погибшим на фронте. И опять достоверность этой информации 

остается под вопросом. Этот памятник Анатолий Беседин сделал во время 

очередного отпуска за 1984-1985 гг. (с 10 апреля по 10 мая 1985 года), а 5 ав-

густа 1985 года состоялось его открытие, к 40-летию Великой Победы. В 

своем дневнике сделал запись: «21 ноября 1984 года предложение проекта 

памятника погибшим воинам-односельчанам с. Гостищево к 40-ю в Победе: 

1) женщина в гражданской форме 2) или в военной шинели (форме) венок – 

                                                 
1 Филиппова А.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Рождественка Яковлевско-

го района, 2018. – С. 1. – комп. набор. 
2  http://bel-pobeda.ru/obshestvo/socialnaya-sfera/346.html. 
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оружие. Сделать эскиз». Думал, как будет выглядеть будущий памятник, и 

почему то остановился совсем на другом проекте. 

Установленная им скульптура выполнена по рисунку выдающегося со-

ветского живописца, графика, народного художника СССР Юрия Михайло-

вича Непринцева (1909-1996) «Памяти павших» (на картине изображена мо-

лодая девушка, держащая погибшего в уличном бою). Место для установки 

было выбрано не случайно. Согласно записям Беседина А.Е. здесь, в парке, в 

праздничные дни проходили митинги, собиралось много народа. Вдалеке от 

дороги к этому времени уже была облагорожена братская могила, в которой 

по данным военкомата захоронено 206 человек (первоначальная цифра – 70 

военнослужащих) и установлен в 1949 году обелиск, изготовленный из бето-

на высотой 5,5 метров. Рядом расположены могилы, где покоятся останки 

неизвестных солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Установленный памятник  хорошо вписался в парковую архитектуру. 

Рядом с ним расположены плиты с именами погибших односельчан, не вер-

нувшихся с полей сражений, которые появились гораздо позже. 250 фамилий 

в скорбном списке.  

Анатолий Ефимович переживал, чтобы не пропустить ни одной фами-

лии. Но так получилось, что пропустили. Пропустили не вернувшегося с 

войны односельчанина – Беседина Павла Андреевича, 1923 года рождения. 

«Последний раз с Анатолием Ефимовичем, когда встречались, он пригласил 

прогуляться к памятнику, чтобы посмотреть есть ли там, в списках на мемо-

риальных плитах, мой брат, не вернувшийся с войны. Посмотрели, и выясни-

ли, что его в списках нет. Оба расстроились. Я брата очень любила. Он у ме-

ня заботливый был. Маме всегда помогал по хозяйству – маленький мужи-

чишка. В 1943 году его призвали. Да вот с ним произошла непонятная исто-

рия. Возвращался из госпиталя (в Киеве лежал в госпитале) и пропал. Навер-

ное, где-то по дороге убили. Я к тому времени в Гостищево уже не жила, 
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приезжала очень редко. За брата ничего не известно было, поэтому вот так, 

наверное, и получилось».1 

Анатолий Ефимович следил за состоянием своих памятников. Об этом 

свидетельствует запись в его дневнике: «5 марта 1995 год – ремонт памятни-

ка. Рука с каской».  

За время своего существования памятник претерпевал незначительные 

изменения. Постамент был облицован кирпичом, установлена памятная дос-

ка: «Вечная слава воинам-односельчанам, погибшим в боях за Родину в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. от благодарных потомков». 

В одной из газетных статей опубликована информация о том, что сей-

час этот парк носит имя Анатолия Беседина, что есть распоряжение о том, 

чтобы увековечить имя человека, который смыслом жизни своей сделал то, 

что сам увековечивал память. Как выяснилось, на самом деле распоряжения 

нет, у парка названия нет, пожилые люди негласно между собой называют 

парк именем Беседина, большинство жителей вообще не понимают о чем 

идет речь.  

Таким образом, скульптор-самоучка обозначал, что и где происходило 

в военные годы. Памятник медицинским сестрам, погибшим в 1941-1943 го-

дах на территории села Гостищево, и односельчанам, не вернувшимся с по-

лей войны – безвозмездно установленный по долгу памяти памятник там, где 

были расположены большие братские могилы погибших в годы Великой 

Отечественной войны на территории села Гостищево. 

 

3.2.4. Памятник советским летчикам, павшим в 1942 году, установлен-

ный в 1987 г. на хуторе Дружный Яковлевского района 

Хутор Дружный. Именно здесь, согласно записям Беседина А.Е. «1 

сентября 1987 года открыт памятник советским летчикам, павшим в 1942 го-

ду» (Приложение 10).  Последовательность изготовления памятника: с 1 сен-

                                                 
1 Косьминова В.А. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Белгород, 2017. – С. 2. – 

комп. набор. 
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тября по 28 (1986 г.)  лепка и снятие формы; октябрь – заливка формы; но-

ябрь 1986 года закончена заливка.  

Во время открытия прошел торжественный митинг, звучал гимн, по-

чтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к подножию. 

Среди записей в дневнике Анатолия Ефимовича адрес родственников одного 

из погибших летчиков (443085 г. Куйбышев, ул. Победы, дом 6, кв. 41), при-

надлежащий Кирсановой Антониде Андреевне, сестре Писарева Владимира 

Андреевича, 1920 года рождения, уроженца села Тяду-Солянка Черкасского 

района Куйбышевской области.  Она  приезжала вместе с мужем на место ги-

бели в октябре (17-18) 1968 года. Получается, их первая встреча с Бесединым 

состоялась задолго до открытия памятника. Приезжали они и на открытие 

памятника. Жили у Анатолия Ефимовича. Сохранилась фотография в семей-

ном альбоме, напоминающая о встрече.  

 Место гибели знали и помнили местные жители. Да и как забыть, ко-

гда осталась глубокая воронка от разбитого самолета. Поэтому и место уста-

новки памятника в дальнейшем было выбрано не случайно. В газете «Побе-

да» за 23 июля 2009 год (№118-119) была опубликована статья «Реквием в 

камне», в которой сообщалась следующая информация: «Трактористом рабо-

тал – подъедет, станет и стоит, размышляет у воронки, оставшейся от разби-

того самолета. Поначалу хотел скромно это место обозначить, но поставил 

памятник настоящий. Поставил выше, чтобы даже из низины был виден. 

Прямо рядом с воронкой. А в основании замуровал пулемет, найденный 

здесь же при закладке фундамента. Воин, сгинувший в этой воронке, близ 

хутора Дружный, в камне живет не один, а с человеком, который вырвал его 

из безвестности. Каменный летчик обнимает каменную девочку. А имя у нее 

– Надя Лычева, в замужестве Надежда Яковлевна Стрельникова. Это она на 

глазах у немцев, но незаметно для них, сумела подхватить с земли и унести 

планшетку. Из документов узнали имя летчика»1.  К большому сожалению, 

                                                 
1 Кузнецова Е. Реквием в камне // Победа. – 2009. - №118-119. – С.6. 
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расспросить Надежду Яковлевну не возможно, она ушла из жизни. Не оста-

лось и родственников, с которыми она, возможно, делилась воспоминаниями. 

Беседа с Жигаловой Еленой Васильевной, заместителем директора МБОУ 

«Гостищевская СОШ», бравшей интервью у свидетеля событий тех лет, по-

могла найти ответы на некоторые интересующие вопросы. Надежде Яко-

влевне тогда было всего лет 5. Но детская память на долгие годы сохранила 

подробности происходящих событий 1942 года. Ближе к вечеру, уже было 

темно, увидели зарево. Было понятно, что упал самолет. Когда рассвело, по-

бежали на то место, чтобы посмотреть. По ее воспоминаниям торчал из зем-

ли хвост самолета. В округе валялись всякие фрагменты самолета, куски 

одежды. И среди всего этого она увидела планшетку, которую принесла до-

мой. В ней находились документы (военный билет и карта). Все содержимое 

она отдала, а планшетку оставила у себя. Немцев на тот момент не было. Они 

находились в Гостищево, а на хуторе Дружный жили семьи, которые были 

выселены немцами из Гостищево. Тела погибших летчиков любознательная 

детвора не видела.1  По воспоминаниям Бесединой Марии Ивановны, жи-

тельницы села Гостищево: «Вечером поужинали, и стали укладываться спать. 

А ложились одетыми, обутыми, чтобы можно было быстро собраться в слу-

чае необходимости. Нас 30 человек, выселенных из Гостищево, проживало в 

одной хате  на хуторе Дружный. Услышали страшный гул, и зарево сильное 

было. Понятно было, что упал самолет. Мысли были, как он никуда не уго-

дил. Страшно. Конечно, бегали на место падения. Что там осталось воронка и 

все. Ничего понимаете не осталось».2 А ведь Анатолий Ефимович тоже нахо-

дился на хуторе  и возможно он тоже, как и все, бегал к упавшему самолету. 

Потом, уже в послевоенные годы, через Подольский архив по документам 

будут найдены родственники одного из погибших летчиков (запрос писал 

Бондаренко Иван Васильевич, работал в типографии). По словам Беседина 

                                                 
1 Жигалова Е.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского 

района, 2017. – С. 1. – комп. набор. 
2 Беседина М.И. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2016. – С. 1. – 

комп. набор. 
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Николая Васильевича, летчики выполняли задание. Бомбили немецкую 

нефтебазу в Белгороде. Самолет подбили. Его пытались дотянуть до аэро-

дрома. Понимал летчик, что жилые дома, поэтому отвел падающий самолет в 

сторону оврага. От падения сталась воронка.  Поэтому когда Анатолий Ефи-

мович решил обозначить место гибели летчиков, остановился на фигуре лет-

чика и девочки. Тем самым он хотел показать, что были спасены детские 

жизни.1 Во время установки памятника, найденные фрагменты самолета бы-

ли переданы в школьный музей. В блокноте Анатолия Ефимовича сделана 

запись: «Останки самолета у хутора Дружного взяли следопыты для музея 

(кабина)». 

Благодаря стараниям Гангут Александра, участника поискового отряда 

«Святая Русь», установлены фамилии членов экипажа разбившегося самоле-

та. Экипаж Самолета ДБ-3 – 4 человека:  

 - Сергиенко Александр Павлович – летчик, лейтенант, 1912 года рождения 

(место рождения: Каменский р-н, Нижневолжский край, село Головинск);  

- Семашко Владимир Александрович – штурман, лейтенант, 1920 года рож-

дения (место рождения: Минская область, Червеньский район, деревня Крас-

ный Дарь);  

- Писарев Владимир Андреевич - стрелок-радист, сержант;  

- Мухин Виктор Иванович – стрелок, сержант, 1921 года рождения (г. Сыз-

рань). 

Все они, согласно именному списку безвозвратных потерь начальству-

ющего и рядового состава 749 дальнего бомбардирного авиаполка 24-й авиа-

дивизии,2 не вернулись с боевого задания 28.06.1942 года и до настоящего 

времени считаются без вести пропавшими, в том числе Писарев Владимир 

Андреевич, чье место гибели было установлено сразу после падения самоле-

та. 

                                                 
1 Беседин Н.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского рай-

она, 2016. – С. 2. – комп. набор. 
2 ОБД «Мемориал». - http://www.obd-memorial.ru. 
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Получается, место падения самолета, который от удара взорвался, 

оставив воронку, стало братской могилой для экипажа самолета. Родствен-

ники 3 членов экипажа до сих пор не знают, где погибли и захоронены близ-

кие им люди.  

На постаменте памятника нет фамилий погибших летчиков. Возможно, 

теперь, когда их имена стали известны, будет установлена мемориальная 

доска, увековечивающая память о них.  

Писарева Владимира Андреевича можно найти в списках захоронен-

ных в братской могиле № 11 села Гостищево (возле железнодорожного вок-

зала). Почему он числится захороненным именно там, не понятно.  

В семейном архиве сохранилась фотография А.Е. Беседина с Виталием 

Николаевичем Волобуевым, местным поэтом, который окончил Московский 

литературный институт. Фотография сделана 9 мая 1988 года после возложе-

ния венков к памятнику советским летчикам, павшим в 1942 году. Сравнивая 

фотографию тех лет с современной можно заметить, что мало что измени-

лось. Люди бережно относятся к памятнику. Ежегодно к 9 мая приводят его в 

порядок.  

Таким образом, памятник советским летчикам, павшим в 1942 году – 

это земной поклон Беседина А.Е. летчикам, отдавшим жизнь в военное лихо-

летье. 

 

3.2.5. Памятник «Памяти медсанбату 454 и другим воинам, павшим в 

1943. Светлой памяти медсестре Гали Булановой. Ветеранам войны и 

труда, жителям Новые Лозы» в селе Новые Лозы, установленный в 1988 

г. 

Село Новые Лозы. На его окраине, где каждый квадратный метр – мол-

чаливый свидетель ратного подвига советского человека в годы Великой 

Отечественной войны, - расположено старое кладбище. Сейчас здесь тихо. 

Среди примолкнувших деревьев приковывает взгляд скромный памятник 

(Приложение 11). На невысоком постаменте, на фоне бескрайней синевы неба, 
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установлен бюст девушки в военной форме. На самом постаменте написаны 

слова: «Памяти медсанбату 454 и другим воинам, павшим в 1943. Светлой 

памяти медсестре Гали Булановой. Ветеранам войны и труда, жителям Новые 

Лозы».  

На страницах  дневника автора памятника сделаны записи: «1 октября 

1988 года в селе Новые-Лозы установлен бюст-памятник 454 медсанбату и 

медсестре Гале Булановой Вас. (48 человек погибшим воинам и захоронен-

ным рядом). Ранее большая  братская могила на сельском кладбище в с Н. 

Лозы была вскрыта и останки были перевезены в поселок Строитель, но не 

все, часть. Несколько лет лежали останки в пос. Строитель, а затем перевезли 

в. Яковлево. Примерно около 140 человек. Имена их неизвестны. 8 человек 

военнослужащих и медсестра Галя Буланова случайно остались на месте в 

селе Н. Лозы. (гражданское кладбище). Вопрос  о постановке памятника мед. 

сестре был поднят Гашневым А.М.;  «Село Новые Лозы установлен 1 октября 

1988 г.»; «с. Новые Лозы. Установлен 1 октября 1988 г. медсанбату № 454 и 

другим воинам и воинам односельчанам».  

