
                ИНТЕРЕСНЫЕ  ФАКТЫ  О  ПАВЛОВСКЕ  

 
Даты, люди, события…  

 

*1709 год – год основания Павловска. Первоначально предполагалось заложить крепость 

в этом месте в 1708 году, но помещало Булавинское восстание. Царь Петр Первый 

планировал использовать ее в качестве важного форпоста на юге страны, прикрывающего 

уже став крупным центром Воронеж, а также перевести сюда верфь из Воронежа, в 

котором река мелела и ежегодные мероприятия по увеличению глубины русла не 

помогали. Для строительства крепости были направлены 3 тысячи шведов, взятых в плен 

под Полтавой. Верфь была расположена в устье реки Осередь, образующей в этом месте 

широкий затон, по ширине сравнимой с Доном. На самом Дону в это время было 

интенсивное судоходство. 

*Первым обер- комендантом Осередской крепости (с 1715 года - Павловской) был Степан 

Андреевич Колычев-представитель старинного русского дворянского рода. 

*1711 год - верфь начинает функционировать. Началось строительство одного фрегата, 

двух боевых и десяти вспомогательных судов. И к этому году крепость получает свое 

нынешнее название Павловск. Правда, был небольшой промежуточный этап, когда 

крепость называли Новопавловской или Новопавловском в честь Павловской крепости на 

реке Миус, которую по соглашению с Турцией пришлось срыть при уступке захваченного 

Азова. 

*1711 год - из Азова и Таганрога переведен в Павловск 61 род посадских (торговых) 

людей. (В одном роде было несколько семей с одной и той же фамилией). Вначале они 

были размещены в жилищах живших здесь черкас, а потом переселенцы «тратят 

последнее свое иждивение на покупку лесов к выстройке домов и прочаго строения и на 

заведение всяких потребностей для сожития человеческого» и обзаводятся своими 

домами. Вот фамилии первых переселенцев, прибывших из Азова и Таганрога и из других 

городов по своей воле в город Павловск: Бахтины, Букреевы, Звескины, Квасниковы, 

Коноплевы, Калашниковы, Литвиновы, Меркуловы, Манаенковы, Масленниковы, 

Мартыновы, Мытовы, Нашивочниковы, Акуловы, Одинцовы, Пономаревы, Ревякины, 

Расторгуевы, Студенцовы, Седовы, Скуратовы, Свинолуповы, Чупрухины, 

Шапошниковы, Шмялины, Шляховы и многие другие. 

* 1711 год - из соснового дерева в Осередской крепости строится собор в честь апостолов 

Петра и Павла, а позднее государь «дал этому городу герб с изображением апостола Павла 

как покровителя Павловска». 

*1712-15 гг.- возникает подворье Битюцкого Троицкого монастыря с церковью 

Скорбящих всех Радости Божией Матери. Она находилась между селитебными 

территориями, приблизительно на месте нынешнего мемориала в городском парке. 

*1712 г. – освящен Петропавловский собор, который находился примерно на пересечении 

улиц Победы и Великой Отечественной войны. 

*1713 г. – из Таврово в Павловск переведено Адмиралтейство. Его строительство в 

Павловске осуществлялось под руководством Ф. Скляева. 

*1724 г. - в Павловске был сооружен деревянный двухэтажный крестообразный собор «на 

форштадте» в городе Павловске, на том же самом месте, где обрушился Петропавловский 

собор, построенный еще в 1712 году. Вверху - в честь Преображения Господня, а внизу - 

святого Николая. Этот крестообразный собор сгорел в 1773 году. Богослужение 

отправлялось (с 1773 года до постройки нового собора в 1786 году) в Смоленской церкви 

Битюцкого монастырского подворья. 

* 1728 год - от чрезвычайной полой воды затопило великую часть города и...сим 

подтоплением уничтожена целая слобода" – писал историк Матвей Славинский. Именно 

на этом месте стояли в то время казармы Тамбовского полка (одного из пяти полков, 

расквартированный в городе), стояла полковая церковь. В огромном водовороте, 

образованном встречею донской и луговой воды, рушились и исчезали дома, казармы, 

тонули люди, животные... Это была трагедия. На месте этом и возникло озеро, которое 

потомки нам и передали как Тамбовское. 



 

 

 

 
*1732 год - городу Павловску был пожалован Герб с изображением апостола, 

утвержденный в 1781 и 1799 годах.  

*1733 год в Павловске были построены провиантские магазины для снабжения армии. Во 

времена царствования Анны Иоановны из Павловска была отправлена эскадра, 

построенная на Икорецких вервях. Также через наш город проходила часть армии 

фельдмаршала Миниха во время его похода на Крым (командовал колонной генерал 

Ласси). В конце 60-х – начале 70-х годов XVIII века в Павловске под руководством контр-

адмирала Алексея Наумовича Сенявина было построено несколько военных кораблей для 

Азовской флотилии. 

*1737 год – из Павловска выведен гарнизон. Прекращается работа военных заводов.  

*1738 год - первое упоминание о появлении холеры в городе Павловске, которая 

опустошила город почти наполовину. Во время холеры 1738 года в Павловске было 550 

душ жителей. Из них умерли более 200 человек, и осталось всех жителей в городе 

Павловске к 1769 году не более 347 человек.  

