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УДК 94/99 
 
В статье рассматривается многогранная деятельность партийных и советских органов Курской области 
по уходу за местами захоронения советских воинов, павших на Курской земле в 1941-1945 гг., созданию па-
мятников и мемориальных знаков, воспитанию среди молодежи области традиций бережного сохранения 
памяти о подвигах старших поколений. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ (50-60-Е ГОДЫ XX ВЕКА)© 
 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 гг.», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795 предусмат-
ривает глубокий анализ и изучение форм и методов патриотического воспитания молодежи, которые  
в 50-80-е годы XX века получили наибольшую практическую апробацию. В те годы складывалась научно и 
практически обоснованная система воспитания советской молодежи на героических традициях старших поко-
лений. Широкое распространение получили встречи ветеранов с молодежью, митинги, сборы, военно-
патриотические акции, проводимые на местах бывших боев. Программой предусмотрено повышение роли го-
сударственных и общественных структур в формировании у граждан РФ высокого патриотического сознания. 
Правительственная программа предусматривает и детальное изучение истории героико-патриотического вос-
питания. Ведь в 60–80-е годы XX столетия были достигнуты определенные успехи в формировании системы 
военно-патриотической и мемориальной пропаганды в молодежной среде [12, с. 11420-11422]. 

Первые мероприятия военно-мемориальной работы относятся к концу 1956 года, когда руководящие ра-
ботники ЦК КПСС и правительства СССР, бывшие участники боевых действий Д. Т. Шепилов, Г. К. Жуков, 
Л. И. Брежнев обратились к первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву с докладной запиской «Об увекове-
чении побед советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В ней, в частности, отмеча-
лось, что «в 1960 г. будет отмечаться 15-летие исторических побед советского народа и его Вооруженных Сил 
в Великой Отечественной войне… Сооружение памятников и монументов послужит делу воспитания народа, 
и особенно молодежи, в духе историзма и героического прошлого советского народа» [11, д. 187, л. 63-64]. 

Авторы записки полагали возможным поручить бюро ЦК КПСС РСФСР, Совету Министров (далее - СМ) 
РСФСР, ЦК КП и СМ Украины, Белоруссии, Литвы и Латвии для увековечения памяти советских воинов, 
павших в боях за Родину, решить вопросы сооружения памятников и обелисков, установления мемориаль-
ных досок в районах, где проходили большие бои. «Необходимо обязать местные советские и партийные ор-
ганы с привлечением сил общественности привести в порядок существующие памятники и обелиски, воин-
ские кладбища и индивидуальные могилы воинов Советской Армии и партизан… предусмотреть специаль-
ные меры для поддержания их в надлежащем состоянии…», – отмечалось в записке [7, с. 116-117]. 

29 января 1957 г. Секретариат ЦК КПСС принял постановление «О сооружении памятников и монумен-
тов героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» [10, д. 92, л. 9]. Вскоре было принято постановле-
ние ЦК КПСС «Об увековечении памяти советских воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны» [3, д. 3571, л. 30]. 

Благодаря этим мерам сооружался Пояс славы обороны Ленинграда, проектировался Рубеж славы обо-
роны Москвы, велась работа по сооружению памятников в честь Сталинградской битвы. 

Руководствуясь важными партийными документами, властные структуры Курской области также прово-
дили работу по сохранению памяти о бойцах РККА, захороненных в 1941-1943 гг. на территории Курской 
области. Так, по данным областного военкомата (облвоенком – Герой Советского Союза полковник 
М. С. Диасамидзе), в области было учтено 27 кладбищ, 393 братских и индивидуальных могил солдат Вели-
кой Отечественной войны [Там же, л. 37]. 

Так, на воинском кладбище Курска имелось 288 могил советских офицеров и 175 братских могил рядо-
вого и сержантского состава. В Суджанском районе было учтено 27 захоронений, в Фатежском – 24, в По-
ныровском – 16 воинских кладбищ, в Горшеченском – 20 захоронений периода Великой Отечественной 
войны [Там же, л. 1, 8, 10, 12, 16, 24, 30]. 

