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Есть такая профессия- 
Родину защищать



В русской армии офицерские чины (звания) впервые были введены в начале 30-х 
годов XVII в. в полках «нового строя». К концу XVII в. в России сложилась 
социально-профессиональная группа военачальников, имевших европейские чины, 
которая и послужила прообразом офицерского корпуса регулярной армии. В первой 
четверти XVIII в. в ходе военной реформы Петра I в основном произошел процесс 
превращения военнослужащих дворян в офицеров. Уже в 1701 г. русское войско 
насчитывало 2078 «начальных людей».
Издревле русскому воинству были присущи высокое чувство воинского долга, 
сознательное отношение к ратному труду, без чего не состоится настоящий 
самоотверженный защитник Отечества.
История Российского государства богата поучительными примерами 
самоотверженного служения офицеров своему Отечеству. Именно благодаря им, их 
верности Отечеству и присяге осуществились разгром шведов под Полтавой, 
Альпийский и Швейцарский переходы войск Суворова, взятие ими крепости 
Измаил, героическая оборона Севастополя, штурм Шипки, разгром фашистской 
армии в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945), а также успехи в 
антитеррористической операции российских войск в Чеченской Республике.

 В своей работе мы расскажем о наших земляках, жизнь которых  была всецело 
отдана служению Родине!



Каменский Михаил Федотович
[8(19).(1738 – 12.(24).08.1809] - 
генерал – фельдмаршал (1797), граф. Родился в Санкт-
Петербурге. В русско-французской войне (1806-1807) – 
главнокомандующий русской армией. Жил в Орле. В 
своем родовом поместье – с. Сабурово, ныне 
Орловского района Орловской области – основал 
крепость. Вся Россия знала фельдмаршала графа 
Михаила Каменского (1738-1809 гг.) и двух его сыновей-
генералов - Сергея и Николая. Последний был 
главнокомандующим русской армией (1811 г.) во время 
Русско-турецкой войны 1806-1812 гг. 
По мнению современников, именно Каменский явился 
прототипом князя Болконского – героя романа Л. Н. 
Толстого “Война и мир”.



Среди них следует отметить генерала Ф. К. 
Корфа - командира кавалерийского 
корпуса, поселившегося в отставке в Орле, 
генерала А.С. Кологривова, командира 
Псковского кирасирского полка Ф. Н.  
Пушкарева, командира егерского полка, 
покрывшего себя славой на Бородинском 
поле, полковника М. Н. Мацнева. В 
Бородинской битве участвовал и отец 
писателя Тургенева - Сергей Николаевич 
Тургенев.  С. Н. Тургенев был представлен 
к офицерскому чину и войну с Наполеоном 
закончил поручиком. Однако особую роль в 
Отечественной войне 1812 г. сыграли 
связанные с историей Орловского края ее 
активные участники А. П. Ермолов и Д. В. 
Давыдов.

Герои Отечественной войне 1812 г., 
связанные с историей Орловского края 



 Алексей Петрович Ермолов (24 мая [4 июня] 1777, 
Москва — 11 [23] апреля 1861, Москва) — русский 
военачальник, государственный деятель и дипломат, 
участник многих крупных войн, которые Российская 
империя вела с 1790-х по 1820-е. Генерал от инфантерии 
(1818), генерал от артиллерии (1837). Во время 
Бородинского сражения Ермолов буквально спас 
положение всем известной батареи Раевского. Алексей 
Петрович на коне лично возглавил контратаку русской 
пехоты, собрал отступающие полки и выбил французов с 
батареи. Затем были бои под Малоярославцем, Тарутином. 
А после того как француза выбили из России, Ермолов 
отправился в Заграничный поход русской армии
Везде Ермолов (уже генерал-лейтенант) проявлял 
отменную храбрость и умело руководил войсками. Именно 
ему император доверил составить манифест о взятии 
Парижа.
По завещанию похоронен в Орле, в церкви Троицкого 
кладбища, рядом с отцом.



Ф.К. Корф жил и умер (30 августа 1823 г.) в городе Орле. 
Похоронен он был на кладбище при архиерейском доме. 
Это район нынешней 2-й городской поликлиники.
В дань памяти о замечательном русском генерале, герое 
1812 года, ему на деньги солдат и офицеров 2-го 
кавалерийского корпуса был сооружен памятник, 
выполненный выдающимся русским скульптором И.П. 
Мартосом. Он автор всемирно известного памятника 
Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.
В 20-е или 30-е годы памятник Ф.К. Корфу был бездумно 
разрушен.
На страницах «Орловской правды» более двадцати лет 
назад (21 сентября 1967 года) вопрос об увековечении 
памяти Федора Карловича Корфа поднимался. Однако до 
сего времени ничего не решено.
Нам, орловцам, должно быть стыдно, что имя героя, 
отдавшего все силы и ум на защиту родного Отечества, 
жившего в Орле, и сегодня остается забытым.



