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Уважаемые читатели! 

В 2023 году Симферопольский район отмечает 

знаменательную дату- 100 лет со дня основания. В вековой, славной   

истории  района немало значимых событий, в которые вплетены 

судьбы людей, внесших неоценимый вклад в  его развитие и 

процветание. Предлагаем вашему вниманию  краеведческий сборник, 

созданный силами влюбленных в родной край гвардейцев, гордящихся 

тем, что наш поселок – достойная  частица,  расположенного в самом 

сердце Крыма, Симферопольского района. Художественное 

оформление издания  выполнено студенткой Таврического колледжа 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, 

активной читательницей библиотеки поселка Гвардейское - Софьей 

Зазулиной. Для широкого круга читателей, интересующихся историей 

малой Родины. 
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                 Гвардейское : истоки.      
 

 

 

            Поселок Гвардейское расположен на речке Салгир, в 18 км к 

северу от областного центра, с которым связано шоссейной и железной 

дорогами. Узловая железнодорожная станция Остряково. Поселковому 

Совету подчинены села Александровка, Красная Зорька, Маленькое, 

Рассвет, Софиевка, Новый Свет. 

      Вблизи Гвардейского обнаружено несколько курганов эпохи 

бронзы.  

      В документах послеоктябрьского периода местность, где теперь 

расположено Гвардейское, зачастую обобщенно называли Сарабузом.         

Еще до присоединения Крыма к России здесь существовали села Спат 

и Шунук. Известно, что в 1718 году при селе Спат находилось имение 

с мельницей. Упоминание о Спате имеется в «Описании города Ак-

Мечети и его уезда» 1798 года. 

      В 1805—1806 гг. в селе насчитывалось 20 дворов с 176 жителями, в 

Шунуке в 22 хозяйствах — 103 человека. 
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        В 1881 году в селе поселилось 37 семей немецких колонистов, 

которые приобрели у Сомова 3870 десятин земли. 18 хозяйств 

пользовались наемным трудом. 34 хозяйства имели рабочего скота 

более чем по 4 головы каждое, два — по 2 и 3 головы, одно хозяйство 

не имело тягла. Всего в селе проживало 242 человека. Примерно к 

этому же времени 10 семей колонистов осели в Шунуке. При этом два 

хозяйства приобрели в собственность 596 десятин земли. Часть 

купленных угодий они сдавали в аренду односельчанам за треть 

урожая.  

        В 1874г. вблизи Спата и Шунука построили железнодорожную 

станцию Сарабуз, ставшую важным пунктом отправки хлебных грузов.   

В 1895 году предприниматели Химцов и Лангеман основали в селе 

Спат чугунолитейный завод, который выпускал простейшие 

молотилки, косилки и другие сельскохозяйственные орудия.  Через 2 

года Химцов открыл второй такой же завод с 35 рабочими, а Лангеман 

построил большую мельницу «Таврида». Остальные разбогатевшие 

колонисты соорудили еще две мельницы и шпагатно-канатную 

фабрику. 

         В селе Спат в 1881 году открылось первое, а в 1900 году — 

второе училище, где обучалось около 70 детей богатых колонистов. В 

Шунуке только в 1905 году открылось земское училище, которое 

посещали 50 детей.  

        С радостью встретили трудящиеся Сарабуза Великую 

Октябрьскую социалистическую революцию.  Был создан ревком, 

который находился в поселке Спат.  

         В апреле 1919 года части Красной Армии изгнали из Сарабуза 

белогвардейцев. На общем собрании трудящихся поселка Спат, сел 

Спат, Шунук и Кангил 13 апреля был создан новый ревком, в который 

вошли батраки А. М. Отрош, Н. Е. Сколота и др. Возглавил его П. И. 

Клепач, житель поселка Спат, бывший матрос Черноморского флота. 

Ревком организовал охрану железнодорожного пути, станции Сарабуз, 

обеспечивал продовольствием и транспортными средствами 

проходящие воинские части. 
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            Окончательно Советская власть здесь была восстановлена 14 

ноября 1920 года после разгрома Врангеля. В январе 1921 года в 

составе Симферопольского уезда создан Сарабузскнй район с центром 

в селе Спат, а в августе состоялись выборы в Шунукский сельсовет. В 

1922 году в селе Спат основана комсомольская организация.  

           Тяжелым испытанием для сельских тружеников Спата и Шунука 

стала засуха 1921 года. По инициативе Сарабузской партячейки в селах 

были созданы комитеты взаимопомощи, ведавшие организацией 

общественного питания для голодающих. В общественных столовых 

села Спат питалось 65 детей, в селе Шунук — 170. Кроме того, в Спате 

открыли детский дом на 100 человек 

           Еще в феврале 1921 года в селе Спат открыли больницу на 14 

коек, амбулаторию с зубоврачебным кабинетом, детский сад на 40 

мест; начались занятия в школах — первой и второй ступени, а также в 

вечерней школе. Открылся клуб им. В. И. Ленина. 

           В конце 1929 года в селе Спат организуется 2 артели — им. 

Энгельса и им. Литвинова, в Шунуке — артель «Победа». В январе 

1930 года создана Сарабузская МТС, в машинном парке которой 

насчитывалось 33 трактора. Тогда же проведены выборы в Спатский 

сельсовет.  

            Вероломное нападение фашистской Германии на Советский 

Союз прервало мирную жизнь трудящихся. 1 ноября 1941 года 

фашисты оккупировали станцию Сарабуз и прилегающие к ней села. 

Они грабили и разрушали колхозы, вывозили хлеб, скот, ценное 

оборудование. В 1942 году молодые патриоты Сарабуза Н. П. 

Шевченко, П. Д. Коляда, Л. Лядов, Г. И. Скубко, В. Телешов создали 

для борьбы с фашистами подпольную группу. Н. П. Шевченко связался 

с Т. А. Бровко, бывшим агрономом МТС, который хранил 

радиоприемник и слушал сообщения Совинформбюро.  

             Патриоты распространяли среди населения листовки, в 

которых рассказывали о положении на фронтах, добывали оружие. Им 

помогали пионеры. Гестаповцам удалось схватить двух ребят: 16-

летнего Витю Трунова и 15-летнего Алешу Синченко, при обыске у 

которых нашли оружие. Но, несмотря на пытки, юные герои не выдали 
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товарищей. По приказу гитлеровского коменданта Симферополя 12 

апреля 1943 года они были расстреляны. 

              Патриотам Сарабуза помогал Симферопольский подпольный 

центр, получивший задание от Крымского обкома ВКП(б) и 

командования Красной Армии активизировать борьбу с оккупантами в 

Сарабузе, где располагались крупный фашистский аэродром и важная 

железнодорожная станция. Была создана подпольная группа во главе с 

Н. П. Шевченко. В нее вошли П. Д. Коляда, А. Лядов, Г. И. Скубко, А. 

П. Каминский. В это же время С. А. Шевченко организовал еще одну 

группу во главе с учителем В. А. Масуновым. Первоначально в ее 

состав входили К. С. Звонников, В. Г. Мироненко, Н. Бурлак, М. В. 

Затуливетер, В. Брехов, С. Гриневецкий и другие. 

          13 апреля 1944 года части Красной Армии освободили станцию 

Сарабуз и прилегающие к ней села от фашистских захватчиков. 

Первыми вошли в населенные пункты бойцы 1001-го стрелкового 

полка 279-й Лисичанской Краснознаменной стрелковой дивизии. В 

изгнании гитлеровцев из сел принял участие отряд сарабузских 

подпольщиков. 

           26 августа 1945 года село Спат было переименовано в 

Гвардейское, станция Сарабуз — в станцию Остряково, а 18 мая 1948 

года село Шунук — в село Раздельное, которое подчинялось 

Гвардейскому сельскому Совету. 

