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В исторической летописи русских горо-

дов есть страницы, выжженные огненными 
буквами. Они посвящены событиям, навечно 
остающимся в памяти поколений. 22 июня 

1941 г. трагически изменило жизнь всей на-
шей страны.  

Начавшаяся Великая Отечественная 
война не остановила процесс сохранения ис-
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торико-культурного наследия. В начале вой-
ны пришлось прекратить реставрацию, учет 
и охрану памятников и организовать срочную 
эвакуацию культурных ценностей. В сфере ох-
раны объектов культурно-исторического на-
следия главной проблемой стало сохранение 
музейных коллекций. 24 июня 1941 г. Совет 
Народных Комиссаров (СНК) СССР и ЦК 
ВКП(б) образовали чрезвычайные органы: 
Всесоюзный совет по эвакуации, бюро и ко-
митеты по эвакуации в союзных республиках, 
оказавшихся в прифронтовой полосе, а также 
во всех народных комиссариатах. Спустя 3 дня 
появилось Постановление «О порядке вывоза 
и размещения людских контингентов и цен-
ного имущества» [13, с. 13]. 

Эвакуацией художественных музейных 
ценностей в Комитете по делам искусств 
при СНК СССР руководил начальник глав-
ного управления изобразительных искусств 
В. А. Шкварников, в Комитете по делам ис-
кусств при СНК РСФСР – начальник Главно-
го управления изобразительных искусств 
Н. Н. Бесполов, в Комитете краеведческих и 
других музеев при Наркомпросе РСФСР – 
начальник отдела музеев А. Д. Маневский. 
Охранная деятельность этих лиц сыграла 
важную роль в сбережении многих уникаль-
ных историко-культурных сокровищ от раз-
грабления и разрушений.  

С запада на восток (Урал, Сибирь, Сред-
няя Азия) в железнодорожных вагонах, на 
машинах и кораблях вывозились произведе-
ния искусства, бесценные творения великих 
мастеров. Оказавшись в глубоком тылу, ис-
кусствоведы быстро создавали специальные, 
охранявшиеся, как военные объекты, храни-
лища, делали все возможное, чтобы сохра-
нить доверенные им сокровища. 

Из Курска наиболее ценные экспонаты 
Областного краеведческого музея (ныне па-
мятник архитектуры федерального значения 
(ФЗ), бывшие Архиерейские палаты) были на-
правлены в г. Сарапул Удмуртской АССР, дру-
гие – были закопаны в землю сотрудниками на 
территории музея. Лучшие произведения жи-
вописи и графики Курской картинной галереи 
(120 картин и 196 гравюр) были эвакуированы 
в Уфу, куда выехал и директор галереи Краук-

лис. Часть оставшихся картин была замурована 
в подвале помещения галереи [5, л. 39–41].  

Экспозицию же краеведческого музея  
г. Рыльска Курской области, одного из древ-
нейших городов России, с ценностями из 
дворца в с. Марьино, постигла трагическая 
участь. В 1941 г. эшелон, в котором эвакуи-
ровалось два вагона экспонатов, разбомбили 
немецко-фашистские захватчики [1, с. 23]. 

В Отделе по охране памятников архи-
тектуры в Курской области к июню 1941 г. на 
государственной охране находилось 29 памят-
ников архитектуры [6, л. 26]. 

Одной из задач творческих работников 
всех учреждений советского искусства стала 
помощь делу мобилизации граждан на войну 
против фашизма, содействие мероприятиям 
по повышению уровня производительности 
труда, укреплению дисциплины и организо-
ванности населения страны. Исходя из этих 
задач, была быстро перестроена деятельность 
всех учреждений культуры, подчинив ее в 
полном объеме проблемам войны. Все мате-
риальные ресурсы страны были перенаправ-
лены в сферу обороны. Государство было не 
в состоянии финансировать искусство в 
прежних размерах. Сокращались затраты 
на строительство и капитальный ремонт 
зданий, не хватало материалов и оборудо-
вания. В условиях военного времени резко 
сократились штаты работников в связи с 
призывом мужчин на фронт. Освободивших-
ся сотрудников направляли на объекты про-
мышленности и сельского хозяйства.  

