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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие читатели!

Перед Вами большая и очень трудная работа, посвященная замечательной дате –
75-летию Великой Победы над фашизмом в Европе. Материал для этой книги мы
собирали не один год, но с каждым годом работа эта становилась все сложнее, все
ответственнее и все необходимее. С одной стороны потому, что проходят годы и
десятилетия, все дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной
войны и все меньше остается на земле ее подлинных участников, свидетелей тех
грозовых событий. Новые тяжелейшие испытания волнуют сегодня людей и в первую
очередь молодежь. А с другой стороны, все острее и ожесточеннее становится борьба
за память о тех незабываемых, трагических и героических событиях.

Развернута огромная работа по извращению исторических фактов, предпри-
нимаются попытки переписать историю, заменить имена героев, живущих в
народной памяти на другие, диаметрально противоположные имена, организуется
война с памятниками солдатам, погибшим в борьбе с фашизмом.

Но, несмотря на это, праздник Победы остается по-прежнему самым значимым
и дорогим для абсолютного большинства населения нашего многострадального
Отечества. Число людей, понимающих День Победы не просто как дополнительный
выходной день, а как День личной, живой памяти, растет на наших глазах, особенно
в связи с подготовкой к 75-летию Победы.

Мы видим это по участию наших школьников, студентов, преподавателей
и сотрудников в конкурсе «История моей семьи». В 2019 году главной номинацией
у нас была тема «Наш семейный альбом». Но ей было посвящено менее 20% работ,
зато более 70% были связаны с темой «Великая Отечественная война в истории
моей семьи». И это символично, поскольку главным источником живой памяти
народа является именно семья.

Современная молодежь – это последнее поколение, которое может услышать о
войне от современников тех великих событий. А это значит, что история войны
переходит на новый уровень своего бытия, она отчуждается от ее непосредственных
носителей, переходит в устную традицию народа, становится частью его мента-
литета. Поэтому так важно на данном историческом этапе сохранить память,
оставшуюся после ухода непосредственных свидетелей и участников тех событий,
передать живую, личную память последующим поколениям.



8

Акции всех учебных подразделений НУА посвящены именно этой цели. Начиная
с 2017 года по итогам акции «Слышим эхо минувшей войны», мы заложили
традицию праздновать День Победы вместе с теми, кто был к ней непосредственно
причастен, включив их портреты в наш музейный Альбом «Бессмертная рота».
В прошлом 2018 году их было 47 наших дедов и прадедов, нашей живой памяти
о 47 воинах-победителях. В этом юбилейном году мы называем уже 163 фамилии
и уверены, что их число будет расти и дальше. Они – это наша живая личная память,
которую мы передаем последующим поколениям. Они и сегодня рядом с нами. Но,
к сожалению, теперь уже только в нашей памяти. Им посвящается эта книга, о них
наши рассказы на Аллее Памяти и на наших торжественных мероприятиях. Конечно,
еще хранят живую память о них и о той священной войне их дети и внуки. И эта
память сегодня бесценна. Но на смену ей все настойчивее идет память историческая,
основанная на различных документах и материалах, мемуарах и письменных
источниках. И разные люди трактуют их по разному, очень часто искажая истину,
замалчивая реальные факты во имя определенных политических целей.

Именно сейчас на наших глазах идет острейшая идеологическая борьба вокруг
процесса становления исторической памяти нашего народа. И мы все сегодня в
ответе за то, какой она станет для последующих поколений. А потомки наши должны
знать какой ценой досталась нам Победа над фашистскими захватчиками, должны
понимать за что умирали их деды и прадеды и почему нам удалось добить фашист-
ского зверя в его логове, водрузить знамя Победы над Берлином и бросить
гитлеровские знамена и штандарты к подножию мавзолея.

Да! Нам далась Победа нелегко. Да, были неисчислимые потери и искалеченные
судьбы; да, была невыносимая боль похоронок, было предательство, мародерство,
коллаборационизм и трусость. Было! Но не это определяло жизнь и поведение
абсолютного большинства людей, стремившихся, во что бы то ни стало отстоять
свою землю, защитить свой дом и своих близких. Мы сумели разгромить фашизм и
многие десятилетия носить гордое звание Победителей.

И это дает нам полное право говорить о нашей героической истории, о наших
героических предках. Да! Нам есть чем гордиться и на какой основе строить нашу
историческую память, стержнем которой, ее главным источником является память
личная, память о каждом человеке, прошедшем горнило Второй мировой войны.

Один из мэтров современной социологии Ж.Т. Тощенко по этому поводу писал:
«Не может быть подлинной исторической памяти без личной памяти, без знания
того, что связано с личной судьбой конкретного человека, историей его семьи, его
предшественников, которые функционировали в истории»1. Источник личной, живой

1 Социологические исследования.– 2015. – № 11. – С. 108.
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памяти устные рассказы непосредственных участников и свидетелей событий.
И хорошо, если их удалось записать и даже издать их наследникам.

Роль и место личного общения, как источника памяти о Великой Отечественной
войне по-разному оценивается в научной литературе, хотя в любом случае оно не
занимает ведущего места, уступая художественным образам, созданным кине-
матографистами, писателями, а также информацией из учебников. Тем не менее
функцию защиты истории от фальсификаций личная память выполняет в полном
объеме. Действительно, трудно даже представить себе, что люди – носители живой
памяти о Великой Отечественной войне будут подвержены информационным атакам,
искажающим ее исторический смысл. Но время движется неумолимо и возможности
передачи живой памяти от участников, свидетелей, современников очень быстро
сходят на нет.

В последние десятилетия ощутимо меняются механизмы формирования не
только исторической, но и личной памяти. Обостряется проблема разрыва поколений,
доверия к авторитету учителя, родителей, политических руководителей, что крайне
неблагоприятно сказывается на становление представлений молодежи об окру-
жающем мире. Усиливается стремление принизить величие, значимость Победы, ее
извращение в целом; активизируются попытки навязать нам «исторический опыт
других стран и народов», преувеличить их роль во Второй Мировой войне, их вклад
в Победу. Это идеологическое наступление особенно легко воспринимает молодежь,
самые юные граждане страны.

Поэтому сегодня, как никогда раньше, важно понимать все величие и боль этого
святого Дня – 9 Мая, важность личного отношения каждого к этому событию, ибо
от этого отношения во многом зависит судьба нашей страны, наших детей и даже
память о наших ушедших отцах и дедах. И не случайно вызывает беспокойство, то,
что некоторые школьники и даже студенты не только ничего не могут рассказать
о великих сражениях времен Великой Отечественной войны, не только не знают
имен даже самых выдающихся героев и полководцев той эпохи, но не всегда могут
отыскать в домашних архивах фотографии своих героических предков.

Что это означает? Забываем? Боимся? Теряем живую связь времен и поколений?
Но ведь это недопустимо! Вспомните «Повесть временных лет» – Прервалась

связь времен – это, по мнению летописца, – самое опасное испытание для любого
народа – опасность потерять себя. Поэтому мы обязаны помнить, знать и
преклоняться. Наша память – это самое святое, чем сегодня держимся и живем.
А дальше?

А дальше, чтобы не прервалась связь времен, чтобы внуки и правнуки наши
могли гордиться своими корнями, своей историей, мы должны передать им эту
память, наши принципы и нашу убежденность в святости Дня Победы. Что же
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празднуем мы в этот День и в чем его особенная святость? Что отмечаем и хотим,
чтобы отмечали в будущем те, кто придет после нас?

Этот День мы воспринимаем прежде всего как День Гордости, за то, что
Победили страшную коричневую чуму, за свою принадлежность к Великому народу,
сумевшему выстоять, преодолеть непреодолимое и в очередной раз стать непобе-
димым; этот День еще и День Истины, подтверждающей, что народ, вставший на
защиту своего Отечества, своего Дома, своей семьи, обязательно рано ли поздно
станет Победителем. Мы долго шли к своей Победе – 1448 мучительных дней
и ночей, мы выстрадали этот день все вместе, представители всех народов, населяв-
ших Советский Союз. И Истина состоит, прежде всего в том, что мы повязаны
кровными узами, мы – старшее поколение в любом уголке нашей бывшей необъятной
Родины и сегодня ощущаем себя не «совками» – нет, а неотъемлемой частичкой
великого народа – народа Победителя.

Понятия «советский народ», «дружба народов» были не идеологическими
фантомами, а реальностью, овеществленной в человеческих отношениях на фронте
и в тылу. И на фронте и в тылу в годы войны не произошло ни одного конфликта на
национальной почве. В одних окопах были русские, украинцы и белорусы, грузины
и осетины, армяне и азербайджанцы, узбеки и таджики, литовцы и латыши, евреи
и татары (крымские тоже), – словом все. Башкирия и Татарстан, Узбекистан и Казах-
стан, Грузия и Армении – все тыловые республики приняли и разместили миллионы
эвакуированных и беженцев независимо от их этнической принадлежности и нацио-
нальной титулованности.

На фронте сражались питерские рабочие и московские интеллигенты, раску-
лаченные украинские крестьяне и комиссары гражданской войны, царские офицеры
и дети членов Политбюро и «врагов народа», любимцы власти и ее пасынки. Отечест-
венная война объединила и сплотила абсолютное, подавляющее большинство народа.

Война показала, что социальные, идеологические и политические
детерминанты не являются единственными и тем более окончательными
определителями человеческого поведения, особенно в «пограничных»,
экстремальных ситуациях.

И потому, этот святой для всех нас День, чем дальше, тем больше становится
Днем светлой, доброй, неизгладимой памяти. Проходят годы, смягчается боль
потерь и утрат, уходят не только ветераны, отстоявшие свою Родину, уходит теперь
и поколение детей войны. Но эта вечная Память о них, о тех, кто подарил нам Победу,
наша гордость, Великая истина и величие Победителей остаются и передаются от
внуков к правнукам, оживают теперь уже в их рассказах, книгах, добрых делах.

Наша книга – один из этих многочисленных памятников Памяти. Мы гордимся
традиционными Уроками Памяти, нашей Аллеей Памяти, которая была открыта
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в честь 65-летия Победы в мае 2010 года, конкурсом «История моей семьи», нашими
ежегодными изданиями «Письмо к деду», «Первый день без войны», «Дети войны
о войне и Победе», «Слышим эхо минувшей войны», «Я помню, я горжусь» и др.

Книга, которую Вы держите в руках, очередная публикация, авторами которой
являются не только дети и внуки, но теперь уже и правнуки Победителей. В ней мы
постарались выразить наше преклонение и благодарность тем, «кто уже не придет
никогда», но ценою своей жизни сумел отстоять наше право на гордость и светлую
Память. Мы хотели в этой книге рассказать о наших родных и близких как о Героях
Великой Отечественной войны, чтобы Память о них не померкла.

В книге представлены четыре неоднозначных по размеру раздела:
I. «Как велика у наших поколений поступков и сердец взаимосвязь». Это

самый большой раздел работы, посвященный нашей бессмертной роте, расска-
зывающий о ратных и трудовых подвигах наших отцов, дедов и прадедов в годы
Великой Отечественной войны;

II. «И память сердца говорит…». Это воспоминания детей войны о военных
событиях и первых послевоенных годах, об освобождении Харькова, о жизни в эва-
куации и о Дне Победы. И это самый небольшой по количеству страниц раздел,
потому что поколение детей войны тоже очень быстро уходит и все меньшее число
людей могут сегодня написать о пережитом. Тем не менее 11 очерков, представляю-
щих непосредственную личную память, нам удалось получить и включить в эту
книгу.

III. «Слышим эхо минувшей войны». В этом разделе освещаются результаты
поисковой работы студентов НУА о воинах, похороненных на солдатском мемориале
по ул. Пушкинской, 102, участвовавших в освобождении города Харькова от
фашистской оккупации;

IV. «Памятники Памяти» – здесь дано подробное описание мемориальных
плит на академической Аллее Памяти, открытой в 2010 году перед входом в
Академию.

Книга насыщена интереснейшими данными военных биографий (от солдатских
до маршальских), боевых эпизодов и крупных сражений. В ней много уникальных
документов, писем, фотографий. Конечно, на ее страницах представлены далеко не
все из полученных нами материалов и не все публикации в полной мере соответствует
высоким литературным стандартам. Но материалы эти, не тронутые редакторской
правкой, привлекают своей искренностью, любовью «к отеческим гробам», верой
в торжество правды и справедливости, верой в Победу, гордостью за своих герои-
ческих предков.

Даже эти скупые, иногда просто корявые строчки, позволяют глубже понять,
что было с нами на той страшной войне и чего не было, и, главное, как остановить,
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как предотвратить подобную трагедию в будущем. Книга посвящена 75-летию
Победы над фашизмом. Читать рекомендуется всем – и маленьким, и взрослым и
седым, уже хотя бы ради того, чтобы лишний раз поклониться памяти тех, кто отдал
свои жизни за наше светлое будущее без фашизма. Книга позволяет еще раз убедиться
в том, что то была всенародная, священная война против фашизма за свободу и
независимость своего Отечества. И мы не имеем права на то, чтобы это забыть,
чтобы допустить искажения и извращения.

Так устроен мир, что рано или поздно, но правда всегда торжествует, добро
побеждает зло и это неизбежно. Таков главный вывод из всего, что написано в это
книге.

От имени редакционной коллегии
проф. В. И. Астахова
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РАЗДЕЛ I

«КАК ВЕЛИКА У НАШИХ ПОКОЛЕНИЙ

ПОСТУПКОВ И СЕРДЕЦ ВЗАИМОСВЯЗЬ»

 

Я слышу иногда:
«Не надо,
Не надо раны бередить».
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне.

И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда –
Не права!

Чтоб снова
На земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно,
Чтобы наши дети
Об этом помнили,
Как мы!

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она,
Как сила, нам нужна...

(Ю. Воронов)
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Астахов В. В.

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ МОЕГО ОТЦА ОТМЕЧЕНЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ

Астахов Виктор Иванович, родился 29 мая
1922 года в селе Маливо Коломенского района
Московской области. После окончания в 1939 году
Коломенской школы № 24 поступил в Московский
институт философии, литературы и истории,
но в октябре 1940 года ушел со второго курса
добровольцем в Красную Армию. Служил на
Дальнем Востоке в должности комсорга 911-го
истребительного авиаполка 29-й авиационной
дивизии 2 Воздушной Армии. Награжден
несколькими орденами и медалями.
После войны продолжил учебу на историческом
факультете ХГУ им. Горького, окончив который
досрочно в 1956 году защитил кандидатскую
диссертации, тематикой которой стала исто-
рия харьковского комсомола, революционного
движения на Харьковщине. в 1963 г. защитил
докторскую по русской историографии. С фев-
раля 1963 – проректор по учебной работе ХГУ.
С 1959 по 1961 год работал секретарем по
идеологии Харьковского областного комитета
компартии Украины.
Член КПСС с 1943 года. Женат. Трое детей. Умер
в 1972 г. Похоронен в городе Харькове.

***

Мой отец, Астахов Виктор Иванович, согласно данным
сайта «Память народа»1, поступил на службу в ряды РККА
в 1940 году. Однако в собственной автобиографии от
20.03.1946 года отец указал, что ушел на фронт доброволь-
цем, отказавшись от брони, со второго курса МИФЛИ.
Службу проходил в 911 истребительном авиаполку 29 авиа-Астахов В.В., сын

Астахов
Виктор Иванович

1 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie47044418/?backurl=%2Fheroes%2F
%3Flast_name%3D%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%26first_name%
3D%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%26middle_name%3D%D0%98%D0%B2%D
0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D1922%26group%3Dall%26types%
3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka
%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_
zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp
%26page%3D1
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ционной дивизии 10 Воздушной Армии 2 Дальневосточного Фронта. Служил в
должности комсорга 911 истребительного авиаполка.

Как известно, Дальневосточный фронт (ДВФ), оперативно-стратегическое
объединение советских войск на Дальнем Востоке. Создан в соответствии с постанов-
лением Главного военного совета РККА от 8.6.1938, по приказу НКО СССР 28.6.1938
на базе Особой Краснознамённой Дальневосточной армии (ОКДВА) и именовался
Краснознамённым ДВФ. В его состав вошли 1-я и 2-я общевойсковые армии, а также
Хабаровская группа войск. В июле – августе 1938 части ДВФ приняли участие в
Хасанском конфликте. После окончания боевых действий решением Главного
военного совета РККА от 31.8.1938 управление ДВФ расформировано, а его войска
сведены в 1-ю и 2-ю Отдельные Краснознамённые армии, подчинённые непосред-
ственно наркому обороны СССР. В июле 1940 ДВФ вновь воссоздан в составе 1-й
и 2-й Краснознамённых, а также 15-й общевойсковой армий и Северной армейской
группы. В дальнейшем в его состав входили 16, 25, 35-я общевойсковые и 9-я,
10-я воздушные армии. В 1941–1945 годах, в связи с опасностью развязывания войны
со стороны Японии, войска ДВФ находились в полной боевой готовности и создавали
оборонительные рубежи по плану прикрытия государственной границы.

В годы Великой Отечественной войны ДВФ направил из своего состава на
советско-германский фронт 23 дивизии, 19 бригад и авиационные части – всего около
250 тысяч человек, около 2 тысяч танков, около 3,3 тысяч артиллерийских орудий
и миномётов и др. Директивой Ставки Верховного Главнокомандования от 19.3.1945
из состава ДВФ выделена Приморская группа войск (1-я Краснознамённая, 25-я

Астахов В.И., 1939 г.

Фрагмент из автобиографии Астахова В. И.
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и 35-я общевойсковые, 9-я возд. армии, а также 10-й механизир. корпус), на базе
которой был создан Первый Дальневосточный фронт, а на базе полевого управления
ДВФ и остальных войск 5.08.1945 – Второй Дальневосточный фронт – оперативно-
стратегическое объединение советских войск на Дальнем Востоке в годы Войны
1941–1945 г. г. (командующий: янв. 1941 – апр. 1943, генерал-полковник, а с
26.10.1944 – генерал армии М. А. Пуркаев)2.

В отличие от деда, папа мало рассказывал о войне. Запомнились только их жар-
кие споры с мамой о роли в войне Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.
Подробностей не помню, мал был… Да еще вспомнилось, что меня как-то очень
глубоко поразил рассказ отца, в котором прозвучали незнакомые и какие-то страшные
в своей правде слова – харакири и камикадзе.

Отца не стало рано. Он ушел 22 июня 1972 года (а дата-то какая страшная для
любого советского человека…), когда я только-только закончил 8 класс. И мне,
безусловно, очень часто не хватало, а порой и сейчас не хватает общения с ним,
особенно в вопросах войны и мира…

Наверное, на его военную долю выпали менее суровые тяготы и лишения по
сравнению с теми, что выпали на долю Солдат на фронтах борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками. Но не мне судить. Главное, что он тоже был на Войне,
постоянно находясь в атмосфере полной боевой готовности, неся службу там, где
ему было приказано.

За участие в Сунгарийской наступательной операции отец был награжден
медалью «За боевые заслуги». Как сказано в наградном листе – за умелое руководство
комсомольцами эскадрильи в период боевых действий.

Также отец награжден медалями «За Победу над Германией» и «За Победу над
Японией». Уже в мирной жизни, в 1967 году, он был награжден орденом «Трудового
Красного Знамени».

Я запомнил отца очень веселым и общительным человеком, душой любой
компании. Благодаря тому, что, начиная класса с пятого, он стал брать меня на охоту,
я смог увидеть это своими глазами. Почти все близкие друзья отца были
фронтовиками. И вообще у него к фронтовикам всегда было какое-то особенно теплое
отношение, независимо от положения и социального статуса человека. Очень
запомнилось, что он, занимая уже достаточно высокие должности, всегда запросто
общался и с университетскими вахтерами, и с обувщиком-инвалидом, который
ремонтировал обувь в подвальчике нынешнего Мега-банка, и вообще с любым
человеком, стараясь при этом обязательно помочь им в силу своих возможностей.

Помню, он рассказывал, что еще с детства очень любил спорт, особенно лыжи,
прививая эту любовь нам с моей младшей сестренкой. А когда в январе 1970 года
Харьков в результате стихийного бедствия занесло снегом (по официальным данным

2 https://bigenc.ru/military_science/text/2628323
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Приказ о награждении Астахова В.И., медаль «За боевые заслуги»
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Наградной лист Астахова В.И., медаль «За боевые заслуги»
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за два дня выпало три месячных нормы осадков), мы даже стартовали на лыжах от
самого дома и ходили до Лесопарка и обратно!

А еще помню, как мы всей семьей ранней весной 1972 года ходили в кино-
концертный зал «Украина» на премьеру художественного фильма «Освобождение».
И там я впервые увидел папины слезы. Это было один единственный раз за всю
жизнь. В отличие от дедушки, который мог всплакнуть, рассказывая и переживая
о чем-то, я не помню, чтобы папа когда-нибудь заплакал. Он все переживал внутри
себя. Но тогда, после фильма, мы еще долго молча шли домой и обсуждать его стали
уже только дома. Кстати, песню из «Освобождения» – Последний бой – мы взяли на
школьный конкурс инсценированной песни по совету отца и… заняли с ней 1 место!

Повзрослев, особенно когда сам стал офицером, я часто задумывался над тем,
что благодаря службе на Дальнем востоке отцу в общем-то повезло: он остался жив,
что позволило появиться на свет мне и моей сестре. Вероятность этого была бы
существенно меньше, попади он на Западный фронт.

Сегодня я старше своего отца более, чем на 10 лет… И его сравнительно
короткая, но при этом яркая жизнь, одним из главных периодов которой стало участие
в Войне, остается для меня примером в моей повседневной жизни и работе.
А отцовский лозунг: «можешь – помоги!» – остается главным приоритетом в
руководстве и в общении с людьми.
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Астахов В. В.

НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА

Пятыхин Илларион Гаврилович (21.09.1907–
11.07.1985), родился 21 сентября 1907 года в Харь-
кове. Воевал в Гражданскую, служил срочную на
Красном Черноморском флоте, участник
индустриализации.
С самого начала войны на фронте. Политрук
авиамастерских.
Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За
Победу над Германией».
После войны продолжил работу на харьковских
предприятиях.
Член КПСС. Женат. Двое детей.

***
Говорят, что спрашивать у ребенка, кого

он больше любит – маму или папу, непедаго-
гично и неэтично. Но если бы спросили
сегодня, кого я любил больше всех, то думаю,
я бы все-таки ответил – дедушку. Конечно,
мне, безусловно, дороги и мама, и папа,
которых безгранично люблю и бесконечно
горжусь. Но дед – это моё всё! Высшим
счастьем детства было пойти к дедушке

в субботу с ночевкой, где каждый вечер превращался в интереснейший театр одного
актера, дискуссионный клуб, вечер воспоминаний и так далее – все в одном. Помню,
у него на стене в гостиной висели репродукции картин И. Айвазовского «Девятый
вал» и К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Так вот дедушка предложил мне,
шестилетнему, отправиться вместе с ним в бушующее море на спасение наших
моряков… Я до сих пор помню, как готовился к этому опасному и отважному
событию, но «что-то пошло не так» и мы… остались дома.

А сколько было рассказов о его беспризорном детстве, как батрачил в деревне,
воевал в Гражданскую, служил на Черноморском флоте и, конечно же, про войну.
Кстати дедушкины «морские рассказы» зародили во мне мечту стать военным
моряком и посвятить свою жизнь военно-морскому флоту, но, к сожалению,
поступлению в Нахимовское училище после 8 класса помешала медицинская
комиссия, признав меня негодным для службы на флоте.

Безусловно, многое стерлось в памяти, но главное, что сложилось с самого
раннего детства и стало определяющим в моей личной жизненной позиции благодаря
деду и отцу – это стойкое убеждение в двух вещах: в том, что защита Родины и служба

Пятыхин Илларион Гаврилович
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на ее страже – святой долг любого нормального
мужчины. И второе – мы победили, потому что иначе
было нельзя. Это было бы в высшей степени
несправедливо! Потому что НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!
И ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ!

Естественно, все окружение, начиная с семьи и
школы и заканчивая книгами, фильмами, играми и
т.д. формировало у нас такое отношение к НАШЕЙ
ПОБЕДЕ. Но чем старше становлюсь, тем все больше
понимаю и осознаю, что Победа и все то, с чем
пришлось столкнуться нашему народу для ее
достижения – это не просто Величайший Подвиг!
Это – Победа Добра над Злом в самом высоком,
божественном понимании этих слов!

К сожалению, сведения о том, как воевал мой
дед в Войну, на известном сайте «Память народа»
отсутствуют. Как сказано в ответе на мой запрос:
«Возможно эта информация еще не загружена в базу
данных. Работа по обработке и загрузке информации
продолжается…» . Но моя память сохранила пусть и скупые, но от этого не менее
достоверные факты участия Деда, Пятыхина Иллариона Гавриловича, и двух
его старших братьев в Великой Войне.

Но сначала была Гражданская, на которую Дед, в
свои неполные пятнадцать лет, попал почти случайно.
После гибели родителей, валяясь в тифозном бреду на
полустанке в 40 километрах от станции Батайская, он
был подобран эшелоном, в котором везли в госпиталь
больных тифом красноармейцев. После выздоровления
он был зачислен на службу ординарцем заместителя
командира Отряда особого назначения Первой Конной
Армии, где прослужил до конца войны. Не пожелав
оставаться в армии, ушел на «гражданку», откуда уже
в двадцатилетнем возрасте был призван на службу в
РККА, которую проходил на Черноморском флоте,
шифровальщиком на крейсере «Червона Украина».

После срочной службы снова работа на стройках
первых пятилеток – Краммашстрой, Никопольский
южно-трубный завод, начальник Донводстроя. Перед
самой Войной был переведен на работу в Измаил, в только что ставшую советской
Бессарабию. И видимо поэтому был призван в действующую армию в самые первые
часы Великой Отечественной войны.

Братья Пятыхины:
Алексей, Иван, Илларион

Пятыхин И. Г. во время
службы на крейсере
«Червона Украина»
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Участвовал в боевых действиях с первых дней
войны на Юго-Западном Фронте. Был контужен
и отправлен в госпиталь в город Тамбов, где по
счастливой случайности ему удалось разыскать
свою семью, связь с которой была потеряна в
первый же день войны. Тогда, 22 июня 1941 года
ему удалось отправить жену с двумя маленькими
детьми из Измаила на Одессу. С тех пор они не
могли найти друг друга и встретились только
фактически случайно зимой 1942 года в Тамбов-
ском госпитале, где его жена (моя бабушка), Нина
Семеновна, работала санитаркой.

После выписки из госпиталя дед был направ-
лен для прохождения дальнейшей службы на
должность комиссара авиационных мастерских в
Липецкую высшую офицерскую авиашколу, где
ремонтировали советские и трофейные, немецкие
самолеты, вышедшие из строя в ходе боевых

действий. Здесь в должности комиссара, а затем замполита (изменение наименования
должности не меняло ее функций) дед прослужил до самой Победы. Войну закончил
в звании старшего лейтенанта.
Награжден медалями – «За боевые
заслуги» и «За Победу над
Германией».

Два старших брата дедушки
также участники войны. Самый стар-
ший из братьев, старший политрук
Алексей Гаврилович Пятыхин,
пропал без вести при защите Москвы
в феврале 1942 года.1

Воевал в должности инструк-
тора политотдела 24-ой Кавалерий-
ской дивизии. Все наши попытки
отыскать сведения о нем пока не дали
никаких результатов. Документы
лишь подтверждают, что он числится
среди без вести пропавших.

Пятыхин И. Г., 1941 г.

1 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74344585/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast _name
%3D%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%26group%3Dall%26types%3
Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3
Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery _spiski_zahoroneniy
%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki %3Apotery_vpp%26page%3D3

Приказ о погибших и пропавших без вести
при обороне г. Москвы
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Средний брат – Пятыхин Иван Гаврилович2.
12 (25) октября 1904 – 22 мая 1971 – советский военный деятель. Участник

конфликта на КВЖД, Советско-финской и Великой Отечественной войн. Герой
Советского Союза (1940). Генерал-лейтенант авиации. И. Г. Пятыхин родился
в станице Попасная Купянского уезда Харьковской
губернии Российской империи (ныне село Попасное
Изюмского района Харьковской области Украины)
в семье рабочего. Русский. Окончил среднюю школу
№ 41 в Харькове, о чем свидетельствует мемориальная
доска на здании школы.

В рядах РККА с 1922 года. Служил в кавалерии,
командовал кавалерийским взводом. В 1925 году окон-
чил 27-ю Иваново-Вознесенскую пехотную школу
комсостава имени М. В. Фрунзе. В июне 1929 года
И. Г. Пятыхина перевели в Рабоче-крестьянский
Воздушный Флот. После стажировки по специаль-
ности лётчик-наблюдатель был направлен в Особую
Дальневосточную армию. Во второй половине 1929 го-
да он принимал участие в вооружённом конфликте
на Китайско-Восточной железной дороге в составе
25-го отдельного авиационного отряда.

В 1930 году И. Г. Пятыхин закончил 3-ю Оренбургскую военную авиационную
школу лётчиков и лётнабов имени К. Е. Ворошилова. Службу продолжил на Дальнем
Востоке в составе 26-й отдельной легкобомбардировочной авиационной эскадрильи.
В марте 1932 г. назначен на должность помощника начальника штаба, затем
начальника штаба 69-го отдельного разведывательного авиационного отряда. Весной
1934 года Иван Гаврилович закончил Хабаровскую военную авиационную школу
лётчиков и в марте был назначен на должность командира 2-го отдельного авиа-
ционного отряда. С января 1935 года – командир 35-й крейсерской авиационной
эскадрильи 18-й тяжёлой бомбардировочной бригады.

После окончания в 1937 году Высшей лётно-тактической школы ВВС в Липецке,
майор И. Г. Пятыхин направлен в Ленинградский Военный Округ и 10 ноября 1937 г.
назначен на должность командира 58-го скоростного бомбардировочного полка
2-й смешанной авиационной дивизии. С 9 сентября 1938 года Иван Гаврилович
командовал 15-й тяжёлой бомбардировочной авиационной бригадой, которая
к началу Зимней войны была преобразована в 15-ю скоростную бомбардировочную
авиационную бригаду (15 СББ).

2 https://pamyat-naroda.ru/commander/1006/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%9F%D1%8
F%D1%82%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%26middle_name%3D%D0%93%D0%B0%D0%B2%

Пятыхин Иван Гаврилович
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В Советско-финской войне 1939–1940 гг. полковник И. Г. Пятыхин участвовал
с первых дней. За время ведения боевых действий его бригада, входившая в состав
ВВС 13-й армии Северо-Западного фронта, совершила 1704 боевых самолёто-
вылетов, проведя в воздухе 7136 часов. В результате налётов бригады на Виипури
(Выборг), Кексгольм (Приозёрск), Сортавала и военную базу на острове Валаам
противнику был нанесён значительный урон. Иван Гаврилович неоднократно лично
водил бригаду в бой, совершив за время войны 25 боевых вылетов. 7 апреля 1940 года
полковнику Пятыхину И.Г. указом Президиума Верховного Совета СССР было
присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания Зимней войны Иван Гаврилович с апреля по июнь 1940 года
командовал Военно-воздушными силами 14-й армии Ленинградского военного
округа. 4 июня 1940 года ему было присвоено звание генерал-майора, после чего
его перевели в Прибалтийский особый Военный округ, где он принял командование
сначала 1-й смешанной авиационной дивизией, а затем 4-й смешанной авиационной
дивизией. В марте 1941 года он возглавил 75-ю смешанную авиационную дивизию.

В первые часы войны материальная база дивизии, которой командовал генерал-
майор Пятыхин, была практически уничтожена. Иван Гаврилович был отозван
с Северо-Западного фронта и назначен командующим ВВС сначала Орловского,
а с августа 1941 года Южно-Уральского военных округов. В июле 1942 года генерал-
майор И. Г. Пятыхин участвовал в формировании 15-й воздушной армии и 22 июля
1942 года был назначен её командующим. 15-я воздушная армия была сформирована
29 июля 1942 года в составе Брянского фронта. В неё вошли 286-я истребительная,
225-я штурмовая и 284-я бомбардировочная авиационные дивизии и три отдельных
авиаполка. В боях с немецко-фашистскими захватчиками подразделения армии
участвовали с 10 августа 1942 года. В первый день боёв они нанесли удары по
противнику в районе населённых пунктов Ивановка, Ильиновка и Спасское. В тот
же день на аэродроме Курска разведка армии обнаружила более 100 Ю-88 и Ме-109,
половина из которых была уничтожена на земле в результате последовавшего налёта
небольшой группы из 7 Ил-2 и 15 ЛаГГ-3. За несколько дней армия совершила 1240
боевых вылетов, уничтожив танков – 80, автомашин – 225. В 43 воздушных боях
сбито 49 вражеских самолетов. В дальнейшем 15-я ВА поддерживала войска
Брянского фронта в оборонительных сражениях под Воронежем, участвовала в
ликвидации немецкого плацдарма на левом берегу Дона.

В мае 1943 года Иван Гаврилович был переведён на должность заместителя
командующего 1-й воздушной армией и принял участие в Смоленской операции
Западного фронта. За умелое руководство подразделениями на смоленском и
рославльском направлениях, за достигнутые в ходе операции успехи и освобождение
городов Смоленск и Рославль генерал-майор И. Г. Пятыхин был награждён орденом
Кутузова 2 степени.

В ноябре 1943 года Иван Гаврилович был назначен командующим ВВС
Харьковского военного округа. 11 мая 1944 года ему было присвоено звание генерал-
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лейтенанта авиации. С марта по июль 1946 года он занимал должность командующего
ВВС Киевского военного округа, а с июля 1946 года по апрель 1947 командовал
ВВС Архангельского военного округа. В мае 1947 года генерал-лейтенант
И. Г. Пятыхин был переведён в Туркестанский Военный Округ и назначен на долж-
ность помощника командующего 6-й воздушной армии по Строевой части. В этой
должности Иван Гаврилович служил до увольнения в запас в октябре 1948 года.

После увольнения из армии И. Г. Пятыхин жил в городе-герое Москве.
Скончался 22 мая 1971 года. Похоронен в Москве на Введенском кладбище.

Вот такие они, мои Деды! Помню в детстве, когда они встречались, то
обязательно пели свои любимые песни – Там вдали за рекой, Раскинулось море
широко, Эх, дороги…

Спасибо им за то, что были! За то, что выстояли! За НАШУ ПОБЕДУ!!!
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Бац А.

ДОРОЖЕ ПАМЯТИ В МИРЕ НЕТ НИЧЕГО…

Бац Федор Антонович (1903–1991 гг.). Призван
в ряды Красной армии в 1941 году, гвардии
старшина, командир артиллерийского расчета.
Воевал на 4-м украинском фронте.

***
Мне повезло родиться в благополуч-

ной интеллигентной семье, в которой
существует связь между поколениями, где
чтут традиции. Начиная, с первого курса,
я принимаю участие в работе Поискового
отряда ХГУ «НУА», и эта работа стимули-
рует меня на поиск новой информации
о членах моей семьи, которые принимали
участие в Великой отечественной войне.
К сожалению, в семье сохранилось совсем
мало информации, но я горда тем, что все
мои 4 прадеда защищали свободу своей
большой и малой Родины.

Расскажу о том, что удалось найти.
В то тяжелое время в СССР у всех

была единая цель, благородные задачи,
которые объединяли все Социалистичес-

кие Республики Советского Союза и побуждали к активному
участию в строительстве новой жизни каждого гражданина
(независимо от классовой принадлежности, национальности
и рода профессиональной деятельности). Но война разру-
шила все планы, принесла немыслимые беды и горе.

По рассказам и воспоминаниям моих бабушек – это было очень тяжелое время.
Каждый старался приложить все усилия, чтоб как-то помочь своей Родине, каждый
день мог стать последним, а шансы одолеть врага были невелики.

Страх переполнял людей, но желание защитить своих родных, свой дом, свою
страну было намного сильнее.

Федор Антонович Бац прошел войну в составе 4-го Украинского фронта,
участвовал в Мелитопольской, Никопольско-Криворожской операции, Крымско-
стратегической операции и других.

Интересным является тот факт, что одним из его заданий на боевом пути –
было обеспечение охраны Ялтинской конференции в 1945 г.

Бац
Федор Антонович

Бац А., правнучка
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Как известно, всего было 3 конференции «Большой Тройки» (США, СССР и
Великобритания): в Тегеране (1943г.), Ялте (февраль 1945 г.) и в Потсдаме (Рузвельта
сменил Гарри Трумэн). Ф. Д. Рузвельт, И. В. Сталин, У.Черчилль решали важные
вопросы. На первой Тегеранской конференции союзники договорились о совместных
действиях в войне про-
тив Германии, открытии
в Северной Франции
второго фронта не
позднее мая 1944 г.

На Ялтинской кон-
ференции (11 февраля
1945) – были согласо-
ваны планы окончатель-
ного разгрома Германии,
определено отношение
к этой стране после ее
безоговорочной капиту-
ляции, в Потсдаме были
намечены основные принципы общей политики в отношении послевоенного
устройства мира в Европе. Конференции имели положительный характер, открывали
реальные перспективы для продолжения сотрудничества СССР с влиятельными
странами. Для охраны этих конференций естественно отбирались самые надежные
и смелые воины и среди них был Ф. А. Бац – мой родной прадед.

Прадед был награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За осво-
бождение Праги», «За победу над Германией», «За Победу над Японией».

Не менее славная биография у моего второго
прадеда Николая Петровича Кравченко.
Николай Петрович Кравченко (1912–1943 гг.) – летчик-
истребитель, родился в Киевской области, учился в Харьковском
летном училище, которое окончил перед самой войной.
Призван в ряды Красной Армии в 1937 году, на фронте с
1941 года.
Воевал на Юго-Западном фронте, был сбит в бою, имеет
ранения.

***
Моя бабушка, к сожалению, почти не помнит

своего отца, зато с детства им гордится. Но по отзывам
родных, он был очень смелым, отважным, честным
и благородным человеком, который провел немало
успешных операций и никогда не оставлял своих
товарищей в беде!

Бац Ф.А. с женой Марией и детьми

Кравченко Николай Петрович
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Из воспоминаний бабушки я знаю, что их семье приходилось очень тяжко. Мама
ее работала с утра до вечера, ночью готовила еду и ухаживала за ребенком. Когда
девочка немножко подросла, мама пыталась дать ей хотя бы начальное образование.
В скором времени стало трудно обеспечивать питание, не стало хватать даже хлеба...
Благо сейчас моя бабушка живёт с нами в большой семье, с полным достатком, но
даже сейчас, спустя многие годы, она ощущает тревогу, если в доме вдруг закан-
чивается хлеб....

Николай Петрович погиб в 1943 году, осуществляя свой долг, освобождая нашу
землю.

Поиски информации о прадедах по маминой линии привели меня на электрон-
ный портал ОБД «Мемориал». Там мне удалось найти информацию о моем прадеде
по маминой линии – Дудий Иване Игнатьевиче (1912 – 22.01.1942), родился
в г. Красноярск, к сожалению, фотографий в семье не сохранилось.

Был призван в ряды Красной армии Кировским РВК г. Красноярска. Последнее
место службы: 510 гаубичный артиллерийский полк РГК (Резерва главного
командования), красноармеец, телефонист, беспартийный.

Больше всего меня потрясло сохранившееся в нашей семье донесение о потерях,
которое понёс его полк в одном из сражений зимой 1942 года. Этот документ

Данные о пропавшем без вести Дудий И. И., 1942 г.
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показывает, какие тяжелые бои вели наши войска в 1942, и как тяжело доставалась
нам Победа. По информации из донесения о боевых потерях мой прадед пропал без
вести 22 января 1942 года.

Хочу обратиться к боевому пути 510-го гаубичного полка. Сформирован в
1939 году. 22 июня 1941 года начал отмобилизовывание в городе Канске и закончил
его 29 июня 1941 года по штату военного времени.

510-й ГАП 119-й стрелковой дивизии в ее составе 29 июня 1941 года пятью
эшелонами отбыл в действующую 24-ю армию, в которой и находился в резерве в
районе города Оленино.

С 08.10.1941 года полк вёл непрерывные бои с противником. С 21 января по 18
февраля 1942 года бойцы этого полка в составе 29-й армии вели бои артогнем и
огнем личного оружия, боевыми пехотными порядками с наседавшим врагом,
находясь в окружении в районе станции Мончалово (Ржевский район Тверской
области) в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции. В истории эти бои
получили название «Мончаловский котел».

Даже в наше время достоверно неизвестно, сколько составили потери, попавших
в окружение в Мончаловских лесах. Количество погибших и пропавших без вести
колеблется от 14 до 23-х тысяч. Это была большая трагедия и я ощущаю её тем
сильнее, что среди них был мой прадед Дудий Иван Игнатьевич.

Информации о втором прадеде по маминой линии – Пинчуке Степане
Николаевиче у нас никакой нет, но у меня есть надежда на постоянно открывающиеся
документы из различных архивов. Буду ждать, и искать вновь и вновь.

Я горда написать, что для меня нет в мире дороже памяти о моих родных,
благодаря которым я живу.
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Белоконь Л.

ЕМУ ПОКОРЯЛОСЬ НЕБО

Герой Советского Союза Белоконь К. Ф. родился
24.10.1915 в с. Юрченково Печенежского района
Харьковской области (в наст. время Чугуевский
район). Призван на фронт в 1941 году после
окончания военно-авиационного училища
летчиков. Служил в составе 103-го штурмового
авиационного полка. Летчик штурмовой авиации,
с 1941 по 1945 г. совершил более 100 боевых
вылетов. Войну закончил в Берлине, участник
Парада Победы на Красной площади, полковник.
Награды: Золотая звезда Героя Советского
Союза, орден Ленина, орден Александра Невского,
«Отечественной войны I и II степени, 3 ордена
Красной звезды и др.

***
Великая Отечественная война при-

несла с собой множество потерь и страда-
ний. Те, кто побывал на фронте, не забудут
этого никогда. Прошло уже довольно мно-
го времени и, к сожалению, становится все
труднее найти человека, который может
рассказать всю правду, от первого лица.
Ветеранов осталось действительно мало,
и очень больно слышать разговоры о том,
что людям свойственно забывать, что все

это уже в прошлом и не стоит оглядываться назад,
а в настоящем этих ветеранов и их заслуги забывают.

Война не обошла стороной ни одного города, ни одного
села, ни одного дома, ни одной семьи. Практически каждый
может вспомнить, как дедушка или бабушка рассказывали об
ужасах, которые им довелось пережить.

У всех есть свои герои, я же хочу рассказать о своем
прадедушке, безусловно, МОЕМ ГЕРОЕ.

Белоконь Кузьма Филимонович прошел всю войну от начала до конца.
Никто не мог предвидеть такой судьбы, ведь родился Кузьма Филимонович

в семье крестьянина. После школы поступил на рабфак в училище Лозовского района
Харьковской области. А в 1937 году поступил в Сталинградское военно-авиационное
училище летчиков им. Сталинградского Краснознаменного пролетариата и спустя
четыре с половиной года, в 1941 году, окончил его в звании лейтенанта.

Белоконь
Кузьма

Филимонович

Белоконь Л.,
правнучка
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Как он сам рассказывал: «Мы – вчерашние курсанты стояли в строю в ладно
подогнанных темно – синих костюмах, затянутых скрипучими ремнями с
портупеями, в белоснежных рубашках с галстуками, в начищенных до блеска
хромовых сапогах. На голубых петлицах у каждого красовалось по два «кубаря».

Практически сразу же после окончания военного училища Кузьма Филимонович
был отправлен на фронт. За годы войны, с 1941 по 1945 он совершил более ста
боевых вылетов, что является действи-
тельно впечатляющим достижением.

Дедушка рассказывал, что первый
боевой вылет запомнился ему на всю
жизнь: первый самостоятельный
полет, первый прыжок с парашютом.
Он вспоминал: «Я шел замыкающим
третьего звена. В поле моего зрения
одиннадцать самолетов, которые, то
слегка приподнимались, то опус-
кались. Вдруг в нашей группе крайний
слева самолет, задрав нос, круто полез
вверх. На какое-то мгновение он замер,
затем вздрогнул и стал падать. Сначала на хвост, а потом беспорядочно быстро
понесся к земле. Столб черного дыма и пламени… Неожиданно мой самолет качнуло
вправо. Я рванул ручку влево, но самолет вошел в крутую спираль: левое крыло
было пробито прямым попаданием зенитного снаряда. Ценой больших усилий
удалось выйти из спирали. На какой-то миг наш боевой порядок рассыпался:
самолеты товарищей были сверху и снизу , справа и слева. Но тут же эскадрилья
снова собралась и, оставив на дороге пылающие фашистские танки и автомашины,
повернула на свой аэродром. Зияющая дыра в крыле давала себя знать: самолет
«зарывался», его сильно разворачивало влево. С большим трудом удалось посадить
его на аэродроме. Так закончился первый боевой день».

Служил в составе 103-го штурмового авиационного Гродненского краснозна-
менного полка 230-й штурмовой авиационной дивизии, сначала летчиком эскад-
рильи, позже ее командиром.

В автобиографической книге Кузьма Филимонович делится воспоминаниями
о своем сотом боевом вылете: «29 июля. Утро выдалось безоблачное. Еще до восхода
солнца полк получил задание: нанести удар по автоколоннам на дорогах западнее
Белостока. Первая эскадрилья бьет по машинам на дороге Белосток – Варшава
между населенными пунктами Менжинин – Замбрув.

