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3 июля 1919 г. генерал 
А.И. Деникин подписал при�
каз о походе на Москву: "Счи�
таю конечной целью занятие
сердца России — Москвы.
Приказываю: 1. Генералу
Врангелю выдвинуться на
фронте Саратов — Ртищево —
Балашов, сменить на этих на�
правлениях части донцов и
продолжать наступление на
Пензу — Рузаевку — Арзамас
и далее на Нижний Новгород
— Владимир — Балашов. 
2. Генералу Сидорину с пра�
вым крылом до выдвижения
войск генерала Врангеля про�
должать выполнение по заня�
тию фронта Камышин — Бала�
шов. Генералу Май�Маевско�
му наступать на Москву в на�
правлении Курска — Орла —
Тулы. В целях обеспечения за�
падной стороны выдвинуться
на линию Днепра, Десны, за�
няв Киев".

Таким образом, нанесение
главного удара от Харькова
или Саратова на Москву отве�
чало той обстановке, которая
складывалась для командова�
ния Вооруженных сил Юга
России (ВСЮР) летом 1919 г. 

9 июля 1919 г. В.И. Ленин
обратился от имени ЦК пар�
тии к народу с письмом "Все
на борьбу с Деникиным!" В
обращении подчеркивалось:
"Все силы рабочих и крестьян,
все силы Советской Респуб�
лики должны быть напряжены,
чтобы отразить нашествие
Деникина и победить его"…
На Южный фронт были на�
правлены партийные работ�
ники: И.В. Сталин — член РВС
Южного фронта, Г.К. Орджо�
никидзе — член РВС 14�й ар�
мии, С.П. Восков — комиссар 
9�й стрелковой дивизии, и др.

23 августа 1919 г. Орлов�
ская губерния была объявле�
на на военном положении. 25
августа был создан гу�
бернский революционный ко�
митет (губревком). Коммуни�
сты, комсомольцы, профсо�
юзные работники перешли на
военное положение. Для обо�
роны города были призваны
трудящиеся, способные но�
сить оружие.

Южный фронт необходимо
было укреплять самыми 
боеспособными частями
Красной Армии. По реше�
нию Реввоенсовета рес�
публики с Западного
фронта перебрасыва�
лись: Латышская стрел�
ковая дивизия — коман�
дующий А.А. Мартусевич,
кавалерийская бригада
червонных казаков — ко�
мандир В.М. Примаков,
отдельная стрелковая
бригада Павлова, Эстон�
ская стрелковая бригада
— командир Я.К. Пальва�
дре. На эти соединения
возлагались большие на�
дежды. Части сосредото�
чивались в районе Навля
— Карачев и предназначались
для создания ударной группы
в центре Южного фронта. Яд�
ром ударной группы стала Ла�
тышская стрелковая дивизия.
Командующим Южным фрон�
том был назначен А.И. Егоров,
полковник царской армии,
участник первой мировой
войны. Южный фронт стал
главным фронтом республи�
ки. Он включал: 13�ю армию —
командующий А.И. Геккер,
участник первой мировой
войны; 14�ю армию — коман�
дующий И.П. Уборевич. Рай�
он, где разыгрывалось реша�
ющее сражение, занимал око�
ло 10 тысяч кв. километров с
населением до 600 тысяч че�
ловек.

Ударная группа к ночи 10
октября сосредоточивалась к
юго�западу от Орла по линии
Турищево — Молодовое и
должна была выйти не позд�
нее 12 октября на рубеж Ша�
рыкино — Кромы. В то время,
когда ударная группа выходи�
ла на исходные рубежи, белые
сосредоточивали сильную
группировку в районе Дмит�
ровска и Кром. 10 октября
Корниловская дивизия под
командованием полковника
Н.В. Скоблина захватила Кро�
мы. Н.В. Скоблин — талантли�
вый военачальник белой ар�
мии. "Он был дитя граждан�
ской войны, на ее полях он
стал на ноги, сделал себе имя.
Гражданская война для него
была открытая книга, и он чи�
тал ее с закрытыми глазами",
— так характеризовал его со�
служивец.

