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Институт кураторства как элемент  

учебно-воспитательного процесса в вузе 

 
С включением России в Болонский процесс повышаются 

требования к уровню профессиональной компетентности 

выпускников высших учебных заведений, которые должны будут 

выдерживать конкурентную борьбу на международном рынке 

труда. Поэтому задачи, стоящие перед образовательными 

учреждениями, требуют нового подхода к подготовке 

профессионально и социально компетентной личности, которая 

способна успешно овладеть прочной системой научных знаний, 

развить в себе познавательные способности и творчески 

применить профессиональные навыки и умения на практике. 

Очевидно, что в этой усложнившейся ситуации резко 

возрастает роль кураторов академических групп. 

В среде современных учреждений высшего профессионального 

образования слово «куратор» не является новым. Кураторская 

деятельность имеет более чем вековую историю в нашей стране. В 

1903 г. российский император Николай II утвердил первую 

инструкцию для кураторов Томского технологического института. 

С тех пор институт кураторства никогда официально не прекращал 

своей работы.  

В инструкции для кураторов императора Николая II было 

сказано: «Кураторы, служа посредниками между Советом 

Института и студентами, являются, с одной стороны, 

руководителями студентов, с другой же стороны, – ходатаями 

перед соответствующими академическими органами об 

удовлетворении уважительных и в законных формах заявленных 

нужд и потребностей студентов» [1]. Эта инструкция определяла 

порядок избрания кураторов из числа профессорско-

преподавательского состава, обозначала основные функции и 

направления деятельности куратора в вузе. 

В начале 1990-х гг. в системе функционирования института 

кураторства наметился спад, обусловленный хорошо известными 

причинами, находившимися за пределами сферы образования. 

Были утрачены традиции и преемственность.  
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В настоящее время в российских вузах большое внимание 

уделяется возрождению и развитию института кураторов, основной 

целью которого является создание оптимальных условий для 

саморазвития личности студента путем консультирования, 

ориентации и психологической поддержки. 

В педагогическом словаре дается несколько определений 

термина «куратор»: «Куратор [лат. curator – попечитель] –             

1) попечитель учебного округа; 2) защитник интересов и ходатай по 

делам Московского университета перед верховной властью;           

3) студент-медик, ведущий в клинике наблюдения за больными;     

4) учитель, руководящий в Финляндии ученическими кружками;   

5) иногда – профессор, руководящий научной подготовкой 

прикреплѐнных к нему аспирантов» [2]. В словаре иностранных 

слов термин «куратор» трактуется как «попечитель, опекун» [3]. Из 

указанных толкований видно, что в основном к термину «куратор» 

применяются такие значения, как «попечитель», «защитник», 

«руководящий какой-либо работой». 

В Кубанском государственном аграрном университете в рамках 

общеуниверситетской стратегии воспитательной работы 

кураторская деятельность ведется по следующим направлениям: 

информационно-организационное, контрольно-учетное, 

гражданско-патриотическое и толерантное воспитание; 

нравственно-эстетическое; пропаганда здорового образа жизни; 

поддержание общественного порядка на территории университета. 

Таким образом, кураторство не сводится только к контролю за 

успеваемостью и посещаемостью студентов. Одним из 

приоритетных направлений в работе кураторов является 

деятельность по духовно-нравственному воспитанию и гражданско-

патриотическому воспитанию студентов, в том числе включающую  

организацию и проведение бесед, диспутов, круглых столов, 

тематических мероприятий и встреч, посвященных 

знаменательным датам российской истории. 

Основной задачей данного направления кураторской 

деятельности является – привлечение внимания студенчества к 

важнейшим событиям в истории России с целью сохранения 

преемственности поколений, воспитания чувства патриотизма и 

гражданской ответственности у молодого поколения. 
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Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: 

историческая справка 

 
Великая Отечественная война как главная часть Второй 

мировой войны являлась важнейшим событием ХХ в. Война была 

порождена самым мощным и разрушительным всплеском 

глобальной военной конфронтации, которая сложилась в рамках 

европейской системы и приобрела международный характер. В 20–

30-е гг. ХХ в. в Италии, а затем и в Германии утвердился фашизм 

как наиболее реакционная и человеконенавистническая идеология 

некоторых западных политических и финансовых групп. Они 

последовательно определили свои геополитические интересы и 

военные, захватнические методы их реализации. Англия и Франция 

во второй половине 1930-х гг. проводили политику 

«умиротворения агрессора» (то есть фашистской Германии) и 

создать систему коллективной безопасности в Европе, на чем 

настаивал СССР, не удалось. Свою роль сыграла и  позиция 

недоверия к нашей стране со стороны западных буржуазных 

государств. 

В планах гитлеровской Германии решающее значение 

придавалось разгрому Советского Союза и захвату его территории 

для расширения своего «жизненного пространства». План 

нападения на СССР – «Барбаросса», детально разработанный и 

подписанный Гитлером уже в 1940 г., предполагал проведение 

«молниеносной войны» против нашей страны. Фашисты 

рассчитывали захватить всю ее европейскую часть к осени 1941 г., 

а наступление должно было завершиться взятием Москвы, 

уничтожением советского государства и миллионов его граждан. 

К началу нападения Германия использовала в военных целях 

экономический потенциал оккупированных ею стран Европы и 

стран сателлитов (Болгарии, Румынии, Венгрии). В апреле 1941 г. 

гитлеровцами были захвачены Югославия и Греция. Союзниками 

Германии в войне за «мировое господство» и «новый мировой 

порядок» были Италия и Япония, а Турция в случае успеха 

«блицкрига» должна была двинуть через границу в нашу страну 26 

дивизий. Всего  у советской границы Гитлер сосредоточил 153 

немецких дивизии и 37 дивизий из союзных ему стран. 
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22 июня 1941 г. без объявления войны, вероломно нарушив 

Пакт о ненападении, подписанный 23 августа 1939 г., фашистская 

Германия напала на СССР. Три группы армий вермахта нанесли 

удар по западным, северо-западным и юго-западным районам 

страны. Из 5 млн. бойцов Красной Армии в первые месяцы войны 

большинство погибло или оказалось в плену. Причинами такого 

катастрофического положения и временного отступления наших 

войск были: внезапность нападения и уничтожение большого 

количество советской военной техники в приграничных округах, 

временное превосходство вермахта в опыте ведения современной 

войны, успешно проведенная компания по дезинформации, а также 

просчеты сталинского руководства в оценке сроков нападения 

гитлеровской Германии и репрессии в командном составе РККА.  

Начался первый этап Великой Отечественной войны, который 

характеризовался мобилизацией всех сил на борьбу с врагом, 

жесткой централизацией управления, переводом экономики на 

военные рельсы. Проводилась беспрецедентная эвакуация в 

восточные районы страны промышленных предприятий, которые в 

кратчайшие сроки стали выпускать военную продукцию. Была 

создана антигитлеровская коалиция, а США, Великобритания и 

СССР стали союзниками. Англичане, американцы и канадцы в 

первые годы войны помогали поставками боевой техники и 

продовольствия по программе ленд-лиз.  

На фронтах – в результате наступления немецко-фашистские 

войска оккупировали Прибалтику, Белоруссию, Украину, подошли 

к Донбассу. На всей линии обороны они встречали ожесточенное 

сопротивление войск Красной Армии, разворачивалось мощное 

партизанское движение. Война приобрела со стороны нашего 

народа действительно Отечественный характер. Героической была 

оборона летом–осенью 1941 г. Смоленска, Киева, Одессы, 

Севастополя и других городов СССР. Широко известен подвиг 

защитников Брестской крепости. В сентябре началась блокада 

Ленинграда, до ноября 1941 г. продолжалось наступление немецко-

фашистских войск на Москву.  Битва под Москвой являлась 

крупнейшей и успешной военной операцией советских войск, 

означавшей провал «блицкрига».  
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В результате контрнаступления нашей армии были 

освобождены Калуга, Орел, Калинин, множество сел и деревень. 

Впервые вермахт потерпел сокрушительное поражение. Однако 

стратегический просчет Ставки Верховного Главнокомандования в 

первые месяцы 1942 г. заключался в том, что немцы нанесли теперь 

главный удар не на центральном, как предполагалось, а на южном 

направлении. Это привело к поражениям советских войск под 

Харьковом и в Крыму, не удалось прорвать и блокаду Ленинграда. 

Летом 1942 г. вермахт прорвался к Северному Кавказу и Волге. 

С 17 июля по 18 ноября 1942 г. длился оборонительный период 

Сталинградской битвы, которая стала тогда главной и решающей 

страницей Великой Отечественной войны. Так завершался первый 

ее период. 

Второй период Великой Отечественной войны начался с 

контрнаступления советских войск под Сталинградом 19 ноября 

1942 г. (операция «Уран»). К этому времени Генштаб и Ставка 

стали накапливать резервы. Была осуществлена колоссальная 

переброска войск, боевые соединения получали пополнение и 

снабжались вооружениями и провиантом. Операция «Уран» 

проводилась силами Юго-Западного, Донского и Сталинградского 

фронтов и завершилось окружением и полным разгромом армии 

фельдмаршала Паулюса. Потери гитлеровской армии составили 

почти 1,5 млн. человек. Победа вызвала огромный политический и 

трудовой подъем, укрепила моральный дух советских людей, еще 

более усилилась партизанская война в тылу врага. Победоносно 

завершенная 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва явилась 

началом Коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей 

Второй мировой войны, вызвала большой резонанс в странах-

союзницах – Англии, США и высоко подняла политический и 

военный престиж СССР.  

Завершением Коренного перелома  в войне стала Курская 

битва, продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 г. Она 

включала в себя три стратегические операции: Курскую 

оборонительную, Орловскую и Белгородско-Харьковскую. В этой 

битве состоялось крупнейшее в мировой военной истории танковое 

сражение под Прохоровкой. Было разгромлено 30 немецких 

дивизий, полное крушение потерпела наступательная стратегия 
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германских войск. Победа советских войск на Курской Дуге 

вынудила Германию и ее союзников перейти к обороне на всех 

военных театрах Второй мировой. Под влиянием побед нашей 

армии активизировалось движение Сопротивления в 

оккупированных гитлеровцами странах. Усилилось сотрудничество 

союзных стран – СССР, США и Великобритании. Их лидеры – И. 

В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт и У. Черчилль впервые встретились в 

конце 1943 г. на Тегеранской конференции, где было принято 

решение об открытии Второго фронта в Европе.  

С августа по декабрь 1943 г. продолжалась битва за Днепр. 

Было разгромлено 118 дивизий противника, захвачены 

стратегические плацдармы на правобережье Днепра. Победа 

досталась дорогой ценой, потери Красной Армии составили свыше  

полутора миллиона человек. Но были созданы условия для 

последующего наступления в Белоруссии на западном и юго-

западном направлении и полного освобождения Правобережной  

Украины и Крыма. Советские воины проявляли массовый героизм 

и мужество, особенно при форсировании Днепра и других рек. 2438 

солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя 

Советского Союза.  

Третий, завершающий период Великой Отечественной войны 

продолжался с января 1944 г. по 9 мая 1945 г. Несмотря на 

огромные и уже невосполнимые потери, фашистская Германия и ее 

союзники сосредоточивали 245 дивизий (то есть более двух третей 

своих сил) против советских войск. Таким образом советско-

германский фронт оставался основным фронтом Второй мировой 

войны.  

В январе 1944 г. была снята блокада Ленинграда, 

продолжавшаяся 900 дней и ночей. Жизнь и борьба ленинградцев в 

блокадную пору являются примером высочайшей стойкости и 

отваги. В результате Корсунь-Шевченковской (24 января – 17 

февраля 1944) и других операций была освобождена 

Правобережная Украина. В ходе Крымской стратегической 

наступательной операции, проведенной войсками 4-го Украинского 

фронта во взаимодействии с кораблями Черноморского флота и 

Азовской военной флотилии в мае 1944 г. был освобожден 

Севастополь и весь Крым. Летом 1944 г. войска 1-го, 2-го и 3-го 
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Белорусских фронтов освободили от фашистов территорию 

Белоруссии (операция «Багратион»), часть Литвы и Латвии, 

вступив на территорию Польши. Тогда же была проведена 

Львовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция 

по освобождению западных областей Украины и юго-восточных 

районов Польши. Стремительная Ясско-Кишиневская операция (20 

– 25 августа 1944) привела к краху немецко-румынских войск на 

южном крыле советско-германского фронта и способствовала 

освобождению Балканских стран.  

Белградская стратегическая наступательная операция с 

участием советских войск, соединений Народно-освободительной 

армии Югославии и Отечественного фронта Болгарии (осень 1944) 

вынудила гитлеровцев отступать с потерями с юга Балкан. В 

результате Будапештской операции (29 октября 1944 – 13 февраля 

1945), проведенной войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов и 

Дунайской флотилии, Венгрия была выведена из войны на стороне 

Германии. 

В Висло-Одерской стратегической наступательной операции 

(12 января – 3 февраля 1945) было уничтожено 35 немецких 

дивизий, советские войска освободили большую часть Польши. 

Выйдя на территорию Германии, фактически спасли от полного 

разгрома англо-американские войска в Эльзасе и Арденнах. Это 

были самые крупные по размаху стратегические операции фронтов. 