*1739 г. – разобраны постройки Петровского дворца и Инженерного двор и сплавлены в 

крепость святой Анны.  

*1740 году – в Павловске вместо зверинца строят государственные конюшни,  

*1744 год – пожар в Павловске. Деревянный город выгорает практически полностью.  

*1754 г. – пожары уничтожили практически всю городскую деревянную застройку. В том 

числе и все полковые церкви. Выгорела вся Артиллерийская слобода и до 80 купеческих и 

разночинных домов.  

*1760-80 гг. – строительство в камне всех церквей города.  

*1761 г. – горожане выкупили ветхую церковь Скорбящих с подворья Битюцкого 

монастыря и установили ее примерно в начале нынешней улицы Советской.  

*1776 год - императрицей Екатериной второй был утвержден генеральный план 

Павловска, разработанный воронежскими землемерами С.П. Владыкиным и Е.А. фон 

Коловым и доработанный в Санкт-Петербурге. По этому плану предполагалось 

сохранение территории крепости с бастионами. В центре крепости планировалось 

восстановление Петропавловского собора и строительство типовой группы казённых 

строений: присутственных мест, казначейства, гостиного двора. Территория собственно 

города разбивалась н 22 квартала, образующих два блока: северо-западный из 8 кварталов 

(в границах нынешних улиц Ленина и Мало-Луговой) и центральный из 14 кварталов, с 

ядром композиции – Казанской площадью и осью симметрии – Казанской улицы (9 

января). Между этими блоками севернее Покровской церкви планировалось размещение 

полукруглой галереи, обращенной к обширной площади перед крепостью. Границами 

этой площади должны были быть сегодняшние улицы Ленина и 25 Октября, по красным 

линиям которых располагалось каменное строительство.  

*1777 год – составлено описание города Павловска. Обывательских домов в городе 292, 

население – около полутора тысячи человек. В окружности имел 5 верст, 380 саженей.  

*1779 год – Павловск становится уездным городом Воронежского наместничества.  

*1780 год - на месте канувшего в Лету храма был выстроен каменный Преображенский 

собор с приделом св. апостолов Петра и Павла.  

*1796 г. - 229 лет назад. 

Начало копанию Белогорских пещер в 1796 году положила Мария Шерстюкова. Дочь 

украинского казака Константина Босого, она получила благословение на монашеские 

труды в Белогорье, будучи на богомолье в Киево-Печерской лавре. Труды Марии по 

устройству пещер в Белогорье первое время вызывало противодействие местного 

населения и властей. 

В начале XIX века последовал указ Александра I о тщательном расследовании дела 

Марии. Специальная комиссия всесторонне изучила дело и вынесла вердикт об 

искренности духовных намерений пещерокопательницы, после чего преследования были 



остановлены, а из государственной казны было выделено 2500 рублей на строительство 

пещерного храма. В знак благодарности за оказанную помощь Мария посвятила храм 

благоверному князю Александру Невскому — святому, в честь которого был крещен 

император Александр I. Освящение храма состоялось 30 августа 1819 года, его 

осуществил протоиерей Киево-Печерской лавры Афиноген Печерский. 

Пещеры имеют три яруса и спускаются в глубину на 70 м. В нижнем ярусе пещер есть 

коридор, который раньше, как гласит предание, позволял проникнуть на левый берег 

Дона. Общая протяжённость пещер 2 км 200м, в настоящее время сохранились не 

засыпанными около 900 м. Пещеры ведут свою историю с 1796 года. Мария Шерстюкова 

получает благословение в Киево – Печерской лавре строить у себя на родине пещеру. 

Потом ей стало помогать окрестное население. Начав этот подвиг уже в преклонных 

летах, она несла его более двадцати лет, стойко перенося враждебное отношение местного 

духовенства и светской власти, которые усматривали в трудах Марии своекорыстие, 

тщеславие и раскол. Гонения на подвижницу прекратил император Александр I, по 

повелению которого было проведено тщательное рассмотрение дела Шерстюковой, и в 

итоге в ее действиях не было усмотрено ни ереси, ни раскола. Александр I распорядился 

оказать ей необходимую помощь в устройстве пещерного храма, создание которого было 

завершено в 1817 году. В благодарность императору Мария Шерстюкова выразила 

желание, чтобы храм был освящен в честь св. блгв. Кн. Александра Невского. Труды 

пещерокопательницы привлекали к себе множество людей из простого сословия, 

желавших вместе с ней нести этот нелегкий подвиг во славу Божию и во спасение души. 

Самыми известными из них были благочестивый старец Иван Алексеевич Тищенко, 

Андрей Николаевич Васильченко, принявший монашеский постриг с именем Антоний, и 

Иаков Безмолвник. В 1882 году Белогорский скит преобразован в самостоятельный 

Воскресенский мужской монастырь. После революции 1917 года пещерная обитель 

разделила трагическую судьбу всей Русской Церкви. Официально Белогорский мужской 

монастырь был закрыт в 1922 году. После закрытия монастыря все монастырские 

постройки в течение нескольких лет были разобраны на стройматериалы, а Воскресенский 

собор взорван в 1931 году по решению Павловского райисполкома. 

