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24 января 1943 года началась Воронежско-Касторненская операция
войск Воронежского и Брянского фронтов.

Несмотря на сильный мороз, глубокий снег и метель войска 40-й
армии Воронежского фронта стремительно продвигались вперед, и 29 января
1943 года 575 стрелковый полк 161 стрелковой дивизии 40 армии с боем
освободил поселок Чернянка. Погибшие в ходе жестокого боя бойцы и
командиры полка похоронены в трех братских могилах. В данной могиле
похоронено 105 воинов.

Братская могила со скульптурой «Скорбящая мать с мальчиком», в
главном сквере, впервые была изготовлена по заказу Чернянского
поселкового совета на средства местных жителей в 1967 году, скульптор
Трофименко О.Н.

Высота женской статуи 3 м, статуи мальчика 2 м. Установлены они
на прямоугольном постаменте. Постамент сложен из кирпича и облицован
гранитными плитками. К лицевой стороне постамента прикреплена
мраморная доска с надписью: «Никто не забыт, ничто не забыто». Восточная
и западная части, обращенные к лицевой и оборотной сторонам памятника,
выполнены в форме наклонных бетонных пьедесталов.

С фасадной стороны «Вечный огонь».
За истекший период капительный ремонт памятника не проводился. И

только в 2013 году памятник Скорбящей матери и мемориальные плиты, под
которыми покоится прах воинов, погибших за освобождение нашего поселка,
получил как бы второе рождение, благодаря международному фонду
«Поколение» и его Президенту, депутату Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации А.В.Скочу. Скульптор
памятника Горин Дмитрий Федорович.

В ходе реконструкции памятника для увековечения памяти погибших
воинов были изготовлены и новые мемориальные плиты с фамилиями воинов
– Чернянцев, а также всех тех, кто принимал участие в освобождении п.
Чернянка в январе 1943 года.

До установки новых плит было прописано 1056 фамилий, а после
изготовления новых плит удалось дополнительно прописать еще 63 фамилии
погибших воинов.

Таким образом, в списки внесено 1119 имен, в том числе 3 Героя
Советского Союза, 105 воинов-освободителей, похороненных в братской
могиле, 573 погибших земляков – Чернянцев, 438 пропавших без вести.

Торжественное открытие памятника состоялось 29 января 2014 года в
день освобождения п. Чернянка от немецко-фашистских захватчиков.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
п. Чернянка, пл. Октябрьская



22 июня 1941г. началась Великая Отечественная война. 2 июля 1942 года
немцы вошли в с. Морквино. Фашисты установили в селе кровавый
режим. За нарушение режима расстреливали.

Очевидцы тех событий помнят, что 29 января 1943 года
после трехдневных упорных боев 575-й стрелковый полк освободил село
Морквино. Битва была страшной, кровопролитной. Враги сопротивлялись
всеми силами. Но в ходе боя были нанесены существенные потери
противнику.
Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны, расположена в п. Чернянка, ул. Кожедуба (бывшее
село Морквино). Надгробие представляет собой скульптурную группу
«Воин с автоматом». Скульптура изготовлена из гипса и покрашена,
установлена на прямоугольном постаменте и одноступенчатом стилобате.
Постамент сложен из кирпича, оштукатурен и покрашен. На лицевой
стороне постамента вмонтирована мемориальная доска с именами
погибших воинов и захороненных в этой могиле.
Территория памятника озеленена клумбами и вымощена тротуарной
плиткой. Памятник сооружен в 1968 году на средства колхоза по заказу
администрации п. Чернянка Чернянского поселкового округа.
Реконструирован памятник в 1995 году. Автор и архитектор памятника
неизвестны.
В июне 2009 года в братскую могилу с. Морквино было перезахоронено
еще 2 советских воина, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Всего в братской могиле захоронено 8 советских воинов, имена 5
известны.
Памятник поставлен на государственную охрану в 1983 году на основании
Решения исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 29.09.1983 г. № 373 в качестве объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила
советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943
году».

Братская могила советских воинов, погибших в
боях с фашистскими захватчиками в 1943 году,

п. Чернянка, ул. Кожедуба



Герой Советского Союза Николай Данилович Маринченко родился 12 января
1912 года в слободе Чернянка. 27 июля 1942 года он был призван в ряды
Красной Армии. В июле 1943 года Н. Д. Маринченко – лейтенант, командир
стрелкового взвода. Его взвод в составе 457-го стрелкового полка 129-й СД
63-й армии сражался с врагом на орловском направлении Брянского фронта.
В бою за опорный пункт юго-западнее села Вяжи (на территории нынешнего
Залегощенского района Орловской области) на орловском участке 12 июля
1943 лейтенант Маринченко покрыл себя бессмертной славой. Прорвавшись
вслед за танками через немецкие траншеи, он с группой бойцов проник в тыл
врага. Заняв круговую оборону и овладев траншеей, взвод одновременно
отрезал немцам путь отхода и устроил засаду для встречи подходящего
подкрепления. Пока основные силы батальона вели бой в траншеях врага,
лейтенант Маринченко и его бойцы приняли на себя удар подошедших на
помощь гитлеровцам немецких резервов.
Когда немцы бросились бежать из траншей, комвзвода Николай Маринченко
перенёс огонь взвода на них, прицельно расстреливая убегающих на ближнем
расстоянии. Почти все отступившие с высоты немцы были уничтожены огнём
бойцов взвода. Взяв две вражеские траншеи, батальон начал бой за
господствующую на местности безымянную высоту, занятую врагом.
Закрепившегося здесь противника лобовой атакой взять было трудно. Тогда
командир взвода Маринченко с группой автоматчиков незаметно обошел
высоту. Не выдержав флангового огня и боясь снова попасть в ловушку,
гитлеровцы отступили, оставив на высоте две 75-миллиметровые пушки.
Лейтенант воспользовался трофеями. Он повернул орудия стволами на запад
и открыл сокрушительный огонь по фашистам. В этом бою Николай
Маринченко лично уничтожил 57 солдат и офицеров. Так благодаря смелости
и находчивости лейтенанта был взят и второй рубеж врага. Близ села
Грачёвка вражеская пуля оборвала жизнь Николая Даниловича Маринченко.
Это случилось 13 июля 1943 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 года
командиру взвода 457-го стрелкового полка лейтенанту Маринченко Николаю
Даниловичу за проявленные мужество, героизм и командирскую сметку
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 9 мая 1980 года, в год
35-летия Победы в Великой Отечественной войне, на улице Маринченко
установлен бюст Героя Советского Союза Маринченко Николая Даниловича.
Бюст изготовлен из гипса и покрашен. Установлен на постаменте, который
выложен из кирпича, оштукатурен и покрашен. На лицевой стороне
постамента вмонтирована мемориальная доска с надписью: «Герой
Советского Союза Маринченко Николай Данилович (1912-1943).
Автор бюста и архитектор неизвестны.