Советскими войсками были освобождены от фашистов Румыния, 

Болгария, Югославия, Польша, Венгрия, Австрия и в мае 1945 г. – 

Чехословакия. 

Крупнейшей по значимости военной операцией 3-го этапа 

войны по разгрому фашистской Германии была Берлинская (16 

апреля – 8 мая 1945). Она проводилась силами трех фронтов: 1-го и 

2-го Белорусских (командующие – маршалы Г. К. Жуков и К. К. 

Рокоссовский) и 1-го Украинского (маршал И. С. Конев). Общее 

руководство операцией осуществлял Г. К. Жуков, заслуженно  

именуемый Маршалом Победы. Она была подготовлена в 

кратчайшие сроки и проведена с учетом разнообразных позиций 

военного новаторства и с четкой координацией действий всех 

родов войск. 1 мая Берлин пал, над рейхстагом взвился Красный 
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Флаг – символ Победы. 8 мая была подписана капитуляция 

Германии.  

Последней операцией советских Вооруженных сил в войне 

против гитлеровской Германии была Пражская, в которой 

Советская Армия выполнила свой интернациональный долг перед 

народом Чехословакии, окончательно освободив от фашистов эту 

страну. 9 мая 1945 г. были разгромлены остатки гитлеровских 

войск в районе Праги, эта дата стала Днем Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

На Советский Союз легла основная тяжесть Второй мировой 

войны. Именно наш народ стал главным препятствием на пути 

распространения немецко-фашистского господства над другими 

народами. И наша страна понесла самые большие, ни с чем 

несравнимые потери. 27 млн. человеческих жизней советских 

граждан унесла эта война, из которых больше половины – это 

невоенное население, в том числе женщины, дети, старики. Они 

были убиты фашистскими палачами в городах и селах, замучены в 

концлагерях. СССР потерял треть своего национального богатства. 

В оккупированных областях были практически полностью  

уничтожены промышленные предприятия, колхозы, сожжены поля, 

разрушены театры, музеи, жилые дома. Эшелонами гитлеровцы 

вывозили в Германию продовольствие, более 5 млн. молодых 

людей увезли туда  для рабского труда. 

Такие города как Сталинград, Новороссийск, были разрушены 

до основания. Был нанесен огромный экологический ущерб: в 

земле и морских глубинах до сих пор лежат неразорвавшиеся 

бомбы и снаряды, отравляющие вещества. Война затормозила 

экономическое развитие нашей страны на годы вперед.  

Но по масштабности и ожесточенности боев советско-

германский фронт абсолютно превосходил все остальные фронты 

Второй мировой войны, именно здесь враг понес 73 % совокупных 

потерь. Все народы СССР сплотились в одно целое, война стала 

поистине Великой Отечественной.  

Значение победы трудно переоценить. Была защищена 

независимость страны и суверенитет государства, разгромлен 

германский фашизм, представлявший глобальную опасность. От 

фашистского ига советской армией были освобождены народы 
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Восточной и Центральной Европы, где были обеспечены условия 

для прихода к власти демократических сил и проведения важных 

социальных преобразований. Победа способствовала подъему  

антиколониальных и национально-освободительных движений в 

странах Африки и Азии. 

Главными факторами Победы стали великое мужество и 

стойкость, исключительные терпение и трудолюбие наших 

предков, гений их конструкторской мысли и полководческий 

талант, ненависть к фашизму и любовь к своей Родине. Они 

погибали, но их нельзя было сломить, потому что боролись эти 

великие люди за жизнь, за правду и за справедливость. В памяти 

каждого из нас: «Никто не забыт, ничто не забыто!» «Вечная слава 

героям!» 
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Краснодарский край: хроника военных событий 

 
Особое место в колонизаторских устремлениях рейха занимал 

Кавказ. Еще за полтора месяца до начала войны, 4 мая 1941 г., в 

штабе ОКВ был подготовлен «План по овладению кавказскими 

нефтеносными районами». В нем прямо утверждалось, что 

«Германия может покрыть свою потребность в нефти только за 

счет Кавказа». Не менее привлекательны были для агрессора и 

сельскохозяйственные ресурсы Северного Кавказа. 

По разработанному мобилизационному плану из ресурсов края 

с 23 июня по 31 декабря 1941 г., были укомплектованы три 

стрелковых дивизии, одна горно-стрелковая и один стрелковый 

корпус, один танковый корпус и одна танковая дивизия, одна 

авиационная дивизия, шесть военных училищ и другие боевые и 

тыловые части – всего в количестве 371430 человек, в том числе 

320396 – рядового состава. Фактически в 1941 г. на фронт ушел 

каждый восьмой житель края.  

3 июля после речи И. В. Сталина бюро Краснодарского 

крайкома ВКП(б) приняло постановление о немедленной 

перестройке работы всех партийных, советских, комсомольских 

организаций, предприятий, колхозов и учреждений на военный лад 

и проведении в крае записи добровольцев в народное ополчение. 

19 июля принято решение Краснодарского крайкома ВКП(б) и 

крайисполкома об организации кавалерийских казачьих сотен. Так 

начиналась история казачьих кавалерийских частей, с января 1942 

г. переведенных в кадровый состав Красной армии. С первых же 

дней боев они станут гордостью Кубани и за годы войны покроют 

себя неувядаемой славой. 

23 июля приказом народного комиссара Военно-морского 

флота для укрепления обороны Азовского побережья началось 

формирование Азовской военной флотилии (командующий капитан 

I ранга А. П. Александров) с главной базой в Мариуполе. Флотилия 

входила в состав Черноморского флота. Ее корабли базировались и 

в кубанских портах – Ейске, Приморско-Ахтарске, Темрюке. В 

составе флотилии было около ста кораблей, приспособленных для 

действий в условиях мелководного моря, лиманах и устьях рек. 

Ядром ее являлись канонерские лодки и бронекатера с 
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артиллерийским вооружением. Имелись также части зенитной и 

береговой артиллерии, батальоны морской пехоты. Впоследствии 

Азовская военная флотилия сыграла важную роль в военных 

событиях на Кубани. 

С 16 августа истребительные батальоны во всем крае перешли 

на казарменное положение ежедневно на время с 20 часов вечера до 

6 часов утра. Всего в составе опергруппы УНКВД края имелось 86 

истребительных батальонов районов и 6 батальонов, 

дислоцируемых по важнейшим железнодорожным пунктам, с 

общим количеством бойцов 14 тыс. человек. Служба батальонов 

заключалась в охране особо важных объектов в ночное время, 

восстановлении наблюдения за воздухом и заслонов на дорогах.  

На 15 сентября в Краснодарском крае развернуто 86 

госпиталей, в том числе 45 – в Сочи, восемь в Краснодаре, семь – в 

Армавире, три – в Ейске и т. д., всего более чем на 31 тыс. мест. 

В конце октября в крае были созданы городские комитеты 

обороны в Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Тихорецке, 

Армавире, Майкопе. Комитеты обороны были связаны с военным 

командованием, руководили мобилизацией населения и 

материальных ресурсов в интересах обороны и т. д. В ноябре 

дополнительно к уже имеющимся созданы комитеты обороны в 

городах Темрюке, Ейске и станице Приморско-Ахтарской.  

В середине весны (11 апреля) 1942 г. в Краснодарском крае 

завершена мобилизация девушек комсомолок в войска ПВО. В 

соответствии с нарядом штаба СКВО 3246 девушек направлены на 

45-дневную подготовку на учебные пункты в Краснодаре, 

Новороссийске, Армавире и Тихорецке. 

С 25 июля 1942 г. начался оборонительный период битвы за 

Кавказ. Он продолжался до конца 1942 г. и вошел в историю как 

Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция. С 25 

июля 1942 г. вся жизнь Краснодарского края пошла по календарю 

боевых действий. 

С начала августа под непрерывной бомбардировкой авиации 

противника были эвакуированы промышленные предприятия, 

продукция и ценности сельского хозяйства. 

31 июля – 4 августа на рубеже станиц Кущевская-Шкуринская-

Канеловская части 17-го казачьего кавалерийского корпуса под 
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командованием генерал-майора Н. Я. Кириченко, переброшенные 

сюда 30 июля с задачей срочно занять оборону, вели ожесточенные 

бои против отборных соединений гитлеровцев.  

В августе 1942 г. был сформирован «Южный штаб 

партизанского движения». Согласно мобпланам, на 1 августа 1942 

г. в крае числилось 130 партизанских отрядов с общим количеством 

5 049 человек.  

В течение 6–17 августа проходила Армавиро-Майкопская 

оборонительная операция войск Северо-Кавказского фронта. Ее 

целью было прикрытие района Майкопа и шоссе Майкоп-Туапсе, 

что, в конечном итоге, обеспечивало выполнение главной 

стратегической задачи оборонительного периода битвы за Кавказ – 

создание рубежа обороны на перевалах Главного Кавказского 

хребта, по рекам Терек и Баксан, перекрывавшего врагу путь на 

Кавказ. 

Однако 9 августа силами семи пехотных и одной 

моторизованной дивизии 17-й армии Руоффа, при поддержке 

танков, артиллерии и авиации противник нанес удар на Краснодар 

и захватил город. В этот день не только пал Краснодар, но были 

захвачены противником и два других стратегически важных города 

края: Ейск и Майкоп. Оккупированы районы: Ейский, 

Камышеватский, Пашковский, Ярославский, Упорненский. 

В августе партизаны Кубани неоднократно входили в боевое 

соприкосновение с противником. В оперсводках ЮШПД, 

составленных с сентября по ноябрь 1942 г., зафиксировано более 50 

боевых эпизодов, относящихся к 10–30 августа 1942 г. 

3 сентября постановлением крайкома ВКП (б) для руководства 

партизанским движением в крае создан краевой штаб 

партизанского движения в составе П. И. Селезнева, П. Ф. Тюляева 

и К. Г. Тимошенкова и утверждена дислокация партизанских 

отрядов по кустам. Кустов было первоначально семь: Анапский, 

Новороссийский, Краснодарский, Нефтегорский, Майкопский, 

Мостовской и Сочинский (резервный), за каждым закреплялась 

определенная группа отрядов, всего 126. 

19–26 сентября – завершающий период Новороссийской 

оборонительной операции. 
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С 25 сентября после мощных бомбовых ударов по боевым 

порядкам 18-й армии немецко-фашистские войска перешли в 

наступление на Туапсинском направлении. Оно стало 

определяющим в военных событиях на Кубани в осенне-зимний 

период 1942 г. Большая часть территории Краснодарского края 

была оккупирована. 

В ноябре в партизанском движении Кубани продолжались 

боевые действия в тылу врага. 

С 1943 г. начинается освобождение Краснодарского края. 1 

января 1943 г. – началась Северо-Кавказская стратегическая 

наступательная операция, проводившаяся войсками Закавказского, 

Южного и Северо-Кавказского фронтов при содействии сил 

Черноморского флота. В результате операции, которая 

продолжалась до 4 февраля, советские войска нанесли крупное 

поражение группе армий «А» противника, освободили от 

оккупантов Ставропольский край, территории северокавказских 

республик, часть Ростовской области и значительную часть 

Краснодарского края. 

21 января – освобожден первый район Краснодарского края – 

Успенский. Наступление советских войск развивалось 

стремительно. За последнюю декаду января еще 32 района края и 

Адыгеи были освобождены от захватчиков. 

22 января – освобождены от немецко-фашистских оккупантов 

Отрадненский, Удобненский районы. 

23 января – войсками Красной Армии освобождены г. Армавир, 

Армавирский, Армянский, Советский и Спокойненский районы. 

25 января – освобождены Белоглинский, Лабинский районы. 

26 января – освобождены Ильинский, Мостовской, 

Нефтегорский, Упорненский районы. 

27 января – освобождены Апшеронский, Гулькевичский, 

Курганинский, Новокубанский, Новопокровский, Тульский, 

Ярославский районы и город Горячий Ключ. 

28 января – освобожден Темиргоевский район. 

29 января – освобождены Архангельский, Белореченский, 

Гиагинский, Горячеключевский, Кавказский, Калниболотский, 

Кропоткинский, Майкопский, Тбилисский районы. Освобождены 

города Майкоп, Кропоткин. 
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Нефтегорский, Апшеронский, Гиагинский, Ярославский, 

Тульский партизанские отряды вступили в свои районы и были 

переведены на положение истребительных батальонов. 

30 января – освобождены Рязанский, Тихорецкий, 

Шовгеновский районы и г. Тихорецк. 

31 января – освобожден Ладожский район. 

Первая декада февраля 1943 г. принесла освобождение еще 

двадцати районам края. Восемь советских армий по территории 

Кубани и сопредельным северным районам преследовали врага. 

1 февраля – освобождены Выселковский, Гражданский, 

Красногвардейский (сельский), Кошехабльский, Павловский 

районы. 

2 февраля – освобождены Крыловский, Кущевский, 

Сталинский районы. 

3 февраля – освобождены Ленинградский, Староминский 

районы. 

4 февраля – освобождены Новоминский, Штейнгардтовский 

районы. 

4–15 февраля 1943 г. – проведена Новороссийская десантная 

операция, в результате которой 4 февраля отряд под 

командованием майора Ц.Л. Куникова занял плацдарм в районе 

Станички. Вместе с войсками на плацдарм высадились партизаны 

из новороссийской группы партизанских отрядов. 