С октября 1941 г. по ноябрь 1943 г. Кур-
ская область была полностью оккупирована 
немецкими и венгерскими войсками. Ровно 
15 месяцев город стонал, находясь под вла-
стью немецко-фашистских захватчиков. Бо-
лее 10 тысяч курян было расстреляно и по-
гибло от голода, холода и болезней. Более 
10 тысяч девушек и юношей, наиболее тру-
доспособной части населения, было вывезе-
но на принудительные работы в Германию. 
За время оккупации в Курске нацисты раз-
рушили все крупные предприятия, взорвали 
и сожгли лучшие здания в городе, остав-
шиеся ценности были разграблены и унич-
тожены.  
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Курский областной музей 4 раза подвер-
гался бандитским налетам немецко-фаши-
стских захватчиков. Были украдены и увезены: 
художественная мебель XVIII в., старинные 
часы, статуэтки, картины, разбиты многие 
ценности [2, с. 3]. Та же участь постигла и 
Рыльский музей: на свалку были выброшены 
ценнейшие экспонаты по геологии, редкие 
книги [3]. В Курской картинной галерее заму-
рованными в подвале картины находились до 
23 апреля 1942 г., когда по приказу и под лич-
ным наблюдением немецкого генерала фон 
Дитфурта, они были открыты и перевезены в 
помещение Курского областного краеведче-
ского музея. Генерал выбрал 38 понравивших-
ся ему картин и конфисковал. По распоряже-
нию немецкой комендатуры картинная гале-
рея стала филиалом музея под названием 
«Художественный отдел». С апреля 1942 г. 
была возобновлена экспозиция оставшихся 
картин на новом месте [5, л. 39–41].  

В октябре 1941 г., после начала оккупа-
ции Рыльского района Курской области, не-
мецкое командование доложило (возможно с 
приложением фото- и видеоматериалов)  
А. Гитлеру о существовании в этой местно-
сти дворцово-паркового ансамбля, усадьбы 
«Марьино», родовом поместье князей Баря-
тинских. Трехэтажный дворец был сооружен 
в начале XIX в. (ФЗ). После победы фашист-
ской Германии этот дворец должен был до-
статься за воинские заслуги генерал-полков-
нику Г. Гудериану, командующему 2-й тан-
ковой германской армией в составе группы 
армий «Центр» [1, с. 31].  

Особенностью вводимого оккупационным 
режимом «Нового порядка» являлось повсеме-
стное открытие храмов Русской православной 
церкви (РПЦ) и возобновление церковных 
служб на занятых фашистами территориях. 
Надо сказать, что с самого начала оккупации 
разработанные нацистами меры в отношении 
религии имели успех: часть духовенства и ми-
рян поверила пропаганде. Приход немецко-
фашистских захватчиков рассматривался неко-
торыми как спасение веры и Церкви.  

Открывавшиеся храмы превращались в 
центры национального самосознания и про-
явления патриотических чувств. Вокруг них 

сплотилась значительная часть населения. На 
территории Курской области в период окку-
пации было открыто более 250 храмов: за 
1941 г. – 35 (с начала года), за 1942 г. – 148, 
за 1943 г. – 112 [7, л. 4–6, 13–18].  

14 сентября 1943 г. был создан Совет по 
делам РПЦ при СНК СССР. Было решено, 
что храмы и соборы, открытые при немцах, 
не будут вновь закрываться при советской 
власти. По директиве ЦК все обкомы партии 
в марте-апреле 1943 г. направили письма 
райкомам ВКП(б) с указанием не трогать 
церкви, а закрывать их «в каждом отдельном 
случае только с разрешения обкома 
ВКП(б)…» [14, с. 57]. 

Массовое открытие храмов по всему Со-
ветскому Союзу началось после историче-
ской встречи 4 сентября 1943 г. И. В. Стали-
на с Патриаршим Местоблюстителем митро-
политом Сергием (Страгородским), митропо-
литами Алексием (Симанским) и Николаем 
(Ярушевичем). После окончания оккупации 
на территории Курской области было открыто 
20 храмов (1944 г. – 3 церкви, 1945 г. – 17)  
[7, л. 22]. Относительно мягкая религиозная 
политика государства была временной ме-
рой, продиктованной условиями войны. 

