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Введение 

Эта память, верьте, люди, всей земле нужна. 
 Если мы войну забудем, вновь придет война. 

Роберт Рождественский 
 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания рос-

сийских школьников современной национальный идеал личности, воспитан-

ной в новой российской общеобразовательной школе, - это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, при-

рода, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБОУ «Курасовская средняя общеобразовательная школа» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно-

стям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта пове-

дения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Любовь к Родине, школе, селу, семье, уважение традиций – одно из 

важных качеств современного молодого человека, поэтому педагогический 

коллектив МБОУ «Курасовская средняя общеобразовательная школа» долж-

ное внимание уделяет гражданско-патриотическому воспитанию обучаю-

щихся, которые приобщаются к истокам народной культуры, раскрывая еѐ 

нравственные основы и основы духовного богатства русского человека. Обу-

чающиеся осуществляют сбор материала о судьбе своих предков, родствен-

ников – участников Великой Отечественной войны, локальных войн. На 

классных часах учащиеся знакомят своих одноклассников с семейными ре-

ликвиями, хранящими память о Великой Отечественной войне.  

Все дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной войны. 

Все меньше остается среди нас людей, которые приближали, как могли, свет-

лый день Победы. Все дороже становится имя каждого героя, каждый по-

двиг, совершенный солдатами. Об этих героях и подвигах должны знать жи-

вущие сегодня, на примерах стойкости и отваги старших поколений должны 

воспитываться юные патриоты, поскольку воспитание патриотизма - перво-

очередная задача любого государства.  

Есть в селе Курасовка небольшая братская могила, обелиск и памятник 

скульптора Томского «Союз армии с партизанским движением», установлен-
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ный в 1967 году в честь тех, кто сражался здесь в июле-августе 1943 года, ко-

гда проходило одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны 

на огненной Курской дуге. В то время поля колхоза под хутором Калиновка 

были обильно политы кровью русских солдат. Жителями села было сделано 

много маленьких холмиков-могилок. В 1960 году осуществлено перезахоро-

нение. Останки 170 воинов, погибших летом 1943 года, были перенесены в 

центр села. На гранитных плитах выбиты имена 136 солдат.   

Память о войне… Она не стирается, не тускнеет с годами. И одна из 

главных задач, стоящих перед молодым поколением, – сохранить в памяти 

лица, имена и подвиги участников Великой Отечественной войны. 

В 2020 году исполнилось 75 лет Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Это важнейшее событие для России. Это - повод про-

должить работу по восстановлению исторической памяти о событиях Вели-

кой Отечественной войны.  

Активистами школьного клуба «Поиск» на протяжении многих лет ве-

дѐтся большая работа по увековечиванию памяти земляков-защитников Оте-

чества. 

Обучающиеся и педагоги записывают воспоминания живых свидетелей 

тех страшных событий. 

К сожалению, в нашем селе уже не осталось в живых участников Вели-

кой Отечественной войны, да и детей войны с каждым годом становится все 

меньше. Тем ценнее становятся записанные с их слов воспоминания.  

Как и многие села в нашей стране, наше село подвержено урбанизации. 

Молодые люди после окончания школы уезжают в город учиться и остаются 

там жить и работать. Поэтому было сложно собрать материал обо всех 

участниках Великой Отечественной войны – наших земляках. 

В результате кропотливой работы нам удалось проследить фронтовой 

путь многих наших земляков. 

По прошествии времени воспоминания стираются, не остается фотогра-

фий. Для того, чтобы сохранить память для будущих поколений, мы решили 

увековечить память о наших земляках – фронтовиках, тружениках тыла, со-

здав Книгу Памяти «Мы помним! Мы гордимся!» 

Актуальность проекта 

В настоящее время в мире искажаются события Великой Отечественной 

войны, умаляется роль нашего народа в борьбе с фашизмом. Особенно акту-

альным становится осмысление подрастающим поколением исторического 

прошлого малой Родины – земли, на которой они живут и трудятся, воспита-

ние среди молодѐжи чувства гордости и причастности к героической истории 

земляков - отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны, воздание по-

честей старшему поколению. 

Цель проекта: создание Книги Памяти с целью сохранения историче-

ской памяти и правды о вкладе жителей с. Курасовка, участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны в победу над нациз-

мом. 

Задачи проекта: 
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1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Организовать сбор материала о родственниках, участниках Великой 

Отечественной войны у обучающихся школы. 

3. Проверить, уточнить, дополнить собранную информацию данными с 

официальных сайтов «Подвиг народа» и «Мемориал». 

4. Обработать полученную информацию и разместить на страницах кни-

ги. 

5. Выпустить несколько экземпляров книги, передать Книгу Памяти в 

школьный краеведческий музей. 

Обоснование социальной значимости 
Проект направлен на сохранение у молодого поколения памяти о Вели-

кой Отечественной войне, формирование у них активной жизненной позиции 

человека-патриота на примерах проявления доблести нашими земляками. Та-

ким примером для молодежи являются их предки: прабабушки и прадедуш-

ки, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. В результате 

проекта будет создана Книга Памяти с. Курасовка, в которую войдет инфор-

мация о героях, для которых свобода и независимость нашей родины были 

дороже жизни. С целью создания Книги Памяти будет организован и прове-

ден районный конкурс сочинений среди обучающихся школ «История моей 

семьи в истории России».  Именно в ходе творческой деятельности молодѐжи 

будет собран материал для создания печатного издания. Кроме этого, в пери-

од реализации проекта будет проведен блиц-опрос «Великая Отечественная 

война: что ты знаешь о ней?» на школьном сайте https://kurasovka.narod.ru/. 

Заключительным мероприятием проекта станет презентация Книги Па-

мяти «Мы помним! Мы гордимся». 

Методы исследования: 
1.Исследовательские – сбор и анализ информации, изучение архива (фото, 

документы, личные дела, награды) 

2.Поисковые – поиск информации в сети Интернет по имеющимся данным 

(участие членов семьи в конкретных исторических событиях Отечественной 

войны), работа с государственными сайтами «Подвиг народа», «Мемориал». 

3.Практические – беседы с членами семьи о родственниках, принимающих 

участие в ВОВ, анкетирование одноклассников, посещение школьного крае-

ведческого музея. 

Ожидаемый результат 
1. сохранение памяти о суровых годах жизни своих предков; 

2. приобретение навыков поисковой работы; 

3. сплочение коллектива детей в общем деле. 

4. создание «Книги Памяти» и презентации для использования материала 

на уроках и внеклассных мероприятиях. 

5. вовлечение в поисковую деятельность более широкого круга обучаю-

щихся. 

6. развитие патриотического долга у школьников. 

  

https://kurasovka.narod.ru/
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Глава I. 

Село Курасовка в годы Великой Отечественной войны 

 

21 июня 1941 года субботним вечером в Ивнянском райкоме ВКП(б) 

проходило совещание партийного актива, затянувшееся допоздна. На другой 

день райземотдел намечал провести расширенное совещание с участием 

представителей всех колхозов района. Должны были обсуждаться вопросы, 

связанные с предстоящей уборкой урожая. В воскресенье 22 июня, съехав-

шиеся в Ивню участники совещания, собрались в клубе сахарного завода. А в 

полдень по радио прозвучало выступление наркома иностранных дел 

В.М.Молотова о нападении фашистской Германии на СССР. 

В селе Курасовка эту страшную весть тоже услышали в полдень 22 июня 

по радио. Для жителей села эта новость была, как гром среди ясного неба. 

Мужчин стали забирать на фронт. В первые дни войны на фронт ушли 1326 

жителей села, которые побывали в рядах Красной Армии. Для всего населе-

ния это событие было страшной трагедией. Отовсюду слышался плач, стоны, 

крики. Это женщины плакали от той неизвестности, которая ждет их мужей, 

сыновей, детей и их самих. 

Исключительное значение имела помощь населения прифронтовых рай-

онов войскам в создании оборонительных сооружений. Летом и осенью 1941 

года в этих работах приняло участие 10 миллионов человек. Многие тылови-

ки стали донорами, помогали раненым, находившимся в госпиталях, вносили 

личные сбережения в фонд обороны, посылали на фронт теплые вещи, про-

дукты. Так в первые дни войны колхозники Курасовского сельского совета 

дали для Красной Армии 150 кг шерсти, 80 м полотна, 5 пар теплых перча-

ток, большое количество продуктов (Архивные 

данные Курасовского сельского поселения). 

Используя некоторое затишье, наступившее на 

центральном фронте после Смоленского сраже-

ния, гитлеровский генеральный штаб разрабо-

тал план решающего наступления на Москву, 

который получил кодовое название «Тайфун». 

Наступление фашистской армии началось 

30 сентября. И уже 28 октября 1941 года они 

оккупировали Ивнянский район. А в село Кура-

совка пришли в ноябре 1941 года. О их приходе 

с горечью вспоминает жительница села Медве-

дева Елена Афанасьевна.  «Немцы в наше село 

пришли в ноябре 1941 года, тогда Марии было 

17 лет. Фашисты стали заходить в дома, требовать еду: яйца, молоко, сало. У 

некоторых забирали коров. Заставляли на них работать. Когда снег забивал 

дорогу, немцы посылали жителей села очищать ее: через село  Курасовка, до 

поворота на город Обоянь (сейчас здесь стоит памятник летчику А.К. Горов-

цу). По этой дороге немцы ехали на Белгород. За ночь снег заносил дорогу, 

так как она была узкая, а наутро жителей вновь заставляли ее очищать. Зима 
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в 1941 году была морозная. К счастью, немцы в селе не жили, а только вре-

менами наезжали и забирали жителей на работу, а также приезжали за про-

дуктами. 

Фашисты убивали, 

уничтожали безоружных, 

слабых, больных, убивали 

стариков, женщин, детей. 

За время хозяйствования 

немецких солдат на терри-

тории района ими было по-

вешено, расстреляно и за-

мучено 165 человек. Над 

населением производились 

пытки и издевательства. 

Жителей села постоянно 

запугивали, держали в страхе. 

И тому пример, расстрел детей Шилова, проживающего в Курасовке за 

связь с партизанами. Убийство жены председателя Власова и активистки 

Натальи Семеновны, а также Жукова Ивана Михайловича.  

В ночь на 20 февраля 1943 г. немцы подняли с постелей жителей села 

Курасовка и погнали их, как всегда, расчищать дорогу от снега, но в другую 

сторону в направлении Ивни. 

Люди тогда еще не знали, что они отступают. И в тот же день село осво-

бодили. 

Утром в село пришли разведчики в белых маскхалатах, а после обеда 

прибыли советские войска. Солдат распределили по домам. В дом Польши-

ковой Ефросиньи Васильевны поместили 10 человек. 

Жители села всем солдатам устроили баню, а женщинам выдали мыло и 

они стирали солдатам белье. Днем военные уходили на ученье, а на ночь 

вновь приходили ночевать в село. 

Так они жили в селе до 1 мая 1943 г. А затем перешли в леса «Долгень-

кое» и «Красненькое». 

Местное население ходило туда косить траву, носили пищу, косили тра-

ву для лошадей, им иногда помогали солдаты. 

Разрабатывая план летней кампании 1943 г., советское командование на 

основании разведывательных данных разгадало замысел врага и 12 февраля 

приняло решение о походе к преднамеренной победе. К началу июня Ставка 

сосредоточила на Курском наступлении крупные силы и средства, обеспе-

чившие перевес в пользу советских войск. Теперь они были способны не 

только отразить мощное наступление, но и перейти в решительное контрна-

ступление. 
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Фото Калмыкова Е.Н. председатель колхоза. 

1943год, хутор  Круглик. 

Войска центрального Воронежского, Брянского и Степного фронтов, ко-

торыми командовали генералы К.К.Рокоссовский, Н.Ф.Ватутин, М.М.Попов 

и И.С.Конев, создали глубоко эшелонированную оборону. В строительстве 

траншей и ходов сообщений бойцам Красной Армии помогали тысячи жите-

лей Орловской, Курской, Воронежской и Харьковской областей, в том числе 

и жители села Курасовка.  

Фашистское наступление началось 5 июня 1943 г. За день до этого все 

солдаты покинули Юдинский лес села Курасовка и направились к Прохоров-

ке. Так как советское командование знало о сроке наступления, оно провело 

мощную артиллерийскую подготовку, в результате которой враг понес поте-

ри уже на исходных позициях. Начавшееся сражение сразу приняло гранди-

озный размах. И вот грянул неслыханный до тех пор бой. Сражение носило 

настолько ожесточенный характер, что даже закаленные в прежних битвах 

воины не переставали удивляться. Такой пример: только за один день потери 

с обоих сторон составили более 700 танков. 

9 июля 1943 года на с. Курасовка начался полет немецких самолетов, а 

русских летчиков в небе не оказалось. Поэтому много домов разрушено, но 

еще больше сгорело (х.Калиновка, ул.Малаховка, ул.Жучкова). Около Кура-

совской школы было много деревьев, и там стояли замаскированные танки. 

Но немцы каким-то образом узнали о их местонахождении и разбомбили 

школу. Жители села спасались от бомб, огня, дыма в окопах и прятали в них 

эвакуированных из сел, в которых шли горячие боевые действия, таких как 

Сырцево, Верхопенье, Кочетовка, Сухосолотино, Прохоровка и из близле-

жащих селений, таких как Владимировка, Богдановка, Калиновка. 

Но очень много людей не добралось до Курасовки, так как попали по 

дороге под бомбежку и погибли. 

Несколько дней в воздухе пахло порохом, а 14 июля в небе появились 

русские самолеты, и завязалось воздушное сражение. Через село пролетали 

как русские снаряды, так и немецкие. А жители с замиранием сердца следили 

за происходящим. 

Но к ночи все затихло. И в село пришли русские солдаты. Под покровом 

ночи в дом к Татаренко Ефросиньи Даниловны постучались военные и, со-
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бравшись в доме, велели хозяйке замаскировать окна и оставить их одних, 

для очень важного совещания. 

Затем жители села из сообщений по радио узнали, что немцы начали от-

ступать. После освобождения Белгорода в село стали поступать газеты, и в 

село вернулась Советская власть. Председателем Сельского Совета назначи-

ли Реутова Стефана Ивановича, а секретарем Татаренко Марию Афанасьев-

ну. На другой день в с. Курасовка была проведена мобилизация мужчин 

1925– 1926 годов рождения для пополнения рядов Красной Армии. 

Из села ушли сражаться в 1943 г. 47 человек 1925-26 года рождения, из 

них 28 человек не вернулись в родное село.  

Ивнянская земля примыкает к Прохоровскому району. И все жители Ку-

расовки причастны к военным событиям грандиозного Прохоровского сра-

жения, так как на территории Ивнянского района с 5 по 11 июля проходили 

жесточайшие бои с сильным, коварным, хорошо вооруженным врагом. Осо-

бенно кровопролитными были бои у сел Кочетовка, Верхопенье, Сухосоло-

тино, Сырцево, Прохоровка. А Новенькое, Березовка, Вознесеновка, Кура-

совка и Ивня находились под сильным артиллерийским обстрелом, то есть 

являлись полем деятельности военных частей. Сильно пострадали от бом-

бежки и артиллерийского огня населенные пункты: с. Кочетовка, с. Сухо-

Солотино, с. Вознесеновка, х.Калиновка, с.Курасовка (ул.Малаховка, 

ул.Жучково) и с.Верхопенье. 

Эти населенные пункты были практически сожжены дотла, и их потом 

пришлось с огромными трудностями восстанавливать.  

Большую помощь Красной Армии в осуществлении коренного перелома 

в войне оказали советские партизаны.  

Вспоминает пенсионерка, солдатская вдова Родионова Мария Андреев-

на, жительница с.Курасовка:  

«…Много месяцев наше село оккупировали немцы. После Сталинград-

ской битвы они уже стали спокойнее, за свою шкуру дрожали. Боялись одно-

го слова «партизан». Каждый день брали в заложники по 10 человек и закры-

вали в сарае, издевались, били. Если в эту ночь будет убит немец, расстреля-

ют. Старосту Медведева Леона Моисеевича назначили насильно, а у него три 

сына воевали на фронте. Он многим помог партизанам спастись от казни и 

узнавал много ценных сведений от немцев, которые передавал партизанам. 

Хотя многие жители села его считали предателем. 

На базарной площади с.Ивни были поставлены виселицы. Одним из 

первых был казнен схваченный оккупантами политрук партизанского отряда 

Иван Васильевич Башмаков, бывший председатель райисполкома (по доносу 

предателя). Партизаны отомстили за политрука и убили предателя в Камен-

ном лесу. Вместе с Башмаковым погиб районный уполномоченный народно-

го Комиссариата заготовок Кирилл Дмитриевич Наумов». 

Из воспоминаний пенсионерки с. Курасовка Семендяевой Анны Тихо-

новны: «Перед казнью немецко – фашистские каратели подвергли партизан 

жестоким пыткам, а после повешения не разрешали снимать тела казненных 

с виселицы в течении 6 дней – для устрашения оставшихся жителей…» 
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15 человек (партийные работники, советские активисты, партизаны) бы-

ли расстреляны из пулеметов в лесу «Красненькое». Перед расстрелом немцы 

приказали им самим рыть себе могилу. Так погибли Шеховцов Петр Трофи-

мович, Медведев Яков Васильевич и многие другие. 

Немцы забирали скот, жгли сундуки, а людей угоняли в Германию, в ос-

новном молодых девушек. Из села Курасовка в Германию угнали Бородину 

Марию Герасимовну, Шуткову Ксению Павловну, Юдину Ефросинью Ники-

тичну. Фашисты раскрывали хаты, а соломой кормили лошадей, забирали в 

домах еду (молоко, мясо, хлеб, карто-

фель).  

Битва шла за каждый клочок зем-

ли. Страшно было смотреть на пепе-

лища, оставленные в селе Курской 

битвой. К концу 1943 г. более полови-

ны было уже освобождено. Советское 

командование готовило новое наступ-

ление для окончательного изгнания 

фашистских захватчиков с территории 

страны. Перевесу наших войск в борь-

бе с гитлеровскими захватчиками на 

Курской битве способствовало то, 

что перед сражением шло строитель-

ство железной дороги Старый Оскол – Ржава. Это была важная коммуника-

ционная линия для войск Воронежского фронта. В середине июня 1943 г. в 

Ивнянском районе была сформирована комсомольско – молодежная рабочая 

колонна численностью 450 человек, из них 21 человек – жители с.Курасовка: 

Медведева Анастасия Васильевна, Шеховцова Пелагея Яковлевна, Шеховцо-

ва Анастасия Ивановна, Медведева Варвара Григорьевна, Дуракова Лидия 

Андреевна, Дуракова Мария Борисовна, Тимофеева Екатерина Алексеевна и 

многие другие. Рабочую колонну возглавили: второй секретарь райкома пар-

тии Никита Филимонович Фетисов и второй секретарь райкома комсомола 

Евгения Михайловна Азарова. Работы выполняли по сооружению железно-

дорожной насыпи у села Кривец Мантуровского района. Благодаря самоот-

верженному труду строителей, 95-километровая дорога была создана всего за 

32 дня, на месяц раньше намеченного срока. Первые пробные поезда пошли 

по ней 18 июля 1943 г., а 20 июля дорога полностью вступила в действие и 

сыграла важную роль в снабжении советских войск. В адрес ее строителей 

поступило приветственное письмо за подписью командующего Воронежским 

фронтом генерала армии Николая Федоровича Ватутина и члена Военного 

Совета фронта генерал – лейтенанта Никиты Сергеевича Хрущева. Дуракова 

Мария Борисовна, Медведева Варвара Григорьевна, Шеховцова Анастасия 

Ивановна награждены медалями за строительство железной дороги. 