Почему именно Галя Буланова, ведь в медсанбате работали и другие 

медсестры. Какой подвиг она совершила? Почему для установки было вы-

брано именно это место? Почему на постаменте написаны такие слова? Есть 

ли портретное сходство Гали Булановой и установленного бюста. Анатолий 

Ефимович делал все по фотографии, по описаниям очевидцев или это вы-

мышленный образ? Ведь, глядя на памятник, мы представляем, что Галя вы-

глядела именно так. А как она выглядела на самом деле? Возникает много 

вопросов, в том числе и касающихся захоронения солдат на территории 

гражданского кладбища в селе Новые Лозы. Что за братская могила? Извест-

ны ли имена захороненных воинов? Почему их останки были перенесены в 

другое место? Почему не все были перезахоронены. Как получилось, что мо-

гила Гали Булановой осталась? Сколько вопросов… 

««…не спится Анатолию Ефимовичу. Томит душу рассказ о медсест-

рах, появившийся в прошлом году в «Победе». Могила медсестры  Гали еще 
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цела, но время безжалостно. Село вымирает и скоро некому будет следить за 

кладбищем. И опять работают сильные руки скульптора».1 В статье, которая 

натолкнула скульптора на мысль увековечить память медсестры в камне, 

можно найти ответы на некоторые вопросы.  

Нельзя без волнения читать документальный очерк Анатолия Пашнева 

«Медсанбатовцы», опубликованный в газете «Победа» в сентябре 1987 года. 

Перед нами возникает образ простой женщины. Она, как и все, радовалась, 

когда удавалось спасти раненых, и переживала, что не может помочь изуве-

ченному воину. Наверное, ей не раз приходилось плакать от жалости:  ведь 

умирали от ран молодые, красивые парни. Читая статью, узнаешь, как сани-

тарная рота и весь медсанбат № 454 прибыли в Новые Лозы, занимали 

наиболее просторные и светлые дома и хаты, разворачивали госпиталь. Как 

санбатовцы знакомились с лозовскими женщинами, любовались красотой 

природы. «Какая тут прелесть!» - восхищались высокая, рыжеволосая мед-

сестра Галя с Катей Нестеровой  и Лидой Паспортниковой. Узнаем и о неле-

пой гибели Гали. «Медсестра Галя возвратилась к своим служебным обязан-

ностям. Пошла на кухню за ужином для больных. Санитар отлучился в ста-

рый сад, чтобы собрать сухих веток для топлива. Хозяйка дома видела, как 

один из больных красноармейцев, обувшись в сапоги и накинув поверх белья 

шинель, вышел во двор. «По личным надобностям», - подумала она и не при-

дала этому значения. А вот и Галя. Вошла в дом и сразу увидела пустую кой-

ку.  

- Где больной? Зачем вы его выпустили? Он же совсем недавно был в состо-

янии бреда! Пропадет человек!».2 

Она словно из горящего дома бросилась на улицу на его поиски. Через 

некоторое время больной вернулся. В потоке непонятных слов периодически 

и громко произносил: «сестра», «бомба». Командир санроты Муратов немед-

                                                 
1 Волобуев В. Цветы и камни // Победа. - 1988. – 7 октября. – С. 4.  
2 Пашнев А. Медсанбатовцы Документальный очерк // Победа. – 1987. - № 108. -С. 4. 
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ленно организовал необходимую помощь больному и поднял мужчин - 

медсанбатовцев на поиски медсестры Гали. 

Галя действовала как на передовой, как в бою. Забыв о страхе, о себе, о 

том, что совсем не умеет плавать бросилась на помощь бросившемуся в омут 

больному. Она понимала, что пока позовет на помощь, человек утонет. Галя 

его вытащила. А сама ошиблась.1  

В алфавитной книге умерших госпиталя 454 МСБ 375 СД, размещен-

ной на сайте ОБД «Мемориал», сделана запись под номером 25: «Буланова 

Галина Ивановна, рядовая, санинструктор. Место рождения: г. Тейково Ива-

новская область. Причина поступления: утонула 24.05.43».2  

Галю  похоронили на сельском кладбище.  

По воспоминаниям сослуживцев, в послевоенные годы на ее могиле 

стояла «таинственная табличка» с двумя словами: «Медсестра Галя». «Дети 

Марии Васильевны Лядовой, местной жительницы,  изготовили и установили 

табличку из нержавеющего металла (она и сейчас осталась на самой могиле 

Гали) (Приложение 11).  «Как иногда получается в жизни? Одного человека с 

первой встречи называют только по фамилии, другого – по имени и отчеству. 

А Галю мы так уважительно называли только по имени. По-товарищески».3  

Жители Новых Лоз ухаживали за могилкой. Из Белгорода, из соседних 

сел и  даже из Харькова приезжали сюда люди, те, кто в сорок третьем году 

жил в Новых Лозах и знал Галю, те, кого она лечила, с кем разговаривала как 

с родными.  

Прошло много лет. Но героический подвиг Гали, ее светлый образ жи-

вет в памяти людской. И, наверное, благодаря медицинским сотрудникам, 

которые делали все возможное, чтобы спасти раненых, сократились цифры 

погибших в военные годы. 

                                                 
1 Пашнев А. Медсанбатовцы Документальный очерк // Победа. – 1987. - № 108. -С. 4. 
2 ОБД «Мемориал». - http://www.obd-memorial.ru. 
3 Пашнев А. Медсанбатовцы Документальный очерк // Победа. – 1987. - № 108. – С. 4. 
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В карточках персонального учета погибших и захороненных в графе 

«место похорон» написано «Курская область, Сажновский р-н, у дер. Новые 

Лозы». И на каждой из них простым карандашом сделана отметка: «переза-

хоронен 29.09.68 года пос. Строитель». Именно в этом году у здания посел-

кового Совета (ул. Промышленная, 36) пос. Строитель  был установлен па-

мятник «Никто не забыт, ничто не забыто». «…генерал С.М. Кривошеин под 

звуки Гимна Советского Союза снимает покрывало, и взору собравшихся от-

крывается памятник воинам – освободителям. К подножию памятника воз-

ложены венки, цветы».1 Немного позже было  решено перезахоронить остан-

ки у памятника. Их было 36. Останки 23 привезены из села Новые Лозы.  

В записях у Анатолия Ефимовича Беседина число перезахороненных – 

140 человек, в газетной статье - 23, в военкомате количество карточек – 50. В 

списке военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны и 

похороненных в братской могиле, расположенной в пос. Строитель (останки 

которых перезахоронены 29 сентября 1968 года из села Новые Лозы Гости-

щевского  сельского Совета) - 33. Сличение данных из разных источников 

выявляет расхождения в цифрах. Сколько же на самом деле было перезахо-

ронено воинов Красной Армии с сельского кладбища у памятника воинской 

славы в Строителе? А сколько вообще было захоронено человек в селе Но-

вые Лозы?  

На сайте «ОБД «Мемориал» размещена алфавитная книгу умерших 

госпиталя 454 МСБ 375 СД с 14.07.1942 – 30.09.1943.  В этой книге медицин-

ский персонал бережно записывал всю информацию об умерших в госпитале: 

фамилию, имя, отчество, наименование воинской части, воинское звание, 

должность или специальность, год рождения, место рождения, каким РВК 

призван, причину поступления, тип ранения, последствия, где похоронен, 

данные о близких родственниках (ФИО, адрес). В ней значится 62 человека, 

умерших по разным причинам в госпитале. Кто-то умер в пути, кто-то от 

                                                 
1 Там, где гремели бои: встречи с ветеранами Курской битвы // Победа. - 1968. – 8 августа. 

С. 6. 
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пневмонии, кто-то от ран. И все они были захоронены на территории граж-

данского кладбища села Новые Лозы. «Раненых было очень много. Их при-

возили с Шопино. И на подводах и на технике разной. По моим детским вос-

поминаниям везут, бывало, а на земле кровавый след остается. Госпиталь в 

Новых Лозах принимал всех, оказывал первую помощь, а потом их перевози-

ли в другие госпитали. Места, где он располагался, было мало, поэтому были 

развернуты военные палатки, где лежали раненые солдаты».1 

Гостищева Мария Кирилловна, жительница села Гостищево, вспомина-

ет, что на сельском кладбище хоронили не только умерших в госпитале от 

ран, но и привозили на подводах после боев много убитых. С Непхаева, 

например. Их всех и хоронили на кладбище.  Вот Лядова (Маршалова) Мария 

Васильевна писала в военкомат письма, что к юбилейным датам, к 20-летию, 

к 30-летию Победы, все в порядок приводят, а здесь столько людей похоро-

нено и ничего никто не делает. Надписей никаких не было. Общая могила и 

все. Вскоре с военкомата приехала специальная комиссия, жители села пока-

зали, где эта могила. Нашли людей, сделали гробы, сложили останки и увез-

ли в Строитель.2   

Могила Гали Булановой осталась на сельском кладбище благодаря жи-

телям села,  которые обратились к руководству колхоза и сельского Совета с 

просьбой оставить ее. Рядом с ее могилой сохранились могилы и нескольких 

солдат, чьи имена, к сожалению, неизвестны. Так  на табличках и написано: 

«неизвестный солдат».  Среди них, по словам Мочаловой Валентины Тимо-

феевны, жительницы села Гостищево, есть могила старосты Тихона (Моча-

лов Тихон Димьянович). По словам Шляховой Тамары Лукьяновны, житель-

ницы села Новые Лозы, среди сохранившихся могил неизвестных солдат мо-

                                                 
1 Гостищева М.Г. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского 

района, 2010. - С. 1. - комп набор. 
2 Гостищева М.К. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2010. - С. 1. - 

комп. набор. 
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гила ее восьмилетнего брата. «Как-то так получилось, что ее стали обустраи-

вать как могилу неизвестного солдата».1 

Сколько еще солдат осталось лежать в земле на старом сельском клад-

бище? Безусловно, сейчас уже невозможно ответить на этот вопрос и восста-

новить их имена. Наверное, сейчас это уже неважно. Этим умершим от ран 

бойцам уже ничего не надо, кроме памяти.  

Память людская – самый великий, самый нерушимый памятник. Наши 

земляки свято чтут память бессмертного подвига солдат Победы. Памятник и 

могилы солдат в Новых Лозах всегда ухоженные.  

Чуфранов Юрий Павлович занимается благотворительной работой. Он 

взял на себя ответственность по уходу и восстановлению памятников и могил 

солдат. Говорит, что село умирает. Люди, в основном, приезжие. Ухаживать 

некому. Вот душа и болит. Историю надо сохранять.2 В 2010 году его брига-

да, вырубая поросль, нашла еще одну могилу неизвестного солдата на мест-

ном кладбище.  Благодаря таким людям, не зарастут тропы к местам скорби, 

к местам, напоминающим о героизме, мужестве и страданиях нашего народа.  

Таким образом, памятник «Памяти медсанбату 454 и другим воинам, 

павшим в 1943. Светлой памяти медсестре Гали Булановой. Ветеранам войны 

и труда, жителям Новые Лозы» в селе Новые Лозы, как и все остальные па-

мятники Беседина А.Е. – это история. Это история, которая живет рядом с 

нами. «И каждый человек, который проходит мимо памятника, видит перед 

собой живую историю. Не читает об этом в книге, а ощущает!».3 

 

 

 

                                                 
1 Шляхова Т.Л. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2010. – С. 1. - 

комп. набор. 
2 Чуфранов Ю.П. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Белгород, 2010. – С. 1. – 

комп. набор. 
3 Кузменкин В. Памятники – это история. Историю уничтожить нельзя! – 

WWW.Worldandwe.com. 
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3.2.6. Памятник «Солдатам и матросам 281 гвардейского стрелкового 

полка 93 гвардейской стрелковой дивизии, героически сражавшимся за 

с. Гостищево в июле 1943 года», установленный при въезде в село Гос-

тищево в 1991 г. 

Продолжая знакомиться с творчеством Анатолия Ефимовича, понима-

ешь, что он хорошо разбирался в событиях, происходящих на территории се-

ла в годы Великой Отечественной войны. И это благодаря его стремлению  

узнать все самому и сохранить информацию для потомков. Он записывал все, 

чтобы не упустить  и не забыть ни одной малейшей детали. 

«Люди, помните, какой ценой завоевывалось счастье, помните», – 

строки из его дневника, как крик души. И эта память не давала ему покоя.  

При въезде в село Гостищево стоит памятник (Приложение 12). На по-

стаменте слова «Солдатам и матросам 281 гвардейского стрелкового полка 

93 гвардейской стрелковой дивизии, героически сражавшимся за село Гос-

тищево в июле 1943 года». Это памятник был установлен 24 ноября 1991 го-

да. Открыт - 22 июня 1993 года во время проведения ежегодного легкоатле-

тического марафона. В дневнике Анатолий Ефимович сделал запись: «Нача-

ло лепки памятника советским воинам (морякам) 15 сентября – 26 сентября. 

Формы – 27-30 сентября 1990 года. 6-13 октября 1990 года – заливка». Среди 

фотографий, которые бережно хранит дочь, фотография с изображением это-

го памятника перед  установкой. Готовая фигура солдата ждала установки во 

дворе дома.  

Мысль об установке памятника возникла значительно раньше. 21 де-

кабря 1989 года на районном форуме по охране памятников истории и куль-

туры Беседин Н.В. говорил об увековечивании памяти моряков. Присутству-

ющий на форуме Анатолий Ефимович в своем дневнике сделал запись: 

«…вопрос о 281 гвардейском стрелковом полке из моряков тихоокеанского 

флота и северной Амурской флотилии сначала под Прохоровкой, затем в 

июле (7-15) 1943 под Гостищево, хутор Сашенков. Увековечить память мо-

ряков. Что-то сделать». Решение – создание  и установка памятника. 
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Место для его установки было выбрано не случайно. По воспоминани-

ям местных жителей здесь имелись братские захоронения погибших солдат 

(2 большие братские могилы). Они долгое время просматривались (трава на 

их месте была желтая, да и желтый грунт был на поверхности). Где сейчас 

памятник стоит на этом поле трава желтая была в местах захоронения, пше-

ница росла желтая, слабая. Памятник на одной из таких братских могил сто-

ит. Вторая… место ее нахождения указать трудно. Перепахали поле вместе с 

человеческими останками.1  

С установкой этого памятника были большие проблемы. Документы, 

подтверждающие участие матросов в боях за Гостищево, возили в Белгород. 

