
13 апреля – светлый, радостный и памятный день для всех симферопольцев, для всех жителей Крыма.  Ровно 
80 лет назад, солнечным апрельским днем 1944 года, Симферополь был полностью освобожден советскими 
войсками от фашистских оккупантов. Долгие 2 года и 5 месяцев Крым находился под гитлеровским игом.

О мужестве и героизме, беззаветной отваге воинов, сражавшихся и погибших при освобождении Крыма 
в годы Великой Отечественной войне, о людях кто в силу ряда причин оказался на оккупированной территории, 
и  вносили свой посильный вклад в Победу над фашисткой Германией посвящен этот выпуск информационного 
бюллетня  «Библиотека – территория инноваций».

С каждым годом все меньше и меньше остается живых свидетелей  войны.  Память о войне – это не только 
скорбь, это и память о славных битвах и великих свершениях, мужестве, преданности своему делу и своей Родине.

Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам войны, доблестным труженикам тыла, вечная память 
погибшим героям!

Пусть Победа, завоеванная нашими предками, вдохновляет нас на добрые дела и служит во имя счастливой 
и мирной жизни.
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Великая Отечественная война 1941–1945 годов стала огром-
ным испытанием для библиотеки. Ей суждено было пройти через 
все тяготы войны: ужас оккупации, пожары и разграбление фон-
дов, которым противостояли настоящий героизм, любовь к книге и 
своей профессии работников библиотеки. В первые дни оккупации 
немецкие войска заняли большую часть помещения библиотеки 
под свои нужды, оборудование сожгли. Фонд крымской областной 
библиотеки неоднократно подвергался как санкционированному, 
так и стихийному грабежу. Во время оккупации из центральной 
библиотеки немцами было изъято около 150 тыс. экз. книг. Немцы 
выделили специальные команды специалистов, которые отби-
рали наиболее ценную в научном и художественном отношении 
литературу и отправляли ее в Германию. Унтер-штурмфюрер СС 
44-го отряда «Потсдам» Карсек, руководитель гестапо, лично про-
сматривал и отбирал лучшие издания из собрания библиотеки. 
Пересмотр книг начинался в обязательном порядке с отбора трех-
пяти экземпляров каждого без исключения издания, в том числе 
и запрещенной немцами литературы, которая упаковывалась 
и отправлялась в Берлин (около 35 тыс. томов было отправлено 
в Германию, остальное, в первую очередь марксистско-ленинская 
литература, сожжено). Из записок заведующей отделом обработки 

А. Е. Горбань: «Библиотека работала до 3 часов дня 31 октября 
1941 года. В первые дни оккупации в библиотеке размещались 
немецкие войска. Фашисты отбирали наиболее ценную литерату-
ру по истории, географии, книги по искусству, химии, периодику. 
Особенно их привлекали академические издания. Большое коли-
чество общественно-политической литературы было уничтожено, 
книги сжигались в печах вместе с полками, однако часть книг 
удалось спасти, в т.ч. полный комплект 3-го издания собрания 
сочинений В. И. Ленина».

«В начале 1942 года в экстренном порядке была вывезена вся 
общественно-политическая литература и вся советская периоди-
ка, а к концу года весь оставшийся фонд разместили в подвале 
одного из домов на улице Почтовой (современное название улицы 
Александра Невского – Л. М.) в дом № 30». 

В период оккупации утрачены все инвентарные книги, частич-
но каталоги. Старожилы Симферополя вспоминают, что в то время 
во дворе кинотеатра «Палас» (ныне им. Т. Г. Шевченко) пылали 
огромные костры из книг местных библиотек.

Благодаря усилиям сотрудников библиотеки: заведующей 
отделом книжного фонда А. Е. Горбань, заведующего науч-
ным отделом В. М. Маркова, библиотекарей Е. К. Пахомовой,  
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А. А. Поляковой, И. М. Волокитиной удалось сохранить часть книг 
и вместе с тем выдавать жителям Симферополя запрещенные 
немцами издания советских писателей. Это требовало огромного 
мужества, ведь у фашистов и за совершение меньшего наруше-
ния порядка можно было поплатиться своей жизнью.

Из воспоминаний А. Е. Горбань: «21 февраля 1943 года в 
библиотеку были призваны работники центральной библиоте-
ки. В методическом кабинете была постлана солома, на которой 
спали солдаты. Здесь же валялись книги из шкафов. В выдачном 
зале все было перевернуто, книги из шкафов вывалены на пол 
посреди зала. Большая часть шкафов систематического каталога 
вывернута на пол, содержимое их смешаны и затоптаны. Многие 
ящики унесены и, очевидно, сожжены. Книги закрытого фонда 
сброшены на пол и по ним прошла не одна пара ног».

Книжный фонд был значительно разграблен. После войны 
в библиотеке уцелело только 259 085 экз. книг (для информа-
ции: в 1940 году в библиотеке числилось 418 471 экз. изданий). 
Практически сразу после освобождения Симферополя от 
немецких оккупантов 13 апреля 1944 года, библиотека начинает 
обслуживать читателей. Об этом нам известно из книги прика-
зов библиотеки. В приказе от 18 апреля 1944 года указано, что 
библиотека возобновляет свою работу с 20 апреля 1944 года. 
Обслуживание читателей организовано в помещении, куда библи-
отеку вывезли в период оккупации. Сразу же была налажена 
работа по переинвентаризации фондов и созданию новых ката-
логов. Самой сложной задачей стал перевод библиотеки в своё 
прежнее помещение. Необходимо было разобрать фонды, уком-
плектовать штат и наладить работу по перевозу всего имущества 
на улицу Горького, 10. Сотрудники сами вели восстановительные 
работы. В IV квартале 1944 года, с помощью бригад доброволь-
цев-черкасовцев, которые очищали помещение библиотеки от 
мусора, готовили помещение к ремонту, сотрудники библиотеки 
вели ремонтные работы. Коллектив, не считаясь со временем и 
сложностью выполняемых работ, трудился столько, сколько надо. 
К концу IV квартала удалось перевезти и возобновить работу 
читального зала, который в ходе перемещения фондов закрывал-
ся только на 4 часа в день.

Активное участие во всей работе принимали библиотека-
ри: А. Е. Горбань, А. Н. Остапенко, Е. В. Бару, М. И. Правдина,  
П. И. Лопатина, М. П. Михайлова, Г. Н. Фудель, Е. Н. Кочетова, 
Е. Т. Полыгина. В отчёте за 1944 год, подписанным директором 
А. Я. Слесаренко, написано следующее: «Эти люди, всегда готовы 

на выполнение любых заданий». Переезд библиотеки в здание, 
которое она занимала до войны, был закончен к 1 апреля 1945 года. 
Отопление и электрическое освещение не действовали всю зиму. 
Несмотря на холод и отсутствие света, разборка книжных фондов 
была закончена к маю. Одновременно с библиотекарями работали 
плотники, которые устанавливали стеллажи, что позволяло рас-
ставлять книги сразу на полки. Поскольку не было возможности с 
точностью установить в полном объеме сведения о книгах, утра-
ченных в Великую Отечественную войну, первоочередная работа 
велась по восстановлению сведений о редких краеведческих изда-
ниях. За активное участие в возрождении и восстановлении 
библиотеки была объявлена благодарность с занесением в трудо-
вую книжку следующим сотрудникам: А. Е. Горбань, Г. Н. Фудель, 
М. И. Правдиной, Т. И. Рапопорт, А. Н. Остапенко, Е. В. Бару. 
В послевоенное время библиотека работает в две смены: первая 
смена с 9.00 до 18.00; вторая смена с 14.00 до 22.00. В библио-
теке организовываются социалистические соревнования. Первое 
место по библиотеке занимает методический кабинет и читальный 
зал. Заведующая методическим кабинетом Г. Н. Фудель, восста-
новив работу отдела, сумела организовать помощь библиотекам 
Крыма посредством организации межрайонных методических 
совещаний.

