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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Великая Отечественная война занимает особое место в 

истории нашей страны. Прошло больше семи десятилетий со времени еѐ 

окончания, однако интерес к военным событиям не ослабевает. Объясняется 

тем, что анализ причин Великой Отечественной войны, развитие событий на 

театре военных действий в целом, и в отдельных еѐ сражениях, а также их 

итоги важны не только для науки, но и для правильного понимания многих 

политических, экономических, международных и других проблем 

современности. 

     Изучение истории Отечественной войны необходимо для того, чтобы 

извлечь из нее серьезные уроки, которые должны оградить наше общество от 

многих ошибок, допущенных на тех или иных этапах военного 

противостояния. Изучение и осмысление этого опыта поможет дать нужную 

оценку событиям дня сегодняшнего. Как писал в своей статье «Об изучении 

истории     Великой Отечественной войны» Герой Советского Союза генерал 

М. Гареев: «И первая, и последняя линия обороны проходят через умы 

граждан»
1. И от того, где каждый из нас проведѐт свою линию обороны, 

зависит, в конечном итоге и расположение той черты, где будет проходить 

главный стратегический рубеж государства.  

     Актуальность проблемы исследования обусловлена 

необходимостью более полного и объективного освещения событий, 

происходивших в южном крыле советско-германского фронта. Воронежско – 

Ворошиловградская военная оборонительная операция являлась одной из 

наиболее кровавых для Красной армии – по материалам авторской группы 

Генерального штаба, а так же по имеющимся сведениям Военно–

мемориального центра Вооруженных Сил РФ под управлением                      

Г. Ф. Кривошеева, суммарные потери людей, принимавших участие в 

освобождении Воронежского края, составляют 568 тысяч человек. На 

                                                           
1
 Гареев Г. Об изучении истории Великой Отечественной войны. 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/GAREEV.HTM 09.02.2018. 
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сегодняшний день не до конца изучены, недостаточно отслежены и 

проанализированы исследователями причины, факторы, обстоятельства, 

которые обусловили результат Воронежско–Ворошиловградской операции, в 

силу своей засекреченности до недавних времен нескольких фондов ЦАМО 

РФ. Высокое воинское мастерство советского командования наиболее ярко 

можно проследить в умелом планировании Острогожско–Россошанской 

операции, основанное на тщательном учете обстановки и на творческом 

освоении весьма поучительного опыта наступательных операций под 

Сталинградом, свидетельствует о дальнейшем развитии теории и практики 

ведения операций на окружение и уничтожение противника. Ключевой 

целью советского командования в ходе воронежского сражения являлось 

освободить Воронежский край от немецко-фашистских захватчиков. 

Системный анализ и исторический подход, проводившихся боевых действий 

на территории Воронежской области в годы войны, дают возможность 

говорить о том, что боевые действия по освобождению Воронежской области 

не сводились к какой-либо единой операции или битве, а выразилась в  

достаточно длительный  процесс, который тянулся около семи месяцев, 

начиная с конца июля 1942 года и до начала февраля 1943 года. 

    Оккупация советских территорий во время Великой 

Отечественной войны уже не раз становилась объектом исторического 

исследования. Научный интерес к проблеме вполне понятен – территории, 

которые подверглись оккупации фашистскими войсками малоизученны и 

нам неизвестна сущность всех происходивших там процессов. К этим 

процессам  можно отнести не только период оккупации, но и 

оборонительные бои, бои за освобождение территорий от немецких частей.  

В период фашистского ига наш народ понѐс колоссальные потери. 

Ровеньский район находился в оккупации с 9 июля 1942 года по 16 января 

1943 года. Для истории это незначительное время, для пережившего народа  

оно длилось нескончаемо долго.  
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     После освобождения жители оккупированного Ровеньского района 

принялись с большой самоотверженностью  за восстановление разрушенного 

хозяйства. Производилась общественная деятельность по причине 

разрушения системы общественного производства и социальной 

собственности населения. Принимались меры для  восстановления 

экономической и социальной, культурной, общеобразовательной  сфер 

Ровеньского района после его освобождения. Сведения, на которые стоит 

опираться в ходе раскрытия этой темы – это  архивные материалы, ранее не 

изучавшиеся, которые содержат статистику уровня развития сельского 

хозяйства, промышленности района. А также, стоит  опереться на 

периодическую печать того времени, где сообщались результаты 

послевоенного восстановления как руководителями, так и рабочими 

колхозов, промышленных предприятий, медицинских учреждений, школ 

района. 

Проблема изучения военно-мемориального наследия и освещения 

деятельности  государственных  учреждений и общественных  организаций 

по увековечиванию памяти о военнослужащих Красной 

Армии,  также требует глубокого изучения и систематизации материала. 

Сегодня на первое место выходят проблемы формирования исторической 

памяти, которая целенаправленно подвергается воздействию разнообразных 

факторов, влияющих, прежде всего на сознание молодого поколения. 

Изучение и обобщение исторического опыта, накопленного в борьбе с 

фашистской Германией, объективный анализ итогов боевых операций 

первого и переломного периодов Великой Отечественной войны, обращение 

к примерам мужества и героизма советских людей имеют 

важное значение для патриотического воспитания нынешней молодежи. 

Объектом исследования является  система оперативных объединений, 

соединений и частей, связанных с организацией фронтовых и армейских 

оборонительных  и  наступательных  операций,  проведенных  на 
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Воронежско – Ворошиловградском направлении,  Острогожско – 

Россошанском,  в том числе на территории Ровеньского района 

Воронежской  области. Также,  совокупность проблем  сложившихся на 

территории района в период его оккупации, организация деятельности по 

восстановлению разрушенной хозяйственной системы. А также, система 

государственных мер по увековечиванию и сохранению памяти о воинах 

Красной Армии  погибших на территории Ровеньского района Воронежской 

области. 

     Предметом исследования выступают оборонительные и наступательные 

операции частей и соединений Юго–Западного и Воронежского фронтов, 

осуществлявших противодействие частям и соединениям вооруженных сил 

нацистской Германии в ходе боевых действий на территории Ровеньского 

района Воронежской области  и  на Острогожско–Россошанском 

направлении в 1943 году. Жители    Ровеньского  района  во время оккупации 

и их вклад в организацию освобождения своей территории от немцкой 

оккупации. Восстановление экономики и социальной политики района после 

оккупации. А также, объекты военно–мемориального наследия и 

вклад государственных учреждений в сохранение памяти о событиях и 

героях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

     Цель исследования изучить боевые действия на Воронежско–

Ворошиловградском и Острогожско–Россошанском направлениях (1942–

1943 гг.). Освещение процессов протекавших на территории Ровеньского 

района во время его оккупации и освобождения. Изучить меры, которые 

были предприняты для  восстановления экономической и социальной сфер 

Ровеньского района после его освобождения, а также действия властей в 

период с 1947 – 2000-е  гг. по сохранению памяти о военнослужащих 

Красной Армии. 

     Задачи исследования 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
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– рассмотреть боевые действия и их итоги, происходившие на 

территории Воронежской области с целью  освобождения территории от 

немецко–фашистских захватчиков в 1942–1943 гг., а именно: Воронежско–

Ворошиловградскую стратегическую оборонительную операцию и 

Острожско-Россошанскую наступательную операцию; 

– дать анализ оборонительным боям на территории Ровеньского 

района, осветить основные проблемы жителей района во время оккупации 

территории, а также, показать картину разворачивавшихся событий и 

действий солдат советской армии и местных жителей во время освобождения 

района от немецких и итальянских частей; 

– проанализировать  меры предпринятые государством, по 

восстановлению и развитию сельского хозяйства, промышленности в 

Ровеньском районе, изучить планы и распоряжения государства по 

восстановлению и нововведению в строй сфер здравоохранения, 

образования, культуры и религии; 

– проследить деятельность государственных учреждений и по 

увековечиванию памяти о военнослужащих Красной 

Армии (1947-2000-е гг.) через выявление и мемориализацию воинских 

захоронений. 

     Хронологические рамки исследования   охватывают            первый 

период      Великой    Отечественной  войны 1942 – 1943 гг,  в  ходе  

которого,   с   конца июня   по  конец  июля  1942 г. войсками  Юго – 

Западного фронта велись оборонительные бои на 

Воронежско – Ворошиловградском  направлении, а также  второй    период – 

13 по 27 января 1943 г., когда в результате  Острогожско – Россошанской 

наступательной операции  был проведен ряд стратегических 

операций, и была освобождена Воронежская область. Также в работе 

рассматривается участие государственных организаций в увековечивании 
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памяти о воинах Красной Армии на территории Ровеньского района в 1947 – 

2000-е гг. 

      Географические рамки исследования охватывают территорию 

Ровеньского  района   Воронежской области   в    границах      1942–1943 г.,     

а также смежных с 

ним юго-западных районов Курской области, на которых велись боевые 

действия. 

     Источниковая база исследования представлена как 

опубликованными материалами, так и комплексом архивных документов, 

значительная часть которых впервые введена в научный оборот. 

Неопубликованные документы: 

Архивные документы. В работе использованы неопубликованные 

документы, извлеченные из фонда  Государственного архива Белгородской 

области (ГАБО), представленные в фондах Р–665. «Исполнительный комитет 

Ровеньского сельского Совета народных  депутатов трудящихся». – Оп. 1. – 

Д.46. – Л. 4.
1
, фонд содержит акты ущерба, нанесенного народному хозяйству 

и населению немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.,а также, 

переписку с волисполкомами и райисполкомами по вопросам 

землеустройства, народного образования, здравоохранения, торговли.  Фонд 

Р–278 «Ровеньская плановая комиссия 1946-1985 гг.»
2
, фонд содержит 

протоколы заседаний райплана. Планы развития народного хозяйства 

районов. Итоги и сведения о выполнении народнохозяйственных планов. 

Также,  Р –1705 «Ровеньской поселковый Совет депутатов трудящихся»
3
, 

сообщает о планах работы поссоветов, содержит их отчеты по 

благоустройству поселка. Материалы по развитию народного образования, 

культуры, здравоохранения. Фонд Р–279. «Ровеньской районный 

статистический отдел 1943-1985 гг.», в фонде приведена статистика 

                                                           
1
ГАБО – Р–665. «Исполнительный комитет Ровеньского сельского Совета народных  депутатов 

трудящихся». – Оп. 1. – Д.46. – Л. 4.   
2
 ГАБО –Р –278. «Ровеньская районная  плановая комиссия 1946-1985 гг.». – Оп. 2. – Д. 6. – Л. 1. 

3
 ГАБО – Р –1705. «Ровеньской поселковый Совет депутатов трудящихся». – Оп. 2. – Д. 4. – Л. 2. 
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районных сводок о численности скота, итоговые данные переписи скота, 

отчеты о состоянии животноводства.
1
.  Книга Памяти Белгородской области. 

Т.4. – Белгород. – 1993 г.
2
, где содержится краткая официальная информация 

о событиях Великой Отечественной войны, происходивших на территории 

Ровеньского района, и даны списки погибших воинов–земляков.  

Среди опубликованных материалов, к официально-документальным 

материалам относятся Постановление ВЦИК от 30 июля 1928 г. – СУ 

РСФСР. – 1928. - №99 «О новом административно-территориальное делении 

района.»
3
, В 1928 году в стране было проведено новое административно-

территориальное деление, были созданы области, округа, районы. Ровеньки 

стали центром Ровеньского района, объединившего три бывшие волости - 

Ровеньскую, Айдарскую и Всесвятскую. Район относился к Россошанскому 

округу Центрально-Черноземной области.  И,  постановление ВЦИК и СНК 

СССР от 23 июля 1930 г. «О ликвидации округов». – СЗ РСФСР. – 1930. - 

№37
4
. Постановление исполкома райсовета Ровеньского района  от 8 февраля 

1943 г. «Об установлении нового рабочего дня».
5
, определяет рабочее время 

на предприятиях, в колхозах.  Акт об убытках, причиненных немецко – 

фашистскими   захватчиками колхозу «Красная звезда» Ржевского сельского 

совета Ровеньского района Воронежской области 30 августа 1943 года
6
, акт 

содержит статистику с разрушениями, которые принесли немецкие и 

итальянские власти на территории Ровеньского района, к ним относятся 

убытки и разрушения: построек, сооружений, насаждений. 

Сельскохозяйственного инвентаря. Запасы сельскохозяйственных культур, 

зерна. Численность скота и птицы и другие сведения.  

                                                           
1
 ГАБО – Р–279. «Ровеньской районный статистический отдел 1943-1985 гг.». –Оп. 5. – Д. 10. – Л. 4-5. 

2
 Книга Памяти Белгородской области. Т.4. – Белгород, 1993. – 283–326 с. 

3
 Постановление ВЦИК от 30 июля 1928 г. – СУ РСФСР. – 1928. - №99. 

4
 Постановление ВЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О ликвидации округов». – СЗ РСФСР. – 1930. - 

№37. 
5
 МБУ «Ровеньский краеведческий музей». Папка 1. Дело «Район после освобождения от немецко – 

фашистских захватчиков».  Постановление исполкома райсовета Ровеньского района  от 8 февраля 1943 г. 

«Об установлении нового рабочего дня». – С. 1-2. 
6
 Акт об убытках, причиненных немецко – фашистскими   захватчиками колхозу «Красная звезда» 

Ржевского сельского совета Ровеньского района Воронежской области 30 августа 1943 года. 
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     Документы из фондов архивного отдела Управление культуры 

муниципального образования «Ровеньский район Белгородской области».В 

этом архиве отражены действия местных властей по увековечиванию памяти 

погибших защитников Отечества
1
. А также в отделе военного комиссариата 

Ровеньского района Белгородской области имеются сведения по учету 

братских могил воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной 

войны на территории Ровеньского района
2
. В Архиве администрации 

муниципального образования «Наголенское сельское поселение Ровеньского 

района Белгородской области» имеется папка «Воинские захоронения и 

памятники1943 - 1954 гг.», в ней перечисляются имена похороненных солдат 

в братской могиле с. Нагольное
3
. 

      Из неопубликованных источников следует выделить воспоминания 

жительницы рассматриваемой нами территории. Н.С. Таранцовой на момент 

оккупации Ровеньского района ей исполнилось 9 лет. Она поделилась 

воспоминаниями того времени,  в основном ее слова передают все 

негативные проступки немцев и итальянцев, которые находились в селе
4
.  

Материалы периодической печати, которые относятся к 

неопубликованным материалам опубликовывались в  районной газете 

«Ровеньской коллективист» и «Ровеньская нива». Статья о мерах 

выполненных к началу 1944 г. Опубликована в газете  Ровеньской 

коллективист. – 1944. – 16 января. – №5
5
, в статье сообщается о мерах 

необходимых для возобновления работы колхозов, таких как помощь 

колхозам в размере полмиллиона голов взрослой домашней птицы, 

распоряжения по плану посева озимых культур, и о денежных ссудах, 

выдаваемых на закупку зерна. Бахмач П. За новые успехи.//Ровеньской 

                                                           
1
 Папка 1. Дело «Воинские захоронения и памятники». Историческая справка «Воинские захоронения и 

памятники воинской славы Ровеньского района». – 3 л. 
2
 Папка 1. Дело № 1. «По учету братских могил воинов и партизан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны на территории Ровеньского района». –1 л. 
3
 Папка 1. «Воинские захоронения и памятники1943 - 1954 гг.» – Нагольное. – 1 л. 

4
 Таранцова Н.С. Воспоминания/ Записала Ю.Н. Переверзева. 05.01.2018. – с. Нагольное, 2018. – 2 л.  Комп. 

набор. 
5
 Ровеньской коллективист. – 1944. – 16 января.  
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коллективист. –1944. – 16 января. – №5.
1
, говорится, МТС Ровеньского 

района, которая выполняет все социалистические задачи и планы по 

возобновлению сельского хозяйства в поселке. Статья бригадира Ольхова П. 

Труд на освобожденной земле.//Ровеньской коллективист. –1944. – 16 

января.
2
, бригадир 5 бригады колхоза им.ОГПУ пишет, что бригада 

выполнила и продолжает выполнять обязательство стоящие перед ними, они 

собирают инвентарь, показывают хорошие результаты во время полевых 

работ. Статья работника районо Данковцевой Г.// Ровеньской коллективист. – 

1944. – 16 января.
3
, о возобновлении народного образования в районе.  

Статья о местном враче в статье Бражникова  В. Земский врач. //Ровеньская 

нива. – 2008. – 21 июня
4
, статья посвящена доктору, помогавшему раненым 

советским солдатам на территории Ровеньского района, о нем вспоминают 

дети тех времен, и оставляют положительные отывы.  Волощенко Н. Храмы 

возвеличивали сѐла.// Ровеньская нива. – 1997. – 20 декабря.
5
, статья 

подготовленная работником музея, в ней сообщается, о храмах, церквях, 

существовавших на территории Ровеньского района с конца XVIII века и 

включает современные, ныне существующие храмы. Доклад главы 

администрации Ровеньского района Н.Т. Мирошниченко на торжественном 

заседании,  посвященном 80-летию со дня образования района. Годы 

героизма, труда   и созидания
6
. 

     Степень изученности темы  

Различные аспекты оккупации исследуемых областей отражены в материалах 

региональных научных конференций и других сборниках статей 

местных краеведов. Следует отметить большую научную ценность данных 

изданий, поскольку авторы вводят в научный оборот, обобщают, главным 

образом, малоизвестные факты местной истории, тем самым углубляя наши 

                                                           
1
 Бахмач П. За новые успехи. .//Ровеньской коллективист. –1944. – 16 января.  

2
 Ольхов П. Труд на освобожденной земле.//Ровеньской коллективист. –1944. – 16 января.  

3
 Данковцева Г.// Ровеньской коллективист. – 1944. – 16 января.  

4
 Бражников В. Земский врач. //«Ровеньская нива». – 2008. – 21 июня.  

5
 Волощенко Н. Храмы возвеличивали сѐла .// Ровеньская нива. – 1997. – 20 декабря. 

6
Доклад главы администрации Ровеньского района Н.Т. Мирошниченко на торжественном заседании,  

посвященном 80-летию со дня образования района. Годы героизма, труда   и созидания. – Белгород, – 2008. 
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знания о периоде Великой Отечественной войны. Бражников В.И. и 

Омельченко В.И. и их труд, «А к Айдару-  реке ровень ровныя: Ровеньки. 

Ровеньский район (из истории края). – Белгород, 1998.
1
, В этой книге собран 

и впервые обобщен интереснейший материал, раскрывающий прошлое и 

настоящее нашего края на протяжении 350 лет. Воспоминания о трагических 

событиях Великой Отечественной войны жителей поселка и окрестностей 

вошли в книгу Бражникова В.И. Война осколками в памяти залегла.
2
,  

написана о тех и теми, кто спас Отечество и мир от фашизма, выстоял и 

победил в самой жесткой войне ушедшего века. Эта книга будет доносить 

потомкам правдивое слово о минувшей войне. А также, Земля Ровеньская / 

ред. В.И. Бражников.
3
, книга – своего рода путеводитель по Ровеньской 

земле. Она поможет читателям глубже ознакомиться с еѐ прошлым и 

настоящим.  Исследования Кряженкова А. Под холмами меловыми. – 

Белгород,  – 2011.
4
, книга основана на новых краеведческих разысканиях и 

находках о прошлом района. Исследования краеведов Воронежской области 

Тарадин И.П. Слобода Ровеньки. – Воронеж, 1926.
5
, ученый при помощи 

данных архивных документов о 

лободе Воронежской губернии, Острогожского уезда, при реке Айдаре. Сооб

щает статистические показатели слободы, например, Жителей 8500 

человек, это малороссы, а также информация о школах и  церквях, церковно-

приходская и земская начальные школы, земская больница. 5 ярмарок, с общ

им оборотом до 250тыс. руб.; земледелие и скотоводство. Сохнышев В.Е. 

Полвека в сельской школе: Записки учителя–общественника. – Воронеж, – 

2003.
6
, С 1889 года Василий Евдокимович стал работать в первой Ровеньской 

Ровеньской школе. В 1893 году организовал при школе огород и сад с 

питомником. В нем выращивались розы, клубника. В саду росли плодовые 

                                                           
1
 Бражников В.И, Омельченко В.И. А к Айдару-реке ровень ровныя: Ровеньки. Ровеньский район (из 

истории края). – Белгород, 1998.  
2
 Бражников В.И. Война осколками в памяти залегла. – Белгород, - 2002. 

3
 Земля Ровеньская / ред. В.И. Бражников. - 2004.  

4
 Кряженков А. Под холмами меловыми. – Белгород,  – 2011. 

5
 Тарадин И.П. Слобода Ровеньки. – Воронеж, 1926.    

6
 Сохнышев В.Е. Полвека в сельской школе: Записки учителя–общественника. – Воронеж, – 2003.  



13 
 

деревья: различных сортов вишни, груши, шелковица, яблоки, кустарники. 

Тем самым учитель Сохнышев положил начало развития в Ровеньках 

садоводства и огородничества.   Весомое значение имеет публикация 

Аббасова A.M. «Воронеж и Дон в огне сражений»
1
, здесь исследуются бои за 

Воронеж летом 1942 года. В данной монографии интересна летопись 

основных боевых действий на «Дону, на Воронеже». В годы войны фронт 

212 дней и ночей перемалывал живую силу и технику противника, оттягивая 

значительные силы и средства врага от города на Волге. Захаров Ю. Д. и его 

монография Генерал армии Н. Ф. Ватутин
2
. В монографии  освещается  

жизнь и боевая деятельность советского военачальника Героя Советского 

Союза генерала армии Н. Ф. Ватутина. В военные для страны годы он 

являлся заместителем начальника Генерального штаба, уполномоченным  

Ставки Верховного главнокомандующего на Брянском фронте, под его 

командование вошли  войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го 

Украинского фронтов. 

Из фундаментальных научных работ, посвященных военной истории 

заслуживает внимания вышедший в 2011 г. первый том двенадцатитомника 

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.». Основные проблемы войны в 

исследовании освещаются через призму современных представлений и на 

основе широкого круга ранее недоступных источников. В работе дается 

краткая характеристика наступательных операций  Красной армии на 

воронежском направлении зимой 1943 г., объективно указаны их итоги
3
.  

 Вначале 1990-х гг. наступает современный период историографии в 

исследованиях сражений за Воронеж. Исследования, в первую очередь 

обозначаются введением в научный цикл  достаточного количества 

документальных источников. Например, директивы Ставки и приказы 

Народного комиссара обороны (из серии «Русский архив»)
4
, публикации 

                                                           
1
Аббасов, A.M. Воронеж и Дон в огне сражений / A.M. Аббасов. Воронеж, 2004.  

2
  Захаров, Ю. Д. Генерал армии Н. Ф. Ватутин / Ю. Д. Захаров. – М.:, 1985.  

3
 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В. 12 т. Т. 1. М., 2011. 