         Чтобы ускорить темпы развития колхозного производства, все 3 

сельхозартели — им. Энгельса, «XXII годовщина Октября» и «Победа» 

— в 1950 году объединились в одно хозяйство — колхоз им. Энгельса. 

Активное участие в укреплении колхоза принимали трудящиеся с 

Украины и других областей РСФСР, переселившиеся в Крым.  

       В 1959 году здесь на базе колхоза им. Энгельса и двух артелей 

близлежащих сел создан специализированный совхоз «Гвардейский»; 

его задачей стало обеспечение трудящихся Симферополя овощами.  

В феврале 1961 г. построены  широкоэкранный кинотеатр «Дружба», 

Дом быта.  

        В 1969 г. построено новое здание поселкового совета. 
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        В 1971 г. установлен памятник воинам-освободителям. В эти годы 

построены: здание школы № 1, открыты музыкальная и спортивная 

школы, детские сады. 

        В 1977году построено здание школы №3. 

         Поселковый совет возглавляли: Шпунт Я.Д., Кожушко М.М., Зуев 

А.А., Поляков Ф.Г., Диюк В.Н. 

         С 2014 года Гвардейский поселковый совет возглавляет Чичкин 

Игорь Вячеславович. 

 

  

Использованный источник: 

1. Гвардейское. Симферопольский район // История городов и сел 

Украинской ССР. Крымская область / под редакцией  Л. Д. 

Солодовник, М. В. Багров, В.И. Балахонов и др. - Киев : Главная 

редакция украинской советской энциклопедии Академии наук 

УССР, 1974.- С.594. 
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Гвардейское ( Сарабуз) в годы военного 

лихолетья. 

 
        Немало лет назад прозвучали последние залпы Великой 

Отечественной войны, залпы Победы.Время все дальше отодвигает 

события военных лет, и все меньше в строю остается освободителей - 

тех, кто в страшном горниле войны  ковал нашу победу, кто не щадил 

себя у городов и незнакомых поселков, на безымянных высотах и в 

партизанских лесах. 
        Это им, заслонившим собой родную землю и свой народ от 

фашистского порабощения, обязаны мы и дети наши своей 

свободой, мирными рассветами и даже самой жизнью, а народы 

мира - освобождением от фашизма. 

         Очередной День  Великой Победы встретят очень немногие из 

бывших фронтовиков, но остаются воспоминания, документы, 
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книги, которые  помогут сохранить в сердцах будущих поколений 

память о великом подвиге народа. 

       Наша библиотека, обладая хорошим фондом  книг о войне: 

художественных, документальных и мемуарных  предлагает 

Вашему вниманию, дорогой читатель, рассказ о  Крыме 

героическом, а точнее о  событиях военного лихолетья, 

происходивших на территории села Сарабуз ( ныне п. Гвардейское 

Симферопольского района), начиная с первого дня войны 22 июня 

1941 года и до полного освобождения  от фашистских захватчиков-

13 апреля 1944 года. 

       Первый вражеский удар  принял Севастополь. В 3 часа 13 

минут 22 июня 1941 года в ночном небе над городом появились 

неизвестные самолеты. В город пришла война, а менее, чем через  

час, загрохотал и огромный советско - германский фронт, 

протянувшийся от Черного до Баренцева моря. 

       В начале сентября немецко -  фашистские войска, форсировав 

Днепр в районе Каховки, подошли к Перекопу. Крымские  города 

подвергались ежедневной бомбежке и промышленные 

предприятия, транспортные коммуникации, скот, зерно, уникальная 

массандровская коллекция вин и другие ценности были вывезены 

вглубь страны. 

     Захвату Крымского полуострова гитлеровское командование 

придавало особое значение. Крыму надлежало стать частью   

называемой « третьей империи». 

       Командование вермахта рассматривало Крымский полуостров в 

качестве удобного плацдарма для высадки на Северный Кавказ. С 

крымских аэродромов немецкая авиация могла совершать налеты 

на порты кавказского  побережья, и вместе с тем с потерей  Крыма 

советские бомбардировщики лишались возможности с крымских 

аэродромов наносить удары по нефтеносным районам Румынии, 
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откуда германская армия снабжалась горючим. Недаром Гитлер 

называл Крымский полуостров советским авианосцем, атакующим 

румынскую нефть, требуя  захватить полуостров до наступления 

зимы. 

        Для захвата Крыма была брошена 11-я немецкая армия, одна из 

лучших в вермахте, и румынский горный корпус, а также часть сил 

4 - го воздушного корпуса. Группировка противника, которой 

командовал небезызвестный генерал фон Манштейн, насчитывала 

124 тысячи человек. Она имела две тысячи орудий и более ста 

самолетов. На севере Крыма противнику противостояла только что 

сформированная в Крыму( решение о ее создании было принято 

Ставкой 14 августа 1941 года), слабо вооруженная и недостаточно 

обученная Отдельная 51-я армия
1
. 

Штаб 11-й немецкой  пехотной армии до августа 1942 года 

находился в селе Сарабуз  со штабом.
2
  

Из воспоминаний Эриха фон Манштейна : « В то время как отдел 

тыла штаба расположился в столице Крыма Симферополе, первый 

эшелон штаба перешел в Сарабуз ( Гвардейское), большое село, 

севернее Симферополя. Мы удобно расположили там наши 

штабные службы в большой школе - новостройке, такие школы 

были выстроены Советами почти во всех крупных  селах. Я сам с 

начальником штаба и несколькими офицерами жил в небольшом 

здании правления плодового колхоза, в котором каждый из нас 

занимал по одной комнате. Обстановка моей комнаты состояла из 

кровати, стола, стула, табуретки, на которой стоял таз для 

умывания, и вешалки для одежды. На этой скромной квартире мы 

оставались до августа 1942 года».
3
   

         Сарабузский аэродром, как советская авиабаза существовал с 

довоенного времени. Очень многие  помнят роман Вениамина 

Каверина « Два капитана», где по сюжету главный герой Саша 

Григорьев, полярный летчик, сражавшийся с врагами  в небе 
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Испании,  по долгу службы попадает с семьей в  довоенный Крым, 

в Сарабуз. « Вот мы сидим и пьем кофе, как в Сарабузе. 

Ленинграде, Владивостоке…».
4
  «Когда в Сарабузе  я впервые 

повел в ночной полет свою эскадрилью, от жены своего штурмана, 

я случайно узнал, что Катя не спала всю ночь, дожидаясь меня».
5
 

Начало военной  летной судьбы капитана Григорьева очень схожа с 

судьбой Героя Советского Союза, молодого генерала  Николая 

Острякова, именем которого названа  железнодорожная станция  

Остряково ( бывш. Сарабуз). 

       Но вернемся к событиям начала Великой Отечественной войны. 

Командующий 11-й немецкой армией Э. фон Манштейн 

планировал силами 54- го армейского корпуса взять Севастополь с 

ходу, коротким ударом. 28 октября 1941 года 54-й армейский 

корпус обойдя Приморскую армию с запада на Евпаторию, 

создалась реальная угроза Севастополю.29 октября заместитель 

командующего Черноморским флотом по обороне главной базы 

контр- адмирал Г.В. Жуков приказом № 02 ввел в Севастополе 

осадное положение. Оборона Севастополя началась в трудный 

период, когда обстановка на советско - германском фронте 

складывалась неблагоприятно для нашей страны. Случилось так, 

что никаких армейских частей и соединений в Севастополе не 

было, а сил гарнизона для отражения наступления противника было 

явно недостаточно, к тому же накануне гарнизон был ослаблен 

переброской 7-й бригады морской пехоты в распоряжение 

командующего войсками Крыма. Понимая сложность обстановки, 

Военный совет черноморского флота предпринял срочные меры по 

увеличению войск для сухопутной обороны базы, как за счет 

переброски с Кавказа, так и за счет местных возможностей.
6
 

       Из зенитных средств ПВО флота для обороны главной базы, 

кроме 61-го зенитно- артиллерийского полка , были предназначены 

вновь сформированный 62-й полк,71-й и 92-й отдельные зенитные 

артдивизионы. Кроме того, отошли к Севастополю из района 
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Евпатория- Саки - Сарабуз 26, 25 и 114 отдельные зенитные 

артдивизионы.
7
  

  К 31- му  октября 1941 года Приморская армия отходила на 

Симферополь и в этот день была в 35-40 км. севернее города. 