Областная библиотека пользовалась заслуженным уважением 
у читателей до и после Великой Отечественной войны. Это огром-
ная заслуга библиотечных работников того времени. В коллектив 
приходят люди, прошедшие войну: Е. В. Селищева, С. П. Морозова, 
А. Г. Лоза, И. А. Ригин, Г. И. Ткачёв, Н. М. Гудимова, М. И. Гуменюк. 
Работники областной библиотеки, используя различные формы и 
методы работы, всецело способствовали возрождению культуры 
библиотек Крыма. Благодаря слаженной работе к апрелю 1946 
года все отделы областной библиотеки восстановлены. Книжный 
фонд составляет 285 тыс. экз. хранения. Библиотека обслужива-
ет 9150 тыс. человек. Согласно статданным в 1949 году книжный 
фонд составляет 376 850 экз. Библиотекой открыто два филиа-
ла: на 1-й Госшвейфабрике и на заводе «КИМ». Целью создания 
филиалов было приближение книги к читателю и проведение мас-
совых мероприятий для популяризации литературы.

Лариса Манжосова,  
ведущий методист научно методического отдела 

КРУНБ им. И. Я. Франко
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Среди тех, кто защищал на фронтах Великой Отечественной 
войны, были специалисты Крымской областной библиотеки Анна 
Петровна Бурковская, Иван Абрамович Ригин, Анна Григорьевна 
Лоза, Софья Петровна Морозова, Екатерина Васильевна Селище-
ва и другие. 

Биографии Е. В. Селищевой и С. П. Морозовой связаны не 
только местом своей профессиональной деятельности, но и порой 
взросления, которая прошла в боях за Крым и Севастополь. Обе 
они уроженки Крыма, Софья родилась в 1920 г. в селе Трактовом 
Красногвардейского района, а Екатерина – в 1923 г. в селе Новый 
Букеш Джанкойского района.

Екатерина Селищева в 1939 г. после окончания восьми 
классов школы с. Таганаш поступила в Симферопольский библио- 
течный техникум, который находился в селе Сарабуз (сейчас 
п. Гвардейское). До начала Великой Отечественной войны она 
успела окончить два курса. Вечером 22 июня 1941 г. собрались 
все учащиеся техникума для выяснения, какие документы нужны 
для отправки добровольцами на фронт. Собравшимся сообщили, 
что, кому не исполнилось 18 лет, можно записаться в дружины по 
военной подготовке. Екатерина с другими девушками вступили в 
санитарную дружину, где их учили ползать по-пластунски, выно-
сить солдат с поля боя. Она быстро освоила навыки оказания 
первой помощи, стрельбы из винтовки, метания гранаты. В сентя-
бре 1941 г. военкомат отреагировал на её настойчивые обращения 
и отправил санинструктором во 2-й батальон 397 стрелкового пол-
ка. Она практически сразу оказалась на передовой, где велись 
оборонительные бои, наши войска всеми силами старались удер-
жать позиции на севере Крыма. Екатерина вспоминала, какие 
потери несли наши войска при отступлении через степную часть 
к Ак-Монаю. Ей приходилось не только выносить раненых с поля 
боя, но и заменять бойца в минометном расчете – подавать мины. 
Такие случаи в её боевой биографии не единичны.

В 51-й армии, но в 106-й дивизии у Екатерины воевал старший 
брат Пётр. Она подавала рапорты о переводе в эту дивизию. Вме-
сте со 106-й дивизией переправилась через Керченский пролив, 
где впоследствии бойцы держали оборонительные позиции на 
косе Чушка, затем они вели бои на западном берегу реки Север-
ский Донец, в районе Барвенково. С большими потерями часть 
дивизии вышла из окружения летом 1942 г., а Екатерина получила 
ранение, лечилась в госпитале в Закавказье, затем была прико-
мандирована к дивизии, которая обороняла перевалы. С октября 
1942 г. продолжила сражаться в рядах 77-й дивизии, служила 
санинструктором 105-го стрелкового полка. 

В ожесточённых боях за хутор Красный Ростовской области 
было много раненых, перевязывая их, она получила пулевое 
ранение в ногу, но продолжила оказывать помощь. Только после 
второго ранения, когда уже не могла стоять, её вынес боец 77-й 
азербайджанской дивизии Фарух Алиев. После нескольких меся-
цев лечения в госпиталях вернулась в свою дивизию. Участвовала 
в освобождении Северного Кавказа, Донбасса, форсировании 
Сиваша. 

Впереди было долгожданное освобождение родного Крыма. 
Батальон, в котором служила Селищева, минуя Джанкой, осво-
бождал села Красногвардейского района. 13 апреля 1944 года 
77-я дивизия продолжила теснить немцев и заняла Симферополь. 

Дивизии присвоили наименование «Симферопольской». Екате-
рина принимала участие в штурме Сапун-горы, освобождении 
Севастополя. После Крыма дивизия участвовала в боях за Бело-
руссию и Прибалтику. 

После окончания войны была демобилизована, продолжила 
обучение в Симферопольском библиотечном техникуме. Пришла 
на работу в Крымскую областную библиотеку, где трудилась око-
ло 40 лет. 

Боевая биография С. П. Морозовой не менее насыщенная. 
Еще до войны она окончила десятилетнюю школу в Симферополе, 
а затем курсы рентгенологов в 1939 г. Первым местом её работы 
стала Балаклавская больница, где она продолжала трудиться и 
в начале Великой Отечественной войны. Когда встал вопрос об  
эвакуации с больницей в тыл, она приняла твердое решение 
остаться защищать Севастополь, идти добровольцем в Красную 
Армию. Вместе с подругой пешком добирались из Балаклавы до 
Севастопольского военкомата, подали рапорт о зачислении в 
ряды действующей армии, и 2 декабря 1941 г. она приняла при-
сягу. Это событие навсегда осталось в её памяти. Софья была 
зачислена медсестрой в 4-ю роту 828-го батальона Приморской 
армии. Как и большинству фронтовых медсестёр, ей приходи-
лось нелегко в боевых условиях. Когда она вспоминала оборону 
Севастополя, то практически никогда не говорила о себе, а боль-
ше о тех, кого выносила с поля боя. В памяти осталось ощущение 
мерзлой земли, к которой приходилось прижиматься, спасаясь от 
снарядов. 

