
Долгая память. О чём рассказывает одинокая 
могила-мемориал в Вейделевском районе
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Потоловка -  маленький хутор в паре километров от села Долгое. Буквально 
несколько домов. И радом с ним, в лесопосадке, где только зайцам бы водиться, -  
одинокая солдатская могила. Случайный проезжий к ней не попадёт. Её никак 
не увидеть из автомобиля с дороги между хутором и селом. Но она на удивление 
ухоженна. Потому что имеет историю, бесценную для всех должан.



Память принято хранить

«Продуктивно поработали: наш детский садик занял в области первое место 

по благоустройству благодаря коллективу, а также руководству нашего агрохолдинга 

«Должанское», родителям и районному отделу образования, -  начинает общение 

глава администрации Должанского сельского поселения Валентина Ерыгина, которая 

до своего нынешнего поста четыре года заведовала в Долгом детским садом. -  

Сейчас для меня как для главы первоочередные вопросы -  житейские, насущные 

проблемы сельчан. В первую очередь стараемся помочь людям в маленьких 

вопросах, из которых обычно состоит наша жизнь. И вторая задача руководства 

Должанского сельского поселения -  благоустройство, чтобы у людей всегда было 

хорошее настроение».

В поселении реализуют проект «Ни одного неухоженного домовладения». Поставили 

две новые стелы -  одну огромную на въезде в Долгое и «Человек славен трудом». И, 

конечно, ухаживают за памятниками, мемориалами. Кажется, в Долгом это принято. 

Подтверждение этому -  история той самой могилы, которая стала мемориалом.

«Здесь, в Потоловке, жила моя бабушка по матери, -  рассказывает глава поселения, 

гендиректор «Должанского» Сергей Шумский. -  Бывало, мы с мамой ходили 

из Долгого к бабушке. Взрослые сидели и беседовали о своём, а я гулял с местными 

ребятами. И тогда в первый раз увидел этот памятник. С виду обычная могилка 

с оградкой и звездой, как было положено солдатам. В те юные годы мы не обращали 

на неё внимания -  ну могилка и могилка».

Прошли годы. И Сергей Шумский прочитал в районной газете, что похороненный -  

лётчик Юрий Юсак -  родом из Ленинградской области. В одном из боёв его сбили, 

летать он больше не мог. И тогда он стал разведчиком.
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Подвиг освободителя

Время описываемых событий известно с точностью почти до дня. Это был январь 

1943 года. День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков 

вейделевцы отмечают 18 января. Значит, именно эта дата, плюс-минус день. 

Убегали на Запад оккупанты Долгого -  мадьяры и итальянцы, Красная армия гнала 

их.



«Группа разведчиков в составе пяти человек с Юрием Юсаком осматривала 

местность, -  продолжает рассказ Сергей Шумский. -  Увидели стоящий пустой домик 

и зашли в него. Может быть, чтобы перекусить и обогреться, а может, проверяли, 

не прячутся ли там враги. Четверо зашли, а Юсак снаружи караулил. И тут и вправду 

из-за кустов появились вражеские солдаты. Юрий Юсак открыл стрельбу, первым 

вступил с ними в неравный бой. Наши, выбежав из домика, довели схватку 

до победы, но Юсак погиб».

Так было написано в газете. Но как, чьими усилиями на могиле появился памятник? 

Есть ответ и на этот вопрос. Погибшего разведчика похоронили товарищи. Это видел 

местный житель Иван Иванович Иванов. Много лет после войны он работал 

в магазине в Потоловке. Но в январе 1943 года ему было 6-7 лет. «Мальчик, знай, что 

здесь лежит очень хороший человек, -  сказали ему бойцы. -  Помни об этом и всем 

своим тоже скажи, храните это место, ухаживайте за ним».

Мальчик подрос и выполнил завет. Поставил памятник с оградкой и ухаживал 

за ним.

«А мы, как я уже говорил, пацанами не обращали на него особого внимания, -  

признаётся Шумский. -  Потом всю жизнь было как-то не до того -  долгие годы 

учёбы, работы. И лишь в 2015 году, когда я стал руководителем, решил: нужно 

привести это место в порядок, увековечить память защитника Долгого».

В 2014 году на белгородском телевидении вышел сюжет про эту могилу.

Заканчивался он словами: «В школе объявили конкурс на .лучший проект 

благоустройства, чтобы могила солдата стала мемориалом памяти. Уже скоро здесь 

планируется расчистить место, проложить дорожки, разбить клумбы. Дело 

за малым -  найти средства на эти работы». И спустя год средства нашлись.
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Участвовали школьники

Часть заслуги в увековечении памяти бойца принадлежит учениками должанской 

школы. Члены группы «Поиск» при школьном краеведческом музее ищут сведения 

о зем.ляках -  участниках войны. Однажды старшеклассницам Александре Петровой 

и Александре Голосовой попалась старая чёрно-белая фотография того самого 

Иванова. Иван Иванович на ней стоит у  какой-то могилы, явно солдатской.