Как отмечалось в записке, направленной областным военкоматом в обком КПСС 28 апреля 1960 г., два 
памятника - у поселка Поныри и села Теплое Поныровского района (Героям-саперам и Героям-
артиллеристам) - имели государственный статус. На многих индивидуальных и братских могилах были уста-
новлены скульптурные и гранитные надгробья, чугунные и каменные изгороди (108 скульптур, 316 гранитных 
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и кирпичных надгробий). На 369 могилах указаны фамилии павших, но 104 захоронения оставались безы-
мянными (например, в Горшеченском – 13, Дмитриевском, Суджанском и Верхнее-Любажском - по 7, При-
стенском и Мантуровском - по 6, Рыльском, Тимском и Щигровском - по 5) [Там же, л. 34]. 

В апреле 1960 г. секретариат обкома КПСС, бюро Иванинского (первый секретарь – Р. П. Малахов), По-
ныровского (первый секретарь – В. А. Прохоров), Мантуровского (первый секретарь – В. П. Степанов) рай-
комов КПСС обсудили постановление ЦК КПСС об увековечении памяти советских воинов. Благодаря ак-
тивному вмешательству партийных органов в райисполкомах Тимского, Суджанского, Золотухинского, 
Рыльского, Черемисиновского и Михайловского районов формировались комиссии с целью приведения 
братских могил в надлежащий порядок. В 16 районах – Ястребовском, Золотухинском, Советском, Рыль-
ском, Касторенском, Михайловском, Хомутовском и др. - деревянные памятники срочно заменялись на обе-
лиски или скульптурные композиции (в 1960 г. было установлено 107 таких скульптур) [Там же, л. 27, 37]. 

Летом 1951 – весной 1952 г. в Советском районе останки советских воинов были перенесены из одиноч-
ных могил, расположенных в селах, в три больших – у вокзала железнодорожной станции Кшень  
(более 760 человек), а также в селах Липовчик и Переволочное. На них сооружались скульптурные компо-
зиции, устанавливались бетонные бордюры [6, с. 390-391]. 

На 16 воинских кладбищах Поныровского района были открыты гранитные надгробия с именами пав-
ших воинов. У памятников артиллеристам и саперам установили чугунные ограды. Значительный объем ре-
монтно-восстановительных работ был проведен в селах – Черневка, Селино, пос. Первоавгустовском Дмит-
риевского, селах Пузачи Мантуровского, Михайловка и Карандаково Черемисиновского районов. В Ива-
нинском, Бесединском, Крупецком и Глушковском районах восстановили 83 ограды, могильные холмы бы-
ли озеленены, на них высажены цветы. В Обоянском районе планировалось установить 10 новых скульп-
турных композиций [3, д. 3571, л. 2, 4, 6, 10-11, 24, 34-35]. 

В 1953-1954 гг. и весной 1960 г. под руководством архитектора О. В. Маригодова производились ре-
монтно-реставрационные работы на воинских кладбищах Курска. Здесь перепланировалось солдатское 
кладбище, осуществлялись реставрация скульптурных композиций. На могилах Героев Советского Союза 
С. Н. Перекальского и К. М. Блинова в 1960 г. были установлены мраморные бюсты. Курский горисполком 
планировал и благоустройство могилы подполковника Г. А. Кокурина, погибшего в районе Понырей и захо-
роненного в июле 1943 г. в Курске [1, д. 11, л. 157]. 

Поныровский РК КПСС и райисполком предложили переименовать пос. Поныри в Седовский (имени 
Героя Советского Союза артиллериста К. С. Седова), изменить название населенных пунктов Подсоборовка 
и Никольское в честь Героев Советского Союза В. В. Склярова и Г. С. Кагамлыка, 13 улиц поселка Поныри, 
назвав их именами погибших воинов 13-й армии [2, д. 4, л. 249 - 249 об.; 3, д. 3571, л. 12, 35]. 

Комиссия Михайловского района вышла с инициативой построить памятник погибшим воинам и партиза-
нам в с. Карманово, в с. Холстинке установить памятник павшим партизанам С. С. Широченкову и В. В. Бон-
дареву. Конышевский райком КПСС решил присвоить парку, расположенному в центре поселка, имя бывшего 
учащегося Курского техникума паровозного хозяйства Н. Н. Корнеева, погибшего 25 февраля 1943 г. В 1960 г. 
ветеранами войны и облвоенкоматом вносились предложения о сооружении памятника героям Курской битвы 
в Курске и памятника павшим в поселке Поныри. Но они не нашли поддержки областных властей. 

