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КРАЕВЕДЕНИЕ Член Союза журна-
листов СССР и РСФСР Николай 
Крупенков стоял у истоков 
развития журналистики Белго-
родчины в послевоенное 
время, много лет проработал в 
«Белгородской правде». Одна 
из ведущих тем его деятель-
ности – освоение богатств 
Курской магнитной аномалии. 
Статьи и очерки Крупен-
кова были посвящены Лебе-
динскому и Стойленскому 
ГОКам, комбинату КМАруда, 
Яковлевскому руднику.
Вечер, посвящённый Николаю 
Филипповичу, прошёл в Белго-
родском государственном исто-
рико-краеведческом музее. 
Там мы познакомились с 
написанными Крупенковым 
книгами, повествующими не 
только о труде горняков, но и о 
«первом декабристе», а также 
о православных деятелях.

ПОДЗЕМНАЯ КЛАДОВАЯ

Научный сотрудник отдельной ка-
тегории музейных специалистов Еле-
на Куприянова рассказала, что ро-
дился Николай Крупенков 22 декаб-
ря 1918 года в крестьянской семье, 
в деревне Радулька Новосибирской 
области. В 1943-м окончил Москов-
ский полиграфический институт по 
специальности «редактор». Его на-
правили в Генштаб на должность ли-
тературного редактора управления по 
использованию опыта войны.

В 1947 году молодого журналиста 
откомандировали в Читу, в област-
ную газету «Забайкальский рабочий», 
где он стал литературным сотрудни-
ком отдела пропаганды, а через три 
месяца – заведующим этого отдела. 
Затем  он  работал  собкором  газет 
«Правда» и «Советская Россия» по 
Читинской, Вологодской, Костром-
ской областям и Коми АССР.

В 1961 году жизненный путь при-
вёл Николая Филипповича в Белгород, 
и в январе 1962-го его приняли на 
должность спецкора по отделу сель-
ского хозяйства в редакцию «Белго-
родской правды». Большую часть сво-
ей деятельности журналист посвятил 
нашей газете, возглавлял сельхозот-
дел и отдел идеологической и пар-
тийной работы.

– Одной из ведущих тем Крупенко-
ва стало освоение богатств крупней-
шего железорудного бассейна – Кур-
ской магнитной аномалии, большая 
часть которой расположена на тер-
ритории Белгородской области. Мож-
но сказать, что богатства подземных 
кладовых края стали для Николая Фи-
липповича магнитом, притягивающим 
к себе всю его творческую энергию, – 
отметила Елена Леонидовна.

Десятки статей о Лебединском и 
Стойленском ГОКах, комбинате КМА-
руда  и  Яковлевском руднике  были 
опубликованы в местных и централь-
ных газетах. Затем автор решил ис-
пользовать обширный материал, на-
копленный при подготовке газетных 

текстов, для написания книг. В них 
Николай Крупенков рассказал о ге-
роическом труде покорителей КМА: 
геологов-разведчиков, учёных, стро-
ителей шахт и карьеров, горняков.

ТАИНСТВЕННАЯ СИЛА

В 1970 году в Центрально-Чер-
нозёмном книжном издательстве выш-
ла книга очерков Крупенкова «Ленин и 
Курская магнитная аномалия». В ней 
он описал, как Владимир Ильич орга-
низовал изучение и разведку железо-
рудных богатств КМА, а также как соз-
давалась  новая  металлургическая  
база в центре России. Для решения 
этой важной задачи Ленин объеди-
нил лучших специалистов и учёных – 
Ивана Губкина, Александра Кар-
пинского, Петра Лазарева и других.

В 1973-м в московском издатель-
стве «Политиздат» вышла книга Нико-
лая Филипповича «Сокровища треть-
его магнитного полюса». Автор пи-
сал, что в 1773 году русский астро-
ном Пётр Иноходцев впервые обра-
тил внимание на странное поведение 
компаса в некоторых местах Курской 
губернии. Магнитная стрелка здесь 
упорно отклонялась от своего поло-
жения. «Что делает её непослушной? – 
думал он. – Какая таинственная сила? 
Может быть, в недрах земли находит-
ся намагниченное железо?»