5 февраля – освобождены г. Ейск, Брюховецкий, Ейский, 

Каневский, Усть-Лабинский районы. 

6 февраля – освобожден Щербиновский район. 

7 февраля – освобожден Лиманский район. 

8 февраля – освобождены Камышеватский, Приморско-

Ахтарский районы. 

9 февраля – освобожден Теучежский район. 

10 февраля – освобождена ст. Старомышастовская. 

11 февраля – освобождены Пашковский, Пластуновский 

районы. 

12 февраля – освобождены г. Краснодар и Кореновский, 

Роговской, Тимашевский районы. 

Освобождение столицы Кубани стало мощным стимулом в 

борьбе за полное изгнание захватчиков с территории края. 
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18 февраля – освобождены Новотитаровский, Северский, 

Тахтамукайский районы. 

19 февраля – освобожден Кагановичский район. 

20 февраля – освобожден Марьянский район. 

20 февраля – Краснодарский крайком ВКП(б) принял 

постановление «О кавалерийском казачьем корпусе». Поводом к 

нему явилось обращение командования 4-го гвардейского 

Кубанского казачьего кавалерийского корпуса с просьбой о 

пополнении. 

К 21 марта 1943 г. в корпус было направлено 1 983 человека, в 

том числе 348 добровольцев из числа молодежи в возрасте от 18 до 

26 лет.  

21 февраля – освобожден Новолеушковский район. 

25 февраля – освобожден Ивановский район. 

В начале марта – гитлеровцы учинили дикую расправу над 

мирными жителями хутора Индия, в троицких плавнях – 15 км. от 

станицы Троицкой. В те дни там проживали только женщины и 

дети. Хутор вместе с людьми был сожжен дотла. 

9 марта – от немецко-фашистских оккупантов освобожден 

Красноармейский район. 

Во второй половине марта в наступательных действиях войск 

Северо-Кавказского фронта обозначился успех. За период с 23 

февраля по 27 марта 1943 г. советские войска освободили на 

Кубани около ста населенных пунктов. Освобождены Абинский, 

Славянский, Черноерковский районы. Линия фронта 

непосредственно приблизилась к станице Крымской, которую 

противник превратил в особо укрепленный опорный пункт. 

Освобождение Крымской стало главной задачей следующего этапа 

наступательной операции войск Северо-Кавказского фронта. 

20 марта – от немецко-фашистских оккупантов освобожден 

Черноерковский район. 

23 марта – от гитлеровцев освобождены станица Славянская (г. 

Славянск-на-Кубани) и Славянский район. 

24 марта – освобожден Абинский район. 

В первой половине апреля войска 56-й армии продолжили 

наступление в районе станицы Крымской. Атаки на позиции врага 

были остановлены сильным противодействием гитлеровцев, 
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создавших в этой местности мощную траншейную оборону, 

поддерживаемую танковыми и авиационными подразделениями. 

17 апреля – в небе Кубани начались крупные воздушные 

сражения, длившиеся около двух месяцев, до 7 июня. Советская 

авиация произвела около 35 тыс. самолето-вылетов, противник 

потерял 1 100 самолетов. В результате воздушные боев на Кубани 

было впервые достигнуто стратегическое господство советской 

авиации в воздухе. 

17–20 апреля – сорвано наступление немцев под кодовым 

наименованием «операция Нептун» на советский плацдарм на 

Малой земле.  

28 апреля 1943 г. – завершился отбор пополнения в 4-й 

гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус. На фронт 

отправлено 7 046 кубанских казаков, достойных служить в гвардии. 

В апреле – на Кубани проведена мобилизация девушек-

добровольцев в снайперские подразделения фронта. Была создана 

специальная снайперская рота бойцов-девушек. 

В конце апреля – начале мая войска Северо-Кавказского 

фронта в составе 9, 37, 56 и 58-й армий активизировали 

наступательные действия. 56-я армия нанесла удар 

непосредственно по противнику, окопавшемуся в станице 

Крымской и окрестностях. Велись боевые действия в прикубанских 

плавнях. И хотя в целом операция не привела к успеху из-за 

контратак врага, приобретенный боевой опыт имел большое 

значение и был использован в последующих боях на заболоченных 

участках Таманского полуострова. 

1 мая – Азовская военная флотилия высадила на косу Вербяная 

(севернее Темрюка) тактический десант с целью содействия 

наступлению советских войск на приморском участке Северо-

Кавказского фронта. 

29 апреля – 4 мая – шли бои за станицу Крымскую. 

Одновременно с сухопутными боями за Крымскую, над этим 

участком фронта происходило крупное воздушное сражение.  

Во второй половине мая – начале июня войска Северо-

Кавказского фронта предприняли новую наступательную операцию 

по прорыву оборонительных рубежей «Голубой линии». В период 

26–30 мая части 37-й и 56-й армий вели тяжелые наступательные 
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бои под интенсивными ударами фашистской авиации. С 26 мая – 

при наступлении войск 56-й армии Северо-Кавказского фронта 

жестокие бои развернулись за высоту 121,4 (в дальнейшем 

получила название – Сопка Героев), прикрывавшую дорогу на 

Тамань через станицу Варениковскую. В результате советские 

войска продвинулись вперед на 3–5 км, начав разгром глубоко 

эшелонированной обороны вермахта. 

23 июля – принято постановление Краснодарского крайкома 

ВКП(б) «О сформировании Кубанской пластунской дивизии из 

ресурсов Краснодарского края». Новая дивизия стала называться 9-

й Краснодарской пластунской. На службу в казачье соединение 

были призваны 6425 человек под командованием генерал-майора 

Петра Ивановича Метальникова.  

9–16 сентября – с целью освобождения города и порта 

Новороссийска проведена Новороссийская десантная операция. В 

результате кровопролитных боев 16 сентября Новороссийск был 

очищен от противника. Практически все уцелевшие жители когда-

то 80-тысячного Новороссийска оказались угнанными оккупантами 

перед отступлением. Это единственный город, где встречать 

освободителей было некому. 

Тем не менее, на Таманском полуострове продолжала 

сохраняться огромная концентрация вражеских войск, 

укрепившихся в эшелонированной системе обороны, прикрытой 

плотными минными полями. 

Однако стремительное наступление Красной Армии каждые 

сутки приносило освобождение все новым населенным пунктам. В 

эти дни от врага очищены Киевское, Молдаванское, 

Неберджаевская, Гайдук, Южная Озерейка и другие. 

17 сентября – полностью освобождена территория Крымского 

района, где на протяжении шести месяцев пролегала линия фронта. 

25 сентября – началась высадка советских десантов на левом 

фланге обороны противника – в районе восточнее станицы 

Голубицкой и поселка Чайкино. Десантники перекрыли 

прибрежную дорогу из Темрюка на запад и удерживали ее до 

подхода сухопутных войск. 



21 

 

25–26 сентября – десантные отряды советских войск высажены 

на Бугазской косе, западнее станицы Благовещенской, и в районе 

озера Соленого. 

27 сентября – освобожден г. Темрюк. Выбитый из Темрюка, 

противник продолжал оказывать огневое сопротивление на рубеже 

Голубицкая – северный берег Кизилташского лимана – Веселовка. 

В ночь на 2 октября начались завершающие бои 

Новороссийско-Таманской операции. Прорвав оборону немцев у 

Веселовки, 3 октября советские войска освободили Тамань. 

9 октября – от противника полностью очищены северный 

выступ Таманского полуострова, косы Чушка и Тузла. Это было 

окончательное изгнание немецко-фашистских захватчиков с 

территории Краснодарского края. Последний бой – на косе Тузла 

провели бойцы высаженного сюда десанта в составе усиленного 

144-го батальона морской пехоты и войска 56-й армии. 
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Краснодар в период фашистской оккупации 

 
Утром 9 августа на 414-й день войны войска вермахта вошли в 

Краснодар. Этот день стал для краснодарцев «черным 

воскресеньем».  

Изначально город практически не был подготовлен к обороне. 

Обводной противотанковый ров был вырыт не везде и не стал 

препятствием для вражеских танков. На подступах к городу велись 

лишь локальные бои.  

Вот строки из объяснительной записки комиссара 

истребительного батальона, выставленного оборонять Краснодар от 

наступающего врага И. И. Фоменко, говорящие об отсутствии 

скоординированных действий по обороне города: «...Когда мы 

увидели танки, то немедленно был послан броневик за гранатами и 

бутылками с зажигательной смесью в НКВД. Там был передан нам 

приказ покинуть позиции и прибыть к зданию НКВД. Когда 

распоряжение было выполнено, к бойцам вышел работник НКВД и 

сказал, что приказ поняли неправильно, и отряд должен вернуться 

на свои позиции. Кинулись возвращаться – увидели, что танки уже 

в городе, на центральных улицах». 

А на юго-западной окраине города произошла страшная 

трагедия. Около двух тысяч новобранцев – вчерашних школьников, 

не обученных, бросили на защиту Пашковской понтонной 

переправы. «Молодые лейтенанты, только что закончившие 

училища, и опытные пожилые бойцы повели мальчишек в бой за 

Родину, за Сталина. Огромная масса молодых парней, отчаянно 

крича и стреляя в белый свет, бежала на врага. Вырвавшись на 

окраину Пашковской, увидели черные немецкие танки с крестами. 

Начался бой. Но что сделает карабин (да еще один на двоих) против 

танков»... 

Большинство подростков при «обороне» Пашковской 

переправы погибли. В наше время на месте этого трагического 

события возле кирпичного завода стоит скромный памятник с 

табличкой «Защитникам города Краснодара». 

Официальное сообщение об оставлении советскими войсками 

города Краснодара было передано в сводках Совинформбюро 

только 19 августа.  
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Писатель Аркадий Первенцев в этот день с болью и горечью 

запишет в своем дневнике: «Сегодня сообщили об оставлении  

нашими войсками  Краснодара. Наконец признались в сдаче 

цветущей каштанами, ванильными деревьями и зноем золота 

столицы Кубани…Тяжело как никогда. Неужели  по этим, недавно 

мной покинутым тенистым улицам идут танки гитлеровцев, шагает 

пехота завоевателей? Случилось ужасное: за столетие своего 

существования Екатеринодар впервые в руках 

иноземцев…Прощай, последний приветливый город моей Родины, 

с которым я так грустно распростился 2-го июня в 10 часов 45 

минут…».  

Краснодарцу Евгению Анатольевичу Кастовскому первый день  

«новой» жизни запомнился так: «В нашем дворе  (ул. Октябрьская 

56, ныне он значится под номером 70) произошел бой. Все жители 

спрятались в двух подвалах под домами, но мальчишек трудно 

было удержать, мы постоянно выбегали из подвалов и увидели как 

во двор вбежала группа вражеских солдат. Сразу же раздались 

выстрелы, и один немец упал, остальные убежали. А рядом с 

соседним двором, на углу улиц Октябрьской и Ленина погиб наш 

сержант. Пуля вошла в шею, а вышла через затылок. Сержанта 

женщины сразу же похоронили в 54-ом дворе (ул. Октябрьская), 

могилу замаскировали, а документы спрятали. После войны его 

перезахоронили на военно-братском мемориале Всесвятского 

кладбища. 

А с убитым немцем не знали, что делать. Опасаясь мести 

фашистов, женщины перетащили труп к траншее и собирались его 

зарыть, но кто-то сказал, что, если найдут в траншее, то будет еще 

хуже, и его возвратили на старое место. Труп перетаскивали 

несколько раз, но все же оставили там, где он упал. Потом его 

забрала немецкая похоронная команда. А через некоторое время, 

примерно через месяц фашисты схватили и увели двух мальчишек 

за то, что они забрали пистолет, бинокль и часы убитого немца.  

Их выдали Быковы! Эта семья поселилась в нашем дворе уже 

во время войны. Они сотрудничали с немцами, добровольно 

взялись исполнять обязанности домкома, на наш дворовый красный 

флаг пришили свастику и по указанию полицейских вывешивали 

его на воротах. После освобождения Краснодара Быковых 
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арестовали, они отсидели свой срок, вернулись, но переехали в 

другой город. А Максима Максимова и «Двоху» (по фамилии 

Двойченко) немцы расстреляли. Им было по 14–15 лет». 

Так на Кубани устанавливался «новый порядок». Он исходил 

из задачи «немедленной и полной эксплуатации оккупированных 

областей в интересах военной экономики Германии».  

На практике это означало ограбление края  и его жителей, 

массовые казни, душегубки, концлагеря, насильственный угон в 

Германию. «Можно с уверенностью сказать, что во время всей 

оккупации города не было такого дня, чтобы в черте города не 

висел на виселице повешенный, а перед освобождением 

Краснодара, в феврале, их висело десятки одновременно, в разных 

местах города», – свидетельствуют очевидцы.  

На груди у повешенных были таблички: «Я партизан», «Я был 

большевиком», «Я воровал дрова у Германии», «Я не выполнил 

распоряжение немецкого командования». 

Также необходимо сказать несколько слов о немецкой 

политике в оккупированных районах Кубани в целом. Массовое 

убийство в Михизеевой поляне, краснодарские душегубки 

укладывались в общую политику гитлеровских оккупантов на 

востоке, но не отражали ее кубанскую, и шире – северокавказскую, 

специфику.  