В 1835 году орловский отставной полковник 
Михаил Петрович Бахтин, ходатайствовал о 
принятии от него капитала в 1 500 000 рублей и 
имения в 2700 душ крестьян на устройство 
кадетского корпуса в Орле. В приказе по военно-
учебным заведениям от 31 декабря1835 года 
император Николай I принял это пожертвование 
«на учреждение в г. Орле кадетского корпуса, 
назвав оный корпус Бахтина». Этим же приказом 
Бахтин был произведён в генерал-майоры с 
оставлением всей службы и удостоен Ордена 
Святого Владимира II степени. Орловский 
Бахтина кадетский корпус был одним из лучших 
военно-учебных заведений Российской империи, 
в котором учились дети из потомственных 
дворянских семей, дети офицеров, принятых на 
службу в корпус.

Михаил Петрович Бахтин



Брусилов Алексей Алексеевич

Выдающийся русский и советский военачальник и военный 
педагог, генерал от кавалерии (1912), генерал-адъютант (1915), 
главный инспектор кавалерии РККА (1923).Родился 1 сентября 
1853 года в Тифлисе в семье генерала. Потомственный 
дворянин Малоархангельского уезда Орловской губернии. 
Служил в 15-м Тверском драгунском полку. Участник русско-
турецкой войны 1877-1878 годов. 
Во время Первой мировой войны командующий 8-й армией 
Юго-Западного фронта (1914), главнокомандующий Юго-
Западным фронтом (1916), верховный главнокомандующий 
(май-июль 1917), затем военный советник Временного 
правительства.
Вошел в историю как руководитель наступательной операции 
Юго-Западного фронта Русской армии 3 июня - 22 августа 1916 
года, получившей название "брусиловского прорыва".
С 1919 года сотрудничал с Красной Армией, руководил 
кавалерийской допризывной подготовкой, главный инспектор 
кавалерии РККА в 1923-1924 годах.
Скончался 17 марта 1926 года в Москве, похоронен с 
воинскими почестями на территории Новодевичьего 
монастыря.



Ветеран Великой Отечественной войны Зиновий Григорьевич 
Колобанов. Он выпускник Орловского бронетанкового 
училища 1936 года. Колобаев участвовал в  советско-финской 
войне, трижды горел в танке, но каждый раз возвращался в 
строй. 19 августа 1941 года командир танка Колобанов во время 
Кингисеппско - Лужской операции вместе с экипажем своего 
танка КВ-1 в районе транспортного узла Войсковицы-
Красногвардейск за 30 минут боя подбил 22 вражеских танка!!!  
Рота Зиновия Григорьевича - в ее составе  5 танков КВ-1 - в том 
же сражении уничтожила  43 немецких танка. Героизм Зиновия 
Григорьевича навечно в истории Великой Отечественной. 



Первым из наших земляков Героем Советского Союза стал 
уроженец Колпны, летчик-истребитель Владимир 
Михайлович Бочаров. Сражаясь на стороне республиканцев 
во время гражданской войны в Испании, старший лейтенант 
Бочаров геройски погиб в одном из боев и Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 декабря 1936 года был 
посмертно удостоен звания Героя.
В октябре 1936 года  в Испанию уехала группа летчиков- 
добровольцев. Среди них был и командир отряда Владимир 
Михайлович Бочаров.
Пребывание советских летчиков в Испании в то время 
держалось в секрете, и поэтому им давали испанские 
псевдонимы. Владимир Бочаров стал называться Хосе Галарс.
14 ноября старший лейтенант Владимир Бочаров на 
истребителе И – 16 вступил в неравный бой с пятью 
фашистскими «хейнкелями». Умело действовал советский ас. 
От его метких очередей вспыхнули два вражеских самолета. 
Но в этом бою его самолет был подбит, и летчик попал в плен. 
Подробностей мученической смерти Владимира Бочарова так 
и не удалось установить до сих пор. Изуродованное тело 
летчика франкисты потом сбросили с самолета над позициями 
республиканцев». 



Уроженец села Сетуха Залегощенского 
района летчик-штурмовик Георгий 
Михайлович  Паршин за годы войны 
звания Героя был удостоен дважды – 19 
августа 1944 и 19 апреля 1945 года. 
«Виртуоз штурмовых ударов» (так называл 
его главный маршал авиации Новиков) 
только за время боев в Восточной Пруссии с 
13 января по 1 февраля 1945 года, командуя 
эскадрильей 943 штурмового авиаполка, 
уничтожил со своими товарищами 46 
танков, 271 автомашину, 28 орудий, 42 
железнодорожных вагона, 8 складов с 
горючим и боеприпасами, около двух тысяч 
солдат противника, потеряв за это время 
лишь один самолет.
В поселке Залегощь установлен бронзовый 
бюст Героя, а в Москве одна из улиц носит 
его имя.