Бюст
Героя Советского

Союза
Н. Д. Маринченко

п. Чернянка,
ул. Маринченко



22 июня 1941г. началась Великая Отечественная война. 2 июля 1942 годы
немцы вошли в Чернянку.
Освобождению районного центра Чернянка и всего Чернянского района
предшествовала успешно проведенная Воронежским фронтом
Острогожско – Россошанская операция, начавшаяся 13 января и
закончившаяся 27 января 1943 года полным разгромом 13 дивизий
противника. Во второй половине дня 28 января 1943 года передовые части
37-ой особой стрелковой бригады, преследуя с боями венгеро-итальянские
части, вышли на рубеж Новая Масловка – село Малый Хутор – Бородин.
24 января 1943 года началась Воронежско-Касторненская операция войск
Воронежского и Брянского фронтов.
Несмотря на сильный мороз, глубокий снег и метель войска 40-й армии
Воронежского фронта стремительно продвигались вперед, и 29 января
1943 года 575 стрелковый полк 161 стрелковой дивизии 40 армии с боем
освободил поселок Чернянка.

Братская могила воинов 575 полка 161 стрелковой дивизии
40 армии находится на ул. Первомайская. Надгробие представляет собой
статую советского воина с автоматом, установленную на прямоугольном
постаменте и одноступенчатом стилобате. Статуя изготовлена из гипса
и покрашена. Высота ее 2,5 м. Постамент сложен из кирпича, оштукатурен
и покрашен. Его размеры: 2,5 x 1,3 x 1,3 м. В нижней части лицевой
стороны постамента вмонтирована мраморная плитка с надписью:
«Вечная память героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей
Родины». Стилобат также сложен из кирпича, оштукатурен и окрашен.
Его максимальные размеры: 7 x 6,7 x 0,3 м. С тыльной и боковых сторон
стилобата невысокий барьер, на краях которого перед лицевой частью
памятника установлены гипсовые урны, прикрытые знаменами.

Памятник сооружено по заказу Чернянского поселкового
совета на средства жителей поселка в 1968 году. Автор и архитектор
памятника неизвестны.
Решением Белгородского облисполкома № 373 от 29. 09.1983 года
памятник находится под охраной государства.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
п. Чернянка, ул. Первомайская



22 июня 1941г. началась Великая Отечественная война. Из
Чернянского района за годы войны ушло на фронт около 12 тысяч
населения, и каждый второй не вернулся с полей сражений, не считая
раненых и пропавших безвести. 2 июля 1942 годы немцы вошли в
Чернянку.

Немцы установили в районе кровавый режим. На калитках и воротах
домов расклеили листы плотной бумаги, на которых излагался приказ
немецкого командования о введении в Чернянке комендантского часа.

В «Приказе...» было еще много других пунктов. И за их нарушение
также предусматривалось лишь одно наказание - расстрел.

Очевидцы тех событий помнят, что 29 января 1943 года после
трехдневных упорных боев 575-й стрелковый полк освободил районный
центр Чернянку. Битва за наш поселок была страшной, кровопролитной.
Враги сопротивлялись всеми силами. Но в ходе боя были нанесены
существенные потери противнику. Чувствуя значительный перевес на
стороне нашей армии, фашисты начали сдаваться. Всего в плен сдалось
более 300 немецких солдат и офицеров. Во время освобождения поселка
погибли многие воины советской армии, в том числе и наши земляки.

Братская могила воинов 575 стрелкового полка 161 стрелковой
дивизии расположена на ул. Октябрьской. Надгробие представляет собой
статую советского воина с венком, установленную на постаменте и
четырехступенчатом стилобате. Статуя выполнена из гипса
и покрашена. Постамент сложен из кирпича, оштукатурен и покрашен. На
лицевой стороне постамента вмонтирована мраморная плитка с надписью:
«Вечная память героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей
Родины». Стилобат также сложен из кирпича, оштукатурен и окрашен.

Памятник сооружен по заказу Чернянского поселкового совета на
средства жителей поселка в 1961 году. Автор и архитектор памятника
неизвестны.

Решением Белгородского облисполкома № 373 от 29.09.1983 г.
памятник охраняется государством

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
п. Чернянка, ул. Октябрьская



Из Чернянского района за годы войны ушли на фронт около 12 тысяч
человек, и каждый второй не вернулся с полей сражений, не считая
пропавших без вести. В конце октября 1941 года враги захватили город
Белгород. На берегу реки Оскол строились оборонительные укрепления,
под Белгородом удавалось держать оборону. И только летом 1942 года
немецким войскам удалось начать из-под Харькова наступление. 2 июля
1942 годы немцы вошли в Чернянку.
Освобождению районного центра Чернянка и всего Чернянского района
предшествовала успешно проведенная Воронежским фронтом
Острогожско-Россошанская операция, начавшаяся 13 января и
закончившаяся 27 января 1943 года полным разгромом тринадцати
дивизий противника. Во второй половине дня 28 января 1943 года
передовые части 37-ой особой стрелковой бригады, преследуя с боями
венгеро-итальянские части, вышли на рубеж Новая Масловка – село
Малый Хутор – Бородин. 24 января 1943 года началась Воронежско-
Касторненская операция войск Воронежского и Брянского фронтов. На
рассвете 29 января весь отряд уже находился в центре Чернянки. Несмотря
на сильный мороз, глубокий снег и метель войска 40-й армии
Воронежского фронта стремительно продвигались вперед, и 29 января
1943 года 575 стрелковый полк 161 стрелковой дивизии 40 армии с боем
освободил поселок Чернянка.
Братская могила воинов 40-й армии расположена на Ливенском
гражданском кладбище поселка Чернянка. Надгробие представляет собой
скульптуру «Скорбящая мать». Статуя изготовлена из гипса и покрашена.
Высота статуи 2,85 метра.
Памятник был принят под охрану государства Постановлением

губернатора Белгородской области № 178 от 08.09.2004 г.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 годуп. Чернянка, ул. Степана Разина
(Ливенское гражданское кладбище)



22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Из
хутора Алпеевка все мужчины призывного возраста ушли на фронт. В
июле 1942 года Чернянский район был оккупирован немецко-
фашистскими захватчиками. В январе 1943 года началась Воронежско-
Касторненская операция войск Воронежского и Брянского фронтов,
войска 40-й армии Воронежского фронта с боем освободили район. На
кладбище хутора Алпеевка в братской могиле похоронены 12 советских
воинов умерших в инфекционном полевом госпитале № 4164, который
летом 1942 года располагался в Процковом яру на хуторе Алпеевка.
Госпиталь быль сформирован 30.08.1942 г. и действовал до 11.05.45г. По
словам очевидцев, воинов заворачивали в простыни и хоронили. Один из
воинов по имени Юрий был уроженцем города Минска.