Здесь третий рейх рассчитывал найти себе союзников. И в 

среде вольнолюбивых горцев, и в числе жестоко обиженных 

советской властью казаков. Поэтому массового террора, 

характерного для Белоруссии и среднерусских областей, на Кубани 

не было. 

«Немцы кур вот забирали. А так не трогали. Говорят, да, 

расстреляли кого-то. Парторга что ли. Вроде за связь с 

партизанами», – нередко рассказывают станичные старожилы, 

особенно пережившие оккупацию в детском и подростковом 

возрасте. 

Тем не менее специфика гитлеровской политики «на востоке» 

сказывалась и на Кубани. В отношении населения завоеванных 

территорий немецкие солдаты не были связаны правилами и 

ограничениями. Поэтому солдаты и офицеры оккупационной армии 

проявляли в отношении местных жителей свое истинное нутро. В 
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отношении к «местным» их подлинные человеческие качества 

раскрывались порою больше, чем во взаимоотношениях с 

сослуживцами, где в немецкой армии следовали строгим правилам 

и традициям. Встречаются рассказы, как расквартированный 

офицер был груб и жесток с хозяевами дома. А его денщик, 

наоборот, помогал им, чем мог. Или наоборот, офицер осаживал 

хамоватого и вороватого подчиненного. 

Оккупационные власти делали большую ставку на кубанское 

казачество. Для привлечения казаков практиковалась выдача 

денежного вознаграждения в 500 руб. семьям добровольцев. 

«Особо преданные» казаки зачислялись в разряд «нового 

казачества» и получали дополнительный земельный надел в один 

гектар на человека и по две лошади на хозяйство. Им на половину 

снижали налоги. Холостым казакам платили по 250 руб., женатым – 

по 300 руб. в месяц.  

Однако далеко не все жители оккупированных районов 

стремились к вступлению в казачьи части. Незначительный приток 

«добровольцев» заставил немецкое командование использовать 

принудительную мобилизацию, подвергая репрессиям 

уклонившихся от нее, а так же их семьи. Значительную часть 

добровольцев составляли военнопленные.  

В лагере военнопленных № 162, располагавшемся на стадионе 

«Динамо» в городе Краснодаре, под открытым небом содержалось 

до 10 тыс. человек. Их ежедневно заставляли работать, избивали за 

малейшие провинности и в течение недели не давали хлеба, 

вынуждая записываться в кубанские казачьи части. Чтобы 

спастись, многие из военнопленных краснодарского лагеря № 182, 

не имевшие никакого отношения к казачеству, и, даже не 

служившие в кавалерии, называли себя казаками и поступали на 

службу в вермахт. 

В сентябре 1942 г. в Краснодаре началось формирование 7-й 

добровольческой казачьей дивизии, состоявшей из трех полков, 

общей численностью до 5 тыс. человек. К созданию формирований 

активно привлекались эмигранты. На Кубань прибыли известные 

участники белого движения, генералы: бывший донской атаман П. 

Н. Краснов, уроженец станицы Пашковской А. Г. Шкуро и другие. 

Штаб Краснова находился в городе Краснодаре.  
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В составленном летом 1942 г. Красновым проекте обращения 

Гитлера к казакам германское руководство обещало сохранение их 

самобытности, соблюдения прежних привилегий, 

неприкосновенность земельных угодий, а так же обустройство 

казачьей жизни на Востоке Европы, в случае невозможности 

возвращения на земли предков.  

Особенно активен в крае был Шкуро. Он надеялся, что за ним 

пойдут не только кубанские казаки, воевавшие против советской 

власти в годы гражданской войны, но и их дети. Шкуро прибывал в 

станицы с эскадроном, со знаменем черного цвета с изображением 

волчьей головы, знаменем так называемой «волчьей сотни». 

Листовки с личным обращением Шкуро к кубанским казакам 

распространялись по всей оккупированной территории края: «Я, 

облеченный высоким доверием государственного руководства СС, 

призываю вас всех, казаки, к оружию и объявляю всеобщий 

казачий сполох. Поднимайтесь все, в чьих жилах течет казачья 

кровь, кто еще чувствует себя способным помочь общему делу. 

Откликнитесь на мой призыв, и мы докажем великому фюреру и 

германскому народу, что мы казаки, верные друзья и в хорошее 

время, и в тяжелое…». 

Но в конечном итоге попытка германского командования 

выступить в роли организатора возрождения кубанского казачества 

закончились провалом. Пленный немецкий офицер И. Эрле заявлял 

на допросе: «Мы рассчитывали на то, что казаки выступят против 

большевиков. Но теперь я вижу, что мы не поняли душу русского 

казака и не учли тех двадцати пяти лет, которые сформировали 

характер новых казаков». 

В конце декабря 1942 г. в Краснодаре был созван земельный 

съезд и объявлен новый порядок землепользования. Колхозы 

упразднялись, вместо них создавались «десятидворки» – 

единоличные общинные хозяйства. Совхозы и МТС объявлялись 

собственностью немецкого государства. На руководителей 

хозяйств возлагались две основные задачи: полная уборка урожая и 

своевременная сдача сельхозпродукции.  

«Новый порядок» предусматривал жестокие наказания за 

провинность: невыход на работу – расстрел, несдача 
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продовольствия – расстрел, нарушение комендантского часа – 

расстрел.  

Весь Краснодар был украшен портретами Гитлера и плакатами 

с изображением улыбающегося крестьянина и надписью: «Фюрер 

дал мне землю». 

Суровые меры влекло за собой убийство или покушение на 

убийство немецкого солдата. За одного убитого партизанами немца 

расстреливалось до сорока заложников. 

Оккупация длилась шесть месяцев, и это время стало самым 

трагическим за всю историю города. Столица Кубани была 

разрушена почти до основания, и позднее она вошла в список 

городов, подлежащих первостепенному восстановлению. 

Символично, что именно здесь состоялся первый в истории 

судебный процесс над фашистскими преступниками.  

Всего, по данным краевой комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, 

собранных на июнь 1945 г., в Краснодаре было уничтожено 11 472 

человека, из них 4972 мужчины, 4322 женщины, 2187 детей. 

В городе разрушено 161 предприятие, 119 торговых точек, три 

театра, шесть рабочих клубов, пять институтов, три гостиницы и 

Дом колхозника, 9 больниц, 20 детских яслей, три трамвайных 

парка, городской водопровод, электростанция, 613 жилых домов…  

Общий ущерб городскому хозяйству в ценах 1945 г. составил 

более двух миллиардов рублей. 

12 февраля улицы разрушенного города заполнили люди, 

приветствовавшие воинов Красной Армии, водрузивших на 

башенке здания крайкома ВКП(б), на углу улиц Красной и 

Ворошилова красный флаг. Вот имена этих героев – Даниил 

Васюков, Юлмухамед Шикинин и Хангирей Алдагиреев. На 

следующий день в сквере напротив крайкома партии состоялся 

митинг, на котором первый секретарь крайкома П. И. Селезнев и 

другие участники приветствовали освободителей города. 
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Краснодарский институт виноградарства и 

виноделия
*
 в годы Великой Отечественной войны 

 

Ранним утром 22 июня 1941 г. Германия напала на СССР. 

Летом 1942 г. обстановка для нашей страны серьезно осложнилась. 

Создав значительный перевес в живой силе и технике, фашисты 

начали наступление в сторону Волги и на Кавказ. Все ближе враг 

подходил к Краснодару.  

21 июля 1942 г. партийное руководство города принимает 

решение об эвакуации промышленных предприятий, научных 

учреждений и вузов Краснодара.  

2 августа, в день, установленный Наркоматом, началась 

эвакуация Краснодарского института виноделия и виноградарства. 

К этому времени в институте осталось всего 44 преподавателя и 80 

студентов. Вот как эти события описывает бывшая студентка, 

позже старший инженер кафедры технологии табака А. Д. 

Зеленская: «Студенты и большинство преподавателей двинулись 

пешком. Из транспорта было 8 породистых лошадей. По пути 

следования несколько лошадей пришлось отдать для нужд армии, а 

две из них позже были переданы адлерскому хлебокомбинату. Была 

и одна машина».  

В колонне института шли профессора Е. С. Блажний, А. Ф. 

Бучинский, П. С. Ерыгин, И. С. Косенко, доценты П. Г. Acмаeaв, В. 

К. Зоз, A. A. Мержаниан, Л. Н. Флоренова, А. А. Самоделов, 

ассистент Н. И. Володарский, главный бухгалтер Н. С. Мохов и 

другие. 8 августа по дороге через Туапсе на Сочи были вывезены 

преподаватели старшего поколения с семьями – Г. Г. Агабальянц, 

М. П. Архангельский, Г. Г. Агабал, В. М. Лоза. С собой они взяли 

самые необходимые вещи, а также архив и документацию 

института.  

Во время эвакуации колонна института неоднократно 

подвергалась нападению самолетами фашистов. Несмотря на то, 

что передвигались ночами, а в светлое время суток скрывались в 

лесу, возле станицы Хадыженской институтский обоз попал под 

бомбардировку, во время которой были ранены бухгалтер Н. С. 

Мохов и несколько студентов.  
                                                 

*
 Ныне – Кубанский государственный аграрный университет 
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Самым тяжелым участком стал Туапсинский перевал. Далее 

путь пролегал через станцию Лазаревскую и Сочи в Адлер, где 

сотрудники и студенты были приняты в своем доме профессором 

Н. А. Tхагушевым.  

Благодаря ректору Петру Георгиевичу Acмаеву в Адлере были 

выделены автобусы, и всех переправили в Сухуми. Здесь в 

Ботаническом саду встретились две группы институтского 

коллектива: шедшие пешком и приехавшие ранее. В Сухуми 

институту было предложено выехать в Тбилиси, а затем – в Ереван. 

Свидетельница тех событий А. Д. Зеленская вспоминает, что 

«в Ереване студентов-виноделов под руководством В. М. Лозы 

разместили в здании винодельческого треста. Остальные 

продолжили путь в Баку. К этому времени люди были измучены и 

голодны, особенно изнуряла малярия. В Баку обоз никто не ждал. 

Люди разместились на пристани N16, где 10 дней под открытым 

небом ожидали переправы через Каспий». 

Во время эвакуации часть преподавателей и студентов 

Краснодарского института виноделия и виноградарства остались в 

Ереване, другая – направились в Самарканд и Алма-Ату. Студенты 

и преподаватели, которые попали в новые условия проживания, 

сочетали учебу и педагогическую деятельность с мероприятиями 

по обеспечению обороны страны. Людей мучили голод и 

неустройство быта. Так продолжалось долгих полгода.  

В героической летописи Победы есть яркие страницы, 

которые вписали ушедшие на фронт 268 преподавателей и 

студентов института.  

Александр Трофимович Ювков, будущий преподаватель 

кафедры научного коммунизма, капитан-лейтенант запаса, 

руководил группой радистов и акустиков, находившейся в составе 

подводной лодкой «С-101» Северного флота. За годы войны ее 

экипаж потопил шесть транспортов противника водоизмещением 

пятьдесят тысяч тонн, два эсминца, подводную лодку и сторожевой 

корабль. На «С-101» было сброшено более двух тысяч глубинных 

бомб, и ни одна из них не вывела подлодку из строя. Боевые 

действия Краснознаменной лодки стали основой для фильма 

Бориса Волчека «Командир счастливой щуки». 
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На Кубани поднялась могучая волна партизанского движения, 

во главе которого был будущий ректор института, Петр 

Феофилович Варуха. 

С первых дней войны профессорско-преподавательский состав 

агрономических кафедр включился в помощь колхозам и совхозам, 

выезжал в хозяйства читать лекции, публиковал брошюры и статьи. 

Студенты института неоднократно «мобилизовывались» на 

различные работы: в нечеловеческих условиях холода и распутицы, 

при скудном питании, недостатке одежды и обуви, студенты 

строили оборонительные рубежи, вручную извлекали сотни тысяч 

кубометров грунта, сооружали огневые точки, противотанковые 

рвы, военные дороги. 

Профессорский состав иснститута совершил важный подвиг: 

профессора Ефим Саввич Блажний, Афанасий Фомич Бучинский, 

Петр Сергеевич Ерыгин, Иван Сергеевич Косенко, Михаил 

Петрович Архангельский, несколько доцентов и аспирантов при 

постоянных обстрелах и бомбежках, смогли эвакуировать и 

сохранить архив и документацию института. 

Но не только мужчины принимали активное участие в защите 

Родины, многим женщинам пришлось взять на себя неженские 

обязанности. Так, Антонина Дмитриевна Московкина, будущий 

кандидат философских наук, заведующая кафедрой научного 

коммунизма, осваивала курсы медсестер, программу ПВО, 

принимала участие в строительстве противотанковых рвов, и при 

всем этом, училась на третьем курсе в Усть-Лабинском 

Педагогическом училище. В 1942 г. Антонина Дмитриевна была 

зачислена в дорожно-эксплуатационный батальон, с которым 

дошла до Болгарии. 

Валентина Павловна Горячева, будущий доцент кафедры 

неорганической химии, закончив первый курс Ленинградского 

текстильного института, изъявила желание стать медсестрой. Через 

3 месяца, после окончания курсов, она была призвана в 

эвакуационный госпиталь. Днем спасала жизни солдат, а ночью 

выходила на защиту госпиталя, за что в 1943 г. была награждена 

медалью «За оборону Ленинграда». В тяжелейших условиях 

блокадного кольца, постоянных бомбежках, нормах хлеба в 125 

грамм, Валентина Павловна добросовестно выполняла свой долг. С 
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перевозным госпиталем добралась до Берлина, где и встретила 

победу. 