В июне 1942 г. была тяжело ранена разорвавшейся рядом вра-
жеской гранатой, осколков было множество, один из них попал в 
лёгкое, вблизи от сердца. Этот кусочек железа хирурги побоялись 
извлекать, он навсегда остался как память о боях за Севастополь. 
Её эвакуировали в последних числах июня на эсминце «Бдитель-
ный» на Кавказ. Она попала в краснодарский госпиталь, затем 
были госпиталя в Горьком, Кутаиси и других городах, в которых 
её лечили долгих восемь месяцев. Самым большим желани-
ем того времени было – самой вернуться в строй защитников 
Родины, чтобы помогать раненым восстанавливать здоровье и 
боеспособность. Выполняла свою миссию, работая в госпитале, 
путь которого пролегал по Украине, Польше, Чехословакии. День 
Победы встречала в городе Чеслав (Чехословакия), в госпитале, 
где служила медсестрой. Награждена орденом «Отечествен-
ной войны 1 степени» и медалями, но самая дорогая – медаль  
«За оборону Севастополя».

25 сентября 1945 г. была демобилизована. Вернулась в Крым, 
поступила на работу в Крымскую областную библиотеку. Мирный 
труд приносил огромную радость, правда, здоровье иногда подво-
дило, сказывались последствия ранения и контузии.

Глаза бойцов, что помощь мою ждали,
Их матерей молящихся в тылу,
Меня на труд священный вдохновляли,
Великий труд, чтоб победить войну.
   Г. Гладкий

Надежда Максимушкина, 
 главный библиограф отдела краеведения

КРУНБ им. И. Я. Франко

Ратный путь Софьи Морозовой и Екатерины Селищевой,  
сотрудников Крымской областной библиотеки им. И. Я. Франко
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Великая Отечественная война принесла керчанам страшные 
испытания. Керчь была дважды оккупирована немецко-фашист-
скими захватчиками, и в водовороте трагических событий не 
могли не оказаться библиотеки. В кратких заметках, докладных 
записках, актах обследования, написанных на желтых обрывках 
тетрадных листов, бережно хранившихся в ЦГБ им. В. Г. Белин-
ского, наша история. В них говорится о том, что происходило 
с керченскими библиотеками в годы двух оккупаций города. 

В годы первой оккупации, длившейся с 16 ноября по 29 декабря 
1941 года, были уничтожены, разграблены, сожжены практически 
все библиотеки города, в том числе профсоюзные. Частично была 
разграблена и Центральная городская библиотека. Чудом уцеле-
ла только библиотека им. А. С. Пушкина. 

Во время второй оккупации, начавшейся 16 мая 1942 года 
и закончившейся 11 апреля 1944 года, Центральная городская 
библиотека и библиотека им. А. С. Пушкина были слиты в одну 
с фондом 40 000 экземпляров. Библиотека функционировала 
с 25 октября 1942 года по 2 октября 1943 года. А уже в декабре 
1943 г. библиотека была полностью сожжена. Из старых доку-
ментов мы узнаем, что Центральная библиотека была сожжена 

по приказу коменданта Керчи Крошке, для ее поджога были при-
везены 4 бочки горючего. Библиотека горела, а точнее тлела, 
полтора месяца. 

В рамках важного исторического события 80-летие осво-
бождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков 
сотрудники МКУК Симферопольской районной ЦБС  активно 
участвуют в исследовательской работе по краеведению: ищут 
материалы о героях-земляках, изучают страницы биографий, 
связываются с родственниками защитников Крыма, публикуют 
статьи на страницах газеты «Сельский труженик Крыма», сайте 
МКУК СР «РЦБС», в социальных сетях.

Память о событиях ушедшей войны жива в семьях родных. 
Жительница села Перевальное Анна Алексеевна Фролова-Гриша-
кова отметила 70-летний юбилей. С теплотой и любовью говорит 
об отце – партизане Алексее Афанасьевиче Фролове. Он охотно 
делился воспоминаниями.

Во время Великой Отечественной войны в окрестностях села 
Перевальное располагался 17-й партизанский отряд. Местные 
жители, спасаясь от карателей, уходили в партизанский отряд. 
Умение хорошо ориентироваться на местности позволяло пар-
тизанам проводить боевые операции, встречать самолёты на 
партизанских аэродромах, приближая Победу.

Алексей Афанасьевич родился 12 марта 1926 года. Когда 
фашисты оккупировали Крым, ушёл в 17-й партизанский отряд. 
Сестра, Анна Афанасьевна Фролова, была медсестрой.

Под командованием О. А. Козина была создана развед-
группа отряда. Её возглавил А. Г. Челединов, дядя Алексея 
Афанасьевича, который подростком вошел в состав разведгруп-
пы. Е. Челединова, В. Фролова, Х. Д. Папандопуло, Н. И. Макриди, 
В. Лысенко, Л. Лебедев. Молодые люди  ходили в разведку, уча-
ствовали в военных операциях. Молодые и выносливые, они 
быстрее взрослых  незаметно подбирались к объектам разведки, 
легко находили укрытие от вражеских глаз.

Когда фашисты вошли в Крым, партизаны ушли в лес, оставив 
в тайнике ящики с боеприпасами. Разведчики доставляли  ящики 
по реке Кизил-Кобинке до леса, а партизаны на лошадях пере-
возили боеприпасы в горы. По реке шли, чтобы их не обнаружили 
фашисты с собаками. Так спасся раненый Николай Макриди: ушёл 
в отряд по воде, по Малиновому ручью.

Отряд располагался в урочище Дедов Курень, а в Малой 
Бурульче была пекарня и типография: сюда ходили за хлебом и 
донесениями. Однажды Алексей Афанасьевич вместе с дядей 
возвращался с донесением в отряд.  Началась стрельба. Дядя 
приказал племяннику доставить  донесение лично командиру 
отряда.  Алексей выполнил приказ и поспешил обратно. Когда 
вернулся на место, понял, что дядю убили фашисты.

3 января 1944 года враг устроил бойню в Васильковой балке: 
сбрасывал бомбы с самолётов, обстреливал из пулемётов. Тех, 
кто не смог спастись, взяли в плен, отправили в концлагеря. Были 
в плену мать Алексея Афанасьевича – Анисия Григорьевна Фро-
лова, Елизавета Григорьевна Челединова. У Татьяны Григорьевны 
Радзимовской маленькая дочь Галя в плену заболела воспалени-
ем лёгких и умерла. 

Когда началось наступление Красной Армии, Алексей Фролов  
и Христофор Папандопуло сбежали из плена. После освобождения 
полуострова Алексея Афанасьевича призвали в Красную Армию. 
Победу он встретил на границе Польши и Германии. Награждён 
медалями «За освобождение Польши», «За победу над Германи-
ей», орденом Отечественной войны. Отслужил 7 лет и вернулся 
в Перевальное. Работал лесником и делился воспоминаниями о 
войне со школьниками, студентами. Ребятам из «Зелёного патру-
ля» Перевальненской школы показывал партизанские тропы.

Ветеран прожил 93 года. Земляки с уважением относи-
лись к нему. Председатель Совета ветеранов Добровской 
долины А. М. Погребов всегда интересовался здоровьем вете-
рана, помогал.