У  сельских старожилов девочки узнали, что это за могила. Оказалось: именно та 

самая, под Потоловкой. А  про Юсака написали запросы в архивы и выяснили, что его 

вдова и дочери живут в Запорожье. Удалось даже списаться с ними, вдова обещала 

приехать. Но ниточка общения оборвалась: видимо, события последних лет тому 

способствовали.



Строители «Должанского», которые работают на коровниках и прочих объектах 

в хозяйстве, потрудились и на могиле, уложили плитку. Из Павловска Воронежской 

области привезли гранитный камень, сделали табличку. Из дат на ней только год 

гибели разведчика -  1943-й, а года рождения никто не знает, даже сотрудники 

военкомата не смогли найти эти сведения в архивах Министерства обороны. 

Известно лишь, что парень был молод.

Каждый год 9 мая на могиле Юрия Юсака администрация поселения проводит 

торжественный митинг. А  девочки, которые занимались историей погибшего 

солдата, уже выросли.

«Саша Петрова врач, окончила Воронежский медицинский университет, там же 

живёт и работает, -  говорит директор местной школы Ольга Шумская. -  А  Саша 

Голосова отучилась в БелГУ и стала юристом, живёт в Белгороде, работает 

по специальности».
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Труд библиотекарей

Могила Юрия Юсака -  лишь один из примеров того, как в Долгом хранят память 

об освободителях села и воевавших земляках. Этим занимаются здесь даже 

в библиотеке. Ведь каждая библиотека -  хранилище знаний. И библиотекари, 

которые их собирают, -  коллеги историкам, музейщикам, краеведам, архивистам.

Заведующая сельской библиотекой в Долгом Ольга Лифинтова с сестрой Татьяной 

к 75-летию Победы собрали огромный массив информации о воевавших земляках. 

Ходили по дворам в буквальном смысле.

«Говорили людям как положено: «Здравствуйте, мы собираем материал, просим вас 

помочь нам, дать фотографии и рассказать, хотя бы кратенько». И никто 

не отказывал, -  рассказывает Ольга Дмитриевна. -  И мы, конечно, дали ссылки 

на источники. Каждая из статей заканчивается: «Записано со слов дочери...»,

«со слов односельчанки-соседки...». Все имена должны сохраниться в истории».



Библиотека оснащена компьютерами и интернетом. Сотрудницы выкладывают 

в Сети все собранные сведения. Подготовили материалы для показа с проектора: 

«Ветераны ВОВ», «Дети войны», «Знаменитые земляки» -  всего девять презентаций. 

В том числе «Памятники» -  о мемориалах, расположенных на территории поселения.

«С коронавирусом вживую много мероприятий не провести, но мы не потерялись, 

вышли в интернет, и всё выкладываем в «Одноклассниках», «ВКонтакте», -  

констатирует заведующая.
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Имени Героя

Школа в Долгом много лет носит имя Героя Советского Союза Андрея Дементьева. 

В 2005 году, после реконструкции школы, здесь установили его бюст.

«На это торжественное мероприятие была приглашена дочь Дементьева Тамара 

Андреевна, сейчас она живёт в Курске», -  вспоминает директор школы.

«Мы ездили в Курск к дочери Дементьева, были и в институте, где он работал, 

собрали много материала, -  говорит учитель истории и обществознания, 

руководитель школьного краеведческого музея Лидия Голосова. -  А  ещё мы 

гордимся нашим школьным тимуровским движением. Ребята не только ухаживают 

за памятниками и летом и зимой, но и занимаются поисково-собирательной 

работой».

Андрей Дементьев родился в Долгом 10 мая 1917 года в многодетной крестьянской 

семье. Работал в Курске кузнецом. Окончив курсы младших лейтенантов, воевал 

с белофиннами, а с июля 1941-го -  с фашистами, был артиллеристом. Участвовал 

в Сталинградской и Курской битвах.

О мужестве Дементьева свидетельствуют 22 боевые награды, главная из которых -  

звезда Героя за личную храбрость и умелое руководство боевыми действиями 

дивизиона при штурме Берлина. Известен он тем, что был в числе первых 

командиров, кто 21 апреля 1945 года в Берлине отдал своим батареям почётный 

приказ открыть огонь по рейхстагу.

«Брат Дементьева, Владимир Александрович, тоже воевал и даже служил с ним 

вместе. А  ещё в селе до сих пор живут его родственники, и внучатый племянник 

Андрея Александровича учится сейчас у нас в 11-м классе», -  рассказывает Ольга 

Шумская.
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Было их 616

Заведующая музеем истории села Долгое Людмила Лактионова показывает стенды 

с фотографиями сотен земляков. Среди них и воевавшие должане, и освободители 

Долгого -  генерал-майор Сергей Соколов и командир 201-й танковой бригады Иван 

Таранов.

«Наше село было оккупировано шесть месяцев, -  рассказывает заведующая. -  

За это время девять должан были расстреляны. А вот стенды с нашими земляками -  

участниками войны. Было их 616, и 89 не вернулись домой. Наши люди сражались 

на всех фронтах, участвовали во всех крупнейших боевых операциях».