12 февраля 1943 г. по радио сообщили об освобождении 

Краснодара от немецко-фашистских оккупантов. Встал вопрос о 

возвращении вуза. 8 марта заместитель Председателя Совнаркома 

СССР А. И. Микоян подписал телеграмму: «Возвратить из города 

Самарканда в город Краснодар институт виноделия и 

виноградарства... Обязать Наркомфлот представить 

Наркомптщепрому СССР в марте 1943 года необходимый тоннаж 

для перевозки из Красноводска в Баку студентов, преподавателей, а 

также имущество Краснодарского института виноделия и 

виноградарства... Разрешить НКПП СССР израсходовать 300 тыс. 

рублей для проведения восстановительных работ Краснодарского 

института виноделия и виноградарства».  

По возвращении в Краснодар коллектив узнал, что здание 

института занято госпиталем. Временным местом размещения 

ВУЗа стала школа N28. Люди, вернувшиеся из эвакуации, сильно 

пострадали, поэтому ректор Петр Георгиевич Асмаев обратился с 

просьбой о помощи к члену Государственного Комитета Обороны 

СССР A. И. Микояну. По его распоряжению институт получил 

вагон одежды и обуви. Городскими властями преподаватели и 

студенты были прикреплены к столовым.  

После возвращения в Краснодар студенты ВУЗа организовали 

помощь фронту: в общежитиях были развернуты госпитали, а в 

лабораториях непрерывно выпускались лекарственные препараты. 

Преподаватели и студенты, не покладая рук, восстанавливали 

разрушенные фашистами учебные здания.  

В целях улучшения подготовки инженерных кадров 26 июля 

1943 г. Совнарком СССР принял решение объединить 

Краснодарский химико-технологический институт и 

Краснодарский институт виноградарства и виноделия в единый 

Краснодарский институт пищевой промышленности.  

После окончания Великой Отечественной войны и 

возвращения вуза в строй, новую жизнь стали строить оставшиеся в 

живых 139 студентов, аспирантов и преподавателей. Не обошлось и 

без новых кадров, пожелавших посвятить себя бесценному делу – 

образованию молодого поколения. Так, Василий Владимирович 
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Яксаргин, Герой Советского Союза, генерал – майор в отставке 

стал заведовать кафедрой военного дела. Свои бесценные знания, 

накопленные в боях под Курском, Сталинградом, и в самом 

Берлине, он передавал студентам. Это герой был удостоен 22 

медалями и 9 орденами, в том числе и орденом Александра 

Невского. 

21 ноября 1949 г. И. В. Сталин подписал Постановление 

Совета Министров СССР о восстановлении Краснодарского 

сельскохозяйственного института. Так начинался совершенно 

новый период в жизни ВУЗа, который сегодня именуется 

Кубанским государственным аграрным университетом. 
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Формы проведения кураторских часов в современном 

вузе 

 
Одной из главных форм воспитательной работы был и остаѐтся 

кураторский час. Кураторский час является прямой формой 

общения куратора с группой. 

Возможны различные виды кураторских часов. Час куратора 

может проводиться в форме группового собрания, воспитательного 

часа, экскурсии, тематической лекции и т. д. 

Таким образом, кураторский час – это форма воспитательной 

работы куратора в группе, при которой студенты принимают 

участие в специально организованной деятельности, 

способствующей формированию у них системы отношений к 

окружающему миру.  

Кураторский час выполняет следующие функции: 

– просветительскую; 

– ориентирующую; 

– направляющую; 

– формирующую. 

Суть просветительской функции состоит в том, что 

кураторский час даѐт возможность расширить круг тех знаний 

учащихся, которые не нашли отражения в учебных программах. 

Эти знания могут содержать в себе информацию о событиях, 

происходящих в городе, стране и за рубежом. Объектом 

обсуждения кураторского часа может быть любое актуальное 

явление или событие. 

Ориентирующая функция способствует формированию 

определѐнного отношения к окружающему миру и выработке 

системы материальных и духовных ценностей.  

Направляющая функция призвана переводить обсуждение того 

или иного явления в рамки реального опыта студентов. 

Реализует все вышеназванные функции формирующая 

функция, которая формирует у студентов навыки обдумывания и 

оценки своих поступков и самих себя, помогает в выработке 

умелого ведения диалога и высказывания, отстаивания 

собственного мнения. 
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Формы кураторского часа могут варьироваться. Выбор формы 

часа куратора зависит от уровня развития и возрастных 

особенностей студенческого коллектива. 

Выделяются следующие формы кураторского часа: 

– беседа (этическая, нравственная); 

– встречи с интересными людьми; 

– викторины по различным областям знаний; 

– дискуссии или ток-шоу (либо по заданной теме, либо 

свободного характера); 

– интерактивные игры; 

– экскурсии; 

– театральные премьеры; 

– тренинги; 

– круглые столы; 

– брэйн-ринги; 

– деловые игры; 

– гостиные (поэтическая, музыкальная, педагогическая); 

– уроки замечательной личности. 

При подготовке кураторского часа необходимо: 

1) определить тему и сформулировать цель; 

2) подобрать соответствующий материал, наглядные 

пособия, музыкальное оформление и т. д. по теме; 

3) составить план (сценарий) проведения кураторского 

часа; 

4) дать задание студентам предварительной подготовки к 

кураторскому часу (если это предусмотрено планом); 

5) определить степень целесообразности участия в 

кураторском часе приглашенных гостей (выбор определяется темой 

кураторского часа). 

Преимущества хорошо организованного и продуманного 

кураторского часа: 

1. В рамках кураторского часа можно общаться 

одновременно со всеми учащимися группы, слышать их мнение по 

проблеме разговора, наблюдать за их реакцией. 

2. Результативность классного часа состоит в том, что он 

может влиять как на мнение большинства студентов, так и на 

мнение меньшинства в группе. Иногда в ходе индивидуальной 
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работы со студентом преподаватель не может добиться такого 

успеха, который можно получить в ходе кураторского часа. Ведь 

для молодежи мнение сверстников бывает важнее мнения самого 

авторитетного взрослого. 

3. Кураторский час, на котором решаются разные 

проблемы, позволяет видеть студентов в естественной атмосфере 

общения и решать серьѐзные нравственные задачи. 

Количество затраченного на кураторский час времени зависит 

от его темы, цели, предполагаемого результата, формы проведения 

и конкретной ситуации, сложившейся в ходе общения на 

кураторском часе. Иногда общение со студентами занимает 20 

мин., иногда - гораздо больше времени. 

Кураторский час не должен проводиться в назидательном тоне, 

а куратор не должен подавлять инициативу студентов в ходе 

кураторского часа, их желание высказать своѐ мнение, выступить с 

критикой или поделиться наболевшими вопросами. Свободная 

манера общения студентов во время кураторского часа 

способствует их желанию жить интересами коллектива, 

стимулирует к самосовершенствованию и саморазвитию. 

К подготовке кураторских часов желательно привлекать 

студентов не только из актива группы, но и застенчивых, 

неуверенных в себе членов группы, чтобы дать им возможность 

поверить в свои силы, обеспечить условия для их личностного 

роста. 

Рассмотрим некоторые формы проведения кураторских часов. 

Ролевая игра в воспитании – одна из наиболее эффективных 

активных форм воспитательного процесса, развивающая 

практический опыт и жизненные ценностные патриотические 

установки. 

Выбор темы для ролевой игры предопределяется двумя 

ключевыми словами, свойственными этой форме проведения 

кураторских часов: «ролевая» и «игра». 

Слово «ролевая» означает, что все участники распределяются 

на различающиеся составные части и образуют некую структуру, 

целостность которой достигается именно взаимодействием 

различающихся и самостоятельно действующих частей. Как раз 

такой тип взаимодействий характерен для общественных 
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процессов. Ролевая игра потому и подходит для воспитательного 

освоения общественных проблем и действий, что может в форме 

игрового распределения ролей уподобить учебную группу 

реальному обществу или отдельному общественному процессу, в 

учебной форме повторить, скопировать, имитировать общество или 

его отдельный процесс.  

Опыт проведения ролевых игр показывает, что участники не 

только разрабатывают роль по существу, содержательно, но и 

представляют реальных персонажей, реальных прототипов их 

ролей в жизни (президента, лидеров партий, известного директора 

предприятия и т. п.). Ни бороться с этим, ни уделять этому 

повышенного внимания со стороны преподавателя не следует. Это 

эмоциональная составляющая игры.  

Деловая игра – популярная и эффективная активная форма 

воспитательного процесса, развивающая: 

1) навыки свободного владения и оперативного 

комбинирования накопленными теоретическими и прикладными 

знаниями, а также практическим опытом; 

2) способность уяснять постановку задач и самостоятельно 

или в команде находить пути их решения; 

3) способность и манеру работать в команде 

профессионалов, т. е. коллективно. 

Для деловых игр подходят реальные или специально 

сконструированные ситуации, изложенные в виде воспитательной 

задачи. Правила игры повторяют (быть может, модельно) те 

ограничения и возможности, которые для подобных задач 

существуют в реальной жизни. 

В отличие от ролевой игры, в которой участники представляют 

общественных субъектов с разными общественными интересами, в 

деловой игре все участники находятся в рамках одного 

общественного интереса, или же различие их общественных 

интересов значения не имеет. Их интерес – эффективнее решить 

поставленную задачу. В деловой игре – играть надо профессию, 

тема должна быть из какой-либо профессиональной сферы.  

В общей системе воспитания студентов особое место занимает 

приглашение  общественных деятелей, ведущих ученых, ветеранов 

ВОВ, Вооруженных сил, представителей военной кафедры 
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КубГАУ, например по теме «Служба в Вооруженных силах – 

священный долг и обязанность граждан Российской Федерации» 

(проводимой по календарному плану кураторских часов «Основы 

правового воспитания»). Такая форма проведения кураторских 

часов обладает значительными возможностями образно-

эмоционального воздействия на духовную сферу студентов, 

несмотря на то, что проведение их, довольно сложное в 

организационно-методическом отношении, требует выражения 

определенного содержания в его тематическом и логико-

организационном единстве. Это предполагает разработку 

развернутого сценария, в котором должна быть определена 

последовательность использования средств патриотического 

воспитания для решения поставленных задач. 
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Формы проведения кураторских часов, посвященных 

Великой Отечественной войне 
 

Рекомендуемые темы для дискуссий на кураторских часах 

1.  «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: значение 

для русского народа в прошлом и настоящем» 

Для обсуждения возможны следующие темы:   

1) Моральный дух как основа Победы. 

2) Роль Сталина в ВОВ. 

3) «Все для фронта, все для победы!»: советский тыл в годы 

ВОВ. 

4) ВОВ в судьбе моей семьи. 

5) Роль молодежи в Великой Отечественной войне. 

6) Фашизм: бесчеловечная идеология, преступная политика. 

7) Обладает ли российское общество устойчивым 

иммунитетом к фашизму? 

 

2. «Современные оценки Великой Отечественной Войны» 

Для обсуждения возможны следующие темы:   

1) Представления россиян о Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. 

2) Мифологизация Великой Отечественной войны. 

3) Фальсификация истории Великой Отечественной войны. 

4) Зарубежные трактовки о роли СССР в победе над 

фашисткой Германией. 

 

3.  «Великая Отечественная война в представлениях 

современной молодежи» 

Для обсуждения возможны следующие темы:   

1) Представления молодѐжи о Великой Отечественной 

войне, сформированные под влиянием воспоминаний ветеранов-

участников войны.  

2) Великая Отечественная война в общественном сознании 

современной молодѐжи (по материалам дискуссий в Интернете).  
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3) Российский кинематограф в формировании 

представлений о Великой Отечественной войне (на примере 

кинокартин и сериалов середины 2000-х).  

4) Фальсификация и политическая интерпретация истории 

Великой Отечественной войны: политические, экономические и 

культурные последствия «нового» мифотворчества.  

5) Великая Отечественная война в представлениях 

современной молодѐжи сквозь призму официальной пропаганды 

противоборствующих сторон периода войны. 

 

4. «Георгиевская ленточка – дань уважения ветеранам 

Великой Отечественной войны» 

Для обсуждения возможны следующие темы:   

1) История возникновения Ордена Святого Георгия и 

Георгиевской ленты.  

2) Учреждение Ордена Славы в годы Великой 

Отечественной войны. 

3) Георгиевская ленточка – символ победы в Великой 

Отечественной войне. 

4) «Георгиевская ленточка» или «Гвардейская лента»: какое 

название верно с исторической и с геральдической точек зрения? 

5) Акция «Георгиевская ленточка»: «за» или «против»? 

 

II. Историческая викторина 

 

1. Что обозначают черный и оранжевый цвета на 

георгиевской ленточке? (Дым и пламя) 

2. В чьѐм кабинете Германия объявила нашему послу о 

начале войны с Советским Союзом? (В кабинете Риббентропа – 

министра иностранных дел фашистской Германии) 

3. Назовите советского политика, который 22 июня 1941 г. 

выступил по радио со словами: «Наше дело правое, враг будет 

разбит, победа будет за нами!» (В. М. Молотов) 

4. Кто выступил по радио с сообщением о начале войны? 