Но доказать так и не смогли.2 А местные жители видели все своими глазами. 

«Здесь у нас воевали батальоны Амурской флотилии. Они были в пехотин-

ской форме, но в бескозырках и тельняшках. Это у них прямо сказать обяза-

тельные атрибуты были. Местные жители их еще «черная смерть» называли. 

После войны многие так и остались в селе. Женились, в колхозе работали».3 

К большому сожалению, потеряно письмо бывшего командира 281 

стрелкового полка Александра Алексеевича Рукавцова из Ростовской обла-

сти, которое хранилось в школьном музее села Гостищево. Он писал Анато-

лию Ефимовичу об участии матросов в боях за село Гостищево, писал, что 

они заслужили, чтобы их помнили. Сейчас трудно восстановить события. Это 

письмо было ответом на запрос Беседина А.Е., который пытался найти под-

тверждение об участии матросов или обращение Рукавцова А.А. об увекове-

чивании памяти. Беседин Николай Васильевич помнит, что Анатолий Ефи-

мович отправлял ему свои эскизы для утверждения. «Вот этот! – вернул один 

рисунок Рукавцов. – Только расстегни ему гимнастерку, покажи тельняшку 

под ней и пусть бескозырку держит в руке – подчеркни, что это моряки…».4 

                                                 
1 Беседин Н.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского рай-

она, 2016. – С. 2. – комп. набор. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 http://chtenie-21.ru/moikrai/participants/548. 

http://chtenie-21.ru/moikrai/participants/548
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25 ноября 1991 года Александру Алексеевичу была отправлена фотография 

памятника. В письме написано: «Фигура готова (она на фото). С большим 

усилием, но памятник установлен 24.11.91 г. Место выбирал сам, подставку 

тоже сам. Обращался к архитектору, но он не приехал, пришлось самому – 

как получилось. Теперь не поправишь. Общая высота 4,8 м. Просматривается 

хорошо. Вот и все. Надпись начинается так: «Воинам, солдатам, матросам 

281 гвардейского стрелкового полка 93 гвардейской  стрелковой дивизии, ге-

роически сражавшимся за село Гостищево в июле 1943 года»1.  

В дневнике Анатолия Ефимовича  сохранился адрес Рукавцова Алек-

сандра Алексеевича: 346300 Ростовская область, город Каменск-

Шахтинский, ул. Спортивная, д. 39, кв. 36. Есть надежда, что будет получен 

ответ на письмо. 

В книге Н.Ф. Емельяненко и А.А. Рукавцова «Моряки верны традици-

ям», можно найти информацию о том, что памятник действительно постав-

лен не случайно на краю села. 16 августа 1942 года на небольшую подмос-

ковную станцию прибыл железнодорожный эшелон. Открытые двери теплу-

шек чернели бушлатами и бескозырками краснофлотцев. Следом за первым 

один за другим подошли еще два таких же состава. В них ехали маршевые 

батальоны моряков Северного флота – артиллеристы береговой обороны и 

плавсоставов с подводных лодок, эсминцев и других кораблей. Все они пода-

ли рапорты с просьбой направить их в действующую армию.2  Флотское об-

мундирование необходимо было  заменить общевойсковым. Но краснофлот-

цы попросили не менять форму. Бескозырки, клеш, бушлаты стали своеоб-

разным символом бесстрашия, мужества, даже дерзости в боях. К тому же 

фашисты испытывали силу и стойкость краснофлотцев на поле боя и боялись 

встречи с ними. Поэтому было решено оставить морякам тельняшки, беско-

зырки и поясные ремни. Что и отражено Бесединым Анатолием Ефимовичем 

                                                 
1 Архив семьи А.Е. Беседина. - Письмо Беседина А.Е. Рукавцову А.А. 
2 Емельяненко Н.Ф., Рукавцов А.А. Моряки верны традициям Волгоград, 1979. - С. 7. 
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в обобщенном образе морского пехотинца, свидетельствующем о вкладе се-

вероморцев в ходе боев за село Гостищево. 

«5 июля командование дивизии получило приказ выдвинуться в район 

Гостищево (юго-восточнее Прохоровки) и занять там прочную оборону. Же-

стокие схватки с наступающим противником продолжались здесь до 14 июля. 

Особенно упорные бои разгорелись за населенный пункт Гостищево, нахо-

дившийся на участке обороны 281-го гвардейского стрелкового полка».1 

Строки из книги подтверждают участие моряков Северного и Тихооке-

анского флотов в составе 93-й гвардейской стрелковой дивизии 281-го гвар-

дейского стрелкового полка, сформированной из 92  и 13 отдельных стрелко-

вых бригад в боях за село Гостищево. «Командиром назначили майора С.Я. 

Минькова, его заместителем по строевой части – капитана И.Г. Ефремова, 

начальником штаба – капитана А.А. Рукавцова».2 Поэтому в истинности со-

бытий можно не сомневаться. Кому как не начальнику штаба лучше знать о 

реальных событиях. Ведь штаб являлся основным органом управления вой-

сками в боевой обстановке в военное время. 

Найти подтверждение можно и в районной газете «Победа» за 21 авгу-

ста 1973 год. В рубрике военно-патриотического воспитания «Подвиг» опуб-

ликована статья «На Гостищевском направлении» А. Рукавцова об участии 

моряков в боях на Курской дуге. В ней рассказывается о предписании в связи 

с изменением оперативной обстановки, повернуть на юг, выйти в район 

крупного населенного пункта – с. Гостищево с железнодорожной станцией 

на маршруте Белгород – Курск и нанести удар по наступающему противнику. 

Затем перейти к обороне, не допустить противника в направлении населен-

ного пункта Большие Подъяруги.3 Под бомбардировкой немецких самолетов 

полк прибыл к месту назначения и с ходу вступил в бой. Условия перехода 

полка к обороне были довольно сложные. Это обуславливалось тем, что, во-

                                                 
1 Емельяненко Н.Ф., Рукавцов А.А. Моряки верны традициям Волгоград, 1979. - С. 91. 
2 Там же. 
3 Рукавцов А. На Гостищевском направлении // Победа. – 1973. - 21 августа. - С. 2. 
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первых, находились в непосредственном соприкосновении с врагом и в лю-

бую минуту ожидали его удара; во-вторых, полк переходил к обороне на 

фронте около 10 километров, что в два раза превышало обычные нормы, а в-

третьих, имелись весьма скудные средства усиления, поэтому могли рассчи-

тывать только на силы своего полка со скромным в противотанковом отно-

шении оружием.1 

9 июля по воспоминаниям А. Рукавцова, начальника штаба, в дальней-

шем командира 281-го гвардейского стрелкового полка, немецкие самолеты 

сбрасывали бомбы и штурмовали боевые порядки. Дрожала земля. Все заво-

локло дымом. В атаку пошли немецкие танки с пехотой. «…Наши батальоны 

встретили пехоту врага шквальным огнем из всех средств стрелкового ору-

жия. Фашисты заметались, ища укрытия, но наши бойцы их упорно поливали 

шквальным свинцовым дождем. Отдельных выстрелов винтовок не выделя-

лось. Был слышен сплошной, непрерывный треск. Солдаты, матросы и офи-

церы, находившиеся в первой и второй траншеях, дрались с исключительным 

упорством. Они задыхались от гари и пыли, оглушались взрывами, но не за-

бывали, что впереди – враг».2 Несмотря на упорное сопротивление, немцы 

прорвали оборону полка и захватили южную часть Гостищева вместе со 

станцией. Поэтому было принято решение с утра контратаковать противника 

и восстановить утерянные днем позиции. Контратака  полка началась ровно в 

2 часа, без огневой подготовки. Матросы - североморцы и тихоокеанцы, сол-

даты, сержанты и офицеры, молча ускоренным шагом, двинулись на позиции 

врага. Противник молчал. А когда взвились ракеты немцев, то наши уже бы-

ли около их окопов. Затрещали выстрелы, захлопали взрывы гранат. Нача-

лась рукопашная схватка в окопах. Пошли в ход штыки, ножи и приклады.3 К 

утру положение было восстановлено, но ненадолго. Измотанный и понесший 

потери полк снова утерял позиции и в самом центре боевого порядка отошел 

                                                 
1 Рукавцов  А. На Гостищевском направлении // Победа. – 1973. -  21 августа. - С. 2. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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на северную окраину Гостищева. «Однако, мы снова пошли в контратаку, 

снова вышибли немцев…».1 14 июля к вечеру Гостищево полк оставил, поне-

ся весьма ощутимые потери. В ночь на 15 июля «… полк бросился в контр-

атаку. Молча шел он на позиции врага. Молчал и противник. Но вот разда-

лись частые выстрелы, грохот и треск гранат, русское «Ура!». Моряки дра-

лись бесстрашно».2 Положение было восстановлено. Но по приказу комдива 

необходимо было выводить батальоны, так как дивизия попала в окружение. 

«… нелегко все это было делать. сколько пролито крови, сколько захоронено 

боевых товарищей. Но приказ есть приказ».3 

Вместе с пехотинцами сухопутных войск моряки стояли насмерть, ко-

гда нужно было оборонять позиции, и решительно презирая смерть, шли в 

атаку, когда нужно было наступать. 

В именных списках безвозвратных потерь 281 гвардейского стрелково-

го полка 93 гвардейской стрелковой дивизии в графе «Где похоронен» сдела-

ны записи: «Курская область, с. Гостищево», «Курская область, сев. села 

Гостищево, 100 метров сад», «Курская область Гостищево окраина села».4 

Можно предположить, что местные жители действительно правильно указы-

вают на место захоронения погибших матросов в боях за освобождение села, 

что Анатолий Ефимович Беседин правильно обозначил их братскую могилу.  

Более 100 фамилий бойцов Красной Армии, выявленных в именных 

списках безвозвратных потерь сержантского, рядового и начальствующего 

составов 281 гвардейского стрелкового  полка 93 гвардейской стрелковой ди-

визии, погибших в июле 1943 года в селе Гостищево, не значатся в персо-

нальных сведениях захороненных в братских могилах № 11, № 12 села, не 

указаны на плитах воинских захоронений.  

Беседин Николай Васильевич вспоминает о том, что Анатолий Ефимо-

вич пытался не только обозначить место захоронения на въезде в село, со-

                                                 
1 Рукавцов А. На Гостищевском направлении // Победа. – 1973. - 21 августа. - С. 2. 
2 Там же. 
3 Там же.  
4 ОБД «Мемориал». - http://www.obd-memorial.ru. 
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хранить память о матросах-пехотинцах, но и добиться, чтобы их участие бы-

ло отражено на полотне диорамы «Огненная дуга». Он обращался к творче-

ской группе художников-баталистов Студии имени Митрофана Борисовича 

Грекова, но безрезультатно. Художники отобразили общую картину битвы, 

показали ее размах, накал, воинское мастерство, мужество и массовый геро-

изм танкистов, пехотинцев, артиллеристов, летчиков, бронебойщиков, связи-

стов, медиков и других воинов всех родов войск, кроме морских.   

Возможно, и статья А. Рукавцова о моряках Северного и Тихоокеан-

ского флотов в периодическом издании Яковлевского района появилась не 

случайно. По всей вероятности она написана специально для публикации, а 

не взята из книги. События на страницах газеты описываются более подроб-

но.  

Как жаль, что сам автор ушел из жизни. Как бы хотелось с ним погово-

рить. Сколько интересного можно было бы узнать о каждом его творении.   

Таким образом, благодаря беспокойной памяти самодеятельного 

скульптора братская могила не ушла в небытие, не забыто участие моряков в 

боях за село Гостищево. 

 

3.2.7. Памятник воинам - железнодорожникам, установленный на  стан-

ции Сажное Яковлевского района в 1993 г. 

В районе железнодорожной станции в Сажном  погибло много служи-

вого люду: и в бронепоезде, который здесь воевал, и от бомбежек, когда пути 

восстанавливали. Здесь А.Е. Беседин установил фигуру военного железнодо-

рожника (Приложение 13). «4-5 августа 1993 года на станции Сажное установ-

лен и открыт памятник воинам-железнодорожникам» - строки из его дневни-

ка. 

Бронепоезд «Московский метрополитен» - это боевой подарок дей-

ствующей армии от коллектива Московского метрополитена. «Работники 

Московского метрополитена решили часть своей заработной платы передать 

на строительство бронепоезда. Общий взнос метрополитеновцев составил 
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706 тысяч рублей. Доложили об этом в Государственный Комитет Обороны и 

попросили построить на собранные деньги бронепоезд».1 Вскоре бронепоезд 

«Московский метрополитен» был сооружен. 21 марта 1943 года был передан 

для отправки на фронт. «В боевое формирование бронепоезда обычно входи-

ли бронепаровоз, две крытые и две открытые артиллерийские бронеплощад-

ки и четыре двухосные контрольные платформы. На крытых бронеплощад-

ках устанавливались две пушки, четыре бортовых станковых пулемета в ша-

ровых установках. На открытых бронеплощадках имелись полуавтоматиче-

ские зенитные пушки. В середине бронеплощадок размещались реактивные 

установки. На двухосных контрольных платформах находился аварийный 

комплект материалов и противопожарного инвентаря: рельсы, шпалы, скреп-

ления, ящики с песком, лопаты, путевой инструмент, подъемные башмаки».2 

«Московский Метрополитен» был типовой для своего времени бронепоезд. 

«На бронеплощадке – а их в бронепоезде обычно четыре – была установлена 

полуавтоматическая пушка, которая могла выстреливать до 30 снарядов в 

минуту. В боекомплекте были подкалиберные снаряды, способные пробивать 

боковую броню вражеских танков «тигр» и штурмовых орудий «ферде-

нанд».3 Все это делало бронепоезд мощным и грозным орудием. Сохрани-

лись фотографии митинга, посвященного передаче бронепоезда действую-

щей армии. На трибуне с лозунгом «Боевой привет команде бронепоезда 

«Московский Метрополитен» запечатлены секретари Московского городско-

го комитета партии Парфенов и Попов, начальник метрополитена Новиков, 

начальник политотдела Царегородцев. 