В феврале 1943 г. началось отступление 
немецко-фашистских захватчиков с террито-
рии Курской области. Германская армия, вы-
полняя директиву А. Гитлера «оставлять по-
сле себя выжженную землю, и все, что на ней 
находится, уничтожать», взрывала и разру-
шала многие капитальные здания в цен-
тральной части города и в районах области.  

До 1943 г. в двух километрах от г. Рыль-
ска находился очень редкий памятник древ-
него зодчества – церковь Спаса на Бору. Этот 
храм, сожженный фашистами, был примеча-
телен тем, что, по преданию, был срублен из 
очень толстых дубовых бревен в течение од-
ного дня по повелению последнего рыльско-
го удельного князя Василия Шемяки в озна-
менование освобождения Рыльска от напа-
дения татар, между 1500 и 1510 гг. [17,  
с. 153]. В 1830 г. царским правительством эта 
церковь была признана памятником старины 
[8, л. 31]. Еще две церкви были разрушены 
оккупантами при отступлении с территории 
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Курской области: в с. Комаричи здание церк-
ви XVIII в., и в с. Дроновка, Троицкий храм 
(1800 г.). Все три здания являлись памятни-
ками архитектуры и находились на государ-
ственной охране [8, л. 18, 31].  

При отходе немецких войск из усадьбы 
«Марьино», генерал-полковник Г. Гудериан, 
командующий 2-й танковой немецкой арми-
ей, приказал подготовить дворец к взрыву. 
Нацисты подвезли большое количество 
взрывчатки, мин, снарядов и заложили в под-
валах главного корпуса. После того, как эта 
информация дошла до верховного командо-
вания, Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский при-
няли решение спасти усадьбу от разрушения. 
В связи с тем, что с. Марьино в это время на-
ходилось в глубине немецкой обороны, в бо-
лее чем 100 км от линии фронта, – решили 
высадить воздушный десант. 8 марта 1943 г. 
воины 705-го стрелкового полка 121-й стрел-
ковой дивизии выбили оккупантов из усадь-
бы и спасли дворец Марьино от разрушения. 
При освобождении погибло 10 бойцов, кото-
рых похоронили в братской могиле [1, с. 31–
33]. Простые солдаты советской армии ценой 
собственной жизни сохранили для будущих 
поколений прекрасный памятник загородной 
дворянской усадьбы. 

На территории Курской области боль-
шинство объектов, находящихся на государ-
ственной охране в настоящее время, – это 
памятники Великой Отечественной войны. 
Курская битва – сражение, которое происхо-
дило летом 1943 г. на советско-германском 
фронте, было самым ожесточенным во всей 
Второй мировой войне.  

Два памятника, посвященные этому со-
бытию, были открыты уже в 1943 г., после 
завершения Курской битвы. В Поныровском 
районе на территории Северного фаса Кур-
ской Дуги был оборудован один из самых 
мощных узлов сопротивления и наступления 
советской армии во время Курской битвы. 
Здесь в июльских боях 1943 г. был сорван 
план немецкой операции «Цитадель». 

8 июля 1943 г., приняв на себя удар арма-
ды 30 вражеских танков на Тепловских высо-
тах (Поныровский район, с. Ольховатка), бата-
рея капитана Г. И. Игишева из 3-й истреби-

тельной противотанковой артиллерийской 
бригады полковника В. Н. Рукосуева унич-
тожила 19 вражеских машин. Почти все вои-
ны батареи героически погибли в бою, но не 
пропустили фашистов. Памятник героям-
артиллеристам на Тепловских высотах (ФЗ) 
стал первым памятником воинской славы, 
открытым в период Великой Отечественной 
войны 30 ноября 1943 г.  

В боях на Курской дуге отличились вои-
ны 1-й гвардейской бригады специального 
назначения под командованием полковника 
М. Ф. Иоффе. За 4 дня боев было подорвано 
143 танка и штурмовых орудия, уничтожено 
2500 солдат и офицеров противника. 1 де-
кабря 1943 г. по постановлению Военного 
Совета Белорусского (бывшего Центрального) 
фронта севернее Понырей из кирпича разру-
шенного паровозного депо был сооружен па-
мятник героям-саперам, павшим на северном 
фасе Курской дуги (ФЗ) [19, с. 14–16]. 