4
 Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материалы: 1942 год. Т. 16. – М, 1996.  
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всевозможных статистических и справочных сведений. Среди исследований 

современных воронежских ученых можно отметить такие работы как 

монография «В боях за Воронеж»
1
  под авторством Голикова Ф.И. Голикова, 

а также, документальный обзор исследователем A.M. Аббасовым  

«Воронежский фронт: хроника событий»
2
, в этом труде автор обращает 

внимание на Оборонительные операции на воронежском направлении (июнь-

июль 1942 г.) Работы С.И. Филоненко «Острогожско-Россошанская операция 

– «Сталинград на Верхнем Дону
3
». Монография посвящается знаменитой 

Острогожско-Россошанской наступательной операции войск Воронежского 

фронта, вошедшей в историю Великой Отечественной войны как 

«Сталинград на Верхнем Дону». На региональной архивной основе  труды 

местного историка Шамрая В. А. «Борьба за освобождение Воронежа от 

частичной оккупации в 1942–1943 гг.»
4
,  Автор в своей монографии 

сообщает, что в Воронеже было два этапа эвакуации — первая началась 

осенью 1941 года. Тогда смогли важнейшие предприятия эвакуировать на 

восток страны. Вторая эвакуация была спешная в 1942 году, когда немцы 

неожиданно прорвались к Дону в районе Воронежа. Объявили спешную 

эвакуацию — большинство людей уходили пешком, так как машин не 

хватало. Во время боев наш город был сильно разрушен. По данным Шамрая, 

доля истины есть в том, что и наши войска разрушали город — иначе было 

нельзя. Также еще одна работа  Шамрая В.А. «Освобождение Воронежской 

области в 1942-1943 гг.
5
 — в статье обозначены проблемы освобождения 

Воронежской области от частичной оккупации в период Великой 

Отечественной войны, дается авторская периодизация этого процесса, а 

также, выделяются его основные этапы и результаты. Монография В.П. 

                                                           
1
 Голиков, Ф.И. В боях за Воронеж / Ф.И. Голиков – Воронеж.: Центр. – Чернозем.кн. изд-во, 1968.  

2
Аббасов А.М. Воронежский фронт: хроника побед / А.М. Аббасов. – Воронеж.:, 2008.  

3
Филоненко С. И. Острогожско-Россошанская операция – «Сталинград на Верхнем Дону» / С. И. 

Филоненко, А. С. Филоненко. – Воронеж, 2005. – 400 с. 
4
Шамрай В. А. Борьба за освобождение Воронежа от частичной оккупации в 1942–1943 годах / // 

Региональный парламент. – Воронеж,  2013. – № 11.  
5
Шамрай В.А. Освобождение Воронежской области в 1942-1943 гг.– 2014. – № 4.  
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Морозова «Западнее Воронежа»
1
. В этой работе впервые дано комплексное 

описание участия Брянского и Воронежского фронта в зимней кампании 

1942–1943 гг., критически рассмотрены действия Воронежского фронта по 

борьбе с окруженной между Касторным и Горшечным группировкой 

противника. В сборнике «Важнейшие операции Великой Отечественной 

войны».
2
 В.П. Морозов впервые классифицировал и указал сроки основных 

операций, проведенных Красной армией в начале 1943 г. на территории 

Центрально-Черноземного региона. 

     Методологию исследования    составляют    принципы     объективности 

и историзма,    предусматривающие         беспристрастный      и    

объективный     анализ      собранной       информации  в контексте 

конкретной  исторической обстановки, охват всех доступных исследователю 

источников и литературы. В процессе исследования были использованы 

проблемно-хронологический, сравнительно-исторический методы  

исследования. 

     Научная новизна исследования состоит в том, что в работе впервые в 

исторической литературе дано наиболее полное и систематическое 

освещение боевых действий советских и германских войск на территории 

Ровеньского района Воронежской области в 1942-1945 гг. Раскрываются 

военные события, которые ранее не нашли отражения 

в отечественной историографии. Введены в    научный   оборот   новые 

архивные документы и материалы о предпринятых мерах по случаю 

разрушенной экономической и социальной системы Ровеньского района 

Воронежской области.  В работе 

была представлена информация личного происхождения, 

собранной автором на описываемой территории из устных источников в 

2017–2018 гг., что помогло заполнить многие «пробелы» в официальных 

документах того периода. Был систематизирован широкий круг печатных 

                                                           
1
 Морозов В.П. Западнее Воронежа. М., 1956. 

2
 Важнейшие операции Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сб. статей. М.,1956 
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источников регионального происхождения, отражающих краеведческую и 

поисковую работу в Ровеньском  районе по увековечиванию памяти 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

     Практическая значимость проведѐнного исследования заключается в 

возможности его использования для изучения военного периода истории 

Ровеньского района и края в целом. Результаты данной работы могут 

быть востребованы при дальнейшей научной разработке региональных 

проблем истории Великой Отечественной войны. 

     Апробация работы  Материалы исследования были представлены на 

районных, научно-практических конференциях   работников образования и 

культуры в 2017–2018 гг., и отражены в двух публикациях в краеведческих 

сборниках. 

     Структура работы.  Структура данного исследования включает введение, 

три главы, заключение, примечания, список использованных источников 

и исследований, приложения. 
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Глава 1. Боевые действия на Воронежско–Ворошиловградском 

направлении в 1942–1943 гг. 

1.1. Воронежско–Ворошиловградская операция 

Воронежско–Ворошиловградская военная  оборонительная операция,  

начавшаяся 28 июня – 24 июля 1942 гг. закончившаяся, проводилась с 

намерением отбить наступления немецко–фашистских войск на воронежском 

и ворошиловградском направлениях
1
.  

После сокрушительного поражения немецких войск под Москвой в 

конце 1941 – начале 1942 года немцы не сразу смогли начать новое 

стратегическое наступление на Восточном фронте. К лету того года всем 

стало ясно, что решающим направлением гитлеровской стратегии становится 

южное крыло советско–германского фронта. Для развития наступления по 

всем трем направлениям, как это происходило предыдущим летом, у немцев 

не было возможностей, материальных и людских ресурсов. Немцы 

предприняли наступление на южном фланге уже весной: в мае они нанесли 

нашим войскам тяжелейшее поражение на Харьковском направлении, 

особенно в районе Барвенково. 

28 июня 1942 года началось германское летнее наступление. В этот 

день передовые части танковой армии генерала Гота, группы Вейхс нанесли 

свой удар встык 13–й и 40–й армий Брянского фронта и Юго–Западного 

фронта. Основной удар наносила 4–я танковая армия южнее железной дороги 

Курск — Воронеж с задачей выйти к Дону
2
. Удар пришелся по ослабленной в 

предыдущих боях 40–й армии генерал–майора М.А. Парсегова, которая 

занимала оборону на рубеже Щигры – Старый Оскол. 

Главные цели этой операции, которую немцы назвали «Блау» – с ходу 

захватить Воронеж и выйти к большой излучине Дона, чтобы создать 

                                                           
1
 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание. — М., 2010. 

– С. 105. 
2
 Бешанов В.В. Год 1942 — «учебный»., 2003. – С. 325. 
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благоприятные предпосылки для последующего «броска» на Северный 

Кавказ. Для этого предполагалось нанести сокрушительные удары по двум 

советским фронтам по соединяющим направлениям. Из района северо–

восточнее Курска, на юго–восток в направлении Воронежа наносился 1–й 

удар. Второй удар планировалось нанести 6–й немецкой армией из района 

Волчанска и 1–й танковой армией из района Славянска в направлении 

Острогожска
1
. 

Территория Ровеньского района, таким образом, оказалась в полосе второго 

удара. Здесь немцам приходилось иметь дело с войсками Юго–Западного 

фронта. Цель операции «Блау» конкретизировалась в начале наступления 

следующим образом: разгромить войска Воронежского направления, 

окружив часть сил Красной Армии западнее Старого Оскола с тем, чтобы 

затем на участке Воронеж – Новая Калитва выйти на Дон. Обязательно 

закрепиться на левом берегу «синего» Дона. После захвата Воронежа 

немецкое командование планировало резко повернуть на юг к городу 

Свобода, овладеть крупным железнодорожным узлом Лиски и мостами через 

Дон, что давало выход на оперативный простор в сторону Ростова и дальше 

на Северный Кавказ
2
. 

        Таковы были планы, скрупулезно расчерченные на оперативных картах 

германских штабов различных уровней. На самом деле, наша оборона была 

прорвана шириной в 40 километров на стыке 13–й и 40–й армий, и за два 

последних дня июня 1942 года немецкие войска продвинулись на 40 

километров
3
. 

     28 июня немцы впервые осуществили массированную бомбежку Воронежа, 

которая продолжалась несколько дней и ночей. Слабые силы 2–й воздушной 

армии, которой командовал генерал–майор С.А. Красовский, не могли 

противостоять и препятствовать этой массированной воздушной атаке 

                                                           
1
Аброськин С. В., Васильева Г. И. Во имя победы: (Воронеж, обл. парт, организация в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.). Сб. документов и материалов. – Воронеж, 1975. – С. 155. 
2
 Коломиец М., Смирнов А. Бои в излучине Дона. 28 июня — 23 июля 1942 года. — М., 2002. — С. 7. 

3
 Шендриков Е.А.  Командующий Воронежским фронтом Н.Ф. Ватутин. Июль – октябрь 1942 г. // Вопросы 

истории. – 2011. - №5. – С.140 
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немцев, поскольку они тогда господствовали на небе. Как следствие этих 

действий, обстановка на левом фланге Брянского фронта серьезно 

осложнялась. В районе Ракова 48–й танковый корпус противника прорвал 

оборону пехотной дивизии 4–й армии и устремился в направлении на 

Горшечное. Для отражения натиска решено было нанести контрудары из 

Старого Оскола на север и из Касторного на юг свежими танковыми 

соединениями, переданными Ставкой Брянскому фронту. Резервы фронта 

должны были поддерживать эти контрудары из района Ливны на юг вдоль 

железной дороги Ливны – Мармыжи и из района Волово – тоже на юг вдоль 

восточного берега реки Кшень. 

     Но быстрое развитие обстановки сломало эти планы. К концу дня 2 июля 

передовые части врага проникли на линию железной дороги Касторное – 

Старый Оскол. Они глубоко охватили с севера дивизии левого фланга 40–й 

армии, которые с трудом сдерживали напор врага в полосе Старый Оскол – 

Щигры. Утром 30 июня и 3 района Волчанска 6–я немецкая армия прорвала 

оборону на стыке 21–й и 28–й армий и к вечеру 2 июля вышла на рубеж 

Скородное – Чернянка – Волоконовка. Противник захватил плацдармы на 

левом берегу реки Оскол
1
. 

     Таким образом, для жителей этих территорий, роковым оказался день 2 

июля 1942 года, немцы прорвали оборону на левом крыле Брянского и 

правом фланге Юго–Западного фронтов, углубились в направлении к Дону и 

Воронежу на глубину 80 километров. Реальной стала угроза захвата 

Воронежа. Наше высшее командование выдвинуло на левый берег Дона 

новые части из резерва. Улучшается управление войск Брянского и Юго–

Западного фронтов. В штаб Брянского фронта спешно прибыл начальник 

Генштаба Василевский А.М., тогда еще генерал–лейтенант. Но враг 

наращивал инициативу, и 3 июля из района Касторное и Горшечное 

                                                           
1
 Аброськин С. В., Васильева Г. И. Во имя победы: (Воронеж, обл. парт, организация в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.). Сб. документов и материалов. – Воронеж, 1975. – С. 157. 
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продолжалось наступление на Воронеж
1
. Как вспоминал бывший начальник 

Генштаба Красной Армии генерал–полковник А.М. Василевский, «Ставка, 

Генеральный штаб и весь руководящий состав Вооруженных Сил старались 

точнее раскрыть замыслы врага на весенний и летний периоды 1942 года, по 

возможности четче определить стратегические направления, на которых 

суждено будет разыграться основным событиям»
2
. Поэтому Брянский фронт 

был значительно усилен резервами. Однако, как писал начальник штаба 

Брянского фронта генерал–майора М.И. Казакова, «и у нас в штабе фронта и 

в штабах армий никто по серьезному не проявлял заботы о создании вторых 

эшелонов, а войска первого эшелона не имели настоящих оборонительных 

сооружений»
3
. 

     Часть сил выдвигается на рубеж Ливны – Тербуны, 40–й танковый корпус 

6–й армии немцев тоже развивал наступление из Нового Оскола и 

Волоконовки в северо–восточном направлении. Именно они, и оккупировали 

территорию Ровенек в начале июля. Немецкие дивизии 6–й армии 

выдвигаются на линию Лиски, Валуйки, Купянск для поддержки операции с 

юга и занятия исходного положения для дальнейших бросков в сторону 

Воронежа. Левофланговые части 6–й армии немцев наступали от Скородного 

на Старый Оскол, в районе которого 3 июля они соединились со 2–й 

венгерской армией, замкнув фронт окружения вокруг нескольких дивизий 

левого фланга войск 40–й армии и правого фланга войск 21–й армии. 

     6 июля немецкие части 48–го танкового корпуса форсировали реку Дон и 

ворвались в западную часть Воронежа. Только новые резервы Ставки, 

переданные двум фронтам, предотвратили дальнейший и окончательный 

захват областного центра. Утром 6 июля наши резервы нанесли немцам 

контрудар в районе Тербуны. Немецкое командование повернуло на север 

24–й танковый корпус и 3 пехотные дивизии. Они должны были сменить в 

                                                           
1
 Воронежская область в Великой Отечественной войне: Сб. документов и материалов. – Воронеж, 1948. – 

С. 170. 
2
 Василевский А.М. Дело всей жизни. – М., 2002 – С.185. 

3
 Казаков М.И. Над картой былых сражений. – М., 1971. – С.85. 
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районе Воронежа танковые корпуса, что укрепило положение 

расположенных здесь советских войск. Но усилилась угроза охвата правого 

фланга Юго–Западного фронта. 

     6 июля немцы форсировали реку Тихую Сосну и вышли в район Каменки 

и южнее Алексеевки. Наша 21–я армия была рассечена на 2 группы, 

беспорядочно отступавшие на восток севернее и южнее реки Потудань. 

Войска 28–й армии к исходу 6 июля отошли на рубеж Щербаков – Валуйки, 

неся значительные потери в живой силе и технике. Это был крах 

оборонительной операции войск двух фронтов на Воронежском направлении. 

Враг прорвал оборону на 300–километровом пространстве от Дросково до 

Купянска и продвинулся вперед на 150–170 километров. Он вышел на Дон в 

районе Воронежа и южнее, глубоко охватив правое крыло войск Юго–

Западного фронта. Ставка предпринимала необходимые меры для 

организации обороны на левом берегу среднего течения Дона. 

     О тяжелых оборонительных боях в период проведения Воронежско–

Ворошиловградской стратегической оборонительной операции (28 июня –24 

июля 1942 г.) оставили воспоминания не только представители командного 

состава, но и рядовые участники. В частности, командующий Брянским 

фронтом генерал–лейтенант Ф.И. Голиков позднее вспоминал: «В 

стратегическом плане фашистских генералов захват Воронежа являлся одной 

из решающих предпосылок успешного похода гитлеровских полчищ на 

Кавказ и Сталинград»
1
. 

     Воронежский фронт образовался 7 июля, в его структуру входили военные 

группы левого крыла Брянского фронта. Всего неделю, до 14 июля, 

командование этим фронтом осуществлял  генерал–лейтенант Ф.И. Голиков, 

спустя неделю, командование перешло к генерал–лейтенант Н.Ф. Ватутину. 

Задача фронта была прикрыть направления на Тамбов и Борисоглебск. 

                                                           
1
 Шендриков Е.А. Воронежское сражение 1942 – 1943 гг. в воспоминаниях, дневниках и письмах его 

участников. // Воспоминания и дневники как историко-психологический источник: Материалы XXIX 

Международной научной конференции. Санкт-Петербург, 16-17 мая 2011 г. / Под ред. С.Н. Полторак. - 

СПб., 2011. – С.146. 
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Брянский фронт, которым командовал генерал–лейтенант К.К. Рокоссовский, 

прикрывал южные подступы к Москве. 

     Перед проведением следующих наступательных операций Н.Ф. Ватутин 

попытался выявить и устранить причины неудач в период с 8 по 24 июля 

1942 г. Н.Ф. Ватутин отметил, что один из основных моментов достаточно 

медленных темпов наступления состоит в неудовлетворительном управлении 

нашими военными частями, подразделениями в отношении высшего 

командования дивизии, полков и батальонов. Другая причина была в том, что 

вопросы взаимодействия между пехотными, танковыми и артиллерийскими 

начальниками прорабатывались в недостаточной степени, особенно в звене 

батальон, дивизион, рота и батарея; недостаточно внимания было уделено 

разведке противника, не были обнаружены слабые места противника; 

наступление велось преимущественно лобовое без обходов и обхвата 

противника; на низких скоростях производилась атака переднего края 

танками, а стрельба с длинных остановок, это давало возможность 

противнику расстреливать наши танки 
1
. 

     Итак в середине июля 1942 года наступление в районе Воронежа ценой 

неимоверных усилий было приостановлено, но обстановка там оставалась 

сверхнапряжѐнной. Вдоль правого берега реки Воронеж наступали 2 

немецкие  армии – 6–я полевая и 4–я танковая. К середине июля были 

захвачены немцами Валуйки, Россошь, Богучар, Кантемировка, Миллерово, 

Ростов, оставлен Донбасс и все богатейшие в экономическом отношении 

правобережье Дона. Начиная с 7 июля, в течении 10 суток по приказу Ставки 

войска Юго–Западного и Южного фронтов отходили на Дон. Главная 

группировка немцев вышла в большую излучину Дона. 

     С этого момента центр борьбы окончательно перемещается с Московского 

направления на юг, под Сталинградом и Кавказ. И уже 14 июля объявляется 

военное положение в Сталинградской области, а 17 июля начинается первый 

                                                           
1
 Захаров Ю. Д. Генерал армии Н. Ф. Ватутин. – М., 1985. – С. 92 . 
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оборонительный этап Сталинградской битвы
1
. Создается непосредственная 

угроза этому городу на Волге и всему Северному Кавказу. Положение на 

Воронежском и Брянском фронтах несколько стабилизировалось. Они имели 

задачу в течение лета и осени 1942 года вести активные боевые действия с 

тем, чтобы не позволить немецкому командованию снимать с этого 

направления боевые силы для переработки в район Сталинграда и Северного 

Кавказа. 

25 июля генерала–лейтенанта М.А. Антонюка сняли с занимаемой им 

должности командира 60–й армией, вместо М.А. Антонюка назначили 

бывшего командира 18–го танкового корпуса генерала–майора 

Черняховского. Черняховский  в своем докладе об обстановке отметил, что 

«части не имеют успеха по причине сильного огневого упорства наземных 

частей противника и массовой бомбежкой авиации». 17 и 18–й танковые 

корпуса вели бой за рощи «Малая» и «Фигурная», 161–я стрелковая дивизия  

удержала переправу у Семилук, два батальона 568–го стрелкового полка и  

232–й стрелковой дивизии проводили сражение на западном берегу Дона в 

районе Нижней Верейки. 

Стрелковые и танковые корпуса 60–й армии сражались 28 июля на 

предыдущих территориях – Подклетное, роща «Фигурная», , ипподром, 

горбольница, западная окраина Рабочего поселка. В связи с приказом 

командира Воронежского фронта 60–я армия перешла к обороне
2
. 

Историки по–разному оценивают значение Воронежского сражения. 

Вот мнение крупного английского историка Фуллера: «Началось сражение за 

Воронеж, и, как мы увидим, для немцев оно было одним из самых роковых 

за время всей войны. Русские войска, сосредоточенные к северу от 

Воронежа, прибыли вовремя, чтобы спасти положение, возможно, они 

                                                           
1
 Морозов В. П. Западнее Воронежа: Краткий воен.-ист. очерк наступательных операций советских войск в 

янв.-февр. 1943 г. –  М., 1956 – С. 55. 
2
 Пермяков И. А. Бои за Воронеж в ходе Воронежско-Ворошиловоградской стратегической оборонительной 

операции 1942 г. // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2012. – № 3 (34) – С. 

145. 
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спасли русским всю кампанию. Нет никаких сомнений, что дело обстояло 

именно так»
1
. 

24 июля 1942 г в пределах Воронежской области противник 

оккупировал  29 районов полностью и  5 районов – частично
2
.  

     Таким образом, в  ходе Воронежско-Ворошиловградской операции 

советские войска на южном фланге советско-германского фронта были 

вынуждены отойти на 150—400 километров. Противнику удалось провести 

наступление в большой излучине Дона и создать прямую угрозу Сталинграду 

и Кавказу. Вместе с тем советским войскам удалось не позволить немцам 

осуществить свои планы по уничтожению большого количество живой силы 

Красной армии и материально-технического оснащения, при этом немцы 

понесли примерно в 28,5 раз меньше потерь
3
. 

     Войска Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов, не успев получить 

пополнение и закрепиться в обороне, вынуждены были отражать удары 

превосходящих сил противника. Не сумев удержать обороняемые позиции, 

они с тяжѐлыми потерями отступили в район Воронежа и на восточный берег 

Дона. Введѐнные в сражение армии из резерва Ставки и проведѐнный ими 

контрудар позволили избежать уничтожения и окружения соединений 

советских войск, но не изменили общего развития обстановки. У противника 

появились предпосылки к дальнейшему наступлению на Ростов и 

Сталинград. 

На этом Вороножеско–Ворошиловградская стратегическая 

оборонительная операция была завершена. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Фуллер Д. Вторая мировая война. 1939 - 1945 гг. – М., 1956. – С 119. 

2
 Аббасов А.М. Воронежский фронт: хроника побед. – Воронеж., 2008. – С. 37. 

3
 Коломиец М., Смирнов А. Бои в излучине Дона. 28 июня — 23 июля 1942 года. — М., 2002. — С. 76-77. 
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1.2. Острожско–Россошанская операция 

 

Острогожско–Россошанская наступательная операция войск 

Воронежского фронта была одной из составных частей общего наступления 

Советской Армии, осуществленного по замыслу Верховного 

Главнокомандования зимой 1943 г. 

Острогожско–Россошанская операция проводилась в период с 13 по 27 

января 1943 г. войсками центра и левого крыла Воронежского фронта. В ней 

приняли участие 40–я общевойсковая, 2–я воздушная армии, 3–я танковая 

армия, 18–й отдельный стрелковый и 7–й кавалерийский корпуса
1
.  

Острогожско–Россошанская операция, как одно из звеньев в цепи 

наступательных операций зимней кампании второго периода Великой 

Отечественной войны, была подготовлена и проведена в достаточно 

выгодных для советских войск условиях стратегической и оперативной 

обстановки. 

Разработанный командованием фронта в соответствии с общим 

замыслом план наступательной операции был осуществлен в ходе 

наступления практически без существенных изменений. Успех операции 

обосновывается в грамотном выборе целей основных ударов, масштабному 

применению имеющихся сил и средств фронта, созданию превосходства над 

противником на выбранных направлениях, четкой организации оперативного 

взаимодействия между раздельно действовавшими ударными группировками 

фронта и жесткой централизации в вопросах управления войсками 

одновременно с широкой инициативой командиров–исполнителей во всех 

звеньях
2
. 

     Острогожско – Россошанская операция, осуществленная Красной Армией 

в январе 1943 года, была задумана, как одновременное наступление войск 

                                                           
1
 Морозов В. П. Острогожско-Россошанская наступательная операция войск Воронежского фронта // 

Сборник военно-исторических материалов Великой Отечественной войны. Выпуск 9. – М., 1953. – С.5. 
2
 Воронежская область в Великой Отечественной войне: Сб. документов и материалов. – Воронеж, 1948. – 

С. 144.  
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Воронежского фронта в трех направлениях: Северном, Центральном, 

Южном. В ходе операции предполагалось окружить находящиеся в этом 

гигантском котле  войска противника и к ее завершению выйти на рубеж – 2 

– Сторожевое, Репьевка, Буденное, ныне Красновардейский район, Валуйки, 

Покровское. В полосе этого охвата оказывалась и территория Ровеньского 

района. Так как освобождение местности Ровеньского района связано с 

действиями южной группировки войск, на ней и стоит остановить внимание. 

