
сестры милосердия Красного Креста7. Конечно, помещение в печати таких 
сведений могло осложнить наши отношения с другими государствами (в том 
числе с Данией). Однако подобные правительственные запреты не могли ос
тановить поток искаженной, а иногда и вовсе ложной, информации, которая 
помещалась в периодических изданиях.

Введение военной цензуры -  мера временная и исключительная. Та
ким образом правительство пыталось пресечь распространение тайных 
сведений о состояние дел в государстве во время войны. Цензура военного 
времени выполняла двоякую функцию: не допустить утечки сведений за 
рубеж и, в то же время, оградить империю от распространения «вредных» 
и ненужных сведений.

Примечания
1 Временное Положение о военной цензуре. Собрание узаконений и распоряже

ний правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. 20. 07. 1914 г. № 192. 
Ст. 1.

2 Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. 1. On. 1. Д. 8932.
3 ГАКО. Ф. 1. On. 1. Д. 8975. Л. 169.
4 ГАКО. Ф. 1642. On. 1. Д. 746. Л. 77-79, 81, 82.
3 ГАКО. Ф. 1. On. 1. Д. 8975. Л. 76.
6 ГАКО. Ф. 1. On. 1. Д. 8975. Л. 12.
7 ГАКО. Ф. 1642. On. 1. Д. 746. Л. 64.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КРАСНОЙ И БЕЛОЙ АРМИЯМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДЧИНЫ В ИЮНЕ-СЕНТЯБРЕ 1919 г.

Агарков Александр Федорович

Белгородский государственный университет

В статье описываются боевые действия между Красной и Белой 
армиями на территории Белгородского уезда в июне -  сентябре 1919 года. 
Показано как бои отразились на жизни местного населения.

Ключевые слова: гражданская война, Белгородский уезд

In the article course o f operations between red and white armies in terri
tory o f the Belgorod district in June - September, 1919 years. It is shown, as 
fights were reflected in life o f  local population.

Key words: civil war, Belgorodsky uezd (part o f province (guberniya)).

В начале июня 1919 г. военные действия на юге страны между совет
скими и деникинскими войсками развернулись в Таврической, Екатерино- 
славской, Харьковской, Донецкой, Воронежской, Цареградской, Астрахан
ской губерниях и в Донской области1.

Во второй декаде июня командующий Добровольческой армией 
Май-Маевский подтянул на харьковское направление большую часть сил
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1-го армейского и 3-го Кубанского конного корпусов -  шесть пехотных и 
конных дивизий. 20 июня эта группировка войск повела наступление на 
Харьков со стороны Волчанска, Чугуева, Змиева и Лозовой2

В тот же день, военно-революционный штаб Курского губвоенкома- 
та объявил приказом № 1 всю Курскую губернию «прифронтовой полосой 
на положении чрезвычайной охраны»3. Согласно этого приказа, все граж
данские учреждения должны беспрекословно исполнять приказы военно
революционного штаба Курского губвоенкомата, воспрещая въезд и выезд 
в пределах Курской губернии без разрешения на то «соответствующих 
властей», пойманные дезертиры в полосе тридцать верст от фронта подле
жали расстрелу4.

Одновременно губком, в связи с вторжением Добровольческой ар
мии в пределы Курской губернии, постановил: «...сосредоточить все вни
мание на Белгород и близ прилегающие местности, как наиболее важные 
пункты»5.

По всей Белгородчине начали создаваться чрезвычайные органы власти 
-  уездные и волостные ревкомы. Они наделялись всей полнотой власти. Одно
временно прекращали свою деятельность местные Советы и их исполнитель
ные комитеты. Так, в приказе Грайворонского уревкома о переходе всей вла
сти в городе и уезде ревкому и роспуске у исполкома от 23 июня 1919 г. гово
рится: «Все советские и общественные организации подчиняются ревкому 
беспрекословно и без всякого промедления выполняют распоряжения, от него 
исходящие»6. Созданные ревкомы главное внимание уделяли вопросам защи
ты территории от деникинцев. Они организовывали вооруженные отряды из 
мобилизованных коммунистов и добровольцев.

