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Память человеческая хрупка, даже когда она 
зафиксирована в письменном виде. Архивы, 
особенно домашние, выбрасываются, сжигают-

ся, распыляются. Только случай позволил написать эту 
статью.

В одном из букинистических магазинов Петербурга в 
2012 г. продавалась подборка документов Василия Ники-
тича Белановского – доцента исторического факультета 
Ленинградского университета. Самого Белановского я на 
факультете не застал, но прекрасно помню его фотогра-
фию в комнате Славы среди участников Великой Отече-
ственной войны, помню и супругу его Татьяну Дмитриевну 
Белановскую, преподававшую на кафедре археологии, 
да и много знакомых подписей стояло под различными 
справками и характеристиками (ректора университета 
профессора А.А. Александрова, будущего академика, 
профессора В.В. Мавродина и др.). Часть этого архива 
я приобрел. В основном это заверенные копии различ-
ных документов, например свидетельство об окончании 
Ленинградского университета 1924 г., характеристики, 
несколько писем, краткие заметки о его участии в войне, 
копия военного билета, анкета участника Великой Отече-
ственной войны.

Несколько слов о биографии В.Н. Белановского в до-
военный период. Как у всех людей его поколения, в его 
жизни отразились все наиболее значительные события 
ХХ в. Он родился в Харькове в 1897 г., откуда вместе с 
родителями переехал в Петербург. В 1917 г. окончил одну 
из петроградских гимназий, где учился на казенный счет 
(с одноклассниками по гимназии продолжал встречаться 
в 60-е и 70-е гг.). На лето уехал на родину своих родите-
лей в Харьковскую губернию, осенью 1917 г. поступил 
в Харьковский университет. Учебу совмещал с препо-
даванием в различных школах. Осенью 1919 г., являясь 
студентом третьего курса, был мобилизован белыми, но 
бежал. Опять преподавал в школах. В 1921 г. перевел-
ся в Петроградский университет, где в 1924 г. окончил 
общественно-педагогическое отделение факультета 
общественных наук. Преподавал в различных средних 
учебных заведениях. В 1928 г., когда он был заместителем 
заведующего отделом народного образования Володар-
ского райсовета г. Ленинграда, вступил в партию, после 
чего стал преподавать в высших учебных заведениях. 
Перед войной, в 1939–1941 гг. являлся консультантом 
Дома партактива при ленинградском горкоме КПСС, со-
вмещая эту работу с преподаванием на кафедре Нового 
времени исторического факультета Ленинградского госу-
дарственного университета

В биографии В.Н. Белановского есть любопытная 
деталь, связанная с его социальным происхождением. 
Во всех анкетах он писал, что его отец не получил об-
разования, работал швейцаром Главного телеграфа в 
Петербурге, а мать там же работала уборщицей. И только 
в одной анкете 1948 г. он кратко указал — из дворян. 
В справочнике «Весь Петроград за 1916 г.» его отец Ни-
кита Константинович вместе с братом Василием отмечены 

ВИКТОР КУЗЬМИЧ ЗИБОРОВ 

доктор исторических наук, профессор кафедры истории России до ХХ в. исторического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) 
Тел.: (812) 328-94-48; E-mail: kirspb@yandex.ru

В статье рассказывается о биографии доцента ЛГУ Василия Никитича Белановского, который написал краткие 
воспоминания о своем участии в Великой Отечественной войне. С 1941 по 1945 г. он был лектором Политуправления 
Ленинградского фронта, неоднократно выезжал на передовую и иногда принимал участие в боевых действиях, напри-
мер, в августе 1943 г. на Синявинских высотах.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Ленинградский фронт, пропаганда, историк на фронте.

 ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ОДНОЙ БИОГРАФИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ УНИВЕРСИТЕТА*

* Публикация подготовлена в рамках проекта НИР СПбГУ 
(История Санкт-Петербургского университета в контексте исто-
рии Российского государства и общества, рук. проф. А.Ю. Двор-
ниченко).

как дворяне без указания места их службы1. Швейцар 
дворянин. В России бывало и не такое.