Военный совет армии  минувшей ночью в Сарабузе пришел к 

решению об отходе к Севастополю. Однако отходить на 

Севастополь можно было только с боями, пока противник не 

подтянул к Бахчисараю значительные силы.
8
 

         После отступления советских войск, Сарабузский  аэродром  

сразу же стал  немецкой авиабазой. Фашисты превратили его в 

очень опасное осиное гнездо. Генерал Остряков Н.А. решил 

нанести по нему  совместный удар силами штурмовиков, 

пикирующих бомбардировщиков и истребителей.
9
  

            Авиация Севастопольской авиагруппы продолжала 

атаковать противника на подступах к городу. В боях за Крым и в 

первые дни обороны Севастополя 62-йавиационный полк понес 

большие потери. 

          4 ноября 1941 года  во второй половине дня шесть ИЛ-2 во 

главе с капитаном Губрием под прикрытием десяти истребителей 

нанесли штурмовой удар по аэродрому в Симферополе и 

уничтожила на земле 9 вражеских самолетов и несколько- 

повредили. Одновременно  шесть И-153 и два И-16 нанесли удар по 

аэродрому в Сарабузе. В результате было уничтожено и 

повреждено 15 самолетов противника. 

              Алексей Петрович Дорохов-летчик-черноморец, участник 

обороны Севастополя вспоминал о ноябрьских событиях 1941 года: 

«Рано утром, едва забрезжил рассвет, на аэродроме Херсонес 

дружно загудели моторы и в воздух один за  другим поднялись пять 

ИЛ-2,звено Пе-2 и пять И-16, подготовленных в варианте 

штурмовиков. Набрав  высоту и построившись в боевой порядок, 
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они пошли на север. Их прикрывала пятерка истребителей МиГ- 9-

го полка.  

            Штурмовиков возглавлял капитан  А. А. Губрий, 

«петляковых» Юлиан Пешков, « ишаков» ( как шутливо называли 

истребитель И-16) - капитан Константин Денисов, а группы 

прикрытия - капитан Иван Яковлев. В оборонительных боях за 

Крым участвовал 62-й отдельный смешанный авиаполк особого 

назначения. В него были подобраны наиболее опытные летчики. 

Среди них командиры эскадрильи Юлиан Кузьмич Пешков  и 

Николай Иванович Чистов. Соратники восхищались их мужеством  

и отвагой при  ведении жестоких воздушных боев. Состав звена 

пикирующих бомбардировщиков, базирующихся в Севастополе 

:экипаж Героя Советского Союза капитана Федора Никифоровича  

Радуса, экипаж капитана Петра Пока, третьей эскадрильей 8-го 

полка командовал летчик - истребитель К. Д. Денисов. Таковы 

были ведущие ударных групп при налете на аэродром Сарабуз. Вот 

некоторые подробности того дня. 

           «Летели над морем. На траверзе Саки самолеты пересекли 

береговую черту и взяли курс на Сарабуз. Первыми шли 

«петляковы». Вражеские зенитки открыли огонь. Тогда ИЛ-2, 

пилотируемый лейтенантом  Виктором  Арефиным, нанес по ним 

штурмовой удар. В это время Пе-2 легли на боевой курс и сбросили 

бомбы на летное поле и склады. Утренний воздух сотрясли мощные 

взрывы. Заполыхали пожары. Вслед за  «петляковыми» ударная 

группа «илов» штурмовала стоянки самолетов. 

          Один  истребитель Ме-109 попытался взлететь, но тут же был 

сражен  меткой очередью Денисова. С соседнего аэродрома 

гитлеровцы вызвали на помощь истребители. Завязался воздушный 

бой. В этой схватке летчики группы прикрытия капитана Ивана 

Яковлева и старший лейтенант Максим Поливанов сбили два 

вражеских самолета. Остальные прекратили атаки. 
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           Все участники налета вернулись домой. А на аэродроме 

Сарабуз  осталось 16 сгоревших самолетов. За эту дерзкую и 

удачную операцию  командиры группы были награждены именным 

оружием. После Победы К.Д. Денисов передал пистолет в музей. 

            Спустя несколько дней после налета на Сарабуз  18- й полк 

отметил радостное событие: восемь летчиков были награждены 

орденом Красного Знамени. Вот их имена  : капитан Алексей 

Губрий, старшие лейтенанты Варткез  Вартаньян, Борис Голубев, 

Виктор Куликов, Федор Тургенев, лейтенант Мирон Ефимов, 

младший лейтенант Николай Николаев и сержант Николай 

Евграфов». 
10

   

           Участник боев над Сарабузом Юлиан Кузьмич Пешков до 

войны закочил школу военных летчиков в Каче под Севастополем. 

Именно в этой школе « стали на крыло» Василий Сталин, Тимур 

Фрунзе,  Степан и Владимир Микоян. Из воспоминаний Степана 

Анастасовича Микояна : «22июня 1941 года. Кача. Мы с Фрунзе 

бежали на аэродром рядом, в полном боевом снаряжении. Помогали 

укрывать самолеты и несли караул по периметру аэродрома… 

Каждую ночь наблюдали лучи прожекторов над Севастополем и 

иногда сверкавшие в них точки самолетов, слышали выстрелы 

зенитных орудий и разрывы бомб. Днем, севернее, проходили наши 

бомбардировщики, взлетавшие с крымского аэродрома Сарабуз. Они 

шли на Констанцу (Румыния).Через некоторое время возвращались, 

но уже не все».
11

   

          6 ноября 1941 года в первой половине  дня четыре Ил-2 и  

двадцать истребителей нанесли штурмовой удар по аэродрому в 

Сарабузе и уничтожили  9, повредили 7 самолетов противника. Один 

самолет был сбит на взлете лейтенантом Н. Н. Евграфовым. 

            15 ноября 1941 года. Рано утром пять МБР-2  главной базы 

бомбили немецкий аэродром в Сарабузе. 
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            23 ноября 1941 года. В 15.00 девятка ДБ-3  2-го  минно- 

торпедного полка 63-й авиабригады, которую вели командир полка 

майор Филипп Костькин и штурман капитан Александр Толмачев, 

нанесла удар по вражескому аэродрому в Сарабузе. В результате 

было разбито  30 самолетов и один «Ю-88» сбит в воздухе. Один из 

самолетов был сбит над целью, остальные благополучно 

возвратились на кубанский аэродром. 

        24 ноября 1941 года. В первую половину дня три Ил-3, четыре 

И-16, пять И-2 и два У-2 бомбили и штурмовали войска противника 

на подступах к Севастополю… Эту же задачу выполняли и пять ДБ- 

3, прилетевших с аэродромов Кавказского побережья. 19 самолетов 

главной базы произвели налет на вражеский аэродром в Сарабузах, 

где  в это время находилось до 40 самолетов противника, и 

уничтожили на земле 15, а один самолет сбили при взлете. 