С тех пор многие российские и 
иностранные исследователи прово-

дили магнитные наблюдения, стро-
или предположения о причинах уди-
вительного явления, но дать науч-
ное  объяснение аномалии не  мо-
гли. «Слухи о несметных богатствах, 
спрятанных природой курской земли, 
поползли по городам и весям, – де-
лился найденными материалами Ни-
колай Филиппович. – Дельцы и пред-
приниматели буквально наводнили 
губернию». Чтобы унять их «желез-
ную лихорадку»,  власти запретили 
бурить в частном порядке. Разработ-
кой занялись уже после революции.

Через  10  лет  Центрально-Чер-
нозёмное книжное издательство вы-
пустило его книгу «Невиданное в ми-
ре богатство» в серии «КМА: так за-
каляется сталь». В ней перед читате-
лем предстала история многолетней 
и трудной борьбы за открытие и ос-
воение нового подземного богатства 
страны. Опираясь на документы, ав-
тор показывает, как нелёгок был путь 
исследователей и разведчиков, учё-
ных и рабочих.

НА БЕРЕГУ АНГАРЫ

Темой КМА интересы Крупенко-
ва не ограничивались. Не менее его 
увлекало краеведение. И в 1994 го-
ду в соавторстве с сыном – краеве-
дом Александром Крупенковым –
он выпустил труд «Судьба декабри-
ста». Из книги можно узнать о тра-
гической и одновременно героиче-

ской судьбе нашего выдающегося 
земляка Владимира  Раевского, 
уроженца села Хворостянка Старо-
оскольского уезда Курской губернии 
(сейчас это Богословка Губкинско-
го горокруга).

– Талантливый поэт и публицист, 
участник Отечественной войны 1812 
года  и  освободительных  походов  
русской армии, близкий друг Алек-
сандра Пушкина вошёл в историю 
России как «первый декабрист», – 
рассказывает Елена Леонидовна. – 
Приговорённый  военным  судом  к  
смертной казни за антиправительст-
венную деятельность, Раевский пять 
лет провёл в крепостных застенках, 
ожидая исполнения приговора. Ког-
да же его отменили – более 40 лет 
в сибирской ссылке, в селе Олонки 
Иркутской области на берегу Ангары.

В 2000 году увидело свет издание 
«Святитель Иоасаф Белгородский», 
тоже  написанное  в  соавторстве  с 
сыном. В книге речь идёт о детст-
ве и юности епископа Белгородского 
и Обоянского Иоасафа (Горленко), 
прошедших на Украине, его службе 
настоятелем Лубенского Мгарско-
го монастыря и наместником Трои-
це-Сергиевой лавры. А центральное 
место занимает раздел о пастырской 
деятельности Иоасафа на посту епис-
копа Белгородско-Обоянской епар-
хии с 1748-го по 1754 год.

В  итоге  Николай  Филиппович  и 
Александр Николаевич стали лауре-

атами Всероссийской литературной 
премии «Прохоровское поле».

ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ГРАДА БЕЛ

Затем настоятель Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора Бел-
города протоиерей Олег Кобец, Ни-
колай и Александр Крупенковы выпус-
тили книгу «История Белгородской 
епархии». Она состоит из семи глав, 
в которых авторы описывают события 
«от возникновения Града Бел» и рас-
пространения христианства в преде-
лах епархии до юбилейных торжеств 
2005 года, посвящённых 300-летию 
со дня рождения святителя Иоасафа.

Это было сложное исследование. 
Текст построили на материалах Гос-
архива РФ, госархивов Белгородской 
и Курской областей и других. Авторы 
использовали епархиальные спра-
вочные издания XVIII–XX веков, пуб-
ликации из местных газет и журна-
лов, документы из частных архивов. 
А ещё они снабдили издание имен-
ным указателем, содержащим более 
1100 персоналий.

– Для Крупенкова Белгородчина 
стала второй родиной. Об этом го-
ворит его неиссякаемый интерес к 
её истории, желание найти, сохра-
нить и оставить для потомков пись-
менные свидетельства о событиях и 
людях, влиявших на судьбу региона. 
Николай Филиппович – пример без-
заветного служения делу изучения 
и сохранения исторической памяти 
нашей малой родины. Богатое доку-
ментальное наследие и издания под 
его авторством станут большим под-
спорьем для следующих поколений 
белгородцев, – уверена Елена Куп-
риянова. БП

ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА БЕЛГОРОДСКОГО 
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