Война застала В.Н. Белановского в состоянии предза-
щиты, на 25 июня была назначена защита его кандидат-
ской диссертации на тему «Международные отношения 
1919–1939 гг.», которая прошла успешно. Еще до того, 
как ученый совет ЛГУ 2 июля принял решение о присуж-
дении ему ученой степени кандидата исторических наук, 
В.Н. Белановский был мобилизован в армию и в звании 
старшего политрука направлен в 36-ю запасную стрелко-
вую бригаду на должность старшего инструктора отдела 
пропаганды. Но пробыл он там недолго, уже в августе его 
перевели в Политуправление Ленинградского фронта, 
где он в качестве лектора сначала в звании батальонного 
комиссара, а потом майора и подполковника прослужил 
до конца войны.

Преподаватели нашего исторического факультета 
были лекторами, краткие заметки В.Н. Белановского дают 
представление об этой деятельности во время войны. Это 
прежде всего командировки на передовую, где кроме 
пропаганды приходилось участвовать и в боях: «Во время 
пребывания на Ленинградском фронте в качестве политра-
ботника и лектора был во многих частях и подразделениях 
42, 23,67, второй ударной армиях».

Вот что он пишет о наиболее памятных событиях во-
енного времени. «...был командирован Штабом Ленфронта 
в части, расположенные на “Ораниенбаумском пятачке” в 
1941 (осень), 1942–1943 годах. Первая переброска на бар-
же по Неве, последующие через Лисий Нос и Кронштадт. 
Переправлялись под огнем противника. Политработа в 
частях Ладожского озера. Глубокие впечатления остави-
ла работа героических водителей транспортных грузов, 
работавших спокойно и самоотверженно под обстрелом 
фашистских летчиков».

Особое внимание в своих заметках он уделяет со-
бытиям июля-августа 1943 г., неоднократно их повторяя 
в разных вариантах и уточнених: «Участвовал в боях в 
районе Синявинских высот. В один из дней (на поле боя, 
на передовой) докладывал обстановку командующему 
Лениградским фронтом генерал-полковнику Л. Говорову». 
Сразу же после этого добавляет: «Храню и сейчас осколок 
гранаты, разорвавшейся у моих ног». В данном эпизоде 
воспоминаний речь идет о Мгинской наступательной опе-
рации (22 июля – 22 августа 1943 г.), когда командующий 
Ленинградским фронтом генерал-полковник Л.А. Говоров 
(1897–1955) перенес оперативную группу штаба фронта 
из Колтушей в район передовых позиций 67-й армии 
(генерал-майор М.П. Духанов) на берегу Староладожского 
канала против Рабочего поселка № 12. Бои шли очень 
кровопролитные, затяжные, неоднократные попытки 
прорвать оборону противника не увенчались успехом. 
Генерал-полковнику Л.А. Говорову, руководившему опе-
рацией, лично докладывали многие участники боев, что 
известно из воспоминаний. Одним из таких докладчиков 
оказался и майор В.Н. Белановский.

Находясь в командировках на передовой, он участво-
вал в допросах пленных, языковая подготовка, полученная 
в гимназии (латинский, французский, немецкий языки, а 
впоследствии самостоятельно освоенный английский и 
многие славянские), позволяла это делать свободно. Об 
этих допросах в своих заметках он говорит кратко: «Плен-
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ные фашисты держали себя высокомерно, и мне не раз 
приходилось обрывать их грубым словом».

Своего противника Василий Никитич предпочитает 
называть словом «фашисты», слишком много горя при-
нес захватчик на нашу землю. Оно коснулось и В.Н. Бе-
лановского, он потерял почти всех своих родных: на 
Ленинградском фронте в 1941 г. погиб брат, в блокадном 
Ленинграде умерли его младший сын и сестра, в эвакуа-
ции умерла мать.

Отмечает В.Н. Белановский и профессиональную сто-
рону работы лекторов Политуправления: «Мне думается, 
стоит отметить неоднократные семинары политработников 
Лениградского фронта, проходившие в Доме офицеров 
(в 1942–1943 гг. под руководством генерала Фомиченко, 
позднее полковника Калмыкова). Здесь работники Поли-
туправления выступали с актуальными темами (вопросы 
военно-политического положения страны, международных 
отношений, в частности о втором фронте), обменивались 
опытом работы в период военных операций. Участникам 
семинаров выдавалась соответствующая литература, 
брошюры работников Политуправления». Упомянутые в 
воспоминаниях генерал-майор И.Я. Фомиченко и полков-
ник В.А. Калмыков в разное время были зам. начальника 
Политуправления Ленинградским фронтом. Автором 
одной из брошюр 1944 г. был и майор В.Н. Белановский.