По материалам, размещенным на сайтах Интернет, и воспоминаниям 

членов экипажа, собранных в книге «На рельсах огненной дуги» Н.В. Рыль-

цовым, можно восстановить хронологию событий, связанных с бронепоездом 

                                                 
1 Железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941-1945 / Под ред. Министра пу-

тей сообщения Н.С. Конарева. – М., 1985. - С. 566 – 570. 
2 Там же. 
3 На рельсах огненной дуги: Воспоминания железнодорожников: Сост. Н.В. Рыльцов. – 

Харьков, 1988. – С. 49. 
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«Московский метрополитен». Но говорить об истинности не приходится, так 

как даже воспоминания членов экипажа бронепоезда, которые участвовали 

вместе в грандиозном сражении на Курской дуге, рознятся. И этому есть 

объяснение. Николай Васильевич Рыльцов был путевым рабочим на станции 

Сажное. Он знал о том, что бронепоезд принимал участие в Курской битве. 

Помнил.1 Именно он занялся вплотную судьбой членов экипажа, отыскал их 

адреса, вел переписку с ними. «…Искал все, что было можно найти об этом 

поезде, о его людях. И нашел. Переворошил сотни документов, папок. Про-

читал сотни и тысячи сообщений и справок. Отослал и получил сотни пи-

сем».2 Воспоминания собирались по прошествии времени, «…случилось так, 

что практически я смог приступить к выполнению своего обещания спустя 40 

лет»,3 что объясняет расхождения в описываемых событиях (воспоминания 

изменчивы, со временем они искажаются, детали забываются).  

Через несколько дней после митинга было получено назначение на Во-

ронежский фронт в распоряжение командующего 6-й гвардейской армии ге-

нерал-лейтенанта И.М. Чистякова. 3 июня 1943 года дивизион занял исход-

ные позиции в районе станций Сажное и Беленихино Южной железной доро-

ги, в 30 километрах севернее станции Белгород. Около месяца боевые дей-

ствия чередовались с боевой учебой. Каждый член экипажа совершенствовал 

свою боевую выучку, под руководством командиров изучали смежные про-

фессии, чтобы в любой момент можно было заменить выбывшего из строя 

бойца. «Каждый на бронепоезде должен был хорошо знать не только свои 

обязанности, но и овладеть железнодорожными профессиями…».4 Подтвер-

ждение этому - наградной лист Синицина Петра Ефимовича, пулеметчика, 

размещенный на сайте  «Память народа». В кратком, конкретном изложении 

                                                 
1 Соклаков В.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2017. – С. 1. – 

комп. набор.  
2 Стрельников К. Бронепоезд против танков // Победа. - 1983. - № 85 (2740). – С. 2. 
3 На рельсах огненной дуги: Воспоминания железнодорожников: Сост. Н.В. Рыльцов. – 

Харьков, 1988. – С. 44. 
4 На рельсах огненной дуги: Воспоминания железнодорожников: Сост. Н.В. Рыльцов. – 

Харьков, 1988. – С. 68. 
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боевого подвига или заслуг сделана запись «… Лишь в последние полгода он 

выполняет обязанности кочегара бронепаровоза. До этого он служил пуле-

метчиком».1 В целях секретности было запрещено ходить на станцию Ржава 

для заправки водой и углем. На топливо шли деревянные постройки хозяй-

ственного двора МТС, расположенного на окраине поселка Сажное, а воду 

заливали из небольшой речушки Липовый Донец вручную, передавая по це-

почке ведра с водой. Команда бронепоезда ежедневно меняла маскировку. 

Для этого использовались деревья расположенной рядом рощи. Даже в не-

скольких метрах от бронепоезда трудно было угадать, что эта зелень скрыва-

ет такую грозную технику. В конце июня бронепоезд почти каждую ночь вы-

езжал на станцию Беломестное и оттуда производил артобстрел позиций вра-

га. Тщательная маскировка и продуманный график движения вводили в за-

блуждение фашистских разведчиков. По воспоминаниям Воиновой Валенти-

ны Михайловны, жительницы станции Сажное,  бронепоезд все время куда-

то уезжал, в основном в сторону Курска. «… все время туда, сюда».2 В ночь 

на 5 июля командир бронепоезда получил боевое распоряжение производить 

обстрел по местам скопления войск противника. Команды для ведения огня 

передавались по переговорному устройству командиром бронепоезда. «Ору-

дие от интенсивной стрельбы перегревалось, ствол то и дело приходилось 

охлаждать влажной тряпкой».3 В середине следующего дня была получена 

новая боевая задача: не дать немецким танкам перерезать железнодорожную 

дорогу Курск-Белгород, которая была выполнена (на участке, где сражался 

бронепоезд, ни один вражеский танк, ни один солдат не прорвался к линии 

железной дороги). Для пополнения боеприпасов решено было пробиваться на 

станцию Беленихино, где находилась полевая база дивизиона. Но сделать 

этого не смогли: фашистские танки подошли вплотную к железнодорожной 

                                                 
1 Память народа – информационный проект. - https://pamyat-naroda.ru. 
2 Воинова В.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2017. – С.1. – 

комп. набор. 
3 На рельсах огненной дуги: Воспоминания железнодорожников: Сост. Н.В. Рыльцов. – 

Харьков, 1988. – С. 69. 
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дороге южнее станции Беленихино. По пути бронепоезд был атакован фа-

шистскими самолетами, у села Тетеревино был открыт огонь вражескими 

танками и штурмовыми орудиями. К тому же путь был разрушен в несколь-

ких местах. Оставалось одно: возвращаться обратно в Сажное и принять бой 

в невыгодных условиях, где разрывами бомб и снарядов бронепоезд был вы-

веден из строя. «Из-за непрерывной стрельбы внутри бронеплощадки стало 

невыносимо жарко, вся команда сняла с себя гимнастерки и даже нательные 

рубашки. Пот заливал глаза, мешая вести прицельный огонь».1 Разрывами 

бомб и снарядов бронепоезд был выведен из строя. Все вооружение было 

разбито. «Паровоз передней частью зарылся в балласт, из перебитых паро-

проводов вырывался пар».2 Так погиб бронепоезд «Московский метрополи-

тен». Оставшиеся в живых бойцы по ночам, неся на сделанных из подручно-

го материала тяжелораненных, шли по компасу на восток до ближайшего ме-

дицинского пункта, где пришлось проститься с теми, кого отправили в 

медсанбат. Остальные отправились в поселок Чернянка, откуда дождавшись 

попутного эшелона, прибыли на основную базу дивизиона. После июля 1943 

года 60-й отдельный дивизион бронепоездов был сохранен, как боевая еди-

ница. Вскоре дивизион получил два новых типовых бронепоезда.  

Бронепоезд эффективно применялся в борьбе с врагом в боях на Кур-

ской дуге. Силу и уверенность в действиях экипажа вселяли ответственность 

за порученное, огромное желание победить и великая ненависть к врагу. 

Долгое послевоенное время вопрос о событиях, связанных с участием 

бронепоезда «Московский метрополитен» в сражении, не поднимался. И 

лишь в канун 40-летия Курской битвы  вспомнили о самоотверженности лю-

дей с крепости на колесах. Инициатором был Николай Васильевич Рыльцов, 

который, по словам Владимира Матвеевича Соклакова, председателя Белго-

                                                 
1 На рельсах огненной дуги: Воспоминания железнодорожников: Сост. Н.В. Рыльцов. – 

Харьков, 1988. – С. 50. 
2 На рельсах огненной дуги: Воспоминания железнодорожников: Сост. Н.В. Рыльцов. – 

Харьков, 1988. – С. 64. 

 

 



117 

 

родской региональной общественной организации ветеранов Великой Отече-

ственной войны и труда Юго-восточной железной дороги станции Белгород, 

после продолжительной переписки с членами экипажа, решил обратиться к 

руководству южной железной дороги, а именно к Александру Александрови-

чу Пучко с вопросом об увековечивании памяти бронепоезда и его экипажа.  

Ходатайство было рассмотрено и принято решение установить мемориаль-

ную (памятную) доску на здании вокзала.  

Мемориальная доска, напоминающая о подвиге экипажа бронепоезда, 

была торжественно открыта в день 40-летия его последнего боя на станции 

Сажное. «После короткого митинга начальник дороги А.А. Пучко перерезал 

ленту. Спадает полотнище с мемориальной  доски, на которой из металла от-

литы строки: «Бронепоезд «Московский метрополитен под командованием 

капитана Б.П. Есина и замполита капитана В.К. Паничкина 5-7 июля 1943 го-

да в районе станции Сажное вел тяжелые бои с танками и самолетами немец-

ко-фашистских захватчиков. Только за три дня боев личный состав бронепо-

езда метким артиллерийским огнем сбил 4 самолета, подбил и уничтожил 6 

тяжелых танков и самоходных установок, подавил огонь десятка миномет-

ных батарей, уничтожил большое количество живой силы и техники. Дей-

ствие бронепоезда обеспечивали железнодорожники южной железной доро-

ги. Вечная слава Героям Курской битвы!».1 Текст составил Николай Василь-

евич Рыльцов. Почему именно такие строки, почему только текстовое 

оформление без изображения – это вопросы, на которые по истечении време-

ни, нет возможности найти ответы. Нет ответа и на вопрос, где была изготов-

лена мемориальная доска. Возможно, «… на Белгородском котлостроитель-

ном заводе»2 (современный завод Белэнергомаш – БЗЭМ). «Волнующим и 

впечатляющим было это открытие. На торжество собрались жители станции, 

окружающих сел. Среди них уже мало осталось тех, кто видел молодых, оде-

                                                 
1 На рельсах огненной дуги: Воспоминания железнодорожников: Сост. Н.В. Рыльцов. – 

Харьков, 1988. – С. 46. 
2 Соклаков В.М. Воспоминания / Записала Юрьева М.Н. – г. Строитель, 2017. – С. 2. – 

комп. набор. 
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тых в военную форму парней, мужественно вставших на пути фашистских 

танковых армад и ценой своей жизни защищавших Родину от позорного раб-

ства. Это были уже дети и внуки жителей тех военных лет».1 Местные жите-

ли радостно и тепло встречали в Сажном оставшихся в живых артиллери-

стов, пулеметчиков, связистов и медиков легендарного бронепоезда – Бориса 

Львовича Перлина, Павла Андриановича Безуглого, Дмитрия Семеновича 

Проняева, Вениамина Алексеевича Грибова, Ивана Васильевича Соколова, 

Ивана Васильевича Трошкина. На торжественном митинге с волнением слу-

шали собравшиеся воспоминания участников Курской битвы – членов ко-

манды бронепоезда, железнодорожников. Очень жаль, что нет возможности 

встретиться с очевидцами событий,  чтобы расспросить их, уточнить детали, 

узнать больше.  

Наверное, именно в такой торжественный момент, возникло желание 

сохранить информацию о подвиге людей с крепости на колесах, сделать ее 

достоянием всех, чтобы люди знали и помнили о мужестве экипажа бронепо-

езда. «Вот тогда-то на митинге и была высказана мысль – записать рассказы 

ветеранов Южной, сделать их достоянием общественности».2 «Рыльцов Ни-

колай Васильевич, общаясь с членами экипажа, узнал подробности сражения 

и написал книгу».3 В 1988 году выходит в свет его книга «На рельсах огнен-

ной дуги: воспоминания железнодорожников». Благодаря ее появлению, бла-

годаря неустанному поиску Н.В. Рыльцова, автора книги, многое стало из-

вестно о бронепоезде и его экипаже.  

  Многое, но не все. Один из членов экипажа Петрос Погосович Погосян 

вспоминает «…Когда пришел в себя, увидел, что лежу на земле невдалеке от 

бронепоезда. Паровоз передней частью зарылся в балласт, из перебитых па-

ропроводов вырывался пар. Бойцы снимали пулеметы, выбивали клинья с 

                                                 
1 Стрельникова К. Бронепоезд против танков // Победа. - 1983. - № 85 (2740). – С. 2. 
2 На рельсах огненной дуги: Воспоминания железнодорожников: Сост. Н.В. Рыльцов. – 

Харьков, 1988. – С. 6. 
3 Соклаков В.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2017. – С.1. – 

комп. набор. 
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замков орудий. Несколько человек рыли братскую могилу. В сумерках мы 

похоронили двенадцать погибших товарищей со всеми почестями».1 Где по-

хоронены погибшие члены экипажа? Где их братская могила? Судя по вос-

поминаниям П.П. Погосяна неподалеку от места стоянки бронепоезда.  

А вот информация с сайта http://tankfront.ru/: «Свои потери составили 4 

человека убитыми и 12 ранеными и контуженными». Число погибших раз-

ное. Сколько же на самом деле осталось в живых членов экипажа из 58 после 

атаки самолетов противника и боя с танками и артиллерией? 

Сокуренко Ольга Викторовна, сотрудник филиала № 21 «Саженская 

поселенческая библиотека», составитель летописи станции Сажное, говорит 

о том, что погибшие с бронепоезда захоронены в братской могиле № 16 села 

Сажное или в братской могиле деревни Озерово, куда были перенесены захо-

ронения погибших солдат Красной Армии в послевоенные годы со станции 

Сажное. Работая со списком членов экипажа бронепоезда «Московский мет-

рополитен и персональными сведениями на военнослужащих, захороненных 

в братской могиле № 16 станции Сажное, в братской могиле села Озерово, 

совпадений не выявлено. Нет документов и на ОБД «Мемориал». Если их за-

хоронили в братскую могилу со всеми погибшими, то почему не внесли их 

фамилии в списки захороненных. Возможно, это захоронение осталось безы-

мянным? Тогда почему собравшиеся члены экипажа через 40 лет не подняли 

об этом вопрос? Почему никак не обозначили место захоронения своих бое-

вых товарищей?  

А может, поднимали? Поэтому не случайно в 1993 году  неподалеку от 

станции был установлен памятник воинам-железнодорожникам. Автор па-

мятника Анатолий Ефимович Беседин. Согласно записям из дневника А.Е. 