 Анна Алексеевна предоставила фотографии из личного 
архива. На них Алексей Афанасьевич Фролов во время службы 
в армии и за столом в своём дворе. А на третьем фото – сбор пар-
тизан 17 отряда 9 мая 1964 года на Ангарском перевале.

Анна Алексеевна – активный пользователь Перевальненской 
сельской библиотеки-филиала № 36, любит читать, часто прово-
дит время в уютной тишине среди книг, делится воспоминаниями. 
Один из ее рассказов лег в основу этой статьи.

Валентина Высоких,  
библиотекарь Перевальненской 

сельской библиотеки-филиала № 36 
Симферопольской районной ЦБС

 Керченские библиотеки в годы Великой Отечественной войны

Чтить и помнить! Крымским  партизанам посвящается…
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После освобождения Керчи 11 апреля 1944 года сразу же 
началось восстановление Центральной городской библиотеки. 
Керчанам – библиотекарям, школьникам, комсомольцам – в тече-
ние недели удалось извлечь из-под завалов и собрать у населения 
около 4 500 экз. книг. На протяжении месяца мокрые, грязные 
книги приводили в порядок: чистили, сушили, сшивали и подкле-
ивали. Большую помощь в пополнении фонда библиотеки оказал 
Госфонд РСФСР; практически сразу стала поступать литература 
из Москвы и Симферополя. Горсовет выделил для библиотеки  
3 стола, 5 шкафов, 3 стула, 4 табуретки, 5 дверей, из которых 
были сделаны книжные полки. 

Еще где-то далеко бушует война, победно гремят залпы ору-
дий. Но уже идут из Москвы посылки, фонд пополняется книгами, 
и вот первые читатели идут в библиотеку: 25 мая 1944 года, уже 
в освобождённом городе, была вновь открыта Центральная  
городская библиотека.

Интересные сведения дает акт, составленный заведую-
щей методическим кабинетом Крымской областной библиотеки 
Г. Н. Фудель, побывавшей в Керченской центральной библиотеке 
16–18 февраля 1945 года с целью обследования состояния биб-
лиотечного обслуживания в городе. На старом, потрепанном 
листе бумаги мелким почерком написано: «Помещение Централь-
ной городской библиотеки состоит из 4-х небольших комнат, из 
которых одна не имеет окон… данное помещение непригодно для 
библиотеки». Описывается и «крайне скудное оборудование». 
Читаем написанные с болью строчки: «Ремонт требуется большой, 
капитальный. Обязательно нужно открыть детскую библиотеку, 
подыскать подходящее помещение. Но детской литературы мало, 
всего 250 книг. Ее нужно выписывать из Москвы… От юного чита-
теля нет отбоя, они скучают о книге».

И вот, в городе принято решение о выделении библиотеке 
другого помещения. В Керчи, разрушенной почти на 80%, сде-
лать это было очень трудно. Сначала библиотеку разместили на 
улице Ленина, потом перевели в квартиру на ул. Р. Люксембург, и 
лишь к 1 мая 1945 года библиотеке выделили помещение на улице 
Ленина, 48, где она находилась долгие годы. 

Из отчета Центральной библиотеки за 1945 год  мы узнаем, 
что на 1 января 1946 г. фонд насчитывал уже около 10 300 экз. 
книг, количество читателей составляло 2 265 человек. Открылись 
30 передвижных библиотек. В штате числились четыре человека, 
включая заведующую. Нам известны имена библиотекарей, рабо-
тавших в Центральной библиотеке в военные и послевоенные 
годы: З. В. Циммерман (заведующая), З. И. Василенко, Г. Н. Хар-
тюнова, В. В. Коренная, Е. А. Карпенко-Красовская, в чью жизнь 
ворвалась война и тяжелые годы восстановления мирной жизни. 
В Керченской Централизованной библиотечной системе рабо-
тали участницы Великой Отечественной войны Е. С. Зиборова  
и А. П. Старожилова. Благодаря их самоотвержанной работе в 
библиотеке, рассказам о военном времени, о подвигах земля-
ков-керчан, в коллективе всегда сохранялась особая атмосфера 
патриотизма, глубокого понимания величия народного подви-
га. И все это не могло не отражаться на военно-патриотическом 
воспитании юных читателей, молодежи, которому в керченских 
библиотеках всегда уделялось большое внимание. 

Коллектив библиотекарей Центральной городской библиоте-
ки им. В. Г. Белинского и сегодня вписывает достойные страницы 
в ее историю, продолжая традиции воспитания подрастающего 
поколения в духе патриотизма, любви и гордости за нашу вели-
кую Родину.

Методико-библиографический отдел Керченской ЦБС

Партизанская юность Якова Кушнира
Неоценимый вклад в Победу внесли крымские партизаны, 

которые значительно усложняли жизнь захватчикам на про-
тяжении всего периода оккупации, а во время освобождения 
Крыма оказали активную помощь советским войскам.   На тер-
ритории Крыма действовали около 300 партизанских отрядов, 
организаций, групп. Среди них был и командир 4-го отряда 2-й 
партизанской бригады Восточного соединения партизан Крыма, 
Почетный гражданин города Судака Яков Михайлович Кушнир. 

Яков Михайлович Кушнир родился 13 апреля 1923 года в 
местечке Погребище Винницкой области. Сын рабочего-железно-
дорожника, он рано лишился родителей. Едва получив среднее 
образование, ушел защищать Родину от фашистских захват-
чиков. В ноябре 1941 года 18-летний Яков Кушнир стал бойцом 
партизанского отряда 2-го района Крымского партизанского сое-
динения. В сентябре 1942 года он был принят в члены Всесоюзной 
коммунистической партии, а в ноябре 1942 года в числе первых 
награждённых крымских партизан получил высокую правитель-
ственную награду – орден Красного Знамени.   В 1943 году Яков 
Кушнир – командир группы, затем командир 4-го партизанского 
отряда 2-й бригады Восточной зоны Крымского партизанского 
соединения.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками Я. Кушнир 
проявил исключительный личный героизм и мужество, за что 
награжден орденами Боевого Красного Знамени и Отечественной 

войны 1 степени, медалями «За Отвагу», «Партизану Великой 
Отечественной войны» 1-й степени, «За оборону Севастопо-
ля», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 
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 После освобождения Крыма Я. М. Кушнир работал на партий-
ной и советской работе в Судаке: инструктором и заведующим 
отделом парторганов райкома партии, ответственным секре-
тарём газеты «Путь Ильича», в течение 28 лет  был директором 
пищевкусовой фабрики. С 1984 года – руководитель штаба Добро-
вольной народной дружины. Яков Михайлович был председателем 
Совета партизан, вёл значительную работу по военно-патрио-
тическому воспитанию молодёжи и охране памятников Великой 
Отечественной войны.  16 раз избирался депутатом городского 
и районного Советов. Его имя внесено в Книгу памяти Крыма. 
14 апреля 1995 года Я. М. Кушнир стал первым, кому присвоено 
звание «Почётный гражданин Судака».  Я. М. Кушнир ушёл из 
жизни  28 марта 2008 года, но память о нём хранят родные, земля-
ки, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска. 