Части Красной Армии, неся
потери, отступали, оставили

Дмитровск и Севск. Положе�
ние на Южном фронте, и осо�
бенно на участке 13�й армии,
продолжало оставаться тяже�
лым. 12 октября Корнилов�
ская дивизия вела бои уже се�
вернее Кром. Белые рвались к
Орлу. На помощь частям
Красной Армии выступили
трудящиеся края. Из 13 тысяч
коммунистов губернии на
фронт ушли 11 тысяч, комсо�
мол провел всеобщую моби�
лизацию по Московской, Ор�
ловской, Курской, Воронеж�
ской, Тамбовской, Рязанской,
Калужской губерниям.

По постановлению губрев�
кома была организована
внешняя и внутренняя оборо�
на города. На защиту Орла
выступил рабочий отряд под

командованием М.Г. Медве�
дева. В ночь с 12 на 13 октяб�
ря отряд был поднят по трево�

ге и занял позиции на окраине
Орла — на левом берегу реки
Цон. Храбро сражались мед�
ведевцы, но силы были нерав�
ные. Отряд был вынужден от�
ступить. 14 октября белые за�
хватили в плен М.Г. Медведе�
ва и расстреляли. Несмотря
на сопротивление частей
Красной Армии и трудящихся
Орла, 13 октября полки Кор�
ниловской дивизии вошли в 
город. После взятия Орла,
трезво оценивая положение
на Южном фронте, командую�
щий Добровольческой арми�
ей В.З. Май�Маевский гово�
рил: "Орел пойман только за
хвост. Но у него есть сильные
когти и крылья: как бы он от
нас не улетел".

В штабе Южного фронта
велась разработка планов
разгрома белогвардейских
войск. В связи с тем, что с от�
ходом правофланговых со�
единений 13�й армии и остав�
лением ими Орла нарушалась
связь ударной группы с 13�й
армией, командование фрон�
та переподчинило группу 14�й
армии. 

14 октября развернулись
упорные бои под Орлом и
Кромами. Ударная группа по�
лучила приказ нанести реши�
тельный удар на линии Кура�
кино — Малоархангельск. В
ночь на 15  октября части
группы разбили корниловцев
и освободили Кромы. В этих
условиях белые не могли про�
должать наступление к Туле,
не обезопасив себя со сторо�
ны Кром. Они были вынужде�
ны прекратить продвижение к
северу от Орла и направить
свои войска против ударной
группы, фланговыми ударами

из районов Орла и Дмитров�
ска разгромить ее. 15 октября
на заседании Политбюро ЦК
РКП(б) были намечены меры
по усилению обороны и ук�
реплению Южного фронта.
"Если возьмем Орел, — писал
В.И. Ленин, — работу не осла�
бевать, а вдесятеро усилить,
ибо без этого мы не победим,
а остановка наступления для
нас смерть".

Войскам Южного фронта
Реввоенсовет поставил зада�
чу: сорвать операцию белых
против ударной группы и раз�
громить их в районе Орла и
Дмитровска. 16 октября раз�
вернулись ожесточенные бои,
которые положили начало ко�
ренному перелому в борьбе
на центральном направлении.
В ночь с 16 на 17 октября час�
ти корниловцев заняли Ново�
силь. В этот же день белые пе�
решли в наступление из Орла
с целью взять Кромы и уда�
рить в тыл Латышской диви�
зии. 17 октября А.И. Егоров
отдал приказ по 13�й и 14�й

армиям разбить орловскую
группировку противника и ов�
ладеть Орлом. В это же время
полковник Н.В. Скоблин полу�
чает приказ генералов 
А.П. Кутепова и В.З. Май�Ма�
евского стянуть три полка
Корниловской дивизии, бата�
льон марковцев и два конных
полка в район Орла.