28 мая 1918 года монастырь был разорен красноармейцами, монастырские земли 

конфискованы, бо льшая часть насельников, кроме игумена и нескольких старцев, 

покинули монастырь. 

От прекрасной обители не осталось следа. Заброшенные пещеры ветшали и разрушались. 

Их своды, хранившие память о своих боголюбивых создателях, покрылись 

бессмысленными надписями и факельной гарью. 12 сентября 2004 года в день 

празднования памяти святого благоверного князя Александра Невского была отслужена 

первая Божественная литургия.  С 2005 года в Белогорском монастыре возрождается 
монашеская жизнь» 

В 1919 году Борис Михайлович Клейст (представитель управляющего Воронежской 

епархией, скрывавший свои полномочия) сумел уговорить руководство Белогорского 

волисполкома сдать в аренду подворье монастыря. В договоре предусматривалось 

организовать сельскохозяйственное производство, отремонтировать постройки, 

приобрести рабочий скот, сельхозинвентарь. При этом останки пещерокопательницы 

Марии и ее сподвижника Иоанна были помещены на Плащаницу и выставлены для 

поклонения верующим во вновь отстроенной часовне. В 1920 году по поводу открытия 

мощей было возбуждено уголовное дело. Дело было разобрано показательным судом, где 

на двух фанерных щитах были вывешены останки Марии и Иоанна. По окончании 

следствия Борис Клейст, а также - за соучастие - престарелый монах и две чернички были 

привлечены к уголовной ответственности. Клейст был приговорен к 10 годам лишения 

свободы, лишению права гражданства и конфискации имущества. Мощи подвижников 

бесследно исчезли. Через некоторое время после окончания судебного дела следователь 

Борис Усатов, издевавшийся над мощами во время суда, заболел непонятной неизлечимой 

болезнью - в местах расположения желез он медленно обрастал чешуей и мучительно 

умер. 

 



В 1922 году обитель была официально закрыта, сооружения разобраны на 

стройматериалы, все храмы взорваны, церковная утварь и святыни конфискованы. На 

месте обители был устроен зерноток. Последний настоятель игумен Поликарп поселился в 

селе Басовке Подгоренского района (похоронен на местном кладбище). В 1937 году были 

арестованы последние иноки. За годы советской власти память о монастыре была почти 

стерта, пещеры рушились. 

 

Продолжение 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПАВЛОВСКЕ  

Даты, люди, события… 
  

*1842 г. – в Павловске начинают строить трамбаки – суда с подбором со всех сторон, 

длиной по килю от 22 до 33 аршин. С осени 1856 года до открытия навигации 1857 г. было 

построено 50 трамбаков.  

*1848 год - не только в Павловске, но и во всей Воронежской губернии в течение года 

были видны три северных сияния. И по своему цветному освещению, и по игре багряно-

пурпурных красок, и по своей продолжительности северное сияние, наблюдаемое в нашем 

крае, далеко превосходило своею красотою те сияния, которые часто бывают в северных 

губерниях. Вот как описывали «Воронежские губернские ведомости» северное сияние, 

которое было видно у нас и в городе Воронеже 6 октября 1848 года: «Этого числа день 

был ясный и теплый, в 10 часов пополудни, при совершенно чистом небе в северо-

восточном направлении, на небольшом возвышении от горизонта, вдруг показались 

бледно-розовые столбы, которые, беспрестанно изменяя свое положение, разлились ярким 

пожарным заревом на протяжении видимой полуверсты; на этом багровом поле 

воздвигались и потухали яркие светлые пирамиды и колонны, беспрестанно изменяя свое 

направление. Сияние продолжалось с небольшим час».  

*1853 году в газете "Губернские ведомости" вышли интересные статьи: «Балы и обеды в 

Павловске, по случаю выступления в поход Драгунского Великого Князя Константина 

Николаевича полка» (№№ 7,10 за 1854 год).  

*1856 году - в Павловске создана городская полиция. Городничий - вакансия. 

Письмоводитель - губернский секретарь Петр Иванович Александровский.  

*1857 год – в Павловске построена тюрьма. На этом месте сейчас находится мемориал 

погибших павловчан в годы Великой Отечественной войны. В народе Павловская тюрьма 

называлась тюремным замком. В Воронежской губернии существовало всего три тюрьмы, 

которые находились в Воронеже, Богучаре и Павловске соответственно. Численность 

заключенных в Павловской тюрьме достигала 1800 человек, притом, что общее население 

города было всего 8000 человек. Тюрьма была построена в 1857 году, а снесли её в 1937, 

тем самым она просуществовала 80 лет. Заключенных в тюрьме делили по сословиям. На 

обеспечение заключенных, которые принадлежали высшим сословиям, выделялось 

большее количество денег. Так же в Павловской тюрьме была замечательная библиотека, 

к слову, одна из книг этой библиотеки хранится в Павловском краеведческом музее.  

*1862 год - по инициативе смотрителя уездного училища Н.И. Балашова в городе 

Павловске была открыта женская школа. Жители города встретили это новшество с 

большим одобрением: за короткий срок в школу поступило более 50 учениц. Оно носило 

имя известного русского поэта Василия Андреевича Жуковского.  