Задание как задание. Для моих товарищей оно ни чем не отличалось о тех,
которые приходилось выполнять всем нам за три года войны. Но для меня это
оказался необычный полет. Мне предстоял сотый боевой вылет – рубеж, до
которого многие мои боевые друзья не дошли, пав смертью героев. Мне первому из

Ил 2, боевой товарищ Белоконя К. Ф.
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летчиков полка повезло сделать свой сотый вылет. Это накладывало двойную,
тройную ответственность за выполнение поставленной задачи.

Старт! Я еще раз взглянул на стоявшее рядом с самолетом знамя полка. Оно
по-прежнему полыхало ярко-красным огнем – огонь матери-Родины, благо-
словляющей нас на ратный подвиг. Даю газ – и самолет послушно рванулся вперед.
Кажется, и он, как живое существо, делает это осмысленно, понимая всю
ответственность за успешный исход вылета. Домой мы возвращались довольные.
На старте по-прежнему полыхало красное знамя полка. Сердце переполняла
радость: вылет оказался очень эффективным.»

 Совершив посадку, он удивился, заметив очень много людей, которые встречали
его самолет. Среди них были и девушки, служившие вместе с ним, которые держали
большие букеты полевых цветов. Оказалось, что боевые товарищи пришли

поздравить дедушку с его юбилейным 100-м вылетом.
Не все вылеты дедушки заканчивались благо-

получно. Один раз его самолет подбила вражеская
артиллерия. Это произошло в районе Геническа над
Азовским морем. Кузьма Филимонович едва успел
приводниться на поверхность Черного моря. Дедушке
очень повезло, вскоре его подобрал наш военный катер.

Был награжден орденом «Красной звезды» (1942 г.),
тремя орденами «Красного Знамени» (1943, 1944,
1945 гг.), «Александра Невского», «Отечественной
войны I и II степеней», многочисленными медалями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 октября 1944 года за выполнение боевых заданий
и проявленные при этом мужество и героизм, капитану
Белоконю Кузьме Филимоновичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».

24 июня 1945 года мой дедушка стал участником
Парада Победы на Красной площади в Москве, в
котором участвовали все рода войск, принимавшие
участие в войне.

После лётной службы дедушка преподавал
сначала в Оренбургском, а затем в Чугуевском летных
училищах.

С апреля 1961 по ноябрь 1990-го года – 29 лет, он
посвятил работе на Харьковском моторостроительном
заводе «Серп и молот».

 Имя Кузьмы Филимоновича Белоконь высечено
на памятном знаке воинам-землякам в городе Чугуеве

К.Ф. Белоконь у памятного
знака воинам-землякам,

Сапун-гора, г. Севастополь.
1995 г.
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Харьковской области и на стеле возле Сапун-
горы в Севастополе.

Многие считают, что число 13 – несча-
стливое, но для моего дедушки оно было
судьбоносным, многое значила эта цифра. Он
летал на самолете номер 13, после войны на
приеме у Сталина ему досталось место за 13
столом, и, судьба сыграла с ним злую шутку,
ведь ушел он из жизни 13 апреля 2005 года…

В память о дедушке в 2009 году была
установлена мемориальная доска на здании
Дворца культуры Харьковского электроме-
ханического завода «Победа». В 2013 году
была установлена мемориальная доска на
доме, в котором он провел последние годы
жизни.

В Харькове его помнят не только как
Героя Советского Союза, но и как отличного
работника, общественного деятеля и патрио-
та Украины. А в нашей семье его помнят,

и всегда будут помнить как заботливого отца и дедушку.

Сводный наградной лист, стр.3

Сводный наградной лист, стр.1 Сводный наградной лист, стр.2
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Билык В.Н.

СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОРОГОГО НАМ ЧЕЛОВЕКА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Мой отец – Шкурдода Николай Иванович родился
27.04.1919 г. в селе Пекари Смеловкого р-на
Сумской области. Окончил Нежинский пединсти-
тут (исторический факультет)
До войны работал учителем в школе с. Пекари.
Призван на военную службу в 1939 году (участвовал
в финской войне). С июня 1941 г. был в действую-
щей армии (6-я и 12-я армии 1-го Украинского
фронта).
Награжден Орденом Отечественной войны
1-й степени; медалью «За Победу»; «За оборону
Киева»; многочисленными юбилейными медалями.
После войны работал директором Беседовской
семилетней школы и Великобудковской средней
школы Сумской области.

 ***
«Мой папа Николай Иванович

Шкурдода и его старший брат Павел ещё
не знают о войне: они, оба молодые учителя,
готовят к открытию пионерский лагерь,
находящийся далеко от населённых пунк-
тов, в густом хвойном лесу…»

Папа часто вспоминал пронзительный материнский
плач-стон, с каким его встретила мать и семья в тот день …

Он прошёл всю войну; видел много человеческого горя
по всей Европе. Но этот материнский крик сопровождал его
всю жизнь …

Бабушка хорошо знала, что несут с собой войны …
В 30-е годы она похоронила свёкра Ивана Андреевича и мужа, отца четверых

детей. Они умерли от ран, полученных в боях гражданской войны …
И вот опять война …
И молодая сорокалетняя вдова осталась одна с четырьмя детьми …
А во дворе уже хозяйничают гитлеровцы и полицаи …
Одного за другим провожала бабушка на фронт сыновей: Павла, Николая,

Алексея … Дочь Нина жила и работала в Черкассах. И оттуда пошла на фронт
(работала связисткой).

Я постоянно помню родителей и их добрые дела для меня лично, моей семьи,
наших близких и дальних родственников, друзей и просто знакомых… Ведь благо-

Шкурдода
Николай Иванович

Билык В.Н., дочь
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Татьяна Потаповна Шкурдода (папина
мама), младший брат Алексей; Мария
Александровна Шкурдода (моя мама);

брат моего дедушки – Андрей
Фёдорович и его жена Александра

Петровна, 22 июня 1941 г.

дарность потомков предкам, младшего
поколения старшему – один из важнейших
стимулов жизни человека вообще; без этого
нельзя жить на земле …

С младых ногтей папа учил меня:
«Жизнь складывается из повседневности и
требует порядочности, дисциплинирован-
ности, трудолюбия, ответственности».

Именно так старались жить мои родители.
И когда грянула необъявленная война,

папа ушёл на фронт защищать родную
землю, свой народ, свою семью …

Он, как и все красноармейцы, испытал
горечь поражений, терял боевых друзей, не
щадя своей жизни приближал радость
победы, проявляя мужество, стойкость,
верность солдатской клятве!

Он с боями прошёл Украину, Бело-
руссию, освобождал страны Европы.

Одним из самых страшных военных
эпизодов в папиной армейской судьбе были
события августа 1941 года, когда 6-я и 12-я
армия, где служил он и дядя Павел, его род-
ной брат,
попали в

двойное кольцо фашистских войск… В окру-
жение попали 65000 советских воинов … В исто-
рических военных документах эта трагедия
называется «Уманская яма» – фабрика смерти» …

Папе – чудом из чудес – удалось вместе с
несколькими бойцами найти лазейку (случайно!)
и бежать … А дядя Павел попал в плен. Папа до-
брался – перебежками, ползком – до своего
376 артполка и с ним продолжал участие в
военных операциях. До конца войны!

Судьба дяди Павла долго оставалась неиз-
вестной … Бабушка Таня выплакала все слёзы …
Но судьба сжалилась над ней и сыном: Павел через
несколько месяцев тайком добрался до отчего до-
ма; прятался от полицаев и гитлеровцев в погребе
и на чердаке, пока в село не вошли красноармейцы.
С ними он и ушел опять в действующую армию.

Братья Шкурдода:
Павел, Николай и Алексей
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После войны папа и дядя
Павел постоянно ездили на
встречу ветеранов в Умань,
и, как в песне, «бойцы вспо-
минали минувшие дни…».

А пока что война про-
должалась … И для папы
были польский Вроцлав,
венгерский Балатон, болгар-
ский Несебор, румынский
Дунай, горы Югославии …
и тяжкие испытания, не пре-
кращающиеся ни на мину-
ту … Ранения, малярия, бес-
конечные вражеские атаки,
разведка, «языки».

Но и светлые моменты
были: солдатские привалы, лучи домашних писем, отвоёванные города и села; и
благодарная радость населения; выступление армейских агитбригад.

…Дядя Алёша, младший брат, дошёл с боями до Берлина! Его армейские будни
тоже были непростыми …

…Один из эпизодов произошел при взятии Берлина …
…Шли ожесточённые бои на улицах города. И в одном из разрушенных домов

дядя увидел группу детей – один другого меньше, плачущих, дрожащих от страха,
холода, взрывов орудий …

 Потребовалось много усилий приблизить их к себе, приласкать и приютить
в советской комендатуре … За этот гуманный шаг капитан Шкурдода Алексей Ива-
нович получил благодарность командования перед строем однополчан!

До войны дядя Павел изучал немецкий язык. В плену, ирония судьбы, усовер-
шенствовал его; а после войны
закончил факультет иностранных
языков Нежинского пединститута
(немецкое отделение). И всю жизнь
был преподавателем немецкого
языка в школе родного села.

Солдатская мать, моя бабушка,
дождалась с войны сыновей и дочь!
Они принесли ей материнское
счастье и радость Победы!

Их возвращение праздновало
всё село, радуясь за Татьяну

Встреча ветеранов в Умани.

Поздравление с юбилеем Победы, 1975 г.
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Синявскую (девичья бабуш-
кина фамилия, по которой
часто её называли…).

Конечно, за каждой
наградой – многокиломет-
ровые походы, жестокие бои;
раненые и убитые побра-
тимы; разрушенные города и
сёла, искорёженные поля,
рощи, леса … И все эти наг-
рады дороги для обладателя!

Медаль «За отвагу» –
самая! ценная! Солдатская
награда! Её папа получил в
апреле 1944 года (вручили
в госпитале на территории
Румынии). Он очень доро-
жил этой медалью!

Папа бережно хранил
письма и поздравления с

праздником Победы. Особенно было дорого ему, рядовому солдату, личное
поздравление в честь 30-летия Победы от Министра обороны, Маршала Советского
Союза А. Гречко.

Папа всегда был аккуратно скрупулёзен со всеми документами, бумагами,

Солдаты-победители: слева – Павел Иванович
Шкурдода; в центре – Нина Ивановна Лютая; справа –

папа Николай Иванович; сидят: слева – Алексей
Иванович и муж Нины Александр Михайлович Лютый

Шкурдода Н.И. с медалью за
отвагу, 1944 г.

Перечень наград Шкурдода Н.И.
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записями, книгами, газетными мате-
риалами (я помню чемодан,
специально сделанный для хранения
важных газетных публикаций).

Будучи на лечении в госпитале,
в газете «За Советскую Родину» папа
прочитал трогательное стихотворение
«Вместо письма». …Под рукой не
оказалось ручки и бумаги, и он его не
переписал; потом закрутили военные
будни, газета исчезла…

И вдруг в 60-е годы в журнале
«Звезда» он увидел напечатанное это
стихотворение. Для него это была
встреча с военной юностью, радостью
выздоровления и воспоминаниями
тех непростых дней …

…В семье мамы, Марии Алек-
сандровны, было семеро детей (ба-
бушка, Ефросиния Семёновна была
награждена орденом «Мать-героиня»).

… В сорок первом на фронт ушёл отец мамы
Александр Игнатьевич; он прошёл всю войну в составе
частей Юго-Западного фронта…

А старший из сыновей, Павел, партизанил в Брян-
ских лесах … Конечно, это было опасно для семьи, но
… обошлось… Отряд «Смерть фашизму» вёл беспо-
щадную борьбу с гитлеровцами : всё так, как пока-
зывают партизанские будни в кинофильмах (разведка
в тылу врага, листовки, подрывная деятельность…)

Отряд уничтожал гитлеровцев, но и сам нёс
потери … В одном из боёв дядя Павел был тяжело
ранен и отправлен на длительное лечение.

Победу встретил в одном из киевских госпиталей.
Мама, Мария Александровна, познала много бед

в годы военного лихолетья: оккупация, гонения за то,
что муж – красноармеец, маленький ребёнок (я), холод,
голод, постоянная неизвестность, что и как с её мужем
и его братьями …

Как и многие другие женщины того времени, мама
была на трудовом фронте, за что была награждена

Стихотворение «Вместо письма».
Газета «За нашу Советскую Родину»

Шкурдода Мария
Александровна и Николай

Иванович
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медалями «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны» (июнь,
45), «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне» (апрель, 75), «Захиснику
Вітчизни» (жовтень, 99).

В этом году исполняется 80 лет их брака. Вместе они прожили длинную
семейную жизнь – 67 лет; вместе исполняли профессиональный долг Учителя. Их
ученики разъехались по всему бывшему Советскому Союзу, помня их добрые дела,
постоянно поздравляя с днём рождения и праздничными датами. Они хранили и
часто перечитывали эти знаки внимания и ученической памяти …

Внучка Оксана о дедушке Николае Ивановиче Шкурдоде.
Для меня дедушка Коля был кумиром!
Он, человек с огромным педагогическим стажем,

всегда умел находить нужные слова, аргументы,
действия во всех жизненных ситуациях!

Именно он привил мне любовь к чтению, музыке,
живописи (родители были очень загружены профес-
сиональной деятельностью и общественной работой).

Благодаря дедушке, я закончила музыкальную
школу. И часто на домашних праздниках мы с ним
(в четыре руки) вместе исполняли различные произ-
ведения на фортепиано, которое он подарил мне на
моё пятилетие.

Мы с ним вместе любили смотреть кинофильмы,
потом обсуждать их, а иногда и писать сочинения (так
дед формировал моё умение выделять главное и
совершенствовать грамотность).

Дедушка на фронте был разведчик – старший, поэтому ему больше всего
нравились фильмы военной тематики, когда он вновь и вновь переживал события,
в которых принимал личное участие как боец, солдат, разведчик … Нам обоим очень
нравился телефильм «Семнадцать мгновений весны», а песни из него мы разучили
и исполняли на фортепьяно, в том числе и на праздниках в нашей школе в честь
9 Мая. А дед особенно внимательно присматривался к хитрым ходам и размышле-
ниям Штирлица – Тихонова: они ему, разведчику, были интересны и понятны …

Дедушка часто рассказывал о своём боевом прошлом, ведь он участвовал
в освобождении Украины, Белоруссии, прошёл с боями по странам Европы –
Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Югославия … И когда, изучая географию
этих стран по школьной программе, я готовила уроки, дед вспоминал интересные
детали военного времени, связанные с той или другой европейской страной.

Помню, он рассказывал, как однажды к ним в полк забрели трое румынских
мальчишек, бежавших из-под гитлеровского конвоя … Оборванные, грязные,
дрожащие – они лопотали на незнакомом языке (румынском, конечно) и показывали
исполосованные плетью тела с запекшейся кровью … Естественно, их приютили,

Кучерявая О., внучка.
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накормили, оказали медицинскую помощь … А вскоре советские войска освободили
румынское селение, где жили эти ребята … И когда они встретились с родными,
даже много повидавшие горя, крови, раненых и убитых, солдаты не могли сдержать
слёз, вспоминая своих таких же детей и свои семьи … Дед это прочувствовал на
себе …

Дедушку часто (23 февраля и 9 Мая) приглашали в нашу школу. Слушая его
рассказы, я гордилась его боевым прошлым!

Дед скрупулёзно собирал материалы, посвященные Великой Отечественной,
в том числе и стихотворения.

Когда я была в 6-м классе, к празднику Победы он предложил мне выучить
стихотворение «Мать и сын», которое он нашёл в журнале «Вожатый» за 1965 год
(стихотворение написал Виктор Гусев).

Надо отметить, что дедушка не просто собирал стихотворения, он переписывал
их (а почерк у него был красивый) в специальные тетради, которых у него было
много (все их мы храним!).

И он дал мне стихотворение «Мать и сын», написанное его рукой. Я сохранила
его. И периодически, читая его, вспоминаю наше с дедушкой сотворчество,
сопереживание, содействия …

Я всегда помню советы и наставления дедушки, в том числе и крылатые
выражения из его тетрадей, которые он повторял не раз:

• «лучше зажечь одну маленькую свечку, чем проклинать темноту»;
• пушкинское: «Для власти, для ливреи не гнуть ни помыслов, ни совести, ни

шеи»;
• лермонтовское: «У большого дерева могучие корни» и многое-многое другое,

которое помогает использовать в жизни идеалы чести, доброты, любви, мужества,
ответственности, милосердия … Так жил дедушка! И старается жить вся наша семья!

Я постоянно расстраиваюсь (к слову, родители тоже), когда вижу, как продают
ордена и медали ветеранов Великой Отечественной …

Для нас это НЕ-ПРИ-ЕМ-ЛЕ-МО! Мы считаем, что это предательство их боевого
прошлого, доблести, памяти …

Правнучка Олеся Кучерявая.
В январе 2006 года мне исполнилось пять лет. В этом месяце, 27 января,

прадедушки Коли не стало …Но я его всегда помню!
Особенно мне запомнилось, как он вместе с дедушкой Василием взял меня на

Мемориал Славы в Лесопарке. В тот день, в день 9 Мая, там было очень торже-
ственно, празднично и незабываемо: море цветов, сияющие улыбками и многочис-
ленными наградами ветераны Великой Отечественной войны …

 Был солнечный майский день: сама природа приветствовала Победителей! И
я была очень рада, что среди них и мой прадедушка Николай Иванович Шкурдода.

А ещё помню, как прадедушку пригласили в наш детсадик на праздник в честь
9 Мая. И мы с бабушкой Валей подготовили для него сюрприз: выучили маленькое
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стихотворение, которое я потом прочитала в его честь на
нашем детском утреннике:

 «Проходят дни, но год от года,
Как взлёт, как в будущее мост,
Ваш подвиг в памяти народа
Встаёт во весь могучий рост!»
Это было очень радостно и трогательно для праде-

душки! И всех присутствующих!
В мае 2019 г. я, уже студентка-первокурсница Народ-

ной украинской академии, принимала участие в празд-
ничной программе, посвященной 9 Мая. С радостью и
гордостью рассказала о своём прадедушке Николае
Ивановиче Шкурдоде, поблагодарила его и в его лице всех
солдат-победителей за воинский подвиг во имя мирной
жизни!

К его сороковинам Недригайловская районная газета Сумской области, где в Велико-
будковской средней школе он много лет был директором, поместила некролог – Реквием.

Ему и о нём!

Своими воспоминаниями, душевной аурой, мысленно прослеживая его жизнь,
мы как будто касаемся его души, желая ей бессмертия! А в его лице благодарим
всех солдат Великой Отечественной войны, живых и мёртвых, отдавших жизнь ради
Победы, освободив мир от фашистской чумы!

Некролог Шкурдоды Н.И. из Недрыгайловской газеты

Кучерявая О., правнучка
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Вороненко А.

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ

Мой прадед Макулин Павел Михайлович родился в
с. Среднекрасилово, Барнаульского уезда, Томской
губернии 4.07.1910 г., в крестьянской семье.
В 1935 году был призван в армию. Проходил службу
на Дальнем Востоке, окончил полковую школу.
С 1937 года находился на сверхсрочной службе в
качестве командира взвода полковой школы,
секретаря военного трибунала 43 стрелкового
корпуса, заместителя командира роты связи по
строевой части.
Прошел большой боевой путь, начиная с 1941-го
в звании лейтенанта и дослужившись до майора.
Три года и семь месяцев воевал под Москвой, на
Курской Дуге, на Украине, в Белоруссии, в При-
балтике, Польше, закончив войну в логове врага
на берегу Эльбы.
Отмечен многими наградами. Среди них: ордена
Красной Звезды, Александра Невского,
Отечественной войны I степени.

***
Героизм, патриотизм, подвиг – цен-

ностно значимые понятия для всех времен
и поколений. Эти ценности формируются,
развиваются у нас на примерах героичес-
кого прошлого человечества, своего наро-
да, своей семьи. И обращение к событиям
войны должно разбудить человеческую

память, чтобы не повторить, чтобы противостоять новому
кровопролитию.

Память о той войне, которая стала для современников
уже далеким событием, – это не только хроника, летопись
и дневники, это еще исторические уроки, которые демонстри-
руют социальный опыт прошлого и направленность в настоя-
щее и будущее.

Поэтому очень важно сохранить воспоминания очевид-
цев, родных и близких, продолжать семейные летописи, формировать собственное
отношение к событиям военного периода, раскрыть новые грани ее осмысления
через историю семьи.

Макулин
Павел

Михайлович

Вороненко А.,
правнучка
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На основе изучения истори-
ческого материала, архивных
данных, семейного архива нами
предпринята попытка системати-
зировать знания об историческом
прошлом своей семьи в контексте
истории периода Великой Оте-
чественной войны, увековечивая
память о героическом подвиге ее
участника, прадеда Макулина П. М.,
который прошел войну от самого
ее начала до победного конца. Его
жизненный и боевой путь дей-
ствительно впечатляет. О жизни
прадеда я узнала непосредственно
из его мемуаров, а также из рас-
сказов близких.

Мемуары передавались из
поколения в поколение: от него –
к моему дедушке, от дедушки –
к маме, от мамы – ко мне. И я
сделаю все возможное, чтобы эти
записи попали в руки к моим
детям.

СОРОКОВЫЕ ГРОЗОВЫЕ. НАЧАЛО…
Война для моего прадеда началась неожиданно. Об этом он пишет так: «К исходу

мая 1941 года мне сообщили из управления дивизии, что пришло извещение
о присвоении мне воинского звания лейтенанта, а из политотдела передали, что
пришла учетная карточка по партийной линии. На Красной речке за Хабаровском
выделили мне двухкомнатную квартиру, из Уссурийска перевез семью на новое место
жительства. Пока ездил за семьей, все части дивизии, в том числе и наш батальон
связи, уже были в летних лагерях. 22 июня предстояло открытие лагеря. К этому
празднику всегда усиленно готовились, ожидалось много гостей. Но в 12 часов по
Хабаровскому времени прозвучали тревожные сигналы. Все части выстроились на
лагерном плацу, командир дивизии сообщил, что началась война».

Вот как случилось, праздник завершился, не начавшись, трагическим известием.
Грозовые сороковые стали испытанием на выносливость, силу воли, верность своей
Родине, идеалам человечности.

Все начиналось так: «Шли на новое место дислокации ночами, дневали в лесу.
Шли целую неделю. Новое расположение оказалось недалеко от станции Губарево,

Отрывок из мемуаров Макулина П. М.
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в густом лиственном лесу, в нескольких сотнях метров от реки Уссури. Спустя
несколько дней отдыха, ночами начали строить вдоль реки Уссури оборонную линию:
окопы, траншеи, блиндажи, ниши для машин и другие инженерные сооружения.
Очень была трудоемкая работа. Но она была просто необходима из-за серьезной
опасности вторжения японцев.

Земля, где сооружали оборонную линию, была твердая, каменистая, долбали
ее по ночам кайлами и ломами. Так продолжалась наша жизнь до октября 1941 года.
А на Западе гремела война. Фронт подходил к дальним подступам столицы –
к Москве. Газеты перечитывали по нескольку раз…».

«В ночь на пятое октября поступила команда: срочно оставить насиженные
места». Куда везли, никто не знал, понимали: на фронт, а на какой участок уже не
имело значения».

В обязанности Макулина П. М. входило бесперебойное обеспечение полка
связью. Это важное задание, требующее внимания и напряжения. «В батальоне связи
того времени три линейные роты и штабная рота с радиоаппаратурой. Линейные
роты обеспечивали бесперебойной связью штаб дивизии и штабы стрелковых полков
и артиллерии. Наша рота обеспечивала проволочной связью штаб 234 стрелкового
полка, командир полка подполковник Коновалов. В мою обязанность входило в любое
время суток обеспечить полк бесперебойной связью. Командир роты и политрук
находились в штабной роте. Большинство времени было связано с нахождением на
командном пункте полка. Очень трудное время наступает, когда в ходе боя полк не
выдерживает наступление врага, получает приказ перейти на новый оборонительный
рубеж, а делается это в большинстве случаев в ночное время. Нам нужно снять провод
километров пятнадцать-двадцать, а затем узнать место нахождения штаба полка,
проложить на такое же расстояние новую линию. Порой приходится делать это
несколько раз за ночь. И вот день и ночь находишься в предельном напряжении на
протяжении нескольких дней. Осень и зима 1941–42 гг. вступили в свои права рано.
Что ни день бураны, метели, морозы».

Первая боевая награда прадеда – медаль «За боевые заслуги». Он вспоминает:
«В середине ноября нашей дивизии за мужество и стойкость присвоено звание
9 я гвардейская стрелковая дивизия. Повысили в связи с этим воинские звания и
удостоили боевых наград, меня наградили медалью «За боевые заслуги». К тому же
на нашем участке боевых действий наступление гитлеровцев было остановлено,
спешно готовились для контрнаступления. И оно началось 5 декабря. Враг не
выдержал, покатился назад».

10 января 1942 года под городом Руза прадед был ранен: сквозное паховое
пулевое ранение, без повреждения кости. И только с середины августа, пройдя
военно-врачебную комиссию, он был признан годным к строевой службе, направлен
с большой группой офицеров в резерв Западного фронта в Москву, в Кунцево.
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ВОИНСКИЙ ДОЛГ – БЫТЬ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ (от Орловско-Курского
направления до форсирования реки Днепр)

Война набирала обороты. Противостояние обострялось. По воспоминаниям
Петра Макулина, «к марту 1943 года фронтовая линия остановилась приблизительно
так: от Ленинграда до Таганрога можно провести прямую линию. Мне присвоено
звание капитана. Я хорошо знал, что переднего края мне не миновать, а это суровая
действительность. Так оно и получилось».

В конце апреля 1943 года части его дивизии сосредоточились в селе Верхне-
смородино, Поныревского района, Курской области, от переднего края дивизия
находилась на расстоянии 18–20 километров. По замыслу командования, в этом
районе наиболее вероятное начало наступления противника летом 1943 года.

«С конца апреля до начала боев, с четвертого на пятое июля находились в этом
районе, – пишет Макулин П. М., – готовили место будущего сражения: четыре часа
занимались боевой подготовкой, а шесть часов рыли окопы, строили блиндажи, доты,
места для огневых точек. Нас ориентировали, что боевые действия на Курской земле
предстоят весьма суровые и придется встретиться с новыми видами вооружения
гитлеровцев, со звериными названиями «тигры», «пантеры», «фердинанды». Каждый
командир понимал, что все зависеть будет от того, как подготовишься к предстоящим
боям.

В эти дни отдыхали только тогда, когда рота уходила в суточный полковой наряд,
для несения караульной службы. Но главное – никто не жаловался на свою судьбу.
Все понимали, что ждет нас впереди, и дождались. В ночь с 4-го на 5-е июля из
окопов нас разбудил артиллерийско-минометный гул. Уже в первой половине дня
пятого июля наш полк оказался на переднем крае, мы вступили в единоборство с
противником. Обо всех днях боевых действий не расскажешь, слишком много
времени надо. Но самое главное – это было бесстрашие, стойкость, упорство,
ненависть к врагу».

Прадед вступил в бой с врагом вместе с вверенной ему ротой (было 158 солдат
и офицеров). К концу дня 6 июля осталось в роте 96 человек. Это был истинный
подвиг. За полтора дня боев отбили 6 атак гитлеровцев; ротой уничтожено до
батальона вражеских солдат и офицеров, подбито два «тигра» и самоходное орудие
«пантера».

Главным итогом боев было то, что враг дальше переднего края не прошел. Над
полем боя с утра до вечера стояла туча из дыма и копоти. 15 июля дивизия перешла
в контрнаступление. В тот же день, прорвав оборону немцев, наши войска
продвинулись вперед, около часа дня уже овладели третьими оборонными линиями
противника. Но вражеские самолеты начали бомбардировку. Мой прадед был тяжело
ранен и контужен.

Позже, после выздоровления, он получил назначение командира отдельной
разведывательной роты дивизии, в которой служил.
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Одновременно ему вручили орден Красной Звезды. Это вторая боевая награда.
С этой ротой он прошел боевой путь по Сумской области (освобождал Ямполь
и Ямпольский район, Глухов и Глуховский район), по Черниговской области, Бахмачу
и Бахмачскому району, Носовке и Носовскому району. Они участвовали в форсиро-
вании реки Днепр и дошли с боями почти до Житомира. За эти бои Макулин П. М.
награжден орденом Александра Невского.

Остались записи о некоторых наградах моего прадеда, в том числе и об этом
ордене на интернет-портале «Подвиг народа».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА БЕРЕГУ ЭЛЬБЫ
С 15 апреля 1945 года из Кюстринского плацдарма дивизия перешла в последнее,

решающее наступление. И мой прадед встретил Победу на берегу Эльбы.
Из воспоминаний Макулина П. М.: «День Победы на берегу Эльбы на всю жизнь

остался в памяти, он был волнующим и радостным. Дело в том, что с утра до 24 часов
8 мая на нашем участке боевых действий немцы с боями пытались вырваться из
окружения за реку Эльба. По случаю этой опасной обстановки я лично сам с семи
часов вечера до 24 часов дежурил у телефона и интересовался обстановкой на
переднем крае, принимал донесения командиров стрелковых рот и разведчиков,
действовавших в нейтральной зоне.

Ровно в 24 часа разбудил заместителя по строевой части Маторина, передал
ему дежурство. Успел положить голову на земляную подушку, укрытую плащпалат-
кой, уснул мертвецким сном. Но проспал всего два часа. Меня разбудил капитан
Маторин и передал мне телефонную трубку, сказав:

– Командир полка Смекалин.
Последний, удостоверившись, что у телефона я, командир батальона, передал:

Выписка о подвиге Макулина П.М. (орден Красной Звезды)

Выписка о подвиге Макулина П.М. (орден Александра Невского)
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– От имени командира дивизии генерал-майора Макарова и от себя лично
поздравляю Вас и весь личный состав батальона с днем Победы. Приказываю:
немедленно поднять всех воинов из окопов от имени командира полка и от себя
лично поздравить с днем Победы. После чего зажечь костры, обсушиться. Прикажите
командиру хозвзвода, старшинам рот немедля направить их в тылы полка за
получением обмундирования для личного состава и продуктов питания.

Не прошло и двадцати минут, как батальон был выстроен на опушке леса,
поздравил своих воинов с днем Победы и приказал зажечь костры. После этого, что
было, трудно описать. Кто плачет, кто пляшет, кто кричит: «Ура, победа!», шапки
кидают вверх, кувыркаются, обнимают деревья, целуют солдаты и командиры друг
друга. Командиры рот и взводов, да и солдаты, меня подняли на руки, и давай бросать
вверх. Пока передавали приказ командиру хозвзвода и старшинам о получении
обмундирования и продуктов питания, меня вновь вызвали к телефону.

Было передано по телефону, чтобы к двенадцати часам быть готовым на
корпусной праздничный парад, а к 14 часам, чтобы был праздничный обед для
личного состава батальона.

До этого победного дня почти неделю дни стояли пасмурные, моросил мелкий
дождичек. А девятого мая день выдался действительно майский, солнечный, теплый.
Пока у костров обсушивались, приводили в порядок оружие, боеприпасы и другое
боевое имущество, привезли новые шинели, гимнастерки, брюки, нижнее белье,
сапоги, носовые платки и даже брючные ремни. А инструктаж на первое время был
таков: «Делайте все на пользу немецкого народа...». Работы было много, день и ночь
просиживали и думали со своими помощниками, как лучше наладить новую жизнь
немецкому населению».

ГОРДОСТЬ ВОИНА ЗА ПРИЧАСТНОСТЬ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
За все боевые операции Макулин П. М. награжден орденом «Отечественной

войны I степени» и получил воинское звание майора.
Указанные ниже данные подтверждают, что Павел Михайлович действительно

был награжден данным орденом1:
Звание: капитан в РККА с 09.1935 года
Место призыва: Краюшкинский РВК, Алтайский край,

Краюшкинский р-н
№ записи: 20973761
Фронтовой приказ:
№: 576/н от: 16.06.1945 

Издан: ВС 61 А 1 Белорусского фронта / 
Архив: ЦАМО, фонд: 33
опись: 686196, ед. хранения: 153
№ записи 20973729

1 Источник: http://podvig-naroda.ru/?#id=1377254521&tab=navDetailManCard
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После окончания войны мой прадед был признан ограниченно годным второй
степени с увольнением из рядов Советской Армии.

Подытоживая свой боевой путь, Павел Михайлович пишет: «Конечно, расста-
ваться с армией мне было тяжело. В ней я прошел большой боевой путь. Три года
и семь месяцев, в суровую тяжкую пору войны бороздил по военным дорогам под
Москвой, на Курской Дуге, на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике, Польше и в
заключительных боях в логове врага на берегу Эльбы.

Так по сути дела кончилась моя военная служба, одиннадцать лет прослужил в
ее рядах, тяжело было расставаться, но здоровье не позволяло дальше продолжать
службу. 31 июля 1946 года был подписан приказ о моем увольнении по состоянию
здоровья. Двадцатого августа я уже ждал поезд на Берлинском вокзале. А в последних
числах августа приехал в свое родное село Среднекрасилово Алтайского края, где
родился, прошли мои детские, юношеские годы и вся молодость».

Макулин Павел Михайлович прошел войну «от» и «до», начиная со звания
лейтенанта, дослужившись до майора, дойдя до Эльбы, до Берлина! Он участвовал
в легендарной Курской битве, в форсировании Днепра, в освобождении Украины и
соседних стран от фашистов!

Когда взяли Берлин и фашистский режим был полностью свергнут, моего
прадеда назначили губернатором немецкого города Броттероде. Будучи губер-
натором, он сделал все возмож-
ное на благо живущих в нем
людей, способствовал восста-
новлению города и нормального
уровня жизни его населения.

В 1985 году Павел Михай-
лович получил вот такую
открытку «Товарищу Павлу
Макулину передается в честь
40-летнего юбилея Победы над
фашизмом и освобождения
немецкого народа. Броттероде,
8 мая 1985 года. (Мюнхен) Мэр»
вместе с подаренной ему книгой,
изданной в Германии – юбилей-
ным изданием.

История моего прадеда дала мне особое видение тех трагических событий.
Война перестала быть для меня лишь страницами из учебника, она стала
одушевленной благодаря ему – Человеку чести, доблести, духа. Он понимал и передал
это понимание мне, что МИР – это самая большая ценность в жизни.

Я горжусь своим прадедом, он сделал достаточно для того, чтобы сегодня я, да
и все мы могли наслаждаться жизнью.

Открытка Макулину П. в честь 40-летия Победы,
1985 г.
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Гаврюшин Р.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ БОЕВОГО ДНЕВНИКА…

Алексеев Сергей Васильевич родился 14 января
1914 года в г. Брянка, Луганской области в семье
рабочих. На фронте с августа 1941 г. Воевал на
Брянском фронте, участвовал в Сталинградской
битве, в битве на Курской Дуге, в освобождение
Белгорода и Харькова, Яссо-Кишиневской
стратегической наступательной операции,
освобождении Будапешта и Праги.

***
Меня зовут Родион Гаврюшин, мне

9 лет. Алексееву Сергею Васильевичу я
прихожусь правнуком по маминой линии.
О прадеде Сергее я узнал от моей бабушки
Вали.  Меня очень впечатлила и тронула
история моего прадеда, ведь он – Герой
2-й Мировой войны. Это были самые
тяжелые и сложные годы жизни, которые
он описал в своем дневнике «Мой боевой
путь: 1941–1945гг». Моя бабушка Валя
хранит дневник и награды прадеда, благо-
даря которым, мы можем узнать важные
факты о Второй мировой войне и жизни
героев в то сложное время.

О его детстве, к сожалению, ничего не известно!
До начала Великой отечественной войны работал на заводе
им. Малышева, где выпускали танки.

Мой прадед говорит со мной через 75 лет.
«…17 августа 1941 года с завода Малышева ушел на

фронт. Наш эшелон прибыл в Москву через Курск, 25 августа
1941 года. Здесь были сформированы две бригады 121 и 122.

Наша 121-я бригада после обмундирования и укомплектования выехала на Брянский
фронт. Военную присягу приняли в пути. Наш путь был через Наро-Фоминск,
Сухиничи на станцию Дядьково. Разгрузившись на ст. Дядьково, направились в лес,
где сделали осмотр машин и пообедали. После обеда выехали в населенный пункт
Жуковка, пункт сосредоточения наших войск. Двигаться пришлось всю ночь по лесу
без света, но зато утром мы уже были на месте в Брянских лесах.

Здесь мы организовали тактические учения, с препятствиями и сформировали

Гаврюшин Р., правнук

Алексеев
Сергей Васильевич
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несколько танковых экипажей по 4 чел. Жили все вместе, делили все пополам, без
обиды, во всем помогая друг другу.

С 3 по 13 сентября 1941 г. под Летошниками и Красным (г. Брянск) состоялось
наше боевое крещение, были повреждены танки, которые после боя мы терпеливо
ремонтировали. В г. Сельцо я разыскивал своих родственников, но всё было напрасно,
была сильная бомбежка и все жители покинули свои дома.

«Во время боев в районе г. Глухово (с. Эсмань) с 18.09–27.09 немцы атаковали,
повредили технику, было много погибших и раненых, положение было тяжелое.
После были бои в районе г. Льгов-Рыльск, г. Ефремово (Тула), где мне выпала доля
работать «на летучке по ремонту боевых машин».

В своём дневнике прадед описывает тяжелые условия работы, жуткую грязь и
холод, но с заданиями они справлялся своевременно. В его памяти навсегда осталась
«Курская грязь».

Далее их эшелон двигался по маршруту от Курска до Ефремова в г. Мичуринск
через Донков в с. Стасево, где был отдых, политическая и боевая подготовка. Затем
с остановкой в г. Воронеже через Старый Оскол двигались в Новый Оскол, где
получили новые машины.

Далее шли бои в Барвенково у Славянска, где «Действия немецкой авиации

Первая страница дневника Алексеева С.В. Страница дневника. Бои за Барвенково
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заставили прижиматься к земле на протяжении нескольких часов, вырывая землю
под собой голыми руками. На всю жизнь останутся в памяти эти страшные дни.
Марш Н. Александровка-Лисичанск, Лисичанск-Золотаревка.»

Находясь в Лисичанске, их подразделение жило в городе мирной жизнью: «не
было ни выстрелов, ни бомбежек. После марш на Ворошиловград (Луганск) через
Каменск, много проехал станиц Донских казаков. Многое осталось в памяти, что
пришлось видеть на своём пути: приём военных мирным населением, разрушения,
которые принесла авиация противника, как гнали скот, увозили добро, чтобы ничего
не досталось немцам.

Бои за Доном в районе Н. Чирской с 22.07.1942–12.08.1942 были очень
ожесточенными, и противнику удалось сдвинуть наши войска за Дон. «Ненависть к
врагу росла с каждым днём»»

Бои с 18.09.1942–19.10.1942 самые жестокие бои, самые кровопролитные бои
танков и всей техники встретились у стен города героя г. Сталинграда. В этих боях
бригада потеряла лучших бойцов, и тогда же все поклялись ещё больше и
беспощаднее мстить врагу.

В боях с 19.10.1942–10.12.1942 в районе Коловертинского на Дону, немцы
почувствовали силу наших ударов и видя свое безвыходное положение, начали
отступать. Ремонт техники производился на холоде, долгими часами, лежа на снегу
под танком, но все задачи были выполнены, и бригаде была объявлена благодарность
от командования бригады и штаба фронта.

Бои с 21.01.1943 – 3.02.1943 года в р-не Сталинграда
Получив машины, бригада вступила в бой с целью окончательного разгрома

немцев под Сталинградом. Бои были жестокие. Враг видел свою гибель, но не
сдавался. Число сбитых самолётов росло с каждым днём. Силы немцев были разбиты,
часть из них взята в плен, и бригада получила звание «Гвардия». Немцы имели
жалкий вид: на головах то дамские рейтузы, то шали, то детские вязанки и многое
прочее, что награбили у жителей. Жизнь стала радостнее!

Счастливая новость об освобождении г. Харькова и письма на Родину.
Бои 5.07.1943 р-н Белгорода
Марш эшелоном по маршруту: Сталинград, Ловорино, Лиски, Валуйки, с.

Вознесеново (Шебекино). По дороге встречали Харьковчан, которые уходили из
города, когда немцы вторично его заняли. Тяжелый бой на р. Донец забрал много
жизней. На перекрёстке дорог Гвардия похоронила Героев Советского Союза и
поставили разбитый танк вместо памятника.

Ярким и незабываемым воспоминанием прадед Сергей Васильевич
описывает ночь 22–23 августа 1943 г. бои за освобождение Харькова.

«Немец у тракторного завода держался крепко. Сила наших ударов отбросила
немцев. Преследуя отступающего противника, наша бригада проходила мимо ТЭЦ
через Липовую рощу, Бабаи, Мерефу. В августе месяце под Бабаями и Мерефой
были большие бои. Мне лично разрешили кратковременный отпуск, о котором я
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так долго мечтал, чтобы узнать о судьбе семьи и родных. Большое счастье для меня
было встретить своих близких.

Остался доволен, что видел стариков своего друга и знакомых. Мамаши не
застал – умерла в 1942 г. Осталась сестра со своим сыном. Будучи дома, я видел
какие трудности переживал в этот период народ. В боях за Харьков я был награжден
1-м орденом «Красной звезды».

Далее снова были бои за освобождение городов в сентябре и ноябре 1943 года
в районе Бородаевки на Днепре, 18.11.1943–15.01.1944 с. Зеленое и г. Кировоград,
Новоукраинка, до р. Южный Буг (до Первомайска) до г. Балты (Молдавия). В Балте
удалось несколько дней отдохнуть, знания языка не было, поэтому объяснялись друг
с другом на пальцах. Жизнь проходила хорошо, в мирный период шла подготовка
к боям и обучение молодых ребят, а также мне приходилось готовить еду на весь
батальон.

Бои 20.08.1944 г. в р-не г. Яссы
Бригада Сергея Васильевича получила задачу стать основной танковой группой,

предназначенной для прорыва мощной оборонительной полосы противника под
г. Яссы. Бригада с ходу прорвала оборону немецко-румынских войск, форсировала
р. Бахлуй и создала условия для ввода в прорыв танковой армии, за что ей было
присвоено звание «Ясской».

Это были победные бои, немцы отступали, а наши продвигались вперёд и впе-
рёд. Потерь не было, и настроение было приподнятым! И так, бригада прошла до
г. Плоешты, заняв населенные пункты: Васлуй, Бырлад, Текучи, Фокшаны, Бузеу
и др.

Успешно продвигаясь с боями далее, вытесняя немецких захватчиков из
г. Плоешты, г. Брашов, г. Сибиу. Прадед описывает, какие красивые курортные места
ему удалось повидать, как пострадали города от военных действий, и как горели
здания, которые поджигали немцы при отступлении. Многие ребята в ходе этих
боев были отмечены правительственными наградами.

Самый тревожный день был 12.10.1944 г. Айуд. Противник, отступая, сильно
прикрывал свой отход арт. обстрелами.

«На подступах к г. Айуду, противник занял выгодные рубежи и задержал наши
войска. Мы с ребятами производили ремонт машин и замену агрегатов. Ожидали с
нетерпением обеда. Закончив работу, я пытался узнать готов ли обед на кухне. Спустя
буквально 3–4 минуты, как засвистели снаряды и тут же разрывы, я мгновенно с
товарищами вскочил в танк и после уже, через 5–6 минут, раздались стоны тяжело
раненных боевых товарищей. Все, кто помогал по кухне, погибли на месте. Похороны
устроили там же и дали салют. За их смерть мы поклялись беспощадно уничтожать
всех фрицев до единого, кто поднял оружие и нарушил нашу мирную жизнь.»

Тяжелые бои продолжались около месяца. Немцы жестоко сопротивлялись.
В тяжелых боях под г. Турда бригада измотала силы противника и, прорвав его

мощную оборону, стремительными ударами в ночном бою, овладела столицей
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Северной Трансильвании г. Клуж, за что была награждена орденом «Красного
знамени»

«Все ужасы перенесенные в этих боях знает только тот, кто там был и сам это
испытал, г. Клуж будет надолго в памяти у ребят…»

Продвигаясь дальше, освобождали Венгрию, г. Дебрецен. Здесь бригаде удалось
отдохнуть. Прадед описывает, как готовил для своих ребят обед и получил звание
«лучшего кулинара», как готовил ветчину и колбасы, пили вино и закусывали
квашеной капустой.

Бои за Венгрию продолжались несколько дней, работы было много, чинили
танки прямо на поле боя. Но как всегда, преодолевали все трудности и справлялись
с заданиями в срок. За что Сергей Васильевич был награждён Орденом Суворова
II степени.

В боях под Будапештом Сергей принял решение сам выполнить приказ о выве-
дении машины из зоны обстрела. Танк было видно со всех сторон от горящих хат,
которые поджигали немцы. Но с помощью регулировщика задание было выполнено,
за что Сергей Васильевич получил благодарность от комбата.

Двигаясь к р. Грон батальону удалось отдохнуть немного на берегу р. Дунай
в курортных местах. Прадед описывает красивые места со следами от пребывания
немцев «сколько они принесли ненависти и разрухи для населения этих городов
и сел»

Боевой путь Алексеева С.В.
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После тяжелых оборонительных боев на р. Грон, бригада перешла в наступление
и форсировав четырех водных преграды, содействовала в овладении г. Комарно и
г. Новы-Замки и вышла в полосу горного хребта малых Карпатских гор, севернее
г. Братислава, за что Сергей Васильевич вновь был удостоен правительственной
награды.

В это время нарастали новости о сокрушительных ударах Красной армии по
врагу, и близилось время его окончательного разгрома.