Чечнева Марина Павловна

Летчица ночной бомбардировочной авиации, Герой Советского. 
Чечнева Марина Павловна 15 августа 1922 года в селе 
Протасово Малоархангельского района Орловской области. 
За годы войны М. П. Чечнева совершила 810 боевых вылетов, 
провела в воздухе более тысячи боевых часов, сбросила на 
противника свыше 115 тонн боевого груза, уничтожила 6 
складов, 5 переправ, один ж/д эшелон, один самолёт, 4 
прожектора, 4 зенитные батареи. Кроме того, она подготовила 
более 40 лётчиц и штурманов. 15 мая 1946 года указом 
Президиума Верховного Совета СССР Марине Павловне 
Чечневой было присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8955). 
Заслуженный мастер спорта СССР (1949), работала лётчиком-
инструктором Центрального аэроклуба имени В. П. Чкалова, 
занималась высшим пилотажем. Неоднократный участник 
воздушных парадов в Тушино. Кандидат исторических наук, 
автор книг «Самолёты уходят в ночь» (1962), «Боевые подруги 
мои» (1975), «Небо останется нашим» (1976), «Повесть о жене 
Рудневой» (1978), «Ласточки над фронтом» (1984). Кавалер 
орденов Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной 
войны 1 и 2 степени, Знак почёта, Красной Звезды (дважды). 



Георгий Семенович Родин родился 7(19) ноября 1897 г. в деревне 
Болотово Орловской губернии (ныне Орловский район Орловской 
области) в семье крестьянина. С началом первой мировой войны ушел 
воевать. Весной 1918 г. унтер-офицер Родин вступил в Красную Армию, 
через год стал слушателем пехотно-пулеметных курсов в Орле. Осенью 
этого же года воевал на фронтах гражданской войны. В 1941 г. 47-я 
танковая дивизия полковника Родина встретила врага на южной границе 
Украины. Танкисты трое суток сдерживали натиск двух немецких 
дивизий, что дало возможность закрепиться на новых рубежах 18-й 
армии. В одном из боев Родин был тяжело ранен. После госпиталя 
Георгий Семенович возвращается на Сталинградский фронт. После 
победы под Сталинградом генерал Родин назначается командиром 
Уральского танкового корпуса. Уральский корпус направляется на 
орловскую землю для участия в операции «Кутузов» под Болхов. За 
отвагу в боях на Орловщине 1500 воинов корпуса были награждены 
правительственными наградами. В марте 1944 г. Георгия Семеновича 
отзывают в распоряжение командующего бронетанковыми войсками 
передавать свой военный опыт молодым офицерам-танкистам. Решением 
исполкома городского Совета депутатов трудящихся от 2 ноября 1972 
года звание "Почетный гражданин города Орла" ему было присвоено за 
большие заслуги в освобождении Орловской области от немецко-
фашистских захватчиков и активное участие в общественной жизни 
города Орла и области в послевоенный период. Умер генерал-лейтенант в 
1976 году и похоронен на Троицком воинском кладбище в г. Орле.



Первым из наших земляков Героем России стал в 1995 году 
уроженец Шаблыкинского района Иван Антонович Леонов. 
Этого звания был удостоен человек, который после 
тяжелейшего ранения и ампутации руки не только вернулся в 
небо, но и воевал с фашистами. Леонов управлял самолетом 
одной рукой – единственный такого рода случай в истории 
авиации. Недаром имя Ивана Леонова внесено в книгу 
рекордов Гиннеса.

Через год, в марте 1996-ого, во время событий первой 
чеченской кампании, прикрывая товарищей и спасая их 
жизни, проявив мужество и героизм, погиб прапорщик 
Орловского ОМОНа Алексей  Васильевич Скворцов. 
Указом Президента России в сентябре того же года посмертно 
ему было присвоено звание Героя. К настоящему же времени 
известны имена восьми наших земляков, за свои подвиги 
удостоенных этого высокого звания.
Традиции героических дедов продолжили героические 
сыновья и внуки. Честь России было и есть, кому защищать!



От героев былых времён не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой, стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.
                Этот вечный огонь, нам завещанный одним,
                Мы в груди храним.

                Погляди на моих бойцов!
                Целый свет помнит их в лицо.
                Нет в России семьи такой,
                Где не памятен свой герой.
                И глаза молодых солдат

                С фотографий увядших глядят...
                Этот взгляд — словно высший суд
                Для ребят, что сейчас растут,
                И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
                Ни с пути свернуть.

Это стихотворение уроженца города Орла Евгения Даниловича Аграновича из песни в популярном 
художественном фильме «Офицеры» - одно из лучших стихотворений о Великой Отечественной войне. 
Евгений Агранович родился в 1918 году в городе Орле.  Начал писать песни с 1938 года. Во время войны 
пошёл на фронт, где продолжал сочинять стихи и песни. Некоторые из них стали народными. С 1941 года 
воевал на Западном и на 2-м Белорусском фронтах, был сотрудником фронтовых газет. Награждён орденом 
Красной Звезды и двумя орденами Отечественной войны второй  степени. 6 мая 2015 года в канун 70-летия 
Великой Победы была установлена мемориальная доска в честь Е.Д. Аграновича по адресу: город Орел, 4-я 
Курская улица, дом 2.  Здесь стоял дом, где родился Евгений Данилович.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Офицерское братство, офицерская честь
Святы в армии русской были, будут и есть.
На крутых переломах, в лихолетье войны,
Офицеры России, вы — надежда страны.