*1865 г. – в Павловском уезде работали два фельдшерских пункта  

*1867 год – в здании Магистрата (сейчас здание управления социальной защиты 

населения) размещен городской общественный банк, учрежденный в Павловске.  

*1870 г. – заканчивается строительство двухэтажного, кирпичного «Классного корпуса» 

духовного училища (ул. Советская, 4)  

*1872 и 1873 годы – пожары уничтожили три четверти городской застройки (363 дома, в 

том числе здание земской управы). После чего Павловск начинает отстраиваться 

практически заново.  

    Самым значительным пожаром за всю историю города Павловска был пожар 1872 года. 

Возник он утром 29 июля во время сильной бури, и за считанные часы в городе сгорело 



328 домов на сумму 589 тысяч 935 рублей. По распоряжению воронежского губернатора 

был создан комитет по оказанию помощи погорельцам. Более двухсот семей получили 

пособие от 2 до 35 рублей на восстановление уничтоженных пожаром домов. А без малого 

ровно через год, 27 июля 1873 года, в Павловске снова возник пожар, уничтоживший еще 

34 дома на сумму 90 тысяч рублей. 

*1874 году в Павловске была открыта женская прогимназия (неполная гимназия с 

четырехлетним сроком обучения).  

*1880 год - крупный купец и предприниматель, ктитор Петр Григорьевич Есманский 

устроил храм целителя Пантелеимона при городской тюрьме. Он являлся 

благотворителем храмов в Павловском уезде, в том числе у. Это была каменная теплая 

двух престольная церковь, построенная в 1880 году в здании Павловской тюрьмы. До 

этого при тюрьме имелась молельная комната. Колокольни при храме не было. В причте 

по штату положено было состоять священнику, назначаемому епархиальным начальством,  

*1885 г. – в Павловском уезде было 40 стационарных больниц.  

*1889 г. – в Павловском уезде было уже 380 стационарных больниц. 

*1891 год - городским головою был избран Михаил Степанович Одинцов (сын С.И. 

Одинцова) 

*1895 –– выстроен дом городского головы М.С. Одинцова.) 

*1895 год, февраль – родился Фёдор Дмитриевич Попоудин — старейший художник 

Павловска в г. Козлов Тамбовской губернии (Мичуринск). В Павловске поселился в 1936-

м и остался на всю жизнь. Он работал в классической академической манере русской и 

европейской живописи. Выставки работ Ф.Д. Попоудина — традиция краеведческого 

музея. В экспозиции можно увидеть работы времён его творческого расцвета, созданные в 

30–50-е годы. 

*1897 год - создано уездное полицейское управление. Уездный исправник - Александр 

Петрович Шлыков. Кроме него, в управлении работали исправник, заседатель, секретарь, 

полицейский надзиратель, два становых пристава, уездный врач. 

*1899 г. – на главной улице Павловска завершено строительство женской гимназии – 

двухэтажного кирпичного корпуса (пр.Революции,15) 

*1899 год - в год 100 летнего юбилея А.С. Пушкина - при Павловской городской управе 

была открыта общественная библиотека им. Пушкина» (Материалы свода памятников 

истории и культуры РСФСР. Воронежская область. Москва, 1990 г 

*1900 г. – в Павловске имеется 17 промышленных заведений, на которых работает 62 

рабочих. 

*1905 год - в городе создана социал-демократическая группа, о чем свидетельствует 

выпущенная и распространенная ею прокламация. В работе подпольной группы 

принимали участие революционеры Георгий Базас и Федор Решетников, работавшие в 

городской амбулатории, учителя Лиза Краснокутская, Ольга Бабичева, Яков Шкурин, 

Георгий Семенов, Гавриил Воронин и другие. Одним из первых революционеров явился 

Павел Бацаев ученик и соратник Артема (Ф. А. Сергеева). Именем Бацаева назван парк, в 

котором покоится прах революционера и где воздвигнут памятник. 

*1905 год - в городе создана социал-демократическая группа, о чем свидетельствует 

выпущенная и распространенная ею прокламация. В работе подпольной группы 

принимали участие революционеры Георгий Базас и Федор Решетников, работавшие в 

городской амбулатории, учителя Лиза Краснокутская, Ольга Бабичева, Яков Шкурин, 

Георгий Семенов, Гавриил Воронин и другие. Одним из первых революционеров явился 

Павел Бацаев ученик и соратник Артема (Ф. А. Сергеева). Именем Бацаева назван парк, в 

котором покоится прах революционера и где воздвигнут памятник. 

*1905 г. – в типографии И.Н. Иванова в Павловске издан «Сборникъ геометрическихъ 

задачъ» на вычисление с приложением задач, решаемых при помощи тригонометрии и 

кратких сведений о приложении алгебры к геометрии. Курс средних учебных заведений 

составил А. Воинов, директор Павловского реального училища. 

*1908-1913 гг. – по числу уходящих на сторону Павловский уезд занимал третье место в 

Воронежской губернии. 



*1909 г. – умер И.М. Одинцов – городской голова. Он шел поздно вечером домой с 

какого-то городского собрания изрядно выпивши и, не дойдя всего лишь несколько 

метров до двери своего дома, упал во дворе и замерз. Когда он умер, то учащиеся всех 

учебных заведений Павловска провожали его в последний путь, выстроившись в две 

шеренги от его дома и до самого старого кладбища. И гроб с телом покойного пронесли 

между этими шеренгами учащихся до самой могилы. 