К 95-летию со дня рождения Я. М. Кушнира в Централь-
ной городской библиотеке им. В. П. Рыкова была  оформлена 
выставка, на которой были представлены его личные документы, 
фотографии, газетные публикации,  а также книга Я. М. Кушнира 
«Моя партизанская юность. Воспоминания. Документы». Книга 
вышла в свет в 2009 году и поступила во все библиотеки Судака.  
Его рассказы о боях и буднях партизан Восточного соединения 
Крыма будут интересны всем, кто интересуется историей.

 В 2023 г. к 100-летию со дня рождения Я. М. Кушнира в музее-
заповеднике «Судакская крепость» был представлен выставочный 
проект «Наш Яша». Участие в создании выставки принимал и кол-
лектив Центральной городской библиотеки им. В. П. Рыкова. 

14 апреля ко дню освобождения Судака от немецко-фашист-
ских захватчиков, в библиотеках оформляются книжные 
выставки, проводятся беседы, часы мужества, акции-обзоры, 
посвященные судакчанам – участникам грозных сражений в годы 
Великой Отечественной войны, именами которых названы многие 
улицы города. В их числе и Яков Михайлович Кушнир. 

Материал подготовлен коллективом  
Центральной городской библиотеки им. В. П. Рыкова

Судакской ЦБС

Память наших улиц 

Улицы города Судака хранят память о героях-освободителях, 
героях-судакчанах. Подвиг освободителей Судака запечатлен 
в названиях улиц: Танкистов, 14 апреля, Десантников, Партизан-
ская.  Улица  Хвостова названа в честь летчика, майора Андрея 
Олимпиевича Хвостова, повторившего на Крымской земле подвиг 
капитана Гастелло и погибшего при освобождении Судака. Имя  
летчика, майора Владимира  Ивановича Истрашкина,  принимав-
шего  участие в освобождении Судака, впоследствии полковника, 
Героя Советского Союза, носит еще одна улица города. 

В названиях улиц имена: командира танка Андрея Павлови-
ча Князева, капитана Николая Тихоновича Мищенко, которые 
14 апреля 1944 года участвовали в освобождении Судака от 
немецко-фашистских захватчиков и героически погибли в тан-
ковом бою. Младший лейтенант Василий Львович Савельев   
получил звание Героя Советского Союза за освобождение города. 
Его имя носит школа № 4. А школа-гимназия № 1 носит имя Героя 
Советского Союза  Алексея Емельяновича Чайки.

В честь партизанской семьи Сацюк назван переулок. Алек-
сандр Артемович, его жена Мария Харитоновна и дочь Оксана 
героически погибли в борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками, посмертно награждены медалями «За отвагу». На 
мемориальной плите на улице Партизана Сысоева высечены 
слова о том, что Илларион Петрович Сысоев и его сын Алексей 
участвовали в партизанском движении в Крыму и героически 
погибли в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Имя 
партизана Смаила Асановича Чалаша, разведчика  партизан-
ского отряда, казненного после жестоких пыток, носит еще одна 
улица в Судаке. 

Имена военачальников, Маршалов Советского Союза, Геро-
ев Советского Союза Сергея Семеновича Бирюзова и Андрея 
Ивановича Еременко тоже носят улицы в Судаке. Отдельная 
Приморская армия под командованием А. И. Еременко в апреле 
1944 года принимала участие в освобождении Судака от немец-
ко-фашистских захватчиков.  Об этом  есть его воспоминания в 
книге «Годы возмездия».

Увековечены и имена Почетных граждан Судака, героев 
Великой Отечественной войны. Яков Михайлович Кушнир, самый 

молодой командир партизанского отряда Восточного партизан-
ского соединения, Почетный гражданин Судака… Его  называли 
«мастером ночного боя». Он проявил исключительный личный 
героизм и мужество в десятках боев с немецкими и румынскими 
оккупантами. 

В честь Почетного гражданина Судака Александра Яковле-
вича Гришанина установлена мемориальная доска на доме, где  он 
жил. Александр Яковлевич прошел через шесть концлагерей, был 
участником подпольной группы в лагере № 304, члены которого 
организовывали побеги, принимали по радиоприемнику сводки 
Информбюро, писали и распространяли листовки. А. Я. Гриша-
нин стал прототипом героя романа С. Злобина «Пропавшие без 
вести» Гриши Сашенина. После лечения и прохождения «спец-
проверки», А. Я. Гришанин вновь участвовал в боях по прорыву 
обороны немцев на Одере, взятии Берлина. Награжден орденом 
Великой Отечественной войны 2-й степени, 15 медалями, в т.ч. 
медалями «За взятие Берлина», «К 100-летию со дня рождения 
Г. К. Жукова». Более 40 лет отдал здравоохранению в Судаке.

В библиотеках проводятся мероприятия и оформляются книж-
ные выставки, основой которых становятся газетные публикации, 
фотографии, воспоминания, буклеты, подготовленные библиоте-
карями, и, конечно, книги, среди которых книги Л. Г. Темляковской 
«Ожившие страницы истории», Г. А. Корабельского «Десантники» 
и «Тропою легенд». 

Особое место занимает книга  С. Г. Емец «Пусть живые запом-
нят». Книга рассказывает о небольшом промежутке времени 
из жизни Судака и его жителей до войны, во время оккупации, 
высадке десанта, партизанском движении, о судакчанах-участни-
ках сражений. В книге много фотографий, воспоминаний. 

Наша память о тех далеких событиях в названиях улиц и на 
страницах книг. 

Будем помнить!

Материал подготовлен коллективом 
Центральной городской библиотеки им. В. П. Рыкова

Судакская ЦБС
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В 2023 году МБУК Централизованная 
система детских библиотек города Сим-
ферополя при поддержке Управления 
культуры и культурного наследия Админис- 
трации города Симферополя организова- 
ли и провели конкурс на лучший мультиме-
диа проект «Улицы героев», посвященный 
80-летию освобождения Симферополя от 
фашистских захватчиков. Цель конкурса – 
содействие патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, изучение исто-
рии родного края и истории родного 
города на примере героических поступков 
участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., именами которых названы 
улицы города. Была проделана большая 
исследовательская  работа: библиотекари  
со своими читателями  собирали мате-
риалы в музеях, архивах, библиотеках 
о судьбах героев, увековеченных в назва-
ниях улиц Симферополя.  

В Симферополе более 665 улиц.  85 из 
них носят имена участников Великой Оте-
чественной войны или названы в память 
о Великой Победе. 12 улиц носят имена 
Героев Советского Союза. Многие из жите-
лей города не могут ответить, почему та 
или иная улица носит то или иное назва-
ние. Воинские подвиги не должны уходить 
из нашей памяти, не должны перестать 
волновать, вызывать сострадание. Мы 
обязаны помнить о тех людях, которые 
отдали свои жизни во имя мира на нашей 
земле. 

В конкурсе приняли участие 12 детских 
библиотек, создано 14 видеоработ детей 
под руководством библиотекарей. 