Победа советской армии в Курской бит-
ве стала коренным переломом в ходе Вели-
кой Отечественной войны. Знаменателен тот 
факт, что командный пункт Центрального 
фронта маршала К. К. Рокоссовского в пери-
од Курской битвы находился на территории 
бывшего монастыря Курской Коренной пус-
тыни (ФЗ), где была обретена Коренная Зна-
менская икона Божией Матери (в XIII в.).  

8 февраля 1943 г. Курск был освобожден 
от немецко-фашистских захватчиков. В ре-
зультате систематических бомбардировок с 
воздуха, артиллеристских обстрелов и под-
жогов была разрушена практически вся цен-
тральная часть города. Вместо домов стояли 
одни стены без крыш и межэтажных пере-
крытий, с пустыми оконными проемами. 
Курск был одним из 15 наиболее пострадав-
ших от боевых действий в годы Великой 
Отечественной войны городов Советского 
Союза [21, с. 124].  

Условия, в которых приходилось начи-
нать восстановительные работы, были очень 
сложными. Не хватало рабочих рук, строи-
тельных материалов и техники. Тяжелыми 
были жилищно-бытовые условия, многие 
люди вынуждены были жить в землянках 
[12, с. 121]. И, несмотря на это, куряне тру-
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дились самоотверженно. Преодолевая труд-
ности, они не жалели сил, чтобы быстрее за-
лечить раны войны. Конечно, в первую оче-
редь стали восстанавливать стратегически 
важные объекты, затем промышленность. 
Большое внимание также уделялось восста-
новлению учреждений здравоохранения, 
школ и детских домов. Возрождалось сель-
ское хозяйство. Работы шли ударными тем-
пами, учитывая, что занимались ими в ос-
новном женщины и подростки. 

Через 20 дней после окончания оккупа-
ции приступил к работе Курский областной 
краеведческий музей [4, с. 3]. В кратчайшие 
сроки были созданы экспозиции на темы: 
«Герои – участники Великой Отечественной 
войны», «Красная Армия в период Граждан-
ской войны и Отечественной». Важным ви-
дом деятельности музея стал сбор докумен-
тальных материалов по истории Великой 
Отечественной войны. Сразу же по следам 
военных событий сотрудники музея вели 
сбор различных письменных документов, 
фотографий, обмундирования и снаряжения. 
Музейные работники направлялись в районы 
области для сбора материалов о партизан-
ском движении.  

Наряду с интенсивной выставочной ра-
ботой развернулась и лекционная деятель-
ность о военных событиях и героических под-
вигах бойцов. На ближайших производствах 
организовывались выставки-передвижки, про-
водилось чтение газет и лекций, создавались 
газеты-витрины. Значительное внимание 
уделялось передвижным выставкам на исто-
рические темы: «Петр I», «Слово о полку 
Игореве», а также на темы, отражающие дей-
ствительность военного времени: «Фашист-
ский “Новый порядок” и фашистская катор-
га», «Комсомол и молодежь Курской области 
в Отечественной войне» и т. д. Работали 
краеведческие кружки в школах города на 
темы: «Партизанские отряды и герои ВОВ», 
«Ленин в партизанском движении». На мест-
ном радио читались лекции на краеведческие 
темы [9, л. 1–5, 74]. Главная работа сотруд-
ников музеев по всей стране была сосредото-
чена на поднятии патриотического настрое-
ния в обществе и содействии тем самым мо-

билизации усилий тружеников тыла на по-
мощи фронту.  

Цель пропагандистской деятельности 
заключалась и в том, чтобы научить населе-
ние Союза охранять и изучать памятники ис-
торико-культурного наследия, добиться того, 
чтобы охрана памятников была делом всего 
населения, чтобы каждый человек нес на се-
бе ответственность за сохранение памятни-
ков. Для этого при музеях организовывались 
общества содействия охране памятников. 
Кроме того использовались многочисленные 
формы просветительской работы: экскурсии, 
передвижные выставки, издание плакатов об 
охране и изучении памятников истории и 
культуры, лекции, беседы, доклады в шко-
лах, клубах, на предприятиях. 