«Настал день штурма, день окончательного разгрома врага. В этот день, как
никогда, работала наша артиллерия и авиация. На другой день мы маршем всей
бригадой пошли вперед на г. Прагу. Остановившись на отдых в г. Знойма, ранним
утром (в 03.00) нас всех разбудили дежурные. Принесли вино и закуски и начали
поздравлять с Днём Великой Победы, а нам не верится. Не могу выразить тех чувств
радости, услышав такую весть».

9 мая 1945 года – День великого
торжества всего народа – день Великой
Победы над фашизмом».

Начался мирный период. Восста-
новление, много работы и обучения, но
главное война закончилась, и мы возвра-
щались в родные дома победителями.

Алексеев Сергей Васильевич вернулся
в Харьков 25 декабря 1945 года. По окон-
чании войны Сергей Васильевич стал
парторгом завода и занимался политической
деятельностью. Спустя несколько лет он
организовал поездку на место жестокого
сражения и захоронения однополчан, где
поставили танк. Там же сделали памятник
погибшим воинам, защищавшим Родину.
Несмотря на трудности и сложную жизнь,
мой прадед смог создать семью! А я с
гордостью смогу рассказать своим детям
историю нашего рода! Гаврюшин Р. с мамой, папой

и сестричкой
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Гладков О., правнук

Чертков
Николай

Федорович

Гладков О.

ЖИЗНЬ НА ДВОИХ

Чертков Николай Федорович (25.12.1925 – 7.12.
1993). Родился в дереве Узницы Полоцкого района
Витебской области. Старший из 4-х детей. В 1941
году в возрасте 16 лет ушел добровольцем в
партизанский отряд.
После освобождения Витебской области частями
Красной Армии в 1943 году поступил в распо-
ряжение 117-й стрелковой дивизии 2-го фор-
мирования (1-й Белорусский фронт), в составе
которой он прошел Украину и Польшу, участвовал
в форсировании Вислы и дошел до Берлина.
Награжден Орденом Красной Звезды и Орденом
Славы III степени.
После войны продолжил воинскую службу.
С 1968 года служил в Минске в 120-й мото-
стрелковой дивизии в должности командира
отдельного автомобильного батальона. В 1972
году был уволен в запас.

***
Черткова Екатерина Федоровна (7.12.1923 –
16.03.1994) В девичестве Рябихина. Родилась в
деревне Полухино Саратовской области.
Проживала в Ленинграде с начала блокады и до
апреля 1942 года.
Была эвакуирована

в Саратовскую область.
После войны окончила физико-мате-
матический факультет Ленинградского
государственного педагогического
института имени А. И. Герцена. Рабо-
тала учителем физики более 40 лет.

***
 Мой прадед – Чертков Николай Федорович родился

25 декабря 1925 года в небольшой белорусской деревне
Узницы Полоцкого района Витебской области в семье
простых крестьян Федора и Татьяны Чертковых.

Он был старшим ребенком в семье, где позже
родились еще двое мальчиков – Анатолий и Петр – и
девочка Нина. Семья жила мирно и дружно, пока не
пришла война…

Черткова
Екатерина Федоровна
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Когда летом 1941 года гитлеровские войска вошли в Узницы, моему прадедушке
было 16 лет. Однажды, проезжая по деревне, немцы пустили по крестьянским домам
пулеметную очередь. Одна из пуль попала в живот 9-летнему Толику. Так мой
прадедушка лишился одного из младших братьев.

Немецкий гарнизон расположился на территории бывшего военного городка
в деревне Юровичи в трех километрах от Узниц. Именно об этом гарнизоне пишет
в своей книге «Неуловимые» Герой Советского Союза М.С. Прудников, который
в годы Великой Отечественной войны командовал партизанской бригадой,
действовавшей на территории Белоруссии:

«…Как-то большую помощь нам оказал четырнадцатилетний подросток Женя
Горбачевский из деревни Узницы, Полоцкого района.

Когда летом сорок первого года в Узницах появились фашисты, Женя потерял
покой. На его глазах горластые гитлеровские солдаты врывались в крестьянские
дворы, бесцеремонно забирали коров, свиней, кур. Паренек с ненавистью смотрел
на оккупантов.

«Я должен бороться против фашистов», – твердо решил Горбачевский
и поделился своей мыслью с приятелем Колей Чертковым, который был на два года
старше.

– Давай вместе действовать, – сказал Коля.
Но чтобы бороться, нужно оружие, решили подростки. А где взять его?
По деревне прошел слух, что крестьяне собирают где-то в лесах, на полях

оружие. Женя и Коля тщательно обследовали близлежащую местность. Однако
им попались лишь каски и стреляные гильзы – остальное подобрали до них.

В трех километрах от Узниц – в Юровичах, на территории бывшего военного
городка, расположился фашистский гарнизон. «Вот где много всякого оружия, –
думали подростки. – Но как туда пробраться?»

Поразмыслив, друзья пришли к выводу, что единственная возможность
проникнуть в гарнизон – это войти в доверие к гитлеровцам…» (Прудников М. С.
Неуловимые. – М.: Воениздат, 1961., с. 188).

Коля Чертков, о котором пишет автор книги, – мой прадедушка.
Весной 1942 года Жене Горбачевскому с небольшой группой мальчишек удалось

проникнуть в гарнизон под видом добровольных помощников. Ребята пилили дрова,
работали на кухне. Немцам нравился бойкий и расторопный Женя, и вскоре он уже
беспрепятственно перемещался по территории гарнизона. Мой прадедушка Коля
в гарнизон не ходил, поскольку опасался, что его, рослого 16-летнего парня, могут
схватить и отправить на работы в Германию.

На складах гарнизона было то, что и искали ребята, – большое количество
оружия. Его можно было незаметно взять, но как вынести за территорию гарнизона?

М.С. Прудников пишет:
«…Однажды Николай сказал:
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– Давай-ка попробуем использовать телефонный провод. Я вчера нашел целый
моток. – И он объяснил, что имеет в виду.

На следующий день Женя с трудом дождался обеда. Как только солдаты поели
и ушли в казарму, сразу же отправился к складу.

Оглянулся – поблизости никого нет: гитлеровцы аккуратно соблюдают
распорядок дня. Быстро вынес из-под брезента винтовку, привязал к ней конец
провода, просунутого снаружи под колючую ограду, и спрятал оружие в густую
траву.

А вечером, когда стемнело, подростки подползли к ограде с внешней стороны.
Нашли другой конец провода и, осторожно подтягивая его, вытащили свою первую
«добычу». Затем опять подсунули провод на территорию городка. Винтовку
закопали в лесу…» (Прудников М. С. Неуловимые. – М.: Воениздат, 1961. – С. 188).

Такие «вылазки» мой прадедушка с другом осуществляли несколько раз. Тем
же способом добыли с немецкого склада толовые шашки и коробку с капсюлями-
детонаторами.

В этот период в тех местах начал действовать один из отрядов бригады
«Неуловимых». Партизаны взрывали мосты и пускали под откос поезда. Ребята
решили действовать по их примеру. Но как подготовить и подорвать заряд, они не
знали. Помог мой прапрадедушка Федор Иванович, отец прадедушки Коли, бывалый
солдат. Он-то и научил ребят, что нужно делать.

Ночью они совершили первую диверсию, а затем еще несколько. Взрывы
повреждали лишь полотно, поэтому немцы быстро устраняли их последствия.
Однако деятельность Николая и Жени привлекла внимание партизан, и однажды
они их все же выследили. Так и произошло знакомство…

Позднее мой прадедушка вступил в партизанскую бригаду имени А. Я. Мар-
ченко. Федор Иванович ушел с другой бригадой, а Женя Горбачевский продолжил
вести диверсионную деятельность внутри немецкого гарнизона и позднее примкнул
к бригаде «Неуловимых».

В Узницах осталась моя прапра-
бабушка Таня с маленькими Петей и
Ниной. В 1943 году она умерла от
пневмонии. Детей взяла на попечение
сестра моего прапрадедушки Вера
Ивановна Баранова, родная тетя праде-
душки Коли.

После освобождения Витебской
области частями Красной Армии в 1943
году партизанские отряды были расфор-
мированы, и мой прадедушка поступил
в распоряжение 117-й стрелковой дивизии

Чертков Николай Федорович с сослуживцем
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2-го формирования (1-й Белорусский фронт), в составе которой он прошел Украину
и Польшу, участвовал в форсировании Вислы и дошел до самого Берлина.

В ходе боев за Познань обнаружил и подавил огневую точку противника, а также
предотвратил попытку врага проникнуть в тыл наших войск, взяв в плен 8 немецких
солдат. За это мой прадедушка был награжден Орденом Красной Звезды.

В августе 1944 года при форсировании Вислы Николай Федорович закрепился
на левом берегу реки, откуда из ручного пулемета отбил три атаки противника. За
это он был награжден Орденом Славы III степени.

Мой прадедушка дошел до Берлина, а летом 1945 года он был демобилизован
и вернулся к своей семье. Но связей с армией не порвал.

Окончив в 1950 году Львовское политическое училище, прадедушка был
направлен в Польшу, в расположение Северной группы войск.

Там на занятиях вечерней школы для солдат и офицеров он познакомился с
молодой учительницей Рябихиной Екатериной Федоровной, прибывшей по
распределению из Ленинграда, которая позднее стала его женой.

Моя прабабушка Катя родилась 7 декабря 1923 года в деревне Полухино
Саратовской области. Кроме нее, старшей дочери, в семье Федора Ивановича и

Выписка из наградного листа Черткова Н.Ф. (Орден Красной Звезды)

Выписка из наградного листа Черткова Н.Ф. (Орден Славы III степени)
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Акулины Григорьевны Рябихиных был еще и младший сын Георгий, которого родные
ласкового называли Жоржиком.

Через некоторое время после рождения второго ребенка семья перебралась в
Ленинград. Жизнь их шла своим чередом. Федор Иванович работал на заводе,
Акулина Григорьевна занималась домом и детьми, Катя ходила в школу. Никто и не
подозревал о том, какие испытания ждут их впереди. Но началась война. На
Ленинград надвигалась блокада…

Блокада началась 8 сентября 1941 года. Город, оставшийся без еды, тепла,
электричества и водопровода, 872 дня находился в плотном кольце фашистских
захватчиков.

Федор Иванович был призван в Народное ополчение. Получив повестку, он
отправился на призывной пункт и больше не вернулся. Долгое время мой
прапрадедушка считался пропавшим без вести при обороне Ленинграда, а спустя
много лет был признан погибшим.

Рябихины остались втроем. Им предстояло пережить самую страшную и
тяжелую первую блокадную зиму. Прабабушка не любила вспоминать и говорить
о том времени, о том, что им пришлось увидеть и пережить. 7 апреля 1942 года
семья была эвакуирована в Саратов-
скую область. На момент эвакуации
моя прабабушка Катя страдала
дистрофией III степени, а ее млад-
ший брат Жоржик был настолько
истощен и ослаблен, что умер в
поезде на пути из Ленинграда.
В Аркадак Саратовской области
прибыли лишь двое из четверых
Рябихиных.

Когда закончилась война, моя
прабабушка вернулась в Ленинград,
где поступила в Ленинградский
государственный педагогический
институт имени А. И. Герцена на
физико-математический факультет,
откуда выпустилась учителем фи-
зики и была по распределению
направлена в город Дно Псковской
области. Учениками моей праба-
бушки были ее ровесники, те, кому
помешала окончить школу война.

В 1952 году по распределению
из военкомата прабабушка Катя

г. Ленинград, Чернышев пер., 14. Дом, где до и
во время блокады жила Рябихина Е.Ф.
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отправилась в Польшу. Ей предстояло преподавать физику в вечерней школе для
солдат и офицеров, где она и встретила моего прадедушку.

В 1953 году мои прадедушка и
прабабушка поженились в польском
городе Щецин, а в 1955 году родился их
первенец – мой дедушка Чертков Юрий
Николаевич.

Далее их ждал город Гусев Кали-
нинградской области, где в 1959 году
родилась сестра моего дедушки Ирина
Николаевна. Затем был Калининград,
затем немецкий город Галле.

В 1968 году семья была переведена
в Минск, где прадедушка поступил на
службу в 120-ю мотострелковую диви-
зию в должности командира отдельного

автомобильного батальона. В 1972 году был уволен в запас. Прабабушка Катя еще
около 20 лет работала учителем физики в средней школе № 94 г. Минска. В целом ее
педагогический стаж превысил 40 лет.

Моего прадедушки не стало 7.12.1993 года. Прабабушка пережила его всего на
3 месяца. Мой дедушка также стал военным. Окончив военное училище в Минске,
он был направлен в 276-й зенитный ракетный полк в г. Светловодск Кировоградской
области. Здесь он встретил мою бабушку, и здесь чуть позже родились моя мама и
мой дядя.

Ирина Николаевна, сестра моего дедушки, по-прежнему живет в Минске.
Так уж вышло, что я никогда не видел своих прабабушку и прадедушку, но я

горжусь, что родился в такой семье и очень надеюсь, что сумею сохранить память
об этих бесстрашных людях, переживших страшные времена.

Чертковы Федор Иванович и Татьяна
Алексеевна
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Гога Н. П.

СУДЬБА ЕГО ХРАНИЛА

Мой прадед Гога Михаил Григорьевич (03.10.1907–
07.11.1994), родился 3 октября 1907 года в
с. Волчанские Хутора Волчанского уезда Харь-
ковской губернии. Закончил 4 класса школы,
работал трактористом и механиком трактора.
Призван в ряды Красной Армии в 1939 году,
участник Финской войны. Мобилизован на фронт
10.10.1941 года.
Всю войну прошел в составе 1-й гвардейской
пушечной артиллерийской Киевской бригады
1-й артиллерийской Глуховской Краснознаменной
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
дивизии прорыва ГРК, командир отделения,
гвардии сержант.
Награжден: орденом Красной Звезды, Отечеств-
енной войны ІІ степени, медалью «За оборону
Сталинграда», «За взятие Берлина», грамотами
и благодарностями Главнокомандующего.
После войны продолжил работу трактористом,
женат, 3 детей.

***
Я счастливый человек. В моей жизни

были не только бабушки и дедушки, но
прабабушки и прадедушки. Точнее,

я родилась, когда еще были живы обе прабабушки и один
прадедушка. Конечно, они были уже очень пожилыми
людьми, и мне было немного страшновато подходить
к прадеду Михаилу. Я помню добротный деревенский дом
в деревеньке Покалино Волчанского района Харьковской
области, собаку Лапчика, смородинник, что еще может

запомнить ребенок. У нас была всего одна, как сейчас модно говорить, фотосессия.
Мне было года 4 (хотя воспоминания более поздние), когда съехались наши
родственники. Прабабушку и прадедушку торжественно поставили в центр,
прадедушка, как тогда было принято, был в пиджаке с медалями, историю его участия
в Великой отечественной войне я узнала намного позже.

В нашей семье 9 Мая – святой праздник. Оба прадеда – Михаил и Иван
и старший брат одного из дедушек – воевали. Дедушка – Андрей Павлович Кантемир,
бабушка – Надежда Васильевна Отрадина и ее младший брат Александр – были
угнаны в Германию, часть родных оставались в оккупации в Харькове, другая
в Дергачах, еще одна – в деревнях Волчанского района – Покаляно и Волчанские

Гога
Михаил

Григорьевич

Гога Н.П., правнучка
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Хутора. Еще один мой прадед – Василий Отрадин умер осенью 1941-года (его сердце
не выдержало бомбежек Харькова) и был похоронен на городском кладбище № 1
(в период строительства спортивного комплекса «Политехник» и планирования
«Молодежного парка» по улице Пушкинской его прах был перезахоронен в братской
могиле на кладбище № 13). Это только то, что мне известно, но в электронном
обобщенном банке данных «Подвиг народа» мною было найдено минимум человек
10 по фамилии Гога, мобилизованных из Волчанского района на фронт. Думаю, что
это не случайное совпадение.

Не могу сказать, что в детстве часто расспрашивала родных об их судьбе на
войне, просто знала, что они пережили и все. Уже став старше, я просила рассказать
бабушку Надю об оккупации Харькова, дома хранится ее аттестат с датой выдачи –
24 июня 1941 года.

Несколько лет назад для Академической акции «Наша бессмертная рота» на
ОБД «Подвиг народа», я нашла информацию об одной из наград прадеда, копию

приказа и наградного листа.
А в этом году, мы были в
гостях у младшей дочери
прадеда и ее семьи, они
обладатели реальных доку-
ментов, грамот, фотографий.
Мне торжественно подари-
ли военный билет прадеда –
Гога Михаила Григорьевича,
теперь я тоже счастливый
обладатель материального
свидетельства о его участие
в Великой отечественной
войне.

У Самуила Маршака есть замечательное стихотворение

Такое ощущение, что это стихотворение написано о моем прадеде, только речь
идет о границе Белгородской и Харьковской областей.

В пшенице густой, колосистой
Все утро мотор стрекотал.
Потом стрекотать перестал, —
Обед привезли трактористу…

Небритый, большой, седоватый,
Землёй он и нефтью пропах,
Но сразу узнал я солдата,
Прошедшего школу в боях.

Какого он рода и края,
По речи его не поймёшь.
То скажет «ищу», то «шукаю»,
То скажет «люблю», то «кохаю»,
То «жито» промолвит, то «рожь».

Пожалуй, меж областью Курской
И Харьковской так говорят…

Военный билет Гога М. Г.
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Гога Михаил Григорьевич родился рос в большой крестьянской семья, окончил
4 класса начальной школы в 1918 г. в соседнем селе Покаляно и начал помогать
отцу и старшим братьям на поле, на мельни-
це, а потом и на тракторе, причем не только
в качестве водителя, но и механика. О том
времени в семье сохранилось мало инфор-
мации, которая скорее похожа на легенды.

В 1928 году он женился на Хайло
Ефросинье Мефодиевне (10.03.1907–
18.03.1994), а через год, в 1929 году у них
родился первый сын – Николай (мой
дедушка), в 1936 года еще одни сын – Иван,
в 1938 – сын Леонид. Семья росла, Михаил
Григорьевич пользовался уважением, работая
механиком на станции межрайонного обслу-
живания тракторов в родном Волчанском
районе с момента ее создания в 30-х годах.

Очень сложно собирать через столько
лет информацию, даже официальные доку-
менты не дают полной картины. В военном
билете Гога М.Г. указано, что он призван
Волчанским РВК 10.09.1939 года, зачислен в 124-й гаубичный артиллерийский полк
РГК (Резерва главного командования) трактористом-механиком. А это значит, что
он принимал участие в Советско-Финской войне, воевал на карельском перешейке.
Был уволен в запас 16 октября 1940, но уже через год 10 октября 1941 года был
призван по мобилизации и определен в 15-й отдельный учебно-тракторный полк –
трактористом, где пробыл до марта 1942 года.

Скажу несколько слов о его должности – командир отделения тяги. Отделение
занималось буксировкой больших артиллерийских орудий. Как правило, в составе
подразделения кроме командира было 2–3 человека старших водителей и 4–5 рядо-
вых водителей. Задачей была не только транспортировка орудий независимо от
ландшафта, в том числе при форсировании рек, но и их обслуживание, ремонт
и маскировка на местности.

Поскольку с 1942 по конца войны прадед воевал в звании гвардии сержанта на
должности командира отделения тяги 3-й батареи 1-го дивизиона 1-й гвардейской
пушечной артиллерийской Киевской бригады 1-й артиллерийской Глуховской
Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии прорыва ГРК
я могу обратиться к боевому пути этой дивизии1.

Гога М.Г с женой Гога Е.И. и детьми –
Николаем и Иваном

1 По дорогам Великой отечественной войны. Боевой путь 1-й артиллерийской Глуховской Краснознаменной
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии прорыва ГРК // http://gvardeiskiy.narod.ru /chap1/
index.htm
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Дивизия была сформирована 5 ноября 1942 года на Юго-Западном фронте как
1-я артиллерийская дивизия РГК. Штаб дивизии, сформированный в г. Коломне
(Московской области), объединив под своим командованием артиллерийские полки,
которые прибыли из состава действующих войск Донского и Юго-Западном фронтов.

Прадед в составе дивизии с 19 ноября 1942 года по 30 января 1943 года принимал
участие в боях за Сталинград, осуществляя артиллерийскую поддержку 21-й армии.
За успешные боевые действия по разгрому группировки войск противника под
Сталинградом приказом Народного Комис-
сариата Обороны СССР от 1 марта 1943 года
1-я артиллерийская дивизия была преобра-
зована в 1-ю гвардейскую артиллерийскую
дивизию Резерва Главного Командования.
А Гога М.Г. был награжден медалью «За
оборону Сталинграда» (удостоверение от
22.12.1942 года).

В начале февраля 1943 года дивизия
была переброшена на Центральный фронт.
А 16 июля части дивизии были сосредото-
чены на станции Елец (Орловская область).

С первого дня великого исторического
сражения, 5 июля 1943 года прадед принимал
участие в боях на Курском выступе. Дивизия
отличилась и в ходе наступления на Орлов-
ском направление в июле-августе 1943-го
года. За образцовое выполнение заданий
командования по срыву наступления немцев
на Курской дуге и успешные боевые действия
была награждена орденом боевого Красного
знамени.

Это было самое близкое расстояние до Волчанского района – каких-то 60–70 км,
следующий раз Михаил Григорьевич попадет в родные края уже после окончательной
Победы в 1945 году. Его путь лежал дальше и дальше на запад, где дивизия успешно
громила врага.

Отделение прадеда обеспечивало бесперебойную работу орудий в ходе
Черниговско-Припятской операции (30 августа 1943 года). В ознаменовании
освобождения г. Глухов дивизия была удостоена наименования «Глуховская».

Одним из сложнейших военнных эпизодов, в которых участвовал прадед, было
форсирование Днепра, когда во второй половине сентября дивизия вышла к Днепру.
25 сентября части 1-й гвардейской дивизии, поддерживая стрелковые объединения
60-й армии, мощным артогнем обеспечили их переправу на западный берег Днепра
и создание там плацдарма.

Удостоверение Гога М. Г. за участие
в обороне Сталинграда
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Именно этим периодом датируется получение Гога М.Г. ордена «Красной
звезды» (приказ от 14.10.1943 г.)

Тяжелые бои на Днепровском плацдарме дивизия вела на протяжении всего
октября. 3 ноября 1943-го года артиллерийским наступлением части дивизии
придушили оборону немцев и открыли путь войскам к наступлению на г. Киев.
За мужество и отвагу в боях 1-й и 3-й артиллерийским бригадам дивизии было
присвоено почетное звание «Киевские». За эти бои в марте 1944 года дивизия была
награждена орденом Суворова 2-й степени.

Следующим важнейшим этапом для прадеда стало освобождение Западной
Украины. В ходе Ровенско-Луцкой операции, наступая в районе Шепетовки, дивизия
окружила и уничтожила немецкий гарнизон в г. Тернополь, а 13 июля принимала
участие в прорыве обороны противника на Львовском направление. 18 июля северней
Львова форсировала Западный Буг, с 18 по 22 июля принимала участие в окружении
и уничтожении восьми немецких дивизий в районе Бродов. В ходе Львовско-
Сандомирской операции, дивизия обеспечила прорыв обороны противника в районе
Львова, форсирование рек Западный Буг, Сан, Висла.

За участие в Львовско-Сандомирской операции прадед получил 3 благодар-
ности. Вот их текст: «...Гвардии сержанту Гога М.Г. ... приказом от 18 июля 1944 г.
за отличные боевые действия по
прорыву обороны противника на
Львовском направлении. Приказом
от 28 июля 1944 г. за отличные
боевые дейстия при форсирование
реки Сан и овладении городами
Ярослав и Перемышль. Приказом
от 18 августа 1944 года за отличные
боевые действия при форсировании
реки Висла и овладении городом
Сандомир».

За прорыв немецкой обороны
на Львовском направлении и удер-
жание Сандомирского плацдарма
дивизия Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 9 августа
1944 была награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. Я пишу эти
строки и понимаю, что прадед в составе своей дивизии освобождал свою и мою
Украину. Освободив родную землю они шли дальше и дальше – освобождать мир!

 В конце ноября 1944 дивизия была переформирована в 1-ю гвардейскую
артиллерийскую дивизию прорыва РГК.

15 января 1945 части дивизии овладели польским городом Кельце. 28 января
после уничтожения мощных укрепленных районов форсировали Одер и захватили

Благодарность Гога М. Г. за отличные боевые
действия на Львовском направлении (1944 г.)
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немецкий город Бунцлау. В начале апреля 1945 дивизия была переведена в состав
3-й гвардейской армии, и с 16 апреля начала наступление на столицу Германии
Берлин. 17 апреля дивизия переправилась через реку Нейсе, 22 апреля форсировала
Шпрее и, соединившись с наступающими частями 1-го Белорусского фронта,
приняла участие в овладении городами Люббен и Форст.

Успех солдат и офицеров,
отдельных подразделений в борьбе с
немецко-фашисткими захватчиками
был документально подтвержден
благодарственными грамотами, три
из которых хранятся в нашей семье.

Обратимся к документам:
«...Приказом № 278 от 14 февраля
1945 года за отличные боевые
действия при овладении Шпроттау,
Нейштедтель и другими городами
немецкой Силезии.

Приказом № 281 от 15 февраля
1945 года за отличные боевые
действия при овладении городами
Грюнберг (немецкая Силезия), Зорау
и Зоммерфельд (Бранденбургская
провинция).

Приказом № 340 от 23 апреля
1945 года за отличные боевые
действия при прорыве немецкой
обороны на реке Нейсе и вступлении

с юга в столицу Германии – Берлин».
Этим же периодом датируется представление Михаила Григорьевича к ордену

«Отечественной войны I степени» (приказ от 26.02.1945 года), который можно найти
в электронном обобщенном банке данных «Подвиг Народа». [Гога М.Г. Наградной
лист // http://podvignaroda.ru]

Вот как звучит краткое описание его подвига: «Товарищ Гога работает
командиром отделения из под г. Сталинграда. За это время сэкономил 5000 кг
горючего. За время 4-хмесячной обороны, собственноручно сделал капитальный
ремонт всей тяги, чем обеспечил безостановочный 250 километровый марш из
района Шидлув (Польша) к границе Германии.

18.01.1945 г. в районе леса Пшедбужа орудие и трактор атаковали до взвода
немецких солдат. Тов. Гога организовал круговую оборону и в течение 30 минут
лично уничтожил 5 немецких солдат.

Во время боя трактор был выведен из строя, но благодаря мужеству командира

Грамота № 1 Гога М.Г. за боевые отличия
(апрель 1945 г.)
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отделения тяги трактор был быстро
восстановлен и своевременно
доставлен к месту сосредоточения.

Достоин правительственной
награды – ордена «Отечественной
войны І-й степени».

Благодаря личному мужеству и
мужеству бойцов дивизии окружение
юго-восточнее Берлина группировкой
немцев до 2 мая было уничтожено. За
прорыв внешнего кольца обороны
Берлина, овладение городами Кельце,
Форст, Коттбус, Люббен дивизия ука-
зом Президиума Верховного Совета
СССР от 28 мая 1945 была награж-
дена орденом Кутузова 2-й степени.

В школе я со слезами на глазах
читала произведение О. Гончара
«Знаменосцы», где заключительная
часть называлась «Золотая Прага» и
даже не могла тогда представить, что

мой прадед, был одним из тех, что
освобождал Прагу. На тот момент его
дивизия вошла в состав 5-й гвар-
дейской армии, и, сделав 150-кило-
метровый марш в район Дрездена
6 мая приняла участие в прорыве
обороны города, а затем форсиро-
вании Эльбы и освобождении Праги.

Документальным свидетельст-
вом тех событий также является
Грамота (от 14 мая 1945 года):
«...Приказом № 357 от 2 мая 1945 года
за отличные боевые действия при
ликвидации группы немецких войск,
окруженной юго-восточнее Берлина.

Приказом № 359 от 02 мая 1945
года от 2 мая 1945 года за отличные

Наградной лист Гога М.Г. (1945)

Грамота Гога М.Г. № 2 за боевые отличия (1945)
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боевые действия при разгроме
берлинской группировки немецких
войск и овладение столицей Гермации –
Берлином.

Приказом № 366 от 8 мая 1945 года
за отличные боевые действия при овла-
дении городом Дрезден – важным узлом
дорог и мощным опорным пунктом
обороны немцев в Саксонии...».

Гога М.Г. персонально был награж-
ден медалью «За взятие Берлина».

За уничтожение окруженной юго-
восточнее Берлина группировки немец-
ких войск, прорыв обороны противника
севернее Дрездена, освобождение столи-
цы Чехословакии города Праги 4 июня
1945 дивизия была награждена орденом
Ленина.

Заслуживает внимания Благодар-
ственная грамота, датированная июлем
1945 года, которая является своеобраз-
ным итогом боевого пути прадеда в со-
ставе дивизии. Приведу только первый

абзац: «Дорогой Товарищ! Великая отечественная война победоносно завершена.
Красная армия в жестоких боях с немецко-фашисткими захватчиками отстояла честь,
свободу и независимость нашей Родины, обеспечила миллионам людей возможность
от фронтовой жизни снова вернуться к мирному созидательному труду. Вы возвра-
щаетесь на родину с ПОБЕДОЙ....».

Прадеда хранила судьба. Он вернулся в родную деревню
Покаляно, где его ждала жена Ефросинья и двое детей (к
сожалению, младший Леонид умер в 1943 году по время
оккупации от переохлаждения) и снова сел за трактор, чтобы
поднимать родной Волчанский район, в 1948 году – родилась
его младшая дочь – Лидия, потом внуки, правнуки. В 1946
году Гога Михаил Григорьевич был награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». А в 1985 году орденом «Отечественной войны ІІ
степени». Прадед прожил долгую жизнь, ушел из жизни 7
ноября 1994 года. Как и многие фронтовики, был сдержанным человеком, но иногда
во время общих сборов, он вспоминал свое славное военное прошлое, но всегда
говорил, что его трактору – место на пшеничном поле, а не фронтовых дорогах.

Благодарственная грамота Гога М.Г. в честь
окончания Великой Отечественной войны

(июль 1945 г.)

Гога М.Г. в 1986 г.
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Гранкина Я.

ДУША СОЛДАТА

«…Законов неба не поправить.
Все на себе мы испытали,
Когда вершины покоряли
Творили, строили, летали,
И непрерывно воевали!
Не ради славы и наград
Вставал на подвиг наш солдат».

(Зиновьев С.Д. «Душа солдата»)

Варава Филипп Михайлович родился
в 1907 году. Призван в ряды Красной
Армии осенью 1943 г.
Воевал в составе 2-го стрелкового
батальона 849 полка 7-й гвардейской
армии 2-го украинского фронта.
Награжден медалью «За боевые
заслуги».

***
Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время,

когда слово «солдат» станет ненужным и незнакомым.
Армия – это не пустая трата времени, а настоящая школа
жизни, мужества, отваги. Именно она спасла мир от фашиз-
ма, вступила в бой с терроризмом, по первому зову пришла
на помощь в Афганистан и в Сирию. Именно она была и
остаётся щитом, который сохраняет мир, и мы в долгу перед

теми, кто с честью выполняет свою священную обязанность!
О своих прадедах, я, конечно, знаю очень мало, но понимаю, что если сейчас

не смогу найти хотя бы какую-то информацию, то вообще потеряю в будущем связь
между поколениями. Слушая рассказы бабушки и дедушек, просматривая данные в
обобщенной базе данных «Память народа», я нашла некоторую информацию о своих
родных, которую сохраню и передам дальше.

По воспоминаниям моей бабушки, Головач Лидии Филипповны, мой прадед Варава
Филипп Михайлович, 1907 года рождения, был призван на войну в октябре 1943 года,
сразу же был тяжело ранен. После госпиталя продолжил воевать до конца войны.

16 апреля 1945 года под селом Блюменталь (Австрия) он, будучи стрелком 2-го
стрелкового батальона 849 полка 7-й гвардейской армии 2-го украинского фронта,
под непрекращающимся артиллерийским огнем «вышел из создавшегося критичес-
кого положения, выполнил боевое задание, доставляя мины на огневые позиции».

Гранкина Яна,
правнучка

Варава
Филипп Михайлович

и Пелагея Степановна
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Снарядом у него убило обеих лошадей и повредило повозку. Несмотря на ожесто-
ченный бой, он сумел сменить лошадей, перегрузить мины на другую повозку и
добраться до места. За этот подвиг прадед был награжден медалью «За боевые заслуги».

Второй мой прадед, Головач Павел Наумович, 1915 года рождения, был
защитником Крыма и, в частности, Севастополя. Был тяжело ранен в живот, долго
лечился в госпитале. После капитуляции Германии был участником советско-
японской войны и вернулся домой только в мае 1946 года.

Еще один прадед, Гранкин Тихон Васильевич, 1911 года рождения, также воевал
в Крыму, попал в плен. Во время отправления пленных он вместе с товарищами,
проделал дыру в вагоне и смог на полном ходу поезда выпрыгнуть, таким образом

сбежав от фашистов. Конец войны он встретил,
обороняя Югославию. К сожалению, не сохранилось
ни одной фотографии в память о прадеде по отцу.

 Мы говорим о Победе в Великой Отечественной
войне, которая отгремела более 70 лет назад,
вспоминаем те страшные дни, чтобы помнить.

«Есть такая профессия – Родину защищать».
Действительно, защита Отечества – священное дело,
потому что Отечество – это «земля отцов». А каждый
отец передаёт свои знания, опыт своим сыновьям,
встаёт на защиту сынов и «земли отцов», а приходит
время – и сыновья создают живой щит на пути врага.
Наша земля собиралась веками. За её целостность и
безопасность заплатили своими жизнями миллионы
людей, её защитников. Они надеялись и верили, что
жить станет лучше и счастливее если не детям, то
внукам, не внукам – то правнукам, и их тяжкие труды
не пропадут напрасно.

Я горжусь тем, что у меня есть такие родные,
которые достойны великого звания – Защитник Отечества.

Описание подвига Варавы Ф.М., медаль «За боевые заслуги»

Головач П.Н. (на фото справа)
с фронтовым другом
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Гузь А.

ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ

Маслаков Яков Михайлович, 1915 года рожде-
ния, уроженец города Сталино (в настоящем
Донецк), призван на фронт 23 июля 1941 года.
Служил в составе 227-й стрелковой дивизии,
участвовал в битве на Курской дуге.
Пропал без вести 12 августа 1943 г.

***
22 июня 1941 года на нашу страну

напали фашисты. Началась Великая
Отечественная война. На фронт уходили
сыновья, братья, отцы и деды. С этого
дня не осталось ни одного дома, ни
одной семьи, кого бы обошла стороной
большая беда. Моя семья не исклю-
чение. Оба моих прадеда воевали за
Родину, за нас, чтобы мы сейчас жили в
мире. К сожалению, я не застала их
живыми, они умерли еще до моего
рождения. В нашей семье редко гово-
рили о войне, наверное, слишком
тяжелы были воспоминания о ней. Но

все же некоторые воспоминания передались мне из уст моей
прабабушки.

– Жди меня, и я вернусь, – сказал мой прадедушка, уходя,
своей любимой Ефросинье, и полугодовалому сыну Толе. Но
судьба, к сожалению, распорядилась иначе…

Мой прадед дважды пропадал без вести, в первый раз в
1941 г., о чем можно найти информацию в базе ОБД «Мемориал», но оказался жив
и продолжал воевать.

В дальнейшем Яков участвовал в крупнейшем танковом сражении под
Прохоровкой между частями германской и советской армий в составе 227-й стрел-
ковой дивизии. Сражение происходило в июле 1943 года в южной части Курской
дуги. Много там погибло наших солдат, и мой прадедушка не вернулся из боя, он
пропал без вести. А год спустя моя прабабушка получила извещение о том, что ее
муж – рядовой Маслаков Яков Михайлович, находясь на фронте Великой Отечест-
венной войны, пропал без вести 12 августа 1943 года…

Оригинал извещения в нашей семье, к сожалению, не сохранился, но есть
дубликат.

Маслаков
Яков Михайлович

Гузь А., правнучка
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Пока прадед был на фронте, моя прабабушка работала в пожарной части города
Славянска. Она с другими горожанами ночами дежурила на крышах домов и
участвовала в тушении пожаров, кото-
рые разгорались от бомб с зажигатель-
ной смесью. Их сбрасывали немецкие
самолеты на крыши жилых домов.

Поскольку на руках у прабабушки
был сын Анатолий, через время она
вышла замуж второй раз. История со
вторым моим дедушкой не менее
драматичная, но с более счастливым
концом.

Второй прадедушка, Шарапов
Сергей Макарович, 1922 г. р., уроженец
г. Славянск, Сталинской (ныне Донецкой)
обл., закончил авиационное училище и, когда началась война, служил в 33-м гвар-
дейском штурмовом авиаполку. Он был воздушным стрелком. 20 февраля 1943 года
самолет, на котором прадедушка выполнял боевое задание, был сбит самолетом
противника, и все члены экипажа считались погибшими.

Извещение о пропаже без вести Маслаков Я.М. (дубликат)

Маслаков Я.М. с женой Ефросиньей
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Родные получили извещение о том, что он не вернулся с боевого задания на
самолете ИЛ-2 из района Кобылкино-Омычкино. И что там-же, в Ленинградской

области, находится его могила. Но
прадедушка, получив тяжелое ранение
головы, чудом выжил и попал в госпи-
таль. Из-за ранения он не мог сразу
сказать кто он и откуда. Но после дли-
тельного лечения он вернулся к своим
родным домой. К сожалению его уже
нет в живых, но память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

Хочу рассказать об удивительной
реликвии военного времени, которая
хранится в нашей семье. Это набросок
годовалого малыша, выполненный
карандашом. Его сделал в 1941 году
румынский солдат.

Прошло много лет после этих страшных событий.
Мою прабабушку вызвали в военкомат и торжественно
вручили книгу памяти, в которую были вписаны
фамилии моих прадедов и еще многих, кто погиб,
сражаясь за Родину.

Это была страшная война, которая принесла
огромное горе и тяжкие испытания в каждую семью.
Но время залечивает раны и успокаивает боль и горечь
потерь, хотя память о тех, кто уже не придет никогда,
не гаснет в сердцах людей. В сердцах матерей, которые
не дождались своих сыновей с фронта; жен, которые
остались вдовами с малыми детьми. Но насколько же
силен славянский народ, если даже после такой
жестокой бойни он поднялся с колен и сумел снова
гордо заявить о себе. Тогда весь мир знал, насколько
сильно советское государство и какие крепкие духом
там живут люди.

Спасибо ветеранам, которые защищали нас, будучи тогда совсем юными.
К сожалению, на данный момент их осталось совсем немного, но их подвиг мы не
забудем никогда и сделаем так, чтобы ими могли гордиться наши дети и внуки.

Шарапов Сергей Михайлович с женой
Ефросиньей

Портрет Толи Маслакова,
выполненный румынским

солдатом, 1941 г.
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Данилевич С. Б.

ИНАЧЕ БЫТЬ НЕ МОГЛО...

Данилевич Борис Филиппович (19.01.1921–
17.03.2011) родился 19 января 1921 года в
г. Константиновка Донецкой области.
Окончил среднюю школу в г. Курск в 1939 г.
В рядах Советской армии 1939–1946 гг. Окончил
ШМАС в г. Воронеж в 1940 г. Работал авиа-
механиком. В действующей армии с 26.06.1941 г.
по 09.05.1945 г. в должности воздушного стрелка.
В 1951 г. окончил Харьковский государственный
университет. Кандидат экономических наук,
профессор, заслуженный преподаватель ХГУ.
С 1970 г. по 1999 г. – председатель правления
университетской организации общества
«Знание». Награжден знаком МВССО СССР
«За отличные успехи в работе», многими грамо-
тами МВССО УССР, местных органов власти,
обществом «Знание» ХГУ.

***
Отец мало рассказывал о Войне. Да я

особенно и не расспрашивал (был занят
своими подростковыми и юношескими, а
затем и семейными проблемами). То, что
мы победили, я считал само собой разу-
меющимся (а как могло быть иначе?).
А ведь могло быть… Но эти люди победили.

Этих людей-победителей осталось очень мало. Их дети
выросли, взрослыми стали внуки, взрослеют правнуки. Что
они знают о героическом поколении, которое выстояло в
войне с фашистскими захватчиками? Что знаю я о боевом
пути моего отца?
Я благодарен создателям сайта http://kursk.bezformata.com,

из рубрики: Подвиг народа. 70-летию Великой Победы посвящается…1, из которого
я узнал много нового о своем, к сожалению, уже ушедшем из жизни отце.

Данилевич Борис Филиппович на воинскую службу в ряды Советской Армии
призван райвоенкоматом города Курска в 1939 г. Окончил школу младших
авиационных специалистов (ШМАС) в г. Воронеж в 1940 г.

Далее процитирую сводку из сайта.
В 9 гвардейском авиационном полку дальнего действия 7 гвардейской

Данилевич
Борис

Филиппович

Данилевич С. Б., сын

1 http://kursk.bezformata.com/listnews/letiyu-velikoj-pobedi-posvyashaetsya/31726245/
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авиационной дивизии дальнего действия нёс в эти дни службу воздушный стрелок
звена управления, гвардии старшина Данилевич Борис Филиппович. Находясь в
действующей армии к началу марта 1944 года, он совершил 32 успешных ночных
боевых вылета, из них один на г. Хельсинки. За боевые подвиги в апреле 1944 года
Б.Ф. Данилевич был удостоен медали «За отвагу».

Борис Филиппович провоевал до конца войны. Из 55 боевых вылетов
54 пришлись на ночное время. Из общего налёта в 256 часов – 216 ночью. Экипаж,
в состав которого входил Данилевич Б.Ф. (лётчик гвардии майор Балдов, штурман
гвардии майор Полянский, стрелок-радист гвардии старшина Роговцев), выполнял
самые сложные задания командования. Борис Филиппович был смелый и
решительный воздушный стрелок. При действии по переднему краю обороны
противника огнём из пулемёта потушил три прожектора и обстреливал живую
силу и технику противника. 19 февраля 1945 года при бомбардировании
железнодорожного узла Штеттин на сортировочной станции прямым попаданием
бомб был уничтожен немецкий военный эшелон. А 17 апреля 1945 года при прорыве
обороны противника на Берлинском направлении прямым попаданием бомбы весом
250 кг был взорван вражеский склад с боеприпасами.

Орден Славы III степени, этот прямой потомок георгиевского креста –
отличия, которое можно было получить только за истинную солдатскую
храбрость, стал достойной и заслуженной наградой курянину Данилевичу.

О боевом пути моего отца, о его отношении к воинскому долгу можно судить
по его наградам.

Экипаж машины боевой. Данилевич Б. Ф. третий слева, мой отец
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Н А Г Р А Д Ы
Орден Отечественной войны 2 степени, № 3501211 орд. книжка № Г 490511.
Орден СЛАВЫ III степени № 74061 орд. книжка В № 168760.
Медаль «ЗА ОТВАГУ» № 950197 орд. книжка В № 168760.
Медаль «За оборону Москвы» П № 010033.
Медаль «За оборону Ленинграда» № АД 76264.
Медаль «За оборону Сталинграда» У № 08535.
Медаль «За взятие Будапешта» А № 266055.
Медаль «За взятие Берлина» АБ № 411637.
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» М № 0030403.
Участвовал в Великой Отечественной войне в составе 51 дальнебомбар-

дировочного авиационного полка, затем переименованного в 184-й гвардейский
Полтавско-Берлинский Краснознаменный тяжёлый бомбардировочный авиацион-
ный полк с сохранением всех его заслуг. Полк участвовал в Курской битве,
освобождении Харькова, Киева.

Из воспоминаний о Курской битве: сплошной дым, пламя, выстрелы по всем
направлениям. Летели как можно дальше на запад, где пока еще не было наших, и
сбрасывали бомбы.

Другой эпизод. При выполнении ночного полета на Берлин сверху была видна
движущаяся, светящаяся линия фронта. Это были знаменитые Катюши, которые
стреляли без перерыва, а установленные на них прожектора, слепили противника.

Победу мой отец встретил, будучи на дежурстве. Услышав крики и выстрелы,
он вышел узнать, в чем дело. Отовсюду раздавались возгласы: «Победа! Мы
победили! Конец войне!» Он тоже выстрелил пару раз в воздух.

Особой эйфории не было. Случилось так, как должно было быть.

Тост «За Победу», 9 мая 1945 года
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Начиналась мирная жизнь.
Из всех фильмов о войне отец

любил больше всего «В бой идут
одни старики» Л. Быкова. «Вот
такими мы были», – сказал он.

Вплоть до отдельных эпизодов.
У них тоже был случай, когда видели
подбитый самолет, падающего без
парашюта пилота. А через какое-то
время он явился невредимым. Оказа-
лось, что он упал в глубокий овраг,
занесённый снегом.

К сожалению, он погиб букваль-
но накануне победы ...

После Великой Победы мой отец решил продолжить учебу и поступил
в Харьковский государственный университет на экономический факультет. Вся его
дальнейшая трудовая жизнь была связана
с университетом. Он вел активную научную
и общественную деятельность. Стал профес-
сором.

Вот такое это было поколение –
победителей.

Они победили!
Победили потому, что в результате

тяжелой и, главное, хорошо продуманной,
успешной работы были созданы боеспо-
собная техника, эффективная система подго-
товки новобранцев, потому что выше были
нравственно: «Наше дело правое, враг будет
разбит, победа будет за нами».

В этом никто не сомневался.
Любимой песней моего отца была песня
«Любимый город может спать спокойно
И видеть сны, и зеленеть среди весны».
И мы спали спокойно … Данилевич Б.Ф. с сослуживцем

Поздравительная открытка Данилевичу Б.Ф.
с Новым годом, 1946 г.
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Дорошев А.