*1910 г. – эпидемия холеры. 

*1910 г. – умер Павел Митрофанович Бацаев – революционер. Ему было 26 лет. Его 

могила сейчас находится на окраине города, внесена в перечень «Историко-

революционных памятников и памятных мест г. Павловска». 

*1911 год - в городе Павловске для переработки зерна Ремпель Иван Абрамович построил 

одноэтажную вальцовую мельницу, а его родственник Янцель (оба немцы - 

предприниматели, приехавшие в Павловск из г. Ейска Краснодарского края) рядом с 

мельницей построил маслобойный завод. Работа всех механизмов на этих предприятиях 

приводилась в движение паром, а впоследствии - с помощью газогенератора. 

*1912 г. – построено кирпичное здание уездного казначейства (ул. 1 мая, 15) 

*1912 г. – в типографии Васильева издан учебник «Грамматика родного языка». 237 стр.. 

Автор – А.В. Фейст – преподаватель русского языка в Павловской женской гимназии. 

Цена – 85 коп. Александра Валентиновна являлась одним из создателей литературного 

альманаха «Помощь», изданного Павловским земским начальником Н.В. Рыковым. 

Журнал был выпущен силами местных поэтов и писателей с целью на вырученные деньги 

открыть приют для «ближнего обездоленного люда». 

*1913 г. – В Павловском уезде работает уже 2147 стационарных больниц. Больных лечат 8 

врачей. 

*1914 г. – по статистическим данным, здесь было уже 1382 промышленных заведения с 

общим количеством работников 2173 человека. 

*1914 г. – грамотность среди населения Павловского уезда составила 18 %. В уезде было 

164 школы, из которых 36 – церковно-приходские, 3 – городские. В них обучалось 14 287 

детей. 

*1916 год - в Павловске параллельно с женской гимназией была создана и учительская 

семинария, директором которой был Карлов Алексей 

Иеронимович. Семинария готовила учителей, но только мужчин. Учительская семинария 

была эвакуирована в Павловск из эстонского города Юрьева, бывшего Дерпта. 

Занятия в учительской семинарии проводились до 1918 года, а потом, в связи с 

наступлением на Павловск белоказаков, семинария была закрыта. 

*1918 год, март - Павловский Совет конфисковал все суда Верхне-Донского пароходства, 

мельницу Ремпеля, типографию Васильева, помещичьи дома в городе. Среди буржуазии 

провели принудительный заем в сумме 500 тысяч рублей для нужд народного 

образования, здравоохранения, семей военнослужащих. 

*1918 год, июнь - ставленниками украинской Рады были предприняты попытки 

присоединить Павловский уезд к Украине. В конце июня на территории уезда появились 

белогвардейские разъезды генерала Краснова. В Павловском уезде шли ожесточённые 

бои. 

*1918 г., март – в Павловске завершена национализация зданий. 

*1918 г., июнь – против новой власти начались массовые выступления. Крестьяне не 

хотели отдавать излишки хлеба, других продуктов, 

*1918 г., август – армия Краснова захватила юг Воронежской губернии. В Павловск 

пришел Богучарский полк. Он отступал под натиском армии Краснова. 

*1919 год, май – создан городская комсомольская организация в Павловске. Ячейка 

объединяла 50 человек. 

*1920 год, январь - избран новый актив комсомольской организации Павловского уезда: 

М. Степанов, Н. Абакумов, Т. Анненкова. 

*1921 год, весна - уезд подвергся нападению банд атамана Колесникова. Все силы 

комсомола были брошены на борьбу с контрреволюцией. Сёла Ливенка, Пузево, Клёповка 

подверглись террору. Был жестоко убит лесничий Михаил Дмитриевич Никольский.  



*1921 год, павловские комсомольцы принимали активное участие в разгроме банд 

Колесникова и Курочкина. 13 февраля 1921 года во время налета на село Лосево банды 

Колесникова погиб 19-летний комсомолец из с. Березово Владимир Дураченко. 

*Март 1921 года – первый выпуск тридцати “красных учителей”. 

*1921 г. июнь – на райкоме РКСМ надпись «Все ушли на борьбу с бандитизмом». 
*1921 г. – холера в Павловском уезде. За три летних месяца заболели 376 человек. Из них 

171 умерли. Для госпитализации заболевших выделялись специальные бараки. Умерших 

от холеры хоронили на «холерном кладбище». 

 

 

 

Продолжение 
 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПАВЛОВСКЕ 

Даты, люди, события… 

 

     Еще задолго до прихода немецко-фашистских войск на правый берег Дона, через 

Павловск летом 1941 года, задыхаясь в тучах пыли при тридцатиградусной жаре, 

советские люди угоняли из Белоруссии и Украины колхозные стада коров и овец далеко 

на восток. Много их потонуло в Дону во время перегона самоплавом с правого берега на 

левый. И страшный, зовущий к помощи рев, отдавался эхом с противоположного берега. 

Много пало их дорогой от истощения, когда, не останавливаясь на кормление, их днем и 

ночью гнали скорее, скорее на восток, чтобы не попасть в немецкое окружение. 