            За 25 суток ноября  1941 года большую помощь защитникам 

Севастополя оказала авиация флота (командующий ВВС генерал- 

майор авиации Н.А. Остряков). Несмотря на малочисленный состав 

Севастопольской авиагруппы, ее летчики - черноморцы уничтожили 

в воздушных боях 38, на аэродромах 54  вражеских самолета, а 

авиация, действовавшая с аэродромов Кавказа, уничтожила на 

аэродромах 30 самолетов противника, Наши потери из 

Севастопольской авиагруппы составили 24 самолета. 

           Большими усилиями, понеся значительные потери , армейские 

и флотские части советской армией  отразили первое наступление 

немецко - фашистских войск на Севастополь . 

           Однако период небольшой передышки( 25 ноября- 16 декабря 

1941 года) после успешного отражения первого планомерного 

наступления противника на Севастополь был использован сторонами 

для подготовки к новым боям. 
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       8 декабря 1941 года. Ночью один ДБ-3, три И-5 и один Ил-2 

произвели налет на немецкий аэродром  в Сарабузе. 

       К 31 декабря 1941 года советские войска не только удержали 

занимаемые рубежи, но и вели активные наступательные действия с 

целью восстановления наступательные действия с целью 

восстановления ранее утраченных позиций. Героическое 

сопротивление защитников Севастополя и успешный десант на 

Керченский полуостров, создавший угрозу удара в тыл немецко- 

фашистским войскам, осаждавшим Севастополь, вынудили 

командующего 11- й немецкой армией Э. фон Манштейна отдать 1 

января 1942 года приказ о прекращении второго наступления на 

Севастополь, продолжавшегося 16 дней. 

         Начался новый период и в обороне главной базы флота, 

вошедший в историю как период относительного затишья( 2 января-

20 мая 1942 года) Противник, вынужденный рассредоточить свои 

силы на двух направлениях - Керченском и Севастопольском, был не 

в состоянии быстро начать новое ( третье) наступление на 

Севастополь. Однако и войска Севастопольского оборонительного 

района не располагали необходимыми силами для перехода в 

решительное наступление.
12

 

          23 февраля  1942 года. Авиация главной базы наносила удары 

по самолетам противника на аэродромах Саки - Сарабуз, по войскам 

противника на подступах к Севастополю, прикрывая главную базу 

флота, и вела воздушную разведку, сделав 79 самолето - вылазок.
13

 

      6 марта 1942 года.  Шесть МБР-2 главной базы бомбили 

вражеский эшелон из 35-40 вагонов, шедший из Сарабуза в 

Симферополь, а также ст. Сарабуз и Бахчисарай, где возникли 

сильные пожары. 
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         29 марта 1942 года. Тридцать три самолета главной базы 

бомбардировали самолеты врага на аэродроме Сарабуз. Были 

повреждены пять самолетов. 

           31 марта 1942 года. Авиация главной базы бомбила вражеские 

аэродромы в Сарабузе, Симферополе и Саках, участвовал 31 

самолет. На аэродроме Сарабуз было отмечено два пожара.  

           8 апреля 1942 года.  Три ДБ-3  бомбардировали аэродром 

Сарабуз. По данным дневной аэрофотосъемки уничтоженных 

самолетов противника на аэродроме не оказалось. В течение ночи на 

20 апреля 1942 года 25 МБР-2, летая по одиночке, бомбили немецкие 

самолеты на аэродроме Сарабуз- уничтожен « Ю-88».В течение ночи 

на 21 апреля пять ДБ-3 и три СБ авиации главной базы, летая по 

одиночке бомбили аэродром Сарабуз 19 самолетов авиации главной 

базы бомбили аэродромы противника в Саки и Сарабузе. 

             24 апреля 1942 года в Севастополе, попав под бомбежку в 

мастерских,  погиб генерал- майор Н.А. Остряков. 

             Автор книги «Севастополь 1941-1942.Хроника героической 

обороны» Г. И. Ванеев не упоминает больше о бомбардировке  

вражеского аэродрома  в Сарабузе  до  июля 1942, когда закончились 

250 дней героической обороны Севастополя. В это время 

севастопольская авиация бомбила противника на аэродромах Саки, 

Симферополь, Бахчисарай, расположение противника в Алуште и 

Ялте, на подступах к Севастополю. 

            Существенную помощь защитникам Севастополя в срыве 

планов немецко - фашистских захватчиков оказали народные 

мстители. Подготовка к партизанской войне и подпольной борьбе в 

Крыму началась в первые месяцы войны. Выполняя директиву СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года, Крымский обком партии, 

местные партийные и советские организации проделали большую 
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работу по комплектованию партизанских отрядов, которые 

создавались во всех городах и сельских районах Крым. 

          Из воспоминаний командира южного соединения 

партизанских отрядов Крыма М.Македонского : « В партизанских 

боях  отличался Сергей Половченя. Еще в 1942 году . находясь в 

госпитале для военнопленных, Половченя через подпольную 

патриотическую группу связался с партизанами. Подпольщики ему 

изготовили фальшивый паспорт и направили «работать» на аэродром 

вблизи Сарабуза, где базировались вражеские бомбардировщики. 

Войдя в доверие к немцам, Сергей получил возможность хорошо 

изучить расположение ангаров и служебных помещений. Все эти 

сведения передавал в лес, а оттуда они шли на Большую землю. 

После того, как созданная Сергеем диверсионная группа подорвала 

автомашину и бензовоз с горючим, оставаться на аэродроме ему 

было небезопасно. Половченя ушел в лес и стал бойцом группы 

Крапивного».
14

 

            Партизанская разведчица Нина Михайловна Усова, которая 

работала до войны в Центральном райкоме партии города 

Симферополя, вспоминала, что только она и ее помощница Катя 

Федченко знали адрес явочной квартиры Николая Осиповича 

Эльяша. Только три человека в партизанском штабе знали имя этого 

разведчика, в послевоенное время ставшего преподавателем 

Государственного института театрального искусства, кандидата 

искусствоведческих наук. 

           В конце декабря 1941 года Нина Усова принесла партизанам 

донесение, в котором Николай Эльяш сообщал : «В Симферополе и 

Сарабузе замечено появление немецких летчиков с эмблемой 

«голубого креста». Эмблема означает принадлежность летного 

состава к 8-му воздушному корпусу тяжелых бомбардировщиков 

Рихтгофена» 
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          Главным в донесении было сообщение об отводе войск с 

севастопольского участка фронта. Манштейн, потерпев в ноябре 

неудачу со взятием Севастополя, сразу же сообщил в ставку 

Гитлера, что Севастополь будет взят 21 декабря. 

          22 декабря исполнилось полгода с начала войны. Но и на этот 

раз обещание не было выполнено. Под Севастополем шло яростное 

сражение. На рассвете 26 декабря началась десантная  операция 

наших войск на Керченском полуострове. Был сорван и второй 

штурм Севастополя. 

          Весь период партизанского движения в Крыму связан с 

беспримерной обороной Севастополя. Каждый крымский партизан 

среди других правительственных наград носит медаль    « За оборону 

Севастополя».
15

 

            В годы  Великой  Отечественной войны  фашисты готовили 

на территории  Крыма агентов для заброски в тыл партизан и 

Красной армии. С этой целью 

ими создавались 

разведовательно- - 

диверсионные школы. В  конце 

1942 года и мае  - июне 1943 

года на полуострове немцы 

создали  несколько таких школ. 

Одна из них  располагалась на 

окраине села Тавель 

(Краснолесье) 

Симферопольского района в 

бывшем детском  доме. 

Разведдиверсионная школа подчинялась разведоргану НБО                  

( морская разведка). Еще две школы  находились в Симеизе и селе 

Бешуи. Часть агентов для более глубокой подготовки, продолжала 

обучение в Варшавской разведшколе. Переброска их в тыл 



21 
 

производилась с аэродрома Сарабуз, а также через команды НБО, 

действовавшие в прифронтовой полосе.
16 
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 Совхоз «Гвардейский»:   трудовой    подвиг 

семидесятых. 