МОРЯК С ЭСМИНЦА «МИНСК»

Мой прадед ,Кошелев Григорий Сергеевич родился
в 1920 г.
С 1939 г. по сентябрь 1941 г. – моряк на эсминце
«Минск», Краснознаменного Балтийского флота.
В сентябре 1941 года корабль был потоплен.
С октября 1941 года участвовал в боевых
действиях в составе 3-й бригады 2-й минометной
роты 139-го гвардейского стрелкового Ленин-
градского полка 45-й гвардейской стрелковой
Красносельской ордена Ленина Краснознаменной
дивизии, командир минометного взвода, гвардии
лейтенант.
Награды:  орден Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, медаль «За боевые заслуги».

***
Уже пятый год вместе с моими роди-

телями изучаю историю нашей семьи.
Окунувшись в историю своего рода, я на-
чал понимать, что будущего без прошлого
не бывает, и судьба отдельного человека
всегда связана с историей Отечества.

Судьба моего прадедушки Г. С. Коше-
лева является ярким тому примером.

Мой прадедушка Григорий Сергеевич Кошелев родился
8 марта 1920 года в Харькове в семье рабочих. Родители его
родом из Курской области, из небогатой семьи селян,
переехали в Харьков в начале ХХ века.

Григорий Кошелев окончил семилетку и продолжил
учиться в вечерней школе, чтобы закончить 9-й и 10-й класс,
а днем учился в школе ФЗУ (школа фабрично-заводского
ученичества) при заводе ХЭМЗ получил профессию токаря.

После окончания вечерней школы и школы ФЗУ работал токарем на заводе «Свет
шахтера».

В 1939 году по комсомольскому набору добровольно поступил на военную
службу в Краснознаменный Балтийский флот и был направлен матросом на эсминец
«Минск».

В июле 1940 года эсминец и его экипаж сыграли решаюшую роль в истори-
ческих событиях, предшествующих началу Великой Отечественной войны.

В июне–июле 1940 года «Минск» принимал участие в боевых учениях в районе

Дорошев А., правнук

Кошелев
Григорий

Сергеевич

,
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Рижского залива. 18 июля 1940 г. лидер
«Минск» прибыл в Ригу и встал
напротив президентского дворца.
Присутствие крупного военного
корабля в столице способствовало
тому, что 21 июля была провозглашена
Латвийская Советская республика,
вошедшая в состав СССР1.

Когда началась Великая Отечест-
венная война, корабль принимал учас-
тие в боевых действиях в Эстонии.

28 августа 1941 года «Минск»
подорвался на мине, в борту корабля образовалась большая пробоина, и внутрь
хлынула вода, ломая переборки. Вода быстро затопила многие помещения,
остановился двигатель, погас свет, пропала телефонная связь. Корабль стал
заваливаться на правый борт. Моряки пытались откачать воду и запустить двигатель.
В это время другой корабль – эсминец «Скорый» – пытался взять «Минск» на буксир,
но подорвался на мине и сразу же затонул. С тонущего «Минска» спустили шлюпки
для спасения моряков и подняли
на борт около ста человек.

Экипажу удалось запустить
двигатели и с помощью подо-
шедшего эсминца «Ленинград»
вернуться в порт на ремонт.

Через месяц отремонтиро-
ванный «Минск» вышел в рейд,
и именно в этот день был совер-
шен самый большой за всю
войну воздушный налет фашис-
тов на Кронштадт. В корабль
попало сразу две авиабомбы, он
был сильно поврежден, буксир
оттащил его к мелководью, там
корабль затонул.

Моряки с корабля «Минск»,
которые  не были ранены, в их
числе и мой прадедушка, продол-
жили войну в составе 3-й брига-
ды моряков, а позднее 7-й армии.

Дорошева К.С. и Дорошев Р.А.,
родители Александра

1 По материалам информационного ресурса USSRFLEET: http://ussrfleet.1939-45.ru/lid_minsk.php

Эсминец  «Минск» прибыл в Таллин, 1940 год
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Мой прадед продол-
жил войну артиллеристом.
До конца войны он воевал
на Северо-Западном фронте
в Эстонии, Карелии, Фин-
ляндии.

Он стал командиром
расчета минометной роты,
а позднее командиром ми-
нометного взвода.

Миномет стреляет
осколочными снарядами,
он тяжелый, весит 56 кг.

Минометы и снаряды к ним перевозили на повозке, запряженной лошадью, там, где
не могла проехать повозка, солдаты перетаскивали минометы и снаряды в руках.

Чтобы поразить позиции противника, командир должен сориентироваться и
направить огонь миномета как можно точнее.

Взвод прадедушки всегда направляли на передовую. Прадедушка уходил вперед,
скрытно подбирался близко к позициям фашистов и наблюдал перемещение их
орудий, укрытий, войск. Затем он возвращался и мог направлять огонь минометов
точно на врагов, уничтожая их солдат, технику, продвигаясь
вперед и обеспечивая продвижение вперед наших
пехотинцев.

В сентябре 1944 года при форсировании реки Эмайыги
(Эстония), взвод моего прадеда уничтожил две огневые
точки и отделение солдат противника, переправился через
реку вместе с минометами и боеприпасами и закрепился
на противоположном берегу, прикрывая огнем другие
переправляющиеся части. За этот подвиг прадедушка был
награжден орденом Красной Звезды.

В феврале 1945 года в районе Мазлуки взвод под
командованием прадедушки в ходе артподготовки подавил
огневые точки противника с ручными пулеметами и,
перейдя в наступление, закрепился в траншее. Огнем
минометов взвод рассеял вражескую пехоту и обеспечивал
продвижение вперед наших войск. За эту атаку прадедушка
был награжден еще одним боевым орденом.

25 февраля 1945 года прадедушка был ранен осколком
в плечо. Лечился в госпитале, после лечения вернулся в строй и воевал до Дня
Победы.

Эсминец «Минск» после авианалета, сентябрь 1941 г.

фото Кошелева Г.С.,
присланное из госпиталя

своей невесте, 1945 г.



82

Выписка из приказа о награждении Кошелева Г.С.
орденом Отечественной войны II степени

Выписка из приказа о награждении орденом Красной
Звезды

Григорий Сергеевич
Кошелев вернулся домой
не сразу. После ранения у
него развились
осложнения и он еще
полгода лечился в госпи-
тале. Полностью восста-
новить здоровье не уда-
лось, и Григорий получил
инвалидность.

С помощью инфор-
мационного ресурса «Па-
мять народа» и «Подвиг
народа» нам удалось
узнать о подвигах Гри-
гория Сергеевича Коше-
лева. Он сам был очень
скромным человеком, и
никогда об этом не
рассказывал.

Вернувшись домой,
Григорий окончил курсы
водителей и работал шо-
фером в воинской части
(КЭЧ Киевского округа
Харьковского района).
В этом коллективе он
провел всю свою трудо-
вую жизнь.

Григорий Сергеевич
очень любил возиться в
гараже со своей маши-
ной, наводить там по-
рядок, раскладывать все
четко, по порядку, на свои
места.

Прадедушка женил-
ся на моей прабабушке
Любови Ломакиной, за
которой он ухаживал еще
до войны и которой все
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время писал письма с фронта.
Они прожили вместе всю

жизнь в любви и взаимном
уважении. Когда в семье роди-
лась внучка, а затем и внук,
радости не было предела.

Мой прадед Григорий
Сергеевич Кошелев умер в
1992 году. Я знаю о нем из
рассказов родителей.

Он был очень добрым,
мягким и исключительно
скромным человеком. Никогда
не бравировал своими награ-
дами, а подробности о его
подвигах мы узнали уже после
его смерти из официальных
источников.

Он всегда чувствовал
себя неловко, когда ему предо-
ставлялись какие-то льготы
как ветерану и инвалиду Вели-

кой Отечественной войны. Он считал, что не
заслуживает какого-то особого отношения к
себе из-за того, что воевал. Говорил, что делал
то, что должен был делать, и так поступали все
в то время.

Хоть мне и не пришлось самому узнать
моего прадедушку, когда родители расска-
зывают о нем, мне кажется, что я его хорошо
знаю.

Я помню и горжусь. И я передам все, что
знаю о нем, моим детям.

Справка Кошелева Г.С. о ранении

Кошелев Г. с невестой
Ломакиной Л.(1946 г.)
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Дьяченко Ю.

ГЛАВНОЕ – ПРАВДУ НЕ ПОТЕРЯТЬ

Памяти моих прабабушек
Ефросиньи Гавриловны
и Доры Гавриловны

Аверкина Ефросинья Гавриловна (1911 г. р.) и
Аверкина Дора Гавриловна (1922 г. р.) родились в
с. Новая Погощь Суземкого района Орловской
области. Рано потеряв мать, старшая Дора взяла
на себя заботу о восьми братьях и сестрах.
В 1941–1942 гг. участники партизанского отряда
на Брянщине. В 1943 г. были угнаны в Германию
на принудительные работы. 1945 год встретили
в Восточной Пруссии, после войны вернулись на
родную землю.

***
Часто настоящих героев для под-

ражания мы ищем где-то далеко, а они
оказываются рядом. В моем семейном
древе есть женщины, в жизни которых
была война... Но они нашли в себе силы
и мужество пережить те страшные дни,
сохранить жизнь близкому человеку, вер-
нуться из плена на сожженную, но такую
родную землю.

Мои прабабушки, сестры Аверкины,
Ефросиния и Дора, родились в российской

деревне Новая Погощь Суземского района Орловской
области. Их мать умерла очень рано, оставив на отца девять
детей. Старшей Ефросинье для того, чтобы как-то под-
держать семью, пришлось устроиться рабочей по кухне
в столовую. Младшая сестра Дора в то время могла сгодиться
только в помощники. Было трудно, но дети вырастали,
создавали свои семьи, строили планы на будущее. Но в 41-м
началась война, потом оккупация...

Когда началась оккупация, бабушки ушли вместе со своими мужьями в парти-
заны. Но, к сожалению, летом 1942 года дедушка Вася, муж Ефросинии Гавриловны,
был убит. А бабушки Фрося и Дора еще полгода оставались в партизанах и хоть
в боевых операциях не участвовали, но с винтовкой на посту стоять приходилось.

Аверкина
Дора Гавриловна

Дьяченко Ю.,
правнучка
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В основном по хозяйству: коров доили, возили молоко в
отряды, еду варили, стирали. Будничная тяжелая работа,
какой много на войне. Наград за такую работу, как
правило, не давали. А стоило бы. За мужество, за
стойкость, за беспримерное терпение, без которого не
вынести того, что они – наши Фроси, Паши, Дуси и Нюры
вынесли.

Голод, страх попасть в плен, холод, бомбежки и все-
таки плен, которого больше смерти боялись, но так и не
избежали – через все эти круги ада прошли мои бабушки.
Потому чужие, пусть и киношные, страдания уже им не
по силам. А тогда, в лесу, как-то сумели все вынести.

Перевязочных средств на тот момент не было, лекарств тоже, давили лопух (его
едкая жидкость шла вместо йода), бинты из всякого тряпья настирывали. Раны у
бойцов гноились, в них заводились черви. Их выгребали руками. Жуткая правда о
войне. Но брезгливости не было, видно, притуплялся порог чувствительности,
наступало то запредельное, охранительное торможение, которое спасало от гибели.

А потом пришел 1943 год. Знаменитая чистка Брянских лесов. Партизаны
готовились к прорыву. Немощных стариков, женщин с маленькими детьми с собой

Аверкина
Ефросинья Гавриловна

Партизанский билет Грищенко (Аверкиной) Доры Гавриловны

Партизанский билет Аверкиной Ефросиньи Гавриловны
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не брали. А бабушка Фрося была не одна – в лесу у нее родилась дочка, Любой
назвала. Когда операция началась, женщины оставили стариков в землянках, а сами
с детьми пошли в глубь родного леса. Может, спасет, может, не доберутся фашисты?..
Но они добрались, загнали людей в болото, семей шесть их было. Бабушка Дора
прижималась к земле, рядом бабушка Фрося лежала в болотной воде, к груди
привязав дочку. Ей говорили: «Брось девчонку, война ведь, не такие жизни гибнут».
Даже настаивали, мол, кричать будет, все погибнут. Бабушка Фрося каменела и молча
шла сторонкой вместе с бабушкой Дорой. А Люба, умница, даже не заплакала ни
разу. Силенок не хватало плакать – четыре дня еды вообще никакой не было, только
воду болотную пили. А потом их все-таки нашел отряд карателей.

Бабушка Фрося не можглавыносить лая овчарок даже в кино: там, на болоте,
их обнаружили овчарки.

Статья из газеты «Рассвет» (праздничный выпуск к 46-летию освобождения Брянщины
от немецко-фашистских захватчиков, 1989 г.), посвященная Аверкиной Ефросинье

Гавриловне, ее воспоминаниям о войне
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Она вспоминала: «Пригнали нас в село Нововасильевское Брянской области,
переписали, сказали, обед дадут. Принесли борщ и хлеб. Ела я лежа: сидеть от
слабости не могла. Хлебнула борща, и начались жуткие боли в желудке. Думала,
помру. Но ничего, обошлось».

... Обошлось. Только вот и теперь при воспоминании о пережитом у неё дрожат
руки и «аж платок с головы лезет». Потом их посадили в товарные вагоны и повезли
в Германию. В Восточной Пруссии, куда их привезли работать, доили женщины
коров, картошку выращивали. Вместе с русскими работали и немки, местные. Не
злые люди, тоже натерпевшиеся от войны. Немки приносили одежду, подкармливали,
не чурались.

А потом пришел 1945, и была первая советская бомба, разорвавшаяся во дворе
и вызвавшая ужас немок и слезы радости у наших женщин. Немки запрягли лошадей
в фаэтон и уехали. А девушки стали ждать решения своей участи.

Помнила бабушка день, когда им сказали об окончании войны... «В Требницах,
километрах в шести от места, где мы жили, стояла наша часть. Мы собрались, и все
пошли туда. Парень один играл на гармошке, а я всю дорогу страдала. Ох, и люблю
гармошку! Как помру, закажу, чтоб с гармошкой хоронили».

Ту захлестывающую радость нам, не испытавшим её, ощутить невозможно.
Победа! Весна! Жизнь! Все невзгоды позади. Дочушка живая. И можно домой,
в Россию. У бабушек спросили, поедете ли?

– Да, Господи, пешком пойдем! Скажите, только в какую сторону идти?

Дора Гавриловна с внучками Мариной, Настей и Юлей (2007 г.)
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Нет, это не миф – русская душа, русский характер. Они существуют и вместе
составляют то, что есть дух нации. Его являют миру не только полководцы или
солдаты. И не только в экстремальных ситуациях. Сколько раз за войну могли бы
пропасть сестры Аверкины Фрося и Дора, русские девушки из села Новая Погощь?
Не пропали, выжили. Можно было остаться в Германии на ухоженной ферме. Не
остались, хотя знали: дома одни вербы на пепелище.

И часто потом вспоминали, как тогда в лесу оставляли женщины ослабевших
детей под деревом и уходили, а бабушка Фрося завернула свою шестимесячную
дочушку беспомощную, слабенькую, залилась слезами: «Доченька, если живы будем,
я всю жизнь буду тебе рассказывать об этой дороге», но не оставила ее, не потеряла.
Вырастила уже дома, на том, родном пепелище.

А ведь как можно было ожесточиться от пережитого. Но она: «Чтоб хоронили
с гармошкой». После войны бабушка Фрося была рабочей на железной дороге
в Брянской области. А бабушка Дора встретила свою судьбу и родила троих сыновей.
Много поздравительных писем они получали от Президента Украины. Но время
одинаково неумолимо для всех. Умерла бабушка Фрося 6 января 2000 года.
В 2004 году пропал без вести сын бабушки Доры, и ,так его и не дождавшись, она
умерла 22 июня 2009 года.

А в памяти у меня навсегда осталась история о настоящем человеческом
мужестве моих бабушек, которых я очень люблю и которыми горжусь.
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Зверев С.

СПАСИБО ВАМ ЗА ПОДВИГ

Спасибо Вам за мир, за жизнь, за свет,
Что вы для нас когда-то сохранили!
Поверьте, мы Ваш подвиг не забыли…

Мой прадед, Крицын Дмитрий Ефимович родился
в г. Чугуев в 1891 г. Ушел добровольцем на фронт
в 1943 г. Служил в составе 115-го гвардейского
стрелкового полка 38-й армии, рядовой.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над
Германией».

***
Всё дальше уходит в историю Великая

Отечественная война. Поколение, к кото-
рому принадлежу я, знает о войне,
к сожалению, не из уст участников, а по
рассказам родителей, учителей, из книг и
фильмов. Когда в мирную жизнь людей
врывается война, она всегда приносит горе
и несчастье в семьи, нарушает привычный
уклад жизни. Говорят, что война не обошла
стороной ни одну советскую семью. Те, кто
сложил головы за Родину, за Сталина, были
чьими-то мужьями, женами, детьми,
родителями. Каждая советская семья

лишилась кого-то из родных и близких. А те, кто выжил на
фронтах и в тылу врага, были измучены, искалечены телом
и душой. В душе каждого человека, пережившего войну, она
оставила глубокий нестираемый след на всю жизнь.

Дедушка и бабушка по линии папы родом из Башкирии.
Их отцы (мои прадеды) были участниками войны, но све-
дений об этом не сохранилось. А дедушка и бабушка по

линии мамы родом из Украины. Им и их родственникам пришлось пережить все
тяготы войны. Об этом мне рассказала моя мама и родственники. Я не смог выбрать
одного героя для очерка, потому что история каждого из них важна для меня.

Мои прадед и прабабушка, Крицыны Дмитрий Ефимович (1892–1971) и Агафья
Васильевна (1891–1968), были бедными крестьянами. Они жили в городе Чугуеве
на высоком берегу, у самой реки Северский Донец. В семье было 8 детей: трое

Зверев С., правнук

Крицын
Дмитрий

Ефимович
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умерли маленькими, а пятеро дожили до преклонного возраста. Дмитрий Ефимович
был замкнутым, немногословным, суровым. В колхоз не вступал – был единолич-
ником. Он был профессиональным портным, а также работал водомером: дважды
в сутки в любое время года замерял уровень воды в реке и вел записи в журнале.
Ежемесячно к нему приезжали за результатами ученые из Харьковского универси-
тета. Прадед часто шутил, что он родился «в рубашке» (и это было действительно
так – он родился в пленке), которая не единожды спасла его самого и членов его
семьи.

На момент начала войны в доме вместе с родителями проживали Сергей
Дмитриевич с женой и сыном Евгением (1939 г. рождения), Владимир Дмитриевич
и Надежда Дмитриевна – моя бабушка. В первые дни войны Сергей Дмитриевич
был призван на фронт. Но воевал недолго – уже в августе 1941 г. оказался в окру-
жении, с группой солдат пытался выйти к своим, но попал в плен. Всю войну провел
в лагере для военнопленных во Франции.

«26 октября 1941 г. после тяжелых боев советские войска оставили Харьков.
С утра 27 октября на ближних подступах к г. Чугуеву завязались жестокие бои.
29 октября упорные бои шли уже на окраинах Чугуева и в самом городе. Поздним
вечером 30 октября советские войска вынуждены были оставить город. Начались
черные дни фашистской оккупации, массовые расстрелы и издевательства над
мирными жителями».

Дмитрий Ефимович и Агафья Васильевна и их дети:
(слева направо) Яков (1917–1993), Ольга (1913–1991), Владимир (1925–1988),

Сергей (1915–2000), на руках – Надежда, моя бабушка (1928–1997). Фото 1930 года
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В период первой оккупации (с конца октября 1941 г. по 10 февраля 1943 г.)
представители новой власти назначили Дмитрия Ефимовича сотенным: наверное,
посчитали, что единоличник с таким неуживчивым характером имеет претензии к
Советской власти. Конечно, он мог отказаться от этой должности. Но в таком случае
он рисковал не только своей жизнью, могла погибнуть и вся его семья. Другого
выхода не было.

Из воспоминаний Надежды Дмитриевны, моей бабушки:
Отец не делал людям никакого зла. И даже уберег несколько молодых людей

от вывоза в Германию на принудительные работы. В его обязанности входило
оповещение юношей и девушек о сборе на выезд. Повестки он должен был вручить
лично каждому. Зная заранее о дне сбора, он накануне обходил дворы и
предупреждал, чтобы на следующий день тех, кому адресована повестка, не было
дома. Не застав адресата дома, он возвращал повестки обратно. Так происходило
несколько раз. Те, кто послушал его совета, сумели избежать насильственного
вывоза.

Думаю, мой прадед очень рисковал, прикрывая своих соседей.
«После разгрома крупной вражеской группировки под Сталинградом командо-

вание Красной Армии провело ряд наступательных операций, в результате которых
была освобождена часть оккупированной советской территории, в том числе
несколько районов Харьковской области. 10 февраля 1943 г. был освобожден Чугуев.
16 февраля оккупанты были изгнаны из областного центра. Но удержать позиции
советские войска не смогли: враг имел численное преимущество в живой силе и
технике. 15 марта гитлеровцы снова ворвались в Чугуев. Через день советские
войска оставили Харьков». Когда Красная Армия во второй раз отступала, на берегу
Северского Донца собралось огромное количество военной техники, так как мост
был разбит, а лед был уже некрепкий. Дмитрий Ефимович, который хорошо знал
реку, предложил командованию свою помощь – по
мелководью, где еще крепкий лед, перевести технику на
левый берег. Сначала перевели подводы с лошадьми, потом
легкие автомобили, потом пушки. И только последняя
пушка уже у противоположного берега провалилась под
лед.

С отступающей армией добровольцами ушли
Дмитрий Ефимович и его младший сын Владимир
сопровождать продовольственный обоз. Так как прадед
был портным, то и в армии он служил по специальности.
А Владимиру Дмитриевичу было тогда 17 лет. Он служил
дольше всех: вернулся домой в 1951 году. До войны он
был трудным подростком: ни одна местная драка не
обходилась без него. За время войны он стал другим
человеком. По-видимому, он был связистом, так как на

Крицын
Владимир Дмитриевич
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фронте получил специальность электромонтера, кем и проработал всю жизнь,
вернувшись с фронта. Тоже не любил вспоминать войну. Он рассказывал, что солдаты
спали в колонне прямо на ходу: главное – стать не скраю, а всередине строя. Дважды
он был на волоске от смерти. Во время переправы через реку его подвода провалилась
под лед, но он успел выскочить сам и спасти лошадь, обрезав ремни. А второй раз
мина попала прямо под его подводу, но, к счастью, не разорвалась. Владимир
Дмитриевич войну закончил в Праге. Награжден медалями «За отвагу», «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией», орденом Отечественной
войны II степени.

Когда в середине марта 1943 г. Чугуев оказался снова в центре боевых действий,
местное население эвакуировали в Харьков. Агафья Васильевна с младшей дочерью
Надеждой (моей бабушкой) и невесткой закопали в погребе вещи, которые хотели
сохранить. Ушли в Харьков пешком с маленьким внуком на руках. Взяли только
самое необходимое: теплые вещи, ведро пшеницы и... швейную машинку. До
Харькова добирались трое или четверо суток. Несколько раз попадали под обстрел
немецкой авиации. Поэтому шли небольшими группами по полям и посадкам,
держась подальше от трассы.

«11 августа 1943 г. советские войска полностью очистили Чугуев от врага.
Город встретил освободителей дымом пепелищ. Местная газета “Красная звезда”
сообщала: “Чугуев... Стоит попасть в город и то, что издали казалось не
тронутым, в действительности – мир пожарищ и развалин. Разгромлена слобода
Осиновка (именно здесь жила семья Крицыных). На улицах города одни развалины.
Заводы “Смычка”, кроватный, кирпичный, разбиты. Город мёртв... В августе
паспортный стол Чугуева взял на учет 3600 жителей (15% довоенного населения)».

После освобождения Чугуева вернулись домой из
Харькова Дмитрий Ефимович и женщины его семьи. Но
жить было негде, так как дом сгорел, вещи пропали.
Пришлось ютиться у родственников. В 1944 г. в здании
бывшего корпуса военных топографов было открыто
Суворовское училище. Дмитрий Ефимович работал
в артели, которая шила форму для суворовцев.

Яков Дмитриевич, средний сын Дмитрия Ефимовича
и Агафьи Васильевны, перед войной закончил Харьковское
военно-фельдшерское училище (ХВФУ) и весной 1941 г.
был направлен на службу в г. Апостолово Днепропет-
ровской области. Отсюда он был призван на фронт
в первые дни войны. А беременная жена была эвакуиро-
вана в тыл. Ее сняли с поезда в Сталинграде, где она родила
сына Валерия. Дальше она продолжила путь до Казахстана
с младенцем на руках.

Крицын
Яков Дмитриевич
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На сайте «Подвиг народа» я нашел сведения о Крицыне Якове Дмитриевиче.
Мне удалось отыскать его наградные листы. Вот описание подвига от 9 сентября
1943 г.

«Во время боевых действий батальона в боях за деревни Большая Бабка,
Зарожное, Тетлега, Зеленый Колодезь и высоту в районе станции Васищево тов.
Крицын умело организовал непосредственно на поле боя батальонный пункт первой
медпомощи раненым бойцам и командирам и не щадя своей жизни под сильным
артминометным и пулеметным огнем противника производил перевязки раненых
и умело без повторных поражений эвакуировал до 150 чел. раненых бойцов
и командиров в тыл.

Ходатайствую о представлении к правительственной награде – ордену
Красной Звезды».

За этот бой Яков Дмитриевич был награжден медалью «За боевые заслуги».
Из воспоминаний Надежды Дмитриевны, моей бабушки:

«В этот бой бросили
необученных и плохо воору-
женных 18-летних ново-
бранцев из местного
населения. Для многих это
был первый и последний бой.
В течение нескольких дней
родственники подводами
вывозили тела погибших с
поля боя. В этом бою Яков
попал в окружение, само-
стоятельно выбирался из
него. В конце сентября до-
шел до родного дома, пере-
ночевал и ушел догонять
свою часть».

Из рассказа Валерия Яковлевича, старшего сына Якова Дмитриевича:
«По окончании войны отца в течение нескольких лет периодически вызывали

на «собеседования»: всё пытались выяснить, почему офицер Красной Армии попал
в окружение, что он делал в тылу врага и как вышел. Его оставили в покое в середине
пятидесятых годов».

А это описание подвига от 21 апреля 1944 г.:
«Лейтенант медслужбы Крицын Яков Дмитриевич за время пребывания

в полку, участвуя в боях, показал себя волевым командиром, заботливым и опытным
медработником. Будучи командиром санвзвода батальона, он был непосредственно
в боевых порядках, оказывал медпомощь в условиях жестокого боя под градом пуль
и снарядов.

Крицын Я. Д. (третий слева), ХВФУ, 1940 г.
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Тов. Крицын лично
вытащил сотни раненых с
поля боя, чем спас многим из
них жизнь. За само-
отверженную работу его
выдвинули на должность
фельдшера санроты. На этой
должности он работал еще
энергичнее, без страха, в
любой обстановке, не покидая
своего боевого поста.

16 апреля, когда из под-
разделений поступило 60 ра-
неных, тов. Крицын работал
один в ППМ (пункт первой
медпомощи), мобилизовал в
себе все силы и продежурил
сутки без отдыха при самом
высоком качестве обработки
ран.

При выполнении служеб-
ных обязанностей во время
бомбежки вражеской авиации
тов. Крицын был ранен.

Ходатайствую о наг-
раждении тов. Крицына
орденом Красной Звезды».

В этот раз Яков Дмитриевич был награжден орденом Красной Звезды.
 Из воспоминаний Надежды Дмитриевны, моей бабушки:
«Ранение оказалось серьезным: у него было заражение крови, и он был на грани

смерти. Это было осколочное ранение в голову. Осколки снаряда застряли в
затылочной части черепа и остались там до конца жизни. Они легко
прощупывались пальцами».

Боевой путь Яков Дмитриевич закончил в Австрии. Хотел остаться на службе в
армии, но пришлось вернуться домой в 1946 году. Он работал фельдшером скорой
помощи. В это время заведующим Чугуевской больницы был выдающийся врач
(позже он был удостоен звания Заслуженного врача Украины) Бурцев Андрей
Александрович. Он видел, как работает Яков Дмитриевич, и настойчиво
рекомендовал ему поступить в мединститут. Да и сам Яков Дмитриевич мечтал об
этом. Но времена были тяжелые, нужно было строить жилье, поднимать двух сыновей

Наградной лист Крицына Я. Д.,
орден Красной Звезды
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(в 1948 году родился сын Владимир). Они же и осуществили отцовские мечты:
старший стал врачом, а младший офицером Советской Армии.

Братья и сестры Крицыны были дружны всю свою жизнь и всегда собирались
на 9 Мая, подчеркивая, что пережить войну им, прежде всего, помогла семья.

Последнее совместное фото детей Крицыных, 1988 г.
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Косовцова К.

ОБА СЫНА, ОБА – ДВОЕ, ДВА КРЫЛА…

Косовцов Евгений Михайлович родился в 1926 г.
в с. Наумовка Белгородского района Белгородской
области. Призван на фронт в 1944 г., служил на
Тихоокеанском флоте на корабле «Сокол».
Награжден орденами Отечественной войны
I и II степени, медалью «За победу над Японией».

***
Сохранение памяти о Великой Оте-

чественной войне очень важно для моей
семьи! Я хочу рассказать о судьбе своего
дедушки и его родного брата, это те сведе-
ния, которые еще помнит моя бабушка.

Мой дедушка, Косовцов Евгений
Михайлович попал на фронт по мобили-
зации в 1944 г., служить его отправили на
Дальний Восток на Тихоокеанский флот,
сначала это был учебный отряд. Закончив
«учебку» в январе 1945 года, он попал
радистом на сторожевой корабль «Сокол».
Из рассказов дедушки бабушка помнит
только тот факт, что во время Советско-
Японской войны в августе 1945 года

корабль попав на мину, получил пробоину, его выбросило на
берег, где команде пришлось ждать помощи целый год.

9 Мая 1945 года дедушка встретил на Дальнем Востоке
и продолжал участвовать в войне с Японией. После окончания
Второй мировой войны служил до 1950 года. Когда его демо-
билизовали, вернулся к родным в Белгородскую область и
пошел доучиваться в среднюю школу.

Евгений Михайлович награжден несколькими орденами,
медалями, благодарственными грамотами, которые бережно хранятся в нашей семье.

После окончания института работал в Украинском научно-исследовательском
институте химического машиностроения. Имел множество благодарностей.

В 1955 году женился на прекрасной девушке Нонне, в 1965 году родился мой
папа – Косовцев Юрий Евгеньевич, а в 1998 году – я.

Героично и трагично сложилась судьба дедушкиного старшего брата, Косовцова

Косовцов
Евгений

Михайлович

Косовцова К.,
правнучка
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(в донесении была допущена ошибка в фамилии – Косовцев) Николая Михайловича,
который родился в 1923 году. Он, как множество мальчишек того времени, мечтал
о небе и ходил в аэроклуб. Окончил школу в 1940 г, в рядах Красной армии
с 1940 года, в начале Великой Отечественной войны был мобилизован (Чугуеве
прошел летную подготовку) и отправлен на фронт.

Благодаря поискам на интернет-ресурсах, я
смогла узнать, что он служил в составе 2-го авиа-
ционного полка (до 1943 года); в составе 85-го
гвардейского истребительного авиационного Сева-
стопольского Краснознаменного ордена Богдана
Хмельницкого полка 6-й Донской гвардейской
истребительной авиационной ордена Красного
Знамени дивизии 8-й воздушной армии, гвардии
младший лейтенант.

Расскажу немного о боевом пути этого под-
разделения.

С июня по декабрь 1942 года полк в составе
дивизии вел боевые действия на харьковском на-
правлении и участвовал в битве под Сталинградом.
В конце января-февраля 1943 года дивизия во взаи-
модействии с другими соединениями истребитель-

Экипаж корабля «Сокол»

Косовцов
Евгений Михайлович



98

ной авиации 8-й воздушной армии прикрывала войска Южного фронта от ударов
авиации противника в ходе наступательной операции в Донбассе. За успешное
выполнение боевых задач и проявленные личным составом героизм и отвагу дивизия
была удостоена почётного наименования «Донская» (4 мая 1943 года).

В декабре 1943 – феврале 1944 г. дивизия отражала удары авиации противника
по войскам 4-го Украинского фронта при ликвидации Никопольского плацдарма
противника на левом берегу р. Днепр. В Крымской наступательной операции её
лётчики умело прикрывали бомбардировочные и штурмовые авиационные части и
соединения 8-й воздушной армии, стрелковые и танковые соединения 2-й
гвардейской и 51-й армий, 19-го танкового корпуса при прорыве укреплённых
позиций на Перекопском перешейке и южном берегу Сиваша, а также в ходе
преследования немецко-фашистских войск.

За образцовое выполнение боевых задач при освобождении г. Симферополь и
проявленную при этом доблесть и мужество дивизия была награждена орденом
Красного Знамени (24 апр. 1944 года).

Николай Михайлович Косовцо(е)в погиб в бою в районе Ростова-на-Дону в
1944 г.

Участники группы «Поиск» нашли место захоронения, братскую могилу.
Кроме фотографий и орденов, в нашей семье бережно хранится штурвал корабля

«Сокол» и я надеюсь, что когда-нибудь расскажу о наших героических предках своим
детям.

Выдержка из приказа о гибели
Косовцова Евгения Михайловича
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Лебедин Н.

СТРАНА БЫЛА ОБЪЯТА ПЛАМЕНЕМ ВОЙНЫ…

Снимите шапки, низко поклонитесь,
Героям тем, кого уж нет средь нас.
Кто принял бой, неравный бой с врагами,
Погиб за родину в тяжелый час.

Изовит И. Г.

Подгорный Самоил Маркович родился в 1914 году
в с. Великая Косница Ямпольского района
Винницкой области. Призван в ряды Красной
Армии в 1944 г., был ранен, награжден медалью
«За боевые заслуги».

***
Эта работа является представлением

поисковой деятельности моей семьи как в
рамках участия в общеакадемическом
конкурсе «История моей семьи», так и в
рамках участия в академических и фа-
культетских проектах, направленных на
сохранение памяти об исторических
событиях ХХ века.

Названием работы стала строчка из
стихотворения моего прапрадеда – Изовита
Ивана Григорьевича, сражавшегося под
Сталинградом.

Поиск проходил одновременно по
двум родительским линиям, в работе
использована информация с сайтов ОБД

«Мемориал», «Память Народа», «Подвиг Народа», книга
Памяти Украины и Харьковской области.

Моя работа, которая начиналась как простое увлечение,
превратилась в серьезный научный поиск, важный не только
для меня и всей моей семьи, но и для сохранения памяти
о событиях 1941–1945 годов.

В этой статье я представляю информацию о трех своих
предках, принимавших непосредственное участие в боевых действиях и внесших
свой вклад в Победу над фашизмом:

1. Подгорный Самоил Маркович, участвовал в боях на территории Молдавии,
ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Подгорный
Самоил Маркович

Лебедин Н., правнук
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2. Изовит Иван Григорьевич, участвовал в освобождении Сталинграда
и Барвенково-Лозовской операции. Писал стихи, в которых делился своими
воспоминаниями об увиденном на войне.

3. Ильин Василий Осипович, участник обороны Ленинграда. О его судьбе и
боевом пути я узнал, совершив путешествие в его родной город (г. Димитровград,
Ульяновская область). Информация будет впервые представлена в этой книге.

Подгорный Самоил Маркович родился в семье Марка и Елизаветы Подгорных,
был младшим ребенком, у него было 3 брата: Тимофей, Антон и Симон. Окончил
3 класса сельской школы.

В 1941 году, незадолго до начала войны, женился на Бажуре Надежде
Гервасиевне. 13 апреля 1942 года в семье родился сын Сергей.

На фронте был простым пехотинцем. Во время боевых действий на территории
Молдавии был ранен в ногу осколком разорвавшейся бомбы, после чего долго
проходил реабилитацию, а осколки так и не были извлечены. Награжден медалью
«За боевые заслуги».

Изовит Иван Григорьевич родился 15 августа 1906
г. в семье Григория Селиверстовича и Ольги Ивановны
Изовит в селе Супруньковцы Каменец-Подольского
района Хмельницкой области. О его детстве известно
немного. Жили бедно, и, чтоб прокормить семью, отец
Ивана – Григорий – с односельчанами уехал на заработки
в Канаду. Но обратно он так и не вернулся. А потом
умерла мама. У Ивана была старшая сестра Ольга, у
которой он жил некоторое время после смерти матери. В
возрасте примерно 8 лет Иван сбежал из дома сестры.

В 1914 году его сняли с поезда в Харькове и отпра-
вили в Дом подростков возле церкви А. Невского на
Леваде.

25 мая 1924 г. Иван пришел работать на завод ХЭМЗ,
где со временем получил должность контролера в штамповочном цехе ШЦ-2.

Изовит Иван Григорьевич
(прапрадедушка)

Выписка из личного дела о награждении Подгорного С.М.
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Из воспоминаний Изовит И. Г.:
«Что осталось в моей памяти о том дне, 25 мая 1924 г., когда я впервые

переступил порог завода, ставшего для меня родным домом? Как меня приняли в
свой коллектив!

Мастер цеха, Упман Александр Павлович, привел меня на участок сборки,
подозвал бригадира – Василия Лелюка, сказал: «Твой ученик».

Первое, что запомнилось на всю жизнь, это отеческая беседа тов. Лелюка.
Он подробно расспрашивал, откуда я. Узнав, что я из Дома подростков, сразу созвал
членов бригады – Струкова, Красильникова».

Работая на заводе, Иван занимался рационализаторством, был членом
Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов.

Был дважды женат. Вторая жена – Екатерина Изовит. Растили двух дочерей –
Лидию (1929) и Неонилу (1936).

Когда объявили о начале
Великой Отечественной, Иван
пришел в военкомат и получил
назначение политруком в танко-
вую часть, которая формировалась
недалеко от Харькова. Именно
тогда, в самые важные для Родины
дни, он почувствовал необходи-
мость делиться своими мыслями
и впечатлениями в стихотворных
строках.

 После окончания войны
Иван Григорьевич вернулся на
завод, где занял прежнюю
должность и проработал много лет
до выхода на пенсию. Его воспо-

минания о войне и стихи печатали в заводской газете, вырезки из которой
сохранились в нашей семье.

Умер Иван 31 мая 1983 года в возрасте 76 лет. Похоронен в Жихаре.

Выписка из заводской газеты, 1928 г.

Изовит И.Г. с женой Екатериной и дочерью
Неонилой, 22 июня 1941 г.
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Вырезки из заводских газет разных лет
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В 1909 году в Махачкале в семье Осипа и Марии
Ильиных родился мальчик, которого назвали Ефим.
Чтобы сообщить эту новость, молодые родители
отправили домой письмо, но так как имя они не указали,
родственники нарекли его Василием, так же он был
записан в церкви. После возвращения домой, в с. Но-
виковка,Старомайнского района Ульяновской области,
имя решили не менять – так Ефим стал Василием.

Василий был старшим из 7 детей, у него было 4 брата
и 2 сестры.

В родном селе Василий встретил свою будущую
жену Прасковью и 30 марта 1929 года у них родилась
дочь Антонина, а через 3 года, 20 марта 1932 года, сын
Александр. Семья переехала из села в город Мелекесс
(совр. Димитровград), купила комнату в старой избе.

Василий устроился работать на мельницу, планировал построить новый дом,
закупили стройматериалы…

Но 22 июня 1941 года началась война.
В первые же дни пришло распоряжение взять необходимые вещи и явится на

призывной пункт. Василия направили в действующую армию под Ленинград. Он
принял участие в обороне города и в прорыве блокады, за это был награжден медалью
«За оборону Ленинграда».  С собой на фронт он взял фотографию своей семьи.

За время службы он не получил ни единой царапины, но в августе 1943 года
в связи с тяжелой болезнью его отправили в госпиталь, а в октябре Василия
комиссовали и он вернулся домой.

Из воспоминаний дочери, Антонины Васильевны:
«…окошко было у нас одно во двор, и мы видим – солдат идёт…
…а тогда солдаты, ещё молодые солдаты у нас были, всё время ходили

побирались. Заходит: «Тётенька, картошечка, может, есть?» Когда было что,
мама давала…

…Ну мы подумали, что солдат идёт побираться, выскочили на крыльцо. Стоим
на крыльце, и Саша, дедушка ваш, говорит: “Дяденька, у нас нет ничего”, хотя он
ещё и не просил даже. А папа, значит, худой совсем: “Сыночек, ты что, меня не
узнал?” Ну тут мы уже сразу: “Папа, папа!” …»

Из воспоминаний дочери, Антонины Васильевны:
«…он зашел домой, снял шинель, лег на кровать и больше уже не вставал, а

перед смертью поесть попросил, а мы как раз всё съели. Ой, что тут было. Саша
и мама сварили сразу кашу манную, подносим, а он тихим голосом: «Я не хочу».
Это было где-то в 9 утра, когда мы закончили завтракать, а в 11 он умер…»

После продолжительной болезни, 5 февраля 1944 года, Василия Осиповича не
стало, ему было всего 35 лет. Имя Василия выбито на мемориале участникам Великой
Отечественной войны в г. Димитровград (Ульяновская область).

Ильин Василий Осипович
(прапрадедушка)
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Фото семьи Ильина В.О., прошедшее с ним войну

Выписка о награждении Ильина В.О.
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В заключение хочется сказать, что я обязательно буду продолжать поисковую
работу, ведь сейчас как никогда важно сохранить память о Великой войне, о людях,
которые ценой своего здоровья, а многие жизни дали возможность нам жить на
этой земле. Нельзя забывать о своих корнях, и наша задача – передавать память
о предках будущим поколениям.

Семья Ильиных: Василий, Саша, Тося, Прасковья
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Монастырский Г.

ОТЛИЧНИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК

Мой прадед, Малышев Андрей Антонович,
родился в 1911 году в селе Русские Тишки
Липецкой губернии.
Служил с начала войны в составе 28-й отдельной,
с 1942 г. – 1-й Гвардейской железнодорожной
Варшавской ордена Кутузова бригаде, гвардии
путеец, рядовой.
 Участник Сталинградской битвы, обороны
Кавказа, форсирования Днепра, освобождения
Варшавы, взятия Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Кавказа», «За взятие Берлина».
Женат, воспитал двоих дочерей.

***
О Великой Отечественной войне

сказано многое.
Я же хочу сказать, что Великая Отече-

ственная война – это боль. Боль тысяч
солдат, навсегда заблудившихся в этой войне, боль мирного
населения, боль невинных детей и почтенных стариков.
Война – это грохот снарядов, бьющих по городам, свист пуль
и крики умирающих людей. Это слезы матерей и жен, сыновей
и дочерей; это крики бессилия и отчаяния; это слезы солдата,
потерявшего товарищей в бою; это трудная, кровавая работа.

О каждой большой войне люди помнят долго. Вот уже
почти семьдесят пять лет человечество сохраняет память

о Второй мировой войне, которая длилась почти шесть лет и унесла миллионы
жизней. Та часть военного конфликта, в которой участвовал Советский Союз,
называется Великой Отечественной войной. Четыре года наша страна участвовала
в сражениях, теряла своих лучших сыновей и дочерей.

22 июня 1941 года немецкие захватчики напали на Советский Союз без объяв-
ления войны. Они планировали выиграть сражение быстро и захватить власть, рас-
считывая на то, что противник не успеет опомниться. Однако, отлично вооруженные
и подготовленные к боям фашисты «провалились» в своих замыслах, и в 1943 году
им пришлось отступать: постепенно, шаг за шагом и до самого Берлина. В 1945 году
горели уже не белорусские села, российские города и украинские хутора. Пылал
Берлин; американские войска, подключившиеся к войне в 1944 году, растаскивали
картины из художественных галерей Германии.

Монастырский Г.,
правнук

Малышев
Андрей Антонович
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Что принесла людям война? Ничего хорошего, кроме уроков. Погибли
миллионы советских солдат и мирных жителей Советского Союза: их расстреляли,
уморили голодом в концлагерях, сгубили болезнями. Сильно пострадала Германия:
большинство молодежи пропало на фронтах. То же самое случилось и у нас.

Это событие вошло в историю Советского Союза как самое трагическое
и одновременно самое героическое, ведь оно определило исход Второй мировой
войны. Великая Отечественная война объединила народы, подстегнула рост
патриотического духа, ведь тогда под угрозой стояло само существование нашего
государства.

Мы никогда не забудем великий подвиг нашего народа, героическую оборону
наших городов, силу противостояния мирных жителей фашистским захватчикам.
Так же, невозможно забыть слезы радости и облегчения на параде в честь Победы.
Мы всегда будем благодарны нашим предкам за их неоценимый подвиг.

Великая Отечественная война – страшная страница война в истории нашего
государства, да и всего мира. Эта всенародная трагедия коснулась и моей семьи.

Уже в первые часы после начала военных действий в Харьковском военном
округе началось формирование, комплектование и обучение частей и подразделений
28-й отдельной железнодорожной бригады численностью до двух тысяч бойцов
и командиров.

28-я бригада включилась в работу на 34 сутки, после начала войны. Мой прадед
был мобилизован в эту бригаду 23 июня 1941 года. Вместе с Советской Армией
железнодорожные войска прошли до Берлина. В кратчайшие сроки они восста-
навливали железнодорожные линии, разрушенные немецкими войсками, строили
новые пути и открывали движение поездов.

28 апреля 1942 года приказом Народного комиссара обороны СССР № 127
28-я отдельная железнодорожная бригада, отличившаяся в боях под Сентяновкой,
была удостоена почётного звания «Гвардейская» и преобразована в 1-ю гвардейскую
железнодорожную бригаду.