В 1941 году в районе Острогожска немецкие войска прорвали линию фронта и двинулись 

к реке Дону. 6 июля 1942 года по дорогам, идущим из Россоши и Подгорного, тянулись 

бесконечные вереницы машин и подвод с промышленным оборудованием и 

эвакуированными людьми, или, как их в то время называли, беженцами. В телегах, к 

правому и левому бортам которых были прибиты перегнутые широкие листы фанеры, 

напоминавшие собой крытые фуры испанских колонизаторов в Америке или цыганские 

кибитки, сидели дети, старики, женщины. Иногда следом за телегой шла привязанная 

веревкой корова или коза. Семьи руководящих партийных работников, военных, семьи 

евреев, к которым фашисты питали особую ненависть и стремились к поголовному 

уничтожению – все спешили скорее, скорее на восток от распространявшейся с запада 

коричневой чумы. Уезжали на восток и дети из летних лагерей, внезапно застигнутые 

войной, уезжали больницы, санатории. 

Все – и войска, и мирные жители, и потоки машин с заводским оборудованием спешили 

на Белогорье, где через реку Дон был построен деревянный мост и дополнительно к нему 

ходил еще и паром. И все это бесконечное движение, не затихавшее ни на минуту, ни 

днем, ни ночью, в течение целого месяца тянулось через Павловск. Беспрерывный лязг и 

грохот стоял на центральной улице города от тысячи тележных колес и автомашин, 

проходивших по ее гранитному булыжнику в направлении Бутурлиновки. Обеспечить 

переправу отходящим нашим войскам через реку Дон у села Белогорье было поручено 19 

понтонно-мостовому батальону резерва главного командования, которым руководил 

майор И.П.Соболев и батальонный комиссар Ф.В.Пастухов. 

Немецкая авиация старалась, во что бы то ни стало уничтожить переправу. В налетах 

участвовало одновременно по 17-18 бомбардировщиков. Несмотря на дружные залпы 

нашей зенитной артиллерии, ни одного самолета, налетавших на переправу, подбить не 

удалось. При третьем заходе немецкая авиация повредила мост, в результате чего погибло 

много солдат и беженцев. 

*7 июля 1942 года в 12 часов дня недалеко от переправы завязался бой с отдельными 

группами фашистских войск, а в 14 часов, сломив сопротивление наших бойцов, 

гитлеровцы приблизились к берегу Дона. Старший лейтенант М.П.Близнюк, выполняя 

последнее приказание, взорвал мост через реку Дон. 

В июне 1942 года прибыла к берегам Дона сформированная в городе Аткарске 

Саратовской области 127-я стрелковая дивизия и заняла оборону в районе Гороховка-

Павловск-Александровка Донская. 



Немецкие же войска окопались по гористому правому берегу Дона, с которого 

просматривалась местность на многие километры, а город Павловск лежал перед ними, 

как на ладони. Окопы и блиндажи, вырытые на самой вершине Меловых гор, были 

защищены многочисленными рядами колючей проволоки. От нее по направлению к 

нашим войскам шли противопехотные минные поля, за ними тянулись – 

противотанковые. Блиндажи внутри были отделаны с такой тщательностью и так 

утеплены, словно немецкие войска никогда и не помышляли уходить туда, откуда 

прибыли. Но, собственно говоря, немецких войск было мало. Всю оборону на этом 

участке держали итальянские войска, под командованием немецких офицеров. Итальянцы 

и на войне сохраняли свойственную этой нации любовь к искусству. В блиндажах на 

самом видном месте стояли скульптуры мадонны, Гитлера и Иисуса Христа, распятого на 

кресте, с небывалым мастерством выделанные из мела. 

Когда солнце в летнее время склонялось к западу и местность, где располагались наши 

войска, была хорошо видна с немецких позиций, начинался артиллерийский обстрел по 

городу Павловску. Больше всего досталось снарядов мельнице, по которой немцы 

стреляли чуть ли не каждый день и городской соборной башне с часами. Там на 

лестничных переходах сидел наш наблюдатель и корректировал стрельбу батарей по 

немецким блиндажам на правом берегу Дона. На верху соборной башни стояла большая 

железная звезда и снизу было видно, как она вся была изрешечена осколками от 

разорвавшихся мин. Часы и в военное время продолжали идти, и звучный удар их 

колокола настолько напоминал бывшие мирные дни, что многим павловчанам казалось, 

что вблизи нет никакого фронта. Но с наступлением ночи эта иллюзия быстро исчезла. С 

немецкой стороны появлялся самолет, развешивал над городом и его окрестностями 

долгогорящие светильники-ракеты, и начиналась бомбежка. 

Много погибло наших бойцов и сгорело машин в конце города Павловска, там, где старая 

дорога на Воронеж оставляет улицу и спускается на луг к мосту. Во время отступления, 

после переправы через Дон у села Белогорье, здесь, на окраине, остановилось большое 

количество бойцов и машин на ночлег. То ли по сигналу предателя, давшего ракету, то ли 

от несоблюдения светомаскировки, это скопление людей и машин ночью было 

подвергнуто сильной бомбардировке, от которой техника сгорела, а люди погибли. 