(В. М. Молотов) 
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5. О какой песне так говорили: «песня-воин, песня-

полководец, песня-пророк» («Священная война»; слова Лебедева- 

В. Кумача, музыка А. Александрова) 

6. Самый знаменитый советский танк Великой 

Отечественной войны? (Т-34) 

7. Каким женским именем ласково называли советские 

солдаты боевую машину реактивной артиллерии (БМ-13)? 

(Катюша) 

8. Как называли автомат ППШ? (Папашей) 

9. Какое имя и фамилия зашифрованы в названии 

советского танка – «И. С.» (Иосиф Сталин) 

10. Как расшифровывается аббревиатура «КВ»? (название 

советского тяжелого танка времен Великой Отечественной войны в 

честь Клима Ворошилова) 

11. Назовите звериное имя немецкого танка «T-V» 

(«Пантера») 

12. За что вручали самую известную медаль ВОВ? (За 

отвагу) 

13. Какому полководцу народ присвоил почетное звание 

«Маршал Победы»? (Г. К. Жукову) 

14. Какой советский летчик впервые в истории авиации 

осуществил таран вражеского самолета в ночных условиях?          

(В. Талалихин, 7 августа 1941) 

15. В честь какого полководца немецкие захватчики назвали 

один из своих захватнических планов? (План «Барбаросса») 

16. Как называлась пограничная застава, которая одной из 

первых приняла на себя удар фашистских полчищ? (Брестская 

крепость) 

17. Как называется дом в Сталинграде, который советские 

солдаты обороняли в течение нескольких месяцев? (Дом Павлова) 

18. Какой тыловой уральский город во время Великой 

Отечественной войны был более известен под именем 

«Танкоград»? (Челябинск; Челябинский тракторный завод 

выпускал знаменитые танки Т-34.) 

19. Какой российский город в 1941 г. временно стал второй 

столицей нашей страны, когда туда переехало правительство 

СССР? (Куйбышев, современный город Самара) 
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20. Когда на Красной площади Москвы проходил парад, 

который начался не в 10, а в 9 часов утра и шѐл всего лишь около 

получаса? (7 ноября 1941; его участники прямо с этого парада шли 

в бой, на защиту Москвы) 

21. Про котѐнка Василия с улицы Лизюкова знают все, а в 

честь кого названа эта известная улица города Воронежа? (В честь 

генерала А.И. Лизюкова, командующего танковой армией, 

освобождавшей Воронеж от фашистов. Герой Советского Союза, 

пал смертью храбрых) 

22. На какой реке в 1945 г. встретились советские и 

американские солдаты? (Эльба) 

23. Кто от имени советского Верховного 

Главнокомандования принял капитуляцию фашистской Германии? 

(Г. К. Жуков) 

24. Назовите столицы трѐх государств, расположенных на 

Дунае и освобождѐнных Советской Армией от фашистских 

оккупантов (Будапешт – Венгрия, Бухарест – Румыния, Вена – 

Австрия) 

25. В какой стране и в каком еѐ городе стоит известный 

памятник «Алѐша», сооружѐнный в честь русских солдат, 

погибших при освобождении страны от фашистов? (В Болгарии, в 

Пловдиве) 

 

III. Рекомендуемые виртуальные экскурсии для обсуждения  

на кураторских часах 

 

1. Мамаев Курган. http://www.volgogradru.com/mamayev-

kurgan/00_kurgan.pub 

2.  Музей-панорама «Сталинградская битва».  

http://stalingrad-

battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=

13- 

3. Виртуальный тур по Центральному музею Военно-

воздушных сил России. 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/museums/vvs.htm – 

http://www.volgogradru.com/mamayev-kurgan/00_kurgan.pub
http://www.volgogradru.com/mamayev-kurgan/00_kurgan.pub
http://stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=13-
http://stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=13-
http://stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=13-
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/museums/vvs.htm
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4. Мемориальный музей-кабинет Маршала Советского 

Союза Г. К. Жукова. 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/museums/Zhukov.htm -  

5. Музей ВОВ 1941-1945 гг. «Память», г. Ставрополь 

http://stred.ru/muzej-pamyat-stavropol.html 

6. Центральный музей Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. http://poklonnayagora.ru/?part=21  

 

IV. Рекомендуемые исторические художественные  

и документальные фильмы для обсуждения  

на кураторских часах 

 

1. Восход Победы: Багратионовы клещи. Режиссѐр: Юрий 

Линкевич. 

2014.http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/

voskhod_pobedy_bagrationovy_kleshhi_2014/3-1-0-1372 

2. Война и мифы: План «Ост». Режиссер: Элла Тухарели. 

2014. 

http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/vojna

_i_mify_vse_serii_2014/3-1-0-1358 

3. Война и мифы: Первые дни войны. Режиссер: Элла 

Тухарели.2014. 

http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/vojna

_i_mify_vse_serii_2014/3-1-0-1358 

4. Война и мифы: Ополченцы и коллаборационисты. 

Режиссер: Элла Тухарели. 2014. 

http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/vojna

_i_mify_vse_serii_2014/3-1-0-1358 

5. Война и мифы: Штрафбат. Режиссер: Элла Тухарели. 

2014. 

http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/vojna

_i_mify_vse_serii_2014/3-1-0-1358 

6. Краснодар 1942-1943. Режиссѐр и сценарист: Валерий 

Мельников. 

2013.http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/

krasnodar_1942_1943/3-1-0-1337 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/museums/Zhukov.htm
../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/Музей%20ВОВ%201941-1945
http://stred.ru/muzej-pamyat-stavropol.html
http://poklonnayagora.ru/?part=21
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7. Сильные люди: Москва 41-го. В 3-х сериях.  Режиссер: 

Татьяна Новикова. 2007. 

http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/silny

e_ljudi_moskva_41_go_3_serii_2007/3-1-0-1336 

8. Чистая победа. Режиссер: Валерий Тимощенко. 2013. 

http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/chist

aja_pobeda/3-1-0-1130 

9. Курская битва. Время побеждать. Режиссер: Александр 

Беланов. 2013.  

http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/kursk

aja_bitva_vremja_pobezhdat_2013/3-1-0-1109 

10. Освободители.  Режиссер: Александр Касьянов. 2013. 

http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/osvo

boditeli_2013/3-1-0-1073 

11. Один день в Освенциме.  Режиссер: Стив Пурcел. 2015. 

http://voenhronika.ru/publ/vtoraja_mirovaja_vojna_germanija_khronika/

odin_den_v_osvencime_ssha_2015_god/23-1-0-3151 

 

V. «Их именами названы улицы Краснодара»:  

прогулки по улицам города 

 

1) Улица им. П. М. Гаврилова  

Петр Михайлович Гаврилов (1900–1979) – 

советский  офицер, майор, участник обороны 

Брестской крепости в 1941 г., Герой Советского 

Союза. Великая Отечественная война застала его 

командиром 44-го полка в Брестской крепости. В 

первый же день нападения фашистской Германии, 

майор Гаврилов возглавил защиту Восточного 

форта крепости. На 32-й день с начала нападения 

фашистов Гаврилов остался совсем один – все его товарищи были 

убиты, а сам он тяжело ранен. В бессознательном состоянии 

фашисты захватили Петра Михайловича в плен. Остаток войны 

защитник Брестской крепости провел в гитлеровских концлагерях 

Хаммельбурга и Равенсбрюка. В 1945 г. он был освобожден 

советскими войсками и отправлен на родину. После войны Петра 

Михайловича восстановили в воинском звании, однако, исключили 

http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/silnye_ljudi_moskva_41_go_3_serii_2007/3-1-0-1336
http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/silnye_ljudi_moskva_41_go_3_serii_2007/3-1-0-1336
http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/chistaja_pobeda/3-1-0-1130
http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/chistaja_pobeda/3-1-0-1130
http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/kurskaja_bitva_vremja_pobezhdat_2013/3-1-0-1109
http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/kurskaja_bitva_vremja_pobezhdat_2013/3-1-0-1109
http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/osvoboditeli_2013/3-1-0-1073
http://voennoekino.ru/publ/filmy_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/osvoboditeli_2013/3-1-0-1073
http://voenhronika.ru/publ/vtoraja_mirovaja_vojna_germanija_khronika/odin_den_v_osvencime_ssha_2015_god/23-1-0-3151
http://voenhronika.ru/publ/vtoraja_mirovaja_vojna_germanija_khronika/odin_den_v_osvencime_ssha_2015_god/23-1-0-3151
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из партии за пребывание в плену и утерю партбилета. Осенью 1945 

г. был назначен начальником советского лагеря для японских 

военнопленных в Сибири. В 1957 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР П. М. Гаврилову было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Последние годы П. М. Гаврилов жил и 

работал в Краснодаре. Похоронен в Бресте. В 1980 г. краснодарская 

улица Светлая была переименована в честь Петра Михайловича 

Гаврилова. 

 

2) Сквер им. Г. К. Жукова, микрорайон им. Г. К. Жукова 

Георгий Константинович Жуков (1896–1974) – 

советский  военачальник. Маршал Советского 

Союза, четырежды Герой Советского Союза, 

кавалер двух орденов «Победа», множества других 

советских и иностранных орденов и медалей. В 

послевоенные годы получил народное прозвище 

«Маршал Победы». Министр обороны СССР (1955–

1957). 

В ходе Великой Отечественной войны занимал ответственные 

посты в руководстве ВС СССР. В разное время Жуков являлся 

начальником Генерального штаба РККА, членом Ставки Главного 

командования, Ставки Верховного Командования, Ставки 

Верховного Главнокомандования, заместителем Верховного 

Главнокомандующего, первым заместителем народного комиссара 

обороны Союза ССР. Командовал фронтами: Резервным, 

Ленинградским, Западным, 1-м Украинским, 1-м Белорусским.  

После войны маршал занимал пост Главкома сухопутных 

войск, командовал Одесским, затем Уральским военными 

округами. В 1953 г. стал первым заместителем министра обороны 

СССР, а с 1955 г. по 1957 г.  министром обороны СССР. В 1957 г. 

исключѐн из состава ЦК партии, снят со всех постов в армии и в 

1958 г. отправлен на пенсию. 

В Краснодаре имя Георгия 

Константиновича носят сквер и 

микрорайон, построенный для 

военнослужащих в 1993–1994 гг., 

выведенных из Германии. 
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3) Улица им. И. Н. Кожедуба 

Иван Никитович Кожедуб (1920–1991) – 

лѐтчик-истребитель, трижды Герой Советского 

Союза, Маршал авиации. Иван Никитович Кожедуб 

сражался в небе Кубани и здесь получил одну из 

трѐх Золотых Звѐзд Героя Советского Союза. За 

годы Великой Отечественной войны Иван Кожедуб 

прошел путь от рядового лѐтчика до командира 

авиационного полка. За годы войны отважный 

летчик совершил 330 боевых вылетов, участвовал в 120 воздушных 

боях и лично сбил 62 вражеских самолѐта. Сам он ни разу не был 

сбит. За образцовое выполнение боевых заданий, проявленные при 

этом героизм и мужество, Ивану Николаевичу Кожедубу трижды 

присвоено звание Героя Советского Союза. Решением городской 

Думы Краснодара 18 мая 1995 г. новая улица в посѐлке Калинино 

была названа именем Ивана Кожедуба. 

 

4) Улица им. Г. Т. Невкипелого 

Георгий Терентьевич Невкипелый (1913–1941) 

родился в Екатеринодаре (Краснодаре). Учился в 

43-й школе, затем в ремесленном училище, работал 

на масложиркомбинате. Занимался Краснодарском 

аэроклубе, поступил в Качинское авиационное 

училище военных лѐтчиков, которое окончил в 

1938 г. Став летчиком, Георгий Невкипелый попал 

в Ленинградский военный округ. Воевал в 

советско-финляндской войне 1939–1940 гг. С июня 1941 г. на 

фронтах ВОВ. Уже в июле, в числе первых в полку, получил 

высокую награду за дерзкий налѐт на фашистский аэродром. В 

начале осени 1941 г. был направлен на защиту Москвы. Под 

Москвой Георгий Терентьевич Невкипелый совершил двадцать 

девять успешных боевых вылетов, уничтожив несколько вражеских 

танков, двести пятьдесят автомашин с пехотой, сжѐг семь 

самолѐтов противника. 15 декабря 1941 г. при выполнении боевого 

задания, сбросив смертоносный груз на эшелон с вражеской 

техникой, его самолѐт был подбит батареей врага. Подвиг лѐтчика 

был отмечен посмертным присвоением ему звания Героя 
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Советского Союза. 12 декабря 1975 г. на родине летчика в 

Краснодаре назвали его именем новую улицу в микрорайоне 

Гидростроителей. 

 

5) Улица им. А. И. Покрышкина 

Александр Иванович Покрышкин (1913–1985) – 

легендарный лѐтчик Великой Отечественной 

войны, трижды Герой Советского Союза, Маршал 

авиации. Александр Иванович воевал с первого дня 

Великой Отечественной войны, прошѐл путь от 

заместителя командира эскадрильи до командира 

истребительной авиационной дивизии. В 

воздушных боях на Кубани против прославленных 

немецких истребительных авиасоединений (весной – летом 1943) 

командовал полком. Здесь он применил знаменитую формулу 

воздушного боя «высота–скорость–манѐвр–огонь», ввел в тактику 

боя «кубанскую этажерку». На Кубани 24 мая 1943 г., Александр 

Покрышкин получил свою первую Звезду Героя Советского Союза, 

а 24 августа – вторую.  