«28-я отдельная железнодорожная бригада показала образцы мужества,
отваги, дисциплины и организованности. Ведя непрерывные бои с немецко-
фашистскими захватчиками, указанная часть нанесла огромные потери
фашистским войскам. Своими сокрушительными ударами воины бригады
уничтожили живую силу противника, беспощадно громили немецких захватчиков.
За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за
стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава
преобразовать 28-ю железнодорожную бригаду в 1-ю гвардейскую железно-
дорожную бригаду» – приказ Народного комиссара обороны СССР №127 от
28 апреля 1942 года.

На пожелтевших листах красноармейской книжки моего прадеда сохранились
записи, хотя и не все: «Малышев Андрей Антонович, 1911 года рождения, призван
по мобилизации 23 июня 1941 года Краснозаводским РВК. Номер военно-учетной
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специальности – 92
(путеец)».

Награжден в
1943 году знаком
«Отличник железно-
дорожных войск».
Н а г р а ж д е н
медалями: «За
боевые заслуги», «За
оборону Кавказа»,
«За освобождение
Варшавы», «За
взятие Берлина», а
также награжден
орденом Отечест-
венной войны II сте-
пени. К сожалению
многие награды

прадеда были утеряны, как и наградные листы к ним, но некоторые из них,
в частности, красноармейская книжка, удостоверение о награждение медалью «За
освобождение Варшавы» сохранились в моей семье. Их копии представлены на
страницах этого очерка.

Мой прадед Андрей Антонович, прошел рядовым красноармейцем от Харькова
до Берлина, разделяя свою судьбу с братьями по оружию.

Дома его ждали родители, жена, две дочери, близкие и дальние родственники.
Радовались редким пись-
ма м- т реугол ьни ка м .
В одном из таких писем
он своим детям прислал
текст песни: «22 июня,
ровно в 4 часа, Киев
бомбили, нам объявили,
что началася война». И
это письмо тоже хранится
у нас как реликвия нашей
семьи.

Страшным было
время оккупации: бом-
бежки, грабежи, облавы
на молодых ребят для
отправленя «остербайт-

Красноармейская книжка Малышева Андрея Антоновича

Удостоверение о награждении красноармейца Малышева
Андрея Антоновича медалью «За освобождение Варшавы»
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ерами» в Германию. Жители села Русские Тишки, где жила семья прадеда, научились
различать звуки советских и германских самолетов.

Чувства, которые переполняли людей, когда они узнали об окончании войны,
невозможно передать словами. Моя бабушка рассказывала мне, что на импровизи-
рованные митинги сбегались все – от мала до велика. Все смешалось в едином
порыве: боль, слезы, гордость и надежда, что война больше никогда не повторится.

После демобилизации из рядов Красной Армии в 1946 году, мой прадед Андрей
принимал участие в восстановлении разрушенного города Харькова.

В 1952 году семья моего прадеда переселилась в построенный им дом по улице
Краснодарской. А после выхода на пенсию он восстановил дом, где жили его предки,
в селе Русские Тишки Липецкого района (ныне Харьковского), в 15 км от Харькова.

Мой прадед не был ни генералом, ни полковником, ни сержантом, но наше
родство вызывает чувство гордости, ведь он прошел 4 года кровавой войны от
Харькова до Берлина. Он остался верным присяге на верность своему народу и
братьям по оружию.

Вот как описывает комбат Кургузов подвиг моего прадеда, за который Андрей
Антонович был удостоен медали «За боевые заслуги». Дата подвига: 01.01.1945–
08.05.1945:

«Красноармеец Малышев А.А. на фронте борьбы с немецкими захватчиками с
первых дней Великой Отечественной войны показал трудовой героизм на
восстановлению железнодорожного пути. На выполнении боевых заданий
командования по возведению земляного полотна на подходах к Берлину через реку
Одер и восстановлении железнодорожного узла города Берлина выполнял ежедневно
задание на 260–300%. Своим личным примером мобилизовал личный состав на
досрочное выполнение боевого задания по восстановлению железнодорожных
объектов.

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командир батальона Кургузов.
9 мая 1945 года.»
Награду ему вручили уже 10 мая.
Но не все награды находили его сразу. Так, орденом Отечественной войны

II степени он был награжден лишь 6 апреля 1985 года.
В быту прадед был порядочным семьянином, добрым и трудолюбивым.

Любящим мужем и отцом двух дочерей и сына, рожденного после войны, в 1949 году.
Радовался внукам и правнукам и любил их. Для каждого, по словам моих близких,
мог найти теплые и нужные слова.

Мой прадед скончался 15 мая 1999 года. Наша семья всегда будет помнить его
и гордиться его заслугами перед Родиной.
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Нечитайло И.С.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ…

Мой дед – Паздников Александр Михайлович –
родился в городе Чусовая Челябинской области в
1922 г.
В 1940 г. поступил курсантом в танковое
училище, которое из-за начала Великой
Отечественной войны закончил ускоренным
курсом, и был отправлен на фронт.
Принимал участие в битве на Курской дуге, в боях
за Кенигсберг, освобождал Прагу.
Был тяжело ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией».

***
Оглядываясь назад, я часто думаю,

что трагедии твоего народа становятся
лакмусовой бумажкой для проверки
храбрости и внутренней силы, объединяя
всех, несмотря на происхождение и опыт.
И мой прадед, юноша из дворянской семьи
(ближайшие родственники по дедушкиной
линии были графами, имели во владении
несколько сел, одно из которых носило
название, созвучное фамилии – Паздни-
ково) смог стать причастным к самым
главным событиям XX века.

После ускоренного выпуска из танкового училища в
1941 году Александру Михайловичу, молодому лейтенанту,
выпадает возможность служить при штабе Маршала
И. С. Конева1. Он был хорошо знаком с ним лично, но в боях
пока не участвовал, однако очень хотел этого, забрасывал
начальство многочисленными рапортами и в итоге все-таки
добился своего: в 1942 году был направлен на фронт.

Принимал участие в боях на Курской дуге. Как известно, Курская битва – самое
крупное танковое сражение в истории, поэтому Александр Михайлович, будучи
танкистом и страстно желая воевать, не мог в нем не участвовать. В этом сражении

Паздников
Александр

Михайлович

Нечитайло И.С.,
внучка

1Иван Степанович Конев (16 [28] декабря 1897 – 21 мая 1973) – советский полководец, Маршал Советского
Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).
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принимало участие около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре
тысячи самолетов.

В целом по своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряжен-
ности, результатам и военно-политическим последствиям Курская битва является
не только одним из самых крупных, но и одним из ключевых сражений в истории
Великой Отечественной войны.

Курская битва длилась 49 дней (с 5 июля 1943 г. по 23 августа 1943 г.). Принято
разделять сражение на три этапа: Курскую оборонительную операцию (5–12 июля),
кстати, немецкая сторона называла эту операцию «Цитадель», и наступательные
операции – Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3–
23 августа).

Как известно, после завершения Курской битвы стратегическая инициатива
в войне окончательно перешла на сторону Красной Армии, которая с этого момента
и до окончания войны проводила в основном наступательные операции.

Александр Михайлович участвовал в Курской битве с самого ее начала, т. е.
с той ее стадии, когда советские войска только оборонялись. Перед тем, как вступить
в бой, он был принят в ряды КПСС, т. к. именно членство в КПСС давало военным
право идти в бой первыми. Интересно, что до этого момента все попытки Александра
Михайловича вступить в партию заканчивались неудачно из-за его дворянского
происхождения.

Начало Курской битвы было очень агрессивным со стороны противника.
Немецкие танки практически шли на таран. Александр Михайлович был командиром
танкового экипажа. В этой битве он получил первую награду и первое ранение, там
же погиб и его первый экипаж. А вообще за всю войну погибло три его экипажа, он
трижды горел в танке. Потерял много товарищей и лучшего друга, который был
членом его экипажа. Получилось так, что танк загорелся, и в нем осталось только
два человека: Александр Михайлович и его лучший друг. Танк горел, но они стреляли
до последнего патрона. Отстреляв все боеприпасы, танкисты, сильно обгоревшие,
выскочили из пылающего танка, но тут же нарвались на немецких автоматчиков, и в
момент обстрела друг Александра Михайловича прикрыл его своим телом и погиб.

Александр Михайлович очень сильно обгорел, до неузнаваемости, был пол-
ностью черным. Его (уже без сознания) подобрал другой танковый экипаж и прямо
на танковой броне привез в госпиталь (я так понимаю, вместо носилок; возможно,
рядом не было санитаров и санчасти, нужна была экстренная помощь). При осмотре
врач констатировал смерь, но там была медсестра – пятнадцатилетняя девушка,
которая по какой-то причине не согласилась со своим начальником, схватила нож и
разжала плотно сжатые челюсти солдата. И он начал дышать. Этой медсестрой была
будущая жена Александра Михайловича - Любовь Савельевна Кострома (девичья
фамилия).

Ранения Александра Михайловича были очень тяжелыми. Помимо того, что
его кожа полностью обгорела и еще долгое время была багрового цвета, он потерял



112

глаз и получил осколок под сердце, который был так близок к сердцу, что его
побоялись оперировать, оценив риск операции слишком опасным для жизни.

Во время очередного осмотра в госпитале присутствовал один из самых
известных глазных хирургов СССР Владимир Петрович Филатов. Разработанным
им методом, так называемым методом «филатовского круглого стебля» для
восстановления поврежденных тканей и устранения обезображивающих дефектов,
в настоящее время пользуются хирурги во всем мире. Когда Филатов ознакомился
с историей болезни Александра Михайловича, он был поражен тем, что тот лежит
молча и мужественно терпит жуткую боль, которую невозможно терпеть без криков.
За такую мужественность Филатов решил взять под личный контроль восстановление
зрения Александра Михайловича и специально для него создал уникальный хрус-
тальный протез глазного яблока, который даже при очень близком рассмотрении
было не отличить от настоящего глаза (на всех сохранившихся фотографиях
Александр Михайлович изображен уже с этим протезом, которого совершенно не
видно).

По окончании лечения Александр Михайлович, в принципе, имел полное право
на демобилизацию, т. к. остался инвалидом. Однако от демобилизации он отказался
и опять пошел воевать. За весь военный период он прошел путь от лейтенанта и
командира экипажа до командира танковой роты, а затем танкового полка.

Принимал участие в боях за Кенигсберг или в так называемой «Кенигсбергской
операции» (6–9 апреля 1945 года). Как известно, это была военная операция
вооруженных сил СССР против немецких войск с целью ликвидации кёнигсбергской
группировки противника и захвата города-крепости Кенигсберг (часть Восточно-
Прусской операции 1945 года).

Когда весь мир праздновал День Победы 9 Мая 1945 года, Александр
Михайлович еще воевал, добивая остатки вражеских войск под Прагой. Несмотря
на то, что Германия капитулировала, и фактически война была окончена, бои продол-
жались и, по рассказам очевидцев, были не менее страшными и жестокими.

Александр Михайлович потом часто вспоминал, как чехи заваливали танки
освободителей цветами. Это было очень трогательное зрелище, когда танк – машина
для убийства – был похож на цветочную клумбу. А еще жители Праги давали в руки
нашим солдатам своих детей, считая это большой честью для своей семьи и своего
ребенка – побывать в руках советского солдата-освободителя.

У Александра Михайловича есть военные награды, среди которых орден
Красной Звезды2, а также много грамот и наград в послевоенный период.

Сразу после окончания военных действий, в 1945 году Александр Михайлович
женился и, оставаясь на военной службе, долго ездил с семьей по всему СССР. После

2 Орден Красной Звезды учреждён для награждения за большие заслуги в деле обороны Союза ССР как в
военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности; за мужество и отвагу,
проявленные при исполнении воинского или служебного долга, в условиях, сопряжённых с риском для
жизни, и другие заслуги.
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выхода на пенсию получил квартиру в г. Харькове, где работал директором Автобазы
№ 2, которая сейчас является дочерней организацией ЖИЛСТРОЙ-1.

Он был очень умным человеком, по сути, не имея высшего образования, у него
были какие-то очень серьезные сельскохозяйственные разработки, которые
поддержал Кремль, но, к сожалению, об этом практически ничего не известно, т. к.
проект был секретным. По словам его жены, Любови Савельевны, ему периодически
звонили домой из Кремля, но больше она ничего сказать не могла: то ли не знала, то
ли не хотела.

Умер Александр Михайлович 13 июня 1968 года, в 45 лет. Осколок, который он
получил в одном из боев, все-таки подошел к сердцу и повредил его.

Александр Михайлович был большой души человеком. Он любил людей,
стремился всем помогать. Об этом свидетельствуют многие случаи из его жизни.
То, что его друг посчитал своим долгом спасти жизнь деду за счет своей смерти,
тоже о чем-то говорит. И была еще одна интересная ситуация. Когда Александр
Михайлович горел в танке, все его документы тоже сгорели. Всем известно, что в те
времена человек без документов сразу причислялся к списку потенциальных
шпионов, подвергался допросам, и не для всех это заканчивалось благоприятно.
Когда Александр Михайлович вернулся  послебоя без документов, то главнокоман-
дующий в резкой форме высказался: «Лучше бы ты сам сгорел, а документы
остались». В ответ на это Александр Михайлович, недолго думая, зарядил начальнику
промеж глаз. Тот был человеком гордым, и Александра Михайловича взяли под
стражу и даже хотели расстрелять на следующий день. А одним из ночных конвоиров
был молодой парень, который хорошо знал Александра Михайловича и был очень
высокого мнения о нем. Конвоир попросил у него его фотографию и ночью убежал

Орден Красной Звезды и медали Паздникова А.М.



114

в самоволку в штаб маршала Конева, который стоял неподалеку. Т. к. Александр
Михайлович служил в штабе у Конева, тот легко узнал его по фотографии и написал
на ней «Личность Паздникова А. М. подтверждаю», заверил печатью и личной
подписью. Александра Михайловича выпустили из-под стражи, т. к. обвинение
в шпионаже здесь уже не работало. Эта фотография с подписью Конева очень долгое
время служила ему как удостоверение личности вместо паспорта.

Сейчас на могиле Александра Михайловича часто можно увидеть букет свежих
цветов, который принесен кем-то не из родственников, т. е. о нем помнят и чтят его
не только родные и близкие, его дети и внуки, но и другие люди, не состоящие с ним
в кровном родстве, но для которых он тоже был дорог.

Жена Александра Михайловича, моя бабушка Любовь Савельевна, рано овдовев
(в 36 лет), так и не вышла больше замуж. Она очень много рассказывала своим
внукам об Александре Михайловиче, рассказывала историю их любви, которая была
очень непростой, показывала его медали и ордена, фотографии. Хотя Александр
Михайлович умер, когда его сыну – моему отцу – было всего лишь 10 лет, за счет
любви к нему его жены, пронесенной через долгие годы, до самой смерти, он в
памяти последующих поколений остался живым человеком – любимым и ува-
жаемым. Именно в честь Александра Михайловича был назван его первый внук –
мой сын.

В заключение хотелось бы отметить, что у Александра Михайловича было
3 родных брата и сестра. Все они воевали. Братья вернулись с войны, а сестра Зинаида
погибла. Она была майором медицинской службы, главврачом медсанбата, хирургом.
Во время бомбежки она не пошла в бомбоубежище, осталась в операционной
оперировать раненого, т. к. процедуру нельзя было прерывать. И бомба попала прямо
в это помещение.
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Носик Ю.

ЕГО ОГНЕННЫЙ ВАЛ

Мой прадед, Межирицкий Андрей Филиппович,
родился 17 октября 1913 года в селе Замостье
Змиевского района Харьковской области. В 1935
году был призван в Рабоче-крестьянскую Красную
армию, служил в 23 артиллерийском полку
23 стрелковой дивизии Харьковского военного
округа, где прошел путь от рядового до
помощника командира взвода.
Принимал участие в Финской войне (1939–1940),
участник Великой Отечественной войны с первых
дней. Служил командиром батареи на Западном,
Калининском фронтах. Зам. начальника, позже
начальник штаба 47-го пушечного
артиллерийского полка 30-й бригады 9-й
артиллерийской дивизии прорыва Резерва
Главного Командования 3-го Украинского
фронта.
Участник обороны Москвы, Сталинградской
битвы, освобождал Славянск, Кривой Рог,
Запорожье, Николаев и Одессу, Молдавию. Войну
закончил в Австрии.
Награжден: орденами Боевого Красного
Знамени, Отечественной войны 1 и 2 степени,
медалями «За боевые заслуги»; «За оборону
Москвы»; «За взятие Будапешта»; «За взятие
Вены»; «За победу над Германией».

 ***
Межирицкий Андрей Филиппович

родился в бедной крестьянской семье. Мать умерла рано,
поэтому после окончания 7-летней школы вынужден был
работать – сначала на железной дороге, а в 1935 году был
призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию, служил в
23 артиллерийском полку 23 стрелковой дивизии Харь-
ковского военного округа, где прошел путь до помощника

командира взвода. Межирицкий Андрей Филиппович проявил незаурядные
способности к военному делу и в 1938 году поступил в I Ленинградское артил-
лерийское училище, которое окончил в 1939 году.

По окончании училища Межирицкий Андрей Филиппович по распределению
был направлен в район проведения боевых действий на Финскую кампанию
(известную также как Зимняя или Северная война), где служил заместителем

Межирицкий
Андрей

Филиппович

Носик Ю., правнучка
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командира батареи 365-го артиллерийского полка
163-й стрелковой дивизии в составе 8-й, а затем 9-й
армии. Во время Советско-финской войны 163-я
стрелковая дивизия понесла значительные потери: по
словам Межирицкого А.Ф, из его училищного выпуска
из 200 человек в живых осталось меньше 20. В апреле
1940 года 163-я стрелковая дивизия имела всего 753
человека кадрового состава, однако в середине апреля
1940 года численность дивизии вновь была доведена
до шеститысячного состава1, а Межирицкий Андрей
Филиппович стал командиром взвода полковой школы
365-го артиллерийского полка 163-й стрелковой
дивизии.

В Великой Отечественной войне Межирицкий
Андрей Филиппович принимал участие с первых дней,
будучи командиром батареи, а затем дивизиона

365 артиллерийского полка 163-й стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте.
Служил командиром батареи 104-го гаубичного артиллерийского полка на Западном
фронте, командиром батареи 613-го армейского артиллерийского полка 3-й ударной
армии на Калининском фронте, командиром батареи, а затем помощником началь-
ника штаба 221 гаубичного артиллерийского полка 23 артиллерийской бригады
и 127-го пушечного артиллерийского полка 30 бригады 9 артиллерийской дивизии
прорыва Резерва Главного Командования на Юго-Западном фронте, помощником и
затем начальником штаба
47-го пушечного артилле-
рийского полка 30-й бри-
гады 9-й артиллерийской
дивизии прорыва Резерва
Главного Командования на
3-м Украинском фронте.

Непо сред ственный
участник обороны Москвы
и Сталинградской битвы.
Освобождал от немецких
захватчиков такие крупные
населенные пункты Украи-
ны, как Славянск, Кривой
Рог, Запорожье, Николаев и
Одессу; за освобождение

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/163-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA
%D0%BE% D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F

Межирицкий А.Ф., 1983 г.

Удостоверение к медали «За оборону Москвы»
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города Одесса полк, в котором он воевал и занимал должность начальника штаба
полка, был удостоен почетного наименования Одесского. Освобождал территорию
Молдавии, участвовал в боевых действиях на территории Румынии, Болгарии,
Югославии, Венгрии. Войну закончил в Австрии в должности начальника штаба
полка.

За время Великой Отечественной войны Андрей Филиппович был награжден
4 боевыми орденами: орденом Боевого Красного Знамени, боевыми орденами
Отечественной войны 1 и 2 степени, редким полководческим орденом Александра
Невского, а также юбилейным орденом Отечественной войны 1 степени. Помимо
орденов награжден боевыми медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и «Болгарской
медалью», а также множеством юбилейных медалей в послевоенный период.

Первый боевой орден Андрей Филиппович получил за участие в боевых
действиях в районе города Миллерово, и его подвиг описан на стр. 31–32 книги
А.Т. Богатырева «Огневой вал» (Киев, 1977 г.):

Послужной список Межирицкого А.Ф.
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«1 января начался штурм окруженного в Миллерове 17-тысячного гарнизона
немцев. Противник превратил город в сильный узел сопротивления с круговой
обороной. Здесь у гитлеровцев действовал аэродром, были большие склады
вооружения, боеприпасов и вещевого имущества…

…Под городом гремела канонада. Стрелковые батальоны при поддержке
«тридцатьчетверок» [танков Т-34] не раз ходили на штурм позиций врага. Но
путь преграждали изрыгающие плотный огонь долговременные оборонительные
сооружения. Нужно было прежде всего подавить их. Эту задачу взяла на себя
гаубичная батарея старшего лейтенанта Андрея Межирицкого.

Случилось так, что пехота попала под кинжальный огонь противника и надо
было немедленно выручать ее. Для стрельбы с закрытых ОП [огневых позиций]
нужны сложные расчеты. И старший лейтенант Межирицкий принимает смелое
решение: выкатить гаубицы на прямую наводку.

Такое использование гаубиц было для дивизии делом новым, хотя на учебных
полигонах орудийные номера и тренировались в этом способе стрельбы.

Батарея Межирицкого действовала быстро и решительно. Тягачи внезапно
выскочили из глубокой балки, вмиг развернули орудия. Расчеты отцепили их от
машин, сняли ящики с боеприпасами. Наводчики припали к панорамам.

Едва гитлеровцы успели заметить батарею, как первые снаряды, сея смерть,
обрушились на их головы. Старший лейтенант Межирицкий сам руководил
стрельбой. Один из снарядов разворотил амбразуру вражеского дота, второй
накрыл пулеметную точку, находившуюся в проломе разрушенного дома. Вот из-за
дома выполз фашистский танк. Остановился, произвел выстрел – и тут же
гаубичный снаряд снес ему башню…

Враг не ожидал такого налета. Одно за другим рушились его оборонительные

Описание подвига Межирицкого А. в книге Богатырева А.Т. «Огненный вал», 1977 г.
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сооружения. Наша пехота, при-
крытая огнем артиллеристов,
ворвалась на восточную окраину
города, к маслозаводу. Это – успех.
В боях за населенные пункты очень
важно зацепиться за крайние дома.

За мужество и воинскую доб-
лесть старший лейтенант Межи-
рицкий был награжден орденом
Боевого Красного Знамени.
Первыми поздравляли его с высо-
кой наградой Родины жена Мария
и четыре брата Межирицких, вое-
вавших в одном полку: Мария –
связисткой, братья – Сергей,
Федор и Александр – рядовыми
артиллеристами, а Иван, как и
Андрей Филиппович, – командиром.

Опыт гаубичной батареи
Межирицкого в стрельбе прямой
наводкой вскоре был повторен в
других полках. В ходе боев многое
менялось в привычных схемах
использования артиллерии. И то,

что вчера казалось не оправданным, чрезмерно
рискованным и даже невозможным, сегодня стано-
вилось нормой, необходимостью».

Почти всю войну с моим прадедушкой прошла и
моя прабабушка, Межирицкая Мария Дмитриевна,
которая родилась 21.07.1921 г. Когда фашистская
Германия напала на нашу страну, она добровольно
пошла в армию и прошла весь военный путь вместе со
своим мужем, была и санитаркой, и телефонисткой,
закончила войну в Австрии. Межирицкая Мария
Дмитриевна награждена боевыми медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над
Германией» и болгарской медалью «За участие в
Отечественной войне», а также юбилейным орденом
«Великая Отечественная война 1 степени», юбилейным
орденом Украины «За мужність» и множеством
юбилейных медалей.

Наградной лист Межирицкого А.Ф.,
орден «Отечественной войны I степени»

Андрей и Мария
Межирицкие, 1943 г.
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Прабабушка и прадедушка прошли войну вместе бок о бок заботясь друг о
друге и в прямом смысле этого слова спасая друг другу жизнь. Вот два самых ярких
примера.

Во время войны при попытке освобождения города Харькова в Барвенковской
операции прямым попаданием фашистского снаряда был разрушен блиндаж,
в котором находилась Мария Межирицкая. Шансов на спасение не было никаких –
блиндаж был разрушен полностью и засыпан землей. Не взирая на отсутствие каких-
либо шансов найти прабабушку живой, прадедушка настоял, чтобы блиндаж был
раскопан, что было достаточно сложно с учетом непрекращающихся обстрелов и,
казалось бы, отсутствия какого-либо смысла тратить человеческие ресурсы на эту
задачу, так как в таких ситуациях (заживо погребена под землей!) не выживают.
Когда солдаты раскопали разрушенный блиндаж, они нашли прабабушку живой!
Когда она пыталась выбежать из блиндажа, зацепилась плащ-палаткой за гвоздь на
одном из бревен, и, когда блиндаж обрушился, за счет этого образовался воздушный
карман из плащ-палатки и обрушившихся бревен. Именно это, а также быстрая
реакция и настойчивость Андрея Филипповича спасли ей жизнь.

В свою очередь прабабушка Мария позже спасла прадедушку от неминуемой
гибели. В один из моментов войны наша разведка узнала, что у противника есть
координаты штаба полка, находящегося в одном из домов в поселке. В это время
мой прадед был уже начальником штаба полка и находился в этом доме. Телефонная
связь со штабом была перебита, и телефонистка Межирицкая Мария должна была
лично доставить эту информацию в штаб, чтобы его успели эвакуировать. При этом,
когда она бежала, получила ранение, – осколком снаряда ей рассекло лоб – но она,
понимая важность этой информации, из последних сил продолжала бежать и сумела
доставить информацию вовремя. Но как только сообщила, сразу же потеряла
сознание от потери крови. Штаб был эвакуирован своевременно, и немцами был
разрушен уже опустевший дом.

Вот так любовь и взаимовыручка помогли пережить эту страшную войну и
позволили моим прадедушке и прабабушке вернуться домой живыми.

Упоминание о моей прабабушке тоже есть в книге А.Т. Богатырева о Великой
Отечественной войне «Девушки в серых шинелях» на стр. 104–105, которая была
издана в Киеве в 1983 г.:

«Пушечный полк подполковника Антона Парфеновича Гавриленко, пре-
следовавший противника вместе с 6-м корпусом, с ходу занял позиции и открыл
ответный огонь по фашистам. За направление связи с пункта командира полка к
одному из дивизионов отвечала Маша Межирицкая – высокая, стройная, с ямочками
на щеках, почти всегда улыбающаяся девушка. Несколько раз ей приходилось
выходить на линию для исправления порывов кабеля. Ни пули, ни осколки снарядов и
мин, свистящие вокруг, – ничего не страшило ее. Будучи ранена, она не покинула
работу, продолжала обеспечивать ведение огня по гитлеровцам, пока город не был
взят нашими частями. К утру 29 ноября в Пече не осталось ни одного фашиста».
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Художественное описание подвига Межирицкой М.
в книге Богатырева А.Т. «Девушки в серых шинелях», 1983 г.

Мой прадедушка, Межирицкий Андрей Филиппович, был не только талант-
ливым полководцем, но и творческим человеком, он писал стихи и песни. Вот одно
из его стихотворений.

УЧАСТНИКАМ ВСТРЕЧИ
9-й Запорожской Краснознаменной ордена Суворова,

ордена Кутузова артиллерийской дивизии прорыва РГК,
8-й Гвардейской армии 3-го Украинского фронта

ПАМЯТЬ О ДРУГЕ

Маленький домик на юге,
Нежный весенний рассвет…
Вспомню с любовью о друге,
О друге, которого нет.

Немало мы с ним прошагали
Суровой дорогой войны,
Мы свято свой долг выполняли –
Отчизны любимой сыны.

И долг свой исполнили с честью,
На радость и счастье людей,
Недаром сегодня все вместе
Своих вспоминаем друзей.

И в дружеской мирной беседе
Их свято мы чтим имена ,

Всех тех, кто принес нам победу,
Кто жизнь свою отдал сполна.

Глядим мы взволнованно в лица,
Друг друга тотчас узнаем.
Пришлось нам невольно сродниться
Под вражеским шквальным огнем.

… Маленький домик на юге,
Скромный такой, без примет.
Хотел бы я встретиться с другом,
 Но друга давно уже нет.

Отчизну свою защищая,
Упал он в неравном бою,
И часто о нем вспоминаю,
И всюду его узнаю.
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Павлюченко Д.

ВРАГУ НЕ ЖЕЛАЮ ИСПЫТАТЬ

Со временем всё зарастает былью,
Что связано с минувшею войной.
Уже не приходили вдовы к надмогилью,
Трагичные битвы заросли травой.

Анатолий Болутенко
«День Победы!»

Маслюк Андрей Игнатьевич родился в 1924 году
в с. Хрущево Никитовка Харьковской области.
Призван на фронт в 1943 г.
Служил в составе 375-го стрелкового полка
5-й танковой армии Степного фронта, с сен-
тября 1945 г. – на Дальневосточном фронте.
Участвовал в сражениях на Курской дуге,
в освобождении Левобережной Украины, фор-
сировании Днепра.

***
Великая Отечественная война! Что

может быть ужаснее и страшнее этого сло-
ва – «война»? От него невольно сжимается
сердце и все тело пронизывает неприятная
дрожь. Хотя, что мы – поколение, не пере-
жившее войну, не ощутившее этот ужас,
можем знать о тех людях, о тех страданиях,
которые пришлось пережить нашим праба-
бушкам и прадедушкам. Война! Как давно
это было для нас и как недавно для

истории, Великая война и Великая трагедия нашего народа.
Наверное, нет в нашей стране семьи, которую не задело бы
ее черное крыло. Но сегодня с каждым днем становится все
меньше очевидцев, живых свидетелей тех кровопролитных
событий.

Мне порой кажется, что наше поколение совсем забыло
об истории той Великой войны. Ведь мы слышали об этих годах только из уст наших
бабушек и дедушек, ветеранов, которые приходили в наши школы накануне 9 Мая.
Как почувствовать состояние людей, переживших то ужасное время? Сможем ли
мы пронести эту вечную память, всю историю этих четырех лет через века, через по-
коления, чтобы память и слава павших в Великой Отечественной войне жила вечно?

Максюк
Андрей

Игнатьевич

Павлюченко Д.,
правнучка
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Для того чтобы не было войны, необходима живая память о ней, иначе всё
повторится и вид содеянного будет еще ужасней.

Я считаю своим долгом правнучки сохранить в памяти каждое имя и каждую
судьбу моих близких, связанную с Великой Отечественной войной. Документов в
семье осталось не много, но есть воспоминания моей бабушки – Парамоновой
Людмилы Андреевны.

В нашей семье есть и военные, и труженики тыла. Поэтому мы должны
вспоминать и о ратных, и о трудовых подвигах наших близких.

Начну с прадеда – отца моей бабушки.
Максюк Андрей Игнатьевич, 10 февраля 1924 года рождения, был родом из

с. Хрущево Никитовки Богодуховского района Харьковской области.
Все о прадеде нам рассказывала бабушка. По ее убеждению, человек, который

прошел через ад, не очень хочет даже своим близким рассказывать об этом, видимо,
начинает щемить сердце и болеть душа. Мой прадед не был исключением, о войне
он рассказывал, наверное, лишь тогда, когда выпивал рюмочку и видимо, смягчаясь
отвечал на вопросы и изливал душу. Это длилось несколько минут, а потом махнет
рукой, скажет крепкое слово и замолчит, а в уголках глаз заблестят слезы.

В рассказе бабушки прозвучала однажды фраза деда: «Врагу не желаю испытать
и увидеть то, что испытать и увидеть пришлось мне!»

На момент начала войны прадеду было 17 лет. На фронт было призвано всё
трудоспособное мужское население. Туда он попал в марте 1943 года, 5-я танковая
дивизия, 375-й стрелковый полк под командованием генерала Ватутина, позже этот
фронт был переименован в 1-й Украинский. Боевое крещение получил в с. Прохо-
ровка на Курской дуге. Во время Курской битвы прадед принимал участие в наступа-
тельной операции.

Вспоминая о том времени, он говорил: «Сидишь в траншеях, а наши из орудий,
минометов и «Катюш» поливают немцев, думаю: «Что делают? Так весь боезапас
выпустят, откуда только снаряды берут в таком количестве?» А в 1941 году немец –
десять снарядов, а мы – один, а то и ни одного в ответ. Вот такой ад был, сидели
и жались друг к другу, а как иначе: винтовка одна на двоих, да и стрелять без приказа
нельзя».

Победу мой прадед встретил в Чехословакии, так как был ранен в ногу от
разрыва гранаты и был контужен, долго лежал в госпитале. По окончании войны,
30 мая 1945 года он был представлен к награде орденом Красной Звезды, о своем
награждении он узнал намного позже. Боевые награды: орден Красной Звезды,
медаль «За отвагу», которую он называл самой дорогой наградой или солдатским
орденом.

Но на этом для него война не закончилась. 8 августа 1945 года СССР объявил
войну Японии. После госпиталя прадед вернулся снова на фронт в конно-механи-
зированную группу, которая входила в состав Забайкальского фронта. Воевал на
Дальнем Востоке, где потерял своего лучшего друга – Синицына, которого зарезал
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«самурай» – так говорил прадед и потом всю послевоенную жизнь вспоминал о
друге со слезами на глазах.

Боевые действия для моего прадеда закончились в феврале 1947 года.
По словам прабабушки о военных временах рассказывал нехотя. Войну

ненавидел. О себе отзывался, что врать не хочет, а правду сказать не может, потому
что нет слов людских для описания того, что было пережито…

В 1947 году закончил ремесленное училище, квалификация – ремонт
холодильных установок, работал на Краснокутском молокозаводе.

А в 1948 году встретил мою прабабушку. И с этого момента началась новая
страница его жизни.

Еще одним участником Великой Отечественной войны был мой прапрадед (отец
прабабушки) – Рагулин Сергей Павлович, 1903 года рождения. По воспоминаниям
моей бабушки, ее дед с войны так и не вернулся, в 1943 году пришла лишь похоронка,

как на без вести пропавшего
при форсировании реки
Днепр.

А ведь прадеду было
всего 30 лет.

Георгий Жуков сказал
«Работа тыла – это половина
Победы, а может быть и
больше…»

Войну выиграли не
только те, кто смотрел через
прицельную планку на врага,
но и женщины и дети,
которые дневали и ночевали
в цехах и выпускали гра-
наты, мины, снаряды…

Да еще женщины, дети,
старики, которые выпускали самый мощный снаряд, имя которому – «Хлеб».

И одним из этих работников тыла была моя прабабушка по маминой линии –
Максюк Екатерина Сергеевна.

Родилась 19 декабря 1924 года в с. Мурафа Краснокутского района Харьковской
области. К моменту начала войны ей было 17 лет.

К сожалению, война поменяла весь уклад жизни людей, нарушила все их планы.
Во всех городах и селах Советского Союза была объявлена мобилизация. На фронт
ушло все мужское население, и тяготы крестьянского труда легли на плечи стариков,
женщин и детей. Женщинам и детям приходилось выполнять мужскую непосильную
работу, в том числе и моей прабабушке.

По рассказам прабабушки, люди ужасно уставали, трудились на износ. Четыре

Справка, подтверждающая пропажу без вести
Рагулина С.П.
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долгих года она работала и своим трудом прибли-
жала долгожданную победу. Работала для того,
чтобы помочь своей маме кормить семью, ведь кроме
прабабушки было еще трое детей, помочь своей
стране, своему народу.

Она пошла работать в колхоз трактористкой,
училась и водить трактор, и проводить ремонт
техники. Трактора в основном были старенькие,
изношенные. Рабочий день начинался с 7 утра, а
заканчивался к 9–10 часам вечера, потому что нужно
было пахать поле и сеять хлеб. Хлеб нужен был
фронту. Нужен как воздух, как вода, как жизнь. И
бабушка, как и многие другие, выполнила свой долг,
а потом смогла рассказать мне свою трудовую
историю.

Закончив писать историю моей семьи, я сидела
за столом и испытывала чувство страха и гордости. Скольким людям пришлось
пережить боль и страдания за свою Родину. Может быть плакали, стонали, но не
жаловались и не сдавались. Да, другими были те люди, сильные телом и духом, и
как бы их ни ломали, ни нагибали к земле, стояли они, стояла и наша великая страна.
Чтобы чувствовать себя счастливым, чтобы память не умерла, нужно знать свою
историю. Помнить о тех, кто воевал и еще жив, и тех, кто погиб за нас с вами, каждый
день, а не лицемерно поздравлять друг друга с 9 Мая. Говоря другими словами,
война и Победа в ней потребовали от нашего народа небывалых затрат и жертв
чисто нравственного характера.

Собирая этот материал, осознаешь, в каком возрасте мой прадед пошёл воевать,
а прабабушка «воевала» в тылу. А ведь они были так молоды, я теперь понимаю,
почему они спустя столько лет не хотели рассказывать о войне, да и не могли, они
просто плакали.

Сейчас их уже нет с нами, и мне становится немного стыдно за своих родных,
за то, что, когда они были живы, когда каждый день были рядом, они не смогли и не
захотели, а скорее, не понимали того, что нужно было узнать всё об их довоенной,
военной и послевоенной жизни. Все это сохранить и передать правнукам. Но время
пролетело, а как мало мы знаем. Но то, что знаем, должны сохранить в нашей личной
памяти, чтобы передать эту память младшему поколению.

Максюк Е.С. и Рагулин С.П.
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Пікалова А.

ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА БІЛЯ МОГО ПОРОГУ

Мірошниченко Дмитро Андрійович народився в
1926 році в с. Горожанівка Шевченківського
району Харківської області. Мобілізований у
травні 1943 р. Воював у складі 44-го окремого
стрілецького полку 2-го Українського фронту.
Брав участь у війні з Японією.

***
Давно відгриміли останні залпи

Великої Вітчизняної війни. З кожним
роком невблаганно рідіють ряди ветеранів.
Але їхні сини і внуки не забувають про
славне героїчне минуле своїх батьків і
дідів, добрим словом згадують полеглих
героїв та ще живих фронтовиків.

Мені також, звичайно, хотілося б
зберегти для нинішнього й наступних
поколінь пам’ять про життєвий та фрон-
товий шлях мого дідуся – Дмитра
Андрійовича Мірошниченка. На жаль,
його немає більше поряд з нами, але я
пам’ятаю і пам’ятатиму все життя те, що
він зробив для народу, для своєї
Батьківщини. Я встигла неодноразово
поспілкуватися з ним, але мій дідусь не
пам’ятав багато інформації, яка пов’язана

з його біографією, тому що йому дуже багато років було на
той час. Коли я попросила його розповісти про своє
дитинство, він сказав, що дуже мало чого пам’ятає, але все ж
таки намагався мені вдало описати своє життя.

Ось його слова: «Я народився в 1926 році в селі
Горожанівка Шевченківського району в селянській сім’ї.
Потім я закінчив місцеву початкову школу й майже відразу
став працювати в колгоспі «НКВС» на рядових роботах. У

1941 році, коли розпочалася Велика Вітчизняна війна, я був ще неповнолітнім, тому
до війська мене не призвали. Я залишався в рідному селищі в перший рік війни,
пережив майже вісім місяців ворожої окупації. Після того, як мені виповнилося
18 років, у травні 1943 року мені прийшла повістка про мобілізацію на фронт».

Мірошниченко
Дмитро

Андрійович

Пікалова А.,
правнучка
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Як тільки його мобілізували до діючої армії, він
потрапив до 44-го окремого стрілецького полку військ
НКВС, який базувався у тилу бойових підрозділів 2-го
Українського фронту. Бійці цього полку забезпечували
відповідний правопорядок у тилу, охороняли важливі
воєнні об’єкти, вели боротьбу з німецькими дивер-
сантами та шпигунами. Але це тривало тільки до
великої Перемоги над гітлерівцями. Потім полк з
великою кількістю інших підрозділів Радянської Армії
вирушив на Далекий Схід.

44-й полк потрапив до Забайкальського фронту.
9 серпня 1945 року його бійці несподівано для
противника знищили прикордонні застави японців і
вирушили до перевалів Великого Хінгану. Опір ворога
було зламано у багатьох місцях. На цьому великі бої
фактично закінчилися, японці масово стали здаватися в полон.

Після завершення Другої світової війни мій дідусь залишився у діючій армії,
свою службу він ніс на Далекому Сході на території Північної Кореї. У нього є дуже
багато медалей: «За перемогу над Німеччиною», «За перемогу над Японією»,
«Визволення Кореї».

«Поряд зі мною у полку воював і ніс службу
після війни мій земляк з Богодарівки – Олександр
Петрович Гавріков», – пригадує Дмитро
Андрійович.

До рідної Горожанівки мій дідусь повер-
нувся на початку 1950 року. Тут колишній
фронтовик став колгоспним електриком, його
трудовий стаж складає майже тридцять років.

Мій дідусь отримав багато медалей і
посвідчень за те, що брав участь у Великій
Вітчизняній війні. Наприклад: посвідчення до
медалі «60 років визволення України від

фашистських загарбників», «30 років перемоги у Великій Вітчизняній війні», «60
років збройним силам СРСР», «20 років перемоги в Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 рр.» та інші.

«Після повернення до рідного села я познайомився з однією дівчиною» – з
усмішкою на обличчі пригадує мій дідусь. «Звали її – Галина Михайлівна Буць». Це
відбулося у 1948 році. Йому на той момент виповнилося 22 роки. Вони рік
зустрічалися, а потім одружилися. Жили вони в Горожанівці бідно. Хата складалася
з 3 приміщень: передпокій та дві кімнатки.

Мірошниченко Д.А., 1943 р.

Мірошниченко Д.А. з товаришами по
службі, 1945 р.



128

Декілька років тому я брала участь у конкурсі
«Листи до діда», і ось який лист у мене вийшов.

«Добрий день, любий мій дідусю, Дмитре! Пише
тобі листа у ВІЧНІСТЬ твоя онука, Анюта. Ти мене,
напевне, не пам’ятаєш, адже коли ми вперше позна-
йомилися, тобі вже було близько 80 років, і я майже
нічого про тебе не знала. Коли я вперше приїхала в
гості до Вас з бабусею Галиною, ти усміхнувся мені
своєю чарівною усмішкою, але в очах у тебе було
багато гіркого болю. Дізнавшись про твою долю, я
зрозуміла, що я – це причина твоєї радості, а смуток
і біль – причина того, що багато твоїх товаришів
загинули на місцях бою, так і не побачивши майбут-
нього покоління. Тебе немає зараз поряд з нами, тому
пишу тобі листа, а на очах з’являються сльози. Багато
часу минуло, як відгриміла Велика Вітчизняна війна. У
цьому слові закарбувалися сльози, ридання та смерть.
У цьому році, дідусю, ми будемо відзначати 74 річницю визволення України від
фашистів. І навіть не віриться, скільки солдатів і простих людей пролили свою
кров за рідну землю. І серед тих солдатів, які поклали своє життя за мирне небо
над головою, на тих страшних місцях боїв знаходився і ти – мій рідний дідусю! Я
низько схиляю голову перед тобою, хай тобі в небі буде спокійно й тихо, адже ти
пережив шум і бій на рідній землі. Дідусю, ти дивишся на мене із неба, і, можливо,
інколи я тебе не радую своєю поведінкою, але я хочу запевнити, що за свою
Батьківщину, матерів, жінок, дітей я також зможу з гідністю постояти, не гірше

Бойові та ювілейні нагороди Мірошниченка Д.А.

Мірошниченко Д.А.
з дружиною Буць Галиною

Михайлівною



129

ніж ти свого часуи. Я обіцяю, що тобі ніколи не буде соромно за мене, за моє
прожите життя, за яке Ви, солдати, кров проливали. Дідусю, а я шкодую…знаєш
про що? Про те, що не змогла з тобою поговорити, що ніколи час не повернути
назад… Я тебе б утішила, розпитала й запевнила, що ми, наші діти й онуки ніколи
Вас, ветеранів, не зганьбимо. Якщо було б можливо, я б загадала одне-єдине
бажання – повернути тебе на землю й оберігати, як ти оберігав нас у ті жорстокі
та страшні часи.

Хоча тебе немає поряд з нами, у кожній клітині мого тіла струменить твоя
кров, а це є знак того, що ти – живий. У мене залишилося дуже багато твоїх
медалей та орденів, і я дивуюся, як багато справ може зробити людина зробити за
своє життя!

Дідусю, ти не хвилюйся, ми ніколи не забудемо свято 9 Травня, тому що це –
свято нашої Перемоги. Ми будемо пам’ятати про славетні подвиги наших дідусів
і прадідів, які показали нам, що нас, слов’ян, ніколи й нікому не перемогти!

Я пишаюсь тобою і твоїми бойовими побратимами і дякую за те, що ти дав
мені можливість жити мирно та спокійно на цій Землі!

Твоя онука, Анна».
Помер мій дідусь у 2017 році. В останні роки життя ветеран війни не пам’ятав

нічого. Важко було усвідомити, що вмирають гідні люди, які пройшли великий і
важкий шлях. Я завжди буду тебе пам’ятати та любити… Герої не вмирають!

Війна…Жахливе слово, у якому закарбувалися сльози, ридання й смерть… Вона
нічого доброго не принесла, тільки забрала
в жінок чоловіків, у дівчат наречених. Ска-
лічіла безліч життів, зробила знедоленими
солдатів! Скільки горя та нещастя принесла
вона в кожну сім’ю! Багато солдатів не
повернулися з полю бою, і безліч тих, які
пропали безвісті! Як тільки можна таке
пережити? Як було страшно йти на війну та
боротися за життя на Землі. У ній брали участь
багато воїнів. Нехай на Землі завжди буде
мирне небо над нашими головами. Ніколи не
чути б нам шуму ворожих літаків, і  не бачити,
як летять бомби на нашу Батьківщину!