   *7 июля 1942 года 6-я армия Паулюса получила приказ наступать силами 40–го 

танкового корпуса до высоты к югу от Михайловки. Перейдя в наступление в 

направлении Павловска, после чего захватила плацдармы на реке Дон в районе Богучара. 

24 танковая дивизия и дивизия «Великая Германия» должны 8 июля атаковать к югу. 

Немецкие войска силою до двух танковых дивизий и мотопехотой вели наступление с 

рубежа: Россошь, Ольховатка во фланг и тыл армии по двум основным направлениям: 

вдоль железной дороги Россошь - Миллерово; и вдоль реки Дон в направлении г. Богучар. 

В результате Войска Юго-Западного фронта по решению Ставки ВГК под угрозой 

окружения продолжали отход на восток на рубеж обороны Богучар, Кантемировка, 

Беловодск, Красный Луч. 

*13 января 1943 года на южном участке советско-германского фронта началась 

Острогожского-Россошанская наступательная операция, которая длилась по 27 января. Ее 

проводили войска Воронежского фронта под командованием генерал-лейтенанта Ф. И. 

Голикова совместно с 6-й армией Юго-Западного фронта. Операция, которая является 

частью Воронежско-Харьковской стратегической наступательной операции, состоялась в 

ходе общего наступления Красной Армии зимой 1942-1943 годов. 

*16 января 1943 года, в первые дни Острогожского-Россошанской наступательно-

освободительной операции на острове между г. Павловском и с. Басовкой состоялся 

малоизвестный в истории бой между красноармейцами 270-й стрелковой дивизии и 

итальянцами батальона «Эдоло» дивизии «Тридентина», - в селе Басовка Подгоренского 

района, в ходе которого погибло более 300 бойцов и командиров РККА… 

*23 июля 1945 г. – в Павловск специальным пароходом прибыли демобилизованные 

воины, среди них 17 девушек. Его встречали павловчане с букетами цветов. Здесь же 

состоялся короткий митинг. Потом начли качать героев и закидывать их цветами. 

 



Продолжение 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПАВЛОВСКЕ  

Даты, люди, события… 

 *1967 г. – на городском стадионе «Урожай» по инициативе первого секретаря райкома 

партии О.К. Застрожного проведена реконструкция со строительством крытых трибун и 

скамеек для зрителей.7 ноября здесь провели выставку достижений народного хозяйства.  

*1967 год - построена новая гостиница «Дон» на 112 мест.  

*1969 год - промкомбинат поменял свою специализацию, начав выпуск уже швейных 

изделий.  

*1969 год – на стадионе открыта библиотека.  

*1969 г. - в марте Павловские судоремонтные мастерские преобразованы в Павловский 

судоремонтный завод.  

*1970 год - в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина разбит сквер возле районного 

Дома культуры на месте бывшего городского сада.  

*1970-е годы - построена железнодорожная линия «Бутурлиновка — Павловск» к 

предприятию «Павловскгранит».  

*1970 г., апрель – наводнение в Павловске. Уровень воды в Дону поднялся на 9 м.94 см. 

Угроза затопления города заставила власти мобилизовать все ресурсы. Машины 

непрерывно подвозили мешки с песком, которые укладывали в качестве преграды для 

полой воды на улице Ленина.  

*1971 - 1979 годы - в микрорайоне построено 12 жилых домов, общей площадью в 42711 

квадратных метров и 2 общежития на 720 комнат.  

*1972 год, декабрь - по проекту инженера института «Гипрокоммундортранс» Разуваева 

Ю.А. было закончено строительство рабочими Павловского ремстройуправления широкой 

цементной лестницы, состоящей из 81 ступени. На ступеньках лестницы во время 

большого половодья делали отметки уровня подъема воды. Это было не просто интересно 

для местных жителей как память, но и познавательно для туристов. К сожалению, в 

очередной раз, когда ступеньки лестницы красили, были закрашены и надписи-отметки. 

Кстати, самое большое половодье было зафиксировано в 1942 году - 10 метров 70 см.  

*1974 год – в конце года началось строительство монументально-декоративного 

комплекса землякам - павловчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Жителями Павловска было внесено на сооружение этого комплекса 15200 рублей, 

заработанных на субботниках. Курировал стройку первый секретарь Павловского райкома 

партии Олег Кириллович Застрожный. По его замыслу, строительство мемориала должно 

было стать народным проектом. Павловская церковь тоже хотела принять участие в 

строительстве, были собраны средства, но Застрожный не согласился их принять. В 

мемориальном комплексе установлено 22 бетонные стелы, на которых прикреплено 96 

плит с фамилиями 769 павловчан, погибших в годы войны. С восточной стороны 

мемориала, который вплотную примыкает к самому парку, на массивных стелах были 

укреплены барельефы Героев Советского Союза Павловского района.  

У входа в мемориал и по его центру посадили плакучие ивы, символизирующие народную 

скорбь, у которой женское лицо. В сооружении комплекса принимали участие почти все 

строительные организации города Павловска. Руководил строительством бывший 

директор судостроительно-судоремонтного завода Федор Лукич Гайденко.  

*1974 г. – открыто новое здание детского санатория.  

*1974 год - в южной части города построен завод железобетонных изделий. Основное его 

назначение – выпуск сборного железобетона: безнапорных труб и колец, 

берегоукрепительных плит, конструкций водосборных сооружений, то есть той 

продукции, которая нужна для водохозяйственного строительства в районах нашей 

области.  