Беседина, «…15 июля 1993 года конец лепки памятника и обработки памят-

ника воинам железнодорожникам станции Сажное», «…отпуск 8 июня 17 

июля 1993 г. открыт 4/VIII – 1993 г. 12 часов (50-е Курской битвы)», «4-5 ав-
                                                 
1 На рельсах огненной дуги: Воспоминания железнодорожников: Сост. Н.В. Рыльцов. – 

Харьков, 1988. – С. 64. 
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густа 1993 г. на ст. Сажное установлен и открыт памятник воинам-

железнодорожникам». «Славным воинам железнодорожникам, павшим за ст. 

Сажное 1941-1943» - надпись на постаменте памятника.  

А.Е. Беседин не единственный, кто хотел сохранить память для потом-

ков о событиях, происходящих на родной земле. Ведь недолог век людей, 

даже если они доживают до глубокой старости. А память вечна. Так, навер-

ное, рассуждал и Иван Абрамович Грищенко, житель станции Сажное. Он 

написал картину «Последний бой бронепоезда «Московский метрополитен». 

Она некоторое время висела в зале железнодорожного вокзала.1 Он не был 

свидетелем тех событий. Рисовал по рассказам очевидцев, которые видели, 

как бронепоезд атаковали немецкие самолеты. Очевидцы ведь были, это те, 

кто остался жив из состава экипажа бронепоезда. В основе картины исполь-

зована фотография бронепоезда. Члены экипажа дополнили словами. Глав-

ное сюжет. Бронепоезд отбивает атаку немецких бомбардировщиков. 

Остальное он почерпнул  из рассказов членов бронепоезда.2 Иван Абрамович 

– художник-самоучка. Родом он из села Озерово. Поэтому видеть в годы 

войны события, происходящие на станции Сажное, он действительно не мог. 

Очень жаль, что нет возможности побеседовать с И.А. Грищенко, что не 

смогли нам помочь его супруга и дочь, которые не помнят ни о создании 

именно этой картины, ни о самих событиях, связанных с бронепоездом со 

слов близкого им человека. Остается загадкой и надпись, сделанная в книге, 

куда включены воспоминания членов экипажа бронепоезда, воссоздающие 

яркие страницы ратного подвига, совершенного железнодорожниками Юж-

ной магистрали в годы Великой Отечественной войны, переданной в библио-

теку Иваном Абрамовичем (он сам принес и подарил эту книгу сельской 

библиотеке) «Дорогому и уважаемому Ивану Абрамовичу Грищенко, как ак-

тивному вдохновителю и помощнику в издании настоящего сборника на дол-

                                                 
1 Беседин Н.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского рай-

она, 2016. – С. 1. – комп. набор. 
2 Соклаков В.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2017. – С. 1. – 

комп. набор. 
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гую и добрую память. С благодарностью Н.В. Рыльцов. 5 апреля 1989 г.». 

Возникают вопросы: «Какой вклад  И.А. Грищенко внес в издание книги «На 

рельсах огненной дуги», «Какую помощь оказывал автору книги в ее созда-

нии?».  Сокуренко Ольга Викторовна называет Ивана Абрамовича Грищенко 

«своего рода краеведом». Он разыскивал членов экипажа бронепоезда, вел 

активную переписку с ними. К нему неоднократно в гости приезжал Н.В. 

Рыльцов – автор книги.1 К большому сожалению, трудно восстановить собы-

тия тех лет. Обратиться не к кому для уточнения сведений. Кто же был на 

самом деле инициатором сбора материала для книги? Почему  Н.В. Рыльцов 

не записал И.А. Грищенко как соавтора, если он принимал активное участие 

в сборе материала. Наверное, сейчас это уже не важно.   

По просьбе Николая Васильевича Беседина Иван Абрамович рисовал 

копию картины для сельской школы станции Сажное. По просьбе делегации 

московского метрополитена во главе с председателем Дорпрофсожа Метро-

политена Алексеем Михайловичем Макеевым рисовал копию картины для 

московского музея, которая была передана 8 мая 2004 года во время ответно-

го визита в Москву делегацией совета ветеранов белгородского региона юго-

восточной железной дороги на митинге метрополитеновцев в депо «Север-

ное». 

Вообще московские гости были очень удивлены, тем, что проводится 

такая большая работа по сохранению памяти о событиях, связанных с броне-

поездом.  

В музее истории ЮВЖД г. Белгорода есть материал о самоотвержен-

ном труде железнодорожников в годы войны, альбом с фотографиями членов 

экипажа, макет бронепоезда, который создал Н.В. Рыльцов. По просьбе сове-

та ветеранов южной железной дороги Николай Васильевич изготовил для му-

                                                 
1 Сокуренко О.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево Яковлевского 

района, 2017. – С. 1. – комп. набор. 
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зея истории отделения дороги макет бронепоезда, который и сейчас находит-

ся в одной из экспозиций музея. Создавал его по имеющимся фотографиям.1  

В память о боях, которые вел бронепоезд «Московский метрополитен», 

8 мая 2003 года был запущен именной поезд «Курская дуга». 

Таким образом, благодаря старанию неравнодушных людей помнят 

люди о боевом подвиге метрополитеновцев, о событиях, происходящих на 

станции Сажное. Благодаря людскому неравнодушию мы знаем о местах во-

инской славы и доблести, о героическом подвиге советского народа. 

В целом, все творчество Беседина – вздох о войне как о великом горе. 

Среди скульптур нет ни людей, ни символов звонкой ратной славы. В них – 

тихая крестьянская скорбь над могилами, и все скульптуры стоят именно 

там, где покоится прах солдата. «Это земной поклон сложившим голову в во-

енное лихолетье. Это реквием в камне».2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Соклаков В.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 2017. – С. 1. – 

комп. набор. 
2 Чемодуров В. Каменный реквием // Победа. - 2004. – Март. – С. 3. 
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Заключение 

Поднялись из руин разрушенные войной города и села, выросли новые 

поселки на месте пепелищ, заросли раны родной Яковлевской земли. Но па-

мять человеческая хранит многое о событиях, происходящих в годы войны 

на территории Яковлевского района, о военнослужащих Красной Армии. У 

каждого из них своя судьба. На войне не было безымянных героев. Об этом 

хорошо сказал Юлиус Фучик: «...были люди, которые имели свое имя, свой 

облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них 

были не меньше, чем муки того, чье имя вошло  в историю»1. Наши земляки 

делали и делают все для того, чтобы сохранить память о тех, кто отдал свою 

жизнь во имя будущего. Того будущего, в котором жить нам, нашим детям и 

внукам. Данная работа - попытка проанализировать  деятельность в разные 

годы по сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны и 

красноармейцах, захороненных на территории Яковлевского района: обозна-

чение мест захоронений погибших воинов Красной Армии в 1943 году,  в 

1943-1945 гг., сохранение воинских захоронений на территории Яковлевско-

го района и организационно-просветительская деятельность по увековечива-

нию памяти защитников Отечества в 1945-1990 гг. Собранная информация из 

различных источников позволяет сделать определенные выводы: 

- Во славу подвига воздвигнуты памятники в камне, в металле, доносящие до 

наших дней дух сурового времени, боль и отчаяние людей, потерявших са-

мое дорогое. Но предстоит еще большая работа по благоустройству воинских 

захоронений, по сохранности и поддержанию их в надлежащем порядке, 

проведению поисковой работы, направленной на выявление неизвестных во-

инских захоронений, установлению имен погибших.  

- Да, были допущены ошибки, да не смогли сберечь боевые захоронения, 

придать земле останки всех погибших воинов, сохранить информацию о 

                                                 
1 Андреева Г.К., Олейник В.В., По огненной дуге: путеводитель по памятным местам Кур-

ской битвы. – Харьков, 1977. – С. 20. 
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каждом погибшем защитнике Отечества, записать информацию, которой так 

не хватает сейчас для восстановления событий, происходящих на территории 

района. Да, выявлено много неточностей в документах, расхождений и несо-

ответствия между постановлениями, документами и реальной действитель-

ностью. Но мы не в силах осуждать. Время диктует свои условия.  

Традиции, зародившиеся в послевоенные годы по сохранению памяти о 

событиях военных лет: поисковое и следопытское движения, походы по ме-

стам боевых сражений, проведение митингов и торжественных мероприятий 

возле памятников воинской славы, создание музеев при школах как центров 

военно-патриотического воспитания, проведение агитпоходов, легкоатлети-

ческих марафонов и автомотопробегов по местам боевой славы находят свое 

продолжение у поколений приходящих на смену. Подхваченная эстафета 

проведения массовых мероприятий на местах воинской славы, направленных 

на сохранение памяти, передается подрастающему поколению. И пусть их 

убеждения отличаются от тех, кто стоял у истоков, все они делают одно важ-

ное дело – сохраняют память о мужестве и доблести воинов Красной Армии. 

Материалы, представленные в работе, показывают разные формы работы в 

1960-1990 гг. по гражданско-патриотическому воспитанию на примере геро-

изма советского народа в период Великой Отечественной войны.  

Отрадно, что жители Яковлевского района бережно относятся к герои-

ческому прошлому, помнят о тех, кто завоевал и отстоял свободу и незави-

симость Родины в суровые годы Великой Отечественной войны. В ходе  ра-

боты был выявлен личный вклад Анатолия Ефимовича Беседина, жителя села 

Гостищево, в сохранение памяти о погибших воинах и местах их захороне-

ний на территории Яковлевского района. Война прошла через его сердце и 

душу. Он видел раненых и убитых бойцов, смерть во всей ее неприглядно-

сти. Испытал дух того сурового времени, боль и отчаяние людей, потерявших 

родных и близких. Поэтому сохранение памяти стало его смыслом жизни. 

Благодаря ему были сохранены не учтенные  братские могилы, расположен-

ные не только в селе Гостищево, но и в селах Новые Лозы, Рождественка. 
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Обозначены места гибели военнослужащих Красной Армии в годы Великой 

Отечественной войны: памятник советским летчикам, павшим в 1942 году, 

установленный на хуторе Дружный, памятник воинам-железнодорожникам, 

установленный на станции Сажное.  

Выявлены источники и исследования, подтверждающие события, про-

исходящие в 1941-1943 гг. в селе Гостищево и близлежащих селах. Это по-

может  исправить ошибки, которые были допущены (вернуть имена погиб-

ших из безызвестности, исправить неправильную информацию на мемори-

альных плитах и в документах). Поможет узнать родственникам о судьбе 

своих родных и близких, значащихся в пропавших без вести.    Именно по-

этому работа, имеет большую ценность.  

Анатолий Ефимович Беседин - самобытный скульптор, чье имя, к 

большому сожалению, многим не известно. Все его скульптуры заставляют 

почувствовать дух военного времени и без труда дорисовать полную картину 

событий тех лет. Именно они служат вечным отзвуком тех далеких боев, не 

дают забыть о горе, которое принесла война. Он старался в каждую скульп-

туру вселить свою душу, изваять так, чтобы не было рядом равнодушных 

взглядов, чтобы каждый человек увидел в ней жизненный срез, прочувство-

вал горечь утрат и радость нелегких побед. Они яркие, самобытные, от них 

исходит энергия любви к родной земле, которую вложил в них скульптор. 

Действовал по науке души – откуда шел основной творческий импульс. Это 

импульс настоящей народной памяти, которая всегда существенно отлича-

лась и отличается от официальной. В работе собран материал о каждом па-

мятнике, установленном им, по воспоминаниям, по имеющимся документам, 

по публикациям в периодической печати. И это ценный материал, так как 

памятники являются связующим звеном времени, обеспечивающим непре-

рывность развития духовных и культурных традиций.  

Ценен и биографический материал о Беседине Анатолии Ефимовиче. 

Нет книг о самодеятельных мастерах, не столь широко известных, нет раз-

мещенной информации на сайтах Интернет. Для воссоздания истории его 



126 

 

жизни использовались материалы из семейного архива (документы, грамоты, 

письма, фотографии, личные записи, рисунки и зарисовки, дневники), воспо-

минания людей, газетные статьи. Воссоздать полную историю его жизни не 

представляется возможным также как упорядочить имеющуюся информацию 

по фазам жизненного цикла (детские годы, юношество и т.д.), и сферам жиз-

ненного опыта (семья, карьера и т.п.). Но даже те немногочисленные сведе-

ния помогают понять, почему простой сельский человек делал так много для 

сохранения памяти, почему эта проблема не оставляла его равнодушным. 

Понимал, что знать прошлое своей страны очень важно, понимал, что с каж-

дым годом трагедия страшных дней все больше отдаляется, а места скорби не 

все обозначены, что уходят из жизни очевидцы и реальные события теряют 

свою достоверность. 

У каждого человека есть призвание, но не каждый может его найти. 

Анатолий Ефимович Беседин смог. Да, он обыкновенный сельский житель, 

обыкновенный работяга, но благодаря своему огромному желанию, усердию  

и трудолюбию преумножил данное ему Богом. 

Таким образом, мысли, чувства Беседина Анатолия Ефимовича по от-

ношению к героическому подвигу советского народа и его духовная потреб-

ность внести свой вклад в сохранение исторической памяти, нашли свое от-

ражение в творчестве. Он оставил большое наследие потомкам – памятники и 

ценные записи о событиях, происходящих в военные и послевоенные годы. 

Делал все возможное, чтобы каждое послевоенное поколение яковлевцев 

помнило о цене Победы. Больно осознавать, что эти самые потомки скоро за-

будут имя этого удивительного человека – Человека с большой буквы, что 

памятники станут не доступными для понимания. В дневнике Анатолия 

Ефимовича сделана запись строк, автором которых является В. Бойко «Скоро 

уйдут из жизни те, кто еще помнит святые для нас места, те, кто хоронил 

павших солдат. Подумайте о том, что вы может быть одно из последних по-

колений школьников, которые еще могут установить такие места и их увеко-

вечивать».  Есть надежда на то, что благодаря проделанной работе, память о 
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нашем земляке, чья любовь к людям не знала границ, чье желание помочь не 

иссекало, чье творчество навсегда оставило след в наших сердцах, сохранит-

ся на многие годы. Достойной наградой для гостищевца станет память о нем. 

Прошлое – это ценное наследие.  