Надгробие представляет собой обелиск. Обелиск установлен на
двухступенчатом стилобате. Сооружен в 1967 году по заказу
Орликовского сельского округа. На лицевой стороне обелиска
вмонтирована мраморная доска с надписью: «Вечная память павшим
героям». В 1995 году была проведена реконструкция памятника. Автор и
архитектор неизвестны.

Решением Белгородского облисполкома № 373 от 29.09.1983 г.
памятник охраняется государством

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
х. Алпеевка, гражданское кладбище



Оккупация Чернянского района длилась со 2 июля 1942 года по 4
февраля 1943 года. В период оккупации, когда на территории Чернянского
района зверствовали немецко-фашистские захватчики, в с. Андреевка
были зверски замучены почтальон М.Ф. Ерохина, колхозница П.И.
Богданова. По оговору и доносу были арестованы и казнены
предсельсовета С. Богданов и его сестра Полина и жительница села М.Ф.
Ерохина. Чуть позже здесь был расстрелян активист сельского совета С.
Рязанцев. Находившийся здесь госпиталь с ранеными красноармейцами
немцы вывезли в неизвестном направлении.

К началу боёв за Чернянку передовые подразделения Красной армии
появились на территории района еще 27 января и к 29 января без боя взяли
сёла Ларисовка, Становое, Грязная Потудань, Малотроицкое, Лубяное,
Волотово и Андреевка.

Перед памятником находится братская могила погибших в годы
Великой Отечественной войны. В 1965 году из хутора Новосёловка были
перенесены останки 12 человек, расстрелянных немецко-фашистскими
захватчиками, и останки Михаила Илларионовича Богданова из села
Андреевка, замученного полицаями.

Памятник воинам-землякам был изготовлен в скульптурной
мастерской города Харькова в 1963 году и в 1967 году торжественно
открыт.

Скульптурная композиция представляет собой фигуру солдата,
который правой рукой опирается на автомат, а в левой руке держит букет
цветов. Фигура солдата размещена на высоком каменном постаменте. По
обе стороны от постамента установлены две каменные тумбы с именами
погибших воинов.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Андреевка, ул. Центральная



Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Баклановка, ул. Школьная

В июле 1942 года село Баклановка оккупировали немецко-
фашистские войска. Немцы заходили в дома и дворы, ловили кур, доили
коров, забирали яйца. Но советские люди продолжали оказывать
сопротивление врагу как могли. Это приводило фашистов в бешенство,
они бесчинствовали на территории села. Гитлеровцы расстреливали
пленных красноармейцев. В селе Баклановка были расстреляны 7
военнопленных. Все они были похоронены в братской могиле.

24 января 1943 года началась Воронежско-Касторненская операция
войск Воронежского и Брянского фронтов, войска 40-й армии
Воронежского фронта стремительно продвигались вперёд, и в конце
января 1943 года 575-й стрелковый полк 161 стрелковой дивизии 40
армии с боем освободил все сёла Чернянского района, в их числе и село
Баклановка.

Братская могила расположена в центре села Баклановка. Надгробие
представляет собой скульптурный памятник "Скорбящий воин с венком".
Статуя изготовлена из гипса и покрашена. Установлена на
прямоугольном постаменте. Постамент сложен из кирпича, оштукатурен
и покрашен. С левой стороны от памятника установлены мемориальная
доска с именами и фамилиями погибших воинов и щит с надписью:
«1941-1945». Центральная часть территории памятника выложена
тротуарной плиткой. Памятник сооружён в 1968 году по заказу
Малотроицкого сельского совета. Автор и архитектор неизвестны.

Решением Белгородского облисполкома № 373 от 29.09.1983 г.
памятник был принят под охрану государства.



Братская могила расположена в центре села Большое. Здесь
захоронены девять человек. Имена шести из них установлены: Борбель
И.И., Богданович Г.И., Бульдин Е.И., Котляров Н.И., Попов Г.И., Рудич
А.Г.

Надгробие представляет собой скульптурный памятник «Скорбящий
воин со знаменем». Постамент сложен из кирпича, оштукатурен и
покрашен, находится на одноступенчатом стилобате. По обе стороны от
постамента расположены две мемориальные доски с именами
односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Территория памятника благоустроена тротуарной плиткой.

Памятник сооружен в 1968 году по заказу Большанского сельского
совета. Решением Белгородского облисполкома № 373 от 29. 09.1983 г.
памятник принят взят под охрану государства.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Большое, ул. Красовка



В годы Великой Отечественной войны на территории хутора
Бородин военные действия не происходили, но через него гнали советских
военнопленных. Жители села старались помочь им, чем могли. Трех
тяжелобольных пленных немцы оставили в хуторе, но жители не смогли
их спасти.

Их похоронили на местном кладбище, а позже тела были
перезахоронены в братскую могилу в центре хутора. Здесь же захоронен
лейтенант, вероятно пытавшийся вырваться из плена и расстрелянный на
окраине хутора.

Надгробие представляет собой скульптурный памятник Скорбящий
воин с венком. Статуя выполнена из гипса и покрашена, установлена на
прямоугольном постаменте и одноступенчатом стилобате. Постамент
сложен из кирпича. С левой стороны от памятника установлена
мемориальная доска с именами погибших односельчан.

Памятник сооружен в 1965 году по заказу Большанского сельского
совета неизвестным архитектором.

Решением Белгородского облисполкома № 373 от 29. 09.1983 г. взят
под государственную охрану.

.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
х.Бородин, ул. Верхняя



23 июня 1941 года началась первая мобилизация мужчин из села
Волоконовка, вскоре последовали вторая, третья. 5 июля 1942 года в селе
появились немецкие мотоциклисты, враг рвался к Дону. Наши войска
временно отступили, и село было оккупировано фашистскими
захватчиками. В 1943 году началось наступление советских войск, и уже в
январе местные жители с радостью встретили освободителей – воинов
575-го стрелкового полка 161 стрелковой дивизии 40 армии.

Братская могила двадцати семи советских воинов 40-й армии,
погибших в годы Великой Отечественной войны, расположена в центре
села Волоконовка. Надгробие представляет собой скульптурный памятник
«Воин с автоматом». Статуя изготовлена из гипса и покрашена,
установлена на сложенном из кирпича, оштукатуренном и покрашенном
дугообразном постаменте. На лицевой стороне постамента вмонтированы
плиты с именами погибших и захороненных в братской могиле воинов.
Центральная часть стилобата вокруг постамента выложена плиткой.
Памятник сооружен в 1966 году по заказу Волоконовского сельского
совета. Автор и архитектор неизвестны.