В результате упорных боев
ударная группа не только от�
била наступление Корнилов�
ской дивизии, но и нанесла ей
поражение.

18 октября был перехвачен
приказ командира Дроздов�
ской дивизии В.К. Витковско�
го, из которого стало извест�
но, что белые намерены унич�
тожить ударную группу с трех
сторон: наступлением Корни�
ловской дивизии со стороны
Орла и Дроздовской — со сто�
роны Дмитровска. Командо�
вание Южного фронта прини�
мает следующее решение:

часть войск 14�й армии долж�
на наступать на Дмитровск че�
рез Севск, а 1�я бригада Ла�
тышской стрелковой дивизии
совместно с бригадой Прима�
кова — нанести удар на Дмит�
ровск со стороны Кром. Ос�
тальные части ударной группы
должны были продолжать на�

ступать на Орел и станцию
Стишь.

19 октября Орел нахо�
дился в кольце сражений.
Части Красной Армии с
трех сторон окружили
Орел: с запада наступала
Эстонская дивизия, с севе�
ра — 9�я стрелковая диви�
зия (командир П.А. Соло�
духин), с юго�запада — ча�
сти ударной группы. Над
белыми, находившимися 
в Орле, нависла угроза 
окружения. Полковник 
Н.В. Скоблин в ночь с 19  на

20 октября приказал вывести
из Орла части Корниловской
дивизии, оставив для прикры�
тия 2�й Корниловский полк с
Марковским батальоном. Ут�
ром 20 октября в Орел вступи�
ли части Красной Армии: 76�й
стрелковый полк 9�й стрелко�
вой дивизии, 5�й Эстонский и
9�й Латышский полки. 

Взятие Орла было большой
победой Красной Армии. В
этот же день член РВС 14�й
армии Г.К. Орджоникидзе 
направил В.И. Ленину и 
И.В. Сталину телеграмму с
текстом: "Привет из Орла". Но
со взятием Орла белые не бы�
ли сломлены, они не собира�
лись отказываться от своих
планов, они готовились к но�
вым боям в надежде вернуть
Орел. Еще восемь дней про�
должались ожесточенные бои
в районе Дмитровск — Кромы
— Стишь, на фронте длиной
около 80 километров. 

21 октября ударной группе
была поставлена задача: за�
держать наступление белых в
южном направлении, захва�
тить линию железной дороги
Орел — Курск. Червонные ка�
заки должны были наступать
на Дмитровск. 23 октября бе�
лые вновь захватили Кромы,
но 7�й Латышский полк выбил
их из Кром. Упорные бои про�
должались и у станций Стишь
и Становой Колодезь, где на�
селенные пункты переходили
из рук в руки, атаки следовали
одна за другой. 

24 — 25 октября И.П. Убо�
ревич и А.И. Геккер, выполняя
приказ А.И. Егорова, пыта�
лись выбить белые части с за�
хваченных позиций, но гене�
рал Кутепов ввел в бой почти
все имеющиеся в его распо�
ряжении силы. 24 октября ча�
сти 3�й Латышской бригады
выбили дроздовцев из Кром,
но 25 октября в Кромы вновь
вошли белые. 

Оценивая неудачи под Ор�
лом и Кромами в период с 21
по 25 октября, член Реввоен�
совета И.В. Сталин объяснял
это тем, что "противнику уда�
лось искусным маневром рас�
толкать ударную группу на от�
дельные полки и бить их
поодиночке". Продвигаясь с
боями, несмотря на яростное
сопротивление белых, части
Красной Армии освободили
25 октября Новосиль, 26 октя�
бря — Дмитровск и Кромы,
27�го — станцию Стишь, 28�го
— Становой Колодезь, 4 нояб�
ря освобождены Ливны, 7 но�
ября — Малоархангельск.