Есть замечательные слова у академика Д.С. Лихачёва: «Если человек 

не любит смотреть хотя бы изредка на старые фотографии своих родителей, 

не ценит память о них, оставленную в саде, который они возделывали, в ве-

щах, которые им принадлежали, значит, он не любит их. Если человек не лю-

бит старые дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет 

любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории 

своей страны, значит, он равнодушен к своей стране».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИСТОЧНИКИ 

Неопубликованные 

Государственный архив Белгородской области (ГАБО) 

1. Ф. Р. – 61 «Исполнительный комитет Гостищевского районного Совета 

народных депутатов (райисполком)». – Оп. 1. – Д. 109. – Л. 18.; Д. 37.  – 

Л. 17. 

2. Ф.Р. – 8-137. «Решения и распоряжения вышестоящих органов». – Оп. 

3. – Д. 1. -  Л. 5.; Д. 12. – Л. 57. 

3. Ф. Р. – 1517. «Коллекция документов по Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». - Оп. 1. - Д.  35.  

4. Ф. Р. – 630. «Исполнительный комитет Гостищевского сельского сове-

та депутатов трудящихся и влившегося в него Крюковского». – Оп. 1. – 

Д. 202.  

5. Ф. Р. – 644. «Гостищевский районный отдел культуры». - Д. 35. 

6. Ф. Р. – 1625. «Яковлевский районный отдел культуры». - Д. 1625. 

 

Отдел военного комиссариата Белгородской области по городу 

Строитель, Яковлевскому и Ивнянскому районам 

1. Персональные сведения на военнослужащих, захороненных в братской 

могиле № 16 села Сажное Яковлевского района  Белгородской области, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

2. Персональные сведения на погибших в годы Великой Отечественной 

войны военнослужащих и захороненных в братской могиле № 25 с. 

Гостищево Яковлевского района Белгородской области. 

3. Персональные сведения о вновь выявленных погибших воинах, захо-

роненных в братской могиле № 25 с. Гостищево Яковлевского района 

Белгородской области. 



129 

 

4. Персональные сведения о вновь выявленных погибших воинах, похо-

роненных в братской могиле № 27 села Рождественка Яковлевского 

района Белгородской области.  

5. Персональные сведения о вновь выявленных погибших, захороненных 

в братской могиле № 16 села Сажное Яковлевского района Белгород-

ской области, погибших в годы Великой Отечественной войны военно-

служащих. 

6. Персональные сведения о захороненных в братской могиле № 11 села 

Гостищево Яковлевского района Белгородской области, погибших  в 

годы Великой Отечественной войны. 

7. Персональные сведения о погибших воинах, захороненных в братской 

могиле № 14 с. Крюково Яковлевского района Белгородской области. 

8. Персональные сведения о погибших воинах, захороненных в братской 

могиле № 23 села Клейменово Яковлевского района Белгородской об-

ласти. 

9. Персональные сведения о похороненных в братской могиле № 27 села 

Рождественка Яковлевского района Белгородской области, погибших в 

годы Великой Отечественной войны военнослужащих. 

10. Список военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной 

войны и похороненных в братской могиле, расположенной в селе Гос-

тищево № 11, Гостищевского с/с Яковлевского района Белгородской 

области. 

11. Список военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной 

войны и похороненных в братской могиле № 25 с. Гостищево Яковлев-

ского района Белгородской области. 

12. Список военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Братская могила № 12 села Гостищево Яковлевского района 

Белгородской области.  

13. Учетная карточка воинского захоронения п. Строитель Яковлевского 

района Белгородской области. Братская могила. 



130 

 

14. Учетная карточка воинского захоронения с. Гостищево Яковлевского 

района Белгородской области. Братская могила  № 25. 

15. Учетная карточка воинского захоронения с. Гостищево Яковлевского 

района Белгородской области. Братская могила № 12. 

16.  Учетная карточка воинского захоронения с. Гостищево. Братская мо-

гила № 11. 

17. Учетная карточка воинского захоронения с. Крюково Яковлевского 

района Белгородской области. Братская могила. 

18. Учетная карточка воинского захоронения села Клейменово Яковлев-

ского района Белгородской области. Братская могила № 26. 

19. Учетная карточка воинского захоронения села Рождественка Яковлев-

ского района Белгородской области. Братская могила № 27. 

20. Учетная карточка воинского захоронения Села Сажное Яковлевского 

района Белгородской области. Братская могила № 16. 

 

Архив администрации Гостищевского сельского поселения 

1. Похозяйственная книга № 1 Гостищевского сельского Совета на 1958, 

1959, 1960 гг. 

2. Похозяйственная книга № 1 Гостищевского сельского Совета на 1964, 

1965, 1966 гг. 

3. Похозяйственная книга № 20 Гостищевского сельского Совета на 1967, 

1968, 1969, 1970 гг. 

 

Архив администрации Саженского сельского поселения 

1. Краткая характеристика памятника в селе Сажное. 

2. Краткая характеристика памятника погибшим воинам в селе Клеймено-

во. 

3. Краткая характеристика памятника погибшим воинам в селе Озерово. 

4.  Письма Губочкиной М.П. 



131 

 

5. Письмо главе администрации Саженского сельского поселения В.А. 

Шляхову № 2/1312 от 05.2016 г. 

6. Письмо начальнику отдела военного комиссариата Белгородской обла-

сти по г. Строитель, Яковлевскому и Ивнянскому районам Степанову 

С.Н. № 189 от 12.05.2016 г.  

7. Письмо Сиротину В.И. и Сиротиной Т.П. 

 

Архив семьи А.Е. Беседина 

1. Военный билет НУ № 1434307 Беседина А.Е. 

2. Выписка из семестровых и экзаменационных ведомостей к диплому № 

883180 Беседина А.Е. 

3. Дневники Беседина А.Е. 

4.  Извещение № 34 делегату XI Яковлевской партийной конференции Бе-

седину А.Е. 

5.  Извещение № 76 делегату XII районной партийной конференции Бесе-

дину А.Е. 

6.  Извещение Гостищевского сельского Совета  от 8 сентября 1987 г. Бе-

седину А.Е. по вопросу розыска неизвестных летчиков. 

7.  Коллективное заявление исполкому Гостищевского сельского Совета 

народных депутатов. 

8.  Консультация № 1  педагога Бермана за Айзенмана от 15 июня 1966 г. 

(факультет изобразительного искусства заочного народного универси-

тета искусств г. Москва). 

9.  Консультация № 2  педагога Бермана за Айзенмана от 15 июля 1966 г. 

(факультет изобразительного искусства заочного народного универси-

тета искусств г. Москва). 

10.  Консультация № 3 педагога А. Айзенмана от 22 августа 1966 г. (фа-

культет изобразительного искусства заочного народного университета 

искусств г. Москва). 



132 

 

11.  Консультация № 5  педагога А.С. Айзенмана от 9 ноября 1966 г. (фа-

культет изобразительного искусства заочного народного университета 

искусств г. Москва). 

12.  Медицинская справка Беседина А.Е. для поступающего в высшее учеб-

ное заведение или техникум от 16.06.1958 г. 

13.  Переписка с И.И. Дыбалиным. 

14.  Переписка с Игорем Всеволодовичем Крестовским. 

15.  Письмо Беседина А.Е. Рукавцову А.А. 

16.  Письмо Т. Рыжовой от 14.03.1989 г. 

17.  Повестка Яковлевского РВК Беседину Ю.А.  

18.  Профсоюзный билет Беседина А.Е. 

19.  Свидетельство о браке Беседина А.Е. 

20.  Свидетельство о рождении Беседина А.Е. 

21.  Свидетельство о рождении Волобуевой З.Ф. 

22.  Свидетельство о рождении Лычевой Ульяны Дмитриевны. 

23.  Свидетельство об окончании Белгородской школы повышения квали-

фикации сельскохозяйственных кадров при Новооскольском совхозе-

техникуме Беседина А.Е. 

24.  Служебная характеристика на механика-водителя, младшего сержанта 

Беседина Анатолия Ефимовича Беседина. 

25. Трудовая книжка Беседина Анатолия Ефимовича. 

26.  Удостоверение ветерана Беседина А.Е. 

27.  Удостоверение об избрании депутатом Беседина А.Е. 

 

Воспоминания 

1. Анисимов А.Е. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 

2016.- 1 с. – комп. набор. 

2. Беседин Н.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево 

Яковлевского района, 2016. – 4 с. – комп. набор. 



133 

 

3. Беседина Е.Н. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево 

Яковлевского района, 2017. – 2 с. – комп. набор. 

4. Беседина М.И. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 

2016. – 1 с.  – комп. набор. 

5. Воинова В.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 

2017. – 1 с. – комп. набор. 

6. Волобуев А.С. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева, г. Строитель, 

2018. – 1 с. – комп. набор. 

7. Гостищева М.К. Воспоминания /Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 

2017. –  2 с. – комп. набор. 

8. Жарикова В.А. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево 

Яковлевского района, 2013. – 4 с. – комп. набор. 

9. Жигалова Е.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостищево 

Яковлевского района, 2017. – 1 с. – комп. набор. 

10.  Зайцев Г.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 

2016. – 1 с. – комп. набор. 

11.  Карпушин Н.С. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строи-

тель, 2009. – 3 с. – комп. набор. 

12.  Косьминова В.А. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Белго-

род, 2016. – 3 с. – комп. набор. 

13.  Луханин И.П. Воспоминания/ Записала М.Н. Юрьева – с. Луханино 

Яковлевского района, 2014. – 3 с. – комп. набор. 

14.  Луханина А.Н. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Луханино 

Яковлевского района, 2014. – 1 с. – комп. набор. 

15.  Лушпенко Ф.И. Воспоминания/ Записала М.Н. Юрьева. – с. Алексеев-

ка Яковлевского района, 2013. – 2 с. – комп. набор. 

16.  Лычев А.Ф. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель. - 

2016. – 1 с. – комп. набор. 

17.  Гостищева М.Г. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостище-

во Яковлевского района, 2010. – 1 с. -  комп набор. 



134 

 

18.  Никифорова Н.С. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строи-

тель, 2009. – 1 с.  - комп. набор. 

19.  Петренко Н.Е. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 

2016. – 1 с. – комп. набор. 

20.  Петровская Р.Л. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Сажное 

Яковлевского района, 2017. – 3 с. – комп. набор. 

21.  Польшин И.А. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 

2013.  – 1 с. – комп. набор. 

22.  Синегуб В.С. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – ст. Сажное 

Яковлевского района,  2015. – 1 с. – комп. набор. 

23.  Соклаков В.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 

2017. – 1 с. – комп. набор.  

24.  Сокуренко О.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Гостище-

во Яковлевского района, 2017. – 1 с. – комп. набор. 

25.  Соскова Р.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – ст. Сажное 

Яковлевского района,  2017. – 1 с. – комп. набор. 

26.  Стребкова Т.Р. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Кривцово 

Яковлевского района, 2016.  – 2 с.  – комп. набор. 

27.  Филиппова А.М. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – с. Рожде-

ственка Яковлевского района, 2018. – 2 с. – комп. набор. 

28.  Хребтов Н.А. Воспоминания/ Записала М.Н. Юрьева. – х. Крапивен-

ские Дворы Яковлевского района, 2009. -  2 с. – комп. набор. 

29.  Чуфранов Ю.П. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Белгород, 

2010. – 1 с. – комп. набор. 

30.  Шевченко З.В. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 

2017. – 2 с. – комп. набор. 

31.  Шляхова Т.Л. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Строитель, 

2010. – 1 с. - комп. набор. 

 

 



135 

 

Опубликованные 

Законодательство 

1. Приказ народного комиссара обороны СССР с объявлением Положе-

ния о персональном учете потерь и погребении личного состава Крас-

ной Армии в военное время № 138 от 15 марта 1941 г. - oboznik.ru. 

2. «Инструкция по уборке бывших полей сражения» введенная в действие 

приказом НКО № 106 от 04.04.1942. - sgvavia.ru.  

3. Постановление СНК СССР № 405 – 165 «О взятии на учет воинских 

захоронений, о благоустройстве и сохранении братских могил и захо-

ронений бойцов и командиров Красной Армии, партизан и партизанок 

Великой Отечественной войны» - 73.odessa.ua. 

 

Материалы периодической печати 

1. Алексеев С. Этих дней не смолкнет слава: памяти бессмертного героя // 

Победа № 80 (498). - 1968. - 9 июля.  

2. Андрианов Д.П. О выполнении мероприятий Советами, колхозниками 

и предприятиями района по строительству и благоустройству сел // 

Победа № 117 (535). -  1968. - 03 октября. 

3. Волобуев В. Цветы и камни // Победа. – 1988. – 7 октября.  

4. Долгополов А. По местам отцовской славы // Победа № 109 (527). – 

1968. - 14 сентября. 

7. Кузнецова Е. Реквием в камне // Победа (№118-119). – 2009. – 23 июля. 

8. Молчанова Е. Вы не просто скульптор и художник. Вы были в высшем 

смысле Человек и Доброта // Победа. - 2001. 

9. Пашнев А. Медсанбатовцы // Победа № 108. -  1987. - август – сен-

тябрь. 

10. Рукавцов А. На  Гостищевском направлении // Победа (№ 100). – 1973. 

– 21 августа. 

