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ЗЕМЛЯК, ТВОРЕЦ ПОБЕД ВЕЛИКИХ 

 

В Санкт-Петербурге, в Военно-историческом Музее артиллерии, 

инженерных войск и войск связи когда-то работала тематическая выставка «Имя 

в истории» – к 315-й годовщине образования инженерных войск и 160-летию со 

дня рождения Константина Ивановича Величко. На экспозиции – уникальные 

чертежи и планы крепостей, разработанные инженером–земляком. 

Экспонировалась модель форта, названного в честь его создателя. Форт Величко 

по проекту 1909 года, в отличие от аналогичных 1880-х годов, составлявших 

основу русских крепостей, служил опорным пунктом пехоты. 

Демонстрировались портреты и фотографии великого русского инженера, его 

научные труды и награды. В 2021 году мы чествовали знаменитого земляка в 

связи с 165-летним юбилеем, акцентируя внимание на его вкладе в дело 

оборонной инженерии в рамках Года науки и технологий. 

Константин Иванович Величко родился 20 мая [1 июня] 1856 года в 

г. Короча, в православной дворянской семье. 1856 год в России был 

ознаменован тем, что с этого времени дети майоров и подполковников не 

становились потомственными дворянами, образовали особое сословие штаб-

офицерских детей. К этому же сословию относились дети полковников, 

рожденные до получения отцами данного чина. Но отец Константина 

Ивановича – Иван Величко являлся генерал-майором из рода малороссийских 

дворян. Матушка – Елизавета Григорьевна происходила из курских дворян рода 

Золотарёвых. Оставались известны имения помещицы Е. Г. Величко в селе 

Нижнее Березово и на хуторе Фортуна Корочанского уезда. Золотарёвы также 

владели имениями в казацкой слободе Журавка того же уезда. В семье росли и 

две сестры Константина – Маргарита Ивановна и Леонилла Ивановна Величко.  

По долгу службы генерал-майор был отозван в столицу, и Константин 

окончил там 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию и Николаевское 

инженерное училище (1875). Так как отец и родственники по материнской 

линии являли собой пример беззаветного служения Отечеству, юноша в 1877 г. 

выдержал вступительный экзамен в Николаевскую инженерную академию, но 

12 апреля началась русско-турецкая война….  

Начало XIX века ознаменовано интенсивностью борьбы народов 

европейской части Османской империи за свободу и независимость. 

Посредством многочисленных восстаний удалось добиться автономии Сербии, 

Молдавии и Валахии, в 1830 году результатом многолетней войны стала 

независимость Греции. Восстания вспыхивали во многих местах: Крит, Босния, 

Болгария. Жестокость расправ османского правительства с недовольными 



вызывала откровенное возмущение и волнения в Европе. Сербия и Черногория 

объявили войну Турции. Многочисленные русские добровольцы воевали на 

стороне сербов. Россия официально объявила войну Турции 24 апреля 

1878 года, когда в ходе тайных переговоров удалось добиться гарантий 

невмешательства со стороны Австро-Венгрии в обмен на оккупацию 

австрийцами Боснии и Герцеговины. Константин Величко, отставив учёбу, 

воевал в составе 1-го саперного батальона, затем – в составе 2-го военно-

телеграфного парка. Участвовал в разработке Твердицкого перевала между 

горой Елена – с севера и селением Твердицей на юге Балкан. В начале марта 

1878 года был подписан Сан-Стефанский мир, согласно которому России 

достались Карс, Ардаган, Батум, Баязет, Южная Бессарабия. Широкую 

автономию получали Босния, Болгария и Герцеговина, а Сербия, Черногория и 

Румыния стали независимыми. Турция даже обязывалась выплатить 

контрибуцию в 310 миллионов рублей, но условия такого мира не 

удовлетворяли великие державы, которые опасались чрезвычайно возросшего 

влияния России на Балканах, и России пришлось пойти на пересмотр договора, 

заменив его Берлинским трактатом 1/13 июня 1878 года. 

После войны К.И. Величко окончил Николаевскую инженерную 

академию, где был первым по успеваемости. Имя Константина Величко 

занесено на мраморную доску, а сам он был оставлен преподавать в академии: 

занимал должность репетитора по фортификации (отрасль военного дела, 

рассматривающая вопросы усиления позиций войск с помощью искусственных 

сооружений и укреплений). 

В 1879 году поручик Константин Величко женился на слушательнице 

Высших женских курсов при Николаевском военном госпитале Вере 

Михайловне Абросимовой – дочери умершего полковника Михаила 

Абросимова. Лев Константинович Величко – их сын, появившийся на свет в 

1881 году, умер в раннем детстве (1886), но в семье выросли три дочери: 

Маргарита Константиновна Величко (1883); Ксения Константиновна Величко 

(1888); Вера Константиновна Величко (1892). В год рождения дочери 

Маргариты Константин Иванович получил командировку в Берлинский 

университет для слушания лекций, а затем занялся практическим изучением 

технического производства в Германии, Англии, Италии, Бельгии и Франции.  

Уже – полковник Величко участвовал во многих комиссиях и комитетах, 

работал в крепости Ковно, в Новогеоргиевске, заведовал сооружением 

крепостных железных дорог, был назначен помощником главного начальника 

инженеров, управляющим делами этой комиссии. Как практикующий военный 

инженер-строитель крепостей, отличался агональной приверженностью к 

сокращению линии фортификационных обводов крепостей, что сыграло 

роковую роль в истории крепости Порт-Артур, создало огромное количество 

проблем во Владивостоке. 

22 декабря 1900 года, в 42-летнем возрасте от кровоизлияния в мозг 

скончалась жена полковника и, примерно в 1905 году, он женился вторично. 

Будущую жену звали Елизавета Васильевна Томас.  



В годы первой мировой войны К. И. Величко служил в распоряжении 

Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта, затем – начальником 

инженеров 11-й Армии, осуществлявшей осаду Перемышля. После 

Февральской революции Величко, заслуженно пользовавшийся крайне высокой 

репутацией в армии, в 1917 году был назначен на высшую должность полевого 

инспектора инженерной части в Ставке Верховного главнокомандующего.  

Великая Октябрьская социалистическая революция, имевшая глобальный 

характер и, фактически полностью изменившая историю человечества в 

ХХ веке, преуспела и в деле деления общества, и в способности перестроить 

взгляды и перекроить судьбы многих людей дворянского происхождения. Так в 

феврале 1918 года господин Величко добровольно вступил в Красную Армию, 

где получил место руководителя инженерной обороной Петрограда, служил 

председателем коллегии по инженерной обороне государства при Главном 

инженерно-техническом управлении РККА, преподавал инженерное дело в 

Военной академии РККА. Профессор К.И. Величко запечатлен в истории, как 

крупный специалист в области фортификации. 

Умер от болезни. Похоронен на Никольском кладбище Александро-

Невской лавры в семейном захоронении рядом с дядей – генерал-лейтенантом 

В. Г. Золотарёвым и первой женой Верой Михайловной. Есть в Санкт-

Петербурге энтузиасты, ухаживающие за его могилой, а мы, земляки будем 

помнить и гордиться, что уроженцы бывшего уездного городка сопричастны 

истории великой, горячо нами любимой страны! 
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