На сайте МБУК ЦСДБ города Сим-
ферополя размещен ресурс «Их имена 
в названиях улиц Симферополя» – вирту-
альная карта.  
ht tp: //simfchildl ibrary.ru/proekty-resursy/
ulicy-geroev/#openModal17 

В народе говорят: кому 
много дано, с того много и 
спрашивают. Эти слова очень 
подходят к жизненной позиции 
Галины Алексеевны Новиковой,  
которая более пятидесяти лет 
проработала в сфере культуры. 
Работала заведующей клубом 
и библиотекой в селе Ильичево 
Ленинского района  Республики 
Крым.

Родилась Галина Алексеев-
на в 1937 году в селе Заречное 
(бывшее Шумхай) Симферо-
польского района Крымской 
области. Отец Галины Алек-
сеевны Алексей Михайлович 
Ванашев, погиб при штурме 

Сапун-горы в Севастополе в 1944 году. Мать Анна Франциевна, 
умерла от истощения и воспаления легких в 1948 году. Оста-
лись сиротами две сестры и брат. Детство Галины пришлось на 
военные годы в небольшом селе Шумхай. Жители села в период 
оккупации помогали партизанам: прятали раненых, приносили в 
лес продукты, ходили в разведку. Почти все односельчане ушли 
в партизанский отряд. В селе обосновался вражеский гарни-
зон. Народные мстители не раз совершали  нападение на врага, 
применяя пушки и гвардейские минометы. Немцы же бомбили  
партизанский лес, сёла.

«Однажды, – вспоминает Галина Алексеевна, – в наш дом попа-
ла бомба. Половина дома рухнула. Взрывной волной, осколком 
сильно ранило одного из партизан и убило корову – единственную 
кормилицу семьи. Соседи посадили на лошадь раненого парти-
зана и умное животное само привезло его в партизанский отряд, 
затем вернулось обратно к хозяевам. И еще запомнился один 
эпизод. Однажды ночью пришли в село румыны, согнали всех 
жителей в один дом и стали проверять документы.

Долго стояли солдаты у дверей с автоматами, никого не 
выпуская. 

А когда ушли, мы выглянули в окно, – нигде никого уже не 
было. Оказывается, пока нас держали взаперти, солдаты грабили 
жилища. Мы, дети, были очень напуганы  и уже никому и ничему 
не верили. Так, например, в начале 1944 года моя сестра Нина и 
я в очередной раз несли записки в партизанский отряд. Вышли 
из села и попали в перестрелку между немцами и партизана-
ми. Вдруг видим – едут по дороге советские танки с флагами и 
красными звездами. Мы замерли, стоим и боимся пошевелиться. 
Думали, что это немецкие  танки замаскированы как советские».

Сестра Нина до сих пор помнит фамилии командиров парти-
занских отрядов: Н. А. Сороко, Ф. И. Федоренко, В. М. Буряк.

Прошли годы, а война снится ночами, воспоминания о ней 
тревожат душу. «Мы, дети войны, – говорит Галина Алексеевна, – 
испытали ужасы войны, голод, холод, издевательства». 

Дети войны – наша живая память, наша живая история.

Ирина Роменская,  
заведующая читальным залом Ленинской Центральной  

районной модельной библиотеки Ленинской ЦБС

Улица героев

И ещё одна страница…

Красными звездами на карте отмечены улицы, названые в честь героев. 
Открыв звезду на карте можно просмотреть презентацию о жизни и подвиге 
участника Великой Отечественной войны, в честь которого названа улица. 

Эльмира Головнина,  
заведующая отделом  

методико-биографического  
информационного обеспечения  

ЦГДБ им. А. П. Гайдара
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В 2024 году 90-летие будет отмечать Татьяна Федоровна Яков-
лева – врач, неутомимая путешественница, краевед, беззаветно 
любящая свой родной город Феодосию.

Татьяна Федоровна – автор книг воспоминаний о феодосий-
цах и о нашем городе. В книге «Что прошло, то стало мило» она 
вспоминает о неспешной жизни в городе до войны: «Я очень 
любила дворы с деревянными верандами. Их часто стеклили 
разноцветными стёклами – синими, красными, желтыми. Когда 
солнце проходило сквозь стёкла, на полу был радостный цветной 
калейдоскоп. Во дворах росли абрикос и шелковица, и жизнь фео-
досийцев проходила в тени этих деревьев».

В 1941 году Тане исполнилось семь (в школу брали с восьми 
лет). Отец ушел на фронт. Вскоре Феодосию начали бомбить, 
среди раненых были близкие и друзья, соседи. Война вошла в 
каждый дом.

Школы и детские сады отправили в деревни. Детсад Тани ока-
зался в Кишлаве (село Курское). Дети помогали фронту: собирали 
табак на плантациях, шиповник, колоски, шили кисеты.

Фронт приближался, эвакуировали заводы и фабрики. Из-за 
болезни матери семья осталась в Феодосии.

В город вошли захватчики, под обстрелами соседи старались 
держаться вместе – было не так страшно.

Детская память сохранила воспоминания о десантной опера-
ции 1941 года. После месяца десанта город опять перешел в руки 
фашистов. В лагерь советских военнопленных в Феодосии мама 
с подругой носили в ведрах сваренный из конского мяса суп (в 
городе было много убитых лошадей-бельгийских тяжеловозов). 
Женщины, чьи мужья были на фронте, несли, кто что мог: одежду, 
табак, сухари…

Цепкая детская память сохранила много подробностей о жиз-
ни в оккупации. Голод, а еще страшнее был холод. За взятые 
половые доски, приготовленные немцами для своих нужд, Таню 
избил немец плеткой-семихвосткой со свинцом.

От голода спасались в деревнях, предлагая вместе с мамой 
свои услуги как работники.

Они обошли пешком деревни: Кошка-Чокрак, Сиитель, Ново-
покровку, Асамбай, Карагоз, Шейх-Или, Шах-Мамай, Субаш, 
Спасовку… Деревни были многонациональные: немецко-русские, 
армяно-русские, татаро-русские, болгаро-русские.

Добрую память сохранила Татьяна Федоровна об армянской 
семье в деревне Римишель, о своей ровеснице Ануш, которая 
развеяла тьму городского невежества, научив кормить коров и 
свиней, кур.

Из воспоминаний Татьяны Федоровны: «13 апреля 1944. Утром 
по Арабатской брусчатой улице – грохот танков. Мы боялись 
выходить из дома до определенного часа, указанного комен-
дантом. Выглянули из окна. Шли танки со звездами и на них, 
покрытые пылью, как мукой, красноармейцы. Мы выскочили: 
«Наши!» – «Ваши, ваши». Стали мы их с плачем обнимать, они – 
нас – колючие, небритые».

В книге «Разные судьбы» Т. Ф. Яковлева повествует о феодо-
сийских партизанах и подпольщиках.

После войны Татьяна Федоровна окончила мединститут, 
работала врачом в горбольнице. Профессия свела её с легендар-
ными личностями: Александром Александровичем Куликовским, 
командиром 3-й бригады Восточного соединения, Михаилом 
Андреевичем Македонским, который командовал южным соеди-
нением партизан. 

Вместе с друзьями она объездила весь Советский Союз от 
Кушки до Таймыра, от Камчатки до Калининграда. Побывала 
в странах Европы и Африки… Но лучше всех городов для неё  
Феодосия, которую она безмерно любит и знает.