 

 Гранитные плиты с именами погибших 

воинов в сражениях за с. Курасовка 
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Братская могила                               Братская могила в центре с. Курасовка 

в центре с. Курасовка (1999 г.)                    после реконструкции (2020г.) 

 

 

  

Памятник погибшим воинам с. 

Курасовка в годы Великой Оте-

чественной войны 

1941-1945гг. 

Мемориальная доска 

в с. Курасовка 
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Глава II.  

Он сражался за Родину 
 

  Клубом «Поиск» в нашей школе собран богатый и интересный матери-

ал по различным разделам, который повышает интерес учащихся к истории 

родного края и Отечества, вызывает у них стремление к самостоятельной ис-

следовательской деятельности. Члены поискового отряда выполняют различ-

ные задания по изучению истории села, о песнях военных лет, о воинах аф-

ганцах. Совсем немного времени до того дня, когда наша страна будет 

праздновать Победу в Великой Отечественной войне. Для тех, кто был 

участником и очевидцем этого страшного времени - это незабываемые стра-

ницы прошлого, зверских расправ фашистов над мирным населением, время 

нелегких судеб миллионов людей. 

 Но разве только в 1941- 1945 годах на Земле было не спокойно? 

Летописи, к которым мы обращаемся (газеты «Родина», «Белгородские 

известия» разных лет, документы и материалы по присвоению звания Героя 

Советского Союза отважному танкисту Кобзарю Я.Т., собранные группой 

«Поиск» Курасовской средней школы) как к очевидцам и рассказчикам, 

пришедшим к нам из далеких времен, и живущие среди нас сообщают нам, 

что было много событий в истории Руси и особенно много было войн. 

  В разные времена, с разных сторон двигались на Русь иноземные пол-

чища. Они жгли, грабили, убивали, хотели покорить русский народ, взять его 

в рабство. 

  Но смело выходили на бой наши предки. Не пугали их ни тучи стрел, 

ни сабли кривые, ни ядра чугунные. Поднимались на защиту Отечества и 

стар, и млад. И бились с врагами - либо до вздоха последнего, либо до часа 

победного. 

 Вечно в памяти поколений будут жить великие подвиги русских вои-

нов.  
Родился в станице Ташковской Красногвар-

дейского края. В Красной Армии с 1938 го-

да. С начала Великой Отечественной войны 

– на фронте. В боях за Сталинград награж-

ден орденом Кранной Звезды. Во время 

Курской Битвы –командир I танкового бата-

льона, 200-й танковой бригады, 6-го танко-

вого корпуса, I танковой Армии. 

8 июля 1943 года в месте расположения 

села Верхопенье Ивнянского района, быв-

шего Курской области, Я.Т. Кобзарь, сдер-

живал в несколько раз превосходящего про-

тивника, умело управляя своей ротой, про-

явил храбрость и геройство, не пропустил 

ни одного танка противника на свой рубеж обороны.  
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Его ротой за этот день уничтожено и выведено из строя много боевой 

техники врага, в том числе   танков 28 штук, из них 7 штук (Т-6) «Тигров», 9 

штук самоходных пушек, 3 транспортера, 11 автомашин с пехотой и грузами. 

Под вечер этого же дня противник бросил на наши позиции еще большую 

группу танков. Но благодаря героизму и храбрости Кобзаря враг не прорвал-

ся на рубеж обороны.                                                                           

В этом бою отличился экипаж командира Кобзаря. Он подбил и сжег за 

один день 17 танков, из них 4 – «Тигра». Защищая свой рубеж, Я.Т. Кобзарь 

погиб, совершив легендарный неповторимый в истории войны, подвиг. О 

беспримерном подвиге отважного танкиста писала 23 июля 1943 года «Ком-

сомольская правда», где описаны события, происходившие 8 июля 1943 года.  

  Героя хоронили со всеми воинскими почестями в селе Новенькое Ив-

нянского района в 150 метрах восточнее церкви. Товарищи на могиле коман-

дира поклялись дорого заплатить за его драгоценную жизнь. 

Но до Победы было еще далеко… Отдав честь и долг товарищу по ору-

жию, оставшемуся навечно лежать в Ивнянской земле, предоставив все необ-

ходимые документы и в частности наградной лист, батальон ушел дальше с 

боями добивать фашистов. 

В наградном листе с резолюцией военного совета армии было записано: 

«Кобзарь Яков Трофимович, командир 1-го танкового батальона 200-ой 

танковой бригады, 1918 года рождения, член ВКПБ, в Красной Армии с 

1938 года, имеет 3 ранения, награжден орденом Красной Звезды, пред-

ставлен к званию Героя Советского Союза». 

Но, увы, завоеванная в смертельной схватке с врагом высокая награда 

нашла своего героя почти через 47 лет. И хотя о беспримерном подвиге Коб-

заря кричали страницы книги «Подвиг», изданной в 1975 году к 30-летию 

Победы, он отражен и в специальном издании по памятникам героям Кур-

ской битвы «Огненная дуга», о нем писали газеты и журналы военных лет, на 

этом все и кончилось. То ли по вине халатного, бюрократического отноше-

ния к военным документам, то ли по непростительной ошибке или злому 

умыслу Я.Т. Кобзарь попадает под страшную, жестокую печать безвестно-

сти. Официального присвоения звания Героя Советского Союза так и не по-

следовало… . О герое забыли. 

1983 год - 40-летие Курской битвы. Районная газета «Родина» объявила 

конкурс «Огненная дуга»-40. Ученица школы пишет сочинение о героях 

Курской битвы, перечисляя их имена и подвиги. Среди них имя Якова Коб-

заря. В этом же году в соседнее село Верхопенье приехала Лидия Антоновна 

Силина, знавшая в молодости Кобзаря. Она приехала поклониться праху дру-

га детства. Но каково еѐ было разочарование, когда она не нашла нигде его 

могилы. Она остановилась у учительницы Татьяны Яковлевны Казаковой, 

где случайно увидела сочинение ученицы нашей школы. Уезжая, Лидия Ан-

тоновна, написала письмо группе «Поиск» Курасовской средней школы с 

просьбой узнать, что им известно о Кобзаре. 

Ребята заинтересовались. А руководитель клуба Шеховцова Анастасия 

Яковлевна включила их в активную работу по поиску сведений о герое. Ре-
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бятами из клуба «Поиск» была проведена большая поисковая и исследова-

тельская работа, было изучено большое количество журнальных и газетных 

статей, в которых описывался подвиг, совершенный Я.Т. Кобзарем. Клуб 

начал по крупицам собирать материалы о судьбе Я.Т. Кобзаря. В ходе кро-

потливой поисковой работы ребята узнали биографию героя, сумели восста-

новить подробности того исторического сражения. 

Поисковцы послали письмо с просьбой помочь им журналисту-

следопыту, руководителю группы «Поиск», члену комиссии Советского ко-

митета ветеранов войны Степану Савельевичу Кашурко. Он сразу же отклик-

нулся и приехал в нашу школу, дополнил данные о Кобзаре. Состоялась 

встреча с интересным, целеустремленным человеком. Равнодушным к реша-

ющемуся вопросу не мог остаться никто. Степан Савельевич Кашурко присо-

единился к делу, начатому курасовским клубом. Обещал, вернувшись в 

Москву, продолжить его. На этой встрече решили обратиться к Председате-

лю Президиума Верховного Совета СССР М.С.Горбачѐву и восстановить 

справедливость - посмертно присвоить кровью завоеванное в жестоких боях 

с немецко-фашистскими захватчиками звание Героя Советского Союза Якову 

Трофимовичу Кобзарю. Составили текст обращения, предложили учащимся 

Новенской и Верхопенской школ ознакомиться с ним. Они тоже поддержали 

клуб «Поиск» Курасовской школы.  

Начались томительные дни ожидания. И вот, наконец, правда восторже-

ствовала. 25 мая 1990 года поисковики получили ответ из Советского коми-

тета ветеранов войны: «Сообщаем, что 4 октября 1990 года, спустя сорок 

семь лет после героической гибели танкиста был издан Указ о присвоении 

Кобзарю Якову Трофимовичу звания Героя Советского Союза (посмертно)».  

А в школу на имя директора из секретариата Верховного Совета СССР 

из Отдела наград пришло сообщение о том, что Кобзарю присвоено звание 

Героя Советского Союза. 
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Звезду героя и грамоту, удостоверяющую ее подлинность, командующей 

Северо-Кавказским военным округом генерал-полковник П.С. Шустко вру-

чил в Краснодаре двоюродной сестре Якова Кобзаря Елене Тарасовне Лит-

виненко. Более близких родственников к этому времени уже не остались в 

живых. 
Вручая награду, генерал сказал, что подвиг Я.Т.Кобзаря подготовлен 

всей его жизнью. Биография же у героя простая. Родился в станице Пашков-

ской Краснодарского края. С малых лет после смерти отца помогал матери в 

колхозе «Ударник». О нем ещѐ в школе говорили, что этот паренѐк с харак-

тером. Он не бросал слов на ветер, не любил мечтать о несбыточном. После 

окончания семилетки пошѐл работать на железнодорожную станцию сцеп-

щиком вагонов в город Краснодар. Отсюда и ушѐл в ряды Красной Армии, а 

потом и на фронт. 

Мать, прожившая 92 года, умерла, не дождавшись ясности. От ее скрыли 

не только причину гибели сына, но и подальше упрятали документы о его 

награждении. 

 После Указа о присвоении звания Героя СССР имя Якова Трофимовича 

Кобзаря было вписано золотыми буквами в зале Славы Центрального Музея 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945гг. на Поклонной горе в городе 

Москве.  
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В документах поисковой группы оказались материалы фронтового по-

литдонесения: «Начальнику политуправления Воронежского фронта генера-

лу - майору Шатилову. Политдонесение I-й ТА, начальник полковник Жу-

равлев: 

«Следует отметить, что в некоторых частях из-за отсутствия четкой со-

гласованности в боевых подразделениях были случаи открытия огня по сво-

им танкам. Например, отважный командир роты Кобзарь, уничтоживший со 

своей ротой 20 танков противника, 8 июля в 21 час, после боя, стал подни-

маться в гору по направлению своих частей. Орудийный расчет одной из ба-

тарей принял танк Кобзаря за неприятельский. Без команды открыл по нему 

огонь, в результате чего Кобзарь был убит». 

 

Последние письмо Я.Т. Кобзаря матери. 
Здравствуй, мама! 

Сегодня исполнилось 2х летие Отечественной войны. Два года упор-

ной борьбы с немецкими захватчиками. Два года, мама, это легко только 

сказать, а как пришлось их пережить, сколько походов, сколько боев. Я 

уже не могу их пересчитать. 

Мама! За два года я был три раза ранен в обе ноги и под левую ло-

патку. Но, мама, я только Вас прошу, не ругайте меня, что я Вам об этом 

скрывал. Все ранения ничуть не отражаются на моем здоровье, и Вам не 

следует об этом волноваться. За свои ранения, за ваши я, мама, слезы 

крепко мстил заклятому врагу. Мой счет – 218 фрицев, 7 танков, 34 авто-

машины, 28 орудий и много другого военного имущества, имеющего лич-

ные мои счеты - и все это было направлено, мама, на Ваше освобожде-

ние. Но, мама, Ваш сын не упадет в грязь лицом, мне и сейчас не стыдно 

писать Вам, а до конца войны свой счет, мама, я, безусловно, увеличу. 

Мама, посылаю Вам фото, хотя оно и похоже на какого-то идиотика, 

но у меня, мама, лучше нет. Пишите больше о себе. Примите мой привет и 

самые искренние пожелания в вашей жизни и передавайте всем моим 

родным и знакомым по привету. 

                                                                  До свидания. 

 

 

 

22 июня 1943 г. Ваш сын ст. лейтенант Я. Кобзарь. 

Мама очень спешил. 

Полевая почта 41158 «Д».  
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Глава III. 

Бойцы вспоминают минувшие дни 

(из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и их 

родственников, записанные разными поколениями школьников) 

 

                               Азаров Леон Никанорович 
Родился в 1912 году в селе Курасовка Ивнянского 

района. 

С начала Великой Отечественной войны и до еѐ окон-

чания Азаров Л.Н. был в рядах Советской Армии, за-

щищая Родину от фашистских захватчиков. Воевал на 

втором Белорусском фронте пулеметчиком. Много 

фашистов он расстрелял из своего пулемета. В одном 

из боев под Смоленском был серьезно ранен. С оско-

лочным ранением от гранаты в руку, был отправлен в 

госпиталь. После госпиталя снова на фронт.  

В 1942 году попал в плен под Харьковом. В пле-

ну находился три месяца. Ему чудом удалось выжить.  

В мае 1945 года победу он встретил в Австрии. Домой вернулся в 1946 

году. Был награжден многими орденами и медалями. 

 

Беликов Трофим Павлович 
Родился в 1920 году в с. Новенькое Ивнянского 

района. 

Призван на фронт в1941 г; служил в 1184 артилле-

рийском полку с августа 1941 по август 1942 года, 

затем в 536 истребительном противотанковом пол-

ку был командиром орудия до мая 1945 года; сер-

жант.  

Награжден орденами и медалями. Демобилизовался 

в1945 г. 

В мирное время -  председатель Курасовского сель-

совета. Дата смерти - 22.03.2002 год. 

 

                           Белоусов Михаил Павлович 

Родился в 1921 году в с. Курасовка Ивнянского райо-

на. 

В мае 1942 года призван на фронт Ивнянским РВК, 

матрос 1-го гвардейского отдельного зенитного ар-

тиллерийского дивизиона. Участник блокады Ленин-

града, Сталинградской битвы. 

Демобилизован в 1944 году. Награжден многими ор-

денами и медалями. В мирное время – рабочий са-

харного завода им. В.И. Ленина п. Ивня. 
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Волков Николай Андреевич 

Родился в  1910 году в с. Курасовка Ивнянского 

района.  

25 сентября 1941года  призван Ивнянским РВК, 

п/п 43022; гвардии старший сержант.  

Погиб 20.01.1945 года. 

Место захоронения – Польша, г. Лодзь. 

 

 

 

 

 

Дураков Алексей Никитович 

Родился в 1924 году в с. Курасовка Ивнянского 

района. До войны учился в школе, а в летнее вре-

мя работал в колхозе. 

В 1943 году попал на войну после освобождения 

нашей территории. Первый бой принял в городе 

Ст. Любатина. Весь полк был разбит, и пришлось 

отступать до Харькова. Окружены были немцами, 

попали под бомбѐжку, отступали до Старого 

Оскола. Встретил победу в Прибалтике, около 

Линезберга. Имеет много наград. 

После войны 27 лет проработал шофѐром в колхозе. 

 

Дураков Илья Иванович 
Родился в 1905 году в с. Курасовка Ивнянского 

района. 

Призван на фронт в 1941 г. Воевал в 125 стрел-

ковом полку с июля 1941 по сентябрь 1941г.; затем 

находился в немецком плену; рядовой.  

В мирное время - кочегар сахарного завода им. 

Ленина п. Ивня. 

Дата смерти- 06.03.1975 год.  

 

 

Дураков Николай Алексеевич 
Родился в 1922 году в с. Курасовка Ивнянского рай-

она. 

08.04.1943г. призван на фронт Ивнянским РВК. Ко-

мандир приборного отделения 297-го зенитного ар-

тиллерийского полка. Награжден многими орденами 

и медалями. В мирное время – бухгалтер в колхозе 

XXII съезда КПСС, зав. Курасовским сельским клу-

бом. Умер 05.07.1982г. 
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Дураков Николай Иванович 

Родился в 1912 году в с. Курасовка Ивнянского 

района. 

В июле 1941 года призван на фронт Ивнянским 

РВК, рядовой. 

В 1943 году под Новороссийском получил тяжелое 

ранение в ногу и был комиссован. 

Награжден юбилейными медалями. 

В мирное время работал в колхозе XXII съезда 

КПСС. 

 

 

 

                                          Иванов Виктор Семѐнович 
Родился в 1924 году. Окончил 7 классов. Вик-

тор Семѐнович начал воевать с 1943 года с боѐв на 

Курской Дуге. Окончил полковую школу полко-

вых младших командиров. Воевал в пехотных вой-

сках 96 стрелкового полка. Участвовал в боях за 

Белоруссию, Польшу, Чехословакию. Служил в 

войсках Рокоссовского. «Ходили в тыл в Шепетов-

ку, на Майдан-Виллу. Зашли на 30 км в тыл к 

немцам,- вспоминает Виктор Семѐнович,- было за-

дание взять в плен немца(языка). Всего ходило 29 

человек и капитан. На шоссе, это было ночью, 

подбили машину и взяли в плен 11 немцев. Одного 

из наших ранило. Позже ходили взрывать вражеский дот. В доте было 72 

немца» За это Виктор Семѐнович был награждѐн Орденом Красной Звезды. 

Также имеет следующие награды: медаль «За отвагу». Медаль «За боевые за-

слуги» и юбилейные медали. 

Виктор Семѐнович имеет два ранения. Войну окончил в Чехословакии. 

После войны вернулся в родное село и работал в колхозе.  

 

 

Кареев Дмитрий Иванович 

Родился в 1924 году в селе Мокрянка, Лебединский 

р-н, Рязанская обл. С февраля 1943 по май 1945г. 

воевал в 19-й мех. бригаде.  

В мирное время работал плотником к-за XXII съез-

да КПСС. Дата смерти – 13.05.1969 год. 
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Кременев Виктор Федорович 

Из воспоминаний Кременева В.Ф. «Мы прибыли на 

Сталинградский фронт в ноябре месяце, когда гото-

вилось большое наступление. Оно вошло в историю 

как день Артиллерии и Ракетных войск (19 ноября 

1942 года). В одном из воздушных боев, в группе 

истребителей, которое завязало бой с немецкими 

самолетами, идущими на бомбежку нашей перепра-

вы через Волгу. Это было в районе острова Голод-

ный, что расположен против Сталинградского трак-

торного завода, в самом центре города. Я был ранен 

в этом бою. Командир звена, после боя, на своем 

самолете вывез меня в полевой госпиталь. В этом 

групповом бою мы сбили три немецких самолета 

«Хенкель» и один «Фоке-Вульф». За этот бой я был награжден медалью «За 

Отвагу». После выздоровления- снова в бой. И снова тяжелое ранение, после 

которого был направлен на лечение в тыл». 

 В 1944 году вернулся на освобожденную Белгородщину, поступил в Кур-

ский пединститут на исторический факультет (заочно) и работал учителем 

истории и географии в Обоянском и Ивнянском районе в течение двадцати 

лет. 

  Хочется вспомнить Сталинград своими стихами: 

Дышало огненное пламя над Волгой, русскою рекой. 

Но мы сражались, твердо зная, назад дороги никакой. 

Умрем у стен мы Сталинграда, 

Но не отступим ни на шаг! 

И нестрашна фашистская бравада. 

Так будет сокрушен жестокий враг. 

За сотни верст еще в ночи 

Дышало огненное пламя, 

А там спасали раненых враги- 

Не упускали наши знамя. 