Это было очень символично, так как именно в Краснодарском 

аэроклубе Александр Покрышкин впервые поднял в небо самолет. 

В Краснодаре увековечили его память: на доме № 2 по улице 

Седина установлена мемориальная доска, извещающая о том, что 

А. И. Покрышкин жил здесь в 1936–1938 гг. В 1980 г. Александр 

Иванович стал Почѐтным Гражданином города Краснодара. 28 

января 1994 г. в военном городке им. Г. К. Жукова имя Александра 

Покрышкина было присвоено новой улице, а в 2008 г. поставлен 

памятник, перенесенный с ул. Постовой. 

 

6) Улица им. Ф. И. Толбухина 

Фѐдор Иванович Толбухин (1894–1949) – 

советский  военачальник, Маршал Советского 

Союза, Герой Советского Союза (посмертно), 

кавалер ордена «Победа». В Великую 

Отечественную войну генерал-майор Фѐдор 

Толбухин вступил начальником штаба 

Закавказского, Кавказского, а затем Крымского 
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фронтов. С лета 1942 г. Толбухин назначается на командные 

должности. Командовал 57-й армией, защищавшей Сталинград. 

Затем – Южным, 3-м и 4-м Украинскими фронтами. Войска, во 

главе которых стоял Ф. И. Толбухин, освобождали от фашистов 

Донбасс, Крым, Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, 

Югославию, Венгрию, Австрию. В 1944 г. Фѐдор Иванович 

получил высшее воинское звание – Маршал Советского Союза. 

Вскоре его наградили самым высоким военным орденом – 

«Победа». После смерти был награжден Золотой звездой Героя 

Советского Союза (1965). В Краснодаре именем Ф. И. Толбухина 

13 апреля 1954 г. были названы улица и три проезда в Славянском 

микрорайоне. 

 

7) Улица им. В. В. Талалихина 

Виктор Васильевич Талалихин (1918–1941) – 

советский летчик-истребитель, Герой Советского 

Союза. В 1938 г. был призван в ряды Красной 

Армии и вскоре окончил Борисоглебскую военную 

авиационную школу пилотов. Зимой 1939 – 1940 гг. 

участвовал в советско-финляндской войне. В 

Великую Отечественную войну был заместителем 

командира авиаэскадрильи 177-го истребительного 

авиаполка. В ночь на 7 августа 1941 г. одним из 

первых военных летчиков РККА произвѐл таран в ночном 

воздушном бою в Великой Отечественной войне, сбив около 

Москвы бомбардировщик. Сам раненый летчик смог спуститься на 

парашюте. В последующих боях В. Талалихин сбил ещѐ пять 

немецких самолѐтов. Талалихин погиб в воздушном бою около 

Подольска 27 октября 1941 г. В его честь названа в 1952 г. одна из 

улиц Краснодара. 

 

8) Улица им. Володи Головатого 

Володя Головатый жил на улице Кирова, 119 со своими 

родителями, которые работал на заводе «Краснолит». Когда отец 

ушел на фронт, сын стал трудиться токарем на том же заводе. 

Осенью 1942 г. фашистские войска оккупировали Краснодар,  по  

инициативе Володи была создана комсомольская подпольная 
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группа из семи человек, которые спасали и укрывали раненых 

Красной армии. Подпольщики собрали радиоприемник, через 

который можно было ловить сводки Совинформбюро: на их основе  

писали листовки. В конце января 1943 г. гитлеровцы выследили 

Володю и схватили на Сенном базаре, когда он распространял 

листовки среди краснодарцев. Его подвергли пыткам, надеясь 

получить списки подпольщиков, информацию о местах встреч. Не 

добившись от него никаких сведений, за 11 дней до освобождения 

города Володя был казнен. В честь Володи Головатого улица 

Ярмарочная переименована в улицу Головатого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Улица им. Е. Д. Бершанской  

Евдокия Давыдовна Бершанская (1913–1982) 

– летчик-бомбардировщик, гвардии 

подполковник, единственная в стране женщина, 

удостоенная полководческой награды – ордена 

Суворова. До Великой Отечественной войны 

работала инструктором в Батайской авиашколе. В 

ходе ВОВ Евдокия Бершанская возглавила один 

из женских бомбардировочных авиаполков. Они 

формировались под руководством известной женщины-лѐтчицы, 

Героя Советского Союза Марины Расковой. Бершанская в октябре 

1941 г. возглавила женский 588 (46 гвардейский Таманский) 

ночной бомбардировочный полк, которым командовала до конца 

войны. До своего расформирования в октябре 1945 г. полк 

оставался полностью женским, на всех должностях в части 

служили только женщины. Немцы прозвали женщин-лѐтчиц 

«ночными ведьмами». 23 лѐтчицы полка были удостоены звания 

Героя Советского Союза, 2 – Героя России, 1– Героя Казахстана. 
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После войны работала в Комитете советских женщин и в Комитете 

ветеранов войны. Почетный гражданин Краснодара. Ее именем 

названа одна из улиц в Пашковском микрорайоне, в школе № 7 в п. 

Пашковский создан музей летчицы. 7 мая 1988 г. в аэропорту 

Краснодара, расположенном на улице Евдокии Бершанской, ей был 

открыт памятник работы кубанского скульптора Александра 

Аполлонова. 

 

10) Улица им. С. Д. Передерия 

Степан Дмитриевич Передерий (1909–1942) – 

кубанский казак, шофѐр 1195-го артиллерийского 

полка, красноармеец. 9 августа 1942 г. советские 

войска оставили г. Краснодар, отойдя на левый 

берег реки Кубань. Степан Передерий, 

управлявший грузовиком ЗИС-5 с 

сорокапятимиллиметровой пушкой на прицепе, 

вывел еѐ на позицию на северо-западной окраине 

Краснодара. При помощи местных мальчишек он выгрузил из 

кузова грузовика снаряды и подготовил орудие к бою. Вскоре 

показались наступающие немцы. Около четырех часов отважный 

солдат сдерживал наступление мотопехоты противника и даже 

пытался таранить на полуторке тяжелый немецкий танк. Он 

прыгнул в кабину автомобиля и погнал грузовик навстречу 

двигавшейся махине. Лобовое стекло машины разлетелось 

вдребезги, машину бросило поперек дороги. Выбравшись из 

кабины и зажав в руке гранату, солдат бросился навстречу танку. 

Но в следующее мгновение от автоматной очереди рухнул 

навзничь. Местные жители похоронили героя. Могилу выкопали 

под тополями, возле исковерканной пушки. После освобождения 

Краснодара от немецких захватчиков 12 февраля 1943 г. останки 

неизвестного солдата были с почестями перезахоронены на 

воинском кладбище в братской могиле. А имя солдата-героя 

установили после кропотливой работы позднее. 27 апреля 1965 г. 

улица Луговая, где сражался Передерий, была переименована в его 

честь. 
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11) Улица Братьев Игнатовых   

Братья Игнатовы – Евгений Петрович (1915–

1942) и Геннадий (Гений) Петрович (1925–1942) – 

герои Советского Союза. В годы Великой 

Отечественной войны их отец – Пѐтр Карпович 

Игнатов («Батя») создал партизанский отряд, в 

который вошла вся его семья. В свои 27 лет 

Евгений был командиром разведки и начальником 

штаба отряда, а его младший 17-летний брат Гений 

– разведчиком и механиком. Партизанский отряд 

провел 26 боевых операций. Им были пущены под 

откос четыре вражеских эшелона, разрушены семь 

мостов. В октябре 1942 г. гитлеровцы приступили к 

переброске техники и войск в район Новороссийска. 

Братья получили приказ: не пропустить эшелон с 

оружием. Ночью 10 октября 1942 г. на 4-м 

километре железной дороги «Краснодар – Новороссийск» братья 

подорвали вражеский эшелон, в котором находилось более 

четырѐхсот гитлеровцев. При выполнении боевого задания братья 

Игнатовы погибли. Похоронены в городе Краснодаре, на 

Всесвятском кладбище. 

 

12) Улица им. Л. М. Доватора  

Лев Михайлович Доватор (1903–1941) – 

генерал-майор, Герой Советского Союза. Великую 

Отечественную войну встретил в госпитале в 

Москве, поэтому к своей дивизии не смог добраться 

из-за того, что она попала в окружение. Вскоре он 

был зачислен в распоряжение штаба Западного 

фронта. В августе 1941 г. ему доверено возглавить 

Отдельную кавалерийскую группу, 

сформированную из нескольких казачьих полков. Под 

командованием Л.М. Доватора крупное конное соединение впервые 

совершило рейд во вражеский тыл, нанося удары по 

коммуникациям, уничтожая штабы, транспорт, склады и живую 

силу. В сентябре – октябре 1941 г., после присвоения Л.М. 

Доватору воинского звания «генерал-майор», его воины 
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участвовали в тяжѐлых оборонительных боях на дальних подступах 

к Москве. В ноябре 1941 г. корпус генерал-майора Доватора вместе 

с 8-й гвардейской имени генерал-майора И.В. Панфилова дивизией, 

1-й гвардейской танковой бригадой генерала М.Е. Катукова и 

другими войсками 16-й армии вѐл упорные оборонительные бои на 

Волоколамском направлении в районе Крюкова. Гитлеровское 

командование назначило крупную денежную награду за голову 

Доватора, но кавалеристы были неуловимы. Корпус под 

командованием Л. М. Доватора вышел к р.Руза. При осмотре в 

бинокль позиций противника перед боем генерал-майор Доватор 

был смертельно ранен пулемѐтной очередью. В 1960 г. в 

Краснодаре была названа одна из улиц именем Героя Советского 

Союза Льва Михайловича Доватора. 

 

13) Улица им. Н. Ф. Гастелло 

Николай Францевич Гастелло (1907–1941) – 

советский военный лѐтчик, Герой Советского 

Союза. С 1932 г. по специальному набору был 

призван в Красную Армию, окончил авиационную 

школу летчиков в Луганске. В 1939 г. участвовал в 

боях на Халхин-Голе. Участник Великой 

Отечественной войны с первого дня. Первый свой 

боевой вылет совершил в 5 часов утра 22 июня 1941 г. 24 июня 

огнѐм крупнокалиберного пулемѐта из стоящего на аэродроме 

самолѐта Гастело сбил немецкий самолет «Юнкерс-88». 26 июня 

1941 г. во второй половине дня Гастелло вылетел во главе звена для 

нанесения удара по немецким войскам в районе Молодечно - 

Радошковичи, наступающим на Минск. Наши летчики обнаружили 

немецкую колонну, двигавшуюся по шоссе. Снизившись до 400 м, 

они сбросили бомбы на танки и автомобили противника. Затем 

экипаж Гастелло направился к другой дороге, проселочной. По ней 

тоже шла колонна. Снизившись до предельно малой высоты, он 

прошел вдоль нее. Стрелки Калинин и Скоробогатый, ведя огонь из 

пулеметов, вывели из строя 12 автомобилей (включая легковые и 

штабной автобус). Немецкие зенитки открыли по самолету огонь. 

От попадания зенитного снаряда самолет загорелся. Гастелло 

повернул на свою территорию. Поняв, что до своих не дотянуть, и 
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Гастелло решил направить горящий самолет на скопление 

вражеских войск. Звание Героя Советского Союза Гастелло 

Николаю Францевичу присвоили посмертно. 

 

14) Улица им. Ф. А. Лузана   

Фѐдор Афанасьевич Лузан (1921–1941) – 

участник Великой Отечественной войны, военный 

радист, Герой  Советского Союза. Родился в 

станице Абинской в крестьянской семье. После 

окончания средней школы учился в Кубанском 

медицинском институте. В 1939–1940 гг. участвовал 

в советско-финляндской войне. В ВОВ воевал на 

Карельском фронте. В ноябре 1941 г. стрелковый 

батальон Лузана попал в окружение близ поселка Лоуха-Ваара. 

Федор был радистом-корректировщиком артиллерийской батареи. 

Гремел ожесточенный бой, но радиостанция Федора Лузана 

бесперебойно поддерживала связь со штабом полка. При прорыве 

фашистов в блиндаж, где работала рация, Фѐдор Лузан взорвал 

гранатой себя вместе с группой врагов. За проявленный героизм 

Федор Афанасьевич Лузан 22 февраля 1943 г. был посмертно 

удостоен звания Героя Советского Союза. В Кубанской 

государственной медицинской академии (бывший мединститут) 

установлен памятник Герою. 

 

15) Улица им. Л. Чайкиной 

Лиза Чайкина (1918–1941) – одна из 

организаторов партизанского отряда, Герой 

Советского Союза. С первых дней войны Лиза 

Чайкина принимала участие в строительстве 

оборонительных сооружений. Когда началась 

эвакуация районов, обком комсомола поставил 

перед Чайкиной задачу организации партизанского 

отряда в посѐлке Пено. В итоге Лизой был 

сформирован отряд из 70 бойцов, в который вошла и она сама. 