           С каждым годом совершенствуют свое мастерство передовики 

производства совхоза «Гвардейский». Возглавив с 1966 года 

отстающую овощеводческую бригаду, И. А. Приходько добился 

устойчивого повышения урожайности овощей до 300 цнт с га в 1970 

году, в результате чего валовой сбор овощей составил 3150 тонн, что 

равно количеству овощей, полученных в 1965 году всем третьим 

отделением. Коммунист И. А. Приходько — член парткома совхоза, 

депутат поселкового Совета — заочно окончил Крымский 

сельхозинститут. В настоящее время он возглавляет отделение 

совхоза. В. Ф. Андриенкова длительное время добивалась высоких 

надоев от всех 23 закрепленных за нею коров: в 1970 году надой на 

одну корову составил 3900 кг. Ф. М. Горских в 1970 году довела на 

закрепленной за нею площади в пленочных теплицах сбор огурцов 

до 18,7 кг с кв. метра вместо 8 кг по плану и 14 кг по обязательству. 

        Во втором году девятой пятилетки совхоз сдал государству 

овощей на 224 тонны больше, чем в 1971 году. В 1973 году 

овощеводы совхоза произвели свыше 19,4 тыс. тонн продукции. 

       Хорошо трудятся члены комсомольско-молодежной бригады во 

главе с опытным овощеводом В. Г. Журавлевой. Здесь получают 

урожай гораздо выше планового. Члены бригады не жалеют времени 

на агротехническую учебу и освоение передового опыта. В 1972 году 

бригада выполнила годовой план производства ранних овощей на 

112 процентов. 

          Важным этапом в развитии социалистического соревнования в 

совхозе стало движение за коммунистический труд. 8 бригад из 58 

удостоены высокого звания коллективов коммунистического труда. 

Среди них бригады, возглавляемые А. И. Таракановым, Л. Е. 

Васильевой, А. Т. Тересник, Н. И. Барановым и др. 496 рабочим и 
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служащим совхоза присвоено звание ударников коммунистического 

труда. 

            За успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом 

соревновании 1973 года, ордена Ленина удостоена звеньевая А. Е. 

Лободина, ордена Октябрьской Революции — тракторист В. С. 

Дудин. 

             Со всех концов нашей многонациональной страны 

поступают в хозяйство машины, оборудование, минеральные 

удобрения. При сооружении тепличного комбината совхоз 

«Гвардейский» получил необходимое оборудование из РСФСР, 

Армянской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР. Эстонской ССР. 

Для интенсивного развития овощеводства закрытого грунта 

требуется в большом количестве пленка, которая поступает в 

хозяйство из РСФСР, Грузинской ССР, Башкирской и Татарской 

автономных республик. Совхоз же отправляет выращиваемую 

продукцию в РСФСР, Белорусскую ССР, Удмуртию, Прибалтику. 

Ежегодно коллектив совхоза направляет в Казахстан механизаторов 

на уборку урожая. На полях, фермах, предприятиях хозяйства 

работают представители более 20 национальностей. 

         В совхозе «Гвардейский» 79 специалистов с высшим и сродним 

образованием. 25 тружеников совхоза учатся заочно в институтах и 

техникумах. 

         Среднемесячный заработок рабочего в овощеводстве, 

виноградарстве и других отраслях хозяйства составляет 120 руб. 

Более высокую оплату получают овощеводы, работающие в 

теплицах. Дирекция совхоза и рабочком ежегодно планируют 

большие отчисления от прибыли в фонд материального поощрения 

труже-ников хозяйства. В 1970 и 1971 годах эти отчисления 

составляли 170 тыс. руб., в 1972 году — свыше 200 тыс. В бригаде 

А. Т. Тересник, выращивающей овощи в весенних теплицах, 

работницы получили доплат и премий по 1500 руб. каждая, в 



25 
 

бригаде Н. И. Баранова — по 1400 руб. Работницам тепличного 

комбината М. Графин, А. Безродной, О. Михайловой, В. Филиной 

выплачено вознаграждение по 1500—1800 рублей. 

           В поселке работает Крымская опытная станция садоводства, 

есть степное отделение Никитского ботанического сада и 

республиканская проектная контора «Укрсадпроект». Над решением 

проблем сельского хозяйства здесь трудится большая группа 

специалистов. Только с 1965 по 1972 год специалисты 

«Укрсадпроекта» дали хозяйствам Украины 938 проектов закладки 

интенсивных садов на площади 103,8 тыс. га и 267 проектов 

реконструкции виноградников площадью 45,2 тыс. гектаров. 

            За послевоенные годы в поселке сооружено более тысячи 

добротных домов. Заселены целые улицы: Кирова, Толбухина, 

Парковая, Ботаническая, Аллейная, Юбилейная и др. Построены 

новый универмаг на 24 рабочих места и столовая на 150 мест, 

крытый рынок, две летние киноплощадки, широкоэкранный 

кинотеатр, книжный магазин, стадион, ресторан. Услугами 

парикмахерской, сапожной и двух швейных мастерских, прачечной, 

фотографии, мастерских по ремонту часов, телевизоров и 

радиоприемников пользуются многие жители поселка. Сооружается 

дом быта. Поселковый Совет неустанно заботится об озеленении и 

благоустройстве улиц и дворов. 

           Хорошо благоустроен в Гвардейском вокзал. Каждый член 

небольшого, но дружного коллектива ревностно следит за тем, 

чтобы станция, носящая имя Героя Советского Союза Н. А. 

Острякова, участника обороны Севастополя, была образцовой. И в 

этом немалая заслуга ее начальника В. Н. Каулько, проработавшего 

здесь более 20 лет. За самоотверженный труд он награжден 

орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. 

          В Гвардейском есть больница на 100 коек, поликлиника и 

аптека, где жителей обслуживают 24 врача и 49 работников со 
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средним медицинским образованием. В 5 детсадах и яслях бесплатно 

содержится 500 детей. В 1972 году введены в эксплуатацию два 

новых детских комбината. Во всех дошкольных учреждениях 

работает 50 воспитателей. Хорошо налажено курортное лечение 

трудящихся поселка. Только в 1973 году около 100 тружеников 

совхоза побывало по льготным и бесплатным путевкам в санаториях 

и домах отдыха, в туристических походах. 

             В трех средних, вечерней школе рабочей молодежи и школе-

интернате обучается до 3 тыс. учащихся. 
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Святитель Лука 

Крымский  и его участие в  

церковной жизни 

Симферопольского района 

послевоенного периода.     

       Фонды библиотечной системы 

Симферопольского  богаты 

прекрасной литературой,  и  одна 

такая бесценная  книжная жемчужина, 

о которой  хочется  рассказать, 

связана с именем Валентина 

Феликсовича Войно - Ясенецкого, 

Святителя Луки Крымского. Об этом 

святом, в земле крымской 

просиявшем, наверняка  слышали 

даже невоцерковленные  россияне (о крымчанах и говорить нечего). 

Известен  он  и за пределами нашего отечества. 

         Судьба Святителя Луки неразрывно связана с Крымом. 

Валентин Феликсович родился  в городе Керчи Таврической 

губернии  14 (27) апреля 1877 года. Жизнь, полная испытаний и 

самопожертвования, кидала его  по городам и весям. На крымскую 

землю Святитель Лука вернулся в 1946 году. За  спиной у  Владыки 

была Богом врученная ему туркестанская паства, профессорство в 

Ташкентском университете, Бутырская и Таганская тюрьмы, 

Туруханская ссылка. В годы военного лихолетья,  лишь только 

закончился срок его  неволи  в 1942 году, возглавлял  Красноярскую 

епархию и как раньше, продолжал хирургическую работу, возвращая 

в строй  защитников отечества. 