 

Лютов Василий Семенович 
  Родился 6 мая 1921 года в селе Курасовка Ивнянского 

района. До войны работал в колхозе.  

Был призван в армию в 1940 году. Служил в военно-

политическом училище (ВПУ) Ленинградской области. В 

1941 году был направлен в 101 стрелковую дивизию, в 

особый отдел под город Лугу Ленинградской области. 

Участвовал во многих военных операциях и сражениях, 

освобождал Ленинград от блокады.  

Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом 

«Красной звезды», медалью «За оборону Ленинграда». 

После окончания войны служил на Финском заливе. 
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Медведев Василий Трофимович 

Родился в 1900 году в с. Курасовка Ивнянского рай-

она. 

В июле 1941 года призван на фронт  Ивнянским РВК. 

С сентября 1941г. по май 1944г. служил в составе 103 

отделения батальона ВНОС; с мая 1944г. по май 

1945г. – начальник радиоприемного пункта. 

Уволен в запас в ноябре 1945г., старшина. 

Награжден орденами и медалями. 

В мирное время – учитель. 

 

Медведев Василий Федотович 
Родился в 1926 году в с. Курасовка Ивнянского рай-

она. 

В августе 1943 года призван на фронт  Октябрьским 

РВК г. Курска. Красноармеец – наводчик 2-го тан-

кового батальона 1-го запасного стрелкового полка 

танковой Невальской бригады.  Демобилизован в 

1944 году. 

В мирное время – рабочий сахарного завода им. 

В.И. Ленина п. Ивня.  Умер в 1988году. 

 

Медведев Григорий Васильевич 

Родился в 1900 году в с. Курасовка Ивнянского 

района. Участвовал в гражданской войне. Воевал 

вместе с М.И. Калининым 3 года. Однажды на 

станции «Становая» попали в окружение, Вышли с 

большими потерями. Да и вообще, в то время стра-

на была в очень тяжѐлом положении: со всех сто-

рон наступали армии Деникина, Юденича, Колча-

ка, Петлюры. Григорий Васильевич был 3 раза в 

плену у Махно, откуда бежал. 

На Великую Отечественную войну Григорий Васи-

льевич пошѐл в 1941 году. «Первый раз  ранило в 

этом же году в Дорогобутах,- вспоминает участник войны. Затем при про-

движении на Запад наблюдали страшные картины: фашисты в городе Гомеле 

на улице Кирова жителей загоняли в дома по 50 семей и взрывали; в Бресте 

убили 70 тысяч медсестѐр; в Люблине сожгли 2млн. человек – их загоняли по 

250 человек в бани и жгли. Очень трудно было продвигаться по Белоруссии; 

множество болот и поэтому приходилось нести на себе не только снаряже-

ние, но и доски, с помощью которых перебирались по этим болотам. В Ново-

зыбке обморозил себе ноги, а под Брестской крепостью пролежали 6 месяцев 

в фордах. Затем в Бресте контузило, пролежал в госпитале 5 месяцев. Имею 

награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне», юбилейные медали. 
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Медведев Григорий Петрович 

Родился в 1916 году в с. Курасовка Ивнянского 

района. 

Призван на фронт Ивнянским РВК в июне 1941г.  

С июня 1941г. по май 1945 служил в 81 стрелковый 

полку;  рядовой.  

Демобилизовался в 1945г. Награжден орденами и 

медалями.  

В мирное время - рядовой колхозник колхоза им. 22 

съезда КПСС .  

Дата смерти – 20.11.1984 год. 

 

 

Медведев Дмитрий Григорьевич 
Родился в 1913 году в с. Курасовка Ивнянского рай-

она. 

Призван Ивнянским РВК; рядовой.  

Пропал без вести в июле 1943 года. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Медведев Дмитрий Иванович 
Родился в 1927 году в Ивнянском районе в с. Кура-

совка.  

Служил в 713 стрелковом полку, рядовой.  

Погиб 10.03.1945 года.  

Место захоронения-Германия, провинция Поме-

рань, Краис-Камин, центр д. Фритцово, могила 

№710.  

 
 

 

 

 

         Медведев Дмитрий Кузьмич 
  Родился в 1915 году в х. Калиновка. 

   Служил механиком в танковых войсках.  

   Погиб в 1943 году.   

    Место захоронения-Липецкая область, братская 

могила.  
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                   Медведев Емельян Васильевич 

Родился в 1913 году в селе Курасовка Ивнянского 

района.  

Призван Ивнянским РВК в июне1941г. Служил в 122 

Гвардейском артиллерийском полку 51 гвардейской 

дивизии, младший сержант. 

 Демобилизовался в мае 1945г. Награжден многими 

медалями. В мирное время -  колхозник колхоза 

«Правда». 

Дата смерти– 17.06.1978 год.  

 

                                        Медведев Иван Алексеевич 
Родился в 1921 году в селе Курасовка Ивнянского 

района.  

Призван на фронт Ивнянским РВК в октябре 1941 г; 

рядовой. Награжден орденами и медалями. Демоби-

лизован в 1943г.  

В мирное время работал в колхозе  им. XXII съезда 

КПСС. 

Дата смерти – 13.01.1981 год. 

 

 

 

                         Медведев Иван Николаевич 
Родился в 1925 году в селе Курасовка Ивнянского 

района. 

Призван на фронт Ивнянским РВК в марте 1943г. 

Служил в 233 гаубичной бригаде; сержант. Награж-

ден орденами и медалями. 

Демобилизовался в мае 1945г.  

В мирное время работал бригадиром  производ-

ственной бригады  колхоза им. XXII съезда КПСС. 

Дата смерти– 31.12. 1974 год. 
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                               Медведев Иван Семенович 

 

Родился в 1925 году в селе Курасовка Ивнян-

ского района. 

Призван на фронт Ивнянским РВК в октябре 

1941 года. Рядовой. 

В боях под Смоленском был контужен и тяже-

ло ранен. 

Демобилизовался в 1945 году. 

Награжден орденами и медалями. 

 

 

Медведев Иван Семенович 

 

Родился в 1902 году в селе Курасовка Ивнянского 

района. 

Служил в 3-й стрелковой роте; стрелок, рядовой.  

Погиб 12.02.1942 года.  

Место захоронения-Калужская обл., Мосальский 

р-н, д. Сычево. 

 

 

 

 

Медведев Константин Кузьмич 
Родился в 1912 году в селе Курасовка Ивнянского 

района. 

Рядовой.  

Пропал без вести в апрелет1943 года. 

 

 

 

 

 

 

Медведев Кузьма Федосеевич 

Родилсяв 1926 году в селе Курасовка Ивнян-

ского района. Ему было 17 лет, когда он ушѐл на 

фронт.  

Воевал под Ленинградом, Прибалтийском и 

других фронтах. Во время войны был танкистом. 

Вместе со своими товарищами участвовал в боях за 
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Литовскую ССР – города: Шаду, Шаули, Развилишкис и другие; за Латвий-

скую ССР, город Метаули, за Эстонскую ССР, города Тарту и Тапна; за го-

род Выборг. 

Как говорит участник войны, ему запомнился первый бой. Кузьма Федо-

сеевич был ещѐ очень молод, когда пришлось сесть в танк и поехать в бой, 

под огонь врага. В первом же бою танк был подбит. Когда загорелся танк, 

Кузьма Федосеевич и его друг успели вылезти из горящего танка. В этот мо-

мент он закричал: «Мама!». 

Награждѐн за участие в Великой Отечественной войне медалью «За от-

вагу» и орденом Славы 3 степени. 

 

Медведев Михаил Васильевич 

 

Родился в 1900 году в селе Курасовка Ивнянского 

района. 

Призван Ивнянским РВК 01.10.1943 г; рядовой.  

Погиб 17.09.1943 года. 

Место захоронения -Тверская обл. г. Ржев.  

 

 

 

 

Медведев Никита Давыдович 

 

Родился в 1908 году в селе Курасовка Ивнянского 

района. 

Призван Ивнянским РВК; рядовой.  

Погиб 04.09.1942 год.  

Место захоронения -Россия, Смоленская область, 

Темкинский район, деревня Васильевское, братская 

могила № 9.  

 

 

 

Медведев Николай Иванович 
Родился в 1914 году в селе Курасовка Ивнянского 

района. 

Призван 31.05.1941г.  

Воевал в 1256 стрелковом полку, 378 стрелковой 

дивизии, разведчик, рядовой.  

Погиб 19.08.1944 года. Место захоронения- Латвия, 

район Плявиняс, деревня Антанас .  
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Медведев Павел Григорьевич 
Родился в 1902 году в селе Курасовка Ивнянского 

района. 

Призван Ивнянским РВК; рядовой.  

Погиб в мае 1943 года.  

Пропал без вести.  

 

 

 

 

 

Медведев Семен Евгеньевич 
Родился в 1912 году в селе Курасовка Ивнянского 

района. 

Призван на фронт Ивнянским РВК в 1941г.; рядо-

вой; демобилизовался в 1945г. Награжден ордена-

ми и медалями.  

В мирное время -  водитель в колхозе «Правда». 

Дата смерти – 21.10.1980 года. 

 

 

 

                                 Медведев Степан Прохорович 

Медведев С.П. (на фото первый слева) встретил 

войну в Харькове 18 марта 1943 года. Сначала 

освободили город Харьков.  Во время освобожде-

ния города был ранен, в результате чего лежал в 

госпитале. После Харькова бились за Днепр. При 

форсировании Днепра был ранен. После госпита-

ля Степан Прохорович был на учениях в про-

жекторном батальоне. Он участвовал в боях за  

Венгрию. Там и окончил войну. В 1945 году, по-

сле трѐх ранений был демобилизован, после чего 

вернулся в родное село Курасовку. 

Пожелания Медведева Степана Прохоровича 

будущим поколениям: «Я желаю всем, чтобы внуки и правнуки даже и во сне 

не видели и не слышали этого страшного, ненавистного слова «война». Пусть 

все лучше трудятся, соблюдают дисциплину, кто не служил – тот пусть чест-

но отслужит завоевания отцов и дедов, приложат все силы на благо народа, 

во имя процветания родной Отчизны».  
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Михайлов Иван Федотович 

Родился 20 мая 1923 года в деревне Алисовка. 

Окончил 6 классов. В Великой Отечественной войне 

с февраля 1943 года. С февраля 1943 года по август 

1944 года Иван Федотович  воевал в 60-й стрелковой 

дивизии, а с августа 1944 года по ноябрь 1945 года в 

1120-м стрелковом полку. 

Воевал на третьем Украинском фронте. Иван 

Федотович – участник Курской битвы. Он прошѐл 

такой военный путь: с Обояни, Павловки – на Буды 

– на Украину – на Любатины – Днепропетровск – 

Кривой Рог – Молдавия – Бухарест – Дунай – Буда-

пешт. Воевал в Венгрии за Болотон. Иван Федотович был тяжело ранен 6 ап-

реля 1945 года, лежал в госпитале. Он имеет такие награды: медаль «За побе-

ду над Германией», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 

лет Вооружѐнным силам», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне».  

   Переверзев Василий Анисимович 

Родился в 1921 году в с. Хомутцы Ивнянского райо-

на. 

Воевал под Новороссийском, на Малой земле. Во 

время одного из боев Василий Анисимович потерял 

руку. После длительного лечения в госпиталях 

старший лейтенант был демобилизован и вернулся в 

родное село, затем переехал жить в Курасовку. 

Переверзев В.А. долгие годы работал в родном 

колхозе на руководящих должностях. Был частым 

гостем в школе, рассказывал о войне, встречался с 

молодежью. 

Имеет награды за военные и трудовые подвиги: 

орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу». 

 

Платонов Александр Аникеевич 
Родился в 1926 году. В 1943 году окончил Нижне-

Тагильское военное училище, где было присвоено 

звание младший лейтенант. 12 июля 1943 года участ-

вовал в боях под Прохоровкой командиром танка Т-

34. 14 июля был ранен. В составе сначала 5-ой гвар-

дейской армии, а после 3 гвардейской танковой армии 

воевал на 1-ом Украинском фронте. Освобождал го-

род Киев, на улицах города Львова был вторично ра-

нен, и в третий раз на Сандомирском плацдарме в 

Польше за рекой Вислой. 26 апреля 1945 года вместе 

со своим танковым корпусом на реке Эльбе городе 

Риза встретился с американскими войсками. 30 апреля 1945 года освобождал 

город Берлин. По приказу Верховнокомандующего Сталина 3 наши танковые 
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армии были брошены на помощь Праги (Чехословакия) 8 мая 1945 года 

освободили Прагу. Войну закончил на Дальнем Востоке в Порт - Артуре 

(Манчжурия)- в звании капитана. 

 Награждѐн Орденом Отечественной войны 1 степени, двумя орденами 

Красной Звезды и 6 медалями. В 1951 году окончил Ленинградский финансо-

вый техникум. В 1969 году окончил Красногвардейский зоотехникум.    

 

Подгорный Анатолий Владимирович 
Родился в 1926 году в Алексеевском районе. После 

окончания 9 классов в 1942 году, чтобы не доста-

лось врагу колхозное добро, он добровольно эваку-

ировался с колхозным скотом. Когда ему исполни-

лось 17 лет, шѐл третий год Великой Отечественной 

войны и Анатолий Владимирович пошѐл на фронт. 

Воевал на Дальнем Востоке. С 8 на 9 августа по 

приказу т. Сталина первая Краснознамѐнная Армия, 

где служил Анатолий Владимирович, перешла гра-

ницу Японии. Армия шла по болотам 30 км. Выйдя 

на сухопутье, 300 стрелковая дивизия приняла бой. «Дальневосточники под 

сильным  огнѐм и артиллерийскими залпами вступили в бой с японскими ми-

литаристами. В Японской Армии было много смертников. Были случаи, ко-

гда японцы захватывали наших солдат. С них снимали гимнастѐрки и на спи-

нах вырезали полосы. В этом проявилось их зверство. Ожесточѐнные бои с 

квантунской армией длились с 8 августа по 3 сентября 1945 года» - вспоми-

нает Анатолий Владимирович. Он награждѐн шестью правительственными 

наградами и медалями.  

 

            Реутов Василий Иванович 
Родился в 1923 году в с. Курасовка Ивнянского райо-

на. 

Призван на фронт Ивнянским РВК в июне1941г. Слу-

жил в 18 автобазе ВВС КСФ водителем; рядовой. Де-

мобилизовался в 1945г.  

Награжден орденами и медалями.  

В мирное время -  шофѐр колхоза «Правда». 

Дата смерти– 08.11.1981 год.  

 

 

Реутов Михаил Иванович 

 
Родился в 1914 году в с. Курасовка Ивнянского 

района. 

Призван  на фронт Ивнянским РВК в1941г.; ка-

питан; демобилизовался в  1945г.  

Награжден орденами и медалями.  
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В мирное время - учитель, директор Курасовской начальной школы.  

Дата смерти – 03.04.1988 год.  

 

                                  Реутов Федор Петрович 

 

Родился в 1923 году в с. Курасовка Ивнянского 

района. 

Призван Ивнянским РВК. 

Рядовой. 

Пропал без вести в 1942г. 

 

 

Родионов Григорий Васильевич 

Родился в 1915 году в с. Курасовка. 

Призван на фронт Ивнянским РВК в июне 

1941г. Служил на Украинский фронте в 107 подраз-

деление; рядовой.  

Пропал без вести в апреле 1943года.  

 

 

 

 

Родионов Иван Васильевич 

Родился в 1921 году в с. Курасовка Ивнянского 

района. 

В 1941 году Ивнянским РВК призвали в ар-

мию. Служба проходила в 875-м самоходном ар-

тиллерийском полку – командир батареи, капитан. 

Демобилизован в 1945 году. 

В мирное время закончил Московскую воен-

ную академию. Комиссован по состоянию здоровья.  

Жил и работал в г. Москве. Награжден многи-

ми орденами и медалями. Умер 30.08.1989 года. 

 

 Родионов Иван Иванович 
Родился в 1891 году в с. Курасовка Ивнянского 

района. 

Призван Ивнянским РВК; политрук. 

Погиб 06.02.1942 году.  

Место захоронения-Тульская область Чернский 

район, х. Заводской. 
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Родионов Петр Васильевич 

Родился в 1921 году в с. Курасовка Ивнянского рай-

она. 

Призван Ивнянским РВК 19.08.1941г. Служил в 840 

артиллерийском полку, 4 батарея. 

Пропал без вести в апреле 1943 года. 

 

 

 

 

 

 

Родионов Семѐн Иванович  

Родился в 1920 году в с. Курасовка Ивнянского района. 

В 1940 году Ивнянским РВК призвали в армию. Служба проходила в 

воинской части гвардейско-зенитной дивизии ПВО ТМОР КБФ. Там же через 

год и застала его Великая Отечественная война. 

С первых дней войны ему пришлось отбивать налеты вражеских само-

летов. Семѐн Иванович был наводчиком зенитной установки на Балтийском 

флоте береговой охраны. Немцы всѐ ближе подходили к Ленинграду. Захва-

тить город они не смогли, но взяли в кольцо и почти три долгих года Ленин-

град был в блокаде. В этих условиях Семѐну Ивановичу и другим морякам 

приходилось отбивать ежедневные налеты вражеской авиации. 

За смелость и мужество, неоднократно проявленные при отражении 

налетов авиации противника на аэродромы и корабли Балтийского флота Се-

мѐн Иванович был награжден медалью « За боевые заслуги». 

Точной и самоотверженной работой на зенитной установке в течение 

всей войны солдат Родионов обеспечивал боевой успех орудия, огнем кото-

рого  он сбил два самолета противника. 

После войны Семѐн Иванович вернулся в родное село, женился. Вместе 

с женой воспитали восемь детей. Работал в колхозе, не боялся ни какой рабо-

ты. Уйдя на пенсию, вместе с женой вели домашнее хозяйство, помогали де-

тям растить внуков. 

Умер он 1990 году, в возрасте 70 лет. 

                    Рыбников Иван Иванович 

Родился в 1922 году в деревне Алисовка, где учился 

и работал до войны. На войне с первых дней. Иван 

Иванович с 1941 по 1942 год был пехотинцем во 

внутренних войсках НКВД, потом в 209 стрелковой 

дивизии под Ленинградом пулемѐтчиком. В конце 

1942 года по приказу главнокомандующего их пере-

бросили на Северный Кавказ. Это было в городе 

Нальчике. Потом Иван Иванович был ранен и 5 ме-

сяцев пролежал в госпитале. В июне 1943 года попал 

в распределительный батальон. Они освобождали 
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Орѐл по направлении к Белоруссии. Под Гомелем в первом же наступлении 

был тяжело ранен в голову. Его эвакуировали в Вологду, где пролежал три 

месяца, а затем направили дальше в Сибирь, в город Томск. В конце 1944 го-

да Иван Ивановича демобилизовали инвалидом войны 2 степени. Он имеет 

награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилей-

ные медали. 

 

Рыбников Тимофей Романович 
Родился 14 августа 1915 года в деревне Али-

совка. До войны работал в колхозе кузнецом. 17 

мая 1941 года пошѐл на службу в Армию. А 22 

июня 1941 года уже воевал с фашистами. Из Обоя-

ни Тимофей Романович попал под Киев, потом вое-

вал в 80 инженерно-дорожных войсках, в 139 и 120 

инженерно-дорожных батальонах. Тимофей Рома-

нович вместе со всеми подготавливал площадки 

для посадки самолѐтов, строил аэродромы. Затем он 

попал в госпиталь. После госпиталя строили дороги 

и мосты. Лежал в госпитале в Сталинграде, в Ере-

ване. «Самый памятный день,- вспоминает  Тимо-

фей Романович,- когда закончилась война. После войны 2 года строил доро-

ги, потом в колхозе работал кузнецом».  