      В состав южной группировки входила 3–я танковая армия генерала – 

майора П.С. Рыбалко и 7–й кавкорпус под командованием С.В. Соколова. К 

началу операции они дислоцировались северо–западнее Кантемировки и 

должны были нанести удар по соединениям врага в северо–западном и 

частично северном направлениях с тем, чтобы в случае благоприятного 

развития наступления окружить часть дивизий противника и соединиться с 

войсками северной и центральной групп в районах села Карпенково, города 

Острогожска и Алексеевки. Основу этой группы составляли танковые 

соединения. Войска 6–й армии Юго–Западного  фронта, которые 

располагались южнее Кантемировки, имели задачу левым флангом 

продвигаться в сторону села Покровское 
1
. 

     По плану Ровеньки должны были освободить танки генерала Рыбалко и 

конники генерала Соколова. 14 января 1943 года мощная и продолжительная 

артподготовка стала сигналом к началу наступления южной группировки 

войск. Было туманное утро – артиллеристы не могли вести прицельный огнь, 

и потому многие огневые точки противника не были подавлены, что 

ослабило эффективность танковых ударов. Очень сильно мешала нашим 

действиям и авиация противника. Наступление приняло затяжной и 

ожесточенный характер. 

     Три часа продолжался упорный бой с главными вражескими силами, 

прежде чем передовые части прорвали главную оборону врага, продвинулись 

в глубину на 1– 3 километра и заняли рубежи западнее Пасеково, совхозов 

                                                           
1
 Бражников В.И. Война осколками в памяти залегла. – Белгород, – 2002. – С. 30. 
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«Красный Молот», «Крутицкий». В связи с таким трудным развитием 

событий командование Воронежского фронта ввело в сражение 12–й и 15–й 

танковые корпусы, которые и развернули наступление на Михайловку, 

Златополь, Жилин. Успех в первый день наступления выпал на долю 

подразделений 15–го танкового корпуса под командованием генерал–майора 

В.А. Копцова, которые стремительным ударом вышли в район Жилина, где 

полностью разгромили штаб 24–го немецкого танкового корпуса. Ввод в 

действие этих двух танковых корпусов возымел действие и переломил ход 

операции в нашу пользу. Немецкие части стали поспешно отходить в 

северном и в северо–западном направлениях, стремясь оторваться от 

танковых колонн генерала Рыбалко. 

     К концу первого дня наступления танкисты освободили  Златополь и 

Жилин, значительно оторвавшись от наших стрелков. Но и пешие войска 

хорошо продвинулись вслед за танками, выйдя на левом фланге на рубеж 

Пасеково, Куликовки. Это был успех и успех довольно значительный, хотя 

график операции выдержать не удалось, ибо согласно ему наши войска 

должны были выйти на рубеж Россошь, Лизиновка, Александровка 

Россошанского района. Причины неудачи были в том, что танкам 

приходилось идти по труднопроходимой, сильно пересеченной местности. 

Кроме того они перерасходовали горючее и боеприпасы. Это привело к тому, 

что темп наступления танкистов оказался в 2 раза ниже запланированного. 

Всю ночь на 15 января  1943 года танкисты простояли в ожидании горючего 

и боеприпасов. Были и другие недостатки первого дня наступления – слабо 

велся артогонь, недостаточно привлекались минометные подразделения для 

подавления огневых точек противника
1
. 

     Войска 6–й армии генерала Ф.М. Харитонова Юго – Западного фронта 

после продолжительной артподготовки к исходу 14 января вышли на рубеж 

Кащеева, Ново–Марковки и других сел и хуторов. Глубина прорыва на 

правом фланге составила 6 километров. Помощь для южного направления 

                                                           
1
 Там же. С. – 31.  
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была весьма ощутимой, так как немцы не смогли перебросить часть своих 

войск на участок прорыва  3–й танковой армии генерал–майора П.П. 

Рыбалко. 

     Жителям Ровенек и близлежащих населенных пунктов, надолго 

запомнится зимнее утро 16 января 1943 года. Именно в то время конники 

генерала Соколова, обеспечивавшие действия главных сил южного 

направления, вышли в район Старой Райгородки, Ровенек и Нагольного. 

Потрепанные подразделения 5–й пехотной итальянской дивизии поспешно 

отступали на запад в сторону Алексеевки и Валуек. Ровеньки заняли конники 

250–го полка 11–й дивизии 7–го кавкорпуса полковника С. Шаповалова. 

Наши танковые и пехотные части успешно продолжали в глубоком тылу 

врага продвигаться вперед с целью соединения с двумя другими 

группировками советских войск. Танки за короткий зимний день проходили 

до 30 километров в сутки. Это был неплохой темп, хотя он и не 

соответствовал темпу и графику операции. По–прежнему основной задачей 

южной группы войск было освобождение Карпенково, Татарино и поселка 

Алексеевка. 12–й танковый корпус 17 января направил одну бригаду на 

Карпенково, другую – на Татарино. А между тем 15–й танковый корпус в 

этот же день продолжал неуклонно наступать по дороге Ольховатка–

Алексеевка и, разгромив несколько отступавших коллон противника, своим 

авангардом подошел к селам Гарбузово, Шелякино (с. Советское) 

Алексеевского района, которые еще продолжали оставаться 

неосвобожденными, но туда уже подходили основные силы корпуса. На 

правом фланге 3–й танковой армии Рыбалко стрелковые соединения 

ликвидировали крупную группировку противника и вышли на рубеж Ст. 

Калитва, Евстратовский, Иголкин, тем самым учучшив общее положение 

наших сил. 

     15–й корпус стремительно продвигался вперед – в ночь на 18 января 

завязались боевые стычки с оборонявшими поселок Алексеевку немецкими 

войсками. К 9 часам утра наши танки ворвались в южные и юго–западные 
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кварталы Алексеевки –  райцентра соседнего района. Танкисты и 

поддерживающие их пехотные части блокировали алексеевский гарнизон с 

трех сторон – с юга, востока и запада
1
. 

     Оставался единственный проход – северное направление, в сторону 

Иловки, Подсереднего и дальше на Казацкое и Буденное. 

     Но в тылу этих авангардных сил продолжались напряженная для местных 

жителей борьба с окруженными частями противника. 

     Танки лишь прошили вражескую оборону, а стрелковые части 48–й 

стрелковой гвардейской дивизии генерал–майора Н.М. Мокавчука не без 

труда овладели крупным населенным пунктом Варваровкой  и на окраине 

этого обширного села развернулись фронтом на северо–восток, а отдельным 

полком – для обороны на участке Ольховатка – Варваровка. Вражеские 

войсковые группы, оставшиеся в тылу, представляли большую опасность
2
. 

     В целях укрепления левого фланга южной группировки командование 

фронта выдвинуло в район Ровенек в качестве заслона 3–ю стрелковую 

дивизию полковника С.П. Хотеева. В тот же день было в основном 

завершено окружение частей 3–й и 4–й итальянских горнострелковых, 385–й 

и 387–й немецких пехотных дивизий и остатков группы «Фогеляйн», общим 

числом в четыре дивизии. Считается, что 18 января южная группа в 

основном выполнила поставленную командованием Воронежского фронта 

задачу и достигла рубежа Карпенково, Татарино, Алексеевка. С севера 

приближались к этому рубежу части остальных двух группировок. 3–я 

танковая армия расчленила острогожско – россошанскую группировку врага, 

и хотя уничтожение окруженных частей было далеко не закончено, перед 

группой была поставлена уже другая задача – во взаимодействии с северной 

и центральной группами окончательно ликвидировать окруженные войска 

противника. 

                                                           
1
Морозов В. П. Острогожско-Россошанская наступательная операция войск Воронежского фронта. //Сборник 

военно-исторических материалов Великой Отечественной войны. Выпуск 9. — М., 1953. — С. 85-86. 
2
 Бражников В.И. Война осколками в памяти залегла. – Белгород, – 2002. – С. 32–33. 
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     Во исполнение этой задачи, конники корпуса, размещенные в районе 

Ровенек, Нагольного и Райгородки, получили задание как можно быстрее 

овладеть Валуйками. Но лошади и кавалеристы очень устали – еще до начала 

Острогжско–Россошанской операции они шесть суток прошли без отдыха 

280 километров – от станции своей выгрузки до района боевых позиций. В 

ходе же самой операции кавкорпус прошел еще 100 километров. Они 

заслужили короткую дневку 17 января, чтобы дать возможность отдохнуть 

людям и лошадям, а так же для подготовки броска на Валуйки и Уразово. Но 

отдохнуть не удалось – день авиация противника массированно бомбила 

расположение наших частей. Лишь с наступлением темноты конники двумя 

маршами двинулись в сторону Вейделевки. Совершив за день 50–

километровый марш–бросок, передовые части кавкорпуса к 5 часам утра 

вышли в район Вейделевки, Благодатной и Шевцова.  

     Стоит отметить, что Валуйки кавкорпусом были заняты 19, Уразово – 20, 

а 21 января 1943 года – Волоконовка. 

27 января 1943 года окончилась Острогожско — Россошанская военная 

операция военных формирований  Воронежского фронта. Воронежский 

фронт реализовал намеченные планы, им следовало окружить и уничтожить 

большое объединение войск противника, оборонявшегося на Дону,  в районе 

Воронежа  и  Кантемировки. Войскам удалось освободить в результате боев 

железнодорожный участок территорий Лиски — Кантемировка. В результате 

чего, они продвинулись на 140 км вперед. В течение операции были разбиты 

2–я венгерская армия, итальянский альпийский и 24–й немецкий танковый 

корпус и огромное колличество оперативных резервов группы армий «Б»
1
. 

За время операции от противника была освобождена территория общей 

площадью около 22,5 тыс. кв. км.  

В боях с 13 по 27 января войска фронта взяли в плен свыше 86 000 

солдат и офицеров противника. В качестве трофеев наши войска захватили 

много боевой техники и огромное количество военного имущества и 
                                                           
1
 Аббасов А.М. Воронежский фронт: хроника побед. – Воронеж, 2008. – С. 96. 



31 
 

снаряжения врага. Кроме того, значительное количество военной техники 

было уничтожено. 

Результаты проведенной операции привели к радикальным переменам 

соотношения военной силы в полосе боев Воронежского фронта в 

пользу  РККА. Разгромив острогожско–россошанскую группировку врага и 

выйдя на рубеж Костенки, Семидесятское, Роговато–Погорелое, Городище, 

войска фронта создали благоприятные условия для проведения новой 

наступательной операции во взаимодействии с войсками Брянского фронта с 

целью окружения и уничтожения основных сил 2–й немецкой армии, 

оборонявшейся на воронежско–касторненском направлении. Овладение 

нашими войсками важным железнодорожным узлом Валуйки и выход их на 

значительном протяжении к железнодорожной рокаде Касторное —

Ворошиловград лишили возможности противника использовать эту дорогу 

для маневра войсками вдоль фронта из группы армий «Б» в группу армий 

«Дон». Одновременно выход наших войск на рубеж этой дороги создавал 

советскому командованию благоприятные условия для проведения 

наступательной операции и на харьковском направлении
1
. 

В сложных условиях суровой и холодной зимней погоды, развив 

инициативу и нарастив преимущество в каждом следующем своем 

наступлении, на почве патриотизма и героизма, и выросшего боевого опыта, 

полученного ценой огромных усилий и больших потерь в этот период 

развернувшегося освобождения Воронежской области, силы нашего фронта  

освобождили от оккупации тысячи населенных территорий (включая города 

Воронеж, Острогожск, Богучар, Россошь и другие достаточно крупные 

районные центры и станции) и свыше четырех десятков сел и деревень 

Воронежской области, а также городские районы областного центра. 

Главным правилом  по их освобождению можно назвать разгром на 

воронежской земле трех крупных группировок (среднедонской, 

                                                           
1
 Морозов В. П. Острогожско-Россошанская наступательная операция войск Воронежского фронта// 

Сборник военно-исторических материалов Великой Отечественной войны. Выпуск 9. – М., 1953. – С.95. 
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верхнедонской и воронежской) немецких, венгерских и итальянских войск 

группы армий «Б», она  к тому времени была намного мощнее ударной силы 

фашистской группы агрессоров, их общее число составило не меньше 400 

тысяч солдат и командиров. 

Изоляция пяти формирований сталинградской группы и победа над 

итальянскими и немецкими войсками на Среднем Дону открывали путь для 

дальнейшего развития сталинградского перелома и полного освобождения 

воронежской области
1
. 

     Таким образом, советские войска продвинулись на 140 км на запад, ими 

были разгромлены основные силы 2-й венгерской армии и 8-й итальянской 

армии, 24-й танковый корпус и основные силы немецкого корпуса особого 

назначения. 15 дивизий были полностью разгромлены, ещѐ 6 потерпели 

поражение.  Потери венгров и итальянцев составили 71 000 человек 

пленными и 52 000 человек убитыми.  Безвозвратные потери Красной Армии 

составили всего 4 500 человек
2
.  

Был освобождѐн железнодорожный участок Лиски — Кантемировка, что 

позволило улучшить снабжение советских войск на южном секторе фронта. 

Было взято в плен около 86 тыс. солдат и офицеров противника. В результате 

наступления силами 48 гвардейской стрелковой дивизии 16 января 1943 года 

был также освобожден поселок Ольховатка, расположенный в 20 километрах 

от Россоши. Преследовавшие врага попали в засаду у поселка Гора. Все они 

похоронены в братской могиле в центре п. Ольховатка. 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Шендриков Е.А. В августе 1942 гг.: Боевые действия 60-й армии в районе Воронежа // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – Воронеж, 2011. – С.197 . 
2
 Василевский А.М. Дело всей жизни. – М., 2002 – С. 216. 
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Глава 2. Оккупация Ровеньского района Воронежской области 

2.1. Оборонительные бои (июнь – июль 1942гг.) 

 

     30 июня был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО). В июле 

1941 г. были образованы главные командования Северо–Западного, 

Западного и Юго–Западного стратегических направлений
1
. 

     К началу войны (на 22 июня 1941 г.) в Красной Армии и Военно–Морском 

флоте по списку состояло 4 млн. 826 тыс. 907 военнослужащих. На 

довольствии в наркомате обороны находилось 74 тыс. 945 военнослужащих и 

военных строителей, проходивших службу в формированиях гражданских 

ведомств
2
. 

     Важное место в истории Ровеньского района отводится на военные годы, в 

частности, оборонительные бои на территории района, оккупационный 

режим. Оборонительная операция войск Брянского, Воронежского (с 7 

июля), Юго–Западного (до 12 июля) и Южного фронтов, проведѐнная 28 

июня – 24 июля с целью отражения наступления противника на воронежском 

и ворошиловградском направлениях. В конце июня 1942 года советские 

войска после майских и июньских боѐв оборонялись: на Брянском фронте (3–

я, 48–я, 13–я и 40–я армии, 2–я воздушная армия; генерал–лейтенант 

Ф.И.Голиков) – в 350–километровой полосе от Белѐва до верховьев реки 

Сейм; на Юго–Западном фронте (21–я, 28–я, 38–я, 9–я и 57–я армии, 8–я 

воздушная армия; Маршал Советского Союза С.К.Тимошенко) – в 300–

километровой полосе от верховьев Сейма до Красного Лимана (юго–

восточнее Изюма); на Южном фронте (37–я, 12–я, 18–я, 56–я и 24–я армии, 

4–я воздушная армия; генерал–лейтенант Р.Я.Малиновский) – в 250–

                                                           
1
 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание. – М., 2009. – 

С.31-33. 
2
 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание. – М., 2009. – 

С.41. 
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километровой полосе от Красного Лимана до Таганрогского залива 

(восточнее Таганрога). К началу наступления противника советские войска 

не успели восполнить понесѐнные в предыдущих боях потери, закрепиться 

на занятых рубежах и создать прочную оборону. 

      6 июля противник форсировал реку Дон и овладел большей частью 

Воронежа. Чтобы не допустить окружения советских войск южнее Воронежа, 

с разрешения Ставки в ночь на 7 июля они были отведены на новые рубежи. 

Одновременно в целях лучшего руководства войсками на южном крыле 

Брянский фронт был разделѐн на два: Брянский фронт и Воронежский фронт, 

командующие  генерал–лейтенант Ф.И.Голиков, с 14 июля генерал–

лейтенант Н.Ф.Ватутин. Брянский фронт имел задачу удерживать 

занимаемый рубеж и активными действиями на юге перерезать тыловые 

коммуникации группировки противника, прорвавшейся на Дон у Воронежа
1
.    

     Задачей Воронежского фронта являлось очистить от противника 

восточный берег Дона и закрепиться на нѐм.  

     В ходе генерального летнего наступления вермахта на юге (операция 

«Блау») в первой декаде июля 1942 г. немецко–фашистским войскам удалось 

захватить западные и юго–западные районы Воронежской области. Были 

оккупированы полностью Семилукский, Россошанский, Ровеньской, 

Радченский, Репьевский, Подгоренский, Писаревский, Острогожский, 

Ольховатский, Никитовский, Нижнедевицкий, Михайловский, Ладомирский, 

Коротоякский, Кантемировский, Евдаковский, Гремяченский, Голосновский, 

Вейделевский, Ведугский, Богучарский, Буденновский, Алексеевский, 

Шаталовский, Хохольский, Уколовский и Синелипяговский районы. 

Частично были захвачены Новокалитвянский, Хлевенский, Давыдовский, 

                                                           
1
Акименко А.К., Смурыгин А.В. Острогожско-Россошанская наступательная операция 1943 года. / 

Историческая роль и место города Воронежа в разгроме фашистских войск в годы Великой Отечественной 

войны. Материалы городской научно-практической конференции, посвященной 60-летию разгрома 

фашистских войск под Воронежем. 17 января 2003 г. – Воронеж, 2003. – С.79. 
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Лискинский, Березовский районы. В пределах области линия фронта прошла 

почти всюду по реке Дон
1
. 

     После поражения под Харьковом в мае 1942 года советские войска с 

тяжѐлыми боями отступали на восток, к Дону. В июле 1942 года по 

территории Ровеньского района прошли части 38–й и 28–й армий. Среди       

отступающих частей 28–й армии была и 175–я стрелковая дивизия под 

командованием генерал–майора Александра Демьяновича Кулешова
2
. 

      Каждый крестьянин понимал, что война будет суровой и беспощадной.  

22 июня 1941 года всем местным властям пришло распоряжение из 

райцентра провести общее собрание колхозников, «мобилизовать их на 

выполнение партийного долга». Уже на следующий день началась всеобщая 

мобилизация. Повестки находили адресатов повсюду, где бы они не были: 

все были на колхозной работе. И прямо с работы, рабочие шли к месту сбора. 

Многие уходили на фронт добровольно.  

     В течение первых двух недель колхозы остались без мужских рук. В селах 

остались лишь женщины, дети и старики. Все тяжести сельскохозяйственных 

работ легли на их плечи. На фронт отправляли не только людей, но и 

машины, тракторы. В середине октября 1941 года фронт приближался к 

Белгородчине. Колхозники спешно угоняли скот, технику в восточные 

районы, чтобы они не достались врагу. Но угнать скот удалось лишь в г. 

Россошь, путь к Дону был отрезан
3
. 

     Фашисты  сразу  не наступали. Через несколько дней скот был возвращен, 

при этом немало овец и коров было растеряно. 

     Зима 1941–1942 года  была морозной и снежной. Издалека часто 

доносились глухие взрывы, под Харьковом шли сильные кровопролитные 

бои, а это было не так уж далеко, и даже успехи наших войск под Москвой не 

                                                           
1
 Филоненко С.И., Филоненко Н.В. Крах фашистского «нового порядка» на Верхнем Дону (июль 1942 – 

февраль 1943). – Воронеж, 2003. – С. 6-7. 
2
 Генералы и  адмиралы советской страны//Военный альбом. URL: http://polk31.ru/land/monuments/10721/ 

(дата обращения: 07.07.2017). 

https://biografiaru.wordpress.com/генералы-ркка-1940-г/к/кулешов-александр-демьянович-1893-1944/  
3
 Таранцова Н.С. Воспоминания/ Записала Ю.Н. Переверзева. 05.01.2018. – с. Нагольное, 2018. – С. 1. 

Комп. набор. 

https://biografiaru.wordpress.com/��������-����-1940-�/�/�������-���������-����������-1893-1944/


36 
 

вызывали у людей оптимизма. Немало жителей сел и деревень района были 

направлены на возведение оборонительного рубежа на Дону.  

     Лето 1942 года было знойным. Дождей почти не было. В небе всѐ чаще 

появлялись вражеские самолѐты, нарастала тревога. Через сѐла, на восток, 

стали двигаться небольшие подразделения пехоты и артиллерии, по–

видимому, остатки разгромленных воинских частей. И эти отступающие 

войска, и появлявшиеся в небе фашистские самолѐты – разведчики и 

сотрясавшие воздух разрывы бомб, гурты скота и колонны тракторов, 

двигавшихся в пыли через наши сѐла на восток – всѐ это создавало 

атмосферу тревожного ожидания чего–то страшного. 

     В июле 1942 года немцы заняли Ровеньской район. К этому времени 

целые подразделения отступающих красноармейцев еще находились здесь. 

Разрозненно, не всегда без боя, пробирались они к линии фронта
1
. Удача 

сопутствовала далеко не всем. Многих навеки приняла ровеньская земля. С 

неравными боями отступала через хутора и села Ровеньского района дивизия 

генерал–майора Кулешова. Позади Фомино, Новоалександровка, Копанки. В 

районе Ржевки создалось серьезное положение – грозило окружение. 

Разведка установила, что в двух километрах от хутора Крутой по большаку 

движутся крупные части немецких войск. Было принято решение отходить, 

не вступая в бой, отдельными подразделениями
2
. 

      С неравными боями отступала через хутора и села Ровеньского района 

дивизия генерал–майора А.Д. Кулешова. Позади Фомино, 

Новоалександровка, Копанки. В районе Ржевки создалось серьезное 

положение – грозило окружение. Разведка установила, что в двух километрах 

от хутора Крутой по большаку движутся крупные части немецких войск. 

Было принято решение отходить, не вступая в бой, отдельными 

                                                           
1
 Хроника событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Белгородчине /авт.-сост.: Л. В. Акимов 

и др. – Белгород,  2008. – С. 155. 
2
 Белгородский бессмертный полк//Военный портал.2015. URL: http://polk31.ru/land/monuments/10721/ (дата 

обращения: 08.07.2017). 
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подразделениями. Путь штабной батареи, которую возглавил младший 

лейтенант Горбенко И. Я., лежал через хутор Крутой
1
.  