11. Стрельников К. Бронепоезд против танков // Победа № 85 (2740). – 

1983.– 16 июля. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=l6n3&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1974.oeMiRPImM-w2I30G1r8O66pt9IP4pJy6CMcbyPqSaQ7A04P-A992JQhhG-XAQaluyjXHBPF1fnCnbDyIK6jm8ZDqYLOPvaDa2kNW8kqxFlve8Iyy2ts-57it--qMoaUmW-1rB__UB1ZmsBm7Prt6XacU-2qBvax5N5VCjuoLlXTzYI4to6iK8oAgMaxIWRGfFFNcyr1dqB0EL4TrK6KxeT_S0hkMwcv1pOEliPM8MxmWBCZD6JabEhXu4_9ZFRZeA9ZQYsiZWkmvZZGnkUfJn-PPNPcI1wt5Hr4jENsA-M3KLAVFF5U-7adoGwd4GkHIlIuhcB36_WXZ7mnBejXJL8nQUEXkwF5SZZ4vwe5GONxxJAfpsTYd7xGni51lqGe-cIcVWqU90MsflnRfyMghUC-Ldk8Jh6-vk100zx-ZETuwzFpAySRMjfFLhha9ljA9ainZ3brFCxkhS2qQjf3v9APtdTePo11VbvP7lPeUDmPfD8_CrHzagOMLxwKCe9gbMHfoXaaSqw5BrOo9hMPl6uZvUL6y1FfNdas3YIfdktw.9dbe5505921df22d04810d8624b6eac76bb5fd1e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-Ol71dBjPCecKUZgb8nWc3imvvIvoNjEd1sCmaDJ7tq_seshOLkRd1BCzs8XL2ttTP3WGXxOXMNoSSTiBiachmG3djw3g6EFixA-kaGyWQz12jDBt3SFOlek7wdvozbNCuclnXgcwtpgohxLRWYQqVex3p4mZVVE2LtHV4o6qp-hwlTdoHpv_w3roC_YEAo4TpnZ58uI-y25EgoDCHTgxNpl3oc_whDbHKz9rkLachMI5ra7hjrnnIRzdL5hNxzcLHpbwjke2biwPnsT5KdM3E,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVlucE4ta0ZkaVRaNFlyenB3RXdVcng2VmRIcTYzcGotZ1Bhb20za3c1dXlqSGxuYjJFc1FSZ1NPbGRrZi1sbUxCZ1dMR2hFYmZZ&sign=975268b213ed9e04128fb40326f03d13&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpP5YzydVhoWxTYD0yl02Wm-QjMbsXoIpdTJuBMr453_5W3Ws8NogVzF9D4SGYHsLPvcCG7gBLVi_rbhbDiQI6zEjwQGFY3fQyi6sLKHAupL8xXNrd8vKeSMJJizp-Y9z-wqb9Euwo3RPPLJbsBp14v8NnFiVwBpm-WoPNL9YrXj67YH-qXMwYUgirir2BfiCCMTYKftt5R3hGY8mI06a0OtsPNio66MzdGTX4lQNFyxkMOX2gyH5T00cXwN2PLfm1kMpRZgpzmtknsuO1RWq1leGX3Eas3VYrE_84dwFJBaVZWZjWpbERmVJTlDrIngYVKdmn5RS_38hyBacBCQ6KmhgFfHPeME_LgM8ccfCED_wqZWVRwk0-rcFW_EyR7ky6eOcsDqoQkt30PENeuaBh3YM7o6W-Hma-fLDNt-MfU3XrcuZZ03GCOd2Q3xx75YwyOi8BOT3cBQ09dMqQEA8gWOq32W8Htfb9EVJUyb-vOTHbj8IdBl7GRGbI84RpEJ04N88_XeDjDKDu_9T42EzhoeSHQm7N8I7BOPSeDg1LVpMeDgCUDfrlBU_x-vkAdigXXu51_58YlCDot0oQlYLUj7_CGtML-q0KHNf2slOCFqICu0Ku8kyvVpT7fnDmtv19nMtygLOiBDIlpl6IlOoGXG_OcVvehSvu-VG7Zp9-hDMmnjdUA8c3xP8WRG9KeOaZLp55KEaoo5bcM2q
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=gtqj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2025.eE8N7aqbp9HfIOHxvV3HM1-q-SmoTV6nNT9RTz6ROgq_Mpcp_Q-79y68ftd1Kpe9G16__BLbQ7eincagIu0reYAMXUkeAXirKYt7tJaMgO5MZaUdTSIWhEWzRXSBqCrW9Bj1d7oZEzMbH0uv3Zt8KliEX-AvQuM5eYlTp9oEbDgnuSe1wN3gNCCoBQ51628-t5ohg-Du8wxpPsj2Wlff7V_9Wkk1bCWHVYB4iK8d4Mo.a454ceb1f6d369cea8684beef6cd65ce62593c4d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GQ4wI7cisX6DES0lUqaLXLNhBwsyJt3v4ff9Dc_53YK7EWA-jpd2uJw&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-Ol71dBjPCecKUZgb8nWc3imvvIvoNjEd1sCmaDJ7tq_seshOLkRd1BCzs8XL2ttYnRfBWvMIOzgZvp0Cx_DC8w26agFMwcuIL4T2rciv0W3374UFpnElb9vtfuJCMUh0iSzT0_zflFu9-ECvwy727NJb19-27n0UfogwIYToRBRqhW2eD91KEcniAkpZuS-So0-jFzM8xB1xiLZtM0zgzF72qZTUY6vbKiJdd38c9pG9SMWcB1mS_NE8gQkPmlILuIPEZgDXlLlvFTaZFw47N44PGlwZygJ5-PRCc52Yget1ZbfN6w0bUsUp-bI5_9RQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxby1oanRFQlVWLTVCUVhxdzhNZFpZMDIxcV9HTnVzZ3BCbm9ZbzVfQ3VRNXBacHlkM3pTRHJmektid3RjMVFpZnpKNGhBdTU5ZmFT&sign=116000a8e2498b25788f755899b2972d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHHvsvD0lydB_yf6Z-q1XaDP7VCehcVfAupZ1d-r8cpE5uhYP0UBD8h2zyaxUVe_5r285inw5Jrga-J__hA3hIQwG_SFP0RdsBPBhfFE5Jny8xUjFH028DHxB_p_Iz1eyTbD2-Ob9ZEIkt4662ZgDpE7BRkmJoWvP2foRhP-Zq1u14p6hCOJG4qunB7Lf7f3ASQ8moa65Pb2TOAl8ZW4el3oGxr9YKama-y_Mko1Owf7Xh_HW7mw8zrGeemMlpcfIa_DhfbbvcabAr8DZ_2naU9nNCqpEHY-a2AS5tlZHtUl8s7tk4KvUPsLhiUUxaiYYhBBFb1lJJCXPteHGNXBNyMw30nFT-RRVhccXgQ_drJ7zL5zLLQdc9p3do7R2fkMjOBeLpxNrhzoldOmYpjXDZra1mq1w-VY9yYvfR93KLmB-1w-Tn71BXuCdWAaeNsNbP3KoiNhjRK-il6pLEz7O0yfwEKi6CpFGAe7JyNFNyz1iQpVI0wtRYJsbkNOhZytaaoV0O_usx_BgeBNlJC1vzkjX38oldEbaZX2z15tbsFLErTAqBAyf_RQqiQPIqJzZC6Syrc-ulhIw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1546852059644&mc=4.559804011206076&hdtime=175328.1
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3c5j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1974.1r_IquX7I55kVpFUl4-O1uPAcXG4m6yAG6lerTQY4c_6HdiMAOlIc7Enj6S3MbSHiIdJkP7wMtOPUvwMezSNHm3lMSM3j00HmxxzUdaANJzEZX0x5XO1irFWxGmk1dMSnoHiR482HUbCpF1IyTkD-vNCTTYCkVj7kwn4QGz0c6wAHL9dDV8mPBbFhVRl4UnUxPIkqLzBpn-A-oqpMWAz_DsjPII4W2jhcsbJnY5v14pWYBjbASDPvNcArsE231IVZDiEaU5xQtqGOJVu2g3TBN8SsWq5CKL0iskQN_5I-xCDt2ELIfWU58cHJH-JJFlRANpQq5slw3hb9anGmOCVv2FypmYpkrfLNYfzY6uYajrIwlU-mWwfm51QZv4uxsye7YeFDryVFmeLUQl7iFBPHpqa_ek-VMqyN-gdfnclvn5NXvRnmzzPm3zj1zF9ZwY6nn3iwpVtXTyGuo-ZXs8B9g6xEx3QRS6DOMPH9HEQ6cr4HqnfnZtU_Cc5MMDZS1e_Tfpy0vJHGFXXxpoy0YZd4hI8tbMzBXRiqtTEnAKEGtQInITFXATjUjhW0YiRW1MNWEOS3FihHfYff5sTtd0Fjgs5VMec1qe-idXXrhgyL88.c97a2941c2479c70b3faaa26dc6e6e2a6bbced02&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdkkmV_d44yrNOq6PAq_7WyEJgerL6Ce940OwW3BS2NNXSgxOPTSwzNg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-Ol71dBjPCecKUZgb8nWc3imvvIvoNjEd1sCmaDJ7tq_seshOLkRd1BCzs8XL2ttTP3WGXxOXMNoSSTiBiachmG3djw3g6EFixA-kaGyWQz12jDBt3SFOlek7wdvozbNCuclnXgcwtpgohxLRWYQqVex3p4mZVVE2LtHV4o6qp-hwlTdoHpv_w3roC_YEAo4TpnZ58uI-y2idzuT-MXUJgN-pVBCUwbdJXc9KFJeYOe4O8NtAUCOTPiZuCK2TheanPzViomJHh57_OSJPi8RVI,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcU0xZzJ1enlyZHpRYjVHMDd6emJPTkZaRjVFQUFPUVI2VlA5ckFSdjJ0MWhiTXhhU09RZHZJX2VmT3VyeER6bTUwaDVjSHZ1ajFNa2FQa21CWXNxN0Us&sign=f3bc88147828d452a1a90f730c547f58&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpK6mknJGaJhLaXGTrFHdMuCoPXrmwVyEO_NpbpNRCa6AYt9TEqSXysMs-ra3C78_B6i1sFFzbtp4J3gbnfxNUMe7ElQfd8eKKYV9oljCjrc8glTP0t2bm98y71bVxBXU5Yw4iSBNREGPjR4qdIqUG22waX_5b7HbfcIvcYd4lkCAo3TwpY2Y4U5a4ZuA_noqXq_D4Q6gwPj5tpErlqguSIYSh94pLujd2N94-US-WMgrVHBTh-E0ko4jUg7CH92FsPddXlRfD6mP9R_issC1IvtQolMtXE1fmmua5b-C4sR6ijXyhaiv4V_px9sJFbgve49MjzUu3fMvsN2LU_60nnPRb8Km9g2E1Pz1-B7e-OhkGdKLNvvZBJbTKDlfwiZQZ6BJu4LoND6x_Y15Lug-3fXsmDEvExVpgygOjhBUoT1irfABjdO9vRXCpwtue585rq_i7NRxqqjKeRU_i5iIr73lKOQqHZH9u0eNW0IipIKh83v2jz1B99paNGLmawo42PiJFNuwyx0Qy1ORBa_cO7bNVoVsswycGa_xDJGSA6UJv4rxhtmUsa8vBDuwhV-qihUdwBvfj11ECdrRRBWbsY8UowonOazx_YmVjQlmWuDO6XMn9mR7b0JwG9E1A_8JS7EGGc1C


136 

 

12. Чемодуров В. Каменный реквием: сельский механик создал 12 мону-

ментов в память о военных годах // Победа. – 2004. – март. 

13.  Их помнит мир спасенный //Победа № 24 (1375) -  1974.  

1. Легкоатлетический пробег // Победа № 96 (1447). – 1974.  

14. На боевых традициях //Победа № 70 (488). -  1968. - 15 июня. 

15. По огненным дорогам Белгородщины» // Победа № 90 (508). – 1968. - 1 

августа.  

16. Победа. - 1983. – 7 января 

17. Поиск томаровских следопытов // Победа №124 (542). -  1968. - 19 ок-

тября. 

18. Сегодня на Курской дуге //  Победа (№108). -  1968. - 12 сентября. 

19. Там, где гремели бои: встречи с ветеранами Курской битвы // Победа. - 

1968. -  8 августа. 

 

Воспоминания и переписка 

1. Горбатов А.В. Годы и войны М.: Воениздат Министерства обороны 

СССР, 1965. – 384 с. 

2. На рельсах огненной дуги: Воспоминания железнодорожников: Сост. 

Н.В. Рыльцов. – Х. Прапор, 1988. – 210 с. 

3. Война глазами фронтовиков – белгородцев. Белгород, 2005. – 380 с. 

4.  Строки, опаленные войной: сборник писем военных лет 1941-1945 гг. 

– Белгород: Константа, 2005. – 480 с. 

 

Сборники документов 

1. Во имя Победы (Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг.) // Сост. Ю.И. Гончаренко и Л.Б. Хромых. – Белгород: Белго-

родская областная типография, 2000. – 265 с. 

2. Из истории Курской битвы (изгнание немецко-фашистских захватчиков 

с территории Белгородчины, освобождение Харькова): Сборник доку-

ментов и материалов. – Белгород: Везелица, 2003. – 240 с. 



137 

 

3. «Огненная дуга»: Курская битва глазами Лубянки / Сост. 

А.Т. Жадобин, В.В. Марковчин, B.C. Христофоров. — М.: АО «Мос-

ковские учебники и Картолитография», 2003. - 480 с. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Азизян И.А. Памятники вечной славы: концепции и композиция/ И.А. 

Азизян, И.В. Иванова. – М.: Стройиздат, 1976. – 207 с. 

2. Азясский Н. Плечом к плечу: подвиг на Курской дуге. – Воронеж: 

Центрально-черноземное издательство, 1978. – 240 с. 

3. Александрова А.А. Пять военных лет. – М.: ООО «Издательство «Вече 

2000», 2003. – 503 с. 

4. Андреева Г.К., Олейник В.В. По огненной дуге: путеводитель по па-

мятным местам Курской битвы. – Харьков: Прапор, 1977. – 111 с. 

5. Бордюгов Г.А. Войны памяти» на постсоветском пространстве. - М.: 

АИРО – XXI, 2011. – 256 с.  

6. Васильева Л.Н., Желтов И.Г. В прицеле – Прохоровка. В 2-х т. – Бел-

город КОНСТАНТА, 2013. – 448 с.  

7. Дунаев М.М. На земле Великой битвы: Курская и Орловская области. 

– М.: Искусство, 1976. – 114 с. 

8. Емельяненко Н.Ф., Рукавцов А.А. Моряки верны традициям. -  Волго-

град: Нижне-Волжское книжное издательство, 1979. – 96 с. 

9.  Колтунов Г.А., Соловьев Б.Г. Курская битва. – М.: Военное издатель-

ство Министерства обороны СССР, 1970. – 397 с. 

10.  Краснопольский Ю. А. Поисковая работа на Белгородчине // Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг.: уроки истории: Сб. материалов 

научно-практической конференции. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2000. – 

154 с. 

11.  Молчан Н.В. Строитель. Земля Яковлевская – Белгород: Изд. Дом 

«Шаповалов», 1997 г. – 304 с. 



138 

 

12.  Мурзаев Н. Пехота огненной дуги: стрелковые соединения и части в 

Курской битве. – Воронеж: Центрально-черноземное книжное изда-

тельство, 1987. – 296 с. 