 Тимофей Романович имеет награды: медаль «За победу над Германи-

ей», «За нашу советскую Родину» и юбилейные медали.  

 

Семендяев Василий Федорович 
Родился в 1921 году в с. Курасовка Ивнянского рай-

она. 

В 1941 году Ивнянским РВК призвали в армию. 

С октября 1941г. по август 1942г. был курсантом в 

учебном отряде Черноморского флота. С августа 

1942г. по май 1941г. -  радист СНЦС Туапсинской 

военно – морской базы. Награжден орденами и ме-

далями. Демобилизован в 1945г.   

 В мирное время трудился в колхозе «Правда». 

 

 

                          Семендяев Емельян Павлович 

Родился в 1919 году в с. Курасовка Ивнянского 

района. 

Призван на фронт Ивнянским РВК в1941г.; сер-

жант.  

Демобилизовался в 1945г. Награжден многими ор-

денами и медалями. 
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В мирное время работал в Казахстане, затем в Молдавии (г. Кишинѐв).  

Дата смерти –01.06.2001 год.  

 

                                                                 Семендяев Никита Николаевич 

Родился в 1907 году в с. Курасовка Ивнянского района. 

Призван на фронт в августе 1941года. В составе 4-й 

гвардейской армии прошел всю войну от Сталинграда 

до Австрии. В феврале 1943 года под Сталинградом был 

ранен, награжден медалью «За оборону Сталинграда». 

Участвовал в Корсунь - Шевченковской и Ясско- Ки-

шиневской группировках, битве на Курской дуге, фор-

сировании Днепра. Особенно запомнилось освобожде-

ние Украины. На подходах к деревне Субботово сов-

местно с партизанами удалось спасти 40 тысяч совет-

ских людей, которых фашисты увозили в Германию. Ра-

дости не было предела. Под деревней Субботово получил второе ранение - в 

шею. После госпиталя снова вернулся в строй. Освобождал Румынию, Вен-

грию, Австрию. Долгожданную победу встретил в городе Сан-Пентель. 

Награжден орденом Отечественной войны IIстепени, «За победу над Герма-

нией». 

После возвращения с фронта трудился в родном колхозе. 

 

Семендяев Павел Тимофеевич 
Родился в 1925 году в с. Курасовка Ивнянского райо-

на. 

Призван Ивнянским РВК. Служил в 25 артиллерий-

ском полку в  6 гвардейской армии; рядовой. 

Умер от ран в 1944 г. 

 Место захоронения-Псковская обл.,  Невельский р-н, 

д.Шаховица. 

 

 

 

Спицын Николай Дмитриевич 
Родился в 1923 году в деревне Алисовка. Окончил 

8 классов. Пошѐл на фронт 17 марта 1943 года. Во-

евал в составе 42 гаубичного артиллерийского пол-

ка. С 21марта 1943 года воевал Николай Дмитрие-

вич в девятом западном артиллерийском  полку, в 

673 отдельной разведочной дивизии, в 318 карель-

ском бригадном полку. Воевал на Карельском и 
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третьем Украинском фронтах. Имеет медали: «За отвагу», «За победу над 

Германией», «За победу советского Заполярья». Медаль  «За отвагу» он по-

лучил в Венгрии в городе Секиш-Фехир-Вир. Этот город несколько раз пере-

ходил из рук в руки и Николай Дмитриевич восстанавливал связь. 

После войны Николай Дмитриевич работал инженером в райсобесе с 

1948 по 1953 год. С 1953 по 1954 год работал секретарѐм Курасовского сель-

ского совета. 

 

Спицын Фѐдор Абрамович 

Родился 5 октября 1919 года в селе Алисовка Ив-

нянского района, Белгородской области. 

До войны работал в Грузии на авиационном за-

воде бортмехаником и оттуда ушѐл на фронт стар-

шим сержантом. Воевал на Северном Кавказе на 

Южном фронте. В 1943 году был ранен в ногу, по-

лучил сотрясение мозга. В 1942 году получил свою 

первую медаль за храбрость, затем последовали и 

другие награды. Войну закончил в Берлине.  После 

войны вернулся в родное село и работал трактори-

стом. 

 

Струков Александр Петрович 
Родился в 1922 году в деревне Алисовка. Работал в 

колхозе. На войну пошѐл в 1941 году. Воевал на 

Западном фронте. Прошѐл военный путь от города 

Калинина до взятия Кенигсберга. Больше всего за-

помнилось Александру Петровичу взятие Кениг-

сберга. «Это был тяжѐлый и жаркий бой,- вспоми-

нает Александр Петрович. - Мы гнали немцев во-

свояси с нашей родной земли.» Окончив войну на 

родной земле их перебросили на Японию, где вое-

вал пока не закончил и демобилизовался в 1947 го-

ду. Александр Петрович награждѐн медалями: «За 

отвагу», «За взятие города Борисовка», «За взятие Кенигсберга», «За победу 

над Германией», имеет одиннадцать благодарностей от Сталина. 

После войны работал бригадиром в родном колхозе, вступил в Комму-

нистическую партию. Александр Петрович желает всем, чтобы не было вой-

ны, чтоб всегда был мир.  

 

Тимофеев Дмитрий Романович 

Родился в 1920 году. Во время службы в Красной 

Армии началась Великая Отечественная война, и уже 

на второй день воевал в 991 танковом самоходном пол-

ку, которым командовал Герой Советского Союза Суз-

далов. Начал воевать за город Кременец на границе. 
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Потом их полк перекинули на Волховский фронт, там пробивали на бронепо-

езде дорогу на Ленинград. Затем, Дмитрий Романович воевал на третьем Бе-

лорусском фронте, с которого перебросили в Румынию под Ясы, затем Юго-

славия, Венгрия. 26 октября 1944 года в Венгрии на подступах к Будапешту 

ранили. 9 месяцев находился Дмитрий Романович в госпиталях в Венгрии, 

Румынии, в Грузии. Очень тяжѐлый бой, который длился 6 дней, был на Тре-

тьем Белорусском фронте за рекой Великой в Царском селе на родине Пуш-

кина. Потом  перебросили на Идрицу200км, оттуда погнали немцев на Лат-

вию. Город Идрицу взяли штурмом. Награждѐн орденом «Октябрьской рево-

люции», двумя медалями «За отвагу». За работу: «Знак почѐта», бронзовая 

медаль ВДНХ. 

 

                            Тимофеев Григорий Яковлевич 

 

Родился в 1917 году в селе Курасовка Ивнянского 

района.  

Призван на фронт Ивнянским РВК в1941г. Слу-

жил в 5-м полку войск МВД в 67 отдельной роте 

охраны «Смерш», сержант.  

Демобилизовался в 1945 г. 

 В мирное время – водитель к-за им. XXII съезда 

КПСС.  

Дата смерти –10.06.1990 год.  

 

                        Тимофеев Яков Иванович 
Родился в 1922 году в селе Курасовка Ивнянско-

го района. В марте 1943 года был призван за-

щищать свою Родину от фашистов. Служить по-

пал в 56 стрелковую дивизию помощником 

наводчика 7-ой истребительной артиллерийской 

бригады. В самом начале службы принял уча-

стие в битве на Курской дуге. Скромный чело-

век, Яков Иванович немногословен был в своих 

рассказах о боевом пути, но всѐ же некоторые 

его воспоминания остались в памяти членов 

нашей семьи. 

«Танки шли лавиной. Сколько их было, не считали. Машины двигались 

по полю зигзагами, меняя направления, чтобы сбить с толку наших артилле-

ристов, помешать им прицелиться... Рвались бомбы… Стоял страшный гро-

хот, слетали танковые башни, рвались гусеницы, всѐ кругом горело и пылало. 

Бились не только танки, билась между собой артиллерия, уничтожая всѐ, 

дралась и пехота.» 

С честью выполняя солдатский долг, красноармеец Тимофеев Яков Ива-

нович фронтовыми дорогами дошѐл до Берлина. За участие в Великой Отече-

ственной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 



37 
 

года награждѐн медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.». 

Но с окончанием войны с фашистами его боевой путь не закончился. В 

течение мая – начала августа советское командование перебросило на Даль-

ний Восток часть высвободившихся на западе войск и техники, в состав ко-

торых попал и мой прадедушка. Началась советско – японская война – во-

оружѐнный конфликт между СССР и Монголией  с одной стороны и Японией 

с другой. Война завершилась подписанием Акта о капитуляции Японии.   

За отличия в боях в Японской войне 308 тысяч солдат и офицеров были 

награждены орденами и медалями, в том числе и мой прадедушка Яша. Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года он полу-

чил медаль «За победу над Японией», награжден Орденом Отечественной 

войны 2 степени. 

 

Тищенко Пѐтр Григорьевич 

Родился в 1911 году в селе Курасовка. На войну по-

шѐл в 1941 году.  

Из воспоминаний Тищенко П.Г. «В то время мне бы-

ло 30 лет. В пять часов утра нас подняли, был приказ 

готовиться к наступлению на город Ельню. В наступ-

ление пошли сразу. Когда мы гнали немцев из горо-

да, меня ранило разрывом гранаты, и уже в 8 часов я 

был в госпитале. Ранение было не очень серьѐзное – 

скуловое. Вскоре меня выписали, и я поехал на 

фронт. В поездке увидел двух пленных немцев. Они 

больше всего поразили меня: такие злые, зверские 

лица, никогда их не забуду. Направили меня в 42-й полк, в это время наши 

гнали немцев. Шли мы, освобождая за собой сѐла и города, шли через Курск. 

В 1943 году брали Сумы. Бой был тяжѐлый, жаркий, почти ничего не было 

видно. В этом бою меня ранило в предплечье. Лежал в госпитале. После гос-

питаля в декабре 1943 года был демобилизован домой. Воевал три года. 

Имею награды: медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне», «50 лет Вооружѐнным Силам СССР», «20 лет победы в Великой 

Отечественной войне». 

Шевелев Алексей Иванович 

Родился в 1925 году в с. Курасовка Ивнянского райо-

на. 

В марте 1943 года Ивнянским РВК призвали в армию. 

Служил в 112-м Гвардейском Стрелковом полку. 

Демобилизован в 1945 году. Награжден многими ор-

денами и медалями. 

В мирное время – слесарь сахарного завода им. В.И. 

Ленина п. Ивня, тракторист колхоза им. XII съезда 

КПСС. 

Умер в 1988 году. 
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Шевелѐв Григорий Афанасьевич 
Родился в 1918 году. В школу пошѐл с 7 лет и окончил 5 классов. С 1939 

года служил в Армии. Присягу принял 20 сентября 1939 года. Служил на Ки-

евской границе. Воевал в Великой Отечественной войне с 1941 года по 1945 

год. С сентября 1939 по май 1943 год был шофѐром 19 танковой бригады. С 

мая 1943 по июнь 1945 год воевал в 183 стрелковой дивизии пулемѐтного 

стана. В войну был старшим сержантом, помощником командира взвода. 

Григорий Афанасьевич имеет три ранения. Имеет медаль «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне». Воевал на Западном  фронте с 

1941 по 1943 год; Первом Украинском фронте с 1943 по 1945 год, втором 

Украинском фронте и четвѐртом Украинском фронте. Демобилизован  на ос-

новании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1945 года. После 

войны работал  в родном колхозе.  

 

Шеховцов Алексей Егорович 

 

Родился в 1920 году в с. Курасовка Ивнянского рай-

она.  

В 1940 году после окончания  военного училища 

призван на фронт. Воевал под г. Кенинсберг.  

Награжден медалями «За освобождения Кенигсбер-

га», орденом Красной Звезды. 

Войну закончил в Кенигсберге в звании лейтенанта. 

После войны продолжил военную службу. 

В 1949 году переведен на военную службу в г. Курск 

в звании капитана. 

 

 

     Шеховцов Анатолий Семенович 

 

Родился в 1912 году в с. Курасовка Ивнянского рай-

она.  

Призван на фронт Ивнянским РВК в 1941г.  

Демобилизовался в 1945 г.; рядовой.  

Награжден орденами и медалями.  

В мирное время – колхозник к-за им.XXII съезда 

КПСС. 

Дата смерти –12.04.1977 год. 
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Шеховцов Иван Григорьевич 
Родился в 1907 году в с. Курасовка Ивнянского рай-

она.  

Призван на фронт Ивнянским РВК  в 1941г.;  рядо-

вой.  

Демобилизовался в 1943г. Награжден орденами и 

медалями.  

 В мирное время – колхозник колхоза «Правда». 

Дата смерти – 07.11.1970 год.  

 

 

 

                     Шеховцов Илья Степанович 
Родился в 1926 году в с. Курасовка Ивнянского рай-

она. На войну он был призван в 1943 году в свои не-

полные 17 лет. С апреля 1943 года он в действующей 

армии. Вначале попал в запасной стрелковый полк, 

потом выучился на радиотелефониста. По этой спе-

циальности и служил в 38 зенитно-прожекторном 

полку, охранял стратегические объекты. Он расска-

зывает о лѐтчиках, танкистах, о людях с кем при-

шлось встретиться. Вспоминает, как на литовской 

земле встретился со своим земляком Медведевым 

Степаном Фѐдоровичем. Их эшелон только пришѐл, 

а часть Медведева С.Ф. вошла сюда раньше.  Степану Фѐдоровичу словно, 

что-то подсказывало поинтересоваться, нет ли земляков. Каково же было 

удивление перед ним молодой худощавый паренѐк: «Я из Курасовки». Так и 

ахнул боец, узнав, кто перед ним: «Илюша, неужели уже ты вырос и стал 

солдатом?» О своей службе Илья Степанович говорит скромно: «Я даже в 

окопах почти не бывал, а всю доставшуюся мне войну «простоял» на выш-

ках, крышах домов, башнях. Хотелось каждому из нас на передовую, но нам 

объясняли – воевать, тоже надо учиться. Освоил радиостанцию «Морзянка» 

на отлично. Служба была не из лѐгких. Охранял стратегические объекты, 

приходилось стоять на наблюдательных пунктах по несколько часов, опреде-

лять, откуда наступает опасность, быстро узнать направление рассчитать 

расстояние приближающейся опасности, правильно доложить на КП». 

С детства Илья Степанович научился играть на гармошке и баяне. Во 

время отдыха старался повеселить солдат, эти минуты возвращали солдат к 

мирной жизни, заставляли хоть на короткий момент забыть войну. День По-

беды застал его в Таллинне. Только в ноябре 1950 года демобилизовался  

Шеховцов И.С., был все послевоенные годы начальником радиостанции в 

Миске. Когда уезжал новобранцы, прибывшие, в часть услышали, как Илья 

Степанович вечером веселил всех, решили подарить ему тульскую гармошку. 
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С ней и вернулся бывший воин домой. До пенсии работал в школе вначале 

учителем трудового обучения, а последние годы делопроизводителем. 

 

                                             Шеховцов Николай Евстафьевич 
Родился в 1901 году в с. Курасовка Ивнянского рай-

она. 

В 1941 году Ивнянским РВК призван на фронт. С 

1941г. по 1942г.служил в 151-м стрелковом полку. С 

20 февраля 1943г. по 6 октября 1944 г. служил в 214-

м стрелковом строевом полку. С 6 октября 1944г. по 

23 августа 1945г.- телефонист 463 отд. роты связи.; 

рядовой. Демобилизовался в 1945г. Награжден  мно-

гими орденами, медалями и благодарностями от ко-

мандования. 

В мирной жизни – заведующий  МТФ «Октябрь-

ская»,  плотник колхоза  им.XXII съезда КПСС.  

 

Шеховцов Сергей Данилович 

Родился в 1922 году в селе Курасовка Ивнянского 

района. В 1937 году закончил семь классов местной 

школы. После школы работал на торфоразработках. 

29 сентября 1941 года был призван в армию. Попал 

в 278 стрелковую дивизию 335 стрелкового полка в 

роту автоматчиков. Свой первый бой я принял под 

Харьковом в 1942 году.  Потом попал на пересыль-

ный пункт, где сформировали шестую танковую 

бригаду, которую переформировали в первую. 

Участвовал в боях на Волге, за Саратов. Вместе с 

мотопехотой отправили на неделю под Ржев.   

Свое первое ранение получил 31 декабря 1942 года. После госпиталя попал в 

запасной полк города Тулы. Прошел обучение минометному делу, командо-

вал минометным расчетом. Сражался на реке Соть, форсировал Днепр в рай-

оне Могилева.  

Имеет боевые награды: «За отвагу», «За победу над Берлином»,  награжден 

орденом Отечественной войны первой степени,  юбилейными наградами.  

 

Шеховцов Фѐдор Александрович 
Шеховцов Фѐдор Александрович  родился в 1907 году в селе Курасовка.  

Когда началась Великая Отечественная война, ему было 33 года. С первых и 

до последний дней войны Фѐдор Александрович защищал нашу Родину.  Его 

сразу забрали на фронт и отправили в Курск, где находился главный авиаци-

онный склад. Там был старшиной. Во время войны он был танкистом. После 

Курска Фѐдор Александрович попал на пересыльной пункт. После кратко-

временных курсов его  направили на Смоленский фронт. Под Смоленском их 
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полк разбили немцы. Командир был ранен в ногу.  За спасение лейтенанта 

Федоровича наградили медалью «За отвагу». После боѐв под Смоленском 

А.Ф.Шеховцова направили на прорыв блокады Ленинграда. После прорыва 

его направили на Псков. Воевал на Корейском фронте, работал на броневике. 

Попал в аварию: долго лежал в госпитале, почти до конца войны. После гос-

питаля воевал в Финляндии, Польше, Чехословакии. День Победы праздно-

вал в Германии. А осенью вернулся домой в родное село. 

 

Юдин Василий Павлович 
Родился 12 февраля 1913 года в селе Курасовка. 

Воевать пришлось не с первых дней войны. Забра-

ли меня на фронт в 1942 году. 

Воевал в составе шестидесятого отделения инже-

нерно-аэродромной батареи. Принял военную при-

сягу при 216 стрелковом полку 6 мая 1943года. А 

на другой день отправились воевать -  на южный 

Воронежский фронт. Бои шли ожесточенные, враг 

наступал. В одном из таких боев  был тяжело ра-

нен. Попал в военный госпиталь, рана оказалась 

тяжелой, долго не заживала, пролежал в госпитале 5 месяцев.  

 Вместе с боевыми друзьями радовались весточкам с фронта. После госпита-

ля  долго болел, воевать врачи не разрешили, а вскоре был комиссован и вер-

нулся в родное село.  Здесь и встретил Победу. 

Награжден многими орденами и медалями.  

 

Юдин Григорий Афанасьевич 
Родился в 1901 году в с. Курасовка Ивнянского рай-

она. 

Рядовой.  

Погиб в ноябре1943 года.  

Место захоронения - Краснодарский край, г.Темрюк.  

 

 

 

 

 

Юдин Ефим Павлович 
Родился 10 октября 1909 года в нашем родном селе 

Курасовка.  