У нашому селищі, Шевченкове, на честь
полеглих воїнів, було створено меморіал.
Спочатку він був на місці автовокзалу, але
потім відбулося перезахоронення. Зараз він
знаходиться біля лікарні.

Меморіал має велику історичну значу-
щість. Там стоїть пам’ятник Невідомому

Солдатський меморіал,
с. Шевченкове
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солдатові. Цей солдат вилитий із бронзи, а в руках тримає автомат. За ним знаходиться
Стіна Скорботи. Обабіч стоять стели, на яких викарбовано імена полеглих воїнів,
які боролися за мир і свободу на нашій землі. Посередині стоїть гармата, що
зберіглася до нашого часу. Біля пам’ятника Невідомому солдатові горить весь час
Вічний вогонь, щоб ми не забували загиблих, які віддали своє життя, боронячи нашу
Батьківщину від ворога. Там завжди квіти як символ вдячності сучасного покоління
за подвиг наших дідів і прадідів.

Коли проходиш повз меморіал, то в тебе з’являється відчуття вдячності, любові,
що охоплюють знову і знову. Можна кожної суботи спостерігати, як весільні букети
лягають до ніг солдата на знак пошани й памяті про тих, хто загинув за наше
майбутнє.

Ми будемо шанувати імена воїнів і памятати все є життя про той подвиг, який
вони звершили!

Закінчити я хочу своїм віршем, присвяченим прадідусю.
Вас вже немає, проте ви в пам’яті моїй,
Як той герой, що з гвинтівкою одною
Усю пройшли війну, ніщо Вас не спинило:
Ні кулі вражі, ні рани ті болючі та тяжкі.
Бо знали Ви, дідусю, що житимуть ваші діти
Під мирним небом Нашої Землі.
Нам лишається лише цінувати та дякувати
Нашим героям, що зникли в імлі…
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Плотникова А. Ю.

ВОЙНА. ПОБЕДА. ЛЮБОВЬ

Грибкова Евдокия Ивановна родилась 1 марта
1923 года в селе Суслово Орловской губернии.
Призвана в ряды Красной Армии 8 мая 1942 года
после окончания Грозненской радиошколы по
специальности радиотелеграфист в звании
младший сержант.
Принимала участие в освобождении Кавказа,
Ростова-на-Дону, в войне с Японией.
Награждена орденом Отечественной войны
I степени; медалями «За оборону Кавказа», «За
Отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За победу над Японией».

***
 Детство и юность моей бабушки

Евдокии прошли на Кубани, куда семья
переехала из Орловской области. Всего в
семье было пятеро детей, бабушка была
единственной дочерью. Окончила 7 клас-
сов сельской школы. Семья моей бабушки
занималась сельским хозяйством и ремес-
лами.

Евдокия Ивановна окончила Гроз-
ненскую школу ОМСБОН Грозненской
дивизии территориальной обороны полу-
чила специальность радиотелеграфист

и была направлена для продолжения службы в г. Баку в
654-й зенитно-артиллерийский полк войск противовоз-
душной обороны (Бакинский корпус ПВО) в звании
младшего сержанта. С апреля 1942 г. в связи с возросшей
угрозой воздушных налетов Бакинский корпус ПВО был
преобразован в Бакинскую армию ПВО под командованием
генерала Д. М. Бескровнова. С января 1943 года подчинялся
Бакинской армии ПВО, а с апреля 1944 переподчинен
с Закавказской зоны ПВО Восточному фронту ПВО, осво-

бождавшему Европу от немецких захватчиков и их союзников. Наиболее
напряжённые бои войска фронта вели, отражая массированные удары авиации
противника на Волхов и объекты Волховской ГЭС, Ростов-на-Дону и мосты через
реку Дон. В последующем налёты авиации противника на объекты глубокого тыла

Плотникова А. Ю.,
внучка

Грибкова
Евдокия Ивановна
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предпринимались всё реже. Напряжённость боевых действий войск Восточного
фронта ПВО снизилась. Необходимость наращивания системы ПВО вслед за
наступавшими Сухопутными войсками требовала непрерывного увеличения глубины
оперативного и тактического построения соединений Западного фронта ПВО,
который вёл боевые действия по всему советско-германскому фронту, от Сочи до
Мурманска. В состав одного из таких подразделений и вошла Грозненская радио-
школа ОМСБОН, в которой несла службу моя бабушка Евдокия до самой Победы.

В период с 8 августа по 2 сентября 1945 года она принимала участие в советско-
японской войне. Демобилизована 10 ноября 1945 года в звании сержанта. Всего
моя бабушка награждена 14 орденами и медалями, среди которых настоящие
солдатские «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Отец и мать Евдокии (мои прадедушка и прабабушка) – Грибков Иван Фомич
(1871–1946) и Баранова (Грибкова) Евдокия Ильинична (1877–1952) до и после
Октябрьской революции занимались земледелием. С июля 1942 по январь 1945
проживали на оккупированной территории в селе Сергиевка Краснодарского края.
Были освобождены Красной Армией. Кроме Евдокии в семье было 4 брата.

1. Грибков Сергей Иванович (1909–1941) в 1941 году был призван в армию и в
сентябре 1941 погиб на фронте.

2. Грибков Леонид Иванович (1925–?) с января 1941 года по 1949 год служил
в Вооруженных силах.

3. Грибков Иван Иванович (1905–1943) призван на фронт в 1941 году, погиб
весной 1943 г.

4. Грибков Александр Иванович (1920–?) с 1939 по 1951 годы служил в Воору-
женных силах в городе Батайске в авиаучилище им. Серова. Во время Великой
Отечественной войны – летчик-истребитель.

У нас, несмотря на то, что сохранилось совсем мало
о них информации, но главное – жива память

Мой дедушка Севастьянов Михаил Тихонович
родился 19 августа 1920 года в городе Синельниково
Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровская
область) в семье рабочего Сталинской железной дороги.

По окончании средней школы вступил в ряды
Ленинского коммунистического союза молодежи
Украины.

В 1939 году через Синельниковский райвоенкомат
добровольно вступил в ряды Вооруженных сил РККА.
30 сентября 1939 года был зачислен в Харьковское
военное училище связи, которое окончил 10 июня 1941
года в звании лейтенанта.

22 июня 1941 года призван на фронт. Сначала
командовал взводом, позже служил техником по связи.

Севастьянов
Михаил Тихонович
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С 20 июня 1941 года по
24 января 1943 года
служил в качестве
командира взвода связи в
180 зенитном артилле-
рийском полку Бакинской
армии ПВО. С 24 января
1943 году по 31 марта
1945 года являлся тех-
ником радиоприёмного
центра Бакинской армии
ПВО. В 1944 году при-
своено звание старшего
лейтенанта.

С 1 апреля 1945 года
по 13 декабря 1945 года
продолжал службу в
должности техника ра-

диооборудования 135 Отдельной зенитно-артиллерийской бригады ПВО Примор-
ской армии, принимая участие в войне с Японией. Во Второй мировой войне
участвовал с 22.06.1941 по сентябрь 1945 г.

С 13 декабря 1945 года по сентябрь 1953 года служил в должности помощника
начальника связи по радио 94 зенитной артиллерийской дивизии войск ПВО
Ворошиловского района Приморского военного округа, с 1953 года Дальневос-
точного военного округа. 19 февраля 1948 года присвоено звание капитана.
В сентябре 1953 года уволен в запас в звании майора, которое было присвоено ему
2 июля 1951 года.

После 14 лет службы в армии решил освоить мир-
ную профессию железнодорожника. Работал дежурным
техником электростанции, а после окончания Тихо-
рецкой технической школы (1967 год) – механиком
рефрижераторных секций, инструктором по электрообо-
рудованию, начальником поезда.

«Суровая война сдружила нас, но будем весело и
дружно жить после войны.Ты скоро уедешь, но в сердце
моем жить будешь до радостной встречи. Тогда
навсегда забудем войну и будем с тобой всегда вместе.
Моей Дусеньке, 10.08.1945, Михаил»

Как дороги сердцу эти простые, душевные строки.
Эту записку писал влюбленный Михаил своей избран-
нице Евдокии. Ведь именно на войне встретились и

Курсанты Харьковского военного училища связи, 1941 г.

Севастьянов М.Т., 1943 г.
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Севастьяновы Михаил
и Евдокия, 1945 г.

Севастьяновы Евдокия Ивановна
и Михаил Тихонович

Свидетельство о браке, 24.10. 1945 г.
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Письмо неизвестному бойцу
Я письмо писала, а кому – не знала.
Знаю, что писала другу-молодцу.
Хотелось, не скрою, написать герою,
Смелому из смелых, славному бойцу.

Может быть, ты летчик? Или пулеметчик?
Или в Сталинграде удалой танкист?
Может, краснофлотец,
Бравый крепкий хлопец?
Может быть, товарищ, ты артиллерист?

Разорви же, милый, мой конвертик синий
И прочти – от сердца написала я:
«Без тебя мне веки не сомкнуть вовеки,
Чтоб с тобой ни стало, я навек твоя».

Я платочек вышью и по почте вышлю.
Может, после боя взглянешь на него.
Взглянешь – улыбнешься, сердцем

встрепенешься,
Вспомнишь незнакомку, друга своего.

Если в холод с бурей будешь ранен пулей
И на снег прольется дорогая кровь,
Я к тебе пробьюся, кровью поделюся.
Еще крепче станет нежная любовь.

полюбили друг друга два прекрасных светлых человека. Красивая кубанская казачка
и статный украинский офицер встретились именно на фронте, на Дальнем Востоке.

Михаил и Евдокия поженились 24 октября 1945 года, чтобы прожить вместе
всю жизнь, растить детей, внуков, правнуков, строить дом, работать, учиться жить
без войны, и пронесли свою любовь через многие годы.
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После Великой Победы и службы в Вооруженных Силах Михаил вернулся на
родину в город Синельниково уже с семьей – красавицей женой и двумя дочерями
уже в 1946 году, в прекрасный майский день у молодых появилась первая дочь
Татьяна – моя мама, а в 1949 – ее сестра Ольга.

Там они сами построили дом, в котором сейчас живут мои родители, посадили
фруктовый сад, обзавелись хозяйством. Евдокия была мягкая, добрая и очень
трудолюбивая, радушная и гостеприимная хозяйка. Такой я запомнила свою
любимую бабушку. Дедушка Михаил – душа компании. У него был прекрасный
голос, любил петь. Вся улица любила семью Севастьяновых. Добрые хозяева
делились своей теплотой с соседями и друзьями – их дом всегда был полон гостей.
А еще в округе бабушку называли Атаманша! Настолько она была мудрой,
справедливой, смелой и отзывчивой. В разных житейских спорах многие жители
городка приходили к ней за советом.

О войне бабушка и дедушка не любили вспоминать, рассказывали мало. Из
рассказов бабушки помню, что очень важно было сохранить оружие и телеграф, и
когда нужно было пробираться вброд через реки или болота, в холода, они снимали
с себя теплые шинели и закутывали в них винтовку, держали над головой, чтобы не
промочить.

Не обходилось на войне без песен, стихов и романтики. Бабушка записывала
стихи и песни в свой блокнот, который сохранился у нас до сих пор. Среди них
были и стихи о войне, о предстоящей победе, о погибших солдатах… И конечно
было место для крепкой солдатской дружбы. Через много лет после Победы к
бабушке в гости часто приезжала ее фронтовая подруга Полина из Ленинграда.

Время летело. Жизнь текла своим чередом. Взрослели дочери, подрастали
внучки – Татьяна – дочь Ольги, Оксана и я – дочери Татьяны и Юрия.

Потихоньку заживали душевные раны, нанесенные войной.
В нашей семье День Победы всегда был и останется священным праздником.

Все слетались в отчий дом накануне 9 Мая. Бабушка и дедушка надевали ордена, и
мы шли на мемориал – на праздничный митинг. И каждый год мы с сестрой
подписывали поздравительные открытки. Среди пожеланий писали такую строчку:
желаем мирного неба над головой. У бабушки, когда она читала вслух это пожелание,
почему-то всегда наворачивались слезы, и она говорила: «и вам, детки, только
мирного неба». Мне, маленькой, тогда не совсем понятна была эта фраза, ведь над
головой страшнее молнии и грома ничего не бывало. Непонятно, почему бабушка
плакала, а дедушка всегда становился задумчивый и серьезный. Только с годами,
осознав, что они пережили, я поняла значение этих слов.

И сколько бы мне ни было лет, вспоминая моих дорогих бабушку Дусю и
дедушку Мишу, я буду мысленно благодарить их за то, что родилась и большую
часть жизни прожила под мирным небом.
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Потапова Ж. Е.

ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Мой дядя Потапов Николай Васильевич
(04.04.1905–16.02.1991) родился в Москве и был
одним из восьмерых детей семьи Потаповых.
Получил музыкальное образование по классу
скрипки. До войны и после войны работал в
г. Воронеже куда переехала семья, артистом
симфонического оркестра и преподавателем
музыкальной школы.
Призван в ряды Красной Армии в самом начале
войны. Ранен под Сталинградом в 1943 году,
потерял ногу и был демобилизован.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени.
После войны продолжал работать по спе-
циальности.

***
Когда началась Великая Отечест-

венная война, мне было полтора года.
Конечно, я ничего не помню. Кое-что знаю
из рассказов родителей. Например, что
авиационный завод в Воронеже, где рабо-

тали мои родители, эвакуировали в Казань, на сборы дали
24 часа. На случай бомбежки поезда, когда надо как можно
быстрее выбегать из вагона, а маленького ребенка одевать
некогда, папа сшил из подкладки какого-то пальто меховой
мешок, чтобы меня туда сразу поместить.

В Казани (это уже я помню сама) моя старшая сестра,
которая тоже работала там же – на авиационном заводе,
иногда приносила мне из заводской столовой в пергаментной

бумаге горстку перловой каши. Вот, пожалуй, и все. Когда город Геническ Херсонской
области освободили от немцев, мама с бабушкой и со мной поехали туда, там у
бабушки был свой дом. Немцы его внутри частично разрушили, держали в нем
лошадей, а теперь дом заняли чужие люди. Нам выделили самую маленькую комнату.
Мама устроилась на работу за 12 км от дома, и когда бабушка занемогла и стала
лежачей, мама в обеденный перерыв на попутных подводах, а то и без них, прибегала
обслуживать бабушку. А еще находила время (когда только?), но я это хорошо помню,
и  вышивала на заказ местным женщинам блузки. За это получала в качестве платы
бутылку подсолнечного масла и мешочек лука. Мы его жарили и ели с хлебом,
который выпекался тогда из кукурузной муки. Еще у нас была возможность покупать

Потапова Ж. Е.,
племянница

Потапов Николай
Васильевич
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хамсу. Когда воспитательница в детском садике каждое утро спрашивала: «Дети,
что вы сегодня ели на завтрак?», я всегда отвечала: «Хамсу», на что получала
пренебрежительную реакцию: «А ну тебя, ты всегда ешь только хамсу». Что такое

голод, я знаю хорошо. В детском садике нас
водили во второй половине дня на море.
Чтобы не так остро чувствовать голод, мы с
ребятами отрывали с баркасов смолу и
жевали ее, находили и ели мел. Когда на ужин
в садике давали перекисший творог, который
невозможно было есть, девочки, с которыми
мне было по пути домой, его не ели, потому
что у их родителей было свое хозяйство и их
могли накормить дома, а мне приходилось
есть и идти домой по темноте одной.

Еще помню, это уже 47–48 год, мы жили
тогда в Запорожье, на улицах было много мужчин без ног. Они сидели на маленькой
деревянной платформе и передвигались с помощью рук. Кто-то не выдерживал такой
ситуации…

Мои родители не были на фронте, свой долг они добросовестно выполняли,
круглосуточно работая на оборону страны на авиационном заводе. Но мой дядя,
Потапов Николай Васильевич, участвовал в военных действиях. Только почему-то
мне никогда не приходило в голову расспрашивать его о том времени. Личное участие
в войне тогда не было актуальным. А теперь уже и спрашивать некого. Я попыталась
что-то найти в Интернете. Удалось попасть на созданный в 2008 году крупнейший
образовательно-краеведческий портал России «Воронежский гид», где была пред-
ставлена послевоенная биография Николая Васильевича.

Возник вопрос, где же найти сведения о его военном периоде жизни. Написала
начальнику отдела информации, публикации и научного использования документов
«Воронежского вестника архивиста». Ответ получила из государственного архива
Воронежской области, где мне сообщили, что документы об участии в Великой
Отечественной войне хранятся в Центральном архиве Министерства обороны по
адресу: г. Подольск. Изучив возможности контактов с Подольском, поняла, что туда
желательно явиться лично. Пока это невозможно. Мы, три кузины, по крупицам
вспоминаем, что когда-то могли знать и слышать.

Факт: Николай Васильевич вернулся с фронта без левой ноги (ампутация ниже
колена). Ходил на протезе с палочкой, никакой скидки на инвалидность не делал.
Иногда сетовал, что сильно натирает ногу в период, когда его как участника войны
в мае интенсивно приглашали в школы. Говорил, что ему повезло потерять ногу, что
если бы он потерял хотя бы одну фалангу пальца на руке, он бы не смог продолжать
работать по профессии. Был необычайно скромным, жил в коммунальной квартире
в двух смежных комнатах вместе с семьей старшей сестры, поднимался на второй

Потапова Жанна с мамой Верой
Александровной, 1949 г.
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этаж по скрипучей деревянной лестнице. И только в восьмидесятых годах, по
настоянию другой сестры обратился по вопросу предоставления изолированной
жилой площади. Дали сразу как инвалиду Великой Отечественной войны по запросу
для него и жившей с ним сестры двухкомнатную квартиру. В отпуск обычно ездил к
жившим в других местах родственникам и всегда выстаивал длинные очереди к
железнодорожным кассам. Тут мне вспомнился комичный случай. Приехал Николай
Васильевич к нам в Запорожье из Воронежа и на вокзале сразу в нескольких местах
прочитал крупно написанные предостережения: «БЕРЕЖИСЬ ПОТЯГА». Дядя
сказал: «хорошо, что предупреждают», и проверил свои карманы.

Работал Николай Васильевич в Воронежской филармонии и параллельно
преподавал в музыкальной школе. Его учени-
ком был Вячеслав Овчинников, впоследствии
известный композитор и дирижер, автор
опер, балетов, симфоний, ораторий, сюит
и инструментальных пьес, создатель музыки
к нескольким фильмам, в т. ч. «Война и мир»,
народный артист РСФСР. Вячеслав Алек-
сандрович регулярно поддерживал контакт с
Николаем Васильевичем, ценил его, опубли-
ковал о нем большую статью в воронежской
газете.

Николай Васильевич был строгим педагогом, добросовестно относился ко всему,
к чему имел отношение, был внимательным к просьбам и пожеланиям. Когда-то я
пожаловалась, что не могу найти ноты «Соловья» Алябьева с фиоритурой (укра-
шениями в конце произведения, Алябьев писал без них). В следующий приезд дядя
подарил мне ноты с фиоритурой, которые попросил у солистки их симфонического
оркестра.

Все, что я здесь написала, – это мои достоверные воспоминания, они
показывают Николая Васильевича как человека, который, став инвалидом, смог
восстановиться и вести активную полноценную жизнь. Сама я больше ничего не
знаю. Тут мне помогают мои кузины, хотя документального подтверждения, как
было сказано выше, пока получить не удалось.

Николай Васильевич Потапов с первых дней войны находился на фронте,
служил начальником штаба, принимал участие в военных операциях. В 1943 году
под Сталинградом был ранен. С его слов, вода в Волге при проведении операции по
обороне Сталинграда была красного цвета от крови множества раненых и погибших.
Николай Васильевич был доставлен в военный госпиталь, прооперирован, получил
инвалидность. Были ли у него награды? Наверное, были. Одна кузина говорит, что
он показывал какой-то орден, но что это был за орден, она по малолетству не
запомнила. В Интернете я нашла, что Николай Васильевич Потапов, у которого год
и место рождения совпадают с данными моего дяди, награжден орденом
Отечественной войны I степени.

Потапов Н.В. и Овчинников В.А.
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У меня еще есть родственники-участники Великой
Отечественной войны. После окончания школы я
приехала для продолжения учебы в Харьков. Здесь меня
приняли в семью мамины родные. У них я прожила
десять лет, и ни разу не возникал вопрос об участии в
войне моего дяди Константина Федоровича Селезнева и
его брата, Александра Федоровича Селезнева (проживав-
шего в г. Бар Винницкой области). Жили настоящей
жизнью, а о прошлом разговор никогда не заходил.
Я думаю, что узнала бы много интересного и поучи-
тельного. С Александром Федоровичем я виделась редко,
только когда он приезжал в Харьков в командировку или

в гости. Но Константина
Федоровича я видела
каждый день на
протяжении десяти лет, и
только теперь возникло у
меня желание узнать о его
и его брата военном
прошлом. Помогли внучка
Константина Федоровича
Елена и сын Александра
Федоровича Леонид.

Константин Федо-
рович Селезнев во время
войны был инженером
железнодорожных войск.
Составлял проекты
взрыва железнодорожных
мостов, чтобы враг не мог
пройти, а при наступлении
наших войск, когда нужно
было проходить через эти
мосты, составлял проекты
их ускоренного восста-
новления. Имеет награды:
медаль «За боевые

Селезнев
Константин Федорович

Письмо «Полевая почта» Селезнева К.Ф. жене и дочке
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заслуги», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», медаль «За оборону Сталинграда».

Закончил войну в звании майора.
В мирное время, в последние годы, Константин Федорович работал в Управ-

лении Южной железной дороги, был дважды удостоен звания «Почетный железнодо-
рожник». Константина Федоровича очень уважали и ценили на работе. Когда пришло
время прощаться, пришли его сослуживцы и очень искренне, по-доброму, вспоми-
нали, каким он был, как умел работать с людьми, как бережно с ними обходился.

К. Ф. Селезнев награжден фотоснимком при
развернутом знамени части.

Александр Федорович Селезнев (10.10.1915–
28.02.1992 гг.) окончил военную академию. В войне
участвовал с самого начала и закончил ее в звании
инженер-капитана танковых войск. Имеет награды:
медаль «За боевые заслуги» (номер записи 27673112),
орден Красной Звезды (номер записи 27196641), орден
Отечественной войны II степени.

В мирное время от А. Ф. Селезнева, у которого уже
после войны родилось три сына, пошла династия
Селезневых на машиностроительном заводе.

Жена Александра Федоровича, Екатерина Ива-
новна Селезнева, 1915 года рождения, тоже участник
войны. Награждена медалью «За взятие Кенигсберга» и
орденом Отечественной войны II степени.

Селезнев
Александр Федорович

Селезнев А.Ф. и Селезнева Е.И. в кругу семьи
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Дедушка моего зятя (по материнской линии) Курочка
Павел Андреевич в военное время был поваром, стал
инвалидом Отечественной войны (удостоверение – серия
II № 335082, выдано 12.07.1976). После войны продолжал
работать по профессии. Награжден орденом Красной Звезды
(№ ордена 3747165) Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 16.06.1976, орденом Отечественной войны I
степени (вручен 14.08.85), юбилейной медалью «Сорок лет
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 12.04.1985), медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», нагрудным
знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

По отцовской линии дядя
моего зятя Тарасов Василий
Иванович призван в армию в

1943 году. Был связистом, форсировал Дунай, за что
получил медаль «За отвагу». Освобождал Румынию и
Болгарию. Награжден орденом Отечественной войны
II степени (№ документа 79, 06.04.1985).

Узнать о военном прошлом дяди моего мужа было
не так сложно. У Ивана Илларионовича Сараны жив
сын, который живет в Харькове, с которым мы постоянно
поддерживаем контакты, и как раз он дополнил
некоторые детали, каких мы не знали.

Иван Илларионович
Сарана, 1919 рождения,
краснофлотец, к окончанию войны – старшина 1-й статьи
на подводной лодке Щ-307, командир минно-торпедного
подразделения, артиллерист. Призван в армию из
Дарницкого вагонно-ремонтного завода в 1937 году.
Проходил военную службу в Учебной бригаде подводных
лодок. В период Великой Отечественной войны за
отличное выполнение боевых задач награжден двумя
орденами Красной Звезды, двумя орденами
Отечественной войны II степени, медалями “За взятие
Кенигсберга” (участвовал в десанте моряков при взятии
Кенигсберга), “За оборону Ленинграда” и медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Был легко ранен в лицо осколком снаряда

возле орудия при отражении военного налета фашистской авиации.

Курочка
Павел Андреевич

Тарасов
Василий Иванович

Сарана
Иван Илларионович
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Вот один из наградных листов Ивана Илларионовича.

Демобилизовался Иван Илларионович в 1946 году. Работал одним из руко-
водителей в ДОСАФ г. Харькова, затем до пенсии – технологом-инструментальщиком
в п/я 67.

Если не называть имена этих людей, память об их вкладе в дело сохранения
наших жизней останется только в архивах. Надо отдать должное Народной
украинской академии, это гражданский подвиг: на протяжении всех лет своего
существования неустанно проводить просветительскую работу, вдохновлять на
поиски забытых и затерявшихся имен, учить чтить память тех, кому мы обязаны
своей жизнью и свободой.

Наградной лист Сараны И.И. орден «Красной звезды»
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Таран А.

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ ПАМЯТЕН СВОЙ ГЕРОЙ

Алексей Сергеевич Евдокименко – мой прадед по
материнской линии – уроженец Харьковской
губернии. В период Великой Отечественной войны
был членом партизанского отряда им. Н. Щорса,
действовавшего в Нововодолажском районе
Харьковской области. С первых дней его суще-
ствования участвовал в подрывных операциях,
уничтожал карателей.
Подвиги А. С. Евдокименко отмечены тремя
наградами. Среди них – медаль «Партизану
Отечественной войны».
После войны продолжал работать в сельском
хозяйстве.

***
Семья – это самое дорогое, что есть

в нашей жизни. Видимые и невидимые
нити нас связывают в единое целое.

Мы знаем все о себе, кое-что о наших
родителях и практически ничего о старших поколениях.
А ведь их жизнь в значительной степени повлияла и на нашу
нынешнюю…

Великая Отечественная война… Сколько надежд и пла-
нов она разрушила и сколько судеб изменила до неузнавае-
мости. Переломный момент для целого поколения, который,
без сомнения, отразился на будущем. Неисчислимому

количеству семей, члены которых во время войны вынуждены были разъехаться по
разным уголкам страны, так и не суждено было вновь воссоединиться. Сколько отцов
погибло на передовой и сколько сыновей пропало без вести. Всех жертв войны не
перечесть – это множество загубленных ею жизней и детских мечтаний, которым
не дано было сбыться.

В каждой семье памятен свой герой – великий летчик или танкист, связист или
пулеметчик, который жертвовал своей жизнью ради нашего с вами будущего. В моей
семье – партизан, Алексей Сергеевич Евдокименко, мой прадед по материнской
линии.

Единственный человек, который хоть немного помнит Алексея Сергеевича при
жизни, моя тётя Людмила Андреевна Масленникова. Она вспоминает: «Алексей
Сергеевич, воюя в составе партизанского отряда, участвуя в подрывных операциях
на железнодорожных линиях, во время одной из них получил осколочные ранения
ног.

Евдокименко
Алексей Сергеевич

Таран А., правнучка



145

Уже после войны он работал директором заготконторы, заведовал бойней,
ситроцентром. Но боевые раны давали о себе знать. Никакие операции не помогали.
Однако он был мужественным человеком, продолжал активную жизнь».

Алексей Сергеевич, по воспоминаниям моих близких, всегда был на переднем
крае. Поэтому, ни на секунду не задумываясь, он вступил в партизанский отряд с
первых дней его создания.

Как свидетельствуют источники1, «еще в июле 1941 г. Новодолажский райком
партии начал подготовку к борьбе в тылу врага. Создавались условия для подпольной
работы. Во многих селах были образованы подпольные группы, определены места
для явок, подобраны связные.

В сентябре 1941 года был организован партизанский отряд, который состоял
из 58 чел. Командиром отряда назначен председатель колхоза им. Фрунзе С. О. Лыба,
комиссаром – секретарь райкома партии Ю. П. Иванов. Сначала он действовал
в составе частей Красной Армии. По заданию командования партизаны переходили
линию фронта, добывали «языков» и сведения о размещении, вооружении, передви-
жении немецких войск.

Весной 1942 года, когда Красная Армия готовилась к наступлению, отряд
получил задачу проникнуть в глубокий тыл врага и своими действиями оказывать
содействие успеху операций регулярных воинских частей. 20 мая партизаны перешли
линию фронта и 23 мая в Змиевских лесах соединились с партизанским отрядом,
которым командовал Герой Советского Союза И. И. Копенкин.

Через несколько дней объединенный отряд появился в Нововодолажских лесах
и развернул боевые действия. Среди дня партизаны вступили в Новую Водолагу,
захватили коменданта с его охраной, которая состояла из немецких солдат и полицаев,
уничтожили противотанковую пушку и средства связи. Когда партизаны вышли из
райцентра, фашисты, чтобы взять на испуг население, повесили 13 ни в чем не
виновных жителей Новой Водолаги. После этой операции партизанский отряд
пополнился новыми бойцами из числа населения города.

Почти каждый день партизаны вели бои и вступали в стычки с карателями.
В июне отряд перебазировался в Краснокутские леса; засада карателей, которые
преследовали партизан, была разгромлена. Фашисты собрали большие силы и окру-
жили Краснокутский лес. Бой длился несколько часов. Умело маневрируя, партизаны
прорвали кольцо врага и вышли из окружения. Каратели понесли большие потери.
Понесли потери и партизаны: на поле боя погибло 20 бойцов. Немало было тяжело
раненных, среди них командиры И. И. Копенкин и С. О. Лыба.

В связи с усложнением условий командование решило поделить отряд на
небольшие группы. Нововодолажские партизаны под командованием комиссара
Ю. П. Иванова пробивались к своему району.

1 Партизаны Харьковщины [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://dalizovut.narod.ru/okkup/partizan/
partiz_kh.htm. – Заглавие с экр.
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Действуя в Водолажских, Ракитнянских и Люботинских лесах, партизаны
продолжали борьбу с захватчиками. Когда каратели обнаруживали место постоянного
пребывания отряда, партизаны меняли дислокацию. Отряд перебазировался
в Волчанские леса, где соединился с отрядом И. А. Шепелева. В составе этого отряда
нововодолажские партизаны продолжали борьбу вплоть до полного изгнания
Советской Армией фашистских оккупантов.

С октября 1941 до 25 февраля 1943 года – дня первого освобождения Новой
Водолаги – нововодолажские партизаны уничтожили 497 фашистских солдат
и офицеров, 69 полицаев и 5 других предателей, пустили под откос 2 эшелона,
уничтожили 4 вагона с фашистскими солдатами, 2 пушки, 10 автомашин, взорвали
10 мостов».

Я горжусь, что среди этих мужественных людей был и мой прадед. Это
подтверждает фрагмент из книги «Історія міст і сіл УРСР», где есть упоминание о
нововодолажских партизанах2:

«У боях проти німецько-фашистських загарбників відзначились партизани
О. В. Коваленко, О. С. Онацький, М. Ф. Хихля, Х. П. Гурін, О. С. Явдокименко,
П. О. Сушко, В. Х. Брижань, Р. К. Славгородський, І. Я. Малущенко.

2 Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Харківська область / Ред. кол. тому: Сіроштан М. А. (голова
редкол.), Астахов В. І. та ін. – Київ: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1967. – 664 с.

Удостоверение Евдокименко А.С. к медали «Партизану отечественной войны»
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Загинули смертю хоробрих командир партизанського загону С. О. Либа, комісар
Ю. П. Іванов, партизани М. С. Мудрий, А. А. Пукач, С. К. Цяцька та інші. В районі
Нової Водолаги в червні 1942 року загинув Герой Радянського Союзу
І. Й. Копьонкін».

Подвиги моего прадеда А. С. Евдокименко – участника партизанского
движения – отмечены тремя наградами. И среди них – медаль «Партизану Отечест-
венной войны».

Каждому из нас есть, кем гордиться. Неважно, были ли эти люди на передовой
или в тылу, они делали для победы всё, что было в их силах. Мы – потомки тех, кто
до последнего вздоха защищал свою страну без тени страха и сомнения. Они отдавали
свои жизни за Родину, за свободу, за будущее. Они шли на смерть, зная, что умрут
героями. Они прошли невероятно сложный путь и, невзирая ни на что, шли до
победного конца.

Я помню, мы помним, односельчане тоже помнят. Ведь одна из улиц в селе
Лиховое Нововодолажского района Харьковской области названа именем моего
прадеда.
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Удовицкая Т. А.

«Я БЫЛА ПАТРИОТКОЙ СВОЕГО ГОРОДА, СВОЕЙ РОДИНЫ…»

Так написала в своей автобиографии моя
бабушка Удовицкая Александра Федоровна,
которая родилась в с. Березовка Краснокутского
района Харьковской области в 1921 году.,
выбрала профессию медицинского работника
и всю войну прошла в должности медсестры
эвакогоспиталя, который в разные ее периоды
входил в состав действующей армии, а значит,
был на полях сражений.
После окончания войны (а была она демобили-

�зована о только в 1946 году) бабушка долгое
время (до 1989 года) проработала медицинской
сестрой в поликлиниках г. Харькова.
Награждена медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне», орденом
Отечественной войны за храбрость, стойкость
и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими оккупантами и в ознаменование
40-летия Победы, другими юбилейными орде-
нами и медалями как участник войны и боевых
действий.

***
Наверное, традиционно напишу, что

вся моя жизнь прошла рядом и под
прямым воспитательным воздействием этого удивительного
человека, так как с самых ранних лет мы с родителями всегда,
когда бывали в Харькове, гостили в ее доме в районе ХТЗ.
И во время моего обучения на историческом факультете
Харьковского государственного университета им. А. М. Горь-
кого, дальнейшей работы в Харькове,я постоянно общалась
с бабушкой по бытовым и семейным вопросам и, конечно

же, по вопросам ее жизни и участия в Великой Отечественной войне.
И порой мне казалось, что ее жизнь была построена вокруг трех вещей:

медицины, родных, памяти о войне и гордости за Победу.
С пострадавшими в военных действиях бабушка столкнулась еще в 1940 году,

когда она в одном из домов отдыха принимала раненых и обмороженных в сражениях
на Финской войне.

После начала Великой отечественной войны она была в числе тех, кто
оборудовал палаты для раненых в известном Гиганте – студенческом общежитии

Удовицкая
Александра
Федоровна

Удовицкая Т.А., внучка
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Грамота Удовицкой А.Ф. Письмо «Полевая почта» Удовицкой А.Ф.

Свидетельство Удовицкой А.Ф. об окончании фельдшерско-акушерской школы,
сентябрь 1941 г.
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Справка Удовицкой А.Ф. о прохождении службы в эвакогоспитале

Биография Удовицкой А.Ф.
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Удовицкая А.Ф. с ветеранами, 2010 г.

ХПИ. В дальнейшем бабушка была
прикомандирована к эвакогоспиталю, в
составе которого она и прошла всю
войну.

В наших семейных архивах хра-
нятся документы о том, что в разные
периоды войны этот эвакогоспиталь
находился в эпицентре военных дей-
ствий. К сожалению, у нас не сохра-
нились воспоминания бабушки о самих
событиях войны, с которыми она столк-
нулась. Только отрывочные записки о
том, что после Победы ее несколько раз
останавливали на улицах незнакомые
люди и благодарили за спасенные
жизни.

В своей автобиографии бабушка
писала, что когда 9 мая 1945 года
пришла долгожданная Победа, то была
надежда вернуться в Харьковский
медицинский институт и осуществить
мечту – стать врачом. Но после вызова
в райвоенкомат бабушку отправили на
Дальний Восток, где еще продолжались
сражения Второй мировой войны.

Таким образом, бабушка опять оказалась на фронте вплоть до конца 1945 года.
За боевые действия в боях с японцами войскам первого Дальневосточного фрон-

та была объявлена благодарность. Такую благодарность получила и Удовицкая А. Ф.
Время все больше и больше отдаляет нас от событий военных лет. И сегодня

нам уже невозможно услышать их рассказы об участии в войне и о послевоенной
жизни. И пусть написанное нами, пусть даже небольшие сведения об их жизни и
подвиге будут нашей благодарностью и самой светлой памятью.
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Шейко А.

ЗАЧЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ВОЙНЕ

Осауленко Петр Михайлович родился в 1913 г.
в с. Федоровка Нововодолажского района
Харьковской области. В 1936 г. призван в ряды
Красной Армии. Принимал участие в Советско-
финской войне. На фронте с июня 1941 г. Служил
старшим линейным надсмотрщиком (связистом)
в составе 853-й отдельной кабельно шестовой
роты Северо-Кавказского фронта.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями: «За отвагу», «За взятие
Будапешта», «За освобождение Праги», «За
победу над Японией».

***
Война – бессмысленная, никому не

нужная, разрушительная. Это боль и горе,
героизм и мужество. Миллионы людей
отдали свои жизни, свои молодые годы с
верой в то, что это правильно. Советские
воины-освободители – герои, которые
заслуживают уважения, заслуживают того,
чтобы их подвиги не были забыты. Я хочу
посвятить этот очерк своему прадедушке,
для которого война навсегда осталась
раной в сердце.

Мой прадед родился в 1913 г. Удивительным для меня
является тот факт, что в те годы никто точно не знал день
своего рождения. Ранее люди не думали об этом, и это вовсе
не было проблемой. Именно поэтому и в моей семье точный
день рождения прадедушки неизвестен.

Семья Осауленко не была богатой, но и бедными они
так же не были. Родителей Петра Михайловича можно отнести к так называемым
середнякам. Однажды, по рассказам моей бабушки, всю семью за нежелание отдать
свое имущество в колхоз чуть не выслали в Сибирь, но, к счастью, этого не случилось.

В 1936 году прадед был призван на службу в ряды РККА. Советско-финская
война (1939–1940) положила начало его долгого боевого пути. К сожалению, никаких
фактов этого периода в нашей семье не сохранилось, но воевал прадедушка недолго
и вернулся домой без каких-либо увечий. 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. Именно в этот самый день он был призван к в ряды Советской

Осауленко
Петр Михайлович

Шейко А., правнучка
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Армии для борьбы
с немецко-фашист-
скими захватчиками.

С 1941 по 1943
год служил прадед-
ушка старшим линей-
ным надсмотрщиком
(связистом) в составе
853-й отдельной
кабельно-шестовой
роты Северо-Кавказ-
ского фронта. Весь
период войны прадед
был на передовой.

В нашу компью-
терную эпоху, даже
сложно представить,
что все повреждения
связисты ликвидиро-
вали вручную, под
обстрелами

На сайте
«Подвиг народа» я
нашла наградной лист
прадеда на одну из его
наград – медали
«За отвагу». Вот как
там описывается его
подвиг, который
датирован 7 ноября
1943 года.

«В сентябре 1942 года при выполнении боевого задания по обслуживанию
связью стрелковой дивизии в районе Тубы, Осауленко П.М. в сложной боевой
обстановке, на пересеченной местности с имуществом связи на плечах преодолел
Лазаревский перевал и 60 километровый переход, проявив при этом энтузиазм и
отвагу. Личным примером под интенсивным артиллерийско-минометным огнем
противника обслуживал линию связи, которая проходила по близости переднего
края обороны (высота 1010) по местности обстреливаемой противником
6-ствольными минометами, линия связи часто повреждалась. Тов. Осауленко
несмотря на угрозу для жизни и все трудности под разрывами снарядов в течение

Наградной лист
Осауленко П.М., медаль «За боевые заслуги»
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15–20 минут исправлял повреждения, чем была обеспечена бесперебойная связь
стрелковой дивизии.

26, 27 июня 1943 года во время наступления наших войск на высоту 114,1,
противник яростно сопротивляясь, открыл шквальный минометно-пулеметный
огонь, стараясь всячески задержать наступление наших войск, линия связи
находившаяся в ВПУ СКО (красный) на начальственном пункте 56-й Армии западнее
Крымского была повреждена, но тов. Осауленко приложил все усилия, ползком под
разрывами снарядом, осыпаемый землей исправил повреждения своевременно,
недалеко рвались снаряды, противник усилил огонь, линия связи часто повреждалась,
осколками, где находился тов. Осауленко усыпало местность, несмотря на все
трудности, переползая от воронки к воронки тов. Осауленко несколько раз
присыпало землей, но и на этот раз он не растерялся, продолжая исправлять
повреждение за повреждением, благодаря чему связь данного направления работала
бесперебойно.

Во время наступления наших частей на В. Баканскую в ночное время не смотря
на темноту и бездорожье тов. Осауленко на ощупь находил проходы через минные
поля, не считаясь с затратой сил, энергии и опасностью для своей жизни в проходах
минных полей по лесистой пересеченной местности. Своевременно исправлял линии
связи идущей на ВПУ СКФ х. В. Адагум.

Достоин правительственной награды – медали «За отвагу».
А ведь это только один эпизод его военной биографии; все рода войск были

важны, но именно связисты координировали действия наших подразделений.
С 1943 по 1945 год прадед проходил службу в составе 6 гвардейской танковой

армии. Принимал участие в Будапештской наступательной операции, а также
в Пражской операции, в ходе которой 6 гвардейская танковая армия 9 мая вступила
в Прагу, от немецких войск была освобождена Чехословакия.

После окончания Великой Отечественной войны армия была передисло-
цирована, прадедушка так же принимал участие в Советско-японской войне на
территории Маньчжурии. Много раз ему доводилось видеть японских смертников-
камикадзе. Прадед рассказывал, что однажды самолет, управляемый таким японским
воином, упал на место, похожее на большой заброшенный хлев, в котором советские
солдаты приводили в исправность бронетехнику. Это произошло у него на глазах.
Люди, увидев летящий вниз самолет, разбежались кто куда и чудом спаслись. Уже
после капитуляции Японии, в конце 1946 года, прадедушка вернулся на родину.

За проявленные доблесть и мужество он был награжден такими медалями:
• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»
• Медаль «За взятие Будапешта»
• Медаль «За освобождение Праги»
• Медаль «За отвагу»
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• Медаль «За победу над Японией»
а также орденом Отечественной войны ІІ степени.
Дома его ждали мама, Марфа Прокоповна, и маленькая дочь Полина (моя

бабушка). Жена, Мария Евменовна, умерла от страшной на тот момент болезни –
воспаления легких.

Также у прадедушки был родной брат – Иван Михайлович, который родился
в 1921 году в селе Федоровка. На срочную службу был призван в сентябре 1940
года. Проходил ее в 108 стрелковом батальоне, который дислоцировался на Дальнем
Востоке. В РККА с сентября 1941 года в должности «связной». Принимал непосред-
ственное участие в освобождении таких поселков Харьковской области, как Мерефа
и Новая Водолага, а также родного села Федоровка летом 1943 года. 7 марта 1944 года
был тяжело ранен и получил контузию при освобождении Западной Украины. За
проявленные доблесть и мужество был награжден такими медалями:

• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»
а также орденом Отечественной войны І степени.
После полученного ранения с октября 1944 года проходил службу в 237-м полку

НКВД в должности «стрелок» на территории Румынии. Был демобилизован 10 мая
1946 года.

В то тяжелое время семье приходилось очень нелегко. Прадед, Петр Михай-
лович, иногда ездил на Западную Украину, чтобы обменять все, что у него было, на
какие-либо продукты и нужды того времени. Однажды, вернувшись домой, он
обнаружил, что у него нет военного билета, его попросту украли у в поезде. Он не
любил рассказывать подробности о том периоде своей жизни, мало информации,
к сожалению, сохранилось в нашей семье. Он говорил: «Война – это плохо. Зачем
о ней вообще рассказывать?». Через какое-то время после возвращения домой Петр
Михайлович во второй раз женился на Скляр Марине Васильевне, воспитывал дочь.
В 1962 году, в возрасте 24 лет, его дочь, моя бабушка, вышла замуж за моего дедушку,
Шейко Владимира Васильевича. 23 октября 1963 года у них родился первый сын,
моя дядя, Анатолий Владимирович, а 22 августа 1971 года – младший сын, мой
папа Виталий Владимирович. По рассказам папы, прадедушка был очень добрым,
уравновешенным и спокойным человеком. Дожил он до рождения своих трех
правнуков, моих братиков и сестрички. А в декабре 1995 года его не стало. Мне,
к сожалению, уже не довелось увидеть прадедушку, но я безмерно горжусь им. Для
меня он герой, как и миллионы других советских солдат, которые подарили нам
будущее. Благодаря им мы ежегодно встречаем весну, делаем повседневные дела,
свободно дышим и просто живем так, как хотим, а это бесценно.
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Яхно О.

МОЙ ПРАДЕД ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Мой прадед Минисенко Егор Егорович родился 8
февраля 1919 года в с. Стокопани Генического
района Херсонской области. Вырос в
крестьянской семье, работал в колхозе, в 1939
году был призван в ряды Советской Армии.
Его военная биография началась с финской войны.
Сразу же он попал на фронт, на передовую. У
Егора Егоровича немало боевых наград, среди
которых орден Красной Звезды, орден Великой
Отечественной войны и Трудового Красного
Знамени, а также 4 медали, в том числе медаль
«За оборону Ленинграда».
После окончания войны он продолжил работу в
колхозе, восстанавливал сельское хозяйство.

***
История жизни моего прадеда

Минисенко Егора Егоровича дала мне
возможность прикоснуться к истории
«поколения Победителей» изнутри –
с позиций Человека и Семьи, понять
важность каждого, увидеть необходимость
беречь историю для будущих поколений
ради Памяти и предостережения о том, что

такое не должно повториться.
С великой гордостью и осознанием всей глубины

патриотизма, который и сплотил народ в борьбе за мирное
небо, мы говорим о каждом солдате Победы, каким и был
мой прадед.