        Указ Патриарха о переводе на Крымскую кафедру (Святитель 

Лука возглавил Крымскую и Симферопольскую епархию) он принял, 
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как волю Божию. Во время Великой Отечественной войны в Крыму 

шли особенно жестокие бои. Приехав в Симферополь в мае 1946 

года, Владыка в полной мере ощутил тяжесть разрухи первых 

послевоенных лет. Поселился архиепископ на втором этаже 

двухэтажного дома на улице Госпитальной ( ныне улица Курчатова). 

Со стороны главной проезжей улицы – Пролетарской - была 

пристроена домовая церковь в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Совсем рядом находились Петропавловский и 

кафедральный  Свято - Троицкий соборы. 

            Владыка ревностно приступает к своему служению на новом 

месте. Много работы легло на плечи семидесятилетнего старца. 

Церкви разрушены, народ в нищете, священников не хватает, власти 

используют любые возможности, чтобы закрыть  тот  или  иной 

храм. В то же время Святитель Лука не прекращает консультировать 

больных, читает лекции в Крымском медицинском университете 

студентам и докторам. И строг, очень строг и требователен… 

  Он мог выгнать из операционной хирурга, уронившего 

скальпель, также  строго поступал и с недостойными пастырями… 

           Но вернемся к книге, называется она так: «Крымская Епархия 

в документах Святителя Луки ( Войно- Ясенецкого) и надзирающих 

органов : сборник документов 1946-1961 гг.» , а  интересна, она  для  

нас  тем,  дорогие гвардейцы, что благодаря документам, так 

называемых « уполномоченных по делам русской православной 

церкви», а по сути надзирателей, мы   можем констатировать тот 

факт, что  обустройство религиозной жизни сел, прилегающих к 

Сарабузу ( ныне это территория поселка Гвардейское), не  были 

оставлены  Святителем  Лукой  без   должного  внимания. 

         Итак, цитата : « 7 января 1947 год. Секретно. Председателю 

Совета по делам русской православной церкви при Совете 

министров СССР тов. Карпову Г.Г., город Москва. 

Информационный доклад Уполномоченного Совета по делам 
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русской православной церкви при Крымском Облисполкоме «О 

работе за четвертый квартал 1946 года» (фамилия Уполномоченного 

- Я.Жданов). 

          14 ноября 1946 года выезжал в деревню Рассвет 

Краснозорькинского сельсовета, Симферопольского района, по 

вопросу перевода Георгиевского молитвенного дома из деревни 

Рассвет в деревню Шунук. 

          Суть дела такова: Георгиевский православный молитвенный 

дом находится в деревне Рассвет. Открыт в 1942 году в период 

немецкой оккупации в колхозном клубе, выстроенном колхозом    « 

Сталинец» в 1937 году. 

         В 1945 году по требованию сельсовета, правления колхоза и 

общественности села, здание клуба, занимаемое под молитвенный 

дом, у  приходской общины было изъято  и взамен его колхозом 

«Сталинец»  был предоставлен  приходской  общине  жилой  дом, в 

котором было произведено соответствующее переоборудование - 

снятие простенков, пристройка алтаря и др., был открыт в нем  

молитвенный дом,  действующий до настоящего времени. 

          В связи с тем, что этот дом до войны принадлежал еврейской 

семье, Архиепископ ЛУКА, узнав об этом, предложил приходской 

общине найти другое помещение под молитвенный дом  ( на самом 

деле, люди просто возвращались в свой дом из эвакуации). 

            Верующие селений: Шунук, Кангил, Рассвет, Красное и Спат 

обратились с заявлением, имеющим свыше 100 подписей, в 

Гвардейский сельсовет и правление колхоза « Победа»( при станции 

Сарабуз) о передаче в аренду или продать дом по ул. Октябрьская, 

25, на расстоянии 1,5  км от действующего молитвенного дома в дер. 

Рассвет. 

         Данное заявление поступило ко мне. После его получения я 

выехал на место для проверки, как заявления, так и самого здания. 
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         Здание, о котором просят верующие, находится в деревне 

Шунук, Гвардейского  сельсовета, выстроено в 1907 году на средства 

Шунукского общества как школа. И в нем была сельская школа до 

1924 года. Здание одноэтажное, каменное. С 1924 года оно было 

приспособлено под квартиры. 

           В настоящее время в нем живут три семьи, в течение 

длительного времени никакого ремонта не проводилось, и оно 

разрушается. Вблизи этого здания находится кладбище.  

            В беседе с председателем Гвардейского  сельсовета 

последний мне сообщил, что здание когда-то было передано колхозу 

«Победа» и  оно принадлежит последнему, но фактически  никакого 

наблюдения за ним со стороны колхоза нет,  и что сельсовет не 

будет возражать о передаче этого здания приходской общине под 

молитвенный дом,  при условии, если верующие обеспечат 

квартирами жильцов этого дома. 

          В связи с  тем, что в данном случае стоит вопрос не об 

открытии вновь молитвенного дома, а о переводе существующего  из 

одного  населенного пункта в другой  в здание, более пригодное для 

молитвенных целей по своему размеру». 

           «1947 год. Того же 4 марта выезжал с Архиепископом  

ЛУКОЙ  в деревню Рассвет Краснозорькинского сельского совета по 

вопросу перевода молитвенного дома, согласно ходатайства 

верующих из дер. Рассвет в деревню Шунук  Гвардейского сельского 

совета,  Симферопольского района…  

          Тов. Спиридоновым (заместитель заведующего инспекторским 

отделом Совета по делам русской православной церкви) было 

разъяснено ЛУКЕ,  что община верующих не имеет основания 

требовать передачи ей нецерковного здания. Не только Гвардейский 

сельсовет, но и Райисполком не находят возможности передачу 
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названного дома верующим и в этом ничего незаконного со стороны 

местных советских органов нет». 

          «1948 год. Георгиевский молитвенный дом в деревне Рассвет, 

Симферопольского района, находившейся в доме, принадлежавшем 

частному лицу гр-ну КУТЕРМАН, 12  мая   сего года архиепископом 

ЛУКОЙ приказом по Епархии  закрыт. Все церковное имущество и 

ценности переданы в Троицкую церковь села Ново - Александровка, 

Симферопольского района, а дом возвращен владельцу». 

          Итак, дорогие читатели, здесь упомянут храм в  населенном 

пункте, который ныне включен в состав села Софиевка Гвардейского  

сельского совета. 

         «1947 год. Троицкий молитвенный дом в здании каменном, 

одноэтажном, в прошлом это бывший церковный дом, в котором 

жил священник. Церковь в этом селе была, но после ее закрытия 

разобрана. До войны в здании молитвенного дома размещался  

колхозный клуб,  под одной крышей с ним находится квартира 

священника и кладовые колхоза. Оградой не обнесено. Внутреннее 

состояние хорошее. Снаружи требует ремонта, на что и обратил 

внимание церковного совета. Культовое имущество молитвенного 

дома бедное». 

         «1948 год. Временно  не действует за отсутствием 

священника». 

            «1952 год. 19 июля сего года от архиепископа  ЛУКИ с его 

отношением,  поступило заявление от группы верующих с 

ходатайством об открытии молитвенного дома в селе Гвардейское 

того же сельсовета, Симферопольского района (быв. Сарабуз). К 

заявлению был приложен список с подписями 43 человек, из коих: 

мужчин-5, женщин - 38.  Данное ходатайство архиепископ  ЛУКА 

просил удовлетворить. 
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           Выездом на место в село Гвардейское 23 июля сего года для 

проверки мною было установлено: 

          Инициатором подачи заявления, составления списка и сбора 

подписей на нем является гражданка ГОЛОВАЧЕВА Валентина 

Петровна, рождения 1903 г., жительница села Гвардейское       (быв. 