Отряд действовал на территории Великолукской и Калининской 

областей. Ребята ходили в разведку, принимали участие в боевых 

действиях в нескольких районах Калининской области, устраивали 
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диверсии. Но основной задачей была агитация. В ноябре 1941 г. с 

газетой «Правда» Лиза обошла ряд населенных пунктов, 

рассказывая советским людям о торжественном заседании и параде 

в Москве в честь 24-й годовщины Великого Октября. По доносу 

предателя была схвачена фашистами. Девушка подверглась 

страшным пыткам, однако ни сведений о составе отряда, ни о 

явочных квартирах она не выдала. Лиза была расстреляна 23 

ноября 1941 г. Перед смертью партизанка произнесла слова, 

ставшие пророческими: «Наши придут. Победа будет за нами!». 

Лизе Чайкиной было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза и вручѐн Орден Ленина. 

 

VI. Памятники Краснодара, посвященные ВОВ 

 

1) «Памятник воинам, принимавшим участие в 

освобождении города от немецко-фашистских захватчиков» 

расположен на площади Победы, установлен в 1965 г. Скульптор И. 

П. Шмагун, архитектор Е. Г. Лашук. 

 

 

 

 

2) «Памятник 13 тысячам краснодарцев – жертвам  

фашистского террора» находится в Чистяковской роще со стороны 

улицы Зиповской. Открыт в 1975 г. Архитекторы И. И. и В. Т. 

Головеровы, скульптор И. П. Шмагун. 
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3) Обелиск воинам-освободителям города Краснодара. 

Памятник 46-й армии в Краснодаре. Находится на ул. 

Ставропольской, рядом с входом в парк «Солнечный остров». 

Посвящен 46-й армии, освобождавшей Краснодар в ночь с 11 на 12 

февраля 1943 г. Открыт 9 мая 1967 г. Обелиск выполнен из железо-

бетона. Высота 15 метров. Скульптор И. П. Шмагун. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) «Памятник студентам, преподавателям и сотрудникам 

КубГТУ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны» 

установлен на пересечении улиц Красной и Хакурате, рядом со 

зданием Кубанского государственного технологического 

университета в 1986 г. Авторы: А. К. Кибальников, А. С. Жолтиков, 

В. И. Протоков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) «Памятник Зенитчикам» расположен на ул. 

Ставропольской, рядом со зданием Кубанского государственного 

университета. Памятник представляет собой 85-мм зенитную 

пушку образца 1939 года, размещенную на небольшом кургане. На 

мраморной плите, выбиты имена 8-ми погибших зенитчиков и 
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следующий текст: «Воинам 57 отд. зенитного артиллерийского 

дивизиона, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

при защите Краснодара». Автор О. А. Демьяненко. Открыт 9 мая 

1973 г. 

 

 

 

 

 

 

 

6) «Памятник в честь защитников кубанского неба в годы 

Великой Отечественной войны» (2 самолета «МИГ») установлен на 

пересечении улиц Тургенева и Яна Полуяна в 1985 г. 

 

 

 

7) Памятник 500 советским воинам и мирным жителям, 

погибшим в боях с фашистскими захватчиками. Находится на 

пересечении ул. Воронежской и Обрывной. Был открыт 9 мая 1975 г. 
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VII. Необычные памятники, посвященные Второй мировой 

войне 

 

1) Передвижной памятник «Серый автобус» 

Передвижной памятник – бетонный серый автобус – 

установлен 18 января 2008 г., около Берлинской филармонии. Во 

времена национал-социализма на этой территории размещалось 

здание «Специального управления T4», отвечавшего за программу 

эвтаназии. По его приказам в 1940–1941 гг. в газовых камерах было 

убито более 70 тыс. инвалидов и людей, страдавших психическими 

заболеваниями. Каждый год памятник устанавливают на новом 

месте, а второй такой автобус постоянно находится около 

психотерапевтического центра в Равенсбурге (Баден-Вюртемберг), 

откуда отправлялись конвои в концентрационные лагеря.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Памятник «Дерево жизни»  

Памятник жертвам Холокоста находится во дворе Большой 

синагоги Будапешта и представляет собой необычное решение 

архитектора – плакучую иву, изготовленную из металла. 

На листочках мемориального дерева-памятника значатся имена 

некоторых из тех 600 тыс. евреев, которые умерли во время 

Холокоста в Венгрии. Звон листьев при дуновении ветров 

напоминает человечеству об одном из самых страшных периодов 

его истории. 

Идея памятника принадлежит скульптору Имре Варга. Он был 

установлен в 1990 г. в Мемориальном парке Рауля Валленберга, 

дипломатического работника из Швеции, который, жертвуя своим 

положением и жизнью, спас жизни тысяч венгерских евреев в 

период Холокоста во дворе Большой синагоги Будапешта. 
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3) Мемориал «Яма» 

Мемориал расположен на улице Мельникайте в Минске и 

посвящен жертвам Холокоста. Здесь 2 марта 1942 г. фашистами 

было расстреляно около 5 тыс. узников минского гетто. Обелиск 

установлен в 1947 г., а бронзовая скульптурная композиция 

«Последний путь», расположенная вдоль ступенек, ведущих к 

центру мемориала и представляющая собой группу обреченных 

мучеников, спускающихся на дно ямы – в 2000 г. Памятник 

создавался в течение 8 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Мемориал «Обувь на берегу Дуная»  

Мемориал расположен на набережной Дуная в Будапеште и 

представляет собой стоящие вдоль берега 60 пар обуви, отлитых из 

чугуна. Туфли да ботинки – всего 60(53) пар обуви – это все, что 

осталось от евреев, которых расстреляли в 1944–1945 гг. на 

дунайской набережной. Памятник придумали и выполнили два 

человека – кинорежиссер Джан Тогай и скульптор Гюла Пауэр. 

Торжественное открытие памятника было 16 апреля 2005 г. в 

международный день памяти жертв Холокоста. 
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5) Скульптуры кошки Василисы и кота Елисея 

В 2000 г. на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге были 

установлены скульптуры кошки Василисы и кота Елисея 

(скульптор-анималист Владимир Петровичев; архитектор Л. В. 

Домрачева). Две фигурки друг напротив друга (кот Елисей на углу 

дома № 8, кошка Василиса на доме № 3) – это памятник 

ярославским кошкам. 

Грозной опасностью для изможденных блокадников стали 

несметные полчища крыс, которые нападали на полуживых людей. 

Городские крысы, привыкшие питаться человеческими отходами, 

потеряли основной источник питания, так как люди не могли 

позволить себе выбросить даже крошку хлеба. Голодные крысы 

стали одним из страшных кошмаров блокадников: в поисках пищи 

они нападали на полуживых людей, а их миграционные потоки к 

зерновым элеваторам не удавалось остановить даже гусеницами 

танков. 

Вскоре после прорыва блокады в Ленинград был направлен 

стратегический груз – 4 вагона дымчатых кошек из Ярославской 

области (дымчатые кошки считались лучшими крысоловами). 

Очевидцы рассказывали, что кошек расхватывали моментально, за 

ними выстраивались очереди. В январе 1944 г. котенок в 

Ленинграде стоил 500 рублей, при том что килограмм хлеба тогда 

продавался с рук за 50 рублей. Как только блокада была снята, 

прошла еще одна кошачья мобилизация. На этот раз кошек 

набирали в Сибири специально для нужд Эрмитажа и других 

ленинградских дворцов и музеев: в Ленинград было направлено 5 
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тыс. омских, тюменских и иркутских котов, которые с честью 

справились со своей задачей – очистили Эрмитаж от грызунов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6) Памятник «Медведь-антифашист» 

Памятник бурому медведю, помогавшему польским солдатам 

во время Второй мировой войны, появился в 2011 г. в Эдинбурге 

(Шотландия), где животное провело послевоенные годы (скульптор 

Алан Херриот). Медведь по кличке Войтек (Wojtek) был символом 

22-й роты снабжения II польского корпуса, воевавшего на стороне 

союзников. 

Войтек стал известным в 1944 г. в жестокой битве под Монте-

Кассино, где он в звании рядового помогал переносить ящики с 

артиллерийскими снарядами под непрекращающимся огнем. 

Впоследствии доживал свою жизнь в зоопарке Эдинбурга. 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

7) Памятник «Военный инструктор с собакой»  

Памятник, открытый в 2009 г. (скульптор Салават Щербаков) в 

Москве, в Терлецкой дубраве, стал данью памяти нашим братьям 

меньшим, работавшим в годы Великой Отечественной войны 

вместе с бойцами на полях сражений.  
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Место для установки скульптуры выбрано не случайно. 

Именно здесь с 1924 г. располагалась центральная военно-

техническая школа служебного собаководства Красной Армии. 

Великая Отечественная война на деле доказала эффективность 

применения служебных собак в военных целях. В период с 1939 по 

1945 гг. было создано 168 отдельных воинских частей, которые 

использовали собак. Собаки помогали саперам, санитарам, 

пограничникам, связистам, диверсантам и многим другим. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Интересные факты 

 

Знаете ли вы, что во Второй мировой войне участвовало 61 

государство с населением 1,7 млрд. человек, в армию было 

призвано 110 млн. человек, на 40 млн. больше, чем в Первую 

мировую войну? 

Во Второй мировой войне погибло 50 млн. человек, в 5 раз 

больше, чем в Первой. Из государств-участниц  войны главную 

тяжесть нес Советский Союз. Протяженность советско-германского 

фронта составляла от 3 до 6 тыс. км, фронтов в Северной Африке и 

Италии – 300–350 км, Западного фронта –800 км. 

 

Знаете ли вы, что популярный газированный напиток «Фанта» 

был создан немцами в период Второй мировой войны? 

В начале Второй мировой войны немецкая фабрика по розливу 

Кока-Колы лишилась поставок ингредиентов из США. Тогда 

немцы приняли решение производить другой напиток из отходов 

пищевого производства – яблочного жмыха и молочной сыворотки 

– и назвали его «Фанта» (сокращение от слова «фантазия»). 

Директор этого завода Макс Кейт не был нацистом, поэтому 
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распространенное мнение о том, что «Фанту» изобрели нацисты, – 

это заблуждение. После войны Кейт связался с головной 

компанией, Кока-Кола восстановила свою собственность над 

фабрикой и не стала отказываться от нового напитка, уже 

успевшего завоевать популярность. 

 

Знаете ли вы, что Гитлер считал своим главным врагом в 

СССР не Сталина, а диктора Юрия Левитана?  

За его голову он объявил награду в 250 тыс. марок. Советские 

власти тщательно охраняли Левитана, а через прессу запускалась 

дезинформация о его внешности. 

 

Знаете ли вы, что сводки и сообщения Левитана во время 

Великой Отечественной войны не записывались?  

Только в 1950-х гг. была организована специальная их запись 

для истории. 

 

Знаете ли вы, что сын Сталина Яков Джугашвили во время 

войны был пленен?  

Немцы предложили Сталину обменять Якова на плененного 

русскими фельдмаршала Паулюса. Сталин сказал, что солдата на 

фельдмаршала не меняют, и от такого обмена отказался. Якова 

расстреляли незадолго до прихода русских. Его семью после войны 

сослали как семью военнопленного. Когда об этой ссылке 

сообщили Сталину, он сказал, что высылают десятки тысяч семей 

военнопленных и никакого исключения для семьи собственного 

сына он сделать не может – существует закон. 

 

Знаете ли вы, что во время войны в состав наших войск 

входила 28-я резервная армия, в которой тягловой силой для пушек 

были верблюды?  

Она была сформирована в Астрахани во время боѐв под 

Сталинградом: нехватка машин и лошадей вынудила выловить в 

окрестностях диких верблюдов и приручить их. Большинство из 

350 животных погибло на поле боя в разных сражениях, а 

выживших постепенно переводили в хозяйственные части, а затем 
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«демобилизовали» в зоопарки. Один из верблюдов по имени Яшка 

дошѐл с солдатами до Берлина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаете ли вы, что на параде 24 июня 1945 г. впереди колонн 

несли собаку на кителе самого Сталина?  

Эта героическая  собака по кличке Джульбарс за время войны 

нашла более семи с половиной тысяч мин, но перед самой победой 

получила ранение, и не могла пройти в составе школы военных 

собак. Тогда Сталин приказал нести по Красной площади на своем 

кителе. В день Великого Парада вслед за «коробкой» солдат, у ноги 

каждого из которых шла собака-миноискатель, шагал главный 

кинолог страны – подполковник Александр Мазовер. Ему было 

разрешено не чеканить шаг и не отдавать честь 

главнокомандующему, поскольку он нес на руках бойца 14-й 

штурмовой инженерно-саперной бригады – собаку Джульбарса с 

забинтованными лапами и гордо вскинутой мордой на кителе 

генералиссимуса. 
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Знаете ли вы, что в 1943 г. американские киноакадемики 

присудили премию «Оскар» в номинации «Лучший 

документальный фильм» советским кинодокументалистам? 

Премию получил кинофильм «Moscow Strikes Back» – 

адаптированный для американского зрителя вариант 

документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой». 

 

Знаете ли вы, что после войны в Советском Союзе не 

отмечали праздник «День Победы» семнадцать лет?  

Праздник День Победы был введен в 1945 г. и до 1948 г. 

являлся нерабочим днем. Первый раз День Победы масштабно 

отпраздновали только в 1965 г. После этого День Победы опять 

стал нерабочим днем. 
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