      Под селом Ржевка Ровеньского района остатки 175–й стрелковой дивизии 

с боем выходили из окружения. По воспоминаниям начальника штаба 175– й 

стрелковой дивизии майора Т.В. Бельского наши бойцы в том бою остались 

без единого снаряда, с разбитыми орудиями и сильно поредевшими 

подразделениями. Те красноармейцы, которым удалось выжить, валились с 

ног от усталости и недоедания. Связь со штабом армии давно была  потеряна, 

у дивизии не было соседей ни справа, ни слева. В этой критической 

обстановке генерал–майор Кулешов принял решение пробиваться на Дон к 

своим отдельными группами в общем направлении на Новую Калитву. Но не 

суждено было генералу добраться к своим. При попытке переправиться через 

реку Чѐрная Калитва у села Ильюшевка генерал–майор А.Д. Кулешов был 

взят немцами в плен. Об этом и сообщал в своѐм донесении заместителю 

народного комиссара обороны  СССР генерал–лейтенанту Румянцеву 28 

июля 1942 г. начальник штаба: «9 июля 1942 г. после атаки танков 

противника на оставшиеся части и управление дивизии у села Ржевка, – 

говорилось в донесении, – генерал–майор, я и несколько работников штаба 

отправились на сбор оставшихся подразделений дивизии. К вечеру было 

собрано всего до 100 человек. С этой группой мы продолжали выход из 

глубокого вражеского тыла. К рассвету 13 июля 1942 г. мы этим составом 

подошли к речке Чѐрная Калитва у села Ильюшевка с целью переправы на 

северный берег еѐ». К 12 часам в тот же день в селе появились немцы. Когда 

они стали окружать группу бойцов, спрятавшихся в садах на окраине 

Ильюшевки, Кулешов, Бельский и ещѐ несколько человек бросились к реке, в 

заросли камышей, и здесь генерал был схвачен немцами. Майору Бельскому 

удалось выйти из окружения и влиться в состав другого воинского 

соединения. Генерал–майор А.Д. Кулешов был отправлен в лагерь 

                                                           
1
 Бражников В.И, Омельченко В.И. А к Айдару-реке ровень ровныя: Ровеньки. Ровеньский район (из 
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военнопленных в г. Харьков. Потом был вывезен в лагерь Хаммельбург, а 

позже – во Флоссенбург. В плену он держался мужественно и стойко, отверг 

все предложения власовцев вступить в их движение. В июле 1944 г. был 

замучен во Флоссенбургском лагере. Посмертно награждѐн орденом 

Отечественной войны I степени, медалью «ХХ лет РККА»
1
.  

     О бое под Ржевкой рассказывает в своих воспоминаниях А.Ф. Мальков, 

командир взвода связи штабной батареи 175– й стрелковой дивизии. В его 

воспоминаниях, хранящихся в Ровеньском краеведческом музее, событие это 

датируется 12 июля 1942 г. В этих двух источниках называется разная дата 

одного и того же события – боя под Ржевкой
2
. Воспоминания участников 

этого боя написаны спустя десятилетия после тех событий, поэтому более 

точной датой, наверное, следует считать 9 июля, тот день, который 

указывается в донесении начальника штаба 175–стрелковой дивизии Т.В. 

Бельского, поскольку оно написано 28 июля 1942 г., по горячим следам 

событий. По воспоминаниям А.Ф. Малькова, вечером 11 июля колонна 

дивизии направилась от Новоалександровки в направлении с. Ржевка, 

рассчитывая между сѐлами Ржевка и Копанки прорваться на восток, 

некоторым подразделениям это удалось, а обоз дивизии в несколько сот 

подвод вместе со штабом утром 12 июля был задержан огнѐм врага со 

стороны Ржевки. Колонна мелкими группами стала растекаться по низине, 

чтобы укрыться от огня за возвышениями, оставляя на поле боя убитых, а 

раненых клали на подводы. Штаб дивизии, укрывшись в балке, стал 

организовывать круговую оборону. Артиллеристы–разведчики выбрали 

наблюдательный пункт для начальника артиллерии, майора Г.В. Маслюка, на 

возвышенном месте поля. Вскоре разведчики доложили, что из Ржевки к ним 

приближается группа мотоциклистов. Мотоциклисты стали кружить по 

полю. Когда один из них приблизился к наблюдательному пункту Маслюка, 

разведчики и связисты открыли по мотоциклу огонь из винтовок, 
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 Волощенко Н., Левченко Е. Бой под Ржевкой//Ровеньская нива. – 2016. – 16 января.  
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мотоциклисты были убиты. Через некоторое время враг открыл 

артиллерийский и пулемѐтный огонь из танков, окопавшихся на север– ной 

окраине Ржевки. Несколько человек было убито и ранено, среди раненых был 

и Маслюк. По приказу генерал–майора Кулешова раненый Маслюк был 

оставлен в Ржевке под присмотром военфельдшера В.М. Угаровой в 

ожидании самолѐта, который генерал обещал вскоре прислать. Немцы 

периодически открывали огонь, пытаясь выгнать наших бойцов из оврагов.    

     Командир дивизии приказал лейтенанту И.Я. Горбенко, командиру 

штабной батареи начальника артиллерии дивизии, разведать пути в 

близлежащие сѐла и узнать, есть ли там немцы. Разведка доложила, что по 

пути хутор Крутой и в нѐм немцев нет. Несколько подразделений дивизии, 

вслед за батареей Горбенко, стали двигаться в сторону х. Крутой, надеясь в 

его садах укрыться от воздушной разведки противника и накормить личный 

состав. Штаб дивизии и некоторые подразделения пока оставались на месте. 

Потом, как известно из донесения начальника штаба Бельского, они 

направились в сторону Новой Калитвы. А сводной роте под командованием 

И.Я. Горбенко пришлось вести бой в хуторе Крутой. Жители с. Ржевка и х. 

Никитин В.Т. Ряднов., И.А. Карпушин, Е.С. Ряднова, П.С. Некрасова, 

находившиеся в то время дома, и многие другие хорошо помнят тот бой и 

место, где он происходил. Они рассказывали, что было убито много наших 

бойцов в балке за Ржевкой и на поле, были и раненые, за которыми 

ухаживали местные жители. Несколько красноармейцев были взяты немцами 

в плен и расстреляны на окраине Ржевки у рва. По другим сведениям, группе 

пленных красноармейцев, примерно около 30 человек, удалось разоружить 

конвоиров и убежать. После боя местным жителям разрешили похоронить 

погибших воинов, раненых свозили в здание бывшего почтового отделения, 

там им оказывала медицинскую помощь медсестра Агриппина Антоновна 

Барабашова. Ей помогали ещѐ две женщины. Немцы их не трогали. Долго 
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ещѐ после войны люди находили много солдатских могил как в самом селе, 

так и в его окрестностях
1
.  

С неравными боями отступала через хутора и села Ровеньского района 

дивизия генерал-майора А.Д. Кулешова. Позади Фомино, 

Новоалександровка, Копанки. Разведка установила, что в двух километрах от 

хутора Крутой по большаку движутся крупные части немецких войск. Было 

принято решение отходить, не вступая в бой, отдельными подразделениями. 

Путь штабной батареи, которую возглавил младший лейтенант Горбенко И. 

Я., лежал через хутор Крутой. 7 июля советские солдаты вступили в хутор 

Крутой. Быстро заняли круговую оборону. На левом фланге (южная сторона 

хутора) раздался треск автоматных очередей и пулеметов. Со стороны леса 

противник длинной цепью двигался уверенным шагом на нас. Свинцовый 

дождь наших пулеметов заставил залечь фрицев. Потом снова атака. Враг 

был вынужден отступить. Уставшие и измученные голодом красноармейцы 

терпеливо продолжали ждать повторного наступления. Но его не было. 

Вечером, когда стало смеркаться, младший лейтенант И.Я. Горбенко 

принимает решение вести роту в контратаку. Другого выхода не было. 

Кончились боеприпасы, иссякали силы. Первым с криком: «Ура! Вперед! За 

Родину!» встает и бросается отважный командир. Его поддержали солдаты, 

рассыпавшись цепью. Враг встретил шквальным огнем. Рвались мины, 

свистели пули, падали товарищи. Ранило командира. Его заменил лейтенант 

А.Д. Мальков. Поздним вечером отважные воины возвратились в хутор. На 

рассвете 8 июля немцы заняли хутор. Немцы обшаривали все уголки дворов 

и подвалов.  Обнаружив красноармейца, не считались с его ранами. Толкая 

дулом автомата в спину, гнали на колхозный двор. Туда же собирали мирных 

граждан. Одного бойца пристрелили лишь за то, что тот не мог подняться на 

ноги. Стариков и женщин заставили рыть яму. Работали не разгибаясь. 

Хотелось пить, хоть немного передохнуть. Но за каждое приостановление 
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фриц бил плеткой. Когда яма была готова, подъехала грузовая машина. С нее 

стали сгружать тела убитых накануне в бою немцев. Около 60 фрицев нашли 

свою смерть у х.Крутого. Похоронив своих собратьев, гитлеровцы 

приступили к коварному злодеянию. Кровью десятков русских солдат 

обагрилась в этот день Крутая балка, от которой получил название хутор
1
.  

     Внезапный захват территории Ровеньского района и ошеломляющее 

наступление  гитлеровцев летом 1942 года  внесли существенные коррективы 

в намеченные планы. 9 июля 1942 года немцы заняли  район. Разрозненно, не 

всегда без боя, пробирались они к линии фронта. Удача сопутствовала далеко 

не всем. Многие погибли на ровеньская земля. По итогам оборонительных 

боев ясно, что с неравными боями отступала через хутора и села Ровеньского 

района дивизия генерал-майора Кулешова. В селе Ржевка создалось 

серьезная опасность - грозило окружение. В ходе боя на хуторе Крутом 

красноармейцам пришлось отступить, при этом потеряв десятки жизней 

советских солдат. 

 

2.2. Оккупационный режим 

     Ровеньский район находился в оккупации с 9 июля 1942 года по 16 января 

1943 года. Для истории это незначительное время, для переживших его оно 

длилось нескончаемо долго. Народ находился в бесконечном страхе, 

немецкие части бесчинствовали и чувствовали себя хозяевами в чужой 

стране
2
. 

     В селе Ровеньки стояли как немецкие, так и итальянские части. Поэтому и 

комендатуры было две, а еще и сельскохозяйственная – третья, немецкая 

комендатура, которая следила за работой сельского хозяйства в районе.Ее 

                                                           
1
 О подвиге века.// Ровеньская нива. – 2015. – 16 мая.  

2
 Доклад главы администрации Ровеньского района Н.Т. Мирошниченко на торжественном заседании,  
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хозяин Форке Геральд отличался особой жестокостью в издевательствах  над 

мирным населением
1
. 

     Колхозница сельхозартели им. Коминтерна Н. Украинская, вспоминает: 

«Сейчас я с ужасом вспоминаю то время, когда гитлеровцы хозяйничали на 

нашей территории, в нашем сельсовете. Где бы ни ступала их нога, везде 

оставались кровавые следы. 

     В июле месяце 1942 года немецкий комендант Форке Геральд вызвал в 

бывшее правление колхоза имени Коминтерна колхозников артели «Красный 

Луч» Ф. Омелаева и К. Улезько. Мне приказал выйти в другую комнату. 

Через несколько минут послышались крики и стоны истязуемых 

колхозников. Когда ушел немецкий комендант, я вошла в комнату, и моим 

глазам представилась страшная картина: у колхозников Омелаева и Улезько 

были разбиты головы, и они в бессознательном состоянии лежали на полу, по 

стенам везде были видны брызги крови.  

     Когда эти колхозники пришли в себя, то я узнала, что их избили за то, что 

они не вышли на работу, так как были больны. 

     В ноябре месяце 1942 года по распоряжению немецкой комендатуры был 

арестован колхозник артели имени Коминтерна Николаенко Стефан 

Иванович по обвинению в связи с партизанами. Николаенко угнали в село 

Ровеньки, посадили в тюрьму. Там его сильно пытали, а потом Николаенко 

неизвестно куда вывезли
2
.  

     Из воспоминаний жителей села Масловка Ровеньского района известно, 

что 7 июля 1942 года, фашистские части заняли их село. Постоянно 

расквартированных частей в них не было. Когда заходила та или иная 

немецкая часть во дворах наблюдалась следующая картина: кудахтанье кур, 

визг поросят, отрывистая речь на чужом языке. Одни мародеры сменялись 

другими. 
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     Спустя неделю, после захвата села, по распоряжению немецкой 

комендатуры, в колхозах состоялись собрания граждан, на которых избрали 

старост и полицейских. 

     Местными властями было решено на период уборки разделить колхозы на 

десятидворки. Им выделялись участки хлебного поля, где каждый двор, как 

мог, убирал свой надел, при чем вручную: косами и граблями. Снопы 

свозили водворы, где и обмолачивали их цепами. Большая часть урожая 

осталась на поле в стогах. В качестве тягла использовали коров
1
. 

     Во время оккупации колхозы немцы не распускали, они лишь 

переименовывали колхозы в общины. Эта форма удобна была для них, им 

было легче при ней организовывать рабочую силу в необходимый момент 

собрать производственную продукцию. 

     С населением не церемонились: отбирали хлеб, скот, оставляли без жилья. 

Малейшее неповиновение – избиение, смерть. Пощады не было никому, ни 

военнопленным, ни мирным жителям. 

     Из воспоминаний колхозницы сельхозартели им. Ворошилова                   

В. Старцевой: « То, что пришлось нам пережить при немцах, никогда не 

забудется. Гитлеровские разбойники в своей звериной злобе не считались ни 

со стариками, ни с женщинами, ни с детьми. 

     Был январь месяц 1943 года, на улице стояли лютые морозы. Ко мне в дом 

вошли 7 человек немецких солдат, которые были, видимо, чем–то 

обеспокоены. Сейчас же принялись с меня требовать молоко, мяса, яиц. Я им 

отказала, тогда они принялись на меня кричать и грозить автоматом. Мой 

двухлетний ребенок испугался звериных криков немцев и с перепугу начал 

плакать. Взбешенный немецкий солдат схватил ребенка в одной рубашке, и 

выбросил на мороз, чтобы он им не надоедал своим криком. 
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     Я бросилась за ребенком, но остальные солдаты меня не пустили. Слыша 

крики ребенка, лежавшего на морозе, у меня разрывалось сердце от жалости, 

но помочь ничем не могла. 

     Перевернув все в доме и не  найдя ничего, гитлеровцы ушли. 

     Я быстро выбежала во двор, схватила уже посиневшего ребенка и понесла 

его в дом. Ребенок простудился и болел полгода»
1
.  

          Торговли в селах почти не было, магазины не работали. Деньги в 

обращении были немецкие и советские (1:10). Немецкие деньги крестьяне 

применяли в исключительных случаях.  

      Мирное население, в основном молодежь, немецкие солдаты угоняли в 

Германию. Не миновала эта участь и некоторых людей постарше. Например, 

из Пристеньского сельского Совета был забран карательным отрядом 

Варфоломей Лукьянович Сибирцев в возрасте 55 лет, Ефрем Кириллович 

Шестаков из хутора Саловка – 35 лет, Из Верхней Серебрянки – 39–летний 

Стефан Иванович Николаенко, из Нижней Серебрянки – Иван Дмитриевич 

Титовский, которому исполнилось в тот год 50 лет. 

     К осени первого года войны по решению Ровеньского райкома партии 

были созданы группы для ведения подпольной работы на случай оккупации. 

Их ядро составляли наиболее надѐжные и проверенные партийные и 

беспартийные жители района. По мере приближения линии фронта в 

окрестностях Ровенѐк велось строительство оборонительных сооружений. 

Ровенчане, все, кто покрепче – и женщины, и подростки – принимали 

участие в этом непосильном труде. Но и в условиях вражеской жестокости и 

произвола люди не сдавались. В числе оставленных для нелегальной работы 

в тылу противника был заместитель начальника политотдела Ржевской МТС 

Василий Григорьевич  Плохих. Он активно проводил работу среди населения 

по срыву мероприятий, которые организовывали оккупанты. При его 

содействии был сорван план немецкой комендатуры по подготовке к 

обмолоту зерновых. Из 12 газогенераторов в работу был включен лишь один, 
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таким образом, хлеб в колхозах остался необмолоченным и его не смогли 

забрать немцы. В колхозе имени Куйбышева, например, из 102 скирд 

остались не обмолоченными  94. Часть намолоченного зерна ночами отчетам 

в немецкую комендатуру значилось 15–20. 

     Народ никогда не забудет и никогда не простит фашистским людоедам 

тех преступлений, которые они творили в нашем районе во время своего 6–

месячного хозяйничанья. Где бы ни ступала нога гитлеровского зверя – везде 

лилась кровь, раздавались стоны
1
. 

     С первых дней своего пребывания в нашем районе немецкие мерзавцы 

начали творить свои гнусные насилия над мирным населением. Так в хуторе 

Кучугуры  Ясеновского сельсовета 17 июля 1942 года по приказу немецкого 

офицера были расстреляны 12 человек эвакуированных молдаван, в том 

числе один подросток – 15 лет, а женщин и детей угнали в село Ровеньки к 

начальнику итальянских королевских карабинеров Хозелли Франку, и 

неизвестно куда они исчезли. 

     Вот как рассказывают очевидцы этого злодеяния, жители хутора Куугуры 

Ясеновского сельсовета, колхозники Гриев Д.С., Гриева М. В., Шилова А. М. 

и другие: «13 июля 1942 года около нашего хутора Кучугуры у ручейка 

остановились 7 подвод с эвакуированными семьями молдаван.  И вот 17 

июля через хутор проходила немецкая пехота. Офицер, который вел пехоту, 

увидел молдаван и стал забирать их подводы. Мужчины – молдаване не 

отдавали подвод, женщины и дети с плачем умоляли офицера не брать 

подвод. Тогда немецкий офицер приказал своим солдатам связать руки всем 

мужчинам – молдаванам. Связывая мужчин, гитлеровские солдаты избивали 

их прикладами автоматов. После этого всех мужчин повели к оврагу и там их 

по одному стали расстреливать из пистолета в затылок, а испуганных 

женщин и детей угнали в село Ровеньки к начальнику королевских 
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карабинеров Хозелли Франку, откуда они не вернулись. Подводы и 

имущество молдаван забрали себе немецкие солдаты». 

     На следующий день после расстрела женщины – колхозницы 

сельхозартели имени Куйбышева похоронили убитых молдаван, при этом 

обнаружили, что все трупы были раздеты немецкими солдатами, тела и лица 

были все в кровоподтеках от избиения прикладами
1
. 

        Стоит отметить, что мирное население во время оккупированного 

немцами Ровеньского района, являлось стойким, храбрым. Приведем 

примеры мужества, стойкости народа. Однажды почти в центре села 

Ровеньки, в Зеленом Клину, приземлился наш самолет У–2. Вышел из строя 

мотор. Старики и женщины, как могли, замаскировали его снопами, ветками. 

А летчика два дня укрывали, пока он устранял неисправность и смог улететь. 

Другой такой же случай произошел в Димитрове, бывшем колхозе «Красный 

воин», где наш самолет совершил вынужденную посадку из–за отсутствия 

горючего. Летчика выручила колхозница Е. Полтавцева. Она сначала его 

укрыла в надежном месте, а после, когда убедилась, что самолет фашистами 

не был замечен, помогла ему достать горючее, и он улетел, не обнаружив 

себя
2
. 

      Не щадили фашисты и детей. В сентябре месяце 1942 года в селе Ясены 

полицейские избили 13–летних мальчиков Гончарова Митю и Лымаря 

Мишу, заподозрив их в сочувствии партизанам. Били их прикладами, 

топтали сапогами до тех пор, пока мальчики не потеряли сознание. После 

побоев оба лежали в постели 2 недели, а у Мити Гончарова долго болел 

позвоночник
3
.  

     Житель поселка Ровеньки Д. Н. Бурлуцкй, который пережил те долгие дни 

и ночи на территории оккупированного района, вспоминает: «В оккупации 

было не легче. Когда началась война, я работал в должности главного 

                                                           
1
 Беспощадно мстить немецким оккупантам. //Ровеньской коллективист. – 1943. – 2 сентября. – С. 1. 

2
 Бражников В.И. Война осколками в памяти залегла. – Белгород. - 2002. – С. 18. 

3
Освобождение сел Жабское и Ладомировка от немецко-фашистских захватчиков//Музей МБОУ 

«Ладомировская средняя общеобразовательная школа». – С. 1.  
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механика в Ровеньской МТС. Организация наша была крупной по тем 

временам. Одних тракторов насчитывалось боле ста, 40 зерноуборных 

комбайнов. По мере приближения в наши края немецко – фашистских 

захватчиков эту технику предстояло эвакуировать за Дон. 

     Массовая эвакуация проходила в начале июля 1942 года. Перегоняли 

подальше от врага не только сельскохозяйственные машины, а и скот. 

     Перед этим меня пригласили в райком партии, где сообщили мне, что я 

оставлен по броне для работы в МТС, а заодно и для подпольной 

деятельности. 

     С тракторной бригадой М. Д. Шептухина мы уже подъезжали к 

Митрофановке. Неожиданно в небе со стороны Дона появились немецкие 

самолеты. Буквально перед нами высадился немецкий десант. 

     Технику немцы оставили там же, а нас конвоировали и сопроводили назад 

в Ровеньки. По дороге подбирали пленных и раненых красноармейцев. В 

село прибыли поздно. На ночь поместили в церковь, которая до этого уже 

была забита военнопленными. Утром, когда нас выстроили, колонна 

тянулась от центра до Димитрова. Пешим порядком двигались мы в сторону 

Валуек. На вторые сутки прибыли в лагерь. Место, отведенное под него, 

было открытое, в семь рядов обтянутое колючей проволокой. 

     И сегодня, спустя много лет, не могу вспоминать то время без содрогания. 

С людьми обращались хуже, чем с животными. Малейшее неповиновение – 

расстрел. Морили голодом. Тех, кто покрепче, и я попал в то число, 

заставляли копать ров вдоль ограждения. После каждой ночи, на утро мы 

хоронили по 40 – 50 узников. 

     Копая ров, мы с моим напарником обнаружили слабое место, 

воспользовавшись которым можно было совершить побег. И однажды 

ненастной ночью нам это удалось. Не описать всех тех мытарств, которые 

пришлось еще пережить по дороге домой – местность прочесывалась, все 

дороги были перекрыты. Словом, домой попал не скоро. 
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     А дома через некоторое время попался на глаза местному полицаю, 

который забрал меня в комендатуру, поскольку я значился в списке тех, кто 

был оставлен для подпольной работы в тылу. Списки к тому времени кем–то 

были переданы в комендатуру. 

     Сидел в подвале бывшего Белоусовского поместья недалеко от нынешнего 

здания полиции. Допрашивали, избивали, несколько раз выводили под 

Лысую гору, где расстреливали красноармейцев, но взять с меня было 

нечего. 

     Однажды ночью в середине января меня вызвали к начальнику полиции  

А. Евсюкову.   

     До войны в одно время мне довелось работать рядом с ним. Возможно, это 

и послужило тому, что он сохранил мне жизнь. 

     Во время последней встречи он сказал мне, что скоро придут наши. 

Угостил меня самогонкой дал закусить и отпустил домой. Однако я этому не 

поверил, подумал – какой–то подвох и пошел не домой, а по замерзшей реке 

прямо на Двухреченку к родственнику. Там я спрятался на чердаке и только 

на следующий день, как наши части освободили Ровеньки, вышел на 

свободу»
1
. 

   Таким образом,  оккупированное население  Ровеньского района, его сел, 

деревень и хуторов с большими трудностями и потерями пережили те 

полгода контроля и управления немецкими частями. Каждый надеялся и 

верил в то, что скоро район будет освобожден от власти врага и фашистский 

режим прекратит свое действие на территории Ровеньского района.  

      

 

 

 

                                                           
1
 Бражников В. В оккупации было не легче. Из воспоминаний жителя п. Ровеньки Д. Н. Бурлуцкого.// 

Ровеньская нива. – 2000. – 16 января.  
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2.3. Освобождение территории района 

    Освобождение пришло в Ровеньки 16 января 1943 года. В результате 

успешного проведения Острогожско–Россошанской операции были созданы 

благоприятные условия для разгрома врага в районе Воронеж – Касторное. 

     Здесь оборонялись основные силы второй немецко–фашистской армии в 

составе 12–й дивизии. Эту группировку советские войска охватили с трех 

сторон. В конце января Воронежский фронт во взаимодействии с левым 

крылом Брянского фронта прорвал оборону врага и развернул наступление 

на Курском направлении.   