В годы войны в стране определились 
специфические направления деятельности по 
охране культурного наследия. По мере на-
ступательных действий советских войск ор-
ганы охраны памятников и музеи осуществ-
ляли учет разрушений, сбор и охрану уце-
левших ценностей. 30 января 1942 г. после 
разгрома Советской Армией центральной 
группировки немецко-фашистских войск под 
Москвой и освобождения Московской облас-
ти в целом и в связи с необходимостью неот-
ложного развертывания работы по охране 
исторических памятников и учету разруше-
ний в Наркомпросе РСФСР была создана 
группа по охране памятников революции, 
истории, культуры и искусства [18, с. 20, 21]. 
В середине 1942 г. эта работа приобрела го-
сударственный масштаб. 

С разрешения правительства создава-
лись специальные органы, в обязанности ко-
торых входили учет ущерба, охрана и вос-
становление памятников культуры на терри-
тории всего Советского Союза. В первую 
очередь такими органами стали: Временная 
комиссия по учету и охране памятников при 
Комитете по делам искусств при СНК СССР, 
которую возглавил академик И. Э. Грабарь 
(июнь 1942 г.) и Чрезвычайная государствен-
ная комиссия по учету разрушений и ущерба, 
причиненного немецко-фашистскими захват-
чиками (ноябрь 1942 г.) [20, с. 68–75]. В со-
став этих комиссий вошли известные деятели 
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культуры, писатели и журналисты. Результа-
ты их работ публиковались в центральной 
печати [16, с. 271]. На основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 
1942 г. при исполкоме Курского областного 
Совета депутатов трудящихся в мае 1943 г. 
была создана Курская областная комиссия по 
установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их со-
общников и причиненного ими ущерба.  
В результате работы Чрезвычайной комиссии 
было установлено, что в большей мере под-
вергались разрушениям культурно-социаль-
ные учреждения [10, л. 3 об, 37]. В Курской 
области при Отделе по делам искусств суще-
ствовал Отдел по охране памятников архи-
тектуры. В 1943 г. в связи с увеличившимися 
масштабами работ по охране культурно-
исторического наследия при СНК СССР был 
образован Комитет по делам архитектуры, а 
в его составе сформировано Главное управ-
ление охраны памятников (ГУОП). Поста-
новление СНК СССР об образовании Коми-
тета по делам архитектуры было подписано 
29 сентября 1943 г. [15, с. 208]. Однако зада-
чи всех его главков, в том числе и главного 
управления по охране и реставрации памят-
ников архитектуры, юридически были за-
фиксированы только через полгода, с приня-
тием 8 апреля 1944 г. «Положения» о Коми-
тете.  

Новый документ устанавливал, что ГУ-
ОП «руководит делом учета, охраны и рес-
таврации памятников архитектуры и связан-
ных с ними памятников монументальной жи-
вописи, культуры и декоративного искусства; 
разрабатывает мероприятия по вопросам 
oxpaны и использования отдельных памят-
ников архитектуры; составляет и предостав-
ляет на утверждение председателя Комитета 
планы производства реставрационных работ 
памятников союзного значения, а также ру-
ководит осуществлением утвержденных пла-
нов, рассматривает и представляет на утвер-
ждение председателя Комитета проекты рес-
таврации и руководит делом подготовки кад-
ров специалистов по реставрационному делу; 
проводит мероприятия по популяризации 
вопросов охраны памятников архитектуры; 

руководит подчинёнными Комитету учреж-
дениями и мастерскими по реставрации па-
мятников» [13, с. 23]. С средины 1944 г. 
ГУОП начало обеспечивать технической до-
кументацией краевые Отделы по охране па-
мятников архитектуры. Были напечатаны 
«Временная техническая инструкция по ох-
ране, эксплуатации и ремонту памятников 
архитектуры» и «Инструкция для бригад по 
обследованию памятников архитектуры». 
Они нужны были для того, чтобы воспол-
нить пробел в знаниях по теме охраны куль-
турно-исторического наследия, так как по 
стране не хватало специалистов этого про-
филя [11, л. 1–4]. Комитет по делам архитек-
туры организовал выпуск печатных изданий 
для всех краевых Отделов охраны памятни-
ков. «Информационный бюллетень» был 
предназначен для руководящих работников 
Комитета и содержал новости архитектуры и 
библиографию. «Сборник архитектурно-строи-
тельной информации» составлялся для архи-
текторов и инженеров, занятых на восстано-
вительных работах, представлял собой ши-
рокое освещение советского опыта, имеюще-
го отношение к практическим задачам теку-
щего ремонта. Краевые Отделы охраны па-
мятников архитектуры обязывались раз в ме-
сяц присылать в Комитет статьи о наиболее 
значимых моментах при восстановлении и 
консервации зданий памятников для состав-
ления «Сборника». Эти сведения использо-
вались в своей работе учреждениями по ох-
ране памятников архитектуры всего Совет-
ского Союза [11, л. 146]. Таким образом, уже 
в 1944 г. началось восстановление объектов 
культурного наследия.  