Бои с 25 по 27 октября над�
ломили Дроздовскую и Кор�
ниловскую дивизии. Фронт
белых был прорван, и вторич�
ное овладение Орлом стало
невозможным. В ноябре 1919
г. Орловская губерния была
полностью освобождена от
белых. Орловско�Кромское
сражение закончилось, начал�
ся период отступления белых.
Красная Армия захватила
инициативу.

За бои в Орловско�Кром�
ском сражении Реввоенсовет
Южного фронта объявил бла�
годарность бойцам и коман�
дирам Латышской стрелковой
дивизии и бригаде Червонно�
го казачества за стойкость и
мужество.      

М. МАРТЫНОВ.
Старший научный

сотрудник Орловского
краеведческого музея,
заслуженный работник

культуры России.
От редакции.
Опубликованная хроника

боев за Орел отражает только
один взгляд, один подход к
оценке тех трагических собы�
тий. Любое другое мнение
также имеет право на сущест�
вование, и мы готовы опубли�
ковать его на страницах на�
шей газеты. В ближайшее
время планируем напечатать
подготовленный Константи�
ном Грамматчиковым матери�
ал "Орловско�Кромская опе�
рация глазами белых".

К 85�ЛЕТИЮ ОРЛОВСКО�КРОМСКОГО СРАЖЕНИЯ

«ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ ОРЛА
НАСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЬ»
В этом году исполняется 85 лет Орловско�Кромскому сражению 
(11 октября — 18 ноября 1919 г.). Летом 1919 г. гражданская война
вступила в новую стадию. Белогвардейские соединения начали новый
поход против Советской Республики. Главный удар наносился с юга
войсками трех белых армий: Добровольческой — командующий генерал
В.З. Май�Маевский, Донской — командующий генерал В.И. Сидорин,
Кавказской — командующий генерал П.Н. Врангель.

Впервые орловцы увидят коллек�
ции подлинных "окопных" фотографий
1914 — 1916 годов, красочных сатири�
ческих открыток военных лет, газеты с
фронтовой хроникой и карты, выпуски
альбомов "Великая война".

Особый интерес представляют фо�
тографии и документы орловцев, уча�
стников тех далеких событий, в том
числе полковника русской армии 

М.В. Скарятина, генерала А.А. Бруси�
лова, полученные музеем в послед�
ние годы из Швейцарии и Москвы.
Внимание посетителей привлечет ви�
трина с материалами из частной кол�
лекции В.Л. Мищенко.

Экспозиция включает в себя также
оружие начала XX века, российские
ордена.

Валентина ФИЛИМОНОВА.

Галина Петровна живет на
Пионерской улице в Орле, в
"хрущевке". На самом видном
месте в ее квартире висит ста�
рая, уже пожелтевшая фото�
графия. На ней сняты ее роди�
тели: отец Петр и мама Алек�
сандра Пересветовы. Еще та�
кие молодые…

ПОМЕЩИК 
СДЕРЖАЛ КЛЯТВУ
В семье кромского помещи�

ка случился большой перепо�
лох: пропала крупная сумма
денег. Подозрение пало на ко�
нюха: мол, он вхож в помещи�
чий дом, а главное — у него це�
лая куча детей. И хотя за коню�
хом Сергеем никогда ничего
подобного не водилось (он
всегда отличался честностью и
трудолюбием), однако поме�
щик не заступился за своего
конюха, когда того взяли под
стражу.

А на другой день помещица,
открыв заветную шкатулку, ко�
торую подарил ей супруг, пе�
ребирая украшения, восклик�
нула: "Боже, да вот же они…" И
даже припомнила, что само�
лично положила в шкатулку
деньги, да запамятовала. Ко�
нюха сразу же освободили.