Решением Белгородского облисполкома № 373 от 29.09.1983 г.
памятник взят под охрану государства.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Волоконовка, ул. Солнечная



В 1919-1920-х годах через село проходили белогвардейские
отряды Шкуро и Мамонтова, где были люди различных национальностей.
Они искали организаторов Советской власти. Кто-то из жителей выдал
коммунистов Петра и Павла Потаповых. Коммунистов сначала посадили в
подвал, затем вывели на окраину села и расстреляли, там же жители их и
похоронили. В 30-х годах XX века останки были перезахоронены в центре
села Волотово. На братской могиле поставили скромный памятник.

Во время оккупации села в 1943 году почти на том же месте были
зверски замучены две девушки и офицер, попавшие в окружение. Их тела
захоронили на месте гибели. После оккупации, уже в начале июня 1943
года, когда закончили весенние полевые работы, местные жители решили
перезахоронить останки в братскую могилу. Похороны прошли
торжественно, со всеми почестями. В это время в селе Волотово
находилась воинская часть, солдаты которой присутствовали на
похоронах и дали залп из ружей.

Памятник на братской могиле сооружен в 1966 году по
заказу Волотовского сельского совета. Автор и архитектор неизвестны.

Надгробие представляет собой скульптурную группу «Воин и
партизанка», изготовленную из гипса и покрашенную. Она установлена на
прямоугольном постаменте и четырехступенчатом стилобате. Постамент
сложен из кирпича, оштукатурен и покрашен. На лицевой стороне
постамента вмонтирована мемориальная доска. Перед ней на стилобате
установлена плита, на которой лежит венок.

По решению Белгородского облисполкома № 373 с 29. 09. 1983 г.
памятник находится под государственной охраной.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Волотово, ул. Центральная



В июне 1942 года село Воскресеновка было оккупировано немецко-
фашистскими захватчиками. Во время оккупации молодые жители села
днем прятались, выходя из укрытий лишь по ночам. Несмотря на
предосторожности, 15 жителей угнали на принудительные работы в
Германию.

В годы Великой Отечественной войны погибли 56 жителей села
Воскресеновка и 40 жителей прилегающих хуторов Алпеевка и Яблоново.

Во время войны в селе произошло трагическое событие – в лесу
упал советский самолет. Жители обнаружили рядом с самолетом тела
летчиков и похоронили их здесь же, в лесу.

После войны полковник в отставке Василий Григорьевич Цыганков,
который в то время жил в Воскресеновке, предложил перенести
захоронение в центр села. В 1950 году останки погибших летчиков и
солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, были
перезахоронены в братскую могилу, на которой установили памятник. В
братской могиле захоронены двенадцать человек.

Надгробие представляет собой скульптурный памятник «Скорбящий
воин с венком», расположенный на сложенном из кирпича,
оштукатуренном и покрашенном постаменте. Постамент находится на
трехступенчатом стилобате. Слева и справа установлены мемориальные
доски с именами погибших односельчан. Территория памятника
благоустроена тротуарной плиткой. Памятник сооружен по заказу
Орликовского сельского совета.

Решением Белгородского облисполкома № 373 от 29. 09.1983 г.
памятник охраняется государством.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Воскресеновка, ул. Полевая



Мирный труд сельчан, как и повсеместно, был прерван в 1941 году
сообщением о начале Великой Отечественной войны. Сообщение о начале
войны пришло в наше село из Чернянки. Практически сразу началась
мобилизация. Ежедневно забирали по 4-5 человек. В округе были слышны
песни и женский плач.

Во время оккупации Чернянского района в село Ездочное фашисты
въехали на мотоциклах со стороны реки Оскол. В селе расположились
солдаты из венгерских соединений немецкой армии – мадьяры,
отличавшиеся особой жестокостью и зверством.

Из домов по центральной улице выселяли жителей, ловили кур,
свиней, грабили погреба, а на крышах ставили орудия. Население
выгоняли на работу – чистить дороги. В школе был немецкий госпиталь.
Колхозы не распускали. Людей собирали в немецкие обозы, которые
возили к немцам продукты.

Старостой был Щербаков Антон, который проживал на Старой
Масловке. Его сыновья с первых дней войны ушли на защиту Родины в
рядах Советской армии. Старший сын погиб, а младший, узнав о
предательстве отца, после войны в село не вернулся.

В районе улицы Казинка, на возвышенности, стояла виселица. Там
же недалеко жил комендант. В одном из домов на время пребывания в
селе немцев располагался штаб. Во время отступления по селу возле
колодцев, у домов, немцы выставляли усиленную охрану, боясь возмездия
со стороны местных жителей. Помимо этого в селе был расположен склад,
который был сожжен во время отступления фашистов в январе 1943 года.

Чтобы увековечить трагические месяцы оккупации и память об
односельчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной, в апреле
1966 года сельский совет отправил заявку на изготовление памятника в
Харьков на завод «Скульптор». К весне 1967 года памятник был готов.
Установить его решили на месте старой часовни. Торжественное открытие
памятника состоялось 9 мая 1967 года.

В 2016 году памятник отреставрирован.
Памятный знак был принят под охрану государства Решением

малого Совета областного Совета народных депутатов № 135 от
28.11.1992 года.

Памятный знак в честь односельчан,
погибших в годы Великой Отечественной

войны
с. Ездочное, ул. Центральная



В годы Великой Отечественной войны из села Завалищено ушли на
фронт 250 мужчин, 140 из них не вернулись.

В 1942 году через небольшое село Завалищено пролегал путь
отступления советских войск. И в Гремячем лесу их окружил немец.
Осада попавших в окружение солдат, по воспоминаниям очевидцев,
длилась почти две недели. Местные жители, чем могли, старались помочь
своим. Те, кто погиб тогда в Гремячем лесу и его окрестностях, покоятся в
братской могиле. Правда, похоронить павших удалось лишь в 43-м, когда
Завалищено было освобождено от фашистских оккупантов. Тогда
установили имена лишь двух красноармейцев, сколько же всего их здесь
похоронено, неизвестно до сих пор.

Сразу после войны в селе Завалищено местными жителями
был установлен памятник на братской могиле, в которой были захоронены
два солдата – И.Т. Клюев (1913-20.07.1943) и Е.Т. Семенов (1913-1943).

Надгробие представляет собой обелиск, на котором установлена
мемориальная доска с именами погибших. Памятник сооружен по заказу
Волоконовского сельского совета.

Памятник взят под охрану государством на основании
Постановления главы администрации Белгородской области от 12.05.1997
года № 229 в качестве объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками».

.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Завалищено, ул. Садовая



2 июля гитлеровские войска вторглись на территорию Чернянского
района, захватив села Водяное и Кочегуры, поселки Красная Звезда и Красная
Поляна. Части 6-й танковой армии фашистов продвигались через Кочегуры и
Ольшанку на Чернянку. За две недели здесь прошли сотни единиц боевей
техники. Так начались оккупация села Кочегуры.