     14 января в прорыв немецкой обороны в районе Богучара (Воронежской 

области) был введен 7–й кавалерийский корпус советских войск, имевший 

целью рассечь окруженную группировку врага и через Ровеньки, Вейделевку 

войти в город Валуйки. Утром 16 января село Ровеньки было освобождено 

250–м полком 11–й дивизии 7–го кавалерийского корпуса под 

командованием полковника С.Г. Шаповалова
1
. 

     По воспоминаниям ровенчан ранним утром первой в Ровеньки вошла 

конная разведка. Благодаря их действиям, Ровеньки были освобождены без 

больших жертв как для армии, так и для мирного населения, была обеспечена 

возможность для значительного продвижения вперед.  

     Утром в тот же день, 16 января, эскадрон 250–го полка 11–й дивизии под 

командованием старшего лейтенанта Курячего после кратковременного боя 

овладел с ходу селом Нагольное. Но противник не успокоился, налетели 

самолеты. Несколько бомб упали на лугу, в стороне от хат, а две – рядом со 

школой. Чудом школа осталась не разрушенной. Она и по сей день,  

сохранила на себе следы осколков. Гражданское население не пострадало, а 

военных погибло более 30 человек, останки их покоятся в братской могиле в 

центре села в парке Победы
2
. С целью уничтожения войск противника, 

                                                           
1
 Левченко Е. 16 января - День освобождения п. Ровеньки и части района от немецко-фашистских 

захватчиков.//Ровеньская нива. – 2014. – 14 января.  
2
 Освобождение//Ровеньская нива. – 1993. – 16 января.  
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препятствуя выходу их из окружения, Летом 19431 года был создан в 

Ладомировке партизанский отряд «Смерть фашизму». Отряд был 

сформирован из местных партийных и руководящих работников. В его 

составе были Павел Алексеевич Прокопенко, работавший секретарем 

Ладомировского райкома партии, редактор районной газеты Евдоким 

Алексеевич Нехаев, заместитель председателя райисполкома Григорий 

Сергеевич Чиркин, секретарь райкома комсомола Серафима Николаевна 

Лемешко. Комиссаром отряда был заведующий отделом пропаганды и 

агитации райкома партии Иван Иванович Блошенко
1
. 

      Тылами врага отряд прошел в село Копанки Ровеньского района. За 

несколько дней отряд намного увеличился за счет притока в него местных 

жителей. Партизанами было уничтожено два карательных отряда немцев на 

хуторах Соколы и Мартынцы. Бойцы отряда приняли активное участие в 

защите села Шелякино (ныне Советское) от гитлеровцев, пытающихся выйти 

из окружения. 

     Героический подвиг в бою за это село совершила разведчица отряда 

комсомолка Прасковья Малахова. При выполнении задания она встретилась 

с большой группой гитлеровцев. Отважная комсомолка вступила в неравный 

поединок, до последнего патрона отстреливаясь от врагов. Немцам удалось 

схватить отважную партизанку. Пуля фашистского палача оборвала ее жизнь. 

Перед смертью она успела крикнуть: «С нами Победа!» Советское 

правительство наградило комсомолку за ее подвиг медалью «Партизану 

Отечественной войны I степени». 

      «В Ровеньки вышли на рассвете» – из воспоминаний командира 250 

кавалерийского полка 11 дивизии 7 Кавказкорпуса полковника Шаповалова 

С. Г.: « В тот же день на совещании командного состава корпуса наш 250 

полк был выделен в передовой отряд корпуса для захвата города Валуек. Всю 

ночь и на следующий день полк готовился к выполнению новой задачи. 17 

                                                           
1
 Соколов С. В. Чтобы помнили о них : [воспоминания об участниках Великой Отечественной войны 

Вейделевского района, Белгородской области] / С. В. Соколов. – Белгород,  2008. – С. 46. 
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января полк снова на марше. Несмотря на морозную погоду, снегопад и 

вьюгу к рассвету 18 января пройдя многие населенные пункты, в схватках с 

противником полк овладел селом Вейделевка, а на следующий день и 

Валуйками». 

      Село Ровеньки было освобождено утром 16 января 1943 года кубанскими 

казаками. 14 января наш полк, действуя в головном отряде дивизии, на 

рассвете прорвал оборону противника подразделений 4 альпийского 

итальянского корпуса, оборонявшегося у реки Богучарки и овладел передним 

краем, обеспечив ввод в прорыв дивизии, стремительно развивая 

продолжение в тыл врага. На следующий день полк встретил противника в 

районе с. Новоясиновки завязал с ним встречный бой. Враг был уничтожен. 

Успех окрылил воинов, поднял их наступательный порыв. Все рвались 

вперед. 

     В ночь на 16 января наш полк, находясь в голове главных сил дивизии, 

совершил марш в направлении села Ровеньки. 

     Головной отряд, которым командовал подполковник Мизерский, 

действовал медленно. Погода была очень холодная: мела поземка, стоял 

сильный мороз. Я был вынужден спешить полк и повел его параллельно 

колонне головного отряда, совершая марш в пешем строю. Когда полк достиг 

головы колонны, она свернула вправо с маршрута. Я был вынужден 

остановить полк. В это время подъехал к нам заместитель командира дивизии 

полковник Смирнов. Поскольку наступал рассвет я попросил его дать 

разрешение продолжать маршрут на Ровеньки и овладеть им, предоставив 

тем самым необходимые условия. Для дальнейших наступательных действий 

следовавшей за нами 13й кавдивизии. Но полковник Смирнов мне ответил, 

что этот вопрос не в его компетенции и посоветовал «Действуйте сами, я вас 

не видел, и вы меня ни о чем не спрашивали»
1
. 

                                                           
1
 Бражников В.И. Война осколками в памяти залегла. – Белгород, – 2002. – С.33 
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     Мною было принято решение – продолжать маршрут на Ровеньки. Вперед 

была выслана разведка, перестроен боевой порядок для внезапного захвата 

села. Два эскадрона выдвигались в качестве головного отряда с целью 

прикрытия развертывания полка для атаки. Эскадроны получили боевую 

задачу обойти село с двух сторон, замкнуть кольцо на выходе из села, а 

пулеметные тачанки и артиллерия заняли огневые позиции вправо и влево от 

маршрута полка. С выходом эскадронов на указанные боевые участки по 

сигналу пулеметы и артиллерия нанесли пятиминутный огневой налет на 

вражеские позиции, после чего эскадроны атаковали село в конном строю. 

Внезапное появление казаков вызвало панику в немецких и итальянских 

подразделениях. Многие офицеры и солдаты выскакивали из домов в одном 

нательном белье. В результате внезапного, скоротечного налета вражеский 

гарнизон был оперативно обезврежен. Уже утром над селом развивалось 

красное знамя полка, с честью выполнившего боевую задачу. 

     В тот же день на совещании командного состава корпуса наш 250 полк 

был выделен в передовой отряд корпуса для захвата города Валуек. Всю ночь 

и на следующий день полк готовился к выполнению новой задачи. 17 января 

полк снова на марше. Несмотря на морозную погоду, снегопад и вьюгу к 

рассвету 18 января пройдя многие населенные пункты, в схватках с 

противником полк овладел селом Вейделевка, а на следующий день и 

Валуйками»
1
. 

     Из воспоминаний учительницы Д. Д. Хлапониной: « Несколько январских 

дней мы, жители улицы Степана Разина, срывались в подвале уцелевшего 

здания бригадного дома. Над  селом проносился вой снарядов и бомб. 

Студеным январским утром я вышла из подвала и направилась за околицу 

села в сторону Россоши. Меня насторожил приближающийся скрип снега. 

Присмотревшись в полутьме, я увидела несколько кавалеристов, одетых в 

белые маскхалаты, на шапках–ушанках были красные пятиконечные 

звездочки. Слезы радости брызнули из глаз. Не помня себя, я устремилась к 

                                                           
1
 Бражников В.И. Война осколками в памяти залегла.– Белгород, – 2002. – 34–35 с. 
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воинам–освободителям. Один из них коренастый брюнет успокоил меня и 

объяснил, что они ведут разведку. Далее расспросил о расположении немцев, 

нахождении изменников Родины и фашистских прислужников. Получив 

нужные сведения, разведчики сообщили, что скоро части Красной Армии 

вступят в село. На этом мы расстались. Через несколько часов красные 

кавалеристы с другими подразделениями вступили в село»
1
. 

     Вспоминает жительница поселка Ровеньки Зинаида Григорьевна 

Стрижова: «В декабре 1942 года стали слышны взрывы снарядов на востоке. 

До 25 декабря через Ровеньки на запад прошли немецкие войска, и остались 

одни итальянцы, которые жили на территории колхоза имени Буденого. 

Какое–то время было затишье, а потом все чаще и сильнее со стороны 

Ивановки и Серебрянки доносились звуки взрывов. Люди были в 

напряжении и каком–то ожидании. 13 января 1943 года прошел слух, что в 

Ровеньках была наша разведка. 15 января уходило небольшое количество 

последних итальянских войск, шли в ботинках, обмотках и каких–то 

накидках вместо фуфаек. 

     Запомнилась ночь с 15 на 16 января 1943 года. Стоял сильный крещенский 

мороз, люди не спали, слышны были беспрерывные скрипы дверей. Деревьев 

между домами и огородами с соседней улицы тогда не было, и пространство 

просматривалось далеко.  

     Утром 16 января со стороны ивановского грейдера выехала машина, 

полуторка, остановилась возле первого дома – Кравцовых, сейчас этот 

старый домик стоит напротив лесничества. Из машины никто не выходил, и  

к машине никто не подходил, хотя наблюдали за ней из–за углов своих 

домов. 

    Через некоторое время из машины вышел военный, громко матом 

выругался и закричал: «Что тут, живых никого нет?» 

     Из дворов бежали люди, кричали «Ура», вверх бросали шапки, 

обнимались от радости и плакали. 

                                                           
1
 Азаров В.А., Бондарь В.И. Земля Ровеньская. – Ровеньки, – 2005. – С. 30. 
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     Вскоре по этой же дороге со стороны Ивановки начала двигаться конница 

с песнями, люди, встречая красноармейцев, плакали. Разместились они 

только на двух улицах Ровенек, расположенных от поля, – на нынешней      

Степана Разина и в конце улицы Гагарина. Солдат было немного. По дороге в 

Ровеньки они подвергались обстрелу. 

     Один солдат в нашем доме рассказал о своем товарище, который по пути 

радовался тому, что едет освобождать свою и соседнюю улицы, но был 

сильно ранен и сейчас лежит в доме на соседней улице. Отец быстро 

собрался и побежал. Оказывается, что ранен был наш сосед Науменко 

Кирилл Устинович и лежал он в доме Бардакова Андрея. Его вскоре  

отправили в санчасть. После войны он жил где–то в Средней Азии
1
. 

     Армейская кухня от передовых частей далеко отстала, и солдаты привезли 

с поля мясо убитых лошадей и в домах готовили еду. Солдаты дежурили на 

этих двух улицах и запрещали выходить из домов, так как немецкие войска, 

отступая, вновь бомбили Ровеньки. 

     Разорвалась бомба недалеко от райтопа, вторая – оторвала полдома 

напротив автостанции, так он половинный и стоит сейчас. Бомбили Ровеньки 

и в других местах. 

     На второй день эти солдаты ушли, и через Ровеньки на запад быстро 

проходили все новые части»
2
. 

      Острогожско–Россошанская операция считается одним из наиболее 

классически выполненных наступлений нашей армии в Великую 

Отечественную войну. С 16 по 19 января ряд вражеских соединений был 

блокирован в районе Россоши, Острогожска, а также между Алексеевкой и 

селом Иловка. Старожилы потом рассказывали детям и внукам о длинных 

колоннах пленных. Ранним утром 16 января эскадрон конной разведки, 

которым командовал Иван Доренко, вошѐл в Ровеньки. 

                                                           
1
 Азаров В.А., Бондарь В.И. Земля Ровеньская. – Ровеньки, – 2005. – С. 32. 

2
 Бражников В.И. Война осколками в памяти залегла. – Белгород, - 2002. – 49–50 с. 
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     Зима 1943 года выдалась морозной и снежной. Осуществление советскими 

войсками глубокой и стремительной наступательной операции в таких 

условиях само по себе было подвигом. Командование Красной армии сделало 

ставку на мобильные соединения, в первую очередь танки и кавалерию. Бои 

велись за дороги и транспортные узлы, главной целью было не дать 

противнику опомниться и восстановить линию обороны
1
. 

     Трудности, которые преодолевали советские войска, превзошѐл только 

хаос, царящий в рядах противоборствующей стороны. Разрозненные 

немецкие части и их союзники — венгры и итальянцы — только что, 

пережив шок от разгрома под Сталинградом, с максимальной скоростью шли 

на запад, пытаясь выйти из–под удара советских подвижных клиньев. 

Удалось далеко не всем: кто–то погиб в бою, кто–то, не выдержав 

поражения, голода и мороза, бросил оружие
2
. 

      Зима сорок третьего была снежной и морозной, наступавшим советским 

частям приходилось несладко:  мерзли в заснеженных полях  люди, выходила 

из строя техника, тяжкие марши сменялись боями с противником, который 

спешно отступал с Дона. Правда, германским и итальянским частям было не 

легче. Тысячи вражеских солдат остались лежать вдоль степных большаков
3
. 

     По информации ровеньского краеведа Валерия Бондаря, два года назад 

внук погибшего итальянского солдата  Пьетро Маркизио, владелец фабрики 

музыкальных инструментов из Турина, приехал в эти места. Он прошѐл от 

Новой Калитвы (Воронежская область) до Никитовки (Красногвардейский 

район). Шел специально вдоль дорог, ночевать останавливался только в 

крестьянских избах, питаясь только хлебом и водой. Пройдя за две недели 

снежной целиной около двухсот километров, без бомбѐжек и обстрелов, 

                                                           
1
 Освобождение п. Ровеньки. Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы». – 2017. – 16 

января. URL: http://волонтѐрыпобеды.рф/news/496 (дата обращения 20.07.2017).  
2
 Бражников В.И. Война осколками в памяти залегла. – Белгород, 2002. – С. 49–50  

3
 Сошников, А.Я. Дмитриев, П.Н. Арутюнов, А.С. и др. Советская кавалерия: Военно-исторический очерк. 

М., – 1984. – С. 79. 
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молодой, полный сил мужчина, заявил: «Если бы прошли этой дорогой 

Муссолини и Гитлер, то они никогда не развязали бы войны»
1
. 

      За время оккупации района был нанесен большой ущерб хозяйству 

района. Оккупанты вырубили 172 гектара леса, разрушили колхозные 

постройки, инвентарь, машины, угоняли и истребляли скот. Оккупантами 

было уничтожено 164 животноводческих помещений, около 100 единиц 

сельскохозяйственной техники, отобрано в колхозах более 4000 голов 

крупного рогатого скота, свыше 2000 свиней, 1500 лошадей.  Общая сумма 

убытков нанесенных колхозам, составила 163 миллиона 200 тысяч рублей. 

     В районном центре были разрушены здания райкома партии, 

райисполкома, редакции и типографии, НКВД и милиции, больницы и 

амбулатории, школы, дома соцкультуры, свыше 100 жилых домов, большой 

мост через реку Айдар
2
. 

          Мало кто сейчас помнит военные события, проходившие на  ранее 

существовавшем хуторе Романцы Ровеньского района. Он исчез около 

полувека назад, почти никого не осталось из его жителей, потому и события 

военной поры затерялось в памяти. О нѐм ровно сорок лет назад, в 1977 году, 

со страниц нашей газеты рассказывал бывший офицер Советской Армии, 

ныне покойный, Пѐтр Иосифович Татаренко, которому довелось жить в годы 

войны в Романцах. В январе 1943–го местные жители встречали своих 

воинов–освободителей. Под вечер из Ровенѐк в Романцы двигался гужевой 

обоз с пушками  и другой техникой. Вслед за ним шли лыжники и небольшой 

отряд кавалеристов. После длительной дороги воины разместились в тѐплых 

хатах колхозников. На рассвете из–за леса Великий появилась немецкая 

«рама». Она держала курс на хутор. Воздушный пират–разведчик обнаружив 

наших воинов, быстро скрылся в старобельском направлении. Там находился 

немецкий аэродром. А через полчаса вражеская тройка самолѐтов 

                                                           
1
Макаров Я. Январь, принѐсший освобождение. – 2008. – 17 января//ИА «Бел.Ру». URL: 

http://www.bel.ru/news/region/8284.html (дата обращения 16.07.2017) 
2
 Бражников В.И. Война осколками в памяти залегла. – Белгород, – 2002. – С. 54. 
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обстреливала из пулемѐтов хутор. Солдаты поднявшись по тревоге, заняли 

боевые позиции, открыли огонь по самолѐтам противника. Но обстановка 

усложнилась. Небольшой запас зенитных снарядов (а была всего лишь одна 

зенитная установка) заканчивался. На исходе были и патроны к 

крупнокалиберным пулемѐтам. Самолѐты летали низко, задевая верхушки 

деревьев, наносили точечные удары. Советские  солдаты отстреливались, 

ведя огонь из пулемѐтов и карабинов. Подбили один вражеский самолѐт, но 

силы были неравны. Бомбѐжка продолжалась на протяжении всего дня. Из 

ушедших в лес никто не вернулся. Ночью группа солдат на двух санях 

отправилась в лес за телами погибших. Свезли, сколько обнаружили – чуть 

больше половины. Похоронили в одной могиле.  На следующий день солдат 

в хуторе уже не было. С утра в небе появились самолѐты, началась стрельба, 

бомбежка. Люди прятались в погреба. Хутору посчастливилось – ни один 

дом не был разрушен, а их было в ту пору 54, бомбы падали на выгоне, в 

огородах. А когда военные начали передвижение к лесу Великий, удары 

переместились в ту сторону. Упало большое количество бомб.  Трагедия на 

этом не закончилась. В лесу оставалось много боеприпасов и туда часто 

стали наведываться подростки. В один день в лесу прогремел взрыв, унѐсший 

жизни четверых детей
1
. 

     Остаѐтся невыясненным – какое же подразделение проходило через хутор 

Романцы, куда оно направлялось. Но есть некоторые основания для 

предположений. Как известно,  Ровеньский район освобождали 

подразделения 7 кавалерийского корпуса генерала Соколова С.В., в который 

входили две дивизии – 11 Оренбургская и 83 Уральская. От Ровенѐк полки 11 

дивизии следовали по маршруту Вейделевка – Валуйки – Волоконовка, перед 

полками 83–й была поставлена задача совершить рейд в глубокий тыл 

противника в сторону Уразова и внезапно овладеть важными 

стратегическими объектами – железнодорожной станцией и аэродромом. 

                                                           
1
 Бражников В. Полузабытый бой в Романцах. // Ровеньская нива.- 2017.-  23 мая.  
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Подразделение, находившееся на левом фланге, следуя через х. Романцы, 

возможно, преследовало цель выйти на участок железной дороги в районе п. 

Троицкое с тем, чтобы во время проведения боевой операции по захвату 

стратегических объектов в п. Уразово, воспрепятствовать продвижению 

противника со стороны Старобельска. Судя по описанию, это подразделение 

было сборное – здесь были и кавалерия, и лыжники, и конная артиллерия, 

кстати, в составе дивизии значился 81– конно–артиллерийский дивизион. Не 

исключено – костяк передвижного отряда составляли бойцы 231 

кавалерийского полка. На эту мысль наводит письмо легендарного 

командира эскадрона полка, отличившегося в боях в п. Уразово капитана 

Ларенко И. Т. бывшему директору районного краеведческого музея А. Ф. 

Горбанѐву в 1983 году. В нѐм он утверждал, что датой освобождения п. 

Ровеньки надо считать 17 или 18 января 1943 года, потому что «впереди по 

всему маршруту от места ввода в прорыв до Ровенѐк, Ураево и Уразово 

никого не было, кроме 83–кавалерийской дивизии и еѐ передового отряда 

231–го полка». Автор письма явно не знал, что в день (17 января) вступления 

его полка в Ровеньки, соседняя 11–я кавалерийская дивизия была уже на 

марше в другом направлении – в сторону Вейделевки. В письме есть ещѐ 

один заслуживающий внимания момент: «В бою за Ровеньки мой эскадрон 

понѐс немалые потери убитыми и у меня не было возможности принять 

участие в захоронении погибших героев, но всѐ же хоронили их наши из 231–

го кавполка 83 КД, а не кто иной. Мне кажется, многие из захороненных 

остались неизвестными, так как  при захоронении у погибших были изъяты 

документы, а тела их зарыты в общую траншею без надписи». 

     Описываемое в письме  в большей степени напоминает ситуацию в 

Романцах. Ведь других массовых захоронений в дни освобождения Ровенѐк и 

еѐ окрестностей не зафиксировано. К тому же некоторые имена погибших в 

Романцах всѐ же установлены и дата смерти их одна, та, которую называл 

автор письма – 17 января 1943 года.  
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     Останки их покоятся в братской могиле в центральном парке п. Ровеньки. 

Перезахоронение состоялось скорее всего в 1957 году. В тот год оно 

проходило повсеместно. Жительница х. Шияны Мария Харитоновна 

Крикунова была свидетелем того, как это проходило. Она была в Романцах у 

своих родственников, в каком году не помнит, пошла к колодцу. По дороге 

услышала женский плач. Подойдя ближе, увидела недалеко от колодца у 

солдатской  могилы людей, у раскопанной ямы на двух  стульях стоял 

большой широкий гроб, обитый красным материалом. В него мужчины 

складывали вынимаемые из могилы кости. Руководил всей этой процессией 

участник войны, работавший в то время в сельском Совете, Пѐтр 

Трофимович Диденко. С ним был ещѐ учитель, исполнявший одновременно 

и обязанности парторга колхоза, фамилию его она забыла. Закончив работу, 

гроб закрыли крышкой и увезли в Ровеньки
1
. 

     От женщин хутора слышала она, что  недалеко от хутора в лесу Клиновом 

было ещѐ одно захоронение. О его судьбе она ничего не знает. Много лет 

назад это место показал директору Ровеньского лесничества В.В. Галкину 

житель хутора Клиновый, ныне покойный, Михаил Акимович Похилин, 

родившийся и проживавший в Романцах. После боя не все тела убитых 

красноармейцев были подобраны и захоронены в центре хутора.  Была 

суровая зима, многие остались под снегом и в лесу, и по дороге к нему на 

склонах балки. Весной, когда снег сошѐл, они обнаружились. Боясь 

заражения от истлевающих трупов, местные жители не стали хоронить в 

общую могилу к уже захороненным в хуторе, а перенесли в другую – в лесу 

Клиновый. Могила по словам очевидцев, осталась нетронутой, то есть 

перезахоронения не было. Очевидцев тех уже нет. Полузабытая братская 

могила находится в лесу. Главным инициатором открытия мемориальной 

плиты неизвестным советским солдатам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, стал главный лесничий Ровеньского района Галкин 

Владимир Васильевич, который установил ее за счет собственных средств. 

                                                           
1
 Бражников В. Полузабытый бой в Романцах. // Ровеньская нива.- 2017. - 23 мая.  
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        Ровеньский район находился в оккупации с 9 июля 1942 года по 16 

января 1943 года.  В оккупированных Ровеньках находились немецкие и 

итальянские части, потому и комендатуры было две, а еще одна немецкая - 

сельскохозяйственная - контролировала работу сельского хозяйства. Ее 

хозяином являлся Форке Геральд. В условиях вражеской жестокости и 

произвола жители района продолжали бороться за свое будущее. Во время 

оккупации колхозы немцы не распускали, тех, кто пытался взять 

сельхозинвентарь, строго наказывали. Они лишь переименовали колхозы в 

общины. Эта форма удобна была для них, так как легче было организовать 

рабочую силу в необходимый момент, собрать произведенную продукцию. 