Рыльский райисполком предложил объединить братские могилы и перенести из отдаленных населенных 
пунктов останки на центральные усадьбы 7 колхозов [3, д. 3571, л. 16, 28; 5, с. 119]. 

Но 300 памятников, построенных из кирпича в 1948-1950 гг., находящихся в селах Крупецкого, Белов-
ского, Горшеченского, Щигровского, Кореневского районов, требовали срочной замены. Необходимо было 
соорудить 30 новых оград на братских могилах. Особенно плохое положение с состоянием памятников во-
инской славы сложилось в с. Щетинка и Рышково Стрелецкого района. 

Как указывалось областным управлением культуры и облвоенкоматом, для благоустройства воинских 
захоронений требовалось 500 тысяч рублей. Но министерство культуры РСФСР выделило только 30% тре-
буемых средств (150 тыс. рублей) [3, д. 3571, л. 27, 38]. 

Отрадным явлением того времени становилось шефство пионеров и школьников за братскими моги-
лами. Эта работа была хорошо организована в Иванинском, Суджанском и Глушковском районах. Так, 
12 апреля 1960 г. бюро Иванинского РК КПСС поручило райкому ВЛКСМ провести уборку воинских за-
хоронений, а 9 мая выставить пионерские посты у братских могил [Там же, л. 6]. 

28 мая 1963 г. в связи с постановлением ЦК КПСС «О 20-летии разгрома немецко-фашистских войск под 
Курском» бюро Курских промышленного и сельского обкомов КПСС приняли совместное постановление 
[4, д. 69, л. 308-311]. В нем была намечена программа подготовки к 20-летию завершения разгрома гитле-
ровских армий в Курской битве. 

Обкомы КПСС обязали райкомы партии и райкомы ВЛКСМ, райисполкомы «привести в порядок братские и 
индивидуальные могилы советских воинов, героически погибших в битве на Курской дуге» [Там же, л. 309, 314]. 
К сожалению, это решение осталось декларативным даже для Золотухинского (в августе 1963 г. пос. Поны-
ри находился в составе Золотухинского района – авт.), Пристенского и Льговского районов, на территории 
которых имелось значительное число мест воинской славы. 

Так, в августе 1963 г., в юбилейные дни, когда делегация Министерства обороны СССР, которую возглав-
лял Маршал Советского Союза дважды Герой Советского Союза К. К. Рокоссовский, возлагала венки и цветы 
на братские могилы, к подножию памятников в Поныровском районе не была еще проведена дорога к памят-
нику погибшим саперам. Прославленному Маршалу пришлось идти к нему по тропке на хлебном поле [9; 12]. 
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Таким образом, анализируя многогранную работу партийных и советских органов Курской области, необхо-
димо отметить, что несмотря на финансовые и организационные трудности, в 50-е – начале 60-х годов XX сто-
летия властными структурами Курской области, областным военкоматом, районными организациями КПСС и 
ВЛКСМ проводилась определенная работа по сохранению памяти о погибших воинах. На местах бывших боев 
приводились в порядок воинские захоронения, реставрировались памятники на могилах павших, устанавлива-
лись новые мемориальные доски. Эта работа способствовала активному воспитанию у молодежи области новых 
традиций сохранения памяти о Героических подвигах старших поколений. Повышалась роль государственных 
и общественных структур в формировании у молодых граждан страны высокого патриотического сознания. 
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УДК 39.308 
 
В статье рассматривается свадебная обрядность и сопровождающая ее музыка, бытовавшая у ногайских су-
бэтнических групп Северного Кавказа. Основное внимание в работе автор акцентирует на свадебных песнях, 
созданных под влиянием соседних иноэтнических культур, их жанровой специфике и современном состоянии. 
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СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ И СОПРОВОЖДАЮЩАЯ ИХ МУЗЫКА   
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Ногайцы – тюркоязычная народность, значительная часть которой проживает на Северном Кавказе (Даге-

стан, Карачаево-Черкесия, Чечня, Ставропольский край, Северная Осетия), – прошли длительный и сложный 
путь исторического развития. Некогда многомиллионная народность по объективным причинам раскололась 
на мелкие субэтнические группы и растворилась в разных частях Евроазиатского континента. Испытав мно-
гочисленные этнокультурные влияния и оказавшись в различных административных единицах, она сумела 
сохранить через века свое этническое самосознание, самобытную и богатейшую культуру. 
                                                           
© Гагуа Л. А., 2012 