Татьяна Федоровна – страстный книгочей, любитель краевед-
ческой литературы, постоянный участник встреч в библиотеке. 
Общаться с ней интересно и молодежи, и ровесникам.

Для нашего коллектива – это верный друг, с ней мы ходим и 
в походы по окрестностям города, и совершаем поездки по отда-
ленным маршрутам.

Прожив долгую и сложную жизнь, Татьяна Федоровна не поте-
ряла оптимизма, интереса к людям и жизни. Недаром одна из её 
книг называется «Жизнь продолжается…».

Раиса Лесникова,  
заведующая Городской библиотекой  

им. С. Пивоварова Феодосийской ЦБС

«Жизнь продолжается…»

Посёлок Орджоникидзе и завод «Гидроприбор»  
после освобождения от немецко-фашистских захватчиков:  
Ликвидация последствий Великой Отечественной Войны. Май 1944 года

В нашем архиве сохранились воспоминания жительницы 
Орджоникидзе Евгении Петровны Третьяковой. Она проживала 
в посёлке до войны и вернулась сюда сразу после освобожде-
ния нашей местности от немецко-фашистских захватчиков 2 мая 
1944 года, после чего незамедлительно была направлена на рабо-
ты по разминированию завода «Гидроприбор». По воспоминаниям 
Евгении Петровны, в мае 1944 года завод «Гидроприбор» пред-
ставлял собой непроходимые заминированные руины, а посёлок 
Серго Орджоникидзе – лишь короткую улицу им. В. И. Ленина, 
состоявшую из нескольких полуразрушенных двухэтажных домов 
и двух более или менее целых длинных бараков. Поскольку 
в Орджоникидзе сразу после его освобождения не было при-
годного для проживания жилья, Евгения Третьякова поселилась 

в ближайшей к посёлку деревне Южное, из которой её и ещё 
11 девушек каждое утро возили к старой проходной завода. Оттуда 
девушки ежедневно, с одним миноискателем, который, по словам 
рассказчицы, нам с вами сегодня сложно будет себе представить, 
не имея никакого опыта в разминировании, прокладывали и обо-
значали среди развалин завода пути и проходы. Занимались они 
этим опасным делом с мая  до начала июля 1944 года. За это вре-
мя девушкам удалось самостоятельно обнаружить и обозначить 
15 мин. В течение этих двух месяцев кроме них никого в окрест-
ностях Орджоникидзе не было, только матросы, которые несли 
вахту за территорией завода со стороны мыса Киик-Атлама, но 
ни прохода к ним, ни связи с ними у девушек не было. Видеть друг 
друга они могли только издалека.
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Из воспоминаний Галины Прокофьевны Жуковой
В 2016 году общественная организация «Русское един-

ство» проводила акцию «Миг Победы», в ходе которой люди, 
пережившие войну, делились с молодым поколением своими 
воспоминаниями о Дне Победы 1945 года. В этой акции приняли 
участие  и сотрудники библиотеки им. Панаса Мирного совмест-
но с «Русской общиной». Библиотекари пригласили на встречу 
с ребятами Галину Прокофьевну Жукову, которая сама много лет 
проработала в этой библиотеке.

Галина Прокофьевна Жукова  родилась в 1930 г. в Феодосии, 
войну встретила 11-летней девочкой в родном городе. Её отец 
перед самой войной выехал по работе в Краснодарский край 
в поселок Хуторок. Больше отца она не увидела. Его забрали на 
фронт там, в поселке. Похоронка пришла в 1945 году. Несколь-
ко слов: «Погиб 17.07.1945 года, похоронен в братской могиле 
местечка Бронница Словацкого уезда, Чехословакия». За годы 
войны Галине Прокофьевне многое пришлось пережить: окку-
пация города фашистами, постоянные бомбежки, холод и голод. 
В порт налетало по 40 самолетов, люди прятались на окраине 
города. Весь город был в руинах. Но даже в это страшное время 
дети находили, чем себя занять и порадовать. Однажды, сама того 
не зная, девочка Галя сумела навредить фашистам. Ее внима-
ние привлекли разноцветные провода, из которых Галина хотела 
сделать себе бусы. Она залезла на дерево и отрезала кусочек 
провода. Ничего не подозревая, Галя пришла домой. А в это вре-
мя в немецком штабе был страшный переполох: кто-то повредил 
линию связи, которая соединяла занятый немцами военный порт 
и казармы. Мама пришла домой, схватила их с братом и увела 
к родственникам на окраину города. Там они прятались, пока всё 
не успокоилось.

Рассказала Галина Прокофьевна и про дни Керченско-Фео-
досийского десанта. Немцы не ожидали такого молниеносного 
нападения, поэтому быстро покидали свои казармы,  бросая все. 
Стреляли, но любопытство перебороло, и Галя с братом и школь-
ными друзьями  побежали в оставленные немцами помещения, 
которые находились  рядом с их домом. К тому времени в городе 
среди населения уже был голод, продуктов не хватало, поэтому 
найденные в брошенных помещениях сладости, пришлись ребя-
тишкам по вкусу.  Эх, и досталось им сначала от десантников, а 
потом и от родителей.  Через две недели немцы вернулись в город, 
было страшно, но жизнь продолжалась. 

 9 мая 1945 года Галина Прокофьевна помнит очень хоро-
шо. На тот момент ей было 15 лет, и она, как и все дети, училась 
в школе. В этот день у них должна была быть контрольная работа 
по математике. Но вот по радио передают, что Берлин пал, и что 
советские войска одержали полную победу. Конечно же, сча-
стье и радость! Все побежали на площадь, где проходил митинг. 
Было море цветов, один дедушка на площадь привез тачку сире-
ни, все радовались и поздравляли друг друга. В тот день Галина 
впервые услышала песню «Смуглянка». Но для девочки Гали 
особую радость доставлял тот факт, что в этот день контрольной 
по математике не будет. Дети всегда остаются детьми, даже во 
время войны. И освобождение Крыма от фашистских захватчи-
ков в апреле 1944 г. Галина Прокофьевна помнит очень хорошо. 
Им сказали, что наша армия уже заходит в город по Керченско-
му шоссе, и все ребята бегом, не дожидаясь никаких автобусов, 
побежали встречать армию генерала Еременко. В тот день в горо-
де тоже был большой праздник.

Светлана Волчанова, 
заведующая городской  библиотекой им. Панаса Мирного 

Феодосийской ЦБС

В июле 1944 года в посёлок Орджоникидзе прибыла бригада 
сапёров, которая продолжила начатую девушками работу.  Затем 
для проведения восстановительных работ привезли военноплен-
ных и их охрану. Вскоре после этого жизнь начала налаживаться: 
в посёлок Орджоникидзе приехали новые люди, а также верну-
лись из тыла те, кто жил в посёлке до войны. Завалы начали очень 
быстро расчищать, завод и посёлок  отстраивать. В помещениях 
одного из бараков началось обустройство медицинского пункта, 
яслей, школы и библиотеки для семей тех, кто вернулся, а также 
приехавших на восстановительные работы.

6 июня 1945 года Евгения Петровна Третьякова была награж-
дена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов».