Военная биография Егора Егоровича началась с финской
войны 1939 года. Сразу же он попал на фронт, на передовую.

У Егора Егоровича немало боевых наград, среди которых орден Красной Звезды,
орден Великой Отечественной войны, орден Трудового Красного Знамени и 4 медали.
Но наиболее памятной для него была медаль «За оборону Ленинграда».

На фронте прадед Егор был шофером. Он доставлял на передовую грузы, не
раз попадал под артиллерийский обстрел, под налеты вражеской авиации. Нужно
было умело совершать маневры, чтобы сберечь груз и машину. Когда фронт
приблизился к Ленинграду, единственной ниточкой, которая связывала жителей этого
города с родной землей, была так называемая «дорога жизни», проходившая через

Минисенко
Егор Егорович

Яхно О., правнучка
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Ладожское озеро. Днем и ночью по этому пути шли машины, доставляя в город
боеприпасы, а из него вывозили население и раненых бойцов.

Выдержка из приказа о награждении
орденом «Красной Звезды» Минисенко Е.Е.
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Как и другим водителям, прадедушке было тогда трудно. Гитлеровцы, понимая
важность этой дороги, все время бомбили ее. Прадеда часто назначали ведущим
колонны. Однажды зимней ночью его машина попала в прорубь, которая  обра-
зовалась вследствие взрыва бомбы. Водитель схватился за льдину, она перевернулась,
попытки спасти жизнь самостоятельно были бесполезными. Но, к счастью,
подъехали машины, и друзья-фронтовики пришли на помощь, отправили деда,
обессиленного и обледеневшего, в ближайший медсанбат. Прошло несколько дней,
и он снова был в строю и вел свою машину по дороге жизни.

Описание подвига Минисенко Е.Е.

 Минисенко Е.Е. с сослуживцем Оборот фотографии
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Вспоминал он и такой
боевой эпизод: перед водителями
была поставлена задача –
доставить боеприпасы на пере-
довую, а обратно вывезти группу
детей из блокадного Ленинграда.
Когда обессиленные, голодные
дети садились в машины, у
прадеда Егора выступили слезы,
ведь большинство маленьких
пассажиров уже к тому времени
были сиротами, и они с на-
деждой смотрели на неизвест-
ного шофера. Он заметно Минисенко Егор с женой Верой

Статья в районной газете о защитнике Ленинграда Минисенко Е.Е.
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волновался, думал, как доставить малышей к пункту назначения. Колонна машин,
наконец въехала в лесной массив. Казалось, опасность позади, но она ожидала их
именно здесь. Первая бомба взорвалась неподалеку от автомобилей, водители быстро
начали высаживать детей, а сами отъехали дальше, чтобы отвлечь внимание
фашистских бомбардировщиков. Водители вызвали огонь на себя, чтоб спасти
маленьких ленинградцев. В итоге победили смелость и изобретательность советских
бойцов. Всегда вспоминал прадед о последнем рейс по «дороге жизни». Тогда его
тяжело ранили. По этой же дороге везли его друзья в госпиталь. А он успокаивал
себя тем, что все же успел доставить боеприпасы на место.

После лечения вернулся на фронт. Дошел до Берлина, смело и мужественно
выполняя свой воинский долг, под огнем противника доставлял горюче-смазочные
материалы для заправки танков. Встретил долгожданную Победу в столице
поверженной Германии.

Егор Егорович все время помнил о родном доме, о жене. Пережить разлуку
помогали письма, фотографии близких людей.

Ужасы войны закончились, прозвучали салюты Победы. О жизни после войны
и трудовых победах бывшего солдата пишет его односельчанин, также ветеран
войны, в статье районной  газеты «Приазовская правда».

Вернулся солдат домой – счастье для жены, родных, жителей села. После войны
Егор Егорович продолжил работу в колхозе, восстанавливал сельское хозяйство. В
это же время в его семье родилось трое детей, которые вспоминают рассказы их
любимого отца о событиях прошлых лет.

Вглядываясь в облик ушедших героев, анализируя их поступки, мы видим их
ярче, объемнее, отчетливо понимая, что делать жизнь есть с кого. Это наш социокод,
прививка человечности.
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РАЗДЕЛ II

«И ПАМЯТЬ СЕРДЦА ГОВОРИТ»

А мы не стали памяти перечить
И, вспомнив дни далекие, когда
Упала нам на слабенькие плечи
Огромная, не детская беда.

Была зима и жесткой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе – детство и война.

И нас большая Родина хранила,
И нам Отчизна матерью была.
Она детей от смерти заслонила,
Своих детей для жизни сберегла.

Года пройдут, но эти дни и ночи
Придут не раз во сне тебе и мне.
И, пусть мы были маленькими очень,
Мы тоже победили в той войне

                                                                                          (Р. Рождественский)
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Артёменко Л. А.

МОЁ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Я родилась в семье военнослужащего
в далёком Казахстане, куда моя семья была
эвакуирована во время Великой Отечест-
венной войны и куда через год после
серьёзного ранения был направлен мой
отец. После длительного лечения в госпи-
тале отец был назначен военкомом города
Зыряновска республики Казахстан.
Декретных отпусков или отпусков по
уходу за ребёнком тогда, естественно, не
было. Родители работали с утра до ночи,
и в 24 дня от роду я оказалась в яслях, а моя
старшая сестра – в детском саду, как
и многие другие дети эвакуированных со
всей оккупированной территории СССР.
Мама рассказывала, что жить в Зыря-
новске было для семьи не только трудно,
но и опасно. Отец, будучи военкомом,
отвечал также за отправку солдат на фронт.
Многие казахи были патриотически на-
строены, считали,

что это их долг – защищать Родину. Но были и такие, которые
считали, что война не доберётся до их домов, их семей не
коснётся и им не надо лезть под пули. Нашей семье часто
угрожали, а бывало и так, что от простых угроз переходили к
действиям.

О первых годах моей жизни я знаю со слов родителей.
В небольшой трёхкомнатной квартире кроме нашей семьи из
пяти человек: мама, папа, моя старшая семилетняя сестра,
моя двоюродная пятилетняя сестра, родители которой погибли
в первый год войны, и мама забрала её в нашу семью, жили
тогда ещё две многодетные семьи. Жили трудно, но дружно. Женщины разделили
обязанности: кто-то готовил на всех обед, кто-то ходил за продуктами, кто-то стирал
и убирал, кто-то присматривал за детьми ,и это всё помимо основной работы. Это
была одна большая семья: делились всем – от хлеба и круп до спичек. Все вместе
заботились о детях. Вещи переходили от уже подросшего ребенка к младшему, да
ещё все женщины умели шить и вязать, так что дети были прилично одеты.

Артеменко (Жирнова)
Людмила Александровна

Жирнова Люда, 1946 г.
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Этого я, конечно, не помню, но я хорошо помню встречу в пятидесятых годах
всех оставшихся в живых членов этой большой «военной» семьи в Киеве у тёти
Лизы, которую я всегда считала своей родной тётей. Все её родные погибли, но она
никогда не чувствовала себя одинокой: её навещали все наши, и она тоже часто
ездила ко всем в гости. Все помогали ей, в том числе и материально поддерживали.
Она практически ослепла после перенесённых потерь. В последний раз я ездила
к ней уже со своей пятилетней дочерью, и она знала, что мы едем к бабушке Лизе.
Ведь именно она тогда в Казахстане приняла мою маму с тремя детьми в свою
комнату. Во время киевской встречи было много воспоминаний, слёз и смеха! Опять
готовили все вместе, опять пели песни военных лет. Насколько удивительными были
эти люди с такой широкой душой!

В 1944 году моему дедушке, кочегару паровоза, удалось попасть в Казахстан
и увезти мою маму с тремя детьми в Харьков. Папу оставили ещё на три года работать
в Казахстане.

Жили мы на Холодной горе в частном доме дедушки и бабушки. Жили трудно,
несмотря на то, что моя мама и дедушка получали пайки. Во время и после войны
все работающие и семьи, потерявшие кормильца, получали продуктовые карточки.
Одной из основных обязанностей моей двоюродной сестры и меня было получение
по карточкам хлеба. Нужно было встать рано, довольно далеко идти до магазина
и выстоять в огромной очереди в любую погоду.

Что-то запечатлелось в моей памяти, что-то знаю со слов родителей. Бабушка
надевала на меня какое-то старое большое пальто, закутывала в старый пуховый
платок, завязывала узлом на спине, на ноги – валенки и «чуни» (что-то типа глубоких
калош) оранжевого цвета и отправляла меня вместе со старшей девятилетней сестрой
в очередь за хлебом. В очереди – одни женщины с детьми разного возраста, были
даже с грудными детьми. Положенную порцию хлеба взвешивали на весах, и мы
с сестрой с трепетом ждали – будет ли к «буханке» довесок граммов сто. Его
разрешалось нам съесть по дороге домой. К буханке прикасаться было нельзя, так
как сначала бабушка должна была разделить на работающих, чтобы они могли и
дома съесть кусочек, и с собой на работу взять. Прошли десятки лет, но до сих пор
у нас в доме заведено, чтобы было всегда много хлеба и хлебобулочных изделий.

После освобождения Харькова в городе было много военнопленных немецких
солдат. Их использовали на восстановительных работах. Одна из групп работала на
строительстве Холодногорского моста, и соседские дети бегали смотреть на них.
Иногда брали и меня. Вокруг рабочей площадки была высокая ограда, стояла
вооружённая охрана с огромными овчарками, а за оградой стояли наши женщины.
Кто-то ругался, проклинал их, кто-то плакал, а кто-то бросал пленным картошку
и свёклу. Меня это очень удивляло – фашисты, звери, а их подкармливают. Но
однажды я услышала как какая-то женщина сказала: «Может, и моему сыночку где-
то дадут поесть». Я рассказала об этом бабушке, она заплакала и сказала, что сын
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этой женщины так же, как и её младший сын, мой родной дядя, «пропал без вести»
(такая была официальная формулировка).

День Победы я не помню – была ещё маленькой, но мама рассказывала, что
была такая радость, такое счастье и столько слёз – «Праздник со слезами на глазах».
Многие не дожили до этого дня.

Я хорошо помню, когда вернулся в Харьков мой отец. За год до его приезда
моему дедушке удалось купить и привезти из одной очередной поездки козу, которую
мы назвали Майкой. Её надо было выгуливать, искать места, где росла трава,
и приходилось часто уходить к яру, достаточно далеко от дома. Кроме того, это было
ещё и опасно, так как на склонах яра могли быть и неразорвавшиеся снаряды. Обычно
Майку пас дедушка и часто брал меня с собой. Молоко козье я ненавидела, но меня
заставляли пить целую чашку в день. Иногда по праздникам бабушка пекла коржики
опять-таки на козьем молоке. Это помогало детям выжить, не голодать и, как ни
странно, нечасто болеть. Наверное, трудности, холод, недостаток продуктов закаляли
нас. Как-то мама рассказала, что моя сестра, которой было уже восемь лет, когда
я родилась, вспоминала с мамой, какой у неё был до войны шоколадный набор,
а я, трёхлетняя кроха, заявила: «А мне хоть бы чёрного хлеба вдоволь». Дети в нашей
семье не голодали, но продуктов было явно недостаточно.

Шёл 1947 год, и отца перевели на работу в Харьков. Тогда я впервые его увидела.
Мои сёстры и я привели Майку с пастбища, зашли во двор – смотрим, на скамейке
сидит военный и разговаривает с бабушкой. Сёстры подбежали к нему, начали
обнимать, а я просто стояла и смотрела. Отец обнял моих сестрёнок, а потом говорит:

Семья Жирновых: Александр Федотович, Вера Петровна,
дочери: Люда, Лида, Валя
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«Беги ко мне, доченька!», а я не могу понять, кто это и почему он называет меня
«доченькой». Бабушка подошла ко мне, подтолкнула: «Беги к отцу!». Бабушку
ослушаться было нельзя – можно было подшлёпник заработать. Я подошла, он взял
меня на руки и поцеловал. Это мне запомнилось на всю оставшуюся жизнь.

На следующий день отец отправился в военкомат в военной форме со всеми
наградами, а мы гордо провожали его до трамвайной остановки. Это сейчас Холодная
гора – крупный район города, а тогда это был частный сектор, единственный вид
транспорта – трамвай, до которого нужно было пешком добираться минут сорок.

С приездом отца жить стало легче, его комиссовали – опять разболелись старые
раны, опять лечение в госпитале. Затем отца направили на работу в управление
Южной железной дороги.

Игрушек у меня лет до трёх не было. Как-то бабушка нашла в подполе старые
игрушки моей сестры – алюминиевый набор кукольной посуды. А когда папа привёз
мне пластмассового пупсика, тут уж радости не было конца. Мама сшила из старых
вещей разные одёжки. К нам приходили соседские дети, и мы часами играли с ними.

Когда я пошла в первый класс, отцу выделили комнату на Панасовке, в так
называемом «жилкопе» (жилищный кооператив). Нужно было топить печку,
электричества часто не было. Керосиновую лампу мне не разрешали зажигать, и
зачастую мне приходилось сидеть с фитильком – в блюдце наливалось, по-моему,
растительное масло, из ваты делали длинный фитилёк. Такого освещения часа на
два хватало, но я и этому была рада: низкий первый этаж, окно ниже роста взрослого
человека, очень было страшно, особенно с наступлением темноты. Родители
работали допоздна, сестра – в школе на третьей смене. Да, дети учились в три смены,
ведь не хватало ни школ, ни учителей. Домашние письменные задания многие
школьники выполняли на полях газет. Моей сестре покупали тетради на «чёрном
рынке», и она очень бережно к ним относилась. Мне очень хотелось что-нибудь, как
тогда говорили, «накалякать» на них. И как-то я не выдержала и что-то «накалякала»
на обложке одной тетради. Сестра пожаловалась пришедшей с работы маме, и она
меня шлёпнула не больно, но обидно, а сама села и расплакалась. Поздно вечером,
сквозь сон, я слышала, как мама рассказывала об этом папе. Он вздохнул и сказал,
что надо ещё немного потерпеть и всё у детей будет.

Моя мама, экономист по образованию, умела очень хорошо шить, и когда я
пошла в первый класс, она сумела из довоенных сохранившихся вещей сшить мне
форменное платье, передник, банты, а позже и пальто, да ещё и шапочку связала.
Считалось, что я хорошо одета.

Так как мои родители много работали и могли себе позволить покупать у молоч-
ницы из деревни молоко и гречневую крупу, поэтому постный борщ и гречневая
каша с молоком были на обед всегда. Никаких разносолов тогда, конечно, не было,
но мы не голодали. Одним из моих любимых лакомств, ещё когда мы жили на
Холодной горе, были петушок на палочке и маковка. Их делала одна старушка,
которая жила не так далеко от школы, где учились мои сёстры. Мама выдавала им
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по одному рублю, и они по дороге домой покупали что-нибудь себе и мне. Мне
кажется, что я до сих пор помню вкус этого сахарного петушка на палочке, окра-
шенного свекольным соком.

Через несколько лет моему отцу выделили комнату в коммунальной квартире
в семиэтажном доме (его ещё называли «литерным») напротив здания Южного
вокзала. Комната была метров тридцать, и родители перегородили её на две части:
одна общая, вторая спальня. Такое жильё после прежнего казалось роскошным.
Большая общая кухня, большая ванная комната, хотя горячей воды не было. Не было
ещё и газа, готовили еду на примусе, керогазе или электроплитках. Значительно
позже провели газ.

В квартире жили ещё две семьи – всего девять человек. Все дети были разного
возраста. Но как же здорово мы жили! Постоянно угощали друг друга тем, что
готовили, и неважно что это было: борщ, суп или картошка. Отмечали все праздники
в нашей общей огромной кухне все вместе. А что ещё для меня было важно – это то,
что часто в квартире был кто-то из взрослых или уже старшие дети возвращались из
школы. У меня исчезло чувство страха, опасности, одиночества.

Летом мы с моей двоюродной сестрой ездили в пионерский лагерь, но мне
почему-то не очень нравилось ездить туда. Наверное, я была слишком робкой
и застенчивой, чтобы легко заводить друзей. Чтение стало моим любимым занятием,
с тех пор как я научилась читать. Читала я всё, что попадалось: учебники моей
старшей сестры, газеты, журналы. Сестра не разрешала мне брать свои книги. Она
не жадничала, просто понимала, что я мало что пойму из «взрослых книг». Лучшим
подарком для меня была и остаётся сегодня – книга. Вскоре в школе появилась
библиотека благодаря усилиям учителей и родителей, и можно было брать некоторые
книги на дом. Не все. Если это был единственный экземпляр, нужно было читать
только в библиотеке. Из-за недостатка помещений читального зала не было. В одной
комнате были книжные стеллажи, стол библиотекаря с картотекой, несколько столов
для читателей. Книги выдавались на три дня, библиотекарь записывал их в карточку
читателя, и при нарушении срока возврата можно было лишиться права пользования
библиотекой. Кроме того, если книги были в недостаточно хорошем состоянии, их
нужно было подклеивать, прежде чем возвращать в библиотеку.

В нашей семье, первой из всего подъезда, появился телевизор, да ещё и не
«КВН» с линзой, а, насколько я помню, «Авангард», и вечерами наши соседи по
квартире и по подъезду приходили со своими стульями смотреть кино. И главное,
это никого не раздражало. Если кто-то из нашей семьи хотел спать или неважно
себя чувствовал, то шли в отгороженную часть, где стояли кровать и тахта. Насколько
доброжелательными были мои родители!

Война принесла много горя. Практически в каждой семье были погибшие,
инвалиды и пострадавшие во время военных действий. Собираясь вместе,
вспоминали погибших родных и друзей и знали одно – больше такого допустить
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нельзя. Главный лозунг был «За мир во всем мире». Детей учили ценить
человеческую жизнь, дружбу, любить свою страну, Родину. Это были не просто
громкие слова и лозунги. Наше поколение помнит и чтит память о тех, кто отдал
свою жизнь и здоровье за то, чтобы мы жили в мире и никогда не испытали всех
ужасов войны: страха, голода, потери близких.

Студенты, преподаватели и сотрудники Народной украинской академии много
лет подряд в великий День Победы возлагают цветы на воинском кладбище. Обратите
внимание на даты жизни и смерти похороненных. Это молодые ребята 18–20 лет!
Они не дожили, не доучились, не доработали, не долюбили – они сражались за
Родину, за жизнь будущих поколений, за нас, за нашу мирную жизнь!

Хочу пожелать нынешнему молодому поколению быть достойными гражданами
нашей страны, ценить всё, что для них сделано их прадедами, и помнить, что любые
конфликты нужно и можно решать мирным путём, и идти по жизни с достоинством
и честью!
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Астахова В.И.

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ – ЭТО ДЕТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Когда началась война, мне только что
исполнилось шесть лет. В таком возрасте
очень мало чего остается в памяти, хотя
особо значимые события, необычные
факты и явления оставляют свой неизгла-
димый след зачастую навсегда.

Для поколения детей войны таких
событий – и очень горестных и не менее
радостных – было предостаточно. Даже
совсем малыши слушали сводки Совин-
формбюро, присматривались к настрое-
нию мамы и бабушки, с тревогой ждали
прихода почтальона.

Мне запомнилось многое из тех
четырех военных лет, и потому я считаю
себя вправе говорить от имени детей
войны, хотя мне этот термин кажется не
совсем точным. Война ведь не рождает
детей, она их пожирает. Мы – дети
Победителей. И это очень важно осоз-
навать и нам, и нашим детям, и внукам
,и правнукам. А это вызывает чувство гор-

дости за нашу непосредственную причастность к тем великим событиям, к людям,
сумевшим одолеть фашизм.

Сам по себе этот термин очень тревожный и очень ответственный. Прежде
всего, потому, что люди, прошедшие сквозь горнило войны, были причастны
к величайшей трагедии ХХ века, но выстояли и стали свидетелями грандиозной
победы над фашистским чудовищем. А мы – дети  шли рядом с ними по одной
земле, дышали одним воздухом с теми, кто ценой своей жизни спас наше детство,
отстоял наше Отечество от порабощения и подарил нам вечно сияющий, светлый и
неповторимый праздник Победы. Тогда мы не до конца понимали, кто был рядом с
нами, а сегодня можем гордиться тем, что общались с ними лично, вместе учились,
работали, любили, дружили.

А горечь нашего поколения усиливается сегодня от того, что невозможно
смириться с попытками опорочить, унизить, извратить те события, свидетелями
которых мы были, облить грязью героическую историю тех грозовых лет, исказить,
сломать процесс формирования исторического сознания молодого поколения.

Астахова  (Пятыхина) В.И., 2001 г.
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Не допустить этого, передать
молодежи святую правду о
войне, о героическом подвиге
народа, сломавшего хребет
фашизму, – вот за это в ответе
мое поколение.

Делать это сегодня очень
трудно, но мы понимаем: если
не мы, то те, кому эта правда
мешает, кто хотел бы обелить
свое гнусное предательское
прошлое, вольют в сознание
юных отраву, ложь, поклеп,
искоренят память о великой
победе великого народа,
отберут у молодых главную
жизненную опору –
возможность гордиться своим
прошлым, своими предками – Победителями, героической историей своего народа.

Я помню первый день войны…
Страх, растерянность и смятение взрослых, слезы мамы, дрожащий голос отца,

когда он привез нас на пристань, откуда уходили забитые до отказа людьми лодки
и баржи через Лиман на Одессу (мы жили перед войной в Аккермане – сейчас это
Белгород-Днестровский). Немцы обстреливали переправу, вокруг горели вещи,
какие-то ящики, железнодорожные платформы, а прямо на воде горели расстре-
лянные фашистскими летчиками лодки и плоты, переправлявшие людей через лиман.
Жутко было видеть, как люди в военной форме загоняли в воду коров и лошадей и
расстреливали их, чтобы не оставлять врагу. А вода была в Лимане совершенно
красной. Эти страшные картины я иногда вижу во сне даже сегодня, спустя восемь
десятков лет.

Нам повезло. Нас не разбомбили и не расстреляли. Мы перебрались на Одесский
берег и сумели найти место на открытой железнодорожной платформе поезда,
который шел на Днепропетровск. Вещей у нас с собой никаких не было, а ночью
был сильный холодный ветер. Мама, как могла, прикрывала нас с младшим братиком,
но все равно мы очень сильно промерзли и, прибыв в Днепропетровск, тяжело
болели. Здесь тоже полным ходом готовились к эвакуации. Мама по нескольку раз
в сутки убегала с нами в бомбоубежище, поскольку шли бесконечные воздушные
тревоги.

Наш дом на проспекте Карла Маркса 105/107 разбомбили, и мы все ютились у
бабушки в одной маленькой комнатушке без кухни и туалета. Завывание сирен,
оповещавших о налетах фашистских бомбардировщиков, мне не забыть никогда.

Пятыхин И.Г. с дочерью Валей и сыном Леней,
г. Аккерман (совр. Белгород-Днестровский), 1941 г.
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И  в свои шесть лет я прекрасно понимала, что налеты несут смерть. Было очень
страшно и днем и ночью. А мама без конца  говорила об эвакуации, хотя до
последнего надеялась, что наш папа найдет нас именно здесь, в Днепропетровске,
где жила мамина мама и все ее родственники.

Связь с папой оборвалась в первые же дни войны, и он таки нашел нас, но только
значительно позже, уже в конце 1941 года, когда мы жили в Ташкенте у друзей моло-
дости моей мамы, которые приютили нас у себя в кухне. Ташкентский период моего
детства сохранился в памяти несколькими и горькими, и радостными эпизодами.

Не знаю, как удалось маме пристроиться с нами в теплушке (товарный вагон)
поезда, который вывозил из Днепропетровска в эвакуацию на восток один из заводов.
В вагоне были нары, и у нас было даже одно лежачее место на троих, была и печка –
буржуйка. Но все равно, чуть подальше от печки – и становилось холодно. Укрыться
нечем. На печке все время кипятили чайник. Но кипятка на всех все равно не хватало.
На одной из станций, уже за Уралом, мама побежала набрать для нас кипятка. Уже
срывался снег, а у нее только галоши на босу ногу. Когда бежала обратно, наш поезд
тронулся. Расписания движения поездов, естественно, никакого не было. Дали
зеленый свет – и вперед. Одна галоша потерялась, и кипятком ошпарило ногу, но
она уже на ходу успела вскочить в последний вагон поезда. И все это на наших с
братом глазах. Мы, конечно, зашлись криком и слезами. Так разве можно такое когда-
нибудь забыть?

Потом был очень памятный эпизод на вокзале в Ташкенте. Мама не знала точный
адрес своих друзей, а они не знали о нашем прибытии. И она оставила нас с братом
самих на вокзале и ушла на поиски. На вокзале масса людей. Крик, шум, какие-то
скандалы, гудки паровозов и лязганье вагонов, а мы вдвоем сидим на пустом ящике,
боясь двинуться, чтобы не потеряться. Это был не просто страх. Это была жуть.
С тех пор, когда вижу даже в кино двуколку, которую везет маленький ослик (на
таком вот «такси» мама приехала за нами на вокзал уже в сумерках), сердце заходится
болью на несколько дней. Но даже в этом людском водовороте мама сумела найти
своих друзей, и уже к ночи мы были у них в очень маленькой, но опрятной и чис-
тенькой кухоньке.

  Были, естественно, и радостные эпизоды в нашей ташкентской жизни. За жилье
наши друзья с нас денег не требовали, но и кормить нас за свой счет они тоже были
не в состоянии. Мама судорожно искала работу. И вот как-то под вечер гуляли мы
с детьми во дворе, а в калитку входит мама с «авоськой», набитой узбекскими
фруктами. Она устроилась на работу дежурной нянечкой в госпитале, получив аванс,
решила устроить нам пиршество. Запомнилось как великий, добрый  праздник для
всей дворовой команды. С тех пор я убеждена, что узбекские фрукты – самые вкусные
и красивые в мире.

Папа разыскал нас в конце октябре 1941 г. через адресный стол города
Бугуруслан. В этот город стекались все возможные сведения о беженцах, и многие
тогда восстанавливали семейные контакты через этот канал. Папа приехал за нами
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в Ташкент, чтобы пере-
везти нас поближе к месту
своей службы. Так в самый
разгар зимы мы оказались
в поселке Сургут Сергиев-
ского района Куйбышев-
ской области.

Нас поселили в ма-
леньком домике на две
семьи, где окна были
вровень с землей. Но для
нас это было почти
райским дворцом. Папа
немедленно вернулся к
себе в воинскую часть, где
он служил комиссаром
авиамастерских по ремон-
ту наших самолетов, под-
битых фашистами. Но мы уже знали, где он, что с ним и получали за него какие-то
деньги по воинскому аттестату. А мама опять пошла работать санитаркой в госпиталь.

И здесь нам уже стало полегче. В домике была большая русская печь, и спать
на ней было настоящим удовольствием, поскольку тепло она сохраняла с вечера
почти до самого утра. Был настоящий стол и большая скамейка, а чуть позже мама
где-то раздобыла списанный аккумулятор, и долгими зимними вечерами у нас даже
по часу – по два горела маленькая электрическая лампочка и можно было читать
книжки и слушать радио.

Мы привыкли дожидаться последних известий по радио и слушали их очень
внимательно, обсуждая новости с мамой и между собой. Хоть и совсем еще крохи,
но мы четко осознавали: от этих новостей зависит наша жизнь.

К весне 1943 года нам удалось выменять за мамину теплую шаль, которую ей
подарили в Ташкенте, маленькую белую козочку, которую звали Белочка. Нам она
казалась такой красавицей, что мы даже попросили кого-то из выздоравливающих
раненых нас с ней сфотографировать. И фотография эта сохранилась. Белочка давала
нам каждый день до 2-х литров молока, и это было уже настоящее богатство. Списан-
ные солдатские ушанки, пошитые из старых одеял «чуни» и стакан молока с хлебом –
это было уже вполне сносно. Хотя, когда кто-то из раненых сказал моему пятилетнему
братику: «Леня! У тебя на штанишках дырка – надо их поменять», он, нисколько не
смутившись, ответил: «Ну, так и что? А где я возьму другие? Мы же беженцы».

А хлеб для пропитания добывала я. Каждый день носила на станцию литр
козьего молока и у проезжающих бойцов, раненых, эвакуированных меняла его на
полбуханки хлеба. Уже позже, к осени, у нас добавилось немного своей картошки

Авиамастерские, где служил комиссаром мой отец
Пятыхин И.Г.

Это он проводит политинформацию для рабочих во
время обеденного перерыва.
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(возле домика шесть метровых грядок) и,
что было большим подспорьем, мы
получили от колхоза 12 кг. проса. Ходили
с братом на прополку и честно заработали
свои трудодни. Хотя работа была неве-
роятно тяжелой. Целый день под палящим
солнцем нужно было тщательно очистить
от сорняков положенную норму. Мне 8 лет,
а братику 6. Он к концу дня работал уже
лежа на животе. Но мы понимали: иначе
нельзя, ведь мама с утра до ночи на работе,
а выделенный нам участок – это работа
для фронта. И так работали все.

Запомнилось, конечно, и множество
счастливых мгновений из этой жизни в
эвакуации. Ну, например, просыпаемся
среди ночи от маминого крика: «Дети!
Просыпайтесь! Вставайте! Наши освобо-
дили Днепропетровск!» Вскочили. Слезы
счастья как рукой снимают сонливость.
Рыдаем, кричим, прыгаем вместе с мамой.
Днепропетровск – это ее родной город и
наш с братом тоже.

Здесь, в Сургуте, я пошла в первый
класс. Но это событие абсолютно не было

похоже на сегодняшние посвящения в первоклассники, утопающие в бантах, цветах
и нашествии всех близких и дальних родственников. Тогда это было совсем по-
другому. Родители наши либо на работе, либо на фронте. Детвора управляется по
дому самостоятельно. У наших соседей по домику трое детей. Родители, как у всех.
Папа погиб. Мама на работе. Старшая Шура уже в IV классе, а самый младший
Толик – ему исполнилось 8 лет. Надо записывать в школу. Шура ведет его на станцию,
где располагается начальная школа. Я увязываюсь за ними. Мне до восьми лет ждать
еще целый год, но уж очень хочется с ними и очень интересно.

В школе одна учительница на все классы. Спрашивает Толика: «А что ты
умеешь? Читать, писать?» «Умею писать» – отвечает. И пишет на краешке газеты
печатными буквами «МАМА». Я ничего абсолютно не умею. Но смело срисовываю
его запись. Получается очень коряво, но читабельно. «Учиться хотите?», –
спрашивает Раиса Дмитриевна. «Да-а-а», – отвечаем хором. И нас вместе с Толиком
принимают в первый класс.

Было нас человек 20 во всех четырех классах. Занимались в одной комнате,
здесь же, на станции. Все уроки вела одна учительница – все та же Раиса Дмитриевна.

Пятыхина В. с мамой, братом и козочкой
Белочкой в эвакуации, 1943 г.
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И я была на год младше своих шестерых одноклассников. Потому и школу спустя
10 лет закончила не в 18, как все, а в 17 лет.

Но, естественно, самым ярким, незабываемым, великим событием моего детства
стал День Победы. Так счастливо совпало, что именно в этот день 9 мая 1945 года
мы вернулись из эвакуации в Харьков. Маму, конечно, очень тянуло к себе в Днепро-
петровск, но папа был родом с Основы, в Харькове жили все его родственники,
здесь он получил квартиру, и Харьков стал нашим вторым родным городом навсегда.

О полной капитуляции Германии мы узнали в 2 часа ночи, когда поезд
остановился в Белгороде. Все высыпали из вагонов – взрослые, дети, старики.
Кричали, плакали; стрельба, звон колоколов, рев сирен. Это был один общий вопль
восторга, счастья, горя и радости одновременно, это было что-то сверхчеловеческое,
чего невозможно забыть и невозможно описать. Этого никогда не смогут представить
те, кому этих мгновений не довелось пережить. А утром, когда уже было светло, мы
вышли на привокзальную площадь Харькова. Нас встречала небольшая грузовая
машина. Мама побросала туда наши мешки и сумки и бегом-бегом через весь город
на площадь Дзержинского. Там был митинг. Мы с братом еще совсем малыши –
восемь и десять лет. Но добежали! Усталости не помню. А вот тот же самый
непередаваемый крик, в котором смешались счастье и горе, радость и боль, слезы
и смех, – этого не забыть никогда.

И сегодня в День Победы мне часто слышится в победных маршах именно
этот неповторимый крик ликования и страдания, этот крик души, приглушаемый
сегодня настойчивыми попытками извратить, исказить то, что сохраняет наша
память. И я понимаю все величие и боль сегодняшнего дня. И еще понимаю, почему
в трагические и величественные мгновения нашей жизни мы не случайно стремимся
быть вместе, быть рядом с теми, кто чувствует так же, как и мы, и боль, и радость,
и единодушие.

Для моего поколения День Победы – это очень гордый и святой праздник со
слезами на глазах. Гордый, потому что даже мы, дети, были в полной мере причастны
к тем страшным, жестоким событиям, которые происходили вокруг нас. Мы рядом
со своими отцами и дедами очень быстро взрослели. Мы вместе с ними все вынесли,
выстояли и стали свидетелями грандиозной победы над фашистскими захватчиками.
Мы были детьми Победителей, и это до сей поры внушает нам гордость.

Тогда, в первые послевоенные годы, мы не до конца понимали, кто был рядом
с нами, чего стоила их великая воинская слава, а сегодня можем и должны гордиться
тем, что это наши отцы, деды и прадеды были подлинными героями той священной
войны и именно они отстояли нашу землю от фашистского порабощения.

Не допустить извращения исторической памяти, передать молодежи святую
правду о войне, рассказать им о героическом подвиге народа, сломавшего хребет
фашизму – вот за это в ответе мое поколение – поколение тех, кто пережил военное
детство и кто с гордостью может утверждать: мы – дети Победителей!
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Бельчикова Л.Я.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ…

Я записала воспоминания моей мамы,
Абрамовой Клавдии Ивановны, о ее
довоенной жизни, военной юности, пер-
вых послевоенных годах.

Вот что она рассказала о своей жизни.
«21 сентября 2019 года мне испол-

нилось 96 лет. Я прожила долгую, слож-
ную жизнь, и мне есть что вспомнить и чем
гордиться.

Я очень рано лишилась отца: папа
умер от туберкулеза в 1933 году, когда мне
было всего 10 лет. На руках у мамы оста-
лось 3 детей, которых надо было прокор-
мить в эти голодные годы. Было очень
тяжелое и голодное детство: мы работали
за кусок хлеба в семьях, которые могли нам
заплатить. Благодаря этому мы остались
живы.

Когда началась война, мне было
восемнадцать лет. Я училась в железнодо-
рожном техникуме. 22 июня, в воскре-
сенье, мы с подругой готовились к экза-
менам, а вечером собирались пойти в парк

на танцы под духовой оркестр. Это было единственное
развлечение в нашем маленьком городке. Но все изменилось:
в 12.15 из «тарелки» на столбе (радио было не в каждом доме)
мы услышали: «Внимание! Передаем важное правительствен-
ное сообщение».

Жители нашей улицы собрались у столбов с громкогово-
рителями, внимательно слушая речь Молотова. Так впервые
мы услышали слова «отечественная война» и «Наше дело
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». В том, что
война будет, вообще мало кто сомневался, в том числе и мы –
юноши и девушки. В те годы велась активная работа по

патриотическому воспитанию подрастающего поколения: проводились учебные
воздушные тревоги, мы сдавали нормы ГТО, каждый мальчишка моего возраста
понимал, что нужно готовить себя к защите родины, потому что есть враг, который

Бельчикова
Лариса Яковлевна,

дочь

Абрамова
Клавдия Ивановна
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может на нас напасть. И все-таки объявление войны стало для нас неожиданностью:
не думали мы, что она начнется летом, в июне. Все произошло раньше, чем мы
предполагали.

Что больше всего поразило в поведении людей, так это отсутствие страха.
Женщины, конечно, плакали. Но паники не было. Все были уверены, что мы быстро
победим немцев. Слышны были возгласы: «Да немцы от нас драпать будут». Так
думало большинство. Через некоторое время текст речи Молотова повторил
знаменитый диктор Юрий Левитан.

В этот день мы еще не знали, что всем нам предстоит, сколько лишений, испыта-
ний, горя принесет эта война нашим семьям. Сколько похоронок придет, сколько пока-
леченных войной вернутся в наш маленький городок. Горе придет в каждую семью.

В июне мы уже сдавали экзамены на улице, т.к. здание нашего техникума заняли
под госпиталь: в наш город шли эшелоны с ранеными, и мы, студенты, встречали
поезда и раненых на носилках, на руках доставляли в госпиталь. Впервые мы увидели
страшное лицо войны.

Наш городок Грязи, что под Липецком, был большим железнодорожным узлом,
поэтому бомбить нас начали с первых дней войны: фашистам важно было разбомбить
железнодорожные пути сообщения, по которым на фронт подвозили боеприпасы.
Во время бомбежек мы прятались в ямах, которые копали во время передышек. Моя
лучшая подруга, отчаянная девушка, во время налетов всегда вставала во весь рост,
показывала кулак и кричала: «Фриц, вот тебе дулю, а не Грязи». Это было и смешно,
и страшно за нее, потому что ее могло убить осколком.

Все мужчины призывного возраста ушли на фронт добровольцами, хотя
практически все работали на железной дороге и имели бронь.

Чтобы быть полезными фронту, мы, студенты железнодорожного техникума,
уже работали помощниками машинистов и возили боеприпасы на фронт. Наши
эшелоны бомбили, было очень страшно, но мы понимали, что без боеприпасов наши
могут не выстоять и боеприпасы должны быть доставлены.

Война уже подходила к нашему городку, был взят Воронеж, фронт проходил
по городу, от которого до Грязей 100 километров. Все понимали, что, если фашисты
войдут в город, вся молодежь будет угнана в Германию. Поэтому местные власти
приняли решение об эвакуации учащихся техникума в Сибирь для работы на военном
заводе.

Нас посадили в «теплушки». Долгим и трудным был этот путь. Было холодно и
голодно. Многие из нас, те, кто послабее, умирали по дороге. Их снимали с поезда,
а мы продолжали свой путь.

Мне уже много лет, я многого не помню. Но работа в Сибири как будто отпечата-
лась навсегда в моем сознании. Мы доехали до Новосибирска, а потом нас перепра-
вили на станцию Кривощеково, где разместили в лагерных бараках, в которых
до войны жили заключенные. В бараках были двухъярусные нары, все «удобства» –
на улице.
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Работали по 12 часов без перерывов и выходных. От казармы, в которой мы
жили, до завода шли пешком по 5–6 часов. Кормили нас очень плохо, рабочие
умирали от голода и холода прямо у станка. Но каждый понимал: сделанный тобой
снаряд – это твой, пусть очень маленький, вклад в Победу, «твои» снаряды уничто-
жают фашистов, и ты, как и весь народ, приближаешь мир на нашей земле.

Я до сих пор помню свой первый рабочий день в цехе. Станки стояли в несколько
рядов и были, как мне казалось, не просто большие, а огромные, а я рядом с ними
казалась лилипутом. Контролер показала мне, как работать на станке, и в первый
день я с трудом крутила ручку, однако сделала несколько патронов. Через два дня
мне сказали, что я буду работать самостоятельно.

С подростков на заводе спрашивали, как со взрослых. За брак – отвечай.
Прикорнул где – отвечай, не вытерпел – отвечай. Опоздал на работу – отвечай. И это
справедливо. Если бы здесь, в тылу, мы относились к своему труду безответственно,
если бы работали по норме часов и норме выпуска продукции, если бы не любили
свою Родину, вряд ли бы наступил тот светлый день, имя которому – Победа.

За работу нам полагались карточки и паек: 400 граммов хлеба – норма ученика,
а когда стали работать, норму увеличили до 800 граммов. В столовой – суп из
крапивы. До сих пор я помню чувство голода. Помню и то, что у меня украли хлебные
и столовские карточки (и на войне было место подлости), и, чтобы не умереть от
голода, я руками разгребала мерзлую землю, чтобы найти картошку. Эту мёрзлую
картошку я помню всю свою жизнь.

Помню и то, что, когда иссякли все силы, мы с подругой пошли в военкомат,
чтобы нас направили на фронт. Военком отказал нам, потому что знал: неподго-
товленных девушек могут убить в первом же бою. Но мы думали: пусть лучше нас
убьют на фронте, чем мы умрем от голода в Сибири. Военком был удивлен тем, что
нас так плохо кормят, и через два дня на завод прибыла комиссия из Москвы. Шеф-
повар заводской столовой был арестован, и по законам военного времени его
расстреляли. Нас же после работы этой комиссии стали кормить намного лучше.
Можно сказать, что мы с подругой спасли много жизней.

Два с половиной года я проработала на военном заводе в Сибири. За свой труд
награждена государственной наградой – медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны».

Из сводок мы узнавали о ходе боевых действий. Знали мы и о тяжелой обста-
новке под Сталинградом, а до этого – о битве под Москвой. Сводки Совинформбюро
слушали все – это было частью нашей жизни: с этого начинался каждый трудовой
день, это мы обсуждали и после работы. Великая сила духа была не только у тех,
кто воевал, кто был на фронте, но и у нас, тех, кто трудился во имя Победы в тылу.

После освобождения Воронежа местная власть обратилась с просьбой к руко-
водителям военных заводов Сибири, на которых работали жители Грязей, о воз-
вращении нас для восстановления родного города, а главное – важного железно-
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дорожного узла. И в первую очередь возвращали железнодорожников для работы
на паровозах для подвоза боеприпасов на фронт.

В 1943 году мы вернулись на освобожденную территорию, в родной город. Но
еще полтора года была война, были похоронки, которые приходили в наш город,
были сводки с фронтов об освобожденных территориях, и все ближе была Победа.

Ночью 9 мая из громкоговорителей, установленных на улице, прозвучал голос
Левитана, сообщившего об окончании войны. Меня и моих младших брата и сестер
разбудила мама. Спросонья мы не понимали, почему мама плачет, что-то кричит
нам и зовет на улицу. Там около громкоговорителя уже собралась вся наша улица,
люди были одеты наспех. Но разве мы обращали на это внимание, ведь диктор
говорил об окончании войны! По сводкам с фронтов мы чувствовали приближение
Победы, ведь наши войска уже воевали в Берлине, и все равно услышанное было
неожиданно. Помню эти первые мгновения: сначала такая тишина, что слышалось
дыхание стоящих рядом, потом все смешалось: плач, смех, крики «ура», люди
обнимали друг друга, целовались, поздравляя друг друга с Победой. И, конечно же,
по русскому обычаю всем миром решили отметить Победу. Прямо на земле во дворе
нашего дома мама и соседи расстелили полотенца, из дома принесли, кто что мог,
а могли немногое, ведь была карточная система, мы жили впроголодь. И первый
тост, конечно, был за Родину, за Сталина, за Победу! Затем помянули тех, кто погиб,
защищая Родину. Гуляние продолжалось долго. Мои младшие брат и сестры,
набегавшись и накричавшись, заснули, а взрослые (мне уже было 22 года) еще долго
говорили о том, как изменится жизнь после войны, как всем миром будут помогать
тем, у кого пострадали дома во время бомбежек, мечтали о мирной жизни и о том,
как хорошо и дружно будем жить.

В июне-июле 1945 года жители нашего городка на вокзале встречали эшелоны
с солдатами и своих земляков, возвращавшихся с фронтов Великой Отечественной,
с хлебом-солью, цветами. Провожали в 1941 сотнями, встречали десятками. Ни один
из маминых родственников не пришел с войны, и горе потери близких коснулось
каждой семьи нашего городка.

По окончании войны, в 1947 году, я по путевке комсомола поехала работать в
Литву, где в это время было неспокойно: «лесные братья» охотились на коммунистов
и комсомольцев.

Во время первых выборов в Верховный Совет СССР я была членом избира-
тельной комиссии. Стремясь сорвать выборы, «лесные братья» обстреляли телегу,
на которой члены комиссии везли бюллетени в Клайпеду. К счастью, все остались
целы, и документы нам удалось спасти.

Здесь же, в Литве, вышла замуж за Абрамова Якова Яковлевича, который прошел
всю войну – с первого до последнего дня, окончив ее в Праге, а после войны служил
в Клайпеде в авиационном полку. Жили в Нимерзате под Клайпедой. Здесь у нас
родились две дочери – Лариса и Наталья.

В 1999 году мы с мужем отметили «золотую» свадьбу.
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После войны прошло уже 75 лет, но из памяти не ушло это время: трагическое
и героическое, голодное и холодное, принесшее много горя в каждую семью. Но мы
верили в нашу Победу, мы не могли не победить!

Вспоминая голос Левитана в ночь на 9 мая о подписании германским
командованием акта о капитуляции, я плачу, потому что свежи в памяти слова и
интонация диктора о Победе, те ощущения, которые испытал каждый из нас,
познавших все тяготы жестокой войны, та радость и счастье, которые наполняли
наши сердца.

 Сколько буду жить, столько буду помнить, и столько день Победы будет самым
святым праздником для меня, моих детей и моего внука. И я уверена, что и для
десятков миллионов украинцев, россиян, белорусов и других народов, населявших
нашу великую страну, это будет на все времена праздник «со слезами на глазах», и
все поколения людей будут помнить тех, кто отдал свои жизни во имя мира, кто
ковал победу в тылу.

Пусть никогда не повторятся ужасы войны! И хотя наши дети знают о войне
только по рассказам, пусть никогда не забывают о том, какие жертвы были принесены
во имя Победы и кто спас мир.