Пётр Шумский, коренной должанин, как можно догадаться по самой 

распространённой здесь фамилии, со своей ротой ворвался первым в город Шахты 

и освободил пленных. После войны стал почётным гражданином этого города.



Пётр Шумский, коренной должанин, как можно догадаться по самой 

распространённой здесь фамилии, со своей ротой ворвался первым в город Шахты 

и освободил пленных. После войны стал почётным гражданином этого города.

Панфил Коншин -  участник трёх войн: Первой мировой, гражданской и Великой 

Отечественной. Его внук, Григорий Коншин, сейчас известный в области 

вейделевский журналист.

Участник Сталинградской битвы должанин Леонид Страхов прошёл всю войнуг, 

а в 1945 году погиб в Чехословакии в городе Брно. А  Дмитрий Костенко воевал 

от Венгрии до Японии, и после войны работал в Долгом директором школы. 

Собственно, при нём и построили её нынешнее здание.

А  вот портрет Алексея Глущенко. Про таких говорят: на этих людях мир держится. 

Прошёл всю войнуг до самого Берлина. И участвовал в Параде Победы 24 июня 

1945 года в Москве.

«Мы были частыми гостями у него, и он -  у  нас. Постоянно бывал в школе, 

на митингах. Рассказывал о том, как командир к нему пришёл и говорит: «Лёшка, ты 

подходишь по всем параметрам быть участником парада». Вспоминал долгие 

репетиции и тренировки парада перед первыми лицами государства».
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И расписалась на Рейхстаге

Женщины Долгого тоже воевали. Ирина Сидоровна Смирнова родилась в городе 

Сольцы Ленинградской области. Была и блокадницей, и солдатом. После блокады 

Ленинграда тоже попала в часть, которая обслуживала лётный полк. Видела там 

не раз сына Сталина, Василия. Он участвовал в боевых вылетах. До Берлина Ирина 

Смирнова не дошла всего 40 км.

«В Долгое она попала, познакомившись на фронте с нашим односельчанином, 

солдатом Яковом Васильевичем Шумским. Поженились они в Долгом, вырастили 

двух дочерей и двоих сыновей», -  уточняет заведующая библиотекой Ольга 

Лифинтова.



Дарья Семёновна Шумская -  коренная уроженка Долгого. В апреле 1942 года попала 

на фронт телеграфисткой. Работая при штабе, принимала зашифрованные 

радиосообщения, прослужила до самой Победы. Получила орден Отечественной 

войны II степени и медаль «За победу над Германией».

«После войны она вернулась в родной колхоз, где проработала дояркой до самой 

пенсии, получив медаль «Ветеран труда», -  дополняет Людмила Лактионова. -  Муж 

её, Шумский Михаил Илларионович, тоже фронтовик и участник Курской битвы, 

умер сразу после войны».

Евдокия Алексеевна Першинова родилась 31 июля 1918 года в селе Александровка 

Воронежской области. Перед войной преподавала немецкий язык. Но в октябре 

1941 года, в связи с эвакуацией, работа прекратилась, и молодой комсомолке райком 

предложил записаться на фронт добровольцем. Служила в батальоне аэродромного 

обслуживания, готовила к полётам тяжёлые бомбардировщики. Вместе со своим 

795-м авиаполком прошла путь от Ельца в Липецкой области до самого Берлина.

«И расписалась на рейхстаге! -  подчёркивает заведующая музеем. -  Рассказывала: 

маленький рост не позволял ей дотянуться туда, где все расписывались. Пожилой 

солдат увидел это и предложил помочь. Она вскарабкалась ему на плечи и написала: 

«Будь проклят фашизм за мою поруганную юность. Здесь была русская Дуняша».

А  после войны вместе с мужем приехала в Долгое, и 30 лет работала учителем».
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Место, где можно поклониться

Весной 2019 года здесь ничего не было, но уже осенью того же года появился 

памятный знак. Жители посёлка Луговое собрали около 20 тыс. рублей д.ля его 

установки. Их поддержал глава района Анатолий Тарасенко, выделив ещё 100 тыс. 

рублей. Саженцы д.ля парка предоставила Должанская средняя школа из своего 

питомника. Парк скоро вырастет, и в хорошо окультуренном месте можно будет 

отдыхать.

Инициатором выступила заведующая клубом Елена Борозна. Здесь ещё есть 

председатель ТОСа Нина Шумская, другие активисты. Они задумались: почему 

в посёлке нет ни одного места, где в День Победы можно возложить цветы, 

преклонить колени, помянуть односельчан и родственников.

На памятнике перечислены 72 фамилии. Елена Борозна провела очень большую 

работу.



«В военкоматах раньше не разбирались в тонкостях сельской географии, -  

объясняет глава поселения. -  Не уточняли окрестные хутора и деревни, писали 

просто: «Место рождения -  село Долгое». Но жители точно установили 

происхождение всех упомянутых на памятнике. Они из Лугового, а также 

из соседних Рящино и Артёменково».