Все происшедшее не про�
шло для него бесследно. Сер�
гей сильно занемог, даже стал
заговариваться и вскоре умер.
Когда его принесли на кладби�
ще и вся родня стала оплаки�
вать Сергея, а пуще всех жена
да семеро детей, заявился на
пролетке и сам помещик. Он
подошел к могилке и, перекре�
стившись трижды, произнес
клятву: "Господи! Клянусь Те�
бе, что всех детей усопшего
доведу до ума…"

Помещик оказался поря�
дочным человеком. Клятву
свою не нарушил. Дети конюха
учились вместе с его детьми
грамоте и даже музыке. У по�
мещика был целый дом гувер�
нанток, учителей. Самым со�
образительным в учении ока�
зался Петрушка, сын конюха.
Особенно он был способен к
музыке. Кроме учебы он так же
ухаживал, как когда�то его 
отец, за лошадьми в усадьбе
помещика.

ПЕТРУШКА�ТРУБАЧ
Когда началась революция,

помещик с семейством исчез�
ли из Кром. В гражданскую
Петрушка, как и многие кром�
ские подростки, уже был на�
слышан о легендарном Буден�
ном, его коннице. По семейно�
му преданию, когда буденнов�
цы проходили через Кромы,
Петрушка смекнул, что свой
шанс нельзя упускать. Босой,
темноволосый, совсем еще
мальчишка, он предстал перед
самим Буденным. "Ты кто?" —
строго спросил командир. "Да
я здешний, кромской, — тут же
проговорил Петруша и мигом
соврал: — Я круглый сирота.
Дайте мне пулемет, хочу вмес�
те с вами сражаться с бело�
гвардейцами". "Подрасти еще
надо", — ответил Буденный.
Но Петруша заметил, что
взгляд у него несердитый,
сквозь усы проглядывала
улыбка. Это его подбодрило:
"Я и за лошадьми могу ухажи�
вать. У меня батя конюхом был
у помещика. Я с малолетства
ему помогал". Буденный за�
смеялся: "А у нас с тобой мно�
го общего. Я тоже сын батрака.
Тоже на помещика спину гнул.
Оставайся с нами".

Петруша и вправду любил

лошадей. Старательно в отря�
де ухаживал за ними. А когда
скакал на лошади, то бойцы
любовались парнишкой.

Однажды на привале в руках

у Буденного оказалась гар�
мошка. К радости Петруши, он
так заиграл плясовую, что уси�
деть было просто невозможно.
Вместе с другими бойцами пу�
стился в пляс. "Да ты, малый,
еще удалый какой,— засмеял�
ся Буденный. — Умеешь не
только за лошадьми ухажи�
вать". "А я и на гармошке умею
играть, и на других инструмен�
тах. Музыке у помещика с его
детьми учился", — тут же под�
хватил Петруша.

— Ну что ж, быть тебе, хлоп�
чик, у нас в отряде трубачом!
— проговорил Буденный.

Петруша в отряде рос быст�
ро. Обветренный всеми ветра�
ми, с горящими от восторга
глазами, он часто слушал лю�
бимого командира, который
вдохновенно рассказывал про
коммуну. В ней будут жить и
работать свободные и счаст�
ливые люди. Петруша верил в
эту мечту. Бывало, ночами ему
даже снилась коммуна.

Юного трубача бойцы ува�
жали. Он был скромным, по�
слушным, а главное — его тру�
ба делала буденновцев сме�
лее, поднимала бойцовский
дух. Так Петруша всю граждан�
скую и проколесил с буденнов�
цами по всей России. Был ра�
нен, дважды контужен.

НА ВОРОНОМ — 
ДО ВОЕНКОМАТА
В одной из станиц Ростов�

ской области, куда вошли бу�
денновцы, он увидел моло�
денькую красавицу казачку. Ее
звали Сашей. При первой воз�
можности Петруша оказывал�
ся с нею рядом. Они не могли
наговориться. Это заметил Бу�
денный. Однажды он задумчи�
во проговорил:

— Знаешь, Петруша, граж�
данская война подходит к за�
вершению. И подоспели дру�
гие задачи, не менее важные.
Надо на местах укреплять со�
ветскую власть, комсомоль�
ские ячейки организовывать. 