21 июня белогвардейцы захватили Шебекино и повели наступление 
на Белгород. Уездные власти пытались остановить продвижение белых. В 
городе под руководством командира 5-го Курского советского полка М.Е. 
Трунова в срочном порядке шло формирование бригады для 15-й Инзен- 
ской дивизии, державшей оборону на этом участке фронта. Не завершив 
формирование, 5-й Курский советский полк занял оборону на участке 
станции Топлинка-Нежеголь. Для усиления этого участка из Курска при
было два бронепоезда и рота особого назначения. Однако, изменить ситуа
цию красному командованию не удалось. Деникинцы начали теснить со
ветские части и 23 июня, после непродолжительного боя, они захватили 
Белгород. А.И. Деникин так отобразил этот эпизод в своих воспоминаниях: 
«Правая колонна генерала Кутепова внезапным налетом захватила Белго
род, обрезав сообщение Харькова с Курском»7.

Захват белой армией Белгорода серьезно ухудшил положение оборо
няющихся здесь советских частей. С потерей Харькова и Белгорода, яв
лявшимися железнодорожными узлами, создавалась реальная угроза про
движения деникинских войск в северном, северо-западном и северо- 
восточном направлениях. Особенно в неблагоприятном положении оказа
лись советские части, располагавшиеся в Грайворонском уезде, так как они 
подвергались фланговым ударам по сходящейся линии со стороны Харь
кова и Белгорода.
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Командование деникинских войск использовало свое преимущество и в 
ночь с 28 на 29 июня началось наступление белогвардейцев на Грайворонский 
уезд.

К началу июня обстановка в Грайворонском уезде для большевист
ских войск еще более ухудшилась в связи с тем, что белые захватили но
вые волости и продвинулись в северо-восточном направлении. Угроза 
быть окруженными заставила командирование грайворонского полка 
отойти с занятых позиций. 1 июля командир полка А.Н. Борисенко сооб
щил Грайворонскому Ревкому: «Короча взята белыми. Левая группа войск 
Курского направления отошла в район Прохоровки. Фронт вверенного мне 
правого фланга участка -  правый фланг Свекловичная, левый фланг Алек- 
сандровка, Новенькое -  Обоянское шоссе. Таким образом, мы переходим 
на новую линию ввиду взятия белыми Корочи. Возможно, что продвиже
ние на новые позиции будет продолжаться»8.

В районе Валуек -  У разово -  Бирюч сдерживали наступление Дон
ской армии части 13-й и 8-й советских армий.

После сдачи деникинцам Белгорода образовался левый боевой участок 
Курского направления, командование которым принял губвоенком А.И. Ма
зуров9.

Обоянское шоссе и прилегающий к нему участок оборонял 134-й 
Обоянский полк К.Н. Солдатова. Слева от него, до станции Беленихино и 
далее, находились 135-й полк Ф. Боровлева и 380-й полк, сформированный 
в Курске. По железной дороге Белгород-Курск курсировали бронепоезда 
«Черноморец» и «Ахтырский».

Стоит отметить, что оборона велась в ужасных условиях. Комендант 
станции Герцовка Гоц 24 июня в телеграмме Хотмыжскому коменданту 
станции Светличному сообщал: «... положение плохое, сил активных не 
имеется, так что неприятеля задержать нечем... На задержку неприятеля 
пока надеяться нельзя, то есть нечем, нет хороших сил...»1 .

В Грайворонский военный ревком Гоц отправил еще более паниче
скую телеграмму: «Принимайте самые энергичные меры эвакуации Грай- 
ворона, потому что отсюда нет возможности задержать неприятеля... При
бывайте на фронт, потому что здесь все расхлябано, то есть не организова
но, давайте свои силы на фронт и можно надеяться хотя бы на малое за
держание неприятеля»11.