С населением не церемонились: отбирали хлеб, скот, оставляли без жилья. 

Малейшее неповиновение - избиение, смерть. Пощады не было никому, ни 

военнопленным, ни мирным жителям. 

     В селе Жабское после зверских издевательств был расстрелян 

председатель колхоза 7 съезда Советов Василий Семенович Бакал. Такая 

участь постигла его жену Екатерину Михайловну и четырнадцатилетнего 

сына Ивана. 

     От рук фашистов погибли председатель Пристеньского сельского Совета 

П. Д. Мягкий, коммунист С. И. Николаенко из с. Верхняя Серебрянка, 

жители х. Максименково Н, И. Коваленко, И. Н. Кравченко, Н. П. 

Чередников. Тех, кто помоложе и покрепче, немцы угоняли в Германию. 

     Но и в условиях вражеской жестокости и произвола люди не сдавались, 

продолжали бороться. В числе оставленных для нелегальной работы в тылу 

противника был заместитель начальника политотдела Ржевской МТС 

Василий Григорьевич Плохих. Он активно проводил работу среди населения 

по срыву мероприятий, которые организовывали оккупанты. При его 

содействии был сорван план немецкой комендатуры по подготовке к 

обмолоту зерновых. Из 12 газогенераторов в работу был включен лишь один, 

таким образом, хлеб в колхозах остался необмолоченным и его не смогли 
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забрать немцы. В колхозе имени Куйбышева, например, из 102 скирд 

остались не обмолоченными 94. 

     Часть намолоченного зерна ночами раздавали людям. Были случаи, когда 

в день намолачивали по 60-70 центнеров, а по отчетам в немецкую 

комендатуру значилось 15-20. 

     14 января 1943 года в прорыв немецкой обороны в районе Богучара 

(Воронежской области) был введен 7-й кавалерийский корпус советских 

войск, имевший целью рассечь окруженную группировку врага и через 

Ровеньки, Вейделевку войти в город Валуйки. Утром 16 января 1943 года 

село Ровеньки было освобождено 250-м полком 11-й дивизии 7-го 

кавалерийского корпуса под командованием полковника Шаповалова С. Г. 

     По воспоминаниям ровенчан ранним утром первой в Ровеньки вошла 

конная разведка. Благодаря их действиям, Ровеньки были освобождены без 

больших жертв как для армии, так и для мирного населения, была обеспечена 

возможность для значительного продвижения вперед. Утром в тот же день, 

16 января, эскадрон 250-го полка 11-й дивизии под командованием старшего 

лейтенанта К.Н. Курячего после кратковременного боя овладел с ходу селом 

Нагольное. Но противник не успокоился, налетели самолеты. Несколько 

бомб упали на лугу, в стороне от хат, а две - рядом со школой. Чудом школа 

осталась не разрушенной. Она и по сей день, сохранила на себе следы 

осколков. Гражданское население не пострадало, а военных погибло более 30 

человек, останки их покоятся в братской могиле в центре села в парке 

Победы. 
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Глава 3. Восстановление экономики социальной сферы Ровеньского 

района в 1943–1945 гг. и деятельность по увековечиванию памяти о 

военнослужащих Красной Армии 

3.1. Сельское хозяйство 

 

В 1928 году введено новое административно–территориальное деление, 

в соответствии с которым с 30 июля 1928 года слобода Ровеньки стала 

центром Ровеньского района Россошанского округа Центрально–

Чернозѐмной области (ЦЧО)
1
.  23 июля 1930 года округа были 

ликвидированы и введено непосредственное подчинение районов областному 

центру
2
. 

     12 июля состоялся первый съезд районного Совета, где был избран 

исполком райсовета в составе 15 человек и 5 кандидатов в члены исполкома. 

Были созданы районный административный отдел, районный земельный 

отдел, райфо, районо
3
. 

     С 1928 года в 26 районах ЦЧО, где преобладало украинское 

население, в том числе и Ровеньском, осуществлялась так называемая 

украинизация, то есть, переход на украинский язык. В ходе процесса по 

украинизации были организованы курсы по изучению украинского языка, 

разворачивалась издательская деятельность на украинском языке, в 24 

районах ЦЧО районные газеты печатались на украинском языке, издавалась 

также областная газета «Ленинскый шлях». Велась кампания по 

укомплектованию украинских районов работниками, владеющими 

украинским языком, делопроизводство и преподавание в школах и других 

учебных заведениях велось на украинском языке, однако кадров не хватало. 

15 декабря 1932 года на заседании ЦК ВКП(б) было принято постановление о 

прекращении украинизации. С 1 января 1933 года всѐ делопроизводство, 

                                                           
1
 Постановление ВЦИК от 30 июля 1928 г. – СУ РСФСР. – 1928. - №99. 

2
 Постановление ВЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О ликвидации округов». – СЗ РСФСР. – 1930. - 

№37. 
3
ГАБО. Р–286.– Оп. 1. – Д. 1. – Л. 2. 
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преподавание и издание районных газет переводилось на русский язык, 

закрывалась областная газета, выходившая на украинском языке. Так 

закончился эксперимент с украинизацией
1
. 

Ровеньский район был создан накануне масштабной государственной 

кампании – коллективизации сельского хозяйства. Первые колхозы в районе 

были созданы уже в 1929 году на базе товариществ по совместной обработке 

земли – ТОЗов. Одним из первых  в районе был колхоз–гигант имени 

Шевченко, который объединил 762 двора ровенчан,  передавших в общее 

владение колхоза  4200 гектаров пашни. Первый председатель – Пшеничный 

Илья Иванович. Довольно крупным хозяйством был айдарский колхоз 

«Искра», возглавляемый  Терентием Григорьевичем Пасечниковым. Первым 

председателем Наголенского колхоза «Красный Октябрь» был Фѐдор 

Романович Бутов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954 г. В 

составе РСФСР образована Белгородская область. Ровеньский район включен 

в ее состав
2
.  

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. 

Печальное известие о начале войны ровенчане получили уже в первый еѐ 

день. Повсеместно проводились митинги, на которых осуждалось варварское 

нападение фашистов на нашу Родину. Сотни жителей Ровенѐк выразили 

желание добровольцами идти на фронт. Всего за годы войны на фронт ушло 

более 5,2 тысяч жителей  Ровеньского района, более 3,5 тысяч из них погибло   

на полях сражений
3
. 

По мере приближения линии фронта в окрестностях Ровенѐк велось 

строительство оборонительных сооружений. 

С 7 – 9 июля 1942 года Ровеньки и весь район были оккупированы 

немецко–фашистскими войсками. В Ровеньках размещались три 

                                                           
1
 Кряженков А. Под холмами меловыми. – Белгород,  – 2011. – С. 14. 

2
 Административно-территориальное деление Белгородского края: конец XVI – начало XXI вв. Справоч-ник 

/ Упр. по делам архивов Белгородской обл., Обл. гос. учреждение «Гос. архив Белгор. обл.». - Белго-род, 

2011. – С.104.   
3
 Книга Памяти Белгородской области. Т.4. – Белгород, 1993. – С. 298-299. 
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комендатуры: немецкая, итальянская и сельскохозяйственная. Фашисты были  

хозяевами на чужой земле, были случаи, когда они жестоко издевались над 

местным населением. По приказу районного немецкого коменданта Форке 

Геральд производились избиения плѐтками, сапогами , кулаками, не 

щадились даже дети. Пленных красноармейцев, коммунистов, активистов и 

тех, кто отказывался подчиняться, расстреливали. Точного количества 

расстрелянных немцами жителей  Ровенѐк не известно.  

За время оккупации слобода Ровеньки значительно пострадала. Были 

разрушены предприятия, здания райисполкома, райкома партии, редакции 

районной газеты, типографии, НКВД и милиции, больницы, амбулатории, 

Дома соцкультуры, более 100 жилых домов, большой мост через реку Айдар. 

Оккупанты вырубили 172 гектара леса, разрушили колхозные постройки, 

инвентарь, машины, угоняли и истребляли скот. Общая сумма убытков 

нанесенных колхозам, составила 163 миллиона 200 тысяч рублей
1
. 

Сразу же после освобождения района жители приступили к 

восстановлению разрушенного хозяйства. Возобновили свою работу 

партийные и советские органы, руководившие этим нелѐгким процессом. 

Архивные документы и публикации районной газеты «Ровеньской 

коллективист», воссоздают картину жизни этого периода. 

Постановлением исполкома райсовета от 8 февраля 1943 года 

установлен рабочий день с 8 часов 30 минут до 17 часов с перерывом на обед 

с 12 часов 30 минут до 13 часов
2
. Это же постановление обязывало всех 

руководителей вести регистрацию явки и ухода сотрудников, а лиц, 

нарушающих трудовую дисциплину, привлекать к ответственности. В числе 

других решений райисполкома, принятых вскоре после освобождения, были 

следующие: «О постройке большого моста через реку Айдар в сл. Ровеньки», 

                                                           
1
 Доклад главы администрации Ровеньского района Н.Т. Мирошниченко на торжественном заседании,  

посвященном 80-летию со дня образования района. Годы героизма, труда   и созидания. – Белгород, – 2008. 

– С. 14. 
2
 МБУ «Ровеньский краеведческий музей». Папка 1. Дело «Район после освобождения от немецко – 

фашистских захватчиков».  Постановление исполкома райсовета Ровеньского района  от 8 февраля 1943 г. 

«Об установлении нового рабочего дня». – С. 2. 
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«О мобилизации трудоспособного населения на восстановление 

оборонительного рубежа», «О восстановлении дорог в проезжее состояние по 

трактам Айдар – Ровеньки и Ровеньки – хутор Шияны». Неоднократно 

принимались постановления о проведении декадников и месячников по 

оказанию помощи семьям военнослужащих
1
. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 

ВКПб) приняли постановление о неотложных  мерах, направленных к 

скорейшему восстановлению хозяйства и оказанию помощи населению 

областей, освобожденных от немецкой оккупации. Совнарком СССР и ЦК 

ВКПб) обязали не позднее 1–15 октября возвратить колхозам освобожденных 

областей эвакуированный в восточные районы скот, принадлежавший 

колхозам.  

     Для увеличения поголовья скота в колхозах, освобожденных от 

немецкой оккупации, разрешено увеличить план контрактации и покупки 

скота у колхозников и служащих, а Наркомзему СССР организовать в 

восточных и центральных областях государственную закупку всех видов 

скота для областей, освобожденных от немецкой оккупации. 

     Для восстановления птицеводства государство отпускает колхозам в 

сентябре – октябре 1943 года полмиллиона голов взрослой домашней 

племенной птицы. Колхозы, колхозники, единоличники, рабочие, служащие 

и кустари, пострадавшие от немецкой оккупации, полностью или частично 

освобождаются в 1943 году от сдачи государству сельскохозяйственных 

продуктов. Для обеспечения плана посева озимых культур, т.е. под урожай 

1944 года колхозам, а также совхозам  отпускаются семенные судды
2
. 

Труд на освобожденной земле начинает приносить свои первые плоды 

и во всем этом заслуга простых рабочих колхозов. В колхозе им. ОГПУ, на 

первом же колхозном собрании, потом и бригадном колхозники поклялись 

                                                           
1
 ГАБО. – Р–665. Оп. 1. – Д.46. – Л. 4. 

2
О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 

оккупации.//Ровеньской коллективист. –1943. – 26 августа. 
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отдать все силы на восстановление хозяйства, еще на большую помощь 

фронту. 

  Свои обязательства 5 бригада колхоза им. ОГПУ, с честью выполнила. 

Бригада собрала плуги, бороны, сеялки, пропашники, культиваторы и т.д. Во 

время проведения полевых работ честно и добросовестно трудилось первое 

звено 5 бригады, где звеньевой была М. Лыгина. На косьбе перевыполняли 

нормы выработки М. Шиянова, М. Кравцова и другие работники. 

Бригада вела активную подготовку к весеннему севу: отремонтировали 

5 плугов, 14 борон, сеялки, пропашники, букари, ярма, вывезли в поле 140 

центнеров навоза, собрали 4 центнера золы, сделали 180 щитов, и провели 

снегозадержание на 16 гектарах
1
.    

После освобождения жители района с большой самоотверженностью 

взялись за восстановление разрушенного хозяйства. В течение года после 

освобождения было освоено 40 тысяч гектаров пашни, восстановлены 

Ровеньская и Ржевская МТС. В колхозах района к годовщине освобождения 

имелось 318 голов лошадей, 4172800 голов крупного рогатого скота, 1500 

голов овец, 611 голов свиней. Государство отпустило колхозам района на 

восстановление животноводства  26 тысяч рублей. 

За год после освобождения была восстановлена вся сеть медицинских 

учреждений, работали 50 школ, в которых обучалось  3604 учащихся. После 

окончания войны возвращались домой фронтовики, и восстановление 

разрушенного хозяйства пошло ещѐ более быстрыми темпами. К началу 50–х 

годов уровень развития сельского хозяйства достиг довоенного. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ольхов П. Труд на освобожденной земле.//Ровеньской коллективист. –1944. – 16 января.  
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3.2. Промышленность 

К 1936 году на территории района в  15 сельских Советах, 111 

населенных пунктах проживало   45800 человек.  

В промышленности было занято – 16 предприятий   с 214 рабочими, в 

том числе шесть государственных со 105 рабочими. Из них самые крупные – 

машинно–тракторная мастерская, Ровеньская и Ржевская МТС. 

Потребительской кооперации принадлежали маслозавод и хлебопекарня. 

Промышленная кооперация была представлена артелью имени Бейко 

кожпромсоюза с сапожноремонтным, валяльным и шорным производствами.   

В ней было занято 79 рабочих. 

К местной промышленности относились типография, маслозавод и 

мельница №1. Колхозы имели 15 мелких предприятий, 59 мельниц,  7 

столярно–плотницких мастерских и 4 кирпичных завода. В районе было 

охвачено коллективизацией 94,9 процента крестьянских дворов, создано 54 

колхоза.   В среднем на 1 колхоз приходилось 130 дворов и 923 гектара 

посевной площади,  71 голова рабочего скота. В собственности всех колхозов 

находилось 49821 гектар пахотной земли, 2142 рабочих лошади, 2034 конных 

плуга, 76 культиваторов, 792 сеялки, 371 жатка и сноповязалка, 55 конных 

граблей. И всего 9 конных молотилок и  4 грузовых автомобиля. На 

большинстве посевных площадей применялся семипольный севооборот. На 

других участках – пятипольный. К фермам было придано  4000 гектаров 

земли
1
.  

За время оккупации района был нанесѐн большой ущерб 

промышленному развитию района. В «Акте об убытках, причиненных 

немецко – фашистскими   захватчиками колхозу «Красная звезда» Ржевского 

сельского совета Ровеньского района Воронежской области 30 августа 1943 

года» сообщалось, что жилых домов в селе было разрушено 8 их объем 1512 

куб. метров. Конюшен 6 в объеме 3840 куб. метров, коровников 1 в объеме 

                                                           
1
 Бражников В.И, Омельченко В.И. А к Айдару-реке ровень ровныя: Ровеньки. Ровеньский район (из 

истории края). – Белгород, 1998. –  С. 61.  
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640 куб. метров, телятников 1 объем их 495 куб. метров. Гаражей для 

автомобилей 1 их объем 120 куб. метров. Скотских сараев 2 их объем 200 

куб. метров. Сельскохозяйственный инвентарь: плуги конные  30, веса 

десятеричные 4, опрыскиватели 1, сен повозки  парные 40, арбы для возки 

сена 36, сани парные 4. Пострадали и запасы материалов 

сельскохозяйственных продуктов: пшеница яровая 25 центнеров, рожь 30 

центнеров, подсолнуха 12 центнеров
1
. 

На Ровеньской МТС с первых дней стали восстанавливать здания, 

машины, по частям отыскивали оборудование и машины МТФ. 

Восстановили все трактора, 30 сеялок, 24 культиватора, 2 гаража, контору, 

МТФ, нефтебазу, баню, склад и жилые дома. Включившись во всесоюзное 

социалистическое соревнование по ремонту тракторов, коллектив 

Ровеньской МТС добился не плохих результатов: план ремонта тракторов 4 

квартала выполнен на 136 процентов. Впереди были бригады Кравцова и 

Бражникова, образцы высокой производительности труда показали 

трактористы Говоров, Шевченко и тракторист Цемина
2
. В 1944 году 

коллектив МТС еще больше помог фронту и Родине. 

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКПб) предусматривает 

восстановление в 1943 году в каждой из освобожденных областей 

определенного количества МТС и ремонтно–тракторных мастерских. 

Для восстановления и постройки новых жилых домов из местных 

строительных материалов в селах, городах, рабочих поселках, 

освобожденных от немецкой оккупации, в 1943 году должны быть построены 

и введены в эксплуатацию  заводы строительных материалов и заводы по 

производству стандартных домов. 

На освобожденных от противника железных дорогах до 1 января 1944 

года должны быть восстановлены и приспособлены частично разрушенные 

                                                           
1
 МБУ «Ровеньский краеведческий музей». Папка 1. Дело «Район после освобождения от немецко – 

фашистских захватчиков». Акт об убытках, причиненных немецко – фашистскими   захватчиками колхозу 

«Красная звезда» Ржевского сельского совета Ровеньского района Воронежской области 30 августа 1943 

года. – С. 2. 
2
 Бахмач П. За новые успехи.//Ровеньской коллективист. – 1944. – 16 января.  
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вокзальные пути, путевые и жилые помещения, а также построены 

временные станционные помещения упрощенного типа и жилые здания там, 

где они совершенно разрушены. Для обеспечения строительства рабочей 

силой мобилизуется определенное количество людей из местного населения. 

Рабочие и служащие железнодорожного транспорта, работающие в 

прифронтовых и освобожденных от немецкой оккупации железных дорогах и 

проживающие в сельской местности на территории колхозов, получают 

приусадебные участки, на которых разрешено производить посевы любых 

сельскохозяйственных культур. 

Пользующиеся этими участками освобождались от обязательных 

поставок сельскохозяйственных продуктов государству, от поставок мяса, 

молока и продуктивного скота, находящегося в личном пользовании рабочих 

и служащих железнодорожного транспорта. Цекомбанку внесено в 

обязанность выдавать ссуды железнодорожникам прифронтовых дорог до 10 

тысяч рублей с рассрочкой на 7 лет на индивидуальное жилищное 

строительство, на общую сумму в 1943 году до 10 миллионов рублей
1
.  

После окончания Великой Отечественной войны вернувшиеся домой 

солдаты с энтузиазмом приступили к мирному труду. В конце 1940–х годов 

всѐ разрушенное немецкими оккупантами  сельское хозяйство, социальная 

сфера  начинало восстанавливаться.  Были построены новые объекты гораздо 

позже к 1950 году.  Было начато строительство нового маслозавода, который 

был пущен в ход в 1957 году. В конце 1940–х годов в районном центре 

построены новые здания магазина «Культтовары», «Чайной», аптеки, 

инкубаторно–птицеводческой станции
2
.  

В 50–е гг. началось укрупнение колхозов,  три бывших колхоза: 

«Комсомолец», «Красный воин» и «Молодой коммунар», находившиеся на 

территории 2 – го Ровеньского сельсовета, объединились в один колхоз 

                                                           
1
О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 

оккупации.//Ровеньской коллективист. – 1943. – 26 августа. – №19.  
2
 Бражников В.И. Война осколками в памяти залегла. – Белгород, - 2002. – С. 45. 
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имени Димитрова. Два колхоза 1– го Ровеньского сельсовета: имени 

Будѐнного и ОГПУ объединились в колхоз имени Будѐнного
1
.  

Вначале 1944 года от района было внесено в фонд здоровья бойцов 

Красной Армии 1230 килограммов меда, 14386 яиц, 20000 литров молока, 

1166 килограммов мяса. Собрано теплых вещей (полушубки, валенки, носки, 

перчатки) 200 штук
2
. 

 

3.3. Здравоохранение и религия 

В 1920 – 1930 гг. положение в сфере здравоохранения Ровеньского района 

было ужасающим.  Если в 1911 году в районе больными было сделано 36644 

посещений, то в 1924 году лишь 12226, то есть 39 процентов от довоенного 

времени. В 1921 году для лечения 800 сифилитиков района было отпущено 

лекарств на сумму всего лишь на 6 рублей. В том же году на лечение чесотки 

было выделено серы на 43 копейки в год. А больных чесоткой насчитывалось не 

менее 500 человек.  

До 1925 года существовала частичная платность за медикаменты, 

бесплатно они выдавались только беднейшим слоям населения. В целом же на 

медикаменты для района отпускались следующие суммы: 1908 год – 2390 

рублей, 1921 – 528, 1924 – 747, 1925 – 1944 рубля. Одной из самых 

распространенных болезней оставался сифилис.  

В отдельных селах района им было поражено более 3 процентов 

населения. Лекарств же для лечения крайне не хватало. Очень плохо была 

организована и акушерская помощь. 84,7  процента родов в деревне принимали 

не медработники, а бабки–повитухи. К ним обращались и в том случае, когда 

необходимо было сделать аборт. Что же касается родов, то они случались, как 

дома, так и в поле. Причем, уже на 3–4 день женщина должна была выходить на 

работу. Помимо врачей большую роль в лечении больных играли знахари, 

                                                           
1
 ГАБО. – Р–279. – Оп. 5. – Д. 10. – Л. 4-5. 

2
 ГАБО. – Р – 278.  – Оп. 2. – Д. 6. – Л.1. 
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лечившие с помощью методов народной медицины. Однако с развитием 

научной медицины так называемые «знахари» постепенно теряли свое влияние
1
. 

Уже в середине 30–х годов в ведении здравоохранения района находилась 

больница на 30 коек, амбулатория, детская консультация. В них работало 2 

врача, 22 фельдшера и медсестры, 15 человек младшего медицинского 

персонала. В 1941 году после окончания Харьковского медицинского института 

вернулась на родину в Ровеньки Мария Ивановна Ольхова. Она была первым 

врачом в районе из местных жителей. Около 40 лет она возвращала людям 

здоровье. Трудная доля выпала ей в годы оккупации. Когда в село вошли 

немцы, больница была переполнена ранеными красноармейцами, которые 

поступали сюда со всех сел района. Медикаментов не было, продуктов тоже. 

Мария Ивановна вместе с медсестрами Фаиной Андреевной Сгода, Ефросиньей 

Ивановной Зубковой, Марией Федоровной Кравцовой, Анастасией Егоровной 

Жабиной, Анастасией Петровной Данцевой, санитарками Анной Алексеевной 

Волощенко, Пелагеей Митрофановной Соловьевой ходили по дворам, просили 

у людей перевязочный материал, вещи из марли, продукты, и те делились, чем 

могли. А вскоре немцы освободили больницу для своих раненых и больных. А 

нашим пришлось скитаться по квартирам.  

Условий подходящих на тот момент быть не могло. Раненые лежали 

прямо на земляном  полу или на соломе. Нужны были лекарства, которые нигде 

нельзя было достать. К счастью, итальянские медики иногда выручали в этом 

вопросе, и никогда не отказывали. Более того, итальянцы два раза в неделю 

разрешили возить в их госпиталь раненых красноармейцев на перевязку. Когда 

пациенты выздоравливали, их надо было скрывать от немцев и полицаев. И 

здесь приходилось рисковать. За период оккупации Мария Ивановна со своим 

медперсоналом вернула в строй свыше ста наших солдат. Умерло всего два 

человека и то от дизентерии. У медиков не было средств для лечения этой 

болезни
2
. 