Вернувшийся к мирной жиз�

ни Петр с головой окунулся в
работу. Рядом с ним неотлучно
находилась Саша. Родилась
дочь. 

Галина Петровна вспомина�

ет, как ее, трехлетнюю, роди�
тели брали с собой на всевоз�
можные субботники, воскрес�
ники. С отцом всегда была гар�
мошка. И словом, и делом, и
игрой на гармони Петр умел
заводить молодежь… 

Наступил сорок первый. 
Отец вывел во двор своего во�
роного. Посадил впереди Га�
линку, а сам сел сзади. Немно�
го проскакав, стал с нею про�
щаться…

Он попал на Ленинградский
фронт. К великому счастью, 
отец остался жив, хотя вернул�
ся после победы совершенно
больным от перенесенных ра�
нений. И снова о своем труба�
че вспомнил Семен Михайло�
вич Буденный.

В Ставропольском крае на�
чали восстанавливать военный
конезавод имени Буденного.
Он порекомендовал в партор�
ги завода Петра Сергеевича
Пересветова. Время было тя�
желое, голодное. Люди жили в
вагончиках, в кое�как слеплен�
ных мазанках. Много было
осиротевших детей. Взрослые
на конезаводе работали целы�
ми сутками. Стал Петр заме�
чать, да и рабочие ему подска�
зывали, что директор завода
дает задание резать скот. Мя�
со шло на продажу, а деньги
не известно куда исчезали.
Парторг решил сообщить об
этом Буденному. К его радос�
ти, Семен Михайлович само�
лично прибыл разбираться на
конезавод. Директора�мошен�
ника быстро сняли.

ТАНЕЦ 
С САМИМ БУДЕННЫМ

В честь отъезда Семена
Михайловича в Москву на за�
воде решили устроить празд�
ничный вечер. Галина Петров�
на вспоминает:

— Я в это время жила у сво�
ей тети. По соседству был дру�
гой конезавод. И вот там я бы�
ла культоргом. Организовала
чудесный хор, танцевальный
коллектив. Гармонист у нас

был. И даже духовой оркестр.
Конечно же, мы все пришли
посмотреть на Буденного, тем
более все свое детство я слы�
шала от отца столько расска�
зов о его храбрости. Отец и на
этом вечере отличился. Хоть и
был не совсем здоров, но так
отплясывал, что заслужил бур�
ные аплодисменты всех при�
сутствовавших. А когда духо�
вой оркестр заиграл вальс, то
вижу и глазам своим не могу
поверить, что Семен Михайло�
вич направляется ко мне. Он
пригласил меня на танец. Толь�
ко тогда я заметила, что на
каблучках я даже выше него
ростом, зато плечи у него та�
кие широкие и усы большу�
щие. На мне было платье, сши�
тое из старого парашюта.

После танца к Галине под�
бежала подружка и на ухо шеп�
нула: "Вон видишь того парня
в военной форме? Он попро�
сил меня, чтобы я познакоми�
ла тебя с ним". Галина взгляну�
ла в ту сторону, где стояли во�
енные, и увидела высокого,
красивого парня. Оказалось,
что он тоже прошел войну. Был
минером, переводчиком. Вла�
димир знал немецкий, англий�
ский языки. Вскоре она вышла
за него замуж. Так что Буден�

ный и в ее судьбе сы�
грал огромную роль.
Если бы не этот ве�
чер, не танец с ним,
может быть, на нее и
не обратил бы вни�
мания Владимир. А
прожили они с ним в
любви и согласии
всю жизнь. У них ро�
дились трое детей, а
сейчас у Галины Пет�
ровны шесть внуков
и два правнука. Все
хорошие, умные,
гордятся своим де�
душкой и тоже
столько историй зна�

ют о самом Буденном и его
храбрых бойцах.