Антон Колобов, 
библиотекарь Орджоникидзевской поселковой библиотеки

Феодосийской ЦБС
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Чумаков Иван Лукьянович 
родился 10 сентября 1926 г. 
Отец Ивана Лукьяновича 
родился в 1980 г., окончил  4 
класса церковно-приход-
ской школы. Мать – Марина 
Викторовна 1900 г. р, роди-
лась в Запорожской области. 
В семье было 10 детей. До 
войны семья Чумаковых 
жила в Казахстане. В 1931 г. 
переехала в Крым, жила в 
Раздольненском районе.

В 1943 году Иван Лукья-
нович работал слесарем  
на авиационном заводе в 
г.Севастополь, откуда ушел на 
фронт. Служил в составе войск 
Южного 4 Украинского фрон-
та (удостоверение №СД–417, 
ветеранский значок выдан 
29 февраля 1982 г). В боях за освобождение Крыма от немецко-
фашистских захватчиков в 1944 г на озере Сиваш был тяжело 
ранен.

После демобилизации Иван Лукьянович вернулся в родные 
места. С 4 марта 1948 г. по 31 декабря 1948 г. состоял на службе 
в Управлении милиции УМВД по Крымской области в должности 
паспортиста.

По решению районного комитета КПСС в 1953 г. направлен 
работать в колхоз. В 1956 г. поступил в Советскую партийную 
школу в г. Симферополь. После окончания учебы Иван Лукьяно-
вич возвращается в родное хозяйство, колхозники избирают его 

председателем колхоза «Большевик», где он работал до 1986 
года. Шли годы. Благодаря экономической устойчивости хозяй-
ственной деятельности, уровень жизни колхозников постоянно 
повышается. 

В 1971 г. открыла двери для детей села Новосельское новая 
школа, в 1974 г. – Дом культуры, в 1975 г. – врачебная амбулатория.

В колхоз «Большевик», в село Новосельское стремились при-
ехать и приезжали многие люди из других населенных пунктов  
и Республик бывшего СССР.

Иван Лукьянович Чумаков участник Великой Отечествен-
ной войны. 70 колхозников не увидели победных залпов салюта. 
В память о них, в селе, по инициативе Чумакова в 1974 году был 
установлен Памятный знак. Решением Крымского Облисполко-
ма № 16 от 15.01.1980 г. Памятному знаку был присвоен номер 
1989, внесен в Госреестр объектов культурного наследия Крыма. 
Под руководством И. Л. Чумакова воспитано не одно поколение  
хлеборобов, животноводов, виноградарей. 

Боевые и трудовые заслуги отмечены наградами: Орден  
Ленина, Октябрьской революции, «Знак Почета» и другие.

Имя Ивана Лукьяновича Чумакова носит одна из улиц села 
Новосельское и Новосельская библиотека-филиал № 8 (Решение 
3 сессии 5 созыва Черноморского районного совета от 23 июня 
2006 г.)

Иван Лукьянович принимал активное участие в обществен-
ной жизни, многократно избирался членом бюро Черноморского 
района Компартии Украины, членом исполкома Новосельского 
Совета народных депутатов.

Он любил людей,вместе с ними делал жизнь на селе содер- 
жательнее и лучше. 

Некляса Наталья,  
библиотекарь Новосельской библиотеки-филиала №8   

Черноморская ЦБС

9 августа 2024 года 
исполнится 99 лет со дня 
рождения Ореста Ивано-
вича Корсовецкого, имя 
которого с 2003 года носит 
Черноморская централь-
ная районная библиотека 
Республики Крым.

В фонде библиотеки 
бережно хранятся несколь-
ко экземпляров небольшого 
поэтического сборника 
«Ветер времени» Ореста 
Ивановича Корсовецкого, 
опубликованного в 2006 
году. Сборник увидел свет 
через несколько лет после 
ухода из жизни фронтови-
ка, поэта, общественного 
деятеля, нашего земляка 
Ореста Корсовецкого.

Сборник поэзии «Ветер 
времени» включает в себя 

циклы стихотворений и воспоминания Ореста Ивановича. Поэт 
рассказывает о том, что на его творчество оказали влияние народ-
ные песни, он много занимался сбором и изучением фольклорного 
материала. В поэзии нашли отражение военные воспоминания, 
мирные будни на суровом Севере, крымские зарисовки, глубо-
кие философские размышления о жизни, человеческой участи, 
судьбе. О. И. Корсовецкий вспоминал: «…Первые мои стихи были 
написаны в 1941 году по приказу командира партизанской груп-
пы И. Н. Денисенко. Это были стихотворные тексты листовок, 
стихи о народной борьбе, новые тексты на известные песенные 
мелодии…».

Орест Иванович родился 9 августа 1925 года в селе Клембов-
ка Ямпольского района Винницкой области в семье учителей и 
сам впоследствии стал учителем. Великая Отечественная война 
застала семью в поселке Романково Днепропетровской области. 
С октября 1941 года по октябрь 1943 года О. И. Корсовецкий был 

участником подпольно-патриотической комсомольской группы. 
Вместе с другими комсомольцами-подпольщиками он распро-
странял среди населения антифашистские листовки, был связным 
между Днепродзержинским городским подпольным комитетом 
комсомола и комсомольской группой села Романково, собирал 
оружие для подпольной организации, содействовал побегам 
советских военнопленных из немецких лагерей, проводил агита-
цию среди молодежи против выезда в Германию.

Днепродзержинской комиссией по делам бывших партизан 
ему был выдан партизанский билет № 47. В сентябре 1944 года 
Президиумом Верховного Совета УССР за участие в партизан-
ской борьбе он был награжден медалью «За отвагу».

После освобождения Днепродзержинска О. И. Корсовецкий   
был зачислен в ряды действующей Советской армии. С боями 
прошел пол-Украины, всю Польшу, Германию, окончил войну в 
Чехословакии. На Сандомирском плацдарме был награжден 
медалью «За отвагу». На фронте в октябре 1944 года был принят 
в члены ВЛКСМ. Из вооруженных сил демобилизовался 24 фев-
раля 1948 года. В 1957 году состоялась первая публикация его 
стихотворений. 

В 1965 году О. И. Корсовецкий уезжает на Чукотку, где он про-
работал 21 год. Преподавал в школе русский язык и литературу 
детям чукчей, эвенов, эскимосов. Каждое лето работал рабочим 
в экспедиции почвоведов, ботаников, ихтиологов. В 1987 году, 
став пенсионером, О. И. Корсовецкий возвратился в Крым, и в 
1989 году вышла книжка его стихотворений «Палатка над следом 
медвежьим».

За доблесть и отвагу Орест Иванович Корсовецкий награж-
ден орденами Отечественной войны 2-й степени и «За мужество»; 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Пра-
ги», «Ветеран труда»; юбилейными медалями: 20, 30, 40, 50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., «Маршал 
Советского Союза Жуков», 30, 50, 60, 70 лет Вооруженных сил 
СССР; памятными знаками: «25 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», «Защитник Отечества».

Вера Котляр,   
ведущий библиотекарь  отдела обслуживания

МЦРБ  им. О. И. Корсовецкого 
Черноморская ЦБС

Орест Иванович Корсовецкий

Его имя носит Новосельская библиотека-филиал
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