Весьма интересно, что противники ради нанесения друг другу макси
мальных потерь, использовали довольно изощренные способы. Так, в сводке 
за 25 мая 1919 года Грайворонского ревкома говорится: «...Противник разо
брал путь между Хотмыжском и Одноробовкой, путь приводился в неис
правность, 23 июня противник провокаторски вызвал у Пересечной техниче
ский поезд и опрокинул его. Живых из 150 человек осталось пока 7 человек, 
прибывших к нам»12.

В телеграмме № 27, адресованной командиру правофланговой связи 
Борисенко, говорится: «...Внутреннее положение устойчивое, хотя прояв
ляется местами анархия. Березовские крестьяне разобрали два имения От
радное и Сергиевское. В Борисовке власти нет никакой»13. Из данного до
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кумента можно предположить, что крестьяне использовали в своих инте
ресах обстановку межвластья, когда большевики были заняты вопросами 
обороны, а белые еще не установили свой контроль над территорией.

Советская власть стремилась сохранить свое влияние над населением 
любым путем. Одним из таковых большевики видели в мобилизации насе
ления в Красную Армию. При этом они решали сразу две задачи. Первая -  
это пополнение за счет крестьян численности армии. Вторая -  лишить ко
мандование белых армий возможности пополнения своих частей за счет 
населения захваченных территорий.

С этой целью реввоенсовет южного фронта 28 июня издает приказ 
следующего содержания: «...немедленно организовать и энергично произ
вести мобилизацию курского населения в прифронтовой полосе шириною 
примерно 50 верст от боевых линий, осуществлять эту меру и в дальней
шем случае отступления армии. Мобилизации подлежат все пригодные к 
военной службе мужчины в возрасте от 18 до 40 лет включительно»14. 
Причиной этого приказа послужило то, что Белая армия при отходе Крас
ной мобилизует население оставляемых местностей к принудительным ра
ботам и укомплектовывает свои войска.

К началу августа наступление деникинских войск на центральном 
участке Южного фронта было остановлено. К этому времени территория 
Белгородчины была практически полностью захвачена Белой армией. 7 ав
густа 1-й Грайворонский революционный и Печенежский полки оставили 
Грайворон, прекратив, таким образом, 40-дневную оборону города. Из 
крупных населенных пунктов, советским оставался лишь Старый Оскол.

Еще 23 июня главком С.С. Каменев направил командованию Южного 
фронта директиву о подготовке операции по разгрому войск Деникина Она пре
дусматривала нанесение главного удара Южного фронта левым крылом фронта. 
Переход в контрнаступление намечался в середине августа. Для этого были сфор
мированы две ударные группы -  Первая, под командованием В.И. Шорина 
(бывшего командующего 2-й армией Восточного фронта) должна была выйти на 
линию Хопер, Дон, Царицын и овладеть Новочеркасском и рекой Малыч.

Вторая ударная группа Южного фронта, возглавляемая помощником 
командующего фронтом В.И. Селивачевым, должна была нанести удар в 
направлении Бирюч, Валуйки, Купянск, чтобы разгромить группировку 
противника, сосредоточенную на Сумском и Курском направлениях.

Выполнение задачи группы Селивачева осложнилась тем, что про
тивник имел трехкратное превосходство в коннице. Этот фактор имел ре
шающее значение в условиях гражданской войны, так как конница в то 
время являлась самым мобильным родом войск и позволяла иметь страте
гическую инициативу в своих руках.

В то время, как войска Южного фронта готовились к переходу в 
контрнаступление, обстановка в центре фронта резко осложнилась в связи 
с начавшимся рейдом 4-го Донского конного корпуса генерала Мамонтова. 
План проведения рейда по глубоким тылам Южного фронта был разрабо
тан белогвардейским командованием еще в конце июня в целях содействия 
наступлению Донской армии на Елец и Тамбов.
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Утром 10 августа корпус прорвал оборону 40-й стрелковой дивизии 
8-й армии и устремился на север, к Козлову -  важному железнодорожному 
узлу, через который шло снабжение войск Южного фронта. 18 августа 
войска Мамонтова захватили Козлов и оставались в нем до 25 августа. 
Прорыв 4-го Донского конного корпуса нарушил работу тыла Южного 
фронта, так как белоказаки разрушали железные дороги, узлы связи, захва
тывали склады и базы снабжения |5.