АХ ЭТОТ 
СТАРЫЙ 

ПАТЕФОН…
В последние годы жизни

Петр Сергеевич тяжело болел.
Согревали его сердце воспо�
минания боевой юности. Была
у него заветная мечта — вер�
нуться на свою родную Орлов�
щину, где пролетело его дет�
ство. Часто он припоминал, ка�
кие в Кромах были вкусные яб�
локи, как они, ребятишки, в
Троицын день бегали по лугам,
рвали белые ромашки, желтые
одуванчики. В каждом доме за
образами стояли березовые
ветки, от которых шел такой
чудный запах.

Однажды Петру Сергеевичу
стало немного полегче. Он по�
просил: "Галинка, достань�ка
патефон". Патефон был ста�
рый�старый, но любимый в се�
мье. В самые радостные мину�
ты его ставили на стол, выни�
мали из пожелтевших пакетов
пластинки. Петр Сергеевич
любил старые военные марши
и уже новые.

Галя быстренько завела па�
тефон, и в комнате сразу как
бы посветлело. Духовой ор�
кестр исполнял вальс "Берез�
ка". Петр Сергеевич радостно
воскликнул: "Ты слышишь, как
поет труба? Она все может пе�
редать — и радость, и печаль.
А как в атаку звала бойцов!.."

Неожиданно он приподнял�
ся с постели, опустил на пол
ноги и попробовал вальсиро�
вать. В тот же день его не ста�
ло…

Всегда, когда Галина Пет�
ровна слушает духовой ор�
кестр, на ее глаза набегают
слезы. Память сразу воскре�
шает юного парнишку�труба�
ча, каким был ее отец.

Нина ГУЦЕВА.
На снимке: Александра 

и Петр Пересветовы.
Фото из семейного

архива.

А недавно в областном Дворце профсоюзов
состоялся концерт "Романса трепетные звуки".
Каждый выступавший передал красоту жанра
романса по�своему. Звучали "Темно�вишневая
шаль", "Ехали цыгане", "Не уезжай, ты мой
голубчик".

Были песни и грустные, и задорные. Часто
зрители подпевали, потом кричали "браво".
Любимым исполнителям несли на сцену цветы.
Не только сами песни, но и блеск нарядов,
танцевальные номера, стихи и слова, вос�
певающие романс, — всё это создавало нас�
тоящий праздник. 

И. ФРОЛОВА.

ТРУБАЧТРУБАЧ
БУДЕННОГОБУДЕННОГО

В Орловском городском парке культуры и отдыха отмечали День города.
Галина Петровна только что участвовала в концерте художественной
самодеятельности. Их известный хор "Вдохновение" орловцы принимали как
никогда тепло. В свои 77 лет Галина Петровна не только одна из активнейших
участников  хора, но и общительный, чуткий человек. К ней за помощью,
советом идут не только ветераны, но и молодежь. Ее дети, правнуки говорят:
"Ты, бабушка, вся в дедушку Петю. Такая же неугомонная".
После концерта Галина Петровна вдруг заметила конный милицейский
патруль. Попросила милиционера: "Можно я поглажу вашу лошадь? Мой отец
воевал в армии Буденного…"

ВЫСТАВКА

Великая война
В Орловском краеведческом музее открылась выставка "Великая
война", посвященная 90�летию Первой мировой войны. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Романса
трепетные звуки
Живет и не стареет уникальный песенный
жанр — романс. Его неповторимая
особенность — в глубокой искренности,
душевности и мелодизме. Может, потому
романс так близок загадочной русской
душе, способной на сильные, глубокие
чувства. Пенсионеры клуба "Ветеран" часто
исполняют цыганские и русские романсы.

Вручение Красного знамени Латышской стрел�
ковой дивизии за бои под Орлом.

А.А. Мартусевич — коман�
дир Латышской стрелковой
дивизии, командующий удар�
ной группой.

В.М. Примаков — командир
бригады Червонного казачес�
тва.

Дроздовцы на марше. Дмит�
ровский уезд.

Н.В. Скоблин — полковник,
командир Корниловской диви�
зии.