Сарабуз),  нигде не работающая, состоявшая членом 20-ки и 

ревизионной комиссии молитвенного дома в селе Ново-

Александровка, Симферопольского района. 

            В списке также имеются  бывшие псаломщик и церковный 

староста закрытого в 1948 году молитвенного дома в дер. Рассвет 

Симферопольского района  ФЕСИК и ГЛАДЫШ. 

Подписанное ходатайство об открытии молитвенного дома в селе 

Гвардейское: 

1) ГРИБАНОВА Мария Гавриловна, рождения 1924 г., бухгалтер 

артели «Стройматериалы». 

2) ЗЮЗИНА Елена Афанасьевна, рождения 1908 г., домашняя 

хозяйка. 

3) АНДРЕЕВА Клара Яковлевна, рождения 1928 г., колхозница-

переселенка. 

4) ДЬЯЧЕНКО Вера Ивановна, рождения 1912 г., домохозяйка, 

муж член ВКП (б), капитан в отставке, инвалид - пенсионер, сын 

комсомолец и другие. 

           При беседе с ними заявили, что в церковь ходят очень редко, 

будет ли в селе Гвардейском  церковь или нет им безразлично, а 

ходатайство подписали потому, что к ним обратилась Головачева 

Валентина. 

          В беседе с самой Головачевой о причинах, побудивших ее 

ходатайствовать об открытии молитвенного дома в селе 
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Гвардейское, не имея для этой цели даже помещения, дала такое 

объяснение: в селе Гвардейское и окружающих его населенных 

пунктах ( Красное, Рассвет и др.) имеются старушки, которые не 

могут ходить в село Ново - Александровка, а если им будет 

разрешено открыть молитвенный дом в селе Гвардейское, средства 

на покупку дома они соберут среди верующих с возбуждением 

ходатайства, а форму списка ей дали в Епархиальном управлении. 

       Там же, на месте, Головачевой - как инициатору ходатайства об 

открытии  молитвенного дома в селе Гвардейском – и  другим мною 

было разъяснено: 

1) В связи с тем, что помещения  для  молитвенного дома не 

имеется; 

2) Группа верующих небольшая (подписи 43 

человек);  

3) Действующий молитвенный дом находится на расстоянии 6 

километров в селе Ново - Александровка; 

4) Потому их ходатайство рассматриваться не будет, о чем был 

поставлен в известность и архиепископ ЛУКА». 

          «1954 год. Троицкий молитвенный дом, село Ново - 

Александровка, здесь в пасхальную службу, ночью с 24 на 25 апреля 

было не менее 700 человек, что примерно на 100% больше, чем в 

прошлом году, было немало молодежи и подростков, приезжали из 

ряда колхозов района и на грузовых автомашинах, которых было 10. 

Здесь пасхальные службы прошли спокойно» (орфография и 

пунктуация согласно источнику). 

              А вот, что пишет сам Владыка о том времени:                                                                                                                   

« Годовой отчет о работе управления Крымской епархии за 1955 

год… 
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1) Посещение Первосявщенным приходов и монастырей 

Епархии: 

Вследствие слабости здоровья (архиепископу на тот момент 78 лет), 

я был вынужден весьма сократить разъезды за истекший год….Два 

раза ездил в гор. Ялту для ликвидации возникшей там смуты и по 

одному разу ездил в с. Пионерское и в с. Ново-Александровку , где 

проповедовал…» 

           В этом же году Епархия выделила на постройку каменной 

ограды   и ремонт Троицкого молитвенного дома - 11,5 тысяч 

рублей. Неоднократно встречался Владыка и с настоятелем церкви 

Николаем Николаевичем Розановым, обсуждая с ним  насущные 

вопросы. 

           Но просуществовал храм в селе Ново - Александровка 

недолго. В 1960 году Решением Райисполкома было вынесено 

решение о расторжении договора с Ново - Александровской 

православной общиной в связи с тем, что  здание храма - жилой дом, 

принадлежащий сельсовету. Общине было предложено подыскать 

соответствующее помещение. 

            Уполномоченный Гуськов А. докладывал: «Церковная 

двадцатка перезаключить договор отказалась. Из этого видно, что 

ЛУКА сам закрыл церковь, а не уполномоченный и не органы 

советской власти, как он это  всегда во все концы пишет…» 

            Время было непростое. Доносительство, кляузничество, 

наговоры - с этим  столкнулся Владыка на своем  нелегком поприще. 

До момента его смерти оставался год. Больной, ослепший старец, он 

не прекращал  отвоевывать   возможность  духовного общения  для  

крымчан  и, конечно же,  прихожан села Гвардейское. 

            1960 год.  Уполномоченный  А. Гуськов  докладывает в 

Москву: «ЛУКА, узнав, что антизаконные  действия епархиального 

управления раскрыты,  тем более, что в этом вопросе замешана его 
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внучка буквально рассвирепел… и пришел к совершенно 

неправильному выводу - не только не прислушиваться к законному 

требованию уполномоченного, но и  стал поучать 

священнослужителей решать все в обход меня. Например: решения 

Облисполкома о закрытии Евпаторийской Ильинской церкви, как 

аварийной, не выполнять, не подчиняться решениям Облисполкома 

о расторжении договора с церковными общинами села  Ново -

Александровка, Симферопольского района… 

               Не стал последнее время соглашаться ни по одному 

вопросу, явно игнорируя меня и потребовал также, чтобы не 

соглашались с моими рекомендациями и указаниями церковные 

общины и священнослужители». 

               Уполномоченный Гуськов А.:  «1960 год, 6 декабря. Свято  

– Троицкая церковь в селе Ново - Александровка, 

Симферопольского района, используется под сельский клуб»… 

             11 июня 1961 года архиепископ Симферопольский и 

Крымский Лука  отошел  ко  Господу.  

             В год, когда мы отмечаем столетие Симферопольского 

района, хочется познакомить вас, дорогие читатели  с  книгой 

«Крымская Епархия в документах Святителя Луки (Войно - 

Ясенецкого) и надзирающих органов.1946-1961 год». В этом 

сборнике  очень много информации и о деятельности  Святителя 

Луки по устроению церквей  нашего  района - Мазанки, 

Чистенького, Пионерского и других. 

    История церкви села Сарабуз (называлась Александро-

Невская)  начинается с конца 18 века, это одна из самых первых  

православный церквей в  Симферопольском уезде, наряду с  Свято - 

Никольским  храмом  в селе Мазанка и  церковью Константина и 

Елены в городе Симферополе.  
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Использованный источник:  

1. Крымская Епархия в документах Святителя Луки (Войно - 

Ясенецкого) и надзирающих органов 1946-1961 гг.: сборник 

документов / составители  Николай Доненко (протоиерей),               

Р.А. Замтарадзе, С. Б.  Филимонов.- Симферополь: Н. Орiанда, 

2015.-1232 с.: ил. 
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                        «Космос, я – первый!»  

Центр космической связи СССР в поселке 

Школьное Симферопольского района. 

          Ежегодно отмечая 12 апреля  годовщину с того самого дня, 

когда советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле 

«Восток» стартовал с космодрома "Байконур»,  и впервые в мире 

совершил орбитальный облет  планеты Земля, очень уместно 

вспомнить о том, как на крымской земле самоотверженно трудились 

люди, одержимые космосом, обеспечивая управление полетами 

первооткрывателям космического простора. 

 СИМФЕРОПОЛЬ-28. 

           Именно так,  почти два  с половиной десятка лет назад, 

назывался Отдельный научно-измерительный пункт-10 (ОНИП-10), 

расположенный в поселке Школьное Симферопольского района. 