После снятия блокады Ленинграда в январе 1944 г. 
военные действия переместились на другие территории: 
«Весной 1944 участвовал в подготовке нашего наступле-
ния в Эстонии (река Нарова), в июле того же года в боях 
за Выборг. Осталась в памяти огромная оснащенность 
наших войск, отвага воинов и офицеров, прорвавших 
линию Маннергейма».

 После выхода Финляндии из войны подполковник 
В.Н. Белановский был включен в состав контрольной 
комиссии, о чем упоминает в своих воспоминаниях: 
«Во время войны дважды был в Хельсинки в союзной 

контрольной комиссии. Приятно вспомнить, как финский 
рабочий приветствовал меня, подполковника, словами 
на ломаном русском языке – «Стравствуй товарищ». В 
то время сказать это приветствие было делом нелегким».

За участие в боевых действиях во время войны В.Н. Бе-
лановский был награжден следующими наградами: орде-
нами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией».

Война оказалась одной из ярких страниц для участ-
ников тех событий, наверно, поэтому В.Н. Белановский 
неоднократно делал краткие записи своих военных вос-
поминаний, часто выступая с ними перед молодежной 
аудиторией. О яркости воспоминаний говорится в письме 
от 22 июля 1968 г. к нему зав. кафедрой Новой истории, 
возглавлявшего ее в довоенные и послевоенные годы 
А.И. Молока: «Дорогой Василий Никитич! ...Ваше письмо 
взволновало меня и воскресило передо мной те далекие 
годы, когда мы вместе с Вами работали в Ленинграде, на 
кафедре ЛГУ. Это были хорошие годы, и я часто вспо-
минаю о них — особенно о встречах с Вами накануне и 
во время Великой Отечественной войны. Вспоминаю о 
том, как Вы дали мне рекомендацию для вступления в 
партию, как мы встречались с Вами на Ленинских курсах 
в б. Мариинском дворце и в Доме политактива на Мойке. 
Вспоминаю о том, как Вы защитили диссертацию по исто-
рии международных отношений (это было в первые дни 
войны). И о многом-многом другом. Да, Вы правы: многое 
пришлось пережить нашему поколению (мы с Вами почти 
ровесники: я родился 24 октября 1898 г.)».

В 1946 г. В.Н. Белановский демобилизовался в звании 
подполковника, вернулся на кафедру Новой и Новейшей 
истории истории, где преподавал в качестве доцента 
несколько десятилетий. Диплом кандидата наук по за-
щищенной им 25 июня 1941 г. диссертации он получил 
только в 1947 г.

1 Весь Петроград на 1916 год. Отдел Ш. Алфавитный указатель жителей. Пг., 1916. С. 94.
2 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Энциклопедия. М., 1985. С. 438–439.

Судьба Николая Николаевича Рутченко-Рутыча, 
выпускника исторического факультета ЛГУ, а 
впоследствии эмигранта, историка и обществен-

ного деятеля, с одной стороны, уникальна, с другой – яв-
ляет собой типичную биографию представителя второй 
волны русской эмиграции со всеми ее противоречиями, 
сложностями и проблемами. Н.Н. Рутченко-Рутыч изве-
стен прежде всего как один из лучших эмигрантских исто-
риков Белого движения и специалист по политическому 
устройству СССР, автор многих исторических работ1, ак-
тивный участник антибольшевистской борьбы. Некоторые 
периоды жизни Николая Николаевича до сих пор остаются 
«белыми пятнами», судить о которых, даже по прошествии 
70 и более лет очень сложно. Многие из них заново откры-
лись для исследователей, после того как в прошлом году 
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(Памяти Н.Н. Рутченко-Рутыча 04.1916–04.05. 2013 гг.)

в издательстве «Русский путь» вышли его воспоминания 
под заглавием «Средь земных тревог…», охватывающие 
жизненный путь Н.Н Рутченко-Рутыча до 1946 г.2 Особое 
место в них он уделяет своей учебе на историческом фа-
культете Ленинградского государственного университета 
в довоенное время, воссоздав тем самым не только свою 
биографию, но и целую эпоху в истории нашего факуль-
тета, оживив образы многих ушедших великих ученых, 
дав при этом оценку тех сложных и противоречивых лет 
в жизни петербургской исторической школы. 

Следует отметить, что свои мемуары Николай Николае-
вич посвятил университетским друзьям, многие из которых 
погибли в 1939–1945 гг. Он пишет, что с самого раннего 
детства интересовался историей, однако особенно боль-
шое впечатление на него произвела совместная поездка 
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