Немцы появились в селе внезапно, на мотоциклах. Жители собирались
группами по несколько семей и, запасшись водой и хлебом, сутками
прятались в погребах и амбарах. Постепенно пришлось покидать укрытия,
ведь домашний скот требовал присмотра, и нужно было убирать урожай. А
затем немцев сменили солдаты из венгерских соединений, отличавшихся
особой жестокостью. Жителям Кочегур и окрестных сел приходилось
непросто, хотя отсюда не было мобилизации рабочей силы в Германию. Дело
в том, что в Кочегурах свирепствовал тиф, а фашисты боялись завезти на
свою родину эту опасную болезнь.

Зимой 1943 года, ночью, в село пришли советские разведчики. Они
постучали в окно крайней избы, в которой жила Вера Егоровна Пивнева.
Разведчики были на лыжах, в белых маскировочных халатах. Они
расспросили, сколько захватчиков в селе, есть ли полицаи, сколько их, их
фамилии. На прощание сказали: «… скоро будем, ждите…»

Буквально через несколько дней после этого обнадеживающего
события фашисты спешно собрались и уехали из Кочегур. В соседнем селе
они перед отступлением пытали и казнили секретаря комсомольской
организации. А потом через село Красная Поляна пошли колонны советских
пленных. Прямо по пути фашисты расстреливали раненых и слабых.

Братская могила двадцати советских воинов расположена в центре села
Кочегуры. Надгробие представляет собой скульптурный памятник
«Скорбящий воин с автоматом». Статуя изготовлена из гипса и покрашена,
установлена на прямоугольном оштукатуренном и покрашенном постаменте и
одноступенчатом стилобате. С обеих сторон от постамента установлены
мемориальные доски с именами и фотографиями погибших воинов, а также
два щита с надписями «1941 – 1945». Памятник сооружен в 1967 году по
заказу Кочегуренского сельского совета. Автор и архитектор неизвестны.

Решением Белгородского облисполкома № 373 от 29. 09.1983 г.
памятник взят под охрану государства.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Кочегуры, ул. Центральная



1 июля 1942 года, в 6 часов вечера на Красный Остров вошли
гитлеровские войска (в основном это были венгерские соединения). Перед
отступлением советские войска взорвали мосты через реки Оскол и
Халанку. Захватчики быстро наладили понтонные переправы через Оскол
и пустили танковые самоходки. Многие жители Красного Острова
спрятались в погребах, а некоторые ушли на Красный Выселок, где
фашистов не было. Они запаслись продуктами с заводских складов, чтобы
переждать тяжелые времена.

3 июля, при уничтожении советского склада с боеприпасами,
сгорели 27 домов на улице Халтурина, Шевченко и других, погибли
мирные жители.

29 января 1943 года Красный Остров освободили от немцев войска
40-й армии, 37-й особой стрелковой бригады из состава 3-й танковой
армии Воронежского фронта.

Возле Красного Острова, в лесу, в годы Великой Отечественной
войны размещались два госпиталя. После войны могилы умерших там
солдат разыскали, и тела перезахоронили на опушке леса, рядом с
посёлком. В память о них по инициативе местного учителя жители на свои
деньги установили скромный памятник, а на щите написали имена и
фамилии земляков, погибших в Великую Отечественную войну. В
середине 60-х годов на этом месте стали хоронить местных жителей.

Накладбищерасположена братская могилашести советских воинов,
умерших в госпитале. Памятник сооружен по заказу Русскохаланского
сельского совета в 1966 году. Автор и архитектор неизвестны.

Памятник поставлен на государственную охрану на основании
решения исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 29.09.1983 г. № 373 в качестве объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила
советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943
году».

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
п. Красный Остров, ул. Воровского,

гражданское кладбище



3 июня 1942 года немецко-фашистские захватчики оккупировали
Велико-Михайловский район. Утром 2 июля 1942 года немецкие
разведчики прибыли в село Кузькино. Убедившись, что советские войска
отступили, и в селе нет военных, к вечеру немцы на мотоциклах, машинах
и боевом транспорте заполонили все село. С оружием в руках они ходили
по дворам, требуя продукты. Собирали хлеб, яйца, молоко, мясо. Вечером
этого же дня они праздновали захват села в местной школе. До самого
утра испуганные сельчане слушали смех и пение немецких солдат.

Буквально накануне оккупации села, после отступления советских
войск с его территории, местные жители обнаружили на окраине тело
погибшего воина Красной Армии.

Село было освобождено 29 января 1943 года бойцами 161-й
стрелковой дивизии.

В 1980 году в центре села скульптором А. Г. Саушкиным возведен
памятник «Скорбящая мать с воином». Статуя изготовлена из гипса и
покрашена, установлена на постаменте сложенном из кирпича,
оштукатуренном и окрашенном. За памятником располагается стела,
изготовленная из железа и покрашенная.

Рядом с памятником установлена жестяная стена с барельефом. На
стене – фотографии погибших в годы Великой Отечественной войны
жителей села Кузькино.

В 2006 году по инициативе главы КФХ «Горби» В.П. Черкесова был
организован поиск останков солдата, защищавшего село. Активисты
историко-патриотического клуба «Былина» подняли останки из земли.
Погребение проведено по канонам православной церкви и воинских
традиций в центре села Верхнее Кузькино у подножья памятника
Скорбящей матери. Установлена мраморная мемориальная плита.

Памятник находится под охраной государства согласно
постановлению Губернатора Белгородской области от 08.09.2004 г. № 178.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Верхнее Кузькино, ул. Центральная