Этот поселок расположен недалеко от Гвардейского, по 

Евпаторийской трассе. Какие  тайны бережно хранились под этим 

названием? Какие судьбы стояли за ним? 

              Возможно, об этом знают не все, но в советское время здесь 

располагался Центр космической связи СССР. Некогда мощнейший 

советский научный центр и сверхсекретный военный объект, чья 

законспирированность  проявляется уже в самом названии объекта. 

Действительно, причем здесь школа к военному городку, 

расположенному так, что не видно ниоткуда, даже с близлежащих 

холмов?  Учебное заведение поставили специально на виду возле 

трассы, а за забором вели самые передовые исследовательские  

работы на планете, причем регулярно отлавливая шпионов, как 

вспоминают здешние немногочисленные старожилы. Сюда 

приезжали виднейшие участники Великого космического прорыва 
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Эпохи торжества человечества середины прошлого века: Юрий 

Гагарин, Сергей Королев, академик Келдыш и многие другие. 

             Сегодня, как и прежде, камни Школьного хранят в себе дух 

первопроходцев космоса. Гарнизон военно-космических сил СССР, а 

затем  Украины, в котором дислоцировались несколько - воинских 

частей существовал в поселке Школьное,  вплоть до 1998 года. А 

начиналось  здесь все еще даже до полета Гагарина, в далеком 1957 

году, в этом году на месте будущего поселка был построен комплекс 

зданий и сооружений космической инфраструктуры под названием 

«Наземный измерительный пункт №10»(НИП-10). 

            НИП-10 был важным звеном в развитии освоения 

космического пространства на территории СССР. Уже 4 октября 

1957 года именно отсюда личным составом в/ч 14109( командир, 

инженер- полковник М.А. Николенко) был проведен первый сеанс 

космической связи с первым в мире искусственным спутником 

Земли. Были здесь и интерферометрические установки по перехвату 

сигналов с американских ИС3 и определению параметров их орбит, 

в том числе станция «Висла». 

            Работали в Школьном над освоением лунного пространства-

по программе «Луна» и «Луноход»: здесь было принято первое 

изображение с  поверхности Луны,  переданные КА «Луна-3», был в 

поселке и единственный на территории СССР лунодром,  на котором 

испытывался экземпляр №1 шасси «Лунохода» и  тренировались его 

экипажи  и  центр управления «Луноходами». 

               Из Школьного велось управление полетами космических 

аппаратов серии «Венера» и «Марс». Здесь были приняты первые 

изображения поверхности Венеры с КА «Венера»-13».Именно из 

Центра управления полетами в Школьном осуществлялось 

управление пилотируемыми космическими кораблями и станциями, 

в том числе  «Союз-Аполлон». 
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            На территории Школьного дислоцировались и другие 

воинские части: в/ч 01084, в которой велась подготовка младших 

специалистов, а в/ч 52778, где велась  работа по космическому 

аппарату многоразового использования «Буран». 

            12 апреля 1961 года произошло то историческое событие, к 

которому личный состав ОНИП-10 целенаправленно готовился 

несколько лет. Шутка ли - человек впервые оказался один на один с 

космосом! Риск был огромный, а на карту был поставлен престиж 

государства. И можно с уверенностью сказать, что полет удалось 

успешно совершить во многом  четким и слаженным действиям 

Командно - измерительного комплекса в целом и каждого из его 

подразделений в отдельности. Позже Юрий Алексеевич Гагарин 

несколько раз посещал поселок Школьное и лично благодарил всех 

тех, кто обеспечивал ему безопасность в космосе и постоянную, 

надежную радиосвязь с Центром управления полетами на земле. 

Побывал в Школьном и космонавт Герман Титов. 

              Во время его визита    в  ОНИП -10 Председателя Совета 

Министров  СССР Никиты Сергеевича Хрущева  11 августа 1963 

года состоялся сеанс видеосвязи с А. Г. Николаевым и П. Р. 

Поповичем, находившихся на борту космических кораблей «Восток-

3» и «Восток-4». Этот факт произвел настоящую сенсацию! 

           В конце шестидесятых годов в истории ОНИП-10 началась 

новая, «лунная» страница. Для управления луноходами были 

сформированы два экипажа, состоящие из командира, штурмана и 

водителя. Специфика их действий заключалась в том, что команды с  

Земли до Луны и обратно доходят с опозданием приблизительно в 

шесть секунд. И необходимо постоянно подавать команды с учетом 

этого промежутка времени, иначе аппараты могли бы упасть в 

лунный кратер или перевернуться, наехав на слишком большое 

препятствие. Из-за одного неосторожного движения была бы 

сорвана работа огромного коллектива. Для тренировок конструкторы 

создали точную копию лунохода, но, правда, немного меньшего 
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размера. Затем построили  лунодром, который четко повторял 

контуры лунного ландшафта. И наступила долгая пора упорных 

тренировок. Вся программа исследования лунной поверхности 

управлялась и координировалась из поселка Школьное. Результат 

превзошел все ожидания: "Луноход-1» преодолел расстояние более 

10 километров, «Луноход-2»-более  36 километров. 

             За годы существования ОНИП-10 многие военнослужащие 

в/ч 14109 были награждены правительственными наградами, стали 

лауреатами Государственной премии СССР. Орден Ленина вручен 

полковнику Бугаеву, ордена Красной Звезды подполковникам Л.Л. 

Кузнецову, Е.Н. Курилову, В.В. Михееву, В.И. Шатскому. 

Евгений Тертычко - ветеран ракетно - космических войск,  

вспоминал: «В 1961 году я закончил Академию связи. Нас отобрали 

с  курса несколько человек. Сначала не говорили, чем  станем 

заниматься, все находилось в обстановке строжайшей секретности. 

Сначала работал начальником отделения по телеметрии, а потом  

был заместителем командира по наземно-космической связи. Мы 

измеряли орбиту всех орбитальных станций и передавали данные в 

Москву. Работать было очень интересно ,хотя и тяжело, практически 

круглые сутки находились на посту, но тогда ведь все были молодые 

и делали лишь первые шаги в освоении космоса. Больше всего 

запомнился мне выход  Алексея Леонова в открытый космос, и 

конечно же, обслуживание и подготовка полетов «Союз-Аполлон», 

ведь именно за них я был награжден Орденом Красной Звезды». 

             За годы существования ОНИП-10 личный состав 

обеспечивал контроль за более, чем 2000 космических аппаратов. Но 

от былой космической славы, к сожалению, сейчас мало, что 

осталось. Гарнизон со всеми воинскими частями был расформирован 

в 1998 году, на территории части осталась антенна ТНА-400 по 

приему сигналов в радиодиапазоне с диаметром фокусирующей 

тарелки 32 метра и рядом здания, которые были, в последствии,  

разрушены. Очень непонятна была  позиция украинского 
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государства, которое позволило так запросто разбрасываться 

опытом, накопленным с таким трудом. Сберечь эти космические 

достижения Украина не смогла. 

          12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. 

Это особенный день и для Крыма - день триумфа науки и всех тех, 

кто сегодня трудится в космической отрасли. 
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Библиотека поселка Гвардейское приглашает Вас   

по  адресу: 

 

Республика Крым 

Симферопольский район 

П. Гвардейское, ул. Карла Маркса, 72 

Тел: 32-30-33  

E-mail: biblio.gvard72@mail.ru  

Сайт библиотеки:  http: //bibliogvard.ru 

Вы можете найти нас в социальных сетях: 

Вконтакте: https:/ vk.com/ public.phpbibliogvard 

Одноклассники: https:// ok.ru/group/51210632364112 
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44 
 

 

 

 

 

 

 