                                                           
1
 Земля Ровеньская / ред. В.И. Бражников. – Ровеньки, – 2004. – С. 70. 

2
 Бражников В. Земский врач. //Ровеньская нива. – 2008. – 21 июня.  
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В послевоенное время развивались все сферы жизнедеятельности района, 

в том числе и здравоохранение. Постепенно обустраивались больницы, 

амбулатории, участковые больницы. Но только в  пятидесятые годы 

практически во всех крупных населенных пунктах имелись медицинские 

пункты. Решались проблемы с укомплектованием кадров медицинских 

работников, появились в районе свои врачи–терапевты, хирурги, невропатологи, 

стоматологи и другие специалисты Большое внимание стало уделяться 

профилактике заболеваний. Массовые вакцинации, прививки населению, 

особенно детям, помогли избавиться от многих заболеваний. В восьмой 

пятилетке в районе было открыто пять медицинских пунктов, сделана 

пристройка к больнице на 25 коек. Но, несмотря на некоторое увеличение 

лечебно–профилактических учреждений, обеспеченность населения района 

больничными койками на уровне областного показателя оставалась низкой – 

всего 6 коек на 1000 жителей. 

На территории, ныне занимаемой Ровеньским районом, в начале ХХ века 

насчитывалось 19 храмов в 17–ти населенных пунктах. Это были 

величественные сооружения, воздвигнутые руками наших предков. Они 

являлись настоящими памятниками архитектуры. Строились они, как правило, 

несколько лет, а то и десятилетий, нередко на народные пожертвования. 

Благочестивые наши предки не могли жить без храма. Он был необходим 

душам народным, как дом и пища
1
.   

В настоящее время на территории Ровеньского района действуют пять 

храмов. 

После революции 1917 года храмы были разграблены. Потом начались 

гонения на священнослужителей:  аресты, ссылки, расстрелы. В 1920–е – 1930–е 

годы церковные здания подверглись разрушению, оставшиеся – были 

разобраны в годы Великой Отечественной войны на разные нужды. Так, 9–й 

пункт решения исполкома Ровеньского районного совета депутатов трудящихся 

от 9 апреля 1942 года гласит следующее:  «Разрешить 1–му Отделению 44 ВДО 

                                                           
1
 Сумцова А. А строили храм 30 лет. – Ровеньская нива. – 1995. – 21 марта.  
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и РДО разборку имеющихся в населѐнных пунктах, расположенных вблизи 

трассы (с. Нагольное, Всесвятка, Ерѐмовка и др.), разрушенных церквей для 

использования щебня на покрытие дороги в трудно проезжаемые места»
1
. 

Каким–то чудом в целости осталась только одна – Троицкая церковь в поселке 

Ровеньки да еще две – полуразрушенные – в селах: Ивановка и Нижняя 

Серебрянка. 

В советское время в Ровеньском районе действовала только одна 

Троицкая церковь, да и то половина церковного здания использовалась как 

склад.  

Троицкая церковь была построена в  1883 году в слободе Ровеньки, 

строительство ее продолжалось около 30 лет. Вот, что сообщали о ней 

«Воронежские губернские ведомости» в №24 за 1885 год: «Церковь в слободе 

Ровеньки Острогожского уезда каменная, с колокольней, пятикупольная, 

изящной архитектуры с приделами Варвары и Митрофана»
2
.  

Прихожан в 1893 году было более 1600 душ, священником был 

Александров Евгений Михайлович, дьяк – Алферов Георгий, псаломщик – 

Склобовский И.Н. Церковь имела 148 десятин земли
3
. Интересны воспоминания 

о строительстве церкви Андрея Николаевича Говорова, отец которого 30 лет 

проработал на строительстве церкви. Воспоминания записаны внучкой 

А.Н.Говорова А.П.Сумцовой. Вот что она пишет: «Стройкой церкви руководил 

купец 1–й гильдии Пехарев с сыном. Он первый внес большой денежный взнос 

на постройку. За ним последовали именитые люди: Бутов, Белоусов, Гайдуков, 

Фирсов, Бондаревский, Рябчуков, Юшков, Проваторов, Калашников, 

Мацагорина, Тамбовцев, Болковых и другие
4
. 

В начале ХХ века в хуторе Ерѐмовка была построена своя церковь, 

однако точной даты еѐ постройки найти не удалось, но в «Памятной книжке 

                                                           
1
 ГАБО. – Р–1705. Оп. 2. – Д. 4. – Л. 2. 

2
 Воронежские губернские ведомости». –1885,  Выпуск №24. – С.48. 

3
 Указатель храмовых празднеств в Воронежской губернии. // под ред. Д.Самбикина. – Воронеж, 1887. – С. 96. 

4
 Духин  И. Церкви  слободы  Ровеньки. – Свет Октября. – 1989. – 16 октября.  
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Воронежской губернии на 1914 год» в списке церквей есть церковь в хуторе 

Ерѐменков. В книге И.Тарадина «Слобода Ровеньки» о священнике слободы 

Ерѐменково сказано, что он в 1925 году «отказался от сана и стал ярым 

безбожником». В одном из документов Воронежского архива сообщается об 

изъятии ценностей из Иоанно – Богословской церкви х. Ерѐменкова 

Острогожского уезда Воронежской губернии: «…крест серебряный, весом 90 

золотников и серебряная обложка с Евангелия, весом 3 фунта 45 золотников»
1
. 

 

3.4. Образование и культура 

К моменту начала войны в районе было обеспечено всеобщее 

семилетнее обучение. 

В райцентре располагалось пять начальных школ, две семилетки, одна 

средняя школа, киноклуб на 300 мест,  больница, поликлиника, баня, 

парикмахерская, Дом колхозника на 8 мест, столовая, рынок. Базары 

проводились четыре раза в месяц. Имелось семь торговых точек, телефонная 

станция на 50 номеров, связывающая райцентр с восьмью сельскими 

Советами и двумя МТС, радиоузел на 190 точек, почтовое отделение с 13–ю 

агентами и 53–мя письмоносцами. 

До войны в селе Ржевка библиотеки не было. При правлении колхоза 

«Заветы Ильича» был красный уголок, а в нем – несколько книжек и газеты. 

В 1943 году Ровеньской район только что сбросил с себя иго немецко – 

фашистской оккупации. В селе остались женщины, старики, дети. На их 

плечах держалось крестьянское хозяйство. Работать приходилось много, и о 

свободном времени не думали. Жили весточками с фронта. А ведь радио в то 

время в селе Ржевка не было, газет тоже получали мало. Сколько радости 

было – открыли избу–читальню, первое культурно–просветительное 

учреждение в селе. И хотя помещение, где она разместилась, было тесным, 

неприглядным, люди сразу потянулись туда. Первой заведующей была 

                                                           
1
 Волощенко Н. Храмы возвеличивали сѐла .// Ровеньская нива. – 1997. – 20 декабря.  
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Евдокия Сергеевна Ряднова. В избе–читальне  она проработала с 1943 по 

1946 год. 

Поначалу книг было совсем немного – 800 экземпляров, читателей – 

всего 100 человек. 

Из воспоминаний Евдокии Сергеевны Рядновой: «После того как 

освободили село от немцев, была открыта изба–читальня. Книг было очень 

мало. В основном брошюры военной тематики. Днем я работала вместе со 

всеми на колхозных работах, т. к. время было трудное. А вечером открывала 

избу–читальню. Ко мне приходило много людей. В то время почти ни у кого 

не было дома книг. Газеты тоже были редкостью. А в избе–читальне худо–

бедно, но всѐ же кое–какие книги были. Из газет выписывали «Правду», 

«Сельскую жизнь», «Комсомольскую правду», районную газету «Знамя». В 

избу–читальню приходили старики, женщины, дети. Многие из них не знали 

грамоты. Им я читала вслух. Ходила на полевые станы, делала сводки 

сообщений с фронта»
1
. 

После войны изба–читальня была преобразована в библиотеку. Первая 

запись в инвентарной книге дотируется 1954 годом. 

Молодѐжь слободы Ровеньки принимала активное участие в 

общественной жизни, центром еѐ работы была спортивная организация, 

созданная при рабоче–крестьянском клубе. В клубе размещались волостной 

комитет партии и комсомола, зал собраний, библиотека, которая 

одновременно была и избой–читальней, здесь стояли скамейки и столы, на 

которых были разложены газеты. Библиотеку главным образом посещала 

молодѐжь. При клубе был и театр, занимавший просторное помещение, в 

котором довольно регулярно ставились спектакли
2
. 

Шесть месяцев Ровеньской район находился под влиянием немецкого 

фашизма. 
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 Волощенко Н. За мужество и храбрость. –Ровеньская нива. – 2008. – 21 июня. 

2
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Немцы разрушили школьные здания, сожгли парты, уничтожили все 

учебно–наглядные пособия, сожгли библиотеки. 

Делу народного образования оккупанты нанесли материальный ущерб, 

выражавшийся в сумме 1862,5 тысяч рублей
1
. 

В январе 1943 года район освобожден от немецких и итальянских 

частей, и школы начали свое возрождение. Несмотря на трудные условия 

военного времени, партия и правительство уделяли особое внимание делу 

народного образования. В район поступили тысячи учебников, тетрадей и 

других учебных принадлежностей, парты и стулья. Заработали 50 школ. 3604 

человека –  ребят приняты в школы
2
. 

Многие школы были разрушены полностью или частично. Большее 

количество были закрыты, учащиеся занимались на  дому или обучение вовсе 

отсутствовало.   

Не могли знать выпускники 1941 года Наголенской средней школы, что 

уже следующий день так круто изменит их дальнейшую судьбу. Уже во 

второй день войны на фронт ушли многие жители села. Во время оккупации 

в школьном здании находились немецкий штаб, комендатура и склад. После 

освобождения села зимой 1943–го года, заниматься в школе не было 

возможности. Во время вражеской бомбѐжки одна из авиабомб разорвалась 

рядом со школой. Взрывной волной выбило все окна. Многие из солдат 

погибли, первоначально они были похоронены у стен школы в воронке, 

образовавшейся от взрыва. И всѐ же благодаря общим усилиям учителей, 

детей и многих жителей села школа была восстановлена. Первое время 

занимались поклассно, но в несколько смен. Здание в зимнее время почти не 

отапливалось, лишь с января начинали топить камышом. Дети сидели за 

партами одетые, но на холод не жаловались. Директор школы Белов 

фронтовик по отцовски любил детей и был глубоко убеждѐн, что трудности 

дело временное и главное хорошо учиться, уважением он пользовался среди 

                                                           
1
 Сохнышев В.Е. Полвека в сельской школе: Записки учителя–общественника. – Воронеж, –2003. – С. 21. 

2
 Данковцева Г.// Ровеньской коллективист. – 1944. – 16 января.  
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учителей и учащихся.  В эти трудные годы учителями в основном работали 

бывшие десятиклассники. После окончания войны многие бывшие 

фронтовики стали учителями. Золотыми буквами вписаны в летопись школы 

имена учителей–фронтовиков. В первые послевоенные годы была очень 

большая сменяемость кадров. Условий для педагогического труда не было, 

учителя жили по квартирам, с продуктами было тяжело. Не все учителя 

выдерживали и некоторые уезжали. Назрела необходимость готовить свои 

педагогические кадры. Очень часто ученики, которые оканчивали 10 классов 

в Ровеньках начинали работать в нашей школе и поступали заочно учиться в 

институт
1
. 

Ровеньская основная школа в годы Великой Отечественной войны 

школа продолжала работать. Когда в село вошли немцы, летом 1942 г. школа 

была закрыта, в ней размещали немцы свои конюшни. Но обучение ребят на 

этом не закончилось, школьные занятия проходили в домах Хахалевой 

Татьяны Леонтьевны, Можнякова Ивана Николаевича. После освобождения 

села от немцев. 

16 января 1943 года жители микрорайона привели в порядок здание 

школы и возобновили занятия. В школе работали учителя–фронтовики: 

Барабашов В.Т., Дворников И.Г., Духин В.Д., Колтаков А.Н 
2
. 

Жабская средняя общеобразовательная школа в конце 1942 года, во 

время оккупации, в здании школы расположился штаб немецких частей, 

которыми было уничтожено всѐ школьное имущество и документация. В 

1943 году  школа вновь начала функционировать после освобождения села. 

За год после освобождения была восстановлена вся сеть 

образовательных учреждений, работали 50 школ, в которых обучалось  3604 

учащихся. После окончания войны возвращались домой фронтовики, 

которые становились учителями. К началу 1950–х годов уровень развития 

народного образования в районе становился более развитым. 

                                                           
1
 Ильина Н. Дело учителя. –Ровеньская нива. – 1997. – 6 ноября.  

2
Бражников В.И, Омельченко В.И. А к Айдару-реке ровень ровныя: Ровеньки. Ровеньский район (из истории 

края). – Белгород, 1998. –  С. 55. 
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3.5. Деятельность по увековечиванию памяти о военнослужащих 

Красной Армии 

     Память о мужестве и доблести воинов Красной Армии запечатлена во 

множестве памятников, обелисков и мемориальных знаков, которые были 

установлены на территории района  за семь прошедших десятилетий, как 

дань величайшего уважения к подвигу защитников своей Родины. 

     Основной массив военно–мемориальных объектов, расположенных на 

территории Ровеньского района, увековечивает память о событиях, 

происходивших во время Острогожско–Россошанской  наступательной 

операция проходившей 13 — 27 января 1943 года г. Больная часть из них – 

братские могилы, на которых установлены плиты с именами погибших 

воинов. Рядом с ними поставлены памятники и обелиски. Современные 

братские могилы находятся в населѐнных пунктах, в основном расположены 

в центре сел и поселка. Ранее много одиночных воинских захоронений 

находилось на сельских кладбищах, места их расположения в настоящее 

время, в большинстве своѐм, определить не удаѐтся. Однако имеются 

могилы, за которыми ухаживали жители сѐл или сельские власти, – они 

находятся в удовлетворительном состоянии. В Книгу Памяти Ровеньского 

района (в сегодняшней черте района) внесено около 4,5 тысячи имен 

погибших воинов
1
.  Память о них увековечена на плитах  братских могил, 

воинских захоронений и Аллее Славы героям. 

     1. Братская могила воинов погибших в годы Великой Отечественной 

войны расположена в центральном парке поселка Ровеньки. Приложение 1. 

13 января 1943 года началась Острогожско–Россошанская операция войск 

Воронежского фронта.  15 января советские войска прорвали фронт 

противника на всех направлениях. 16 января части 7 гвардейского 

кавалерийского корпуса заняли посѐлок Ровеньки. Погибшие воины корпуса 

похоронены в братской могиле в центральном сквере поселка Ровеньки. 

                                                           
1
 Книга памяти Ровеньского района. – 1999, Белгород - С.4.  
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Всего похоронено 72 человека. Имена 19 воинов установлены. Надгробный 

памятник воздвигнут по заказу поселкового совета за счет средств жителей 

посѐлка в 1957 году. Надгробие имеет вид статуи, установленной на 

прямоугольном двухступенчатом постаменте и двухступенчатом стилобате, 

представлено в образе советского воина с венком.  Его высота – 2,2 м.   На 

лицевой стороне расположена мраморная плита с надписью «Вечная память 

героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины», имеются  

надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» и  список захороненных воинов. 

Автор памятника и архитектор неизвестны. Первичные захоронения 

погибших солдат располагались на общих кладбищах поселка
1
.  

     2. Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

расположен  в Ровеньском районе, в селе  Нагольное. Приложение 2. 16 

января 1943 года – день освобождения села Нагольное от немецких 

оккупантов. Село подверглось бомбежке немецкими самолѐтами. Несколько 

бомб упало на окраине села, и несколько вблизи школы. В школе был 

расположен штаб Терско–Казачьего кавалерийского полка, который под 

командованием капитана К.Н. Курячего освобождал село Нагольное. При 

бомбѐжке из местного населения никто не пострадал, погибли несколько 

солдат участвующих в освобождении села. Погибших похоронили возле 

школы в глубокой воронке, которая образовалась от взрыва бомбы, эта 

воронка первоначально являлась братской могилой. В 1948 году на месте 

захоронения был поставлен скромный обелиск с пятиконечной звездой, 

безымянный, потому как не было имѐн погибших
2
. Приложение 3.  

     В 1958 году по всей стране, а также и в Ровеньском районе 

устанавливались памятники воинам – освободителям. Этим вопросом 

                                                           
1
 Муниципальное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Ровеньский район 

Белгородской области». Папка 1. Дело «Воинские захоронения и памятники». Историческая справка 

«Воинские захоронения и памятники воинской славы Ровеньского района». - Л. 1. 
2
 Отдел военного комиссариата Ровеньского района Белгородской области. Дело № 1 по учету братских 

могил воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Ровеньского 

района. 
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занималось Военное Министерство. В связи с этим останки солдат в этом же 

1958 году были перезахоронены местными жителями в парк, в центре села
1
. 

На месте нового захоронения на братской могиле был поставлен памятник – 

братская могила был установлен в 1958 году. Сооружѐн в честь воинов, 

погибших при освобождении села и тех солдат – односельчан, не дошедших 

до дня Победы. Материал – камень и строительный гипс. Памятник 

представляет собой скульптурную группу в полный рост – мать и сын, 

которые застыли в скорбном молчании на могиле своего мужа и отца. 

Размеры постамента: длина и ширина 10х10 м., высота – 60 см., с фасада 

располагаются ступеньки. На постаменте установлены 16 мемориальных 

плит, на которых высечены имена 232 воинов–односельчан, которые навечно 

остались на поле битвы. Пьедестал представляет собой вид ступенчатой 

четырѐхгранной усечѐнной пирамиды, на которой возвышается пятиметровая 

скульптурная группа. На передней части пьедестала находится мемориальная 

плита с именами тех солдат, чей прах покоится в братской могиле. 

     3.  Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

расположен в Ровеньском районе, в селе Айдар. Приложение 4. 

Современный памятник открыт в июле 1957  года. Постамент высотой 4 

метра, скульптура солдата с автоматом 2.2 метра, с надписью «Вечная память 

героям, погибшим в боях за свободу и независимость нашей Родины», 

перечислены имена погибших воинов. Первоначальное место захоронения 

погибших во время освобождения воинов было на этом же месте, обозначено 

скромным обелиском
2
.  

     4. Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

расположен в  Ровеньском районе, в селе Ржевка. Приложение 5. Ржевка 

находилась в немецкой оккупации с июля 1942 по январь 1943года. После 

                                                           
1
 Архив администрации муниципального образование «Наголенское сельское поселение Ровеньского района 

Белгородской области». Папка 1. «Воинские захоронения и памятники1943 - 1954 гг.» – Л.1. 
2
 Муниципальное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Ровеньский район 

Белгородской области». Папка 1. Дело «Воинские захоронения и памятники». Историческая справка 

«Воинские захоронения и памятники воинской славы Ровеньского района». - Л. 1. 
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освобождения села погибших солдат жители похоронили в братской могиле.  

В 1958 году на этом месте воздвигнут памятник. На пьедестале возвышалась 

женщина–мать, которая принесла на могилу сына цветы. С течением времени 

памятник начал разрушаться. 2 октября 2001 года в парке села Ржевка 

состоялось торжественное открытие нового памятника воинам, погибшим на 

территории села в годы ВОВ и воинам – землякам. Депутат Государственной 

Думы, президент фонда «Поколение» Скоч А.В. оказал содействие в 

строительстве памятника. 

     5. Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

расположен в Ровеньском районе, в селе Новоалександровка. Приложение 6. 

Открыт в июне 1966 года. Он представляет собой образ солдата в полный 

рост, с автоматом и цветком. Его высота  2,2 метра. Памятник изготовлен  из 

кирпича и цемента, покрашен бронзовой краской. На шести  гранитных 

плитах высечены имена  196 погибших воинов – односельчан. Первичные 

захоронение воинов располагались на сельских кладбищах соседних сел. 

     6. Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

расположен в Ровеньском районе, селе Свистовка. Приложение 7. 

Долгожданное освобождение пришло в Ровеньки  16 января 1943 года. В 

результате успешного проведения Острогожско–Россошанской операции 

были созданы благоприятные условия для разгрома врага в районе Воронеж 

– Касторное. Современный памятник был установлен в 1968 г. На постаменте 

возвышаются фигуры женщины и мужчины, которые одеты в солдатскую 

форму. На плитах с надписью «Никто не забыт,  ничто не забыто» указаны  

фамилии 192 погибших односельчан.  

     7. Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

расположен в Ровеньском районе, селе Лозная. Приложение 8.Современный 

памятник открыт по инициативе директора Лознянской школы Рыбальченко 

Л.И.  в 1971 году.  Скульптура представляет собой женщину, со склоненной 

головой и опущенным на землю мечѐм. Высота 2,5 метра. Слева от 



82 
 

памятника расположена каменная стела высотой 3 метра, с шестью плитами с 

именами погибших земляков.  Первоначальное место захоронения в 1943 

году  погибших во время освобождения воинов было на этом же месте, 

обозначено скромным обелиском
1
. 

     8. Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

расположен в Ровеньском районе, селе Лозовое. Приложение 9. Этот 

памятник установлен в 1973 году в парке в центре села. Он представлен в 

виде фигуры солдата, с накинутой на плечи шинелью. В одной руке солдат 

держит автомат, в другой – венок.   На плитах с надписью «Родина помнит, 

Родина чтит» указаны  фамилии 48 погибших односельчан. Первоначальное 

место захоронения находилось на месте нынешнего, было обозначено 

православным крестом, позднее обелиском с пятиконечной звездой
2
. 

     9. Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

расположен в Ровеньском районе, в селе Нагорье. Приложение 10. Открыт в 

ноябре 1973 года. Он представляет собой скульптуру воина с 

мемориальными плитами, на которых высечены имена 277 погибших. 

Первоначальное место захоронения неизвестно
3
. 

     10. Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

расположен в Ровеньском районе, в поселке Ровеньки. Приложение 11. В 

1973 году возле Димитровского дома культуры открыт памятник воинам–

землякам. Сюда же перенесли останки  неизвестного солдата и  могилу 

военного  врача III ранга Таракановой Клавдии Васильевны, жительницы 

города Ленинграда, погибшей  в поселке Ровеньки. До этого еѐ могила 

находилась в саду по улице Белокриничной. 

                                                           
1
 Муниципальное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Ровеньский район 

Белгородской области». Папка 1. Дело «Воинские захоронения и памятники». Историческая справка 

«Воинские захоронения и памятники воинской славы Ровеньского района». - Л. 2. 
2
 Муниципальное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Ровеньский район 

Белгородской области». Папка 1. Дело «Воинские захоронения и памятники». Историческая справка 

«Воинские захоронения и памятники воинской славы Ровеньского района». - Л. 1. 
3
 Муниципальное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Ровеньский район 

Белгородской области». Папка 1. Дело «Воинские захоронения и памятники». Историческая справка 

«Воинские захоронения и памятники воинской славы Ровеньского района». - Л. 1. 
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     11. Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

расположен в Ровеньском районе, селе Ладомировка. Приложение 12. В 

центре села Ладомировка, возле здания администрации Ладомировского 

сельского поселения находится памятник погибшим воинам – землякам. 