В с. Лозное немцы пришли в июле 1942 г. и хозяйничали до 2 февраля 1943 г. С
приходом немцев в село, полевые работы прекратились, занятия в школе прервались.
За период оккупации был вырезан весь скот и уничтожена птица. Грабили и забирали
всё.
2 февраля 1943 г. сильные бои развернулись у Верхнего и Нижнего Кузькино, Лозного
и Водяного. Здесь на подступах к Короче немцы предприняли попытку остановить
наступление советских частей. На помощь 161- й стрелковой дивизии подошли
подразделении 100-й стрелковой дивизии. Особенно накалённая обстановка
сложилась на подступах к с. Лозное. Немцы ушли из села к концу января, но дойдя до
с. Хмелевое, вернулись обратно и вновь заняли Лозное. Вражеская группировка была
хорошо оснащена. Наступающие вынуждены были отойти к с. Кузькино. Ранним
утром 4 февраля 3 разведчика 575 полка отправились на разведку в Лозное, уточнить,
не покинули ли село немцы. Один из этих разведчиков был схвачен, и на глазах
местных жительниц Ф. Бараковской и П. Клышниковой, после издевательств был
жестоко убит. Его звали Ефим Павлович Щевелёв, ему было 19 лет.
Тем же днем на Лозное из с. Бубново выдвинулся обозный отряд 37-й особой
стрелковой бригады, даже не подозревавший, что там могут быть немцы,
встретившийся на околице дед – сказал, что немцев в селе нет. Отряд продвигался к
центру Лозного и попал в засаду. Услышав, что в Лозном идёт бой, подразделения,
отошедшие к Кузькино поспешили им на помощь. Бой разгорелся на южной и
восточной окраинах села. К вечеру 4 февраля село было освобождено. Всего в ходе
боев за освобождение села погибло 486 человек. На сегодняшний день установлено 49
имен и фамилий погибших бойцов. Село освободили бойцы 575-го полка 161-й
стрелковой дивизии 18-го стрелкового корпуса 40-й армии. Впоследствии 161-я
дивизия носила название Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого
Станиславская стрелковая дивизия.
Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в
1943 году, расположена в центре села Лозное. Надгробие представляет собой
скульптурный памятник «Скорбящий воин с венком». Статуя выполнена из гипса и
покрашена, установлена на прямоугольном постаменте и одноступенчатом стилобате.
Постамент сложен из кирпича. За статуей установлена стела, с надписью «1941-1945».
Стела выполнена из кирпича и покрашена, установлена на прямоугольном постаменте
и одноступенчатом стилобате. Территория памятника благоустроена тротуарной
плиткой. Памятник сооружен в 1968 году по заказу Лозновского сельского совета.
Автор и архитектор памятника неизвестны.
Решением Белгородского облисполкома № 373 от 29. 09.1983 года памятник взят под
охрану государства.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Лозное, ул. Центральная



Из села Лубяное ушли на фронт 158 человек, а вернулось всего 77
человек.

Фашистские войска семь месяцев хозяйничали на территории
Чернянского района. В селе Лубяное немцы ходили по домам, забирали
коров, овец, кур, всё что было у людей в хозяйстве. Со слов старожил, они
убили семь партизан, прятавшихся в овраге. Жители села похоронили их в
братской могиле.

Памятник «Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году» сооружен в 1966 году по заказу
Лубянского сельского совета. Автор и архитектор неизвестны.

Братская могила расположена в центре села Лубяное. Надгробие
представляет собой скульптурный памятник «Скорбящий воин с венком».
Статуя выполнена из гипса, покрашена и установлена на прямоугольном
постаменте и двухступенчатом стилобате. Постамент сложен из кирпича.
С правой и левой стороны от памятника находятся мемориальные доски с
именами погибших односельчан.

Памятник принят на государственную охрану на основании Решения
исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных
депутатов от 29.09.1983 г. № 373 в качестве объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в
боях с фашистскими захватчиками в 1943 году».

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Лубяное-Первое, ул. Школьная



Ночью 5 июля 1942 года немцы вошли в село Малотроицкое. В
первые дни оккупации фашисты пригнали сюда много раненых бойцов и
командиров Красной Армии, бросили их в пустые здания школы и
больницы. Медицинской помощи фашисты раненым не оказывали, не
давали питания. В больнице не было медикаментов, бинтового материала,
не осталось ни одного медицинского работника. На помощь к раненым
пришли местные женщины. Свое домашнее белье они использовали для
изготовления бинтов. Из лекарств были только настойки трав.

Один из пленных красноармейцев убил саперной лопатой немецкого
офицера, что привело в бешенство оккупантов. Они взяли около ста
человек военнопленных и расстреляли их на глазах жителей села. Все
расстрелянные были захоронены в братской могиле. После освобождения
села от захватчиков 29 января 1943 года были найдены еще около
двадцати тел погибших советских бойцов. Они тоже были похоронены в
братской могиле, и только у двоих солдат удалось достоверно установить
имена.

Братская могила 112 воинов расположена в селе Малотроицкое на
улице Школьной. Памятник представляет собой стелу с барельефным
изображением танкиста и пехотинца. Вверху на стеле барельефное
изображение ордена «Победа». Ниже вмонтирована табличка с надписью
«Вечная память воинам-землякам, павшим в боях за родину 194-1945 гг»
Стела установлена на прямоугольном постаменте. На лицевой стороне
постамента вмонтированы мемориальные плиты с именами погибших
односельчан. Постамент сложен из кирпича, оштукатурен и покрашен.
Памятник сооружен в 1966 году по заказу Малотроицкого сельского
совета. Автор и архитектор неизвестны.

Памятник принят под охрану государства решением Белгородского
облисполкома № 373 от 29. 09.1983 г.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Малотроицкое, ул. Школьная



В конце января 1943 года советские войска вели бои на границе
Чернянского района. Вражеские части отступали по единственной
грейдерной дороге Становое-Чернянка. Наконец части Красной Армии
вышли на рубеж Новая Масловка – Малый Хутор – Бородин. Солдаты
были изнурены двухнедельными боями и переходами по бездорожью.
Чтобы подтянуть тылы, остановились в хуторе Малом, направив без
предварительной разведки обоз и часть подразделений из охраны и
обслуживания непосредственно в Чернянку.
В селе Новая Масловка, на улице Парковой находится братская могила
девяти советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками.
Памятник представляет собой скульптуру воина с автоматом. Сооружение
железобетонное, установлено в 1967 году. Автор и архитектор его
неизвестны.
Решением облисполкома от 29.09.1983 г. № 373 памятник был принят под
охрану государства.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Новая Масловка, ул. Парковая



В начале Великой Отечественной войны из 720 жителей Грязной
Потудани (ныне с. Новоречье) на фронт ушло 340. С июля 1942 г. село
оккупировали немцы, освобождение пришло 20 января 1943 года.

В центре села Новоречье, у здания сельской администрации,
находится братская могила шестидесяти воинов 40-й армии, погибших
при освобождении села от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.
В братской могиле похоронены останки 8 офицеров и 52
сержантов и солдат, фамилии которых не установлены. В 1989 году
были найдены останки еще двоих неизвестных солдат,
которые также были захоронены здесь.

Надгробие братской могилы представляет собой скульптурный
памятник «Скорбящий воин с венком». Статуя изготовлена из гипса и
покрашена, установлена на прямоугольном постаменте и двухступенчатом
стилобате. Постамент сложен из кирпича. Центральная часть стилобата
вокруг постамента вымощена тротуарной плиткой. С левой стороны
памятника установлена мемориальная стена с именами и фамилиями
односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Памятник сооружен в 1967 году по заказу Новореченского
сельского совета на средства колхоза «Вперед». Автор и архитектор
неизвестны.