Когда началась Великая Отечественная война, ему 

было 32 года. Уже с первых дней войны ему дове-

лось побывать под обстрелами и бомбежками. Вое-

вал в составе третьего Украинского фронта в звании 

старшины пулеметной роты. Очень хорошо помнил 

тот первый бой, в котором получил боевое креще-
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ние. 27 июня 1941года, город Смоленск. «Страшный шквал огня, все вокруг 

смешалось: дым, огонь, взрывы, крики солдат, стоны раненых. А потом пока-

зались танки, а за ними – пехота», - вспоминал Ефим Павлович. был ранен и 

направлен в госпиталь города Котовск Тамбовской области. После выписки 

из госпиталя он был направлен в Москву в десантные войска парашютистов в 

седьмой военно-десантный корпус 15 -й военно-десантной бригады. Это бы-

ла первая военная подготовка. «За это время, - вспоминал Ефим Павлович, - я 

много раз прыгал с парашютом». Парашютистов готовили в Ленинград для 

освобождения блокадного города от фашистских захватчиков. 

За участие в героическом штурме и взятии Будапешта и Вены имеет бо-

евые награды: медаль «За взятие Вены», «За взятие Будапешта». 

 

         Юдин Иван Егорович 
Родился в 1919 году в селе Курасовка.  

Иван Егорович вспоминал: «Учеба, работа на заводе, 

затем меня призвали в армию. Сначала я попал в ар-

тиллерию, а в январе сорокового года меня перевели 

в Харьков на ремонтную базу. Там нас ознакомили с 

танками и сформировали отдельную часть «Желез-

нодорожный поезд №2» и отправили на фин-

ляндскую границу, где в то время шла война. Поста-

вили конкретное задание - ремонтировать подбитые 

танки. 

19 июля 1941 года я оказался в Литве, там и застала Великая Отече-

ственная война. Вскоре оказались в Москве на заводе имени Сталина, где 

находились недоукомплектованные танки и автомашины. Работать приходи-

лось дни и ночи, но все делали очень надежно и с энтузиазмом. 

А потом была передовая. Старая Русса. 

В суровом бою был тяжело ранен.  Вследствие тяжелого ранения демо-

билизован в 1942г. Награжден орденами и медалями. 

В мирное время – мельник колхоза им. XII съезда КПСС». 

 

 

      Юдин Михаил Петрович 

Родился 21 ноября 1913 года в селе Курасовка 

Ивнянского района Курской области в семье кол-

хозника.  

В 1933 был призван в ряды Советской Армии на 

три года. 

После возвращения из армии работал в родном 

селе механизатором в колхозе им. XVII Партсъез-

да.  

В 1941 году был призван в пехотный полк стрел-

ком для защиты города Москвы. Сражался он с 

немецко – фашистскими захватчиками на Волоко-
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ламском направлении. Во время ожесточенных боѐв в декабре 1941 года  по-

лучил ранение в правое плечо и правую ногу. Благодаря тому, что пули про-

шли навылет, он остался жив и был направлен в военный госпиталь.  

Из рядов Советской Армии был комиссован из-за ранения. После госпиталя 

направлен на работу на хлебный комбинат, который работал для снабжения 

фронта. Когда была освобождена наша местность, он прибыл в родное село.  

За защиту Москвы и за добросовестный труд был неоднократно награжден 

медалями. 

За добросовестный труд был неоднократно награжден трудовыми медалями, 

его портрет находился на доске почета в Ивнянском районе.  

Умер в 1988 году в возрасте 75 лет 

 

 

       Юдин Николай Афанасьевич 
Родился в 1922 году в селе Курасовка Ивнянского 

района. 

Призван на фронт Ивнянским РВК в1943г. С фев-

раля1943г. по май 1944г. Служил в  133 стрелко-

вом батальоне, сержант.  

Демобилизовался в 1944 г. Награжден орденами и 

медалями. В мирное время – колхозник колхоза 

им. XXII съезда КПСС. 

Дата смерти –24.03.1996 год.  

 

Юдин Сергей Павлович 

Родился в 1915году в селе Курасовка Ивнянского 

района. 

В 1941году Ивнянским РВК призван на фронт в 1-

ю гвардейскую механизированную Краснозна-

менную танковую бригаду. Старшина, механик - 

водитель танка М4-А2. Демобилизовался в 1945 г. 

Награжден орденами и медалями. В мирное время 

работал в колхозе им. XXII съезда КПСС. 

Умер в 1979 году. 
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Глава IV. 

 Труженики тыла 
От минувшей войны никому не уйти 

Ни тому, кто в земле, 

Ни тому, кто как будто бы только вчера 

Похоронку сквозь слезы читал до утра 

М. Лисянский 

 
С каждым годом все дальше уходят от нас героические годы Великой 

Отечественной войны, но никогда не померкнет подвиг солдат и подвиг 

народа-труженика, ковавшего победу в тылу. Весь советский народ поднялся 

на защиту Родины, на разгром ненавистного врага. В боях с захватчиками со-

ветские воины проявляли чудеса героизма, их жены, матери и дети, заменив 

ушедших на фронт, самоотверженно трудились в тылу. Страна напрягла все 

силы, сплоченная одной мыслью: «Все для фронта - всѐ для победы!»  

До войны жители нашего района самоотверженно работали в сельскохо-

зяйственном производстве, выращивали хлеб, сахарную свеклу, подсолнеч-

ник, занимались животноводством - во всех колхозах были молочные и сви-

новодческие фермы, разводили лошадей, считавшихся главной тягловой си-

лой. 

Война прервала мирную жизнь людей. Ушедших на фронт мужчин за-

менили женщины, старики и дети. Они вынуждены были выживать в услови-

ях разрухи, постоянного недоедания, работ на полях вручную. Подростки в 

ту пору быстро мужали. Они с юных лет уже шли за плугом, набивая на ла-

донях кровавые мозоли. 

Особенно досталось женщинам и молодому поколению в войну. Им 

приходилось рыть окопы, таскать на себе мешки с семенным зерном из Обо-

яни, растить и убирать хлеба, осваивать технику, так как на тракторах рабо-

тать стало некому, мужчины ушли на фронт. Обучали девушек и юношей зи-

мой в Курасовке. Так, звеньевая Реутова Мария Афанасьевна освоила и ХТЗ, 

и «Универсал», а чуть позже, пройдя курс в Ивне, села за большой трактор 

«НАТН». Даже трактора научилась ремонтировать сама. 

Не было такой работы, какая была бы русской женщине не под силу. 

Помимо ухода за свеклой и уборки урожая, звеньевой приходилось под-

ниматься в 4 часа утра, чтобы собрать звено на погрузку и разгрузку свеклы. 

Причем, все делалось вручную. 

Не легче было и на севе озимых зерновых, трехсеялочный агрегат при-

ходилось обслуживать двоим, а это бесперебойная загрузка сеялок. Центне-

ровые мешки загружали из вороха зерна, грузили на лошадь, потом на агре-

гат. 

«…А в уборочную, тоже работы было невпроворот. Дня не хватало, но-

чью работали с факелами. Во время молотьбы по месяцу дома не бывали. 

Матушка  через бригадира  передавала еду, так как ей, как звеньевой, прихо-

дилось оставаться в ночь и сторожить хлебные вороха». 
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Дважды жизнь Марии подвергалась смертельной опасности. Первый раз, 

когда в Обояни копали окопы, попали под страшную бомбежку. Два звена 

немецких самолетов вели бесперебойный обстрел. Девчат, с перепугу попры-

гавших в яму, присыпало землей. Видевший это солдатик помог им выбрать-

ся. Домой добирались полями, т.к. дорога была вся под шквальным огнем. 

Другой же раз, работая в паре с трактористом, упала под плуг. Напар-

ник, не обратив внимания, повел трактор дальше. Чудом осталась жива, не 

получив при этом ни единой царапины. Про таких говорят «в рубашке ро-

дился». 

Марию Афанасьевну избирали депутатом райсовета, народным заседа-

телем. Но это было в жизни Реутовой Марии второстепенным. Главным же 

делом был и остается труд на земле. 

Село Курасовка было освобождено. 14 февраля 1943 года. Восстанавли-

вать хозяйство пришлось с большими трудностями, силами стариков, детей и 

женщин. Все трудоспособные мужчины были на фронте. Девушек - подрост-

ков посылали на курсы механизаторов, на строительство оборонительных 

объектов. Это было трудное время, но каждый сознательный человек, стар и 

мал, отдавали все силы на восстановление хозяйства, чтобы помочь фронту. 

В колхозе была организована строительная бригада под руководством стари-

ка Татаренко Ивана Федоровича. В состав бригады вошли в основном маль-

чишки в возрасте 11 – 13 лет. 

Для строительства животноводческих помещений женщины на коровах 

возили лес, а для заливки стен делали саман. В 1943 – 45 гг. пахали на коро-

вах, уцелевших у колхозников. 

Итак, жители с.Курасовка внесли немалый вклад в Великую победу над 

фашизмом. Они героически сражались на фронтах Великой Отечественной 

войны. Не щадили себя и в тылу. Благодаря таким людям как курасовцы – 

Россия смогла защищать свою Родину и освободить страны Европы от пора-

бощения фашистской Германией. 

 За самоотверженный и доблестный труд в Великой Отечественной 

войне некоторые курасовцы были награждены медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне» - Медведева Анастасия Васильевна в 1947 

году, Польшикова Ефросинья Васильевна в 1948 году, Локтева Анна Василь-

евна в 1948 году, Шеховцова Надежда Федоровна в 1992 году. 

День Победы над фашистской Германией останется в памяти человече-

ства как одна из самых знаменательных дат в истории. 

Подвиги курасовцев, сражавшихся на полях войны 1941 – 45 гг. мы бу-

дем помнить еще долго. Воспоминания, записанные выпускниками Курасов-

ской школы в разные годы со слов живых участников войны очень сходны: 
«Моему дедушке в то время шел 22-й год. Он жил в селе Курасовка. 

Здесь учился и вступил в комсомол. Родная земля запомнилась цветением 

вишневых садов, стройными тополями, разливом поспевших хлебов, чисты-

ми, как хрусталь, родниками. И вдруг война! На защиту Отчизны станови-

лись мужчины и женщины, юные подростки и седые ветераны». 

 



46 
 

Строительство железной дороги  

Старый Оскол - Ржава 
Летом 1943 года проходило строительство же-

лезной дороги Старый Оскол - Ржава. Линия Ка-

сторное - Курск была очень загружена, а в район 

Белгорода требовалось перевозить огромное коли-

чество боевой техники, боеприпасов. Поэтому Гос-

ударственный Комитет Обороны, Курский обком 

партии и облисполком приняли решение о строи-

тельстве автономной железной дороги. Планирова-

лось провести все работы в период с 15 июня по 15 

августа, но курское руководство, подсчитав воз-

можности, приняло встречный план: закончить до-

рогу к 1 августа. Энтузиазм и патриотизм людей 

позволили перекрыть и этот план. Дорога протя-

женностью в 95 км. была построена за 32 дня. Сре-

ди участниц этой патриотической стройки были женщины из нашего села.      

Из воспоминаний женщин – участниц строительства железной дороги  

Старый Оскол – Ржава о трудных днях войны. 

 

Из воспоминаний тружеников тыла, собранных разными поколени-

ями школьников и педагогов МБОУ «Курасовская СОШ» 

Азарова Евдокия Ивановна 

«Когда началась Великая Отечественная война, я была совсем юной, но 

хорошо помню, какая огромная работа велась в тылу. Все помнят о величии и 

значении подвига наших войск летом 1943 года в битве на Курской дуге. 

Подготовка к этому грозному сражению велась основательно. Ставкой Вер-

ховного главнокомандования было принято решение о строительстве желез-

ной дороги Ст. Оскол – Ржава, игравшей огромную роль в подводе войск, 

техники, всего необходимого на этот важный участок фронта. Тогда же бюро 

Курского обкома партии приняло постановление об организации в каждом 

районе колонн и направлении людей на строительство этой железной дороги. 

Шла война, почти все мужчины были на фронте, поэтому в состав  колонны 

входили в основном женщины и мы, молоденькие девушки. Все работали 

вручную: копали землю, носили ее носилками. Работали по 10 – 12 часов. 

Иногда и под обстрелом фашистских самолетов. Но никто не говорил о труд-

ностях, о кровавых мозолях, все понимали, что это необходимо  для фронта, 

для победы. 

В 1943 году была мобилизована на Урал – на строительство военного за-

вода». 
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Дуракова Лидия Андреевна 

Родилась в селе Курасовка Ивнянского района 

Белгородской области на улице Заречка в 1927 году. В 

семье, где было пять детей, она была старшим ребѐн-

ком. В 1941 году грянула Великая Отечественная вой-

на. Началась мобилизация на фронт.  

Из воспоминаний Дураковой Л.А. «Одну повест-

ку принесли отцу домой, одну вручили в военкомате –

он при военкомате работал сапожником. Вечером к 

папе пришли друзья, соседи попрощаться. Запомни-

лась мне его песня в этот вечер «Последний нонешний 

денѐчек гуляю с вами я, друзья». Наутро всей семьѐй пошли в Ивню к воен-

комату, на руках он нѐс самую маленькую – Нину, ей не было ещѐ годика. 

Больше мы его не видели, не получили даже ни одного письма, только в 1947 

году отдали извещение, что пропал без вести в октябре 1941 года, через ме-

сяц после мобилизации». Ему было всего 35 лет. Семья осталась без кор-

мильца. Большая часть забот о младших легла на плечи 14-летней Лиды. 

 В 1943 году на земле Белгородской разгорелось знаменитое сражение, 

которое вошло в историю под названием «Курская дуга» и завершилось по-

бедой советских войск над фашистскими захватчиками, в которой, хоть и ма-

лая доля, но всѐ же есть и заслуга моей прабабушки. 

 Гитлеровское командование, потерпев сокрушительное поражение в 

районе Сталинграда, испытав ряд неудач на других фронтах, решило во что 

бы то ни стало взять реванш. Верховное Главнокомандование Советской Ар-

мии безошибочно определило, на каком из участков фронта гитлеровцы 

предпримут новое наступление: это был район между Курском и Орлом, так 

называемая Курская дуга. Наши войска начали усиленно готовиться к пред-

стоящей битве. Чтобы обеспечить бесперебойный подвоз боевой техники, 

боеприпасов и всего другого, необходимого фронту, по решению Государ-

ственного Комитета Обороны СССР от 8 июня 1943 года было решено в са-

мый короткий срок проложить железнодорожный 95- километровый Старый 

Оскол – Ржава. К строительству этой дороги решено было привлечь населе-

ние близлежащих районов. От Ивнянского района первоначально было мо-

билизовано 707 человек. В числе мобилизованных была и моя прабабушка. 

 

Медведева Анастасия Васильевна 
«Родилась в 1922 году. В годы Великой Отечественной войны в селе 

находились только старики, дети и женщины. Мужчины, которые могли 

держать в руках оружие, были отправлены на фронт. В начале войны меня и 

других жителей села направили копать окопы в Круглик, потом в Обоянь. 

Когда в Обояни копали окопы, недалеко оттуда взорвали поезд «Пульман» с 

Боеприпасами. Много людей было ранено, много погибло. 

  В 18 лет меня мобилизовали и отправили в Песчаное, затем опять в 

Обоянь, а потом в Монтуровку(недалеко от Ст. Оскола). После этого отпра-

вили на Ржаву – на строительство железной дороги. Лето в этот год стояло 
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жаркое, поэтому спать приходилось под открытым небом. Лопат не хватало, 

приходилось использовать кирки. А землю для насыпи носили чем только 

можно: ведрами, кусками парусины. Питание было скудное, постоянно ис-

пытывали чувство голода. Особенно трудно приходилось, когда утрамбовы-

вали насыпь. Меня хотели угнать в Германию, но я скрылась в деревне Афа-

насьевка. 

Когда пришли полицаи, отец спрятал ее в стог сена, а когда искали, то 

штыком прокололи ребро (полицай Федор Коломеев).Когда опять хотели 

угнать в Германию, она облила себе ноги кипятком, чтобы не идти» 

Имеет награды: медаль «За труд во время войны», медаль «Ветеран тру-

да». 

 

Шеховцова Прасковья Яковлевна 

Уроженка села Курасовка. О трудных днях войны 

она вспоминает: 

- Когда началась Великая Отечественная война, я  

работала учителем в Курасовской начальной школе. В 

июне 1943 года была направлена на строительство же-

лезной дороги Ст. Оскол – Ржава. С собой требовалось 

взять лопаты, личные вещи, продукты. Предполагалось, 

что будем работать больше месяца. Всех нас распреде-

лили по конкретным участкам по 12 человек. Из этих  12  

человек я осталась одна. Некоторые умерли. А некоторые уехали из Курасов-

ки. Работали круглосуточно. Землю для насыпи носили на носилках. Делали 

все вручную. Сами сделали водокачку. Нам давали определенную массу еды 

на неделю. Если еды не хватало, то женщины были голодные. Но работали 

дружно, старались подбодрить друг друга. Ведь мы понимали, как нужна до-

рога эта нашей армии, что она приблизит разгром врага. В июле 1943 года 

закончили строительство железной дороги. Когда на 80 от Курасовки немцев 

отогнали – мы возвратились домой. Я приступила к  учительской деятельно-

сти. Школа не отапливалась. Учителя сами рубили дрова и топили школу. 

Самым страшным был 1943 год. Рядом с нашим домом упало 40 бомб. Хутор 

Калиновна весь сгорел. Всю ночь бомбили, в селе не было покоя. Наш дом 

был весь разгромлен, спалило крышу дома и сарай. Бежали кто куда. 

Прасковья Яковлевна имеет награды: медали «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 -1945 г.», 50 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 г.» 

Строительство военного завода на Урале 

Когда над Родиной нависла угроза фашистского порабощения, отцы, 

мужья, сыновья ушли на фронт - на борьбу с ненавистным врагом. Нелегко 

пришлось и тем, кто остался в тылу. На женщин, стариков и детей легли тя-

готы по обеспечению фронта всем необходимым. А многие девушки были 

мобилизованы на Урал - на строительство военного завода не остались в сто-

роне  и девушки нашего села, которым вдали от родных  мест приходилось 

значительно больше положенного времени находиться на рабочем месте с 
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тем, чтобы сделать больше для Победы. Те трудные годы остались для них в 

памяти на всю жизнь. 

Ёлкина Акулина Ивановна 
Родилась в 1923 году. Всех мужчин забрали на войну. Она копала окопы 

под Ст. Осколом, под Обоянью. Работала в колхозе; резала торф, работала на 

сахарном заводе. Была мобилизована в 1943 году на трудоемкие работы на 

Урал. Там копали землю. А если хотели перейти на другую работу, то их су-

дили. Работала 1год 9 мес. на лесоповале. 9 мая всех отпустили по домам. 

Имеет награды: «Ветеран Труда», «Знак материнства»(6 детей), медаль «50 

лет Великой Отечественной войне» 

 

Медведева Елена Афанасьевна 
24 июня забрали мужа на фронт, откуда он не вернулся. От него не было 

даже весточки, только похоронка. В годы войны пахала, жала, косила, носила 

зерно в Обоянь. Окопы не копала, так как  на руках было трое детей. Во вре-

мя бомбѐжек прятались в окопах, ямах, погребах. 

Имеет медаль «За труд». 