*1975 г. – открыта новая типовая аптека в Павловске.  

*1976 год сдано в эксплуатацию новое здание школы в Павловском детском санатории на 

200 учащихся. В 1982 году в Павловском детском психоневрологическом санатории 



(реорганизован из костно-туберкулезного санатория) было 200 учащихся, 20 учителей и 

46 воспитателей.  

*1976 год - дал первую продукцию межколхозный комбикормовый завод.  

*1977 год - в бывшем доме купца Одинцова И.М. был открыт районный краеведческий 

музей.  

*1977 г. – открыта молочная кухня для детей и новая детская поликлиника.  

*1980 г. – Олимпиада в Москве, где стала чемпионкой по волейболу Ирина Колодяжная-

Макагонова из Лосево.  

*1981 год, январь - в город пришел природный газ. Впервые им стали отапливать 

квартиры своих домов жители улиц Ленина, Зеленой, Кирова, Юлиуса Фучика, 

Кольцовской.  

*1981 год – в сосновом бору сдан в эксплуатацию новый больничный комплекс.  

*1981 год - в строй введены кинотеатр «Родина», станция второго подъема на водозаборе, 

на территории рынка построен хозяйственный магазин. Сданы в эксплуатацию 

больничный комплекс – Павловская РБ, молочный завод, банно-прачечный комбинат, 

ведется строительство районного узла связи. В связи с поступлением в наш город 

природного газа, котельная микрорайона Черемушки переведена на газ.  

*1983 год – на городском стадионе «Урожай» уложено резиновое покрытие на беговой 

дорожке вокруг футбольного поля.  

*1985 год – директор Павловского молокозавода назначен Петр Андреевич Пойманов, по 

инициативе которого в городе было построен современный молокозавод, на котором 

производили масло, сухое и пакетированное молоко, мороженое.  

*1985 год – разрушен монумент «Слава труду» вместе с капсулой. Капсулу с письмом 

потомкам тоже отправили на свалку. Позже ее нашли неравнодушные люди, принесли к 

художнику Василию Ивановичу Животягину, после чего ее вновь вмуровали в остатки 

памятника, который перенесли в сквер труда – напротив кинотеатра «Родина».  

*1996 год – по инициативе Николая Ивановича Таранова была сделана пристройка к 

зданию Павловской школы №3, где открылся спортивный зал для самбо.  

*2001 год - снимается фильм о Павловске. В нашем городе работала съемочная группа 

Ростовской киностудии. В ее составе - режиссер Николай Рогожин, кинооператор - 

заслуженный работник культуры РФ Виктор Уколов и ассистент Алексей Семенов. 

Журнал «Время и люди» задался целью снять документальный фильм «300 лет - городу, 

городку, деревне», состоящий из трех новелл: о городе Липецке, о городке Павловске и об 

одной воронежской деревне.  

*28 июля 2001 года – Павловск принимает участников второго открытого Чемпионата 

России по боб-стартам, в котором приняли участие сборные команды России, Украины, 

Латвии и Польши. 

*2004 г.- по благословению митрополита Воронежского Сергия (Фомина) возрождена 

традиция крестных ходов с иконой на Студёный колодец. На святом источнике, как и 

прежде, совершается молебен Божией Матери и панихида по императору Петру I – 

основателю города Павловска.  

*2010 г. – городской стадион «Юность» признан лучшим в области.  

*2018 год - в центральном парке проведена реконструкция - на аллеях уложили новую 

цветную плитку, установили антивандальные скамейки, урны и вазоны, красивые – под 

старину светильники. На одной из дорожек появилась деревянная фигура Петра первого, 

вытесанная топором одним из участников уличного фестиваля в 2018 году.  

*2018 год – начало строительства храма святого Павла в Павловске. 

Продолжение 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РЕКЕ ДОН 

    Дон появился на Земле примерно 23 миллиона лет назад в виде каньона, как все 

молодые реки. Каньон этот прорезал плоскую равнину в пределах современной Окско-

Донской низменности, которую оставляли моря, постепенно отступавшие на юг. По-



видимому, эта река, палео-Дон, собирала воды всей Русской равнины. Русло палео-Дона 

прослеживается восточнее Москвы. 

У нашего Батюшки-Дона есть две младшие тезки в Англии: pека Дон (Don) в 

шотландском графстве Абердин, длиной 132 км, и одноименная река в английском 

графстве Йорк, длиной 112 км. 

У древних греков и римлян низовья Танаиса (Дона) слыли местом обитания легендарных 

амазонок. Эти женщины-воительницы попали и в наши былины, которые часто 

повествуют о схватках русских богатырей с удалыми наездницами-«поляницами». 

В 1957 г. на экраны страны вышла выдающаяся кинотрилогия С. Герасимова «Тихий Дон» 

– экранизация гениального романа М. Шолохова. В фильме был занят великолепный 

актерский ансамбль: Петр Глебов, Элина Быстрицкая, Людмила Хитяева, Михаил 

Глузский, Зинаида Кириенко. 

В Воронежской области протекают две реки с именем Девица, обе впадают в Дон, и обе 

имеют притоком реки с именем Россошка. 