Решением Белгородского облисполкома № 373 от 29. 09.1983 года
памятник взят под охрану государства.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Новоречье, ул. Центральная



В годы Великой Отечественной войны из села Огибное на фронт
ушли 870 человек, не вернулись 335.

2 июля 1942 года село оккупировали немецко-фашистские
захватчики. 2 февраля 1943 года оно было освобождено Советской
армией.

Братская могила двух советских воинов, погибших при
освобождении, расположена в центре села Огибное. Скульптура «Воин со
знаменем» изготовлена из гипса и покрашена, установлена на
прямоугольном постаменте и одноступенчатом стилобате. Постамент
сложен из кирпича, оштукатурен и покрашен. Справа от постамента
расположена мемориальная плита с именами погибших воинов.
Территория памятника вымощена тротуарной плиткой.

Памятник сооружен в 1966 году по заказу Огибнянского сельского
совета. Автор памятника и архитектор неизвестны.

Памятник поставлен на государственную охрану на основании
Решения исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 29.09.1983 г. № 373 в качестве объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила
советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943
году».

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Огибное, ул. Центральная



В июле 1942 года немцы заняли село Окуни, как и многие другие
села Чернянского района. 27 января 1943 года село было освобождено. За
годы Великой Отечественной войны погибли 65 жителей села Окуни.

В марте 1943 года в распоряжение Воронежского фронта, которым
командовал в то время Н.Ф. Ватутин, шел эшелон с выпускниками
Туркестанского пулеметного училища. На полустанке Окуни был дан
приказ остановить эшелон, установить дежурство в вагонах.

23 марта 1943 года в 2 часа ночи появились немецкие
бомбардировщики и сбросили на эшелон бомбы. Солдаты стали
разбегаться в разные стороны. Вражеские самолеты на бреющем полете
стали расстреливать людей из пулеметов. В ту ночь было убито и ранено
свыше 200 солдат и офицеров Советской армии.

При въезде в село Окуни, рядом с автодорогой, расположена
братская могила 30 советских воинов, погибших в 1943 году. В настоящее
время известны имена только пяти солдат.

В 1966 году на месте братского захоронения по инициативе
жителей был установлен памятник, представляющий скульптурную
группу «Воин и партизанка», выполненную из железобетона. Высота
«воина» – 3 метра, «партизанки» – 2,7 метра. Скульптурная композиция
установлена на прямоугольном постаменте из кирпича. На лицевой
стороне размещается мемориальная доска с фамилиями погибших.
Размеры постамента 2,15*1,6*1,6 метров. Постамент установлен на
одноступенчатом прямоугольном стилобате.

Решением Белгородского облисполкома № 373 от 29.09.1983 г.
памятник был принят под охрану.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Окуни, ул.Сосновая



В годы Великой Отечественной войны из села Ольшанка на фронт ушли 1300
жителей, 609 из них погибли.

28 июня 1942 года восточнее Курска 4-я танковая армия немцев, прорвав оборону
40-й армии, устремились к Касторному, а 30 июня немецкая 6-я армия прорвала оборону
южнее Белгорода с задачей окружения наших войск в Старом Осколе. В результате
быстрого продвижения танковых войск немцы окружили 10 дивизий 21-й и 40-й армий.
Левое крыло 6-й немецкой армии двигалось на Чернянку и Новый Оскол. 1 июля немцы
заняли Корочу, а 2 июля в середине дня вторглись в Чернянский район, захватив с.
Водяное, пос. Красная Звезда и пос. Красная Поляна. Левый фланг 6-й армии продвигался
на Кочегуры, Савенково, Петропавловку, Захарово и Чернянку. В селе Петропавловка
появились танки с пехотой на борту в 2 часа дня. В этот день, к вечеру, немцы заняли
Красный Остров и вышли к реке Оскол. В этот период в селе Ольшанка немцы создали
комендатуру. Первоочередная задача немецкого коменданта состояла в создании
административной власти. Было решено организовать волостную управу на базе четырех
сельских советов с центром в селе Ольшанка, куда вошли все села по течению реки
Ольшанка от села Захарово до хутора Сухая Ольшанка. При волостной управе был создан
полицейский участок. Полицейских в участке имелось более 20 человек, которые были
вооружены винтовками и обеспечены боеприпасами. Активно работали полицаи по
отправке молодежи в Германию. Всего из Ольшанской волости было отправлено 54
человека. Утром 29 января 1943 года была освобождена Чернянка, а к вечеру войска без
боя вошли в Ольшанку. Радостно встречало население своих родных воинов, которые
стремились на запад, освобождая село за селом.

В 1946 году по инициативе директора Ольшанской школы был организован кружок
«Красный следопыт». Члены кружка предложили похоронить останки погибших при
освобождении солдат в братской могиле.

В 1960 году по заказу Ольшанского сельского совета и по инициативе местных
жителей на братской могиле был сооружен памятник. Надгробие представляет собой
скульптуру «Скорбящий воин со знаменем». Статуя изготовлена из гипса и покрашена.
Высота скульптуры 2,5 метра. Установлена статуя на прямоугольном постаменте, который
сложен из кирпича, оштукатурен и обит железом. Размер постамента 1,70*0,85*2,5 метра.
Постамент установлен на одноступенчатом стилобате. С левой стороны от постамента
находится щит с изображением красной звезды и надписью «Вечная память павшим в боях
за Родину». С правой стороны от постамента установлена мемориальная доска с надписью
«Никто не забыт – ничто не забыто» с фотографиями уроженцев села Ольшанка, погибших
в годы Великой Отечественной войны, а также стела с изображением ордена
Отечественной войны. Автор и архитектор неизвестны.

Решением Белгородского облисполкома № 373 от 29.09.1983 года памятник
воинской славы был принят под охрану.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Ольшанка, ул.Центральная



На фронтах Великой Отечественной войны сражались около 3 тысяч
человек, ушедших с территории Орликовского сельского совета. Не
вернулись с полей сражений около 1 тысячи человек.

В июле 1942 года в овраге, проходившем рядом с селом Орлик,
немецко-фашистские захватчики устроили лагерь для военнопленных. Здесь
через каждые десять шагов стояли часовые. А в овраге, изнывая от жажды и
голода, томились более пятнадцати тысяч узников. Жители Орлика делились
с пленными, чем могли. Женщины и подростки приносили воду, хлеб, яйца,
картошку и бросали в овраг. Многих пленных, в первую очередь евреев,
командиров, гитлеровцы выводили за село, издевались над ними, кололи
штыками, били прикладами, расстреливали, заставляя перед этим вырыть себе
могилу. В конце лета тех пленных, которые еще были живы, погнали дальше
через село Ольшанка.

В конце января 1943 года Советская Армия вела бои на границе
Чернянского района, и уже 27 января наши войска через Волоконовку, Гнилое
и Завалищено, прошли к Орлику, где 28 января произошёл скоротечный бой с
гарнизоном врага, в результате которого Орлик был освобождён.

Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны, расположена в центре села Орлик на территории средней школы.
Надгробие представляет собой скульптуру «Скорбящий воин со знаменем».
Статуя, установленная на прямоугольном постаменте, изготовлена из гипса и
покрашена. На лицевой стороне постамента вмонтирована табличка с
именами и фамилиями погибших. Перед постаментом, прямо на стилобате,
находится каменная подставка с венком. Справа от постамента установлена
мемориальная доска с надписью «Никто не забыт – ничто не забыто» с
именами и фотографиями погибших односельчан. Центральная часть
стилобата выложена тротуарной плиткой. Памятник установлен в 1966 году
по заказу Орликовского сельского совета. Автор и архитектор неизвестны.

В братской могиле захоронены бойцы 569 стрелкового полка,161
стрелковой дивизии, погибшие 28 января 1943 года при освобождении села
Орлик, умершие от ран и болезней в 4164-м инфекционном госпитале,
который располагался в селе Орлик, и погибшие в период с 1942 по 1943 года.
Всего в братской могиле захоронено 34 человека.

Решением Белгородского облисполкома № 373 от 29.09.1983 г.
памятник был принят под охрану.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Ольшанка, ул.Центральная



28 июня 1942 года 4-я танковая армия немецко-фашистских
захватчиков прорвала оборону советских войск восточнее Курска и
устремилась в Касторное, а 30 июня 6-я немецкая армия, прорвав оборону
южнее Белгорода, замкнула кольцо окружения наших войск в городе
Старый Оскол, а через несколько дней вторглись на территорию
Чернянского района.

На улице Майской села Проточное находится братская могила
десяти советских воинов. Известно, что в этой братской могиле
похоронены рядовой Иван Андреевич Целищев (погиб 06.08.1943),
рядовой Григорий Егорович Кошевой (погиб 13.07.1943), летчик – офицер
Иван Никифорович Царенко (погиб 14.07.1943). Останки военнопленных,
расстрелянных в 1942 году в поселке Красная Поляна, также
перезахоронены в этой братской могиле. Надгробие представляет собой
скульптуру «Скорбящий воин с автоматом», установленную на
постаменте, который сложен из кирпича, оштукатурен и покрашен.
Постамент находится на трехступенчатом стилобате. Территория
выложена тротуарной плиткой.

Памятник сооружен по заказу Кочегуренского сельского совета в
1966 году.

Решением Белгородского облисполкома № 373 от 29. 09.1983 г.
памятник взят под охрану государства.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Проточное, ул.Майская



Великая Отечественная война не обошла стороной село Прилепы.
Из села уходили добровольцы, каждый день по 5-10 человек. Утром 2
июля 1942 года в село прибыли на мотоциклах немецкие разведчики.
Убедившись, что наши войска отступили, и в селе нет советских солдат, к
вечеру немцы заняли село. Немцы здесь были три месяца, в школе они
держали запас продуктов. Когда отступали, школу сожгли.

В 1968 году по заказу Прилепенского сельского совета в селе был
установлен памятник советским воинам. Автор и архитектор
неизвестны. Братская могила воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны, расположена в центре села Прилепы. Надгробие
представляет собой скульптуру «Скорбящий воин с венком». Статуя
изготовлена из гипса и покрашена. Установлена на постаменте, который
сложен из кирпича, оштукатурен и окрашен. На лицевой стороне
постамента вмонтированы два щита с именами и фамилиями погибших
воинов. Между щитами находится табличка с надписью: «Вечная память
героям…»

Памятник принят под охрану государства Постановлением
губернатора Белгородской области № 178 от 08.09.2004 г.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Прилепы, ул. им. Ивлева Д.Д.



В годы Великой Отечественной войны 575 жителей села Русская
Халань ушли на фронт, 232 – не вернулись.

С июля 1942 года по январь 1943 село Русская Халань было
оккупировано немецко-фашистскими войсками. В Германию на
принудительные работы были угнаны 65 жителей села.

Братская могила 18 советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году, расположена в центре села.
Надгробие представляет собой скульптуру советского воина,
установленного на прямоугольном постаменте. За скульптурой воина
расположена дугообразная стена из декоративного камня, на которой
установлены керамические таблички с фотографиями и именами воинов-
земляков, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. По
обе стороны от стены расположены стелы, на которых также высечены
списки погибших воинов-односельчан. Стилобат сложен из кирпича,
оштукатурен и покрашен. Памятник сооружен в 1968 году по заказу
Русскохаланского сельского совета. Автор и архитектор неизвестны.

Памятник поставлен на государственную охрану на основании
Решения исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 29.09.1983 г. № 373 в качестве объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила
советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943
году».

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Русская Халань, ул. Центральная



В июле 1942 года немецко-фашистские войска захватили село
Хитрово. К обеду 4 июля по шляху от хутора Бородин на хутор Хитрово
появилась немецкая колонна. Впереди ехали мотоциклисты, следом за
ними – конница и обоз. К вечеру на хуторе вовсю хозяйничали немцы. Это
были обоз и кавалеристы. Солдаты ловили и тут же резали кур, гусей, овец
и телят. Пятерых жителей Хитрово арестовали и отправили в чернянский
лагерь. Все военнопленные и находившиеся в нём жители района сгорели
заживо в с. Гусёк-Погореловка Прохоровского района в начале 1943 года.
Как и весь Чернянский район, семь месяцев село Хитрово находилось в
оккупации и было освобождено 26 января 1943 года.

В центре села расположена братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими захватчиками. Надгробие представляет
собой скульптуру «Скорбящий воин со знаменем». Статуя изготовлена из
гипса и покрашена, установлена на прямоугольном постаменте. Памятник
сооружён в 1972 году по заказу Малотроицкого сельского совета. Автор и
архитектор неизвестны.

Решением исполнительного комитета Белгородского областного
Совета народных депутатов от 29.09.1983 г. № 373 памятник принят под
охрану государства.

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Хитрово, ул. Центральная



Памятник, установленный погибшим при освобождении села
Холки от немецко-фашистских захватчиков, представляет собой
скульптуру «Скорбящий воин». Статуя выполнена из гипса,
покрашена и установлена на прямоугольном постаменте.
Постамент сложен из кирпича. С правой стороны от памятника
установлены две мемориальные доски с фотографиями и
именами погибших односельчан.
Памятник сооружен в 1967 году по заказу Ездоченского
сельского совета. Автор памятника и архитектор неизвестны.
Памятник поставлен на государственную охрану на основании
Решения исполнительного комитета Белгородского областного
Совета народных депутатов от 29.09.1983 г. № 373 в качестве
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году».

Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими

захватчиками в 1943 году
с. Холки, ул. Новоселовка