 

Медведева Мария Васильевна 

Родилась в 1925 году в Курасовке. Когда началась немецкая оккупация, 

около мельницы расположился штаб. Немцы заставляли копать окопы, снег 

чистить, строить дороги, делать аэродром. 

Косили, молотили, вязали снопы, на коровах  возили заготовку. Когда 

приходили танки, прятались в подвал. 

Весной 1943 года забрали на Урал. Лес рубили, разогревали землю. 

Строили военный завод. Потом работали на кирпичном заводе, где делали 

кирпич для строительства военного завода. 

Медведева Надежда Григорьевна 

«Муж воевал под Смоленском, потом отправили в Саратов. Там его и 

убили. Косила, вязала снопы, молотила, полола свеклу в годы войны. Моби-

лизована не была. Вскоре после начала войны в доме у нас военные органи-

зовали штаб. Потом приехал Г.К. Жуков, жил в этом доме, провѐл там теле-

фон. 

Во время голода ходила пешком в Белгород за хлебом. Мѐртвым солда-

там копала могилы». 

 

Тимофеева (Семендяева) Анна Алексеевна 
«До войны я некоторое время работала няней в яслях, а затем – на свек-

ле. Когда началась война, мой брат служил в армии, она его там и застала. 

Спустя некоторое время ушѐл на войну отец. Я была дома, работала на свек-

ле. Вместе с другими скирдовали, серпами жали, носилками носили в скир-

ды. Когда немцы подошли к Калиновке, копала окопы под Обоянью, под 

Федчевкой. Когда немцы отступили, получила повестку – извещение о моби-

лизации на Урал. Вызвали в Ивню 7 человек: меня, Медведеву Екатерину 

Фѐдоровну, Белоусову Анну Петровну, Азарову Евдокию Ивановну, Медве-
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деву Татьяну Петровну, Шеховцову Марию Титовну, Медведеву Анну Гри-

горьевну. Через неделю вывезли нас в Обоянь, взяли с собой продукты. В 

Обояни неделю ждали. До прибытия поезда рыли окопы. Когда поезд при-

был, отправили нас в товарных вагонах в Свердловск. Ехали 30 суток. В ва-

гонах было около 40 человек, стояла одна печка – «буржуйка». Было холод-

но. Обуты были в лапти, одеты в фуфайки. На месте нас расселили в бараке, 

который светился. В комнате было около 10 человек. Начали копать котлован 

под здание завода по 2 человека. Если не выкопаешь то останешься голод-

ным. Работали кирками, ломами. Был холод, снег. Носили дубы 6-метровые 

по 4 человека. Были и грузчиками: грузили песок, кирпич, разгружали печки 

с кирпичом. Меня оставили грузчицей в гараже, остальных направили выби-

рать кирпич на завод на 1 месяц, а потом были опять вместе. Работа была 

очень тяжѐлая.  Давали спецодежду, кормили плохо. Одного человека стали 

отпускать домой за продуктами, выделив специальный вагон. Этим занима-

лась девушка из Вознесеновки Гуляева Анна. Помню, привезла она  нам про-

дукты: пшено, сахар, муку. Сколько было радости! Наставили целую комнату 

мешков. Эти продукты готовили нам наши мамы – труженики тыла. За хо-

рошую работу я была премирована 15 – дневным отпуском домой. Девчата 

меня посадили в поезд, и я на этом поезде доехала до Ржавы, а затем до Обо-

яни. Из Обояни шла домой пешком с чемоданом, в котором лежала новая бе-

лая фуфайка(такая у нас была спецодежда). Через некоторое время была до-

ма. В это время вернулся с войны мой брат Михаил, который по окончании 

отпуска отвѐз меня обратно на Урал». 

 

Медведев Тихон Александрович 

Родился в 1904 году селе Курасовка Ивнянского 

района. Детство прошло в трудных условиях. Окон-

чил 3 класса. До войны Тихон Александрович рабо-

тал в колхозе конюхом. Когда началась война про-

сился на фронт, но по состоянию здоровья был по-

слан на строительство железных дорог. Тихон Алек-

сандрович вспоминает: «Работа была очень тяжѐлая. 

Строили новые дороги и восстанавливали старые. 

Старые железные дороги были сильно разрушены 

немцами. Кроме того, что их надо было восстанавли-

вать, рельсы увеличивали на 20 см в ширину, так как новые поезда не могли 

пройти по узкой дороге. На строительстве железных дорог Тихон Алексан-

дрович пробыл 7 лет. Домой вернулся в 1948 году и продолжил свою работу. 

В последние годы работал сторожем на ферме.  

Умер 24 сентября 1991 года. 
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Солдатские вдовы 

 
 

Война - короткое это слово. Но у каждого есть о ней память. Всем нена-

вистна она. При упоминании о войне начинают болеть старые раны у ветера-

нов, появляются слезы у вдов, замолкают дети.  

Солдатские вдовы. Они, их  погибшие мужья, объединили этих женщин 

одной долей. Ни один из них  не вернулся домой.  Ни одна из вдов не покло-

нилась могиле мужа. 

 

 

Татаренко Ефросинья Даниловна 
Родилась 22 мая 1916 года. Она вспоминает, что в селе была благодать, 

т.к. немцев почти не было, только один раз приходили двое за продуктами. В 

эти годы распахивали поля на коровах, копали окопы, ямы, носили дрова, 

строили дорогу. Время от времени пролетали самолеты, и все прятались, па-

дали на землю и ползли в укрытия. Когда находили солдат (была ли это нога 

или рука), их хоронили. Жито жали на заминированном поле. Потом это поле 

разминировали.  

Есть у Ефросиньи Даниловны справка о гибели мужа:  

Справка. 

Выдана Татаренко Ефросинье Даниловне в том, что ее муж, Татарен-

ко Тимофей Григорьевич, уроженец с. Курасовка Ивнянского района Белго-

родской области, находясь на фронте, пропал без вести в июле месяце 1943 

года. 

Ефросинья Даниловна имеет награды: Медаль за работу 1941 -1945г., 

медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов». 

 

Татаренко Наталья Павловна 

«Родилась и выросла в селе. В самом начале войны муж ушел на фронт, 

да так и не вернулся. Она осталась одна с двумя сыновьями. Как и всем жен-

щинам приходилось много работать. Женщины копали окопы, пахали поля. 

Пахали на волах, но когда волов забрали на перевозку оружия, запрягали ко-
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ров. Семян было мало, поэтому берегли каждое зернышко. В селе был 

страшный голод. Самое страшное воспоминание того времени – это когда 

при рытье окопов женщины и ребятишки были застигнуты немецкими тан-

ками. Некоторые успевали вылезти из окопов, а многие оставались навсегда в 

окопах, словно в могилах, вырытых самими. 

В 1944 году на село стали возвращаться мужчины. Жизнь женщин стала 

легче, но ненадолго. Женщин стали угонять в плен. Много мужчин погибло, 

спасая их».  

Польщикова Ефросинья Васильевна 
Навсегда в памяти Ефросиньи Васильевны остались слова «война» и 

«похоронка». Уходя на фронт, муж еѐ Польщиков Константин наказывал: 

«Не плачь, ты не одна такая, главное – береги детей. Жив буду – всѐ у нас 

будет. Ты только верь, и я вернусь». И она верила. Не знала она тогда, что 

видит его в последний раз, что война лишит еѐ мужа, а детей – отца, что 

останется она вдовой. Но до сих пор верит она, что он вернѐтся, и она рас-

скажет ему о детях, которых вырастила с большим трудом и которым посвя-

тила всю свою жизнь.  

В годы войны и послевоенное время Ефросинья Васильевна вместе с 

другими женщинами трудилась с раннего утра до поздней ночи на всех рабо-

тах: пахала на коровах, косила, копала свеклу, за что была награждена меда-

лью «За доблестный труд».  «Мы жили и трудились, - говорит Ефросинья Ва-

сильевна,- ради Победы, ради хорошей жизни на земле». Как реликвию хра-

нит Польщикова Е.В. похоронку – листок розового цвета с печатью и штам-

пом. В ней написано о смерти мужа, который погиб под Смоленском в 1941 

году. Ещѐ Ефросинья Васильевна награждена медалью «Великой Отече-

ственной войны 1941-1945». 
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Дети войны 

Не было в истории такой войны, как Великая Отечественная война. Не 

только потому, что она была самой разрушительной, что в ней погибли мил-

лионы людей, но, прежде всего потому, что никогда раньше не было столько 

героев и таких геройских подвигов, как в этой войне. Не только взрослые, но 

и совсем молодые люди, даже дети становились настоящими героями. Люди 

сражались на фронте, трудились в тылу, боролись с врагами в партизанских 

отрядах, в глубоком подполье. 

Прошло много лет после окончания войны, но живут и работают еще 

участники сражений – фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны. 

С глубокой благодарностью и уважением относятся к ним люди, о них забо-

тится Родина. А память о тех, кто не вернулся с войны, кто отдал жизнь за 

Победу, будет вечно жить в сердце каждого человека. 

 

Шеховцова Мария Павловна 

Родилась в 1929 году. Окончила всего лишь пять классов, когда в село 

пришли немцы. 

В годы войны работала  в колхозе: скирдовала сено, полола свеклу, вя-

зала снопы. В это время в селе были госпитали. Мария Павловна вместе со 

своими подругами и сверстниками ходили по полям и окопам и собирали ра-

неных и погибших бойцов.  

Больше всего запомнился случай из войны: Мария Павловна несла боль-

ную девочку в Ивню, в больницу и по дороге увидела, как немцы вешали 

нашего партизана – фронтовика Башмакова. Еще был один случай, когда по-

сле окончания войны, во время жатвы нашли останки русских солдат, кото-

рые потом захоронили. В Калиновке был ветряк. Когда немцы пришли в се-

ло, то заняли эту территорию, где он стоял. Они залезали на него, на самый 

верх и оттуда били по нашей пехоте. Мария Павловна видела маршала Жуко-

ва, когда он приезжал к нам в село, в штаб. Ее  сестру, Юдину Екатерину 

Павловну, староста хотел направить в Германию, но она не хотела. Староста 

выстрелил в нее, но не попал. 

 

Шеховцова Анастасия Борисовна 

«Я родилась 22 августа 1929 года. Когда началась война, мне было 12 

лет. В селе проходили страшные бои и оно было захвачено немцами. Все 

мужчины ушли на фронт, дома остались женщины, дети и старики. Немцы 

заходили  в каждый дом и распоряжались, как хотели. Уводили скотину, 

птицу и все, что им понравится, а если кто оказывал сопротивление, то их 

расстреливали на месте. Вместе с женщинами и другими подростками рыли 

окопы, копали землянки, в которых во время бомбежек прятались все жители 

села. В 1943 году, мне тогда было 14 лет, немцы заставляли нас, подростков, 

выполнять непосильную работу: пахать на коровах, жать  хлеб, вязать снопы, 

молотить. Целыми днями работали мы в пыли без передышки, приходили 

поздно вечером, а утром опять уходили в поле или рыть окопы. 
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 Жизнь после войны не стала легче. Все было разрушено, все надо было 

восстанавливать». 

 

Медведева Нина Федосеевна 
Год рождения 1928. В годы войны 3 брата и отец ушли на войну. Мать 

осталась одна с детьми и двумя внуками. Жилось не легко, приходилось мно-

го работать. Был страшный голод. Немцы пришли в 1942 году и поселились в 

сельских семьях по 2-3 человека. Посылали работать: чистить дорогу, так как 

зима была страшная, было очень много снега. Нина Федосеевна носила еду 

сестрам. В 1943 году, с наступлением весны, посылали сажать семечки. 

В марте 1943 года пришли «наши», и немцы отступили. Теперь в домах 

поселились солдаты: голодные, холодные, так как еду задержали на пару 

дней. 

Нине было 14 лет и она вместе со стариками пахала на коровах поля, се-

яла, сажала. За семенами ходили пешком в Обоянь и Верхопенье. Носили се-

мена, а сами пухли с голода, боясь взять хоть одно зерно. Осенью убирали и 

вязали снопы, снашивали на носилках в скирды. 

 

Еремина Антонина Семеновна 

Родилась 2 июня 1930 года в селе Вознесеновка.  

Когда началась война ей было всего 11 лет, но несмотря на возраст ей 

приходилось работать наравне со взрослыми женщинами в колхозе: носила 

снопы на носилках, помогала взрослым копать окопы. 

Село очень часто бомбили, т.к. через него проходила шоссейная дорога. 

А еще в селе стояли советские танки. Когда немцы их заметили, то бомбежки 

стали ежедневными. Немцы хотели взорвать мост, соединяющий Курасовку 

и Вознесеновку. Они даже забросили своего парашютиста с рацией, чтобы он 

сообщил точные координаты расположения моста. Но он ошибся, и мост не 

удалось взорвать.  

После войны был страшный голод. Мужчины чаще, чем женщины опу-

хали и умирали от голода. Потому что отдавали женщинам и детям свою 

скудную долю съестного. 

За свой самоотверженный труд в то тяжелое время Антонина Семеновна 

имеет награды. 

 

Шеховцова Анастасия Яковлевна 
«Мне и моим сверстникам 13-14 летним маль-

чишкам и девчонкам пришлось по - своему пережить 

годы войны. 

1941 год. В нашем селе уже были кое-где уста-

новлены крупные черные радиопередатчики. Будучи 

на летних каникулах наш мирный отдых омрачила 

ужасная весть – 22.06.41 радиопередатчики передали: 

началась война с Германией. В этот же день в селе 

началась повсеместная мобилизация мужчин на  вой-



55 
 

ну. Повестки приходили в каждый дом; из каждого дома со слезами на глазах 

и большим желанием остановить войну и вернуться домой  провожали отцов, 

братьев, сыновей прямо на фронт. Из некоторых семей уходили по 2-3 муж-

чины. В течение недели в селе остались одни женщины, старики, дети. 

1 сентября 1941 года школьный звонок молчал. Все дети школьного воз-

раста вместе с женщинами и стариками с темна до темна работали в поле. По 

вечерам все школьники бежали к почтальону (Семендяева Вера Михайловна) 

с жаждой получить весточку с фронта от близких и родных. Через неделю 

появились первые письма – треугольники с фронта, в которых сообщались 

фронтовые новости. Но не задержали себя фронтовые сообщения – похорон-

ки,  сообщения о ранениях. Осень 1941 года была очень дождливая. Она 

усложнила всю обстановку для людей: остались неубранными свекла и хлеб. 

На селе был период безвластия: наши ушли, немцев еще не было. Это было 

очень трудное время: молчало радио, не было писем с фронта. Только слуха-

ми жили, передавали друг другу вести об отступлении наших войск. 

Колхозные стада, технику эвакуировали. Печальные, угнетенные горем 

люди, не имея никаких средств, работали, не покладая  рук, чтобы кое – как 

выжить, торф был мокрый, топить было нечем. Неуправляемые никакой вла-

стью рубили люди лес: полностью вырубили Долгенькое, Ракитное; все но-

сили на своих плечах – бревна, дрова, зерно. Это был адский труд, но никто 

не жаловался, все знали – нужно. Люди верили, что наши придут, уверен-

ность жила в людях и эта уверенность помогала нам жить. 

С октября 1941 года по март 1943 года длилась немецкая оккупация в 

нашем селе. Когда пришли немцы в село, созвали сход граждан на селе (в 

здании сельской школы). На сходе был избран староста для установления по-

рядка на селе. Чтобы легче было управлять, были назначены немецким ко-

мендантом полицейские, которые в основном были из молодых ребят, не 

ушедших на фронт. Опять было очень трудно: все делали вручную, начали 

обучать коров для работы в сельскохозяйственном производстве. И те же 

скудные урожаи, которые давались с трудом забирали немцы через своих по-

лицаев.  

С марта 1943 года начали возражать свои колхозы. На территории наше-

го села  их  в то время было 6. Начали подготовку к посевной: собирали 

навоз, птичий помѐт и на санках вывозили в поле, делали снегозадержание. 

Семян для посевной  не было в колхозах. За семенами ходили на Обоянский 

элеватор, женщины пешком, на своих плечах носили семена. Когда подошло 

время- начали запрягать коров(лошадей не было). Посеяли с очень большим 

трудом. Но не успели хлеба созреть – началась Курская битва, фронт прока-

тился по нашим полям(5 июля – 5 августа). Когда фронт продвинулся – нача-

лась уборка. Все поля были израненные, изрытые, изъезженные танками, зи-

яющие воронками от бомб, в некоторых местах усеянные трупами. 

Наступал сентябрь. Но дети в школу не пришли: не было тетрадей, 

учебников, одежды и обуви. Да и здание школы было уничтожено. РОНО в 

Курасовской7-летней школе директором была назначена Маркова В.М.  сту-

дентка КПИ. Она собрала педколлектив и ходили в каждый дом, уговаривая 
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детей идти в школу. Но все школьники были заняты в сельскохозяйственном 

производстве и идти в школу не хотели. По этому вопросу Маркова В.М. об-

ратилась в сельский совет и собрали расширенное заседание, на которое бы-

ли приглашены председатели колхозов, учителя, депутаты с/с. Основной во-

прос был об открытии школы в селе. На следующий день мой отец, будучи 

председателем колхоза, отправил меня в школу. Учеников  пришло мало, не-

смотря на большую агитацию. Разместили нас в приспособленном тесном 

здании, кое-где отремонтированном. Трудно было и нашим учителям – рабо-

тать в таких условиях, но они делали всѐ возможное, чтобы  дать нам знания. 

С наступлением холодов стало ещѐ труднее: школа не топилась, не было у 

нас  тѐплой одежды и обуви. Каждое воскресенье дети и учителя шли в лес, 

чтобы принести дров для  школы, которых на всю неделю не хватало. Хо-

лодные, голодные, полураздетые мы всѐ - таки учились» 
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Все для фронта, все для победы… 

 

Медведева Александра Ильинична 
Родилась в 1919 году в д. Богдановке. Во время войны и до нее работала 

в Вознесеновской школе. Всех учителей школы посылали возить хлеб на эле-

ватор. А время было дождливое, и хлеб с полей привозили сырым. Приходи-

лось учителям сушить его у себя по домам. Когда закончилась уборка, она 

тяжело заболела. Нигде больше не работала, к тому же очень сильно болели 

зубы. Когда в дом зашел немец, отбирать людей на работу, Александра Иль-

инична быстро намазала щеку йодом, так, что немец, посмотрев на нее, не 

понял  что это  было сделано специально. И она осталась дома. После войны 

работала в колхозе со своей матерью: вязала снопы, косила сено. Когда от-

крылась школа в селе Владимировка, пошла работать туда, а потом перешла 

в Курасовскую школу. Из военной жизни больше всего запомнилось, как по-

сле смерти брата, она забрала к себе 2 детей и корову. Начался бой, и ей 

пришлось прятаться в подвале с детьми. Еще помнит, как у нее на огороде 

стояли «зенитки», как ночью село бомбили самолеты, как горели дома – и все 

то у нее на глазах. 

Шумакова Вера Григорьевна 
Родилась в 1923 году в селе Курасовка. В самом начале войны на фронт 

ушел отец – Лютов Григорий Иванович, а уже в 1942 году на него пришла 

похоронка. В 1943 году, после оккупации села, ушел на войну и брат – Лютов 

Николай Григорьевич. 

Вся тяжесть жизни в тылу легла на хрупкие женские плечи. Вера Григо-

рьевна вместе с другими копала окопы, когда к селу приблизился враг, пили-

ла лес, убирала поля с сахарной свеклой. 