13.  Подвигин Н.М. Так рождаются города. – Белгород: Крестьянское де-

ло, 2002. – 272 с. 

14.  Сабельников М. Чтоб не забылась та война. – Белгород: Везелица, 

2002. – 257 с. 

15.  Соловьев Б.Г. Битва на огненной дуге. – Белгород: Фомина 2003. – 

286 с. 

16.  Сульдин А.В. Курская битва. Полная хроника – 50 дней и ночей. – М.: 

Издательство АСТ, 2014. – 160 с. 

17.  Трифонова В.Г., Фролова Н.А. , Бугаева А.Е. Край мой незабвенный. – 

Белгород: Отчий край, 2000. – 298 с. 

18.  Фролов Н.А. Война и после войны. Антология очерков. - Белгород: 

Отчий край, 2000. – 162 с. 

19.  Чиченков А. Белгородско-Харьковская наступательная операция 

/Белгородский численник – Белгород: Крестьянское дело, 1993. – 230 

с. 

20.  Чиченков А.П. Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. – Белгород: Изд-во «Константа», 2005. – 415 с. 

21.  Белгородский бессмертный полк. Фотоальбом. - Старый Оскол, 2015. 

22.  Белгородская область: природа, история, промышленность, сельское 

хозяйство, культура. / Сост. Н. Кузнецов, К. Новоспасский. – Воронеж: 

центрально-черноземное книжное издательство, 1974. – 280 с. 

23.  Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новей- 

шее справочное издание /Г.В. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Бу-

риков, В.В. Гуркин. – М.: Вече, 2009. – 381 с. 

24.  Великая Отечественная война. 1941-1945. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 

– 512 с. 

25.  Диорама «Огненная Дуга» 1987-2007. – Белгород, 2006. – 85 с. 



139 

 

26.  Железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941-1945 /  Под 

ред. Министра путей сообщения Н.С. Конарева. – М.: Транспорт, 1985. 

– 210 с. 

27.  Летопись населенных пунктов Яковлевского района Белгородской об-

ласти. – Белгород: ЛитКараВан, 2017. – 312 с. 

28.  Мемориал в честь героев Курской битвы, Белгородское направление./ 

Сост. Н.И. Шатерникова. – Белгород, 1991. – 94 с. 

29.  На Огненной дуге. Орёл. Курск. Белгород. – М., Белгород, 2012. –  304 

с.  

30.   Огненная дуга. – М.: Издательский дом «Звонница – МГ», 2013. –  

679 с. 

31.  Ратная доблесть белгородцев. (Герои Советского Союза и полные ка-

валеры ордена Славы). /Сост.: Гончаренко Ю. И., Молчанов В. Е./ - 

Белгород: Истоки, 1995. – 396 с. 

32.  Строитель земля Яковлевская: история и современность. Белгород: 

изд. Дом «Шаповалов», 1997. - 128 с. 

33.  Хроника основных событий Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. на Белгородчине. – Белгород: Везелица, 2008. – 316 с. 

34.  Яковлевский район. От благоустройства – к юбилею. – Белгород: 

Принт Мастер,  2014. – 540 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. А.Е. Беседин у памятника  на ул. Кирова советским воинам, павшим 5 

декабря 1941 года. Июнь 1965 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. А.Е. Беседин проходит службу в рядах Советской Армии. 22 октября 

1957 год. 
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Приложение 2 

Памятник советским воинам, павшим 5 декабря 1941 года, установлен-

ный на территории села Гостищево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Памятник советским воинам, павшим 5 декабря 1941 года, установ-

ленный на территории села Гостищево. 2016 год 
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Страница из дневника Беседина А.Е. 
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Фото 4. Памятник перед открытием. 1962 год. 
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                                                                                    Фото 5. 1973 год 



145 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Фото 6. У памятника жена погибшего воина. 1983 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. У памятника родственники погибшего. 9 мая 1988 год 



146 

 

Список военнослужащих, погибших 5 декабря 1941 года и захороненных в 

братской могиле № 25 села Гостищево (ул. Кирова), восстановленный  по 

документам, размещенным на сайте ОБД «Мемориал» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата  

рожде-

ния 

Военное  

звание 

Должность и 

специальность 

1 Абдулаев Али Ризович 1908 красноармеец стрелок 

2 Абдулаев Иммерат 1916 красноармеец стрелок 

3 Анциферов Роман Григорьевич 1913 красноармеец стрелок 

4 Бадыгин Алексей Харитонович 1906 мл. и/с командир отделе-

ния 

5 Бариев Александр Федорович 1915 красноармеец стрелок 

6 Билолов Абдурахман 1920 красноармеец стрелок 

7 Бондарь Сергей Дмитриевич 1916 красноармеец стрелок 

8 Бречко Яков Антонович 1922 ефрейтор писарь 

9 Весимгали Канка  красноармеец стрелок 

10 Вышевец Степан Леонтьевич 1912 красноармеец стрелок 

11 Георгян Соргие Алтун 1914 красноармеец стрелок 

12 Гниденко Иван Петрович 1920 сержант командир отделе-

ния 

13 Горышняк Тимофей Михайлович 1907 красноармеец стрелок 

14 Егоров Василий Иванович 1904 красноармеец стрелок 

15 Елисеев Александр Иванович 1910 красноармеец стрелок 

16 Жданов Михаил Семенович 1903 ст. сержант командир миноме-

та 

17 Жыряка Иосиф Николаевич  писарь писарь 

18 Зондарев Михаил Констанинович 1906 ефрейтор командир отделе-

ния 

19 Иванов Василий Федорович 1916 красноармеец стрелок 

20 Караев Татнук Имануирович  красноармеец стрелок 

21 Карюк Алексей Трофимович 1910 красноармеец наводчик 

22 Козлов Иван Степанович 1908 красноармеец стрелок 

23 Короваль Сергей Тимофеевич 1919 красноармеец старшина разв. 

24 Косов Александр Иванович 1900 ст. сержант командир  отделе-

ния 

25 Купецкая Александра Ефимовна   медсестра 

26 Ломакин Дмитрий Павлович 1899 красноармеец стрелок 

27 Макаров Сергей Алексеевич 1919 красноармеец стрелок 

28 Маргарам Ваграм 1906 красноармеец стрелок 

29 Межеритский Иван Матвеевич 1914 красноармеец стрелок 

30 Миронов Илья Егорович 1901 красноармеец стрелок 

31 Муратов Алимхат 1919 красноармеец стрелок 

32 Низовщев Михаил Степанович  красноармеец стрелок 

33 Одарок Иван Терентиевич  красноармеец старшина разв. 

34 Ошуров Кобыр Авизов. 1919 красноармеец старшинаразв. 

35 Павлов Александр Алексеевич 1905 красноармеец стрелок 

36 Папаров Андрей Николаевич 1917 красноармеец старшина разв. 

37 Поляков Андрей Иванович 1908 ефрейтор командир отделе-
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ния 

38 Пошелкин Иосиф Григорьевич 1910  красноармеец стрелок 

39 Резниченко Кузьма Абросимович 1903 красноармеец старшина разв. 

40 Рекуменко Павел Иванович 1905 красноармеец стрелок 

41 Ромазанов Ибраим Хусеймович 1907 красноармеец стрелок 

42 Рябуха Григорий Леонтьевич 1914 красноармеец стрелок 

43 Селезнев Петр Федорович 1910 красноармеец стрелок 

44 Сиденко Тимофей Степанович 1917 красноармеец стрелок 

45 Слесаренко Владимир Федорович 1905 старшина старшина ком. взв. 

46 Сухарев Владимир Геннадьевич 1912 красноармеец стрелок 

47 Телятников Андрей Карпович 1921 мл. сержант командир отделе-

ния 

48 Тюлькин Василий Николаевич 1917 красноармеец стрелок 

49 Тютюнник Василий Федорович 1922 красноармеец стрелок 

50 Чемордан Иван Георгиевич 1913 красноармеец стрелок 

51 Шаймарданов Миргасим 1913 красноармеец стрелок 

52 Шерафуттинов Фатин Сарахвимо-

вич 

1918 красноармеец стрелок 

53 Шырматов Нурмат 1921 красноармеец стрелок 

54 Юлин Василий Иванович 1903 красноармеец стрелок 
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Приложение 3 

Памятник воина-победителя в селе Сажное  Яковлевского района 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. Памятник воина-победителя в селе Сажное  Яковлевского района. 

2018 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8. Открытие обновленного памятника. 28.04.2015 г. 



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница из дневника Беседина А.Е. 
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Фото 9. Братская могила. 1960-е годы. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 Фото 11. Начало 1970-х . 

 

 

Фото 10. Памятник А.Е. Беседина над могилой перезахороненных останков 

погибших бойцов. Начало 1970-х годов. 
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Фото 12. Село Сажное. 90-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 13. Памятник воина-победителя в селе Сажное  Яковлевского района 

Автор А.Е. Беседин. 90-е годы 
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Фото 14. Памятник погибшим в годы ВОв. 1990-е годы. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из альбома Петровской Р.Л. 
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 Приложение 4 

Памятник в селе Озерово Яковлевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Фото 15. Памятник в селе Озерово Яковлевского района. 2018 год. 

 

Фото 16. Народное гулянье у памятника 9 мая. 1990-е годы. 
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Страница из дневника А.Е. Беседина 
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Фото 17. Перезахоронение останков погибших в годы войны у памятника 

погибшим воинам в с. Озерово. 1990 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Фото 18. Перезахоронение останков погибших в годы войны. 1990 год. 
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Фото 19. У памятника погибшим воинам в селе Озерово. 9 мая 1985 год. 
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Приложение 5 

Памятник советским воинам и  медсестрам, погибшим в 1941 - 1943 гг. в 

селе Клейменово Яковлевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 20. Памятник советским воинам и  медсестрам, погибшим в 1941 - 1943 

гг. в селе Клейменово Яковлевского района. 2018 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 21. Военное захоронение в селе Клейменово. 2018 год 



158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница из дневника А.Е. Беседина 
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Рисунок А.Е. Беседина 
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Фото 22. Памятник советским воинам и  медсестрам, погибшим в 1941 - 1943 

гг. в селе Клейменово Яковлевского района. 9 мая 1980 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Фото 23. 1985 год 
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Фото 24. Школьники наводят порядок ко Дню Победы.90-е годы 
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Приложение 6 

Увековечивание памяти о герое гражданской войны А.Е. Литвякове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 25.  Мемориальная доска А.Е. Литвякову, герою гражданской войны. 

2018 год. 
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 Страница из дневника А.Е. Беседина 
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Рисунок А.Е. Беседина 
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Рисунок А.Е. Беседина 
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Приложение 7 

Памятник павшим  советским воинам в 1941-1943 г. в селе Крюково  

Яковлевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

              

Фото 26. Памятник павшим  советским воинам в 1941-1943 г. в селе Крюково  

Яковлевского района. 2018 год 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 27. Могила на кладбище с. Крюково Волкова Г.П., погибшего в годы 

ВОВ. 2018 год. 
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Страница из дневника Беседина А.Е. 
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Приложение 8 

Памятник с изображением воина-танкиста в селе Рождественка Яко-

влевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 28. Памятник с изображением воина-танкиста в селе Рождественка 

Яковлевского района. 2018 год. 
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Страница из дневника Беседина А.Е. 
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      Фото 29. 1985 год 
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Наброски памятника в селе Рождественка А.Е. Беседина 
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Приложение 9 

Памятник медицинским сестрам, погибшим в 1941-1943 годах на терри-

тории села Гостищево, и односельчанам, не вернувшимся с полей войн, 

установленный на территории села Гостищево Яковлевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Фото 30. Памятник медицинским сестрам, погибшим в 1941-1943 годах на 

территории села Гостищево, и односельчанам, не вернувшимся с полей войн, 

установленный на территории села Гостищево Яковлевского района. 2018 

год 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы из дневника А.Е. Беседина 
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              Фото 31. 9 мая 1987 год 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непринцев Ю.М. Памяти павших 
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Приложение 10 

Памятник советским летчикам, павшим в 1942 году, установленный на 

хуторе Дружный Яковлевского района 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 32. Памятник советским летчикам, павшим в 1942 году, установленный 

на хуторе Дружный Яковлевского района.2017 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фото 33. После возложения венков к памятнику. 9 мая 1988 год 

 

 

 

 

 

                                                                   . 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

Фото 34. Возложение венков к памятнику. 9 мая 1988 год. 
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Приложение 11 

Памятник «Памяти медсанбату 454 и другим воинам, павшим в 1943. 

Светлой памяти медсестре Гали Булановой. Ветеранам войны и труда, 

жителям Новые Лозы» в селе Новые Лозы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Фото 35. Памятник «Памяти медсанбату 454 и другим воинам, павшим в 

1943. Светлой памяти медсестре Гали Булановой. Ветеранам войны и труда, 

жителям Новые Лозы» в селе Новые Лозы. 2016 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 36. Могила Гали Булановой. 2016 год. 
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Страницы из дневника А.Е. Беседина 
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Наброски А.Е Беседина 
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Фото 37. Открытие памятника в селе Новые Лозы. 1988 год. 
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Приложение 12 

Памятник «Солдатам и матросам 281 гвардейского стрелкового полка 

93 гвардейской стрелковой дивизии, героически сражавшимся  

за с. Гостищево в июле 1943 года», установленный при въезде  

в село Гостищево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 38. Памятник «Солдатам и матросам 281 гвардейского стрелкового 

полка 93 гвардейской стрелковой дивизии, героически сражавшимся 

за с. Гостищево в июле 1943 года», установленный при въезде 

в село Гостищево. 2017 год. 
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Страница из дневника А.Е. Беседина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 39. Памятник перед установкой во дворе дома. 
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Письмо Беседина А.Е. Рукавцову А.А. 
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Приложение 13 

Памятник воинам - железнодорожникам, установленный на  станции 

Сажное Яковлевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 40. Памятник воинам - железнодорожникам, установленный на  стан-

ции Сажное Яковлевского района. 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина «Последний бой бронепоезда «Московский метрополитен».  

Автор картины И.А. Грищенко 
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Из дневника А.Е. Беседина 

 

 

 

  

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 марта 1943 г. 

Из книги «На рельсах огненной дуги»                                                                   