Памятник был открыт в 1973 году. Памятник представляет  собой почти 

трѐхметровую фигуру советского солдата в шинели в полный рост. В одной 

руке он держит автомат, в другой – венок славы. Изготовлен памятник из 

камня. На гранитных плитах, обложенных облицовочной плиткой, высечены 

имена 250 погибших воинов–односельчан. Первичное захоронение воинов 

односельчан точно неизвестно, есть предположения, что останки были 

перенесены с общего сельского кладбища
1
. 

     12. Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

расположен в  Ровеньском районе, селе Пристень. Приложение 13.Памятник 

в центре села олицетворяет скорбящую женщину. В правой руке она держит 

лист лавра. Внизу находятся две мраморные плиты, на которых высечены 

144 имени погибших солдат. Памятник торжественно открыт 9 мая 1974 

года, а идея его создания принадлежит местному жителю Мытникову Г.А. 

Все расходы, связанные с изготовлением и установкой памятника возместил 

колхоз. Памятник был торжественно открыт 9 мая 1974 года. 

Первоначальные места захоронения солдат были расположены на общих 

кладбищах села
2
. 

     13. Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

расположен в Ровеньском районе, селе Верхняя Серебрянка. Приложение 14. 

После войны, в 1943 году, в центре села образована братская могила, как 

воспоминание о том нелѐгком времени. Там были захоронены погибшие в 

                                                           
1
 Муниципальное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Ровеньский район 

Белгородской области». Папка 1. Дело «Воинские захоронения и памятники». Историческая справка 
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бою и расстрелянные фашистами русские солдаты. Среди безымянных 

героев был молодой лейтенант, замученный и расстрелянный немцами при 

допросе. По окончании  войны останки погибших героев были 

перезахоронены в братскую могилу поселка Ровеньки
1
. А в память о 

неизвестных воинах в 1974 году был сооружен гранитный памятник «Родина 

– Мать».  В одной руке скорбящая женщина держит лавр, которым она 

покрывает павших героев, другая рука сжата в кулак. «Никто не забыт, ничто 

не забыто» – выгравировано на плитах. Автор памятника неизвестен. В 1986 

году у подножия памятника загорелся Вечный огонь. Вблизи памятника 

заложен парк
2
. 

     14. Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

расположен в Ровеньском районе, селе Харьковское. Приложение 15. 

Нынешний памятник открыт в 1975 году к 30–летию Великой Победы над 

фашистской  Германией.  На плитах высечено 239 фамилий павших воинов 

сѐл Харьковское,  Масловка,  Марьевка,  Грузская.   Скульптура солдата с 

венком в руке выполнена из гипса.  Прилегающая территория памятника  

огорожена и благоустроена.  Первичные захоронения воинов располагались 

на общих кладбищах соседних сел и хуторов
3
. 

     15. Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

расположен в Ровеньском районе, селе Жабское. Приложение 16. 1 сентября 

1987 года в состоялось открытие памятника. По ходатайству ветеранов села и 

по просьбе Ладомировского сельского совета  Харьковский завод 

мемориальных памятников изготовил гранитный монумент. Заводской 

скульптор создал проект памятника. На гранитных плитах высечены 76 

                                                           
1
 Отдел военного комиссариата Ровеньского района Белгородской области. Дело № 1 по учету братских 

могил воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечествен-ной войны на территории Ровеньского 

района. – Л.1. 
2
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3
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фамилий погибших односельчан. На небольшом  постаменте стоит гранитная 

фигура солдата, одетого в гимнастерку, на плечи наброшен плащ. Голова 

солдата ничем не покрыта и слегка опущена вниз. Одной рукой он держит 

венок – символ скорби. Первоначальное место захоронения в 1943 году  

погибших во время освобождения воинов было на этом же месте, обозначено 

скромным обелиском
1
. 

     16. Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

расположен в  Ровеньском районе, селе  Клименково. Приложение 17. 

Памятник воину–освободителю воздвигнут в 1990 году. Он состоит из трѐх 

частей: постамента, пьедестала, скульптуры. Постамент памятника 

представляет собой ступени, в центре которых плиты с надписью «Никто не 

забыт, ничто не забыто» и вечный огонь. По обе стороны постамента 

расположены плиты с высеченными именами погибших односельчан. На 

пьедестале  возвышается фигура воина – освободителя с винтовкой в руке 

как символ того, что наши воины всегда готовы защитить Родину. Памятник 

выполнен из камня и строительного гипса. Скульптор – Шептухин Н.Ф. 

Первоначально захоронение погибших воинов  в 1943 году было 

расположено на этом же месте в общей могиле. 

     17. Аллея Славы героев расположена  в центральном парке поселка 

Ровеньки. Приложение 18. В 1998 году скульптор  Н.Ф. Шептухин начал 

работать над бюстами героев–земляков. Он создавал их образы по крупицам, 

используя сохранившиеся фотографии и воспоминания родных. Ему удалось 

передать не только портретное сходство, но и характер, эмоции героев. В 

2000 году в Ровеньках была открыта Аллея героев. За заслуги в боях более 

3000 ровенчан награждены орденами и медалями. В их числе 5 Героев 

Советского Союза, которые составляют галерею славы Ровеньского района. 

Борис Григорьевич Кандыбин (1920 – 1993 г.г.). Герой Советского Союза 

                                                           
1
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(1944 г.). Генерал–майор авиации. За полтора года фронтовой службы он 

совершил 90 боевых вылетов и уничтожил 16 танков, 86 автомашин с 

боеприпасами и грузами, 9 дзотов, 1 самолѐт, 2 склада с боеприпасами, до 

трѐх рот фашистской пехоты. Участник исторического парада Победы на 

Красной Площади в городе Москва. Мягкий Михаил Васильевич (1922–1943 

г.г.).  Герой Советского Союза (1943 г.). Гвардии рядовой. Совершил 

героический подвиг в мае 1943 года на Смоленской земле.  Кравцов Николай 

Никитович (1921–1944 г.г.). Герой Советского Союза (1944 г.). Гвардии ст. 

лейтенант медицинской службы. Участвовал в захвате телеграфно – 

телефонной станции города Белграда в Югославии. Плякин Иван Антонович 

(1915 – 1944 г.г.).  Герой Советского Союза (1944г.). Гвардии капитан. 25 

июня 1944 года возглавил форсирование реки Западная Двина. Твердохлебов 

Илья Иванович (1923 – 1943 г.г.). Герой Советского Союза (1944г.). Гвардии 

мл. лейтенант. Командир взвода 28–го гвардейского отдельного сапѐрного 

батальона. С группой сапѐров обеспечил форсирование Днепра. Ровеньская 

земля – родина двух полных кавалеров орденов Славы – Петра Васильевича 

Кравцова и Дмитрия Пантелеевича Кушнарева
1
. 

     Поскольку на территории каждого сельского совета имелись 

односельчане, погибшие в пределах своих сел, деревень, хуторов, было 

решено в их память возводить  военно–мемориальные объекты, 

увековечивающие события Великой Отечественной войны на территории 

нашего района. 

          1. Памятник воинам–землякам, погибшим в годы войны расположен в 

х. Лихолобово Ровеньского района. Приложение 19.  В 2015 году по 

инициативе ветерана войны и Вооруженных сил СССР, полковника в 

отставке Владимира Ивановича  Волощенко установлен памятник погибшим 

землякам хуторов Лихолобов, Зубков, Гапонов. Автор памятника – 
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Шептухин Н. Ф. Памятник представляет собой монумент скорбящей матери. 

В годы Великой Отечественной войны из этих хуторов на фронт ушло более 

150 человек, имена не вернувшихся увековечены на мемориале. Более 

половины из них погибли и похоронены в другом месте, или пропали без 

вести, точных данных найти места захоронения остальных воинов не 

представляется возможным
1
. 

     В Ровеньском районе немало памятных мест, связанных с событиями 

времѐн  Великой Отечественной войны: х. Крутой, где в июле 42–го приняли 

неравный бой с фашистскими захватчиками, отступающие группы 

красноармейцев, хутор Барсучий и с. Ржевка – места базирования 

аэродромов, откуда уходили на боевые задания наши самолѐты в начале 

войны, село Жабское, ставшее местом боѐв во время отступления вражеских 

войск в январе, но и другие. 

     Таким образом, большая часть военно–исторических объектов на 

территории Ровеньского района была установлена в память о событиях, 

происходивших в январе 1943 г. Другая часть увековечивает подвиг 

земляков, не вернувшихся с фронта. Первичные захоронение, обелиски и 

памятные знаки находились на местах одиночных и групповых воинских 

захоронений. Проведение мероприятий по поиску и перезахоронению 

останков павших воинов находилось в ведении исполкомов сельских советов. 

Первый этап – массовый, проходил в 1947–1951 гг. Памятники и обелиски в 

1950–1980 гг. устанавливались на средства колхозов и совхозов. Со временем 

происходило изменение внешнего вида и материала изготовления военно–

мемориальных объектов: от деревянного памятника – до кирпичного 

обелиска и памятника из металла или гранита. В 1990–2013 гг. на эти цели 

выделялись средства из муниципального либо регионального бюджета.  
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     За годы, прошедшие со времѐн боевых действий, памятники и обелиски 

приобрели особое значение для жителей района. Восстановление имен и 

судеб бойцов и командиров Красной Армии является одной из форм военно–

патриотического воспитания граждан.  

     В 1958 году по решению райвоенкомата останки погибших воинов во 

время боя у с. Ржевка были перенесены в общую братскую могилу в центр 

села, где и был воздвигнут памятник. На мемориальной плите записано всего 

лишь шесть фамилий бойцов, которые удалось установить, – Х.Т. Гаужаев, 

П.А. Ковалик, И.И. Киндеев, П.Г. Михалѐв, А.М. Родичкин, А.М. Скачко. 

Имена остальных неизвестны. Следопытам местной школы удалось найти 

мать одного из погибших воинов – Петра Григорьевича Михалѐва. Не один 

год приезжала Евгения Елизаровна из далѐкого города Степняк Кокчетавской 

области в Ржевку поклониться праху сына и его боевых товарищей. Много 

слѐз здесь оставила. Со временем памятник обветшал, пришѐл в негодность и 

его убрали. А в прошлом году в год 70–летия Великой Победы, после 

реставрации он вновь занял своѐ место. На мемориальных плитах у его 

подножья добавились списки и погибших воинов–земляков. Память о них, и 

о тех, кто погиб в бою у села в те июльские дни 1942–го, свято чтут 

односельчане. 

     За время оккупации Ровеньский район значительно пострадал. Были 

разрушены предприятия, здания райисполкома, райкома партии, редакции 

районной газеты, типографии, НКВД и милиции, больницы, амбулатории, 

Дома соцкультуры, более 100 жилых домов, большой мост через реку Айдар.  

16 января 1943 года район был освобожден 250-м полком 11-й дивизии 

7-го кавалерийского корпуса, под командованием полковника 

С.Г.Шаповалова.  

Сразу же после освобождения района жители приступили к 

восстановлению разрушенного хозяйства. Возобновили свою работу 

партийные и советские органы, руководившие этим нелѐгким процессом. 
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Архивные документы и публикации районной газеты «Ровеньской 

коллективист», воссоздают картину жизни этого периода. 

Постановлением исполкома райсовета от 8 февраля 1943 года 

установлен рабочий день с 8 часов 30 минут до 17 часов с перерывом на обед с 

12 часов 30 минут до 13 часов. Это же постановление обязывало всех 

руководителей вести регистрацию явки и ухода сотрудников, а лиц, 

нарушающих трудовую дисциплину, привлекать к ответственности. В числе 

других решений райисполкома, принятых вскоре после освобождения, были 

следующие: «О постройке большого моста через реку Айдар в слободе 

Ровеньки», «О мобилизации трудоспособного населения на восстановление 

оборонительного рубежа», «О восстановлении дорог в проезжее состояние по 

трактам Айдар – Ровеньки и Ровеньки – хутор Шияны». Неоднократно 

принимались постановления о проведении декадников и месячников по 

оказанию помощи семьям военнослужащих. 

После освобождения Ровенѐк здесь располагался Ровеньской военный 

гарнизон. Приказы коменданта гарнизона должны были неукоснительно 

исполняться местными жителями. 

Уже в первый год после освобождения была восстановлена Ровеньская 

МТС, проводился ремонт административных зданий и жилых домов, 

отремонтированы и построены новые медицинские учреждения, школы, 

магазины.  
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Заключение 

 

     Таким образом, изучив      боевые     действия    на   территории    

Ровеньского    района    Воронежской   области в   1942-1943 гг., 

оккупационный режим,    восстановление экономики    и социальной     

сферы       района,         а также,              деятельность государственных 

учреждений     по увековечиванию памяти о военнослужащих Красной 

Армии в 1947-2000-е гг., можно сделать следующие выводы: 

     Начало    Великой     Отечественной     войны    было      периодом 

тяжелейших испытаний, как  для Красной  Армии,  так   и   для   всего   

государства.   Мобилизовав   все   усилия   на   борьбу   с   врагом,    

советский              народ   готовился   к      новым         серьѐзным      

испытаниям, которые неумолимо надвигались на европейскую часть 

страны в виде немецко-фашистской оккупации. Воронежско-

Ворошиловградская оборонительная операция включала в себя войска 

Брянского, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов. Операция 

осуществлялась в период с 28 июня — 24 июля с целью отражения 

наступления противника на Воронежско–Ворошиловградском направлении. 

В конце июня 1942 года после майских и июньских боѐв советские войска 

оборонялись в следующем составе: Брянского фронта (3-я, 48-я, 13-я и 40-я 

армии, 2-я воздушная армия) — от Белѐва до верховьев реки Сейм. 

Командующий фронтом генерал-лейтенант Ф. И. Голиков. Юго-Западный 

фронт (21-я, 28-я, 38-я, 9-я и 57-я армии, 8-я воздушная армия) — от 

верховьев Сейма до Красного Лимана (юго-восточнее Изюма). 

Командующий фронтом Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко. 

Южный фронт (37-я, 12-я, 18-я, 56-я и 24-я армии, 4-я воздушная армия) — 

от Красного Лимана до Таганрогского залива (восточнее Таганрога). 

Командующий фронтом генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский. В 

соответствии с общим замыслом немецко-фашистского командования цель 

главной операции, проведение которой намечалось на юго-западном 
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стратегическом направлении летом 1942 года, заключалась в том, чтобы 

окружить и уничтожить войска Брянского, Юго-Западного и Южного 

фронтов, овладеть районом Сталинграда и выйти на Кавказ. В ходе 

Воронежско — Ворошиловградской операции советские войска на южном 

фланге советско-германского фронта были вынуждены отойти на 150—400 

километров. Противнику удалось провести наступление в большой излучине 

Дона и создать прямую угрозу Сталинграду и Кавказу. Вместе с тем 

советским войскам удалось избежать уничтожения своих основных сил, 

нанеся при этом противнику тяжѐлый урон. Войска Брянского, Юго-

Западного и  Южного фронтов, не успев получить пополнение и закрепиться 

в обороне, вынуждены были отражать удары превосходящих сил противника. 

Не сумев удержать обороняемые позиции, они с тяжелыми потерями 

отступили в район Воронежа и на восточный берег Дона. Введенные в 

сражение армии из резерва Ставки и проведенный ими контрудар позволили 

избежать уничтожения и окружения соединений советских войск, но не 

изменили общего развития обстановки. У противника появились 

предпосылки к дальнейшему наступлению на Ростов и Сталинград. 

     Острогожско—Россошанская наступательная операция (13 — 27 

января 1943 года) — проводилась на южном участке советско-германского 

фронта в период 13—27 января 1943 года. Проводилась войсками   

Воронежского фронта под командованием генерал-лейтенанта  

Ф. И. Голикова совместно    с 6-й армией    Юго-Западного фронта  в   ходе 

общего наступления  Красной Армии  зимой 1942—1943 годов. Для 

проведения операции Воронежский фронт был усилен 3-й танковой 

армией (командующий — П. С. Рыбалко), а также 4-м танковым корпусом  

А. Г. Кравченко,  7-м кавалерийским корпусом С. В. Соколова, 111-й, 180-

й, 183-й  и  322-й стрелковыми дивизиями, 8-й артиллерийской дивизией 

прорыва, 9-й артиллерийской дивизией ПВО. Всего Воронежский фронт 

состоял из 23 стрелковых дивизий (средней укомплектованности 7 тыс. 

человек) и пяти стрелковых бригад. В результате операции были разбиты 2-я 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/111-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/180-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/180-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/183-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=322-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%92%D0%9E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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венгерская армия и 2-я, 3-я, и 4-я альпийские дивизии 8-й итальянской армии
.
 

В немецкой обороне была пробита брешь на стыке между армейской группой 

Фреттер-Пико на юге и группой армий «Б» на севере. Были созданы 

предпосылки для наступления на Донбасс и Харьков в феврале 1943 года. 

     Ровеньский район находился в оккупации немецкими властями с 9 июля 

1942 года по 16 января 1943 года.  В районе находились немецкие и 

итальянские солдаты, поэтому и комендатуры было две. Стоит отметить, что 

немцы во время оккупации колхозы находящиеся на территории района 

распускать не стали и они продолжали функционировать. Местные жители 

могли  подвергнуться наказанию со стороны своего врага, когда  пытались 

взять сельхозинвентарь, забрать домой,  либо мешок с мукой, с зерном и 

другой  производительностью колхоза.  Немцы  переименовали колхозы в 

общины. Считали, что форма общины будет для них более удобной в 

управлении колхозами. Многие местные жители вспоминают жестокое 

отношение немецких и итальянских солдат в отношении себя и своей семьи. 

У них отбирали хлеб, яйца, молоко, мясо, забирали скот, стреляли гусей, кур 

и заставляли местных женщин ощипать и сварить птицу. Занимали большую 

часть дома,  и оставляли хозяев ютиться в кладовке, сенях, а то и вовсе 

выгоняли из  дома в сарай или погреб. Загоняли своих лошадей в сараи, при 

этом выгоняли хозяйскую скотину и оставляли на улице. Ставили своих 

лошадей вокруг копны с сеном, которая служила запасом на всю зиму для 

хозяйских коров,  но лошади немцев и итальянцев съедали почти всю копну 

за неделю. Малейшее неповиновение местных жителей — избиение, иногда 

убивали.  

     В селе Жабское после зверских издевательств немцы расстреляли 

председателя колхоза 7 съезда Советов В.С.  Бакала,  и всю его семью.  От 

рук фашистов погибли председатель Пристеньского сельского Совета  П. Д. 

Мягкий, коммунист С. И. Николаенко из села Верхняя Серебрянка, жители х. 

Максименково Н, И. Коваленко, И. Н. Кравченко, Н. П. Чередников. А тех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%91%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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мужчин, которые были  помоложе и покрепче, немцы угоняли в Германию на 

работы. 

     В условиях такой  вражеской жестокости и произвола люди не сдавались. 

В числе оставленных для нелегальной работы в тылу противника был 

заместитель начальника политотдела Ржевской МТС  В. Г. Плохих. Он 

активно проводил работу среди населения по срыву мероприятий, которые 

организовывали оккупанты. При его содействии был сорван план немецкой 

комендатуры по подготовке к обмолоту зерновых культур. Из 12 

газогенераторов в работу был включен лишь один, таким образом, хлеб в 

колхозах остался необмолоченным и его не смогли забрать немцы.  

     В районе Богучара (Воронежской области) 14 января 1943 года в прорыв 

немецкой обороны был введен 7-й кавалерийский корпус советских войск, 

имевший целью рассечь окруженную группировку врага и через Ровеньки, 

Вейделевку войти в город Валуйки. Уже утром 16 января 1943 года село 

Ровеньки было освобождено 250-м полком 11-й дивизии 7-го кавалерийского 

корпуса под командованием полковника С. Г.Шаповалова.  

     Многие из  ровенчан  помнят это ранние утро. Первой в Ровеньки вошла 

конная разведка, они освободили Ровеньки почти без жертв, как для армии, 

так и для мирного населения. Утром 16 января, эскадрон 250-го полка 11-й 

дивизии под командованием старшего лейтенанта К. Н. Курячего после 

кратковременного боя овладел с ходу селом Нагольное. Местные жители 

увидев советских солдат стали громко кричать:  «Наши, наши идут!» В это 

время немецкие солдаты стали собираться и бежать из села. Некоторые 

итальянцы прятались в людских дворах: на чердаке, в погребе.   Позже стали 

слышны звуки летящих самолѐтов. Противник не успокоился, их самолеты 

скидывали бомбы. Несколько бомб упали на лугу, в стороне от хат, а две - 

рядом со школой. Чудом школа осталась не разрушенной. Она и по сей день, 

сохранила на себе следы осколков от бомб. Местное население не 

пострадало, только очень сильно были напуганы. Советских солдат в этот 
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день погибло более 30 человек, жители села их похоронили в той самой 

воронке, которая осталась от  бомбы рядом со школой.  

     За время оккупации Ровеньки значительно пострадали. Немцами 

были разрушены предприятия, здания райисполкома, райкома партии, 

редакции районной газеты, типографии, НКВД и милиции, больницы, 

амбулатории, школы,  Дома соцкультуры, более 100 жилых домов, большой 

мост через реку Айдар.  Сразу же после освобождения района жители 

приступили к восстановлению разрушенного хозяйства. Возобновляли  свою 

работу партийные и советские органы. Заново возобновляли работу колхозы, 

автотранспортные бригады, МТФ, Совнарком СССР и ЦК ВКПб) обязали 

возвратить колхозам освобожденных областей эвакуированный в восточные 

районы скот, принадлежавший колхозам. Бригады колхозов  собрали и 

отремонтировали  плуги, бороны, сеялки, пропашники, культиваторы и т.д. 

Колхозы слободы Ровеньки стали вести активную подготовку к весеннему 

севу: вывезли в поле 140 центнеров навоза, собрали 4 центнера золы, сделали 

180 щитов, и провели снегозадержание на 16 гектарах. В колхозах района к 

годовщине освобождения имелось 318 голов лошадей, 4172800 голов 

крупного рогатого скота, 1500 голов овец, 611 голов свиней. Государство 

отпустило колхозам района на восстановление животноводства  26 тысяч 

рублей. За год после освобождения была восстановлена вся сеть 

медицинских учреждений, в районе вновь заработали школы. После 

окончания войны возвращались домой фронтовики, и восстановление 

разрушенного хозяйства пошло ещѐ более быстрыми темпами. К началу 50-х 

годов уровень развития сельского хозяйства достиг довоенного. 

     Память о геройстве и мужестве солдат  Красной Армии запечатлена во 

множестве памятников, обелисков и мемориальных знаков, которые были 

установлены на территории Ровеньского района за семь прошедших 

десятилетий. На сегодняшний день на территории 

Ровеньского района память об офицерах и солдатах Советской Армии 
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увековечена на плитах 13 братских могил и 1 воинского захоронения. 

Аллея   Славы    Героев  Советского Союза состоящая из 5  бюстов.                 

Также, 2 мемориальных знака,   расположенных   на месте боевых действий                  

в х. Романцы и х. Крутой. Событиям военной истории посвящен  обелиск в 

память обо всех участниках самой кровопролитной войны в истории, он 

находится  в парке поселка Ровеньки рядом с братской могилой.  

События военной истории края находят своѐ отражение в многочисленных 

памятниках, мемориальных могилах над братскими захоронениями времен 

войны, в названиях улиц, в музейных экспозициях. 

     На сегодняшний день становится важным восстанавливать неизвестные 

страницы героической истории родного края, так же бережно и внимательно 

относились к своим открытиям и находкам, находя для них место и в 

музее и в душе. Чтобы подвиги, совершенные защитниками огненных 

рубежей, и мужество воинов — земляков не были забыты, а стали для 

будущих поколений самым ценным человеческим и духовным капиталом. 
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