Вспоминает, что однажды ушли с поля на 5 минут раньше положенного, 

за это были строго наказаны дополнительной работой. Ведь в то военное 

время дисциплина должна была быть военной. 

Вера Григорьевна видела бой на шоссейной дороге Ивня – Белгород, а 

потом ремонтировала ее, засыпая воронки землей.  

После окончания войны была мобилизована Ивнянским райвоенкоматом 

и послана работать в Сафоновскую школу преподавателем военного дела. 

 

Шуткова Анастасия Матвеевна 
Во время Великой Отечественной войны жила в Мариуполе. Этот город 

немцы взяли без боя. Работала в столовой, немецкие сторожа не выпускали 

людей из помещения. Был голод. Все магазины были закрыты. Вещи меняли 

на еду. 

Мобилизована не была. 

В 1942 году забрали в плен. Там она работала на хозяина: кормила коров 

и свиней, доила коров. Там еѐ били. Многие убегали. В плену она была 1 год. 
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Шеховцова Мария Романовна 

В 16 лет была мобилизована на трудоемкие работы. Два месяца копала 

окопы под г. Обоянь и в с. Песчаное. Строила аэродром в с. Федчевка, грей-

дерную дорогу от п. Ивни до с. Песчаное.  

До мобилизации в селе пахала поля на тракторе.  

В г.Обоянь попала под бомбежку и шла не по дороге, а по полям, т.к. 

дорога обстреливалась. Потом спряталась в маленьком домике у одной ста-

рушки. После бомбежки домик завалился и ее присыпало землей. Один боец 

помог выбраться из – под завала. Имеет награды: медаль «50 лет Победы», 

«Ветеран труда», «Знак почета». 
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Ушла война, оставив списки 

Погибших в праведном бою. 

Застыли скорбно обелиски 

В недвижном каменном строю. 

Н.Кузьмин 

(Из воспоминаний ветерана педагогического труда Шеховцовой А.Я.) 

«Передо мною Всероссийская Книга Памяти, тот ее том, в котором 

списки погибших воинов Ивнянского района. К раздумьям побуждает само 

толкование понятия памяти, с которого начинается вступительная статья. 

«Самое дорогое и священное, что отец передал сыну, дед внуку, одно поко-

ление другому, - это память, память о былом, об опыте прошлого, о людях, 

чьи дела и творения умножали славу отечества и возвышали твой народ. Па-

мять неотделима от сущности человека, без нее немыслима сама жизнь». Не-

даром говорят, что память нужна не мертвым, память нужна живым. 

Наша областная Книга Памяти является составной частью Всероссий-

ской. В нее включены воины, призванные с территории нашей области (рай-

она) и отдавшие жизнь за Родину в годы войны с 22 июня 1941 г. по май 1945 

г. в боях против гитлеровских захватчиков и с 9 августа 1945 г. по З сентября 

1945 г.- в боях с японскими милитаристами. 

Погибшие воины - белгородцы, в их числе ивнянцы, погребены в моги-

лах на огромном пространстве от Волгограда до Берлина, от берегов Барен-

цева моря до хребтов Кавказа, среди сопок Манчжурии. 

Внимательно листая Книгу, нахожу до боли знакомые имена. Здесь за-

несена 491фамилия моих односельчан, в т. ч. родных и близких. Среди не 

вернувшихся с фронта курасовцев встречаю целые семьи: братья Азаровы 

Родион Дмитриевич, Степан Дмитриевич; Касторных Егор Федорович и Гри-

горцй Федорович; Белоусовы Петр Акимович, Федор Акимович, Павел Аки-

мович; Шеховцовы Степан Тихонович, Тимофей Тихонович, Афанасий Ти-

хонович; Юдины Иван Иванович, Михаил Иванович; Рыбниковы Василий 

Иванович, Афанасий Иванович, Алексей Иванович. 

Много и таких, где из семьи уходили и не вернулись отец и сын - Бело-

усов Федор Семенович с сыном Григорием, Касторных Стефан Севостьяно-

вич и сын Михаил. 

Есть семьи, где ушли на фронт трое, а вернулся один. Из трех братьев 

Семендяевых вернулся только Никита, Павел и Михаил погибли; из четверых 

братьев Родионовых вернулись живыми только двое - Иван и Егор, а Петр и 

Григорий остались на фронтах Отечественной. 

Долго задерживаю взгляд на отдельных фамилиях. Вот, например, бра-

тья Медведевы Кузьма, Тимофей, Федор Ефимовичи. Двое из них - Тимофей 

и Кузьма жили на самом краю села. Оба ушли на фронт, оставив большие се-

мьи. У Тимофея осталось восемь детей, самой старшей дочери, моей одно-

класснице, было 14 лет. 

Во время июльских боев 1943 года от бомбежек сгорели их дома. Не 

уберегли жена и дети Тимофея и свою кормилицу-корову, которая была уни-
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чтожена взрывом снаряда. Помню, как женщины, старики и дети, после того 

как фронт продвинулся дальше, разбирали блиндажи и окопы на полях наше-

го колхоза и на коровах увозили строительный материал для того, чтобы к 

зиме построить всем пострадавшим хатки, и не оставить эти семьи под от-

крытым небом. 

Перелистываю страницы дальше и встречаю запись двух братьев Тата-

ренко Федосея и Егора Ивановичей. И опять невольная пауза. В памяти, как 

живые, два красавца-парня. Отец их Татаренко Иван Захарович тоже воевал, 

но остался в живых. Вернулся с фронта после Победы и что увидел? Сыновья 

погибли, от дома осталось пепелище. Не выдержав такого горя, заболела и 

умерла его жена. Все точь-в-точь как в песне: «Враги сожгли родную хату, 

убили всю мою родню, куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою?..» 

Но не сломался старый солдат. Потихоньку обстроился, и еще долго 

честно и добросовестно трудился в родном колхозе, уважаемый односельча-

нами, особенно любили деда Ивана школьники, которые частенько, как ти-

муровцы, помогали ему по хозяйству, а он щедро угощал их яблоками из 

своего небольшого сада. 

На 376 странице встретилась такая знакомая и дорогая фамилия. Это 

бывший наш сосед, хороший друг моего брата Павлика, Дураков Максим 

Алексеевич. Вместе с братом они росли, вместе в первые дни войны ушли на 

фронт, оба не вернулись, оба занесены в Книгу Памяти. 

Помню, Максим был красивым парнем, из числа первых трактористов, в 

годы коллективизации осваивал только что появившиеся тракторы «Универ-

сал». 

Работая трактористом при бывшей Краснооктябрьской МТС, показал 

себя хорошим механизатором. Но в памяти курасовцев Максим остался еще 

и любимым всей молодежью гармонистом. Он прекрасно играл на гармони-

ке, а когда появился баян, он и этот инструмент быстро освоил. Играл на всех 

курасовских вечеринках, свадьбах, массовых гуляньях, бесплатно дарил лю-

дям радость танцами, песнями, частушками. 

Максим, когда уходил на фронт, был уже женат. Не думал он, что остав-

ляет молодую жену и маленькую полугодовалую дочурку Валю навсегда. 

Тяжело было солдатской вдове Степаниде Николаевне растить с помо-

щью своей старушки-мамы дочь. Но жизнь не стоит на месте. Валя выросла, 

вышла замуж, и теперь у Степаниды живут в с. Вознесеновке два прекрасных 

внука. Оба окончили школу, оба получили высшее образование, растут уже у 

Максима Алексеевича и правнуки. 

В памяти возник и отец Максима, Алексей Васильевич. Мастер-

самоучка, русский умелец, который во всей нашей Ивнянской округе делал 

гармошки, а в последнее время мастерил и баяны. Кроме Максима у него был 

еще один сын, тоже заядлый музыкант, инвалид Великой Отечественной 

войны Николай Алексеевич. 

Вот еще одна фамилия приковала мой взгляд. Татаренко Кузьма Федо-

рович, тоже мой сосед. Жил скромно со своей женой Натальей Павловной, 

оба работали в колхозе, а по вечерам и выходным дням к нему шли люди с 
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житейской просьбой сшить или починить какую-либо обувь. Славился он хо-

рошим сапожником. 

Резко врезалось в память то, что на нашей улице в июле 1941 г. на него 

была первая «похоронка» «погиб смертью храбрых». Как мы, все соседи, бы-

ли расстроены. Ведь ушел 23 июня, а в июле его уже не было в живых. Оста-

лась Наталья Павловна с двумя мальчонками - 4 годика Ване и 2 года Вите. 

На наших глазах в больших трудностях росли и мужали мальчишки без отца. 

Но несмотря ни на что, стали замечательными механизаторами, особенно по 

выращиванию сахарной свеклы. Ценили их наши специалисты за умелый и 

качественный сев, за обработку растений и ее уборку. У сыновей Кузьмы 

Федоровича есть внуки и правнуки». 
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Списки погибших в Великой Отечественной войне(1941-1945г.г.)  

по Курасовскому сельскому поселению  

(Архивные данные Курасовской сельской администрации) 

 

1. Азаров Василий Никонорович 1897 

2. Азаров Егор Максимович 1904 

3. Азаров Емельян Петрович 1919 

4. Азаров Иван Захарович 1923 

5. Азаров Кирилл Константинович 1909 

6. Азаров Кузьма Павлович 1908 

7. Азаров Михаил Павлович 1908 

8. Азаров Михаил Павлович 1915 

9. Азаров Михаил Федорович  

10. Азаров Родион Дмитриевич 1903 

11. Азаров Степан Дмитриевич 1919 

12. Азаров Тихон Захарович 1906 

13. Азаров Федор Иванович 1925 

14. Азаров Яков Андреевич 1906 

15. Башкин Василий Ильич 1903 

16. Башкин Ефим Ильич 1906 

17. Белобородов Афанасий Иванович 1923 

18. Белобородов Иван Афанасьевич 1905 

19. Белобородов Никифор Федорович 1911 

20. Белобородов Степан Федорович 1900 

21. Белоусов Алексей Васильевич 1915 

22. Белоусов Григорий Федорович 1924 

23. Белоусов Дмитрий Васильевич 1905 

24. Белоусов Емельян Андреевич 1910 

25. Белоусов Иван Антонович 1901 

26. Белоусов Илларион Антонович 1910 

27. Белоусов Михаил Семенович 1905 

28. Белоусов Михаил Федорович 1912 

29. Белоусов Павел Акимович 1907 

30. Белоусов Петр Акимович 1898 

31. Белоусов Федор Акимович 1904 

32. Белоусов Федор Семенович 1894 

33. Белоусов Яков Андреевич 1906 

34. Белоусов Яков Иосифович 1903 

35. Бураков Николай Трофимович 1904 

36. Волков Александр Васильевич 1906 

37. Волков Андрей Васильевич 1903 

38. Волков Василий Иванович 1914 

39. Волков Григорий Васильевич  1905 

40. Волков Григорий Ульянович 1914 
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41. Волков Егор Тимофеевич  1920 

42. Волков Кузьма Ефремович  1920 

43. Волков Михаил Григорьевич  1919 

44. Волков Михаил Никифорович  1910 

45. Волков Никита Кузьмич  1912 

46. Волков Николай Андреевич  1910 

47. Волков Павел Иванович  1905 

48. Волков Сергей Васильевич  1920 

49. Волков Фѐдор Сергеевич  1920 

50. Горбатых Василий Абрамович   

51. Горбатых Дмитрий Тихонович  1925 

52. Горбатых Иван Абрамович  1925 

53. Горбатых Иван Тимофеевич  1929 

54. Горбатых Фѐдор Васильевич  1924 

55. Горбатых Фѐдор Евстафьевич 1907 

56. Гуляев Николай Михайлович  1907 

57. Давыдов Михаил Алексеевич  1915 

58. Дмитриев Николай Егорович  1924 

59. Дудченко Иван Яковлевич  1908 

60. Дураков Алексей Иванович  1918 

61. Дураков Василий Иванович  1924 

62. Дураков Григорий Иванович  1897 

63. Дураков Дмитрий Константинович  1924 

64. Дураков Максим Алексеевич  1913 

65. Дураков Михаил Фѐдорович  1922 

66. Дураков Николай Дмитриевич  1922 

67. Дураков Фѐдор Афанасьевич  1918 

68. Дураков Фѐдор Платонович  1907 

69. Дураков Юрий Иванович  1913 

70. Ерѐмин Григорий Михайлович  1918 

71. Ерѐмин Михаил Павлович  1922 

72 Ерѐмин Семѐн Андреевич  1907 

73. Ерѐмин Трофим Петрович  1896 

74. Ермачков Иван Матвеевич  1904 

75. Зиборов Александр Стефанович  1922 

76. Зиборов Григорий Яковлевич  1893 

77. Зиборов Дмитрий Фѐдорович  1922 

78. Зиборов Михаил Яковлевич  1914 

79. Канаев Михаил Петрович   

80. Канин Андрей Антонович 1916 

81. Касторных Григорий Федорович 1924 

82. Касторных Григорий Трофимович 1920 

83. Касторных Егор Федорович 1922 
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84. Касторных Михаил Стефанович 1923 

85. Касторных Стефан Севастьянович 1895 

86. Кислов Михаил Иванович 1912 

87. Комаров Петр Матвеевич 1919 

88. Красюков Василий Васильевич 1907 

89. Ланин Григорий Федорович 1909 

90. Лютов Александр Кириллович 1903 

91. Лютов Василий Иванович  

92. Лютов Григорий  Иванович 1902  

92. Метвеенко Ларион  Кузьмич 1903  

93. Машкин Михаил Никитович 1911  

94. Медведев Алексей Кузьмич 1920  

95. Медведев Алексей Семенович 1916  

96. Медведев Алексей Михайлович 1915  

97. Медведев Анатолий Григорьевич  

98. Медведев Андрей Захарович 1924  

99. Медведев Андрей Семенович 1904  

100. Медведев Антон Иванович 1922  

101. Медведев Афанасий Григорьевич 1926  

102. Медведев Афанасий Павлович 1913  

103. Медведев Василий Григорьевич 1923  

104. Медведев Василий Иванович 1905  

105. Медведев Василий Леонтьевич 1924 

106. Медведев Василий Михайлович 1923  

107. Медведев Василий Семенович 1914  

108. Медведев Василий Яковлевич 1908  

109. Медведев Василий Яковлевич 1903  

110. Медведев Виктор Федорович 1925 

111.  Медведев Гаврил 1917 

112. Медведев Георгий  Денисович 1913 

113. Медведев Григорий Андреевич   1900 

114. Медведев Григорий Афанасьевич 1902 

115. Медведев Григорий Ворфоломеевич 1907 

116. Медведев Григорий Григорьевич 1903 

117. Медведев Григорий Захарович 1912 

118. Медведев Григорий  Иванович 1923 

119. Медведев Григорий Константинович 1924 

120. Медведев Дмитрий Васильевич 1925 

121. Медведев Дмитрий Григорьевич 1913 

122. Медведев Дмитрий Иванович 1927 

123. Медведев Дмитрий Ильич 1908 

124. Медведев Дмитрий Кузьмич 1915 

125. Медведев Дмитрий Тихонович 1925 
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126. Медведев Егор Денисович 1912 

127. Медведев Егор Кузьмич  1906 

128. Медведев Емельян Григорьевич 1924 

129. Медведев Ефим Николаевич 1916 

130. Медведев Иван Иванович 1900 

131. Медведев Иван Иванович 1905 

132. Медведев Иван Михайлович 1920 

133. Медведев Иван Семенович 1902 

134. Медведев Иван Федорович 1919 

135. Медведев Иван Яковлевич 1910 

136. Медведев Илья Андреевич 1904 

137. Медведев Илья Прокофьевич 1913 

138. Медведев Кузьма Ефимович 1900 

139. Медведев Константин Акимович 1913 

140. Медведев Константин Кузьмич 1912 

141. Медведев Константин Леонович 1916 

142. Медведев Митрофан Борисович 1898 

143. Медведев Михаил Акимович 1915 

144. Медведев Михаил Борисович 1923 

145. Медведев Михаил Васильевич 1900 

146. Медведев Михаил Емельянович 1918 

147. Медведев Михаил Сергеевич 1913 

148. Медведев Михаил Федорович  1912 

149. Медведев Михаил Федорович  1921 

150. Медведев Никита Давыдович  1908 

151. Медведев Николай Иванович  1923 

152. Медведев Николай Иванович 1924 

153. Медведев Николай Иванович 1925 

154. Медведев Николай Михайлович 1921 

155. Медведев Николай Михайлович 1923 

156. Медведев Николай Петрович 1922 

157. Медведев Николай Семенович  1911 

158. Медведев Никанор Иванович  1914 

159. Медведев Никанор Павлович 1905 

160. Медведев Павел Андреевич 1896 

161. Медведев Павел Григорьевич 1902 

162. Медведев Павел Григорьевич 1912 

163.  Медведев Павел Иванович 1912 

164. Медведев Павел Михайлович 1908 

165. Медведев Павел Тимофеевич 1899 

166. Медведев Петр Захарович 1895 

167. Медведев  Петр Иванович 1904 

168. Медведев  Петр Иванович 1919 
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169. Медведев Петр Прокофьевич 1893 

170. Медведев Петр Федорович 1904 

171. Медведев Прохор Захарович 1913 

172. Медведев  Семен Илларионович 1903 

173. Медведев Сергей Егорович 1923 

174. Медведев Сергей Семенович  1911 

175. Медведев Сергей Федорович   1924 

176. Медведев Степан Павлович  1905 

177. Медведев  Степан Семенович  1914 

178. Медведев Стефан Борисович  1909 

179. Медведев Стефан Федосеевич  1912 

180. Медведев Стефан Яковлевич  1905 

181. Медведев Тимофей Ефимович  1903 

182. Медведев Федор Андреевич  1901 

183. Медведев Федор Афанасьевич  1912 

184. Медведев Федор Дмитриевич  1918 

185. Медведев Федор Ефимович  1906 

186. Медведев  Федор Захарович  1913 

187. Медведев Федор Михайлович   

188. Медведев Федор Николаевич  1914 

189. Медведев Федор Трофимович  1915 

190. Медведев Федор Устинович  1900 

191. Медведев Федор Кузьмич  1902 

192. Медведев Филипп Андреевич  1903 

193. Медведев Яков Андреевич  1905 

194. Медведев Яков Николаевич  

195. Мизилин Григорий Романович 1917 

196. Михайлов Алексей Яковлевич 1905 

197. Михайлов Андрей Алексеевич 1922 

198. Михайлов Василий Петрович 1903 

199. Михайлов Дмитрий Михайлович 1924 

200. Михайлов Дмитрий Николаевич 1917 

201. Михайлов Иван Стефанович 1917 

202. Михайлов Иван Трофимович 1906 

203. Михайлов Иван Яковлевич 1910 

204. Михайлов Михаил Дмитриевич 1899 

205. Михайлов Павел Васильевич 1907 

206. Михайлов Павел Изосимович 1900 

207. Михайлов Павел Петрович 1903 

208. Михайлов Федор Трофимович 1904 

209. Михайлов Федор Федотович 1918 

210. Мотор Павел Яковлевич 1914 

211. Полышев Григорий Павлович  
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212. Польшиков Александр Федорович 1906 