Почти одновременно с началом рейда конного корпуса Мамонтова, 
части 1-го армейского корпуса генерала Кутепова прорвали оборону 41-й 
стрелковой дивизии на стыке 14-й и 13-й армии. Противник, развивая ус
пех, стал теснить левый фланг 13-й армии к Курску1 .

Однако ни прорыв конницы Мамонтова, ни начавшееся наступление 
1-го армейского корпуса не отразилось на планах советского командова
ния. Командующий Южным фронтом В.Н. Егоров приказал начать с утра 
15 августа контрнаступление силами группы В.И. Селивачева и Особой 
группы В.И. Шорина. Войска 13-й и 8-й армий нанесли удар из района се
веро-западнее и северо-восточнее Нового Оскола в стык между Добро
вольческой и Донской армиями. Им удалось прорвать фронт белых и дви
нуться в харьковском направлении.

24-25 августа Короча и Новый Оскол были оставлены белыми вой
сками и заняты красными частями 13-й армии. 9-я армия выходила на ли
нию железной дороги Волчанск-Купянск. Таким образом, к концу августа 
больше половины Белгородчины оказалось вновь под контролем красных. 
Войска Деникина А.И. удерживали лишь самые южные волости Грайво- 
ронского и Белгородского уездов вместе с уездным центром.

Белгород был окружен Красной Армией с трех сторон: с севера -  Саж
ное, Беленихино; с запада -  Готня, Борисовка; юго-востока -  Шебекино, Му
ром, Топлинка, Волчанск. Ввиду продолжающегося наступления красных на 
Купянск и Валуйки, создавалось серьезная угроза тылам Добровольческой 
армии. В Белгороде началась эвакуация гражданского населения на Харьков. 
В городе оставались только боевые части17. Вечером 31 августа красные за
няли Разумное, приблизившись, таким образом к Белгороду на 1,5 версты.

Белогвардейское командование, воспользовавшись тем, что в резуль
тате рейда 4-го Донского конного корпуса была нарушена связь между 
Ударной группой Селивачева и штабом фронта, решило нанести свой удар. 
Контрудар был нанесен 26 августа частью сил 1-го армейского корпуса, 3- 
м Кубанским конным корпусом и 1-й Терской кавалерийской дивизией в 
направлении Белгород, Новый Оскол, а также 5-й и 8-й Пластунскими и 2- 
й Донской дивизиями от Россоши на Бирюч. Обороняясь фланговыми 12-й 
и 42-й стрелковыми дивизиями, советские войска к 15 сентября отошли на 
рубеж реки Сейм, юго-западнее Старого Оскола, севернее Нового Оскола и 
Бирюча. Таким образом, группа Селивачёва в середине сентября перешла к 
обороне на позициях, с которых 15 августа начала контрнаступление18.

19 сентября 4-й Донской конный корпус Мамонтова, выйдя из тыла 
Южного фронта, соединился с 3-м Кубанским конным корпусом генерала 
Шкуро в районе Старого Оскола19. Это создало благоприятные условия
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Белой армии для продолжения наступления. 20 сентября деникинцы заня
ли Курск, 1 октября захватили Воронеж, а 13-го Орёл.
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 

Руднева Лариса Евгеньевна

Курский государственный университет

Проблемы глобализации не умоляют значения других насущных за
дач в современном мире. Особого внимания требуют вопросы межнацио
нальных конфликтов, безопасности граждан, ответственности госу
дарств за неспособность мирного разрешения конфликтов.

Ключевые слова: Военно-политическое воспитание в СССР, Великая 
Отечественная война.

Today the problems resulting from the globalization do not diminish the 
role o f  the other urgent matters. Internationalities' conflicts, problem o f  civil
ians' security, states' liability fo r  inability to resolve conflicts by peaceful 
means require special attention.

Key words: Military and political education in the USSR, the Great Patri
otic War.

Величайшим испытанием духовных сил советского общества стала 
Великая Отечественная война. Она явилась не только продолжением поли-
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