Сегодня горько сознавать, что некоторые политики в Украине пытаются
пересмотреть итоги Великой Отечественной войны и воинов-освободителей
называют оккупантами. Но пока живы мы, пережившие войну, пока живы наши
дети, внуки, правнуки, мы им этого не позволим!»

И никогда не зарастут братские могилы солдат, на которые будут приходить
внуки наших правнуков, чтобы почтить память героев.

Абрамовы Яков Яковлевич и Клавдия Ивановна,
1999 г.

Абрамовы Яков Яковлевич
и Клавдия Ивановна, 1949 г.
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Бирченко Е.В.

СВЕТ ПОБЕДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ
(из воспоминаний тети – Лупандиной Светланы Яковлевны)

Я родилась в Одессе 22 июля 1928 года.
Мои родители – дети своего времени. Они
до войны познакомились и поженились в
Кировограде. Потом вместе отправились
на учебу в Одесский политехнический
институт, и там я родилась 22 июля
1928 года, в студенческом общежитии.

Страна радикально перестраивалась,
проводилась индустриализация эконо-
мики. По комсомольским путевкам мои
родители отправились на строительство
Харьковского тракторного завода. Мама,
закончив медицинский факультет, уехала
раньше, отец через год, получив специаль-
ность инженера-механика. Жили и строили
тракторный завод, отдавая работе все силы
и время. Растила меня бабушка.

И тут грянула война. Начались бом-
бежки. Тракторный завод эвакуировался
в Челябинск, надо было спасать обору-
дование. И папа в сентябре уехал запускать
завод уже на востоке страны.

А маму со мной, сестричкой, которой исполнилось 3 года, и бабушкой, эвакуи-
ровали в Сталинград. Как правило, всех медработников призывали на фронт, но
у мамы маленькие дети, поэтому мы попали в эшелон, отправляющийся на Ста-
линградский тракторный завод.

У мамы были хорошие деловые качества, она стала главврачем заводской
поликлиники, начальником медслужбы. Жили мы на съемной квартире, в поселке
у самой Волги.

В августе 1942 г. началось окружение Сталинграда генералом Паулюсом. На
территории завода был расположен штаб армии. Была объявлена всеобщая эвакуация,
начался вывоз оборудования за Волгу на железнодорожный узел в 30-ти км от города.
Но при штабе армии оставили всех медиков и, в том числе, мою маму и с ней двух
медсестер.

Начались бомбежки, и все дома поселка тракторостроителей опустели, а мы
переехали в дом, который выходил торцом к реке. В доме оставалось человек 15,

Лупандина Светлана Яковлевна
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и все прятались в подвале, а на 5-м этаже расположился пункт наблюдения. Позади
дома находился ров, на его склонах разбили огороды. Ними и кормились. Но на
поля выходили поздно вечером, воду брали в реке. На противоположной стороне
были немцы. Дом постоянно бомбили с 9 утра до вечера, но не разрушали, т.к. немцы
имели на него виды. За месяц бомбежек мама пришла к нам лишь однажды. Потом
ее ранило осколком в ногу. Больше к нам прийти она не смогла.

В результате бомбежек мессер-шмидтами через Волгу осталась только одна
переправа. Через нее переправлялись раненые, доставлялись продукты, оружие.

Кольцо сжималось, но мама уезжать отказывалась, с ней были дети, наша
бабушка. Тогда ей дали машину – полуторку. Бабушка и сестра разместились в кабине,
а мы с мамой и двумя медсестрами – в кузове. И мы отправились к переправе. Все
время пути нас сопровождал немецкий самолет, он был так близок к нам, что было
видно даже лицо летчика. Добрались до переправы, где вдоль реки стояли цистерны
с топливом. Переправлялись на плотах. Гражданское население не брали, поэтому
в штабе маме дали 2 литра спирта, чтобы нас взяли на переправу.

На другом берегу впервые увидела зенитные орудия – «Катюши», за одну из
них мы спрятались, т. к. самолеты продолжали обстреливать и взрывать цистерны.
Помощи ждать было неоткуда, нужно было ждать утра и попутную машину до Ельни.
Ночь была страшная, тьму постоянно разрывали осветительные ракеты, немцы вели
непрерывный обстрел переправы и берега. Следующий за нами понтон был потоплен,
река горела, раненые все погибли.

И только утром мы чудом смогли доехать до узловой станции попуткой. Здесь
формировались эшелоны на фронт и вглубь России, по северному пути, вагоны-
теплушки перевозили грузы и людей. Посреди такого вагона ставилась буржуйка,
которая топилась дровами. Все остальное пространство занимали нары, чтобы
больше вместилось людей. Ехали долго, т.к. вперед пропускались составы, идущие
на фронт. Ели то, что на станцию приносили на продажу местные, а мы продавали
им свои пожитки. Ехали больше месяца до Алтайского края, в город Рубцовск. В
нем размещались лагеря с бараками для осужденных, ссыльных. Многих из них
отправляли в штрафбаты на передовую.

Здесь же возвели тракторный завод, который производил военную технику.
Каждой семье выделяли каморку в бараках, туалет был общий.

Маму назначили начальником поликлиники. Много было тифозных больных.
Я тоже сразу заболела. Начался острый ревматизм. В школу пошла только на
следующий год. В городке было много эвакуированных харьковчан, среди них
и учителя, так что с кадрами педагогов проблем не было. Минимальное выживание
нам обеспечивала карточная продуктовая система. Это 300 гр. хлеба, крупа. Осталь-
ное покупали на базаре, не обходилось и без обманов. Но край был плодородный,
многое нам давали огороды, и за лето мы успевали вырастить картофель и капусту.
Зимы были суровые и овощи замораживали.
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Памятен мне день 12 декабря 42-го года, когда в газете «Известия» был
опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении мамы
орденом «Боевого Красного Знамени».

После Сталинградского наступления люди стали возвращаться в освобожденные
города. И южным путем мы приехали в 1944-м году в Харьков, как раз на майские
праздники. Город был опустошен, разрушен. Мы поселись в поселке тракторо-
строителей на ул. Мира. Мама стала главврачем поликлиники ХТЗ. Я продолжила
учебу в школе. Парт не было, мы рассаживались за стол по несколько человек. Нас,
учеников, часто привлекали на разные работы, сельскохозяйственные, восста-
новительные, строительные.

И вот наступил долгожданный День Победы. Над окном моей комнаты висел
радиорупор, который вещал на все близлежащие улицы. Услышав торжественный
голос Левитана о завершении страшной, кровопролитной войны, все население
высыпало на улицу и отправилось на площадь к главной конторе завода, появился
оркестр, начались танцы. Кричали, плакали, целовались и танцевали до ночи, пели.
Восторг был сумасшедший! Это была победа жизни над смертью.

Глядя на ужасы войны, в дальнейшем я избрала для себя гуманную профессию
врача и 30 лет (с 1959-го по 1989-й год) работала врачом-терапевтом в республи-
канском госпитале МВД.
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Гаврилей В. И.

НАМ МНОГОЕ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ

В этих стихах один к одному содержание
моего очерка, моих детских воспоминаний
о начале самого страшного испытания
в моей жизни. 18 июня 1941 года мне
исполнилось три года. А через четыре дня
началась война. Папы нашего, Гаврилея
Ивана Васильевича, с нами уже не было.
Он умер от тяжелой болезни в апреле
1940 года. Мама – школьная учительница
географии Оксана Ефимовна Гаврилей,
осталась одна с тремя детьми на руках.
И мне, младшему в семье, только три года.

Война ворвалась в наш маленький
домик при школе, разрушив и без того наш
трудный после смерти отца семейный
уклад и традиции. Естественно, трехлет-
ний пацаненок был не в состоянии запом-
нить последовательность всех происходя-
щих событий, но многое впечаталось в
память так, что осталось на всю жизнь.
Помню, как первый раз бомбили Носов-
ку – наш маленький городок в Чернигов-

ской области. Мы прятались от бомбежек в подвале, но в первый раз было очень
интересно посмотреть, где и как взрываются бомбы. И маленькие, босоногие

Гаврилей Веналий Иванович

Мы шли на Запад, к битве. По дорогам,
Навстречу нам, к спасенью, на Восток,
Во всем многообразии убогом
Тек бесконечный беженцев поток.
Об отдыхе забыв и о ночлеге,
И день, и ночь – с утра и до утра –
Шли пешеходы, двигались телеги,
Грузовики, фургоны, трактора.
А кони ржали зло и беспокойно,
Усталый бык хрипел, как человек,

И, головы понурив, как на бойню,
Брели коровы позади телег.
На нас глядели в сумеречном свете
Сквозь частокол мерцающих штыков
Усталые, неплачущие дети,
Приникшие к бортам грузовиков.
А женщины, лишившиеся крова,
С кругами пыли у бессонных глаз…
О, как они печально и сурово
Смотрели вдаль, как бы не видя нас!

Вадим Шефнер
1943 г.
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пацанята выскакивали из под-
вала на улицу к ужасу своих
мам. Но уже вскоре даже мы
сообразили насколько это
опасно.

По настоящему было
страшно, когда фашисты под-
ходили к Носовке, и мы – те,
кто не смог эвакуироваться –
уходили, убегали следом за
отступающими красноармей-
цами. Был август 1941 года.
Хлеб с полей убрать не успели,
и мне врезались в память не
золотистые, а черные, припо-

рошенные пылью колосья справа и слева от проселочной дороги, по которой шли
и шли измученные, заплаканные люди. Кто-то усадил детей на телегу, а рядом
погонял корову или козу; кто-то тащил на себе узел с вещами, а кто-то нес на руках
ребенка. Множество людей и особенно малых детей. Люди плачут, не знают, не
понимают куда бегут и что их ждет впереди.

Танки фашистов обошли колонну беженцев, и нам пришлось возвращаться
обратно в Носовку. Соседи предупредили маму, что за те четыре дня, что нас не
было в городе, немцы уже успели расположиться в нашем доме. Нам пришлось на
долгое время обустраиваться в подвале.

Помню, что немцы и итальянцы, живущие в нашем доме, получали удоволь-
ствие, издеваясь над нами – малышами. Один офицер держал возле себя в доме
овчарку. Когда я однажды заглянул в его комнату, он стал натравливать на меня собаку.
Но собака малыша не тронула, а когда он сильно ударил ее хлыстом, выпрыгнула
в окно и убежала. В дом она больше к нему не вернулась. Но мне попадаться ему на
глаза было уже нельзя. Простить мне поведение своей собаки он, конечно же, не мог.

Мы постоянно были голодными. И это чувство голода меня пугает даже сейчас.
Мама ходила в поле, собирала мерзлую картошку и хлебные колосья, готовила так
называемую «гартоначку» и тем нас кормила. Школа не работала. Вещей для менки
у нас не было. Все вещи оставались в доме, а взять их там не было никакой
возможности. Нас в наш дом и близко не подпускали.

Мы, когда было не очень холодно, выскакивали на улицу и прислушивались
к гулу летящих над городом самолетов. Быстро научились различать шум наших
самолетов и немецких. Когда летели наши, хором кричали «ура» и сразу же прятались
по своим подвалам.

Никогда не забыть, как в сентябре 1943 г. мы увидели на пригорке первых
советских солдат, освобождивших Украину от немцев. На пригорке в лучах солнца

Алик Гаврилей, 1940 г.
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три всадника в бурках и папа-
хах. Постояли, огляделись и
подъехали к нам, пацанятам.
Спрашивали дорогу к центру
города. Практически все муж-
ское население Носовки было
тогда в партизанах. Наша
соседка Мария Кирилловна
Шовкун была связной в одном
из отрядов. Она и проводила
наших разведчиков к центру
города. А за ними в Носовку
вошли советские танки. Боев за
Носовку не помню – мама в это
время не выпускала нас из
подвала на улицу. Но эту кар-
тину – три всадника с красными звездами на кубанках и ощущение счастья от их
появления, я обязательно написал бы самыми яркими красками, если бы был
художником.

Носовку освободили 23 сентября 1943 года. Но до конца войны было еще далеко.
Еще было и голодно и холодно, еще приходили в дома похоронки. Приходилось
мне шестилетнему пацаненку бегать в лес за хворостом, колоть дрова, а позже –
работать в колхозе. Мама вновь вернулась на работу в школу, где занятия шли в три
смены, и ее не было дома с утра до ночи. Ели мы лебеду, молодые побеги липы,
мороженую картошку и свеклу.

Летом 1944 г. стало немного легче. Учителям выделили по 5–6 соток земли под
огороды, появились свои овощи и картошка. На хлебные карточки выдавали по 150,
а затем и по 200 граммов хлеба. Моя забота была выстоять длинную очередь и
получить хлебный паек на семью. Конечно, запах того хлеба, вкус горбушки мне
тоже никогда не забыть.

После 5 класса во время школьных каникул я уже работал в колхозе – ухаживал
за лошадьми, возил хлеб с молотилки на пункт хлебосдачи, за что колхоз выдавал
кое-какую оплату продуктами. Но и в школе нам поблажек не давали. По 5–6 уроков
каждый день, а на большой перемене маленькая белая булочка и стакан молока или
чай с конфеткой.

Но я не помню, чтобы люди жаловались или проявляли недовольство. Шла
жестокая война. Люди верили в Победу и ради этого готовы были сносить все
трудности и лишения.

Мама Гаврилея Оксана Ефимовна с детьми (Валей,
Ларисой и Аликом)
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Литовченко А.В.

ИСТОРИЯ НЕ ИМЕЕТ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ…
(из воспоминаний мамы – Шевчук Тамары Григорьевны)

Это была воистину Отечественная война.
Я записала этот очерк со слов моей мамы –
учительницы истории, безгранично любя-
щей свою Украину, её замечательный
народ и её героическую историю. И мне
радостно от того, что её воспоминания
станут ещё одной каплей в сохранение
истинной правды о войне и Победе. Пишу
от имени мамы.

В 2020 году – 75-летие Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной
войне! И сегодня я, украинка, прожи-
вающая в независимой Украине, считаю
войну 1941–1945 годов Отечественной.
Это – история. История не имеет сосла-
гательного наклонения.

Войну вынесли на своих плечах наши
отцы и деды.

Мой отец, Дмитренко Григорий Лаврентьевич, 1910 года рождения, вернулся
с войны в 1946 году. Мой дядя, Дмитренко Ефим Лаврентьевич, 1912 года рождения,
участник боевых действий на финском фронте в 1939 году, в 1941–1944 годах 3 года
защищал Ленинград. Был ранен, контужен. Вернулся к мирной жизни в 1947 году.
Мой дядя (по матери) – Лях Фёдор Алексеевич, 1917 года рождения, погиб на фронте.

Когда папа и дядя вернулись с войны, они очень много рассказывали о военных
годах, о ранениях, о боевых товарищах, о подвигах, о смертях.

К нам в дом приходили соседи – фронтовики, делились своими воспомина-
ниями. Особенно много рассказывал дядя Ефим Лаврентьевич о защите Ленинграда.

Воспоминания фронтовиков, их преданность Родине, высокий патриотизм
повлияли на мой выбор будущего пути: я окончила исторический факультет
Харьковского государственного университета имени М. Горького. Будучи учителем
истории, я всю свою учительскую жизнь старалась донести ученикам правду о войне
и подвигах героев.

Я родилась в июне 1938 года в селе Старые Санжары Новосанжарского района
Полтавской области. В июне 1941 года мне исполнилось 3 года. Помню, в основном,
освобождение Полтавщины в 1943 году.

Шевчук (Дмитренко) Тамара Григорьевна
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Сегодня я хочу сказать о моей маме,
Дмитренко Марии Алексеевне, 1914 года
рождения. Мама – простая сельская акушерка.
Работала в больнице. В 1941 году ей было
27 лет. Она очень любила свою самую мирную
профессию. За эту любовь к профессии жизнь
отблагодарила её: она десятилетиями удачно
справлялась с родами женщин-матерей. Без
врачей, хирургов, гинекологов она умело и с
большой ответственностью организовывала
роды. Вообще, для мамы роды – это главное на
свете. Она обслуживала сёла: Старые Санжары,
Кунцево, Ганжи, Висычи, Полузорье.

Когда началась война, маму призвали в
армию медсестрой, но так как мне было 3 года,
а моей младшей сестре 1 год 6 месяцев, маму
не взяли на фронт. И осталась мама с двумя
маленькими детьми на оккупированной тер-
ритории. Больница была закрыта. Но жизнь есть
жизнь. Редко, но женщины рожали детей.

Дмитренко Тамара с сестрами Валей
и Лидой, 1945 г.

 Встреча с фронтовиками: Дмитренко Григорий Лаврентьевич,
Дмитренко Ефим Лаврентьевич с родными, 1945 г.
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Иногда ночью раздавался стук в окно с криком:
«Алексеевна! На роды!». Мама быстро соби-
ралась со словами: «Сейчас!» и убегала. И так
до сентября 1943 года.

Какая ответственность перед роженицами,
перед людьми! Она никогда никому не отказала
в помощи. Главное для мамы: благополучный
исход родов!

Я помню освобождение Полтавщины.
В сентябре месяце 1943 года сельчане прята-
лись в лесах, на полях в кукурузе. В селе стояли
немцы. Приближались бои. Думаю, женщинам
с детьми было страшно. Нам, маленьким,
смерть была незнакома. В одну из ночей
жители нашей улицы прятались в яру. Через
яр летели пули – со стороны немцев, со
стороны красноармейцев. Обстрел шёл ночью.
Мама на меня и сестру положила подушки,
а сама, распластавшись, накрыла нас своим
телом. Чудом уцелели.

В другую ночь мы ночевали в доме, шло освобождение села Старые Санжары.
И вдруг ночью стук в окно. Крик «Алексеевна, на роды!». «Сейчас!». Под бомбёжкой,
падая, вставая, пригибаясь к земле, бежала мама на роды.

Прошли годы.
На 70-м году жизни в июне 1984 года мою маму в День медицинского работника

пригласили в Дом культуры. Мама сидела в президиуме, принимала поздравления,
цветы. Ведущий праздника рассказал о родах в сентябре 1943 года.

Из зала маме задали вопрос: «Мария Алексеевна! Как вы могли во время
бомбёжки бежать на роды? Ведь у Вас было двое маленьких детей!».

Мама почти с удивлением развела руками и ответила на родном украинском
языке: «Так рóд-о-ди ж!».

Литовченко А.В. с мамой.
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Пальчик Р. Ф.

ИСКРЫ ПАМЯТИ

Пальчик Р. Ф. родилась 1 августа 1939 года
в с. Кармакчи Кармакчинского района
Кзыл-Ординской области в семье
служащих.

Извечная борьба добра и зла порож-
дает вражду, убийства не только единич-
ные, но и многомиллионные – войну.
И такая война уже кружила над моей
судьбой. Смотрю на папину справку из
военкомата, где указаны годы его службы
в Красной Армии, и понимаю, что эти годы
говорят и о Финской войне, и о Великой
Отечественной, и что конец этой службе
наступил на Дальнем Востоке в декабре
1945 года. А мы трое довоенных его детей
стали называться «Дети войны».

Дети войны, на мой взгляд, страшное
словосочетание. Хочется сразу слово
«дети» соединить с более подходящими
словами – «любовь», «радость». Но – увы!
Такое словосочетание родилось и живет
как отголосок той страшной войны. Хотя
нестрашных войн не бывает.

А время с 1941 года было временем
нашего детства. Я записала для внуков воспоминания родных и друзей, которым к
началу войны было от двух до шести лет. Мы назвали эти воспоминания «Искры
памяти». Но это такие «искры», которые, собравшись вместе, обжигают душу.
Детская память цепкая, в ней много всего. Поэтому очень осторожно вспоминали,
надолго замолкали, вздыхали, и каждый видел картины своего детства.

У всех, в том числе и у меня, первые воспоминания – о еде. Видно, голод вошел
в подсознание. Я помню и вижу себя маленькой, мне все время хочется кушать.
Почему-то хочется хотя бы крошку хлеба. Представляю, я, как дудочку держу ее во
рту, перекатываю языком, рассасываю и не глотаю. Я даже знаю, где искать эту
крошку – в шкафчике, в выбоинке по центру полки. Вероятно, там хранили когда-то
хлеб. Ничего не сказав братьям, я взбираюсь на табуретку и ладошкой медленно
вожу по полочке. Боже, какая она гладкая, полочка. Вот и вмятина, но там – ни
крошки! Этого не может быть! Снова и снова ладошка обследует полку, но – увы!

Пальчик Раиса Федоровна
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ничего нет. Обреченная, стою на табуретке,
а старший брат в это время с укором говорит
среднему: «Сколько еды пропало, что я маме
про вас скажу!?» Это средний брат, видно,
тоже был голоден, и поспешил съесть мелкую
картошку, сваренную в мундирах. Но голод-
ный желудок не принял эту еду, и вот она
лежит на полу около печки. Потрясение было
таким сильным, что воспоминание об этом
случае осталось на всю жизнь.

Во время войны голод во многом управ-
лял поступками детей. Мы ели все, что можно
было и даже что нельзя. В память врезалась
еще одна картина: мы, трое детей, за ужином
сидим вдоль стола. Перед каждым – непол-
ный стакан молока, а в торце сидит мама
и жует серу (гудрон или парафин). Эту «серу»
можно было жевать, но не есть – жевание
заглушает чувство голода.

Однажды на станцию пришел состав,
в котором была цистерна с глицерином. Одна

из цистерн протекала. Запах и вкус привлекли мальчишек. Толя, средний брат, вместе
с другими ребятами ухитрился напиться этого «меда», да и домой принести полный
ковшик. Мне этот «мед» не понравился, а для брата последствия оказались ужасными:
его жизнь и здоровье долго еще висели на волоске.

Я всегда чувствовала себя нужной, любимой в доме. Меня напитала сила родного
дома. Это научило меня быть ответственной за свои слова, поступки, за близких
мне людей. Ведь мои родители, братья так жили всю жизнь, и я просто не могла
быть иной!

Трогательной была забота друг о друге. Однажды брат принес букетик степных
тюльпанов и пучок дикого лука. На мой вопрос: «Что это за трава?» он ответил:
«Очень полезный дикий лук. Мы наелись его в степи, а это – для вас с мамой».
Через много лет старший брат привез меня в степь, где когда-то они с мальчишками
собирали тюльпаны и первые витамины. Мы смотрели на землю, которая кормила
нас, и делали вид, что в глаза попал песок – не принято у нас выставлять чувства
напоказ.

Сколько помню себя, разговоры о фронте велись все время. Мальчишки мечтали
воевать, строили планы. В те времена и дети готовы были защищать Родину.

Детство, хоть и голодное, всегда было заполнено играми, шалостями и иногда
очень опасными делами. Оказывается, старшие братья психологически готовили
себя к фронту. Помню, как мы по очереди держали над пламенем свечи свои

Пальчик Р. Ф. с мамой и братьями,
1942 г.
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худенькие детские ладошки – так проходили тест на готовность быть партизаном.
Я не прошла этот экзамен, и мне было велено отойти подальше от тех героев, которые
выдержали испытание огнем.

А вот другая картина всплывает в памяти. Вдоль железнодорожного полотна
натянута проволока. Я, сидя, раскачиваюсь на ней, как на качелях, мне очень страшно:
сосед Гена Карунников и мои братья лежат на шпалах между рельсами, втянув голову
в плечи, закрыв ее руками, и ждут, когда над ними промчится поезд. Вот он
показывается из-за поворота – огромный, гремящий состав, похожий на чудовище.
Кажется, что ему нет конца. Я с ужасом закрываю лицо руками... Вспомнив,
я однажды рассказала об этом своему брату, уже пенсионеру, и спросила, зачем они
это делали. Он ответил, что это была психологическая подготовка к тому, что во
время боевых действий немецкий танк может пройти над окопом. И добавил: «Если
бы ты знала, как долго шел поезд, и как было страшно».

Как хорошо, что не обо всех наших проделках знала мама. Папа, уходя на фронт,
просил ее беречь себя и детей. И она берегла и сберегла, отдавая нам свою заботу,
любовь, последний кусок хлеба.

На всю жизнь у меня осталось чувство вины перед папой: как я его встретила
после войны. Он вернулся в декабре 1945 года. Мы катались на горке. Прибежали
какие-то люди, с криками: «Твой отец вернулся», чуть ли не волоком потащили меня
домой. И вот я стою на пороге комнаты. В ней много людей. Старший брат обнимает
большого незнакомого мужчину. Меня подталкивают: «Иди, это твой папа». Но я не
двигаюсь с места – я не знаю этого человека, ведь он ушел на фронт, когда мне было
два года. Много усилий ему пришлось тогда приложить, чтобы завоевать мое доверие.

Я благодарна судьбе, что у меня долго были живы родители, которые, пережив
ужас войны, нелегкие послевоенные годы, остались любящими, сильными людьми.
И мы, их дети, единодушно признали: всем лучшим в нас мы обязаны своим
родителям. Они научили нас быть стойкими, благодарными людям, которых так
много мы встречали на своем пути.

Война сплотила людей разных национальностей. Общее горе объединило всех.
Дружба, поддержка, взаимовыручка помогли выстоять и выжить в это тяжелое,
страшное время.

Я прожила долгую и очень интересную жизнь. В 1959 году окончила Куйбы-
шевское педагогическое училище, в 1967 году – Харьковский государственный
педагогический институт им. Г. С. Сковороды, где получила специальность учителя
начального образования.

С 1963 года работала учителем младших классов в харьковских школах
№ 14, 8 и 4. С 1 сентября 1992 года пришла преподавать в ХГУ «НУА» на кафедру
начального обучения. Занималась развитием самых маленьких по системе
Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, была методистом-инструктором развивающего
обучения в 1–4-х классах. Являюсь учителем-новатором. Отличником народного
образования Украины, почетным профессором ХГУ «НУА». В 2004 году была
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награждена знаком «За розбудову освіти», в 2006 – Почетной грамотой МОН
Украины, в 2009 – знаком «Василь Сухомлинський».

Воспитала дочь и внуков.
И вот уже будем праздновать 75-летие Великой Победы, и я понимаю, что Победа

была достигнута потому, что у каждого участника той войны ВНУТРИ была наша
СТРАНА. Это главное. В этом главном было много горя, но и радости. Мой
одноклассник, бывший успешный спортсмен и тренер в Казахстане, до сих пор
горюет, что не успел красиво одеть и обуть свою маму. Вспоминает, как шел сзади
матери, а на земле в ее следах оставалась кровь. Мать была босая, сбила ноги, обуви
не было.

А мне страшно подумать, что мои дочь и внуки могли бы радоваться оладьям
из хлопкового жмыха, который возили через реку Сыр-Дарью в колхозы на корм
скоту. А мальчики цеплялись за машины, сбрасывали плиты жмыха и радостные
несли свою добычу домой. Завтра будет еда, на оладьи размачивать жмых нужно
было сутки. Все это остро понимаешь спустя годы.

Непростая задача – сохранить память о горьких годах нашим детям. Но мы
знаем, что

«…в памяти такая скрыта мощь, что возвращает образы и множит…»
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Сухина В.Ф.

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Я родилась 5 ноября 1940 года в г. Харь-
кове, в семье школьных учителей.

Мне было 4,5 года, когда освободили
от фашистов город Харьков. Так случи-
лось, что во время войны мы не смогли
выехать из города и остались на тер-
ритории, оккупированной фашистами.
Жили мы у бабушки с дедушкой, у которых
было пятеро детей. После смерти дяди
Шуры, погибшего на Балтийском флоте в
первые дни войны, старшей в семье
осталась моя мама. Папа был призван на
фронт политруком. В 1941 году в боях под
Харьковом он был тяжело ранен. После
лечения в госпитале его комиссовали.
Ранение и контузия моего отца в первые
месяцы войны отразилась на его здоровье
до самых последних дней.

Как мы выжили – трудно сказать.
Говорят, помогали родственники по ма-
миной линии, которые жили в Белгород-
ской области. Мама неоднократно отправ-

лялась «на менку» – менять вещи на продукты. Многие не признают случайности,
а я в нее верю (это согласуется, кстати, с современной синергетикой). Случайно то,
что мы с мамой остались живы. Как-то мама со мной на руках не могла достучаться
в калитку нашего дома. Была объявлена тревога, и все наши находились в подвале,
куда прятались от бомбардировок. Случайно наш стук услышала соседка. Как только
она впустила нас во двор, на том месте, где мы стояли у калитки, разорвался снаряд.

Основное чувство, связанное с войной, это страх – страх свиста пуль, грохота
взрывов, страх встречи с фрицами.

О Дне Победы я больше знаю из рассказов родных и близких. Родители часто
вспоминали, как все выходили на улицу, радовались друг другу, обнимались. Мы
все ходили на площадь Дзержинского, где было всеобщее ликование харьковчан.
Конкретные образы у меня не сохранились, осталось только впечатление единения,
безмятежной радости и общего подъема.

Муж вспоминает, что в этот день было прохладно и женщины их села в Боров-
ском районе шли на митинг в соседнюю деревню в сапогах, фуфайках и теплых

Сухина (Ульянченко) В. Ф.
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платках, а у меня осталось впечатление, что был очень светлый день и тепло
ощущалось не только в природе, но и в наших душах.

Мое дошкольное детство было свободным, я бы даже сказала, беспризорным.
Родители после освобождения нашего города пошли работать в школу. Они оба были
учителями истории, все время находились на работе, а я была с бабушкой. Но ей
было не до меня, и я ощущала себя вполне свободным человеком. С ребятами мы
бегали на Москалевку, в парк им. Квитки-Основьяненко, что напротив завода
им. Шевченко, купались в протекающей там речке, теперь уже высохшей, играли
в разные детские игры: в «войнушку», в прятки, «фантики» (вкуса конфет в детстве
не помню, но обертки от них, «фантики», собирали все дети).

Куклы были часто самодельными, и мы с удовольствием сами шили для них
разные одежки. Наверное, в раннем детстве мне этого не доставало, поэтому игралась
с ними вплоть до 7 класса.

Бабушка внесла свой вклад в мое духовное развитие. Она ходила со мной
в церковь, помню, как мы святили куличи. Ей удалось окрестить меня: родители по
понятным причинам этого сделать не могли.

Я помню, как много было разрушенных домов на нашей и соседних улицах.
Однако наша средняя школа № 7 выстояла. Сейчас я думаю, что, возможно, ее
«охраняла» Гольберговская церковь, которая находится рядом. Зимой школа отап-
ливалась очень слабо, и мы обычно не снимали верхней одежды. Когда учились во
вторую смену, часто не было электричества, и дети занимались либо при керосиновой
лампе, либо при свечах. Эти уроки запомнились своей особой атмосферой, которая
сближала нас, особенно когда учителя устраивали по своим предметам викторины,
вечера вопросов и ответов, когда появлялась возможность посостязаться друг
с другом: кто правильнее и быстрее ответит.

Писали мы деревянными ученическими ручками, в которые вставлялись
металлические перья. Перья макали в чернильницы-непроливайки, куда наливали
чернила или отвар бузины. Нередко мне, как старосте, доставалось от моей первой
учительницы Надежды Даниловны Маликовой за то, что возле доски нет мела или
подсохли чернила.

Летом родители обычно ездили работать в пионерские лагеря и брали меня с
собой. Моя лагерная жизнь началась еще до поступления в школу и продолжалась
все школьные годы. Это была хорошая практика сплочения, коллективизма.

Нам, детям войны, в семьях, по-видимому, недоставало общения, и мы много
времени проводили на улице, в каких-то недетских заботах и общих делах: помогали
взрослым убирать завалы от разрушенных зданий, «прихорашивать» близлежащие
территории, особенно накануне праздников.

Я всегда была общительным ребенком, вступала во все общественные органи-
зации: октябрятскую, пионерскую, комсомольскую. В школе зимой посещала
драмкружок, участвовала в спектаклях, конкурсах чтецов. Помню, как мы ставили
в нашем дворе по повести А. С. Пушкина спектакль «Дубровский», в котором
участвовали дети с улицы. Я играла свою героиню в ночной сорочке моей тети,
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и это казалось пределом красоты.
Мое сознание и мировосприятие
формировалось на фильмах тех
лет: «У них есть Родина», «Заговор
обреченных», «Подвиг разведчи-
ка». Помню, довольно рано стала
читать «взрослые» книги – «Жер-
миналь» Э. Золя, «Педагогическая
поэма» А. Макаренко и др.

Мы, дети войны, рано взрос-
лели, становились самостоятель-
ными, ответственными и, как мне
кажется, больше чем когда-либо
ценили поддержку, сопереживание,
взаимовыручку. Каждый из нас отдавал для победы нашего правого дела все, что он
мог, и старался добиться цели всеми силами.

В 1957 году я окончила  свою чудом уцелевшую школу № 7 с золотой медалью.
А в 1962 году – Харьковский государственный университет им. А. М. Горького
(механико-математический факультет). В 1974 году защитила кандидатскую, а в
1993 году – докторскую диссертацию на тему «Методологические и социокультур-
ные основы информатики». Работала в Харьковском государственном университете
им. А. М. Горького. С 1994 года – профессор кафедры теории культуры и философии
науки. В Народной украинской академии – с 1997 года. В течение 12 лет работала
заведующей кафедрой философии (позже кафедрой философии и естественно-
научных дисциплин), с 2008 года – профессор кафедры философии и гуманитарных
дисциплин. Подготовила 6 кандидатов и одного доктора философских наук.

Для меня всю жизнь было важно чувство коллективизма, благодарности за
внимание и помощь. К сожалению, сейчас в Украине имеют место процессы
отставания и деградации гуманитарного и культурного развития общества. Пока
люди не поймут, что достоинство и порядочность – это не просто абстрактные
понятия, а главные условия выживания общества, до тех пор хамы будут брать верх
над народом и рано или поздно приведут общество к краху.

Ничто так не укрепляет общество, как чувство собственного достоинства его
граждан. Именно оно является основой той черты, которую мы называем
порядочностью, моральностью. Если у нас будет твердая вера, вытекающая из нее
твердая мораль, и будет порыв и активность – будут у нас и материальные средства
для осуществления нашей веры, нашего порыва.

Как справедливо отмечал А. Эйнштейн, «важнейшее из человеческих усилий –
стремление к нравственности. От нее зависит наша внутренняя устойчивость и само
наше существование. Только нравственность в наших поступках придает красоту и
достоинство нашей жизни. Сделать ее живой силой и помочь ясно осознать ее
значение – главная задача образования».

Сухина  В.Ф на повышение квалификации в ХГУ
«НУА», 2014 г.
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Тимошенкова Т.М.

Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ…

Мне было 5 лет, когда началась Великая
отечественная войны. Естественно, в этом
возрасте я не могла ни понять, ни прочув-
ствовать всей трагичности положения, в
котором оказалась наша страна и, непо-
средственно, Москва, где жила наша
семья. Многое воспринималось мной как,
своего рода, игра. Например то, что Мос-
ковское метро использовалось как бомбо-
убежище, куда по вечерам спускались
матери с маленькими детьми и ночевали
там на специально подготовленных дере-
вянных настилах.

Так же легко я восприняла наш отъезд
из Москвы и путешествие в переполнен-
ных людьми теплушках, когда в Казань
был эвакуирован завод, на котором работал
мой отец.

В Казани москвичей сначала рас-
селили по квартирам местных жителей,
котор ые
восприня-

ли это с пониманием и относились к незваным
квартирантам вполне доброжелательно. Во всяком
случае, у нас сложились с хозяевами очень добрые
отношения. Позднее мы снимали комнату в ма-
леньком домике, с туалетом во дворе, водой из
колодца и мытьем раз в неделю в городской бане.

А через несколько лет, когда я уже училась
в школе, рабочим завода было отведено 2 этажа в
общежитии Казанского университета, где каждая
семья получила комнату, и где у меня появилось
много друзей, даже среди студентов университета.

Самыми тяжелыми во всех отношениях были
первые годы войны. Вся страна, мобилизовав
человеческие и материальные ресурсы, жила и
работала под лозунгом: «все для фронта, все для Бровкина Тамара, 1941 г.

Тимошенкова (Бровкина) Тамара
Михайловна
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победы». Отец уходил на
работу ранним утром и воз-
вращался поздно вечером.
Иногда задерживался на заво-
де больше чем на день. Снаб-
жение продуктами, естествен-
но, было очень ограниченным.

Чтобы как-то продер-
жаться, маме (вместе с дру-
гими москвичками) приходи-
лось отправляться по дерев-
ням, чтобы обменять одежду,
обувь и другие вещи на
продукты.

Никогда не забуду один
эпизод, который тогда
поставил меня в тупик. Родители, уходя, оставили мне два кусочка хлеба, намазанных
тонким слоем сливочного масла. И вот отец возвращается, а я ему с триумфом
заявляю; «Папа, посмотри, я съела только один кусок хлеба, а второй – сэкономила».
И с удивлением вижу, что у него по щекам текут слезы.

Какое-то время я ходила в детский сад. Потом, не помню уже по какой причине,
меня оттуда забрали. Поэтому когда родители уходили (мама вскоре устроилась на
работу, и ее рабочий день был тоже очень длинным), я надолго оставалась одна.

Конечно, играла с соседскими ребятишками, но больше всего любила читать.
Даже поздно вечером, даже когда не было электричества – при свете керосиновой
коптилки, моей любимой книгой была повесть Дины Бродской «Марийкино
детство». Поэзию я оценила и полюбила значительно позже.

Сейчас, оценивая все, что происходило в то время, хочется отметить характер
отношений между людьми.

Несмотря на то, что всем тогда было очень тяжело: и морально, и материально,
и физически, отношения между людьми были значительно более теплыми,
искренними и доброжелательными, чем сейчас. В помине не было никакого
национализма.

В школе, где я училась, в младших классах у нас преподавала Анастасия
Федоровна Миллер, немка по национальности. Среди учениц (тогда было раздельное
обучение) были и татары, и русские, и евреи, и представители других нацио-
нальностей, что никак не отражалось ни на статусе нашей учительницы, к которой
в школе относились с глубоким уважением, ни на отношениях между одно-
классницами.

Германия была нашим общим смертельным врагом, но ненависть вызывали не
немцы, а фашисты. В этом я убедилась окончательно в 1944 году в Москве, стоя

Бровкина Тамара с папой и мамой
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среди москвичей, которые толпами
выстроились вдоль тротуаров,
наблюдая, как по мостовой идут
пленные немцы.

На лицах моих соотечествен-
ников отражалась боль, горечь,
страдание, но не было ненависти и
злобного торжества над повержен-
ными противниками.

Тогда меня это даже удивило.
Лишь став взрослее, я оценила
благородство и душевное величие
нашего народа.

Мне хочется закончить свои
воспоминания, приведя слова лейбориста Тони Бена, которые он произнес в 1986 году
на встрече в Лидсе с группой советских преподавателей, организованной обществом
Британско-Советской дружбы, в составе которой была и я:

«Я никогда не забуду сам и не позволю забыть ни моему сыну, ни моему внуку,
что Европу от фашистской чумы спас советский солдат».

Преступлениям нацистов против человечества был положен конец. Цена этой
победы была безмерно велика. За нее заплачено миллионами жизней, разрушенными
заводами и фабриками, сожженными городами и селами.

Вечная слава тем, что отдал жизнь за эту Победу!

Бровкина Тамара с одноклассницами
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Чинская Г.А.

КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
(из воспоминаний отца – Чинского Алексея Александровича)

75 лет. Уже прошли эти годы, а все не
успокаивается человеческая память.

75 лет. За эти года мог родиться
и вырасти человек, поднять своих детей,
внуков... Посадить не одно дерево, по-
строить, возможно, дом, а, может быть,
много домов... Все так поменялось и в
обществе, в исторической и личной памяти
людей. Даже лица стали другими.

А мы все вспоминаем события почти
вековой давности.

Жуткие и радостные годы. Кровопро-
литные, жестокие, полные надежды, горя
и безудержного счастья. Помним праздник
...со слезами на глазах. Вспоминаем тех, кто
обеспечил Победу над фашизмом,
стараемся восстановить их образы по
рассказам и фотографиям, глубже понять,
как им удалось одолеть мощнейшую
германскую машину, поддерживаемую
практически всей Европой, как удалось вы-
жить в той страшной человеческой бойне.

Многие из нас успели расспросить их
об этом, услышать их искренние рассказы
о войне и Победе. Привожу то, что записа-

ла по рассказам своего отца Алексея Александровича Чин-
ского, которому весной 1945 года было всего двадцать лет.

Он не любил вспоминать о войне. Рассказывал мало,
скупо, как правило, одни и те же события, факты, эмоции.
Как будто память услужливо стирала самое страшное, что не

может выдержать сердце. Но было и другое, мучительное – «мои ровесники были
героями, так много сделали для Победы, а я... просто журналист».

День Победы я встретил в поезде на станции Раздольное. Мне было тогда
20 лет… Ехал я в эшелоне на Южный фронт… Товарищи со мной ехали все молодые
по 19–20 лет, редко кто был старше. 180 человек! В 1941 г. погибло много моих
ровесников. В начале войны им было по 16 лет – и очень многие пошли

Чинский
Алексей

Александрович,
1946 г.

Чинская Г.А., дочь
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добровольцами на фронт. Они приписывали себе
пару лет и уходили на фронт. Поколение 1925 го-
да… Говорят, что их вернулось с войны менее 3%.
Моя жизнь сложилась иначе. Почему я не ушел
добровольцем? Сейчас я уже не помню и, вообще,
не люблю вспоминать об этих годах…

В прозе Булата Окуджавы (не мой, кстати,
поэт, но мой ровесник (1924 г. р.) было описание
подходящего мне мироощущения: «В семнадцать
лет мой отец создавал в подполье комсомол, а я
ничего не создал… я даже десятого класса не
кончил… Смогу ли я на танк выйти? Нет, не
смогу… А я солдат… Что случилось: всех под-
няло, понесло, перепутало…».

Я ведь тоже не закончил десятого класса.
Я закончил семилетку, и это, наверное, отразилось
на моей судьбе, стало причиной, почему именно
меня выбрали в свое время и послали в военное
училище, а не сразу на фронт. Так я остался живым.

Сам я родился 3 июня 1925 года в г. Ста-
линграде в семье водника-штурвальщика речного буксира «Встречный», мать была
разнорабочей, воспитывала меня бабушка, замечательная певица. Такого голоса я
больше никогда ни у одной певицы в жизни не слыхал. Отец пропал без вести в
1929 г., мать очеь много работала. До войны (с 1940 по 1941 гг.) учился в ремесленном
училище № 1 в г. Волгограде, затем до октября 1942 г. работал токарем
Волгоградского тракторного завода. Переехал в с. Заплавное, где был секретарем
леспромартели «Чакан». В период тяжелых, кровопролитных боев под Сталинградом
осенью и зимой 1942–1943 гг. я жил с матерью и отчимом, в бараке в районе завода
«Лазурь». Это было в двух километрах от немцев. Видел, как немцы наступали.
Пули свистели все время. Бомбили нас каждый день. Однажды утром я решил
сосчитать, сколько самолетов бомбили наш участок. Насчитал около 1000 само-
летовылетов. Отчим был стар. На фронт его не призвали, и я даже смутно не могу
вспомнить сегодня, чем он занимался. В бараке, в котором мы жили, было 24 комнаты
по 12 метров каждая. Еду готовили в общем коридоре, на табуретке стоял примус. Я
таскал с полей пригоревшую пшеницу, однажды притащил из разбитого
мясокомбината вяленую ногу. Есть хотелось постоянно. За водой ходили, конечно,
на Волгу – метров 300. Когда немцы приблизились, и стали чаще обстреливать,
один из жильцов сказал, что они думают, что наш барак – это солдатские казармы, и
предложил его сжечь. Никто даже не подумал, где мы будем жить. Однажды по
берегу Волги я пошел к бабушке. Меня не пустили, сказали, что дальше нельзя.
Стал возвращаться, поднимаясь по крутому берегу Волги. Пули свистели. Мне стало

Чинский А.А. с сослуживцем,
1948 г.
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страшно. Я спрятался между какими-то вагонами. Пули рикошетили от колес. Часов
в шесть вечера обстрел прекратился (нам тогда казалось, что немцы в это время
ужинают) и я вернулся в барак. Я был учеником ремесленного училища № 1 при
Сталинградском тракторном заводе. Через год обучения направили на завод токарем
в цех № 10, работал на станке ДИП-500, обтачивал коленчатые валы для мотора
танка Т-34. Эти станки были изготовлены в конце 30-х годов ХХ века. Буквенный
индекс станка ДИП-500 обозначает следующее: «Догоним и перегоним» – лозунг
советского станкостроения послереволюционного периода, ставший названием
целой линейки станков.

Весной 1942 г. на заводе была сформирована рота автоматчиков из числа
работников, достигших 18 лет. Отработав полную смену, они изучали в системе
всеобуча автомат ППШ. Рабочие места убывших на фронт заняли мальчишки и
девчонки. Часами стояли у станков. 24 августа 1942 г. у меня, как и у других рабочих,
закончился рабочий день. Пошли к выходу, но ворота оказались заперты. С запада
появились немецкие самолеты – 30 юнкерсов-88. Среди всех боевых немецких
самолетов периода второй мировой войны немецкий юнкерс был самым печально
известным. Этот самолет выпускался в различных модификациях: как дальний и
пикирующий бомбардировщик, штурмовик, разведчик и даже тяжелый и ночной
истребитель. Он стал символом страха для многих людей во многих странах мира.
Зенитчицы в тот день открыли по ним огонь из скорострельной пушки. Ведущий
взорвали, и из него выпрыгнул один немец на четырехугольном парашюте, что
поразило нас чрезвычайно. Когда остальные самолеты подошли совсем близко, толпа
рабочих нажала на ворота и сломала их. Все бросились врассыпную. Я тоже бросился
в ближайший сквер. Надо мною завывали бомбы. Все они летели на завод. А