213. Польшиков Алексей Афанасьевич 1924 

214. Польшиков Алексей Васильевич 1923 

215. Польшиков Андрей Максимович 1909 

216. Польшиков Андрей Федорович 1896 

217. Польшиков Афанасий Петрович 1920 

218. Польшиков Василий Максимович 1914 

219. Польшиков Григорий Васильевич 1920 

220. Польшиков Григорий Павлович 1918 

221. Польшиков Иван Лаврентьевич 1908 

222. Польшиков Иван Михайлович 1921 

223. Польшиков Илларион Яковлевич 1891 

224. Польшиков Илларион Яковлевич 1925 

225. Польшиков Константин Федорович 1912 

226. Польшиков Кузьма Петрович 1919 

227. Польшиков Максим Афанасьевич 1912 

228. Польшиков  Николай Михайлович 1923 

229. Польшиков Никифор Федорович 1908 

230. Польшиков Петр Афанасьевич 1914 

231. Польшиков Петр Кузьмич 1900 

232. Польшиков Роман Васильевич 1912 

233. Польшиков Семен Афанасьевич 1908 

234. Польшиков Семен Петрович 1908 

235. Польшиков Тимофей Лаврентьевич 1912 

236. Польшиков Федот Лаврентьевич 1903 

237. Польшиков Яков Максимович 1906 

238. Попов Сергей Александрович 1914 

239. Реутов Павел Кузьмич 1912 

240. Реутов Петр Иванович 1903 

241. Родионов Андрей Егорович 1906 

242. Родионов Василий Афанасьевич 1909 

243. Родионов Василий Герасимович 1904 

244. Родионов Григорий Аксенович 1911 

245. Родионов Григорий Васильевич 1915 

246.   Родионов Егор Григорьевич 1915 

247. Родионов Иван Антонович 1919 

248. Родионов Иван Васильевич 1901 

249. Родионов Иван Григорьевич 1923 

250. Родионов Иван Иванович 1903 

251. Родионов Иван Иванович 1891 

252. Родионов Иван Сергеевич 1915 

253. Родионов Кузьма Евграфович 1908 

254. Родионов Михаил Антонович 1900 
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255. Родионов Михаил Афанасьевич 1906 

256. Родионов Михаил Евграфович 1923 

257. Родионов Михаил Кузьмич 1903 

258. Родионов Михаил Степанович 1915 

259. Родионов Никита Алексеевич 1923 

260. Родионов Павел Григорьевич 1916 

261. Родионов Павел Степанович 1918 

262. Родионов Петр Васильевич 1909 

263. Родионов Петр Иванович 1908 

264. Родионов Петр Федорович 1915 

265. Родионов Роман Никитович 1901 

266. Родионов Степан Яковлевич  1912 

267. Родионов Тимофей Лаврентьевич  1906 

268. Родионов Ульян Афанасьевич  1907 

269. Родионов Фѐдор Алексеевич  1921 

270. Родионов Фѐдор Афанасьевич  1904 

271. Родионов Фѐдор Петрович  1923 

272. Родионов Федосей Алексеевич  1921 

273. Родионов Юрий Григорьевич  1913 

274. Родионов Яков Павлович  1919 

275. Рыбников Александр Герасимович  1917 

276. Рыбников Александр Герасимович 1917 

277. Рыбников Александр Егорович 1922 

278. Рыбников Александр Ульянович 1918 

279. Рыбников Алексей Герасимович 1917 

280. Рыбников Алексей Иванович 1909 

281. Рыбников Андрей Павлович 1912 

282. Рыбников Афанасий Иванович 1906 

283. Рыбников Афанасий Иванович 1917 

284. Рыбников Афанасий Сергеевич 19 

285. Рыбников Василий Герасимович 1913 

286. Рыбников Василий Григорьевич 1900 

287. Рыбников Василий Иванович 1901 

288. Рыбников Владимир Семенович 1910 

289. Рыбников Григорий Федосеевич 1904 

290. Рыбников Дмитрий Васильевич 1911 

291. Рыбников Дмитрий Романович 1907 

292. Рыбников Егор Афанасьевич 1912 

293. Рыбников Егор Дмитриевич 1919 

294. Рыбников Ефим Дмитриевич 1900 

295. Рыбников Ефим Павлович 1910 

296. Рыбников Иван Васильевич 1902 

297. Рыбников Иван Герасимович  1905 
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298. Рыбников Иван Григорьевич 1925 

299. Рыбников Иван Дмитриевич 1895 

300. Рыбников Иван Петрович 1922 

301. Рыбников Иван Тимофеевич 1905 

302. Рыбников Кузьма Андреевич 1903 

303. Рыбников Леонид Леонтьевич  1918 

304. Рыбников Михаил Кузьмич 1907 

305. Рыбников Михаил Романович 1910 

306. Рыбников Николай Александрович 1918 

307. Рыбников Петр Дмитриевич 1908 

308. Рыбников Петр Спиридонович 1913 

309. Рыбников Петр Трифонович 1918 

310. Рыбников Стефан Васильевич 1904 

311. Рыбников Федор Иванович 1905 

312. Рыбников Федор Павлович 1904 

313. Рыбников Федор Федорович 1910 

314. Рыбников Яков Павлович  1916 

315. Севрюков Степан Алексеевич 1910 

316. Селезнев Алексей Ефимович 1919 

317. Селезнев Кузьма Афанасьевич 1910 

318. Селезнев Михаил Тимофеевич 1908 

319. Селезнев Николай Ефимович 1921 

320. Селезнев Федор Алексеевич 1915 

321 Семендяев Алексей Афанасьевич 1914 

322 Семендяев Антон Федорович 1921 

323 Семендяев Василий Прохорович 1907 

324 Семендяев Григорий Александрович  

325 Семендяев Дмитрий  Афанасьевич 1909 

326 Семендяев Дмитрий  Иванович 1920 

327 Семендяев Иван  Николаевич 1906 

328 Семендяев Игнат  Павлович 1911 

329 Семендяев Михаил Митрофанович  

330 Семендяев Михаил Семенович 1905 

331 Семендяев Николай Николаевич 1910 

332 Семендяев Павел Семенович 1911 

333 Семендяев Павел Тимофеевич 1923 

334 Семендяев Петр Григорьевич 1905 

335 Семендяев Сергей Андреевич 1920 

336 Семендяев Сергей Кузьмич 1918 

337 Семендяев Тимофей Антонович 1911 

338 Семендяев Тимофей Иванович 1923 

339 Семендяев Тимофей Тимофеевич 1893 

340 Семендяев Тихон Никитович 1916 
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341 Семендяев Федор Алексеевич  1918 

342 Силин Дмитрий Иванович 1920 

343 Спицин Андрей Андреевич 1905 

344 Спицин Афанасий Васильевич 1923 

345 Спицин Василий Андреевич 1920 

346. Спицин Егор Константинович  1908 

347. Спицин Николай Иванович  1923 

348. Струков Александр Фѐдорович  1918 

349. Струков Василий Васильевич 1923 

350. Струков Дмитрий Григорьевич  1917 

351. Струков Пѐтр Кириллович  1900 

352. Струков Пѐтр Михайлович   

353. Татаренко Егор Иванович  1913 

354. Татаренко Иван Петрович  1912 

355. Татаренко Иван Тимофеевич 1889 

356. Татаренко Кузьма Федорович 1913 

357. Татаренко Моисей Стефанович 1915 

358. Татаренко Петр Кириллович 1901 

359. Татаренко Тимофей Григорьевич 1915 

360. Татаренко Федосей Иванович 1922 

361. Татаринков Александр Григорьевич 1909 

362. Тимофеев Андрей Тимофеевич 1896 

363. Тимофеев Василий Андреевич 1901 

364. Тимофеев Василий Дмитриевич 1908 

365. Тимофеев Василий Николаевич 1914 

366. Тимофеев Григорий Петрович 1912 

367. Тимофеев Григорий Тимофеевич 1901 

368. Тимофеев Иван Николаевич 1901 

369. Тимофеев Иван Петрович 1912 

370. Тимофеев Кузьма Васильевич  

371. Тимофеев Михаил Федорович 1924 

372. Тимофеев Федор Абрамович  

373. Тимофеев Яков Васильевич  

374. ТимофеевЯков Иванович 1922 

375. ТимофеевЯков Тимофеевич 1905 

376. Федчастный Андрей Никитович 1906 

377. Чаплыгин Иван Сергеевич  

378. Чунихин Александр Федорович 1903 

379. Чунихин Алексей Федорович 1904 

380. Чунихин Василий Иванович 1904 

381. Чунихин Владимир Иванович 1905 

382. Чунихин Григорий Петрович 1915 

383. Чунихин Иван Ильич 1924 
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384. Чунихин Иван Кузьмич 1922 

385. Чунихин Иван Романович 1903 

386. Чунихин Илья Яковлевич 1902 

387. Чунихин Константин Федорович 1906 

388. Чунихин Николай Яковлевич 1906 

389. Чунихин Федор Егорович  

390. Чупахин  Роман Петрович 1903 

391. Шевелев Алексей Сергеевич 1916 

392. Шевелев Василий Иванович 1924 

393. Шевелев Дмитрий Романович 1902 

394. Шевелев Дмитрий Сергеевич 1918 

395. Шевелев Иван Васильевич 1903 

396. Шевелев Иван Константинович 1906 

397. Шевелев Иван Тимофеевич 1906 

397. Шевелев Кузьма Тимофеевич 1908 

398. Шевелев Михаил Ильич  

399. Шевелев Петр Иванович 1915 

400. Шевелев Петр Петрович 1904 

401. Шевелев Федор Иванович 1899 

402. Шеховцов Алексей Иванович 1919 

403. Шеховцов Алексей Сергеевич 1916 

404. Шеховцов Афанасий Иванович 1910 

405. Шеховцов Василий Алексеевич 1922 

406. Шеховцов Василий Иванович 1908 

407. Шеховцов Василий Иванович 1923 

408. Шеховцов Василий Митрофанович 1903 

409. Шеховцов Василий Пимонович 1907 

410. Шеховцов Василий Тимофеевич 1905 

411. Шеховцов Василий Яковлевич 1899 

412. Шеховцов Григорий Александрович 1915 

413. Шеховцов Григорий Иванович 1902 

414. Шеховцов Дмитрий Васильевич  

415. Шеховцов Егор Иванович  

416. Шеховцов Егор Яковлевич 1916 

417. Шеховцов Иван Васильевич 1925 

418. Шеховцов Иван Григорьевич 1924 

419. Шеховцов Иван Дмитриевич 1921 

420. Шеховцов Иван Дмитриевич 1900 

421. Шеховцов Илья Григорьевич 1921 

422. Шеховцов Михаил Евстафьевич 1896 

423. Шеховцов Михаил Иванович 1925 

424. Шеховцов Николай Алексеевич 1920 

425. Шеховцов Николай Елисеевич 1920 
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426. Шеховцов Никифор Феоктистович 1912 

427. Шеховцов Петр Игнатьевич 1905 

428. Шеховцов Петр Сергеевич  

429. Шеховцов Прохор Иванович 1913 

430. Шеховцов Роман Яковлевич 1903 

431. Шеховцов Семен Яковлевич 1907 

432. Шеховцов Сергей Яковлевич 1909 

433. Шеховцов Степан Тихонович 1902 

434. Шеховцов Тимофей Елисеевич 1907 

435. Шеховцов Тимофей Сергеевич 1912 

436. Шеховцов Тимофей Титович 1908 

437. Шеховцов Тимофей Тихонович 1896 

438. Шеховцов Тихон Николаевич 1924 

439. Шеховцов Трофим Григорьевич 1919 

440. Шеховцов Трофим Захарович 1913 

441. Шеховцов Федор Антонович 1911 

442. Шеховцов Федор Иванович 1915 

443. Шеховцов Федор Федорович 1913 

444. Шеховцов Федор Яковлевич 1914 

445. Шеховцов Яков Антонович 1915 

446. Шеховцов Яков Константинович 1919 

447. Шеховцов Яков Михайлович 1901 

448. Шеховцов Яков Тихонович 1910 

449. Шутков  Иван Матвеевич 1903 

450. Шутков Федор Матвеевич 1910 

451. Юдин Алексей Павлович 1903 

452. Юдин Василий Алексеевич 1925 

453. Юдин Григорий Афанасьевич 1918 

454. Юдин Григорий Иванович 1902 

455. Юдин Дмитрий Федосеевич 1918 

456. Юдин Егор Григорьевич 1915 

457. Юдин Иван Иванович 1906 

458. Юдин Иван Михайлович 1921 

459. Юдин Иван Павлович 1920 

460. Юдин Михаил Иванович 1921 

461. Юдин Михаил Иванович 1920 

462. Юдин Павел Семенович 1906 

463. Юдин Петр Васильевич 1903 

464. Юдин Петр Иванович 1901 

465. Юдин Петр Яковлевич 1906 

466. Юдин Прокофий Андреевич 1895 

467. Юдин Роман Иванович 1893 

468. Юдин Семен Иванович 1902 
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469. Юдин Семен Тимофеевич 1903 

470. Юдин Стефан Тимофеевич 1909 

471. Юдин Тимофей Андреевич 1908 

472. Юдин Трофим Иванович 1908 
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Глава V. 

Память наших дней 

 

 Не смею говорить я о войне, 

Но я скажу – есть родственная память. 

Не дай нам бог увидеть и во сне 

Того, что было пережито вами! 

Дмитрий Румата 

 

Для каждого ученика МБОУ «Курасовская средняя общеобразователь-

ная школа»  предоставляются большие возможности для развития высоких 

гражданских, патриотических, нравственных, духовных качеств, обеспечи-

вающих становление и развитие высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Одним из важных направлений работы является гражданское и патри-

отическое воспитание школьников. 

К сожалению, в нашем селе не осталось участников 

Великой Отечественной войны, а тех, кто был свидете-

лем войны, осталось очень мало. По инициативе дирек-

тора школы Чупахина А.В. в школе создана «Стена па-

мяти», где размещены фотографии участников Великой 

Отечественной войны с. Курасовка и краткие сведения 

о них.  

 

 
 
 

 
 

В юбилейный год 75-летия Великой Победы прошли 

многочисленные содержательные мероприятия, целью которых является вос-

питание в детях таких качеств, как доброта, отзывчивость, сострадание, ми-

лосердие. Это и Уроки памяти, Уроки Мужества, акция «Блокадный хлеб».  

 
 

  
 
  

 

Участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 



75 
 

Обучающиеся школы приняли участие в муниципальном конкурсе сочине-

ний «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны», в кото-

рых рассказывали о своих прадедах, прабабушках, соседях, которые воевали 

на фронтах, строили железную дорогу 

«Курск-Ржава», работали в тылу. 

 Большую роль в развитии духовно 

– нравственных качеств играет школь-

ный краеведческий музей. Школьники, 

являясь экскурсоводами краеведческого 

музея, готовят краеведческий материал, 

освещающий героические поступки зем-

ляков, ставших нравственным идеалом, 

достойным подражания, который опубликован в областном сборнике «Па-

мять наших дней». 

С целью воспитания чести, долга, 

справедливости, милосердия и друже-

любия, становления патриотов, до-

стойных защитников Отечества на базе 

образовательного учреждения создан 

кадетский класс юных инспекторов 

дорожного движения. Главная задача 

состоит в выработке нравственно-

этических качеств кадет, развитии ин-

теллектуальных возможностей и способностей, подготовке их к осознанному 

выбору профессии служения Отечеству на военном и гражданском поприще.  

С целью воспитания гражданственности и патриотизма ежегодно 9 Мая педа-

гогический коллектив школы и обучающиеся  принимают активное участие в 

подготовке и проведении патриотической акции «Бессмертный полк», соци-

ально-значимых акциях «Георгиевская ленточка», «Поклонимся великим тем 

годам», проектах «Победа из моего окна», «Сад памяти», «Наследники Побе-

ды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Вахта Памяти Участие в акции «Бессмертный полк» 
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В праздники около памятника проводятся митинги, встречи поколений, 

школьники и труженики села возлагают цветы и венки. На мероприятиях 

патриотического характера всегда присутствуют почетные гости, ветераны 

труда. Каждую весну распускаются здесь цветы, посаженные руками школь-

ников.  

Часто приходят они сюда, где раз-

литы тишина и покой. Курасовцы свято 

чтут память о тех, кто сложил свои голо-

вы, защищая родное село от фашистских 

оккупантов. Братская могила стала свя-

щенным местом для каждого ученика, 

для каждого жителя села. 

Волонтѐры следят за памятником 

погибшим воинам и братской могилой 

села Курасовка, в праздники несут Вахту 

памяти. 

Патриотический дух поколений должен быть мужественным и бесстрашным. 

Жизнь, которой мы живем – лучезарной, пленительной и счастливой. Расска-

зы о героях в этой жизни должны учить видеть мир глазами патриотов. Геро-

ическое не только расширяет горизонт, но и помогает почувствовать, что в 

жизни всех граждан страны – и тех, кого с нами нет, и кто живет ныне – есть 

что – то общее, великое, священное, самое дорогое и ни с чем не сравнимое – 

Родина. И наш долг -  воспитывать у молодого подрастающего поколения го-

товность защищать Отчизну, трудиться на ее благо, быть выносливыми, тер-

пеливыми и помнить о тех, кто проливал кровь за родную землю. 
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Заключение 

 
Мы, дети, внуки и правнуки, родились и выросли в мирное время. Мы 

никогда не слышали воя сирен, не видели разрушенных бомбами домов, не 

знаем, что такое холодное жилище и скудный военный паѐк. Для нас Великая 

Отечественная война – история. Она занимает исключительное место в судь-

бе каждого из нас. Никогда не померкнет подвиг каждого солдата, стоявшего 

насмерть. И наш долг – помнить об этом всегда. Помнить и гордиться подви-

гами. 

Проект «Мы помним! Мы гордимся!» представляет информационный 

ресурс, наполняемый всеми имеющимися сведениями о жизни, подвигах и 

наградах воинов Великой Отечественной, прадедов наших учащихся шко-

лы.  Это возможность для каждого жителя села узнать историю дедов, праде-

дов, оценить патриотизм юного поколения и их причастность к реализации 

проекта. 
«История не знает более масштабного, ожесточенного, разрушительного 

и кровопролитного противоборства, чем борьба нашего народа с фашистски-

ми агрессорами. В войне 1941-1945 гг. решалась судьба не только нашего 

Отечества, но и многих других народов и стран - по существу всего челове-

чества. Поэтому вечен и свят подвиг наших соотечественников, одолевших 

фашизм и одержавших Великую Победу» -  отметил президент РФ В.В. Пу-

тин. 
В рамках проекта мы изучили 73 судьбы воинов – уроженцев с. Кура-

совка, и не только. Эти маленькие истории со слов детей рассказывают об 

истории жизни конкретных подвигах своих прадедов на фронтах Великой 

Отечественной войны и в тылу.  

Таким образом, создавая новую страницу своей Книги Памяти мы слов-

но пишем страницы огромной книги, в которой история нашего села пере-

плетается с историей России.  

Книга памяти - самая великая книга, а имена людей - это имена героев. 

Долг живых- не забывать о той страшной войне, о тех, кто спас Родину от 

фашистского рабства. 
Книга Памяти «Мы помним! Мы гордимся!», как символы мужества и 

героизма воинов, символ памяти, способствуют объединению людей разных 

поколений, символ вечного долга сегодняшнего поколения перед подвигами 

прадедов играет огромную роль в истории села Курасовка. 
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