Проведение противоаварийных работ на 
памятниках архитектуры в Курске было свя-
зано с громадными трудностями – не хватало 
специалистов, не было необходимых мате-
риалов. Здания бывшего Знаменского собора 
и Дворянского собрания (ФЗ) при отступле-
нии немецких войск были практически пол-
ностью сожжены. Сохранились лишь остовы 
наружных стен и часть внутренних, все ос-
тальное подлежало восстановлению. При 
консервации этих объектов первоочередной 
задачей было устройство кровель и остекле-
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ние оконных проемов, чтобы защитить от 
намокания и окончательного разрушения об-
нажившиеся конструкции и декор. На ос-
тальных объектах, которые пострадали толь-
ко от взрывных волн и осколков при бомбар-
дировке города, основной задачей было ос-
текление оконных проемов и в некоторых 
зданиях частичная замена кровли (Сергиево-
Казанский Кафедральный собор, Троицкая 
церковь, Троицкий монастырь, палаты Ромо-
дановских – ФЗ) [11, л. 39, 56]. На проведе-
ние ремонтных работ в действующих храмах 
средства собирались общинами верующих. 
Больше всего средств было выделено учреж-
дениями Курска на восстановление здания 
бывшего Знаменского собора. В то время он 
использовался в качестве склада мясных и 
молочных продуктов [11, л. 56, 61]. В здании 
же бывших палат Ромодановских распола-
гался склад продовольствия и промтоваров 
[11, л. 58]. 

Параллельно с консервацией постра-
давших памятников стали разрабатываться 
первые проекты их реставрации. Проводи-
лись аварийные работы по укреплению кон-
струкций памятников и заделке пробоин. Для 
возведения новых элементов было недоста-
точно документальных источников о перво-
начальном облике зданий, в связи с чем про-
водился архивный поиск необходимых чер-
тежей и фотоматериалов. Составлялись акты 
о техническом состоянии объектов культур-
ного наследия, дефектные ведомости. При 
проверке зданий памятников, обращалось 
внимание пользователей на требования по 
уходу за зданием с целью лучшего его со-
хранения, проводился инструктаж по проти-

вопожарной безопасности. В Управление по 
делам архитектуры при СНК РСФСР во вто-
ром квартале 1945 г. были направлены кар-
точки учета памятников. Составлялся допол-
нительный список памятников архитектуры 
по Курской области [11, л. 26]. На фасадах 
зданий некоторых памятников прикрепля-
лись охранные доски. Город начинал приоб-
ретать былые очертания. 

1941–1945 гг. стали наиболее трудны-
ми для государственных органов охраны 
объектов историко-культурного наследия. 
В первые годы войны была создана доста-
точно гибкая система центральных и мест-
ных органов, непосредственно занимав-
шихся вопросами эвакуации и реэвакуации 
культурных ценностей. Несмотря на все 
сложности первых военных лет, удалось 
своевременно спасти основное количество 
музейных экспонатов, книг, архивов. Крае-
ведческим музеям приходилось почти пол-
ностью свернуть основные экспозиции, со-
кратить научно-исследовательскую работу, 
а главное внимание уделить широкой вы-
ставочной работе. В самый разгар войны, 
по мере освобождения советской земли от 
врага, государство принимало все возмож-
ные меры по проведению первоочередных 
ремонтно-восстановительных работ, кото-
рые должны были помочь сохранить па-
мятники культуры, предотвратить даль-
нейшее их разрушение. Благодаря серьез-
ной поддержке правительственных орга-
нов, деятельности теоретиков и практиков 
реставрационного дела, были заложены ос-
новы успешного восстановления памятни-
ков в первое мирное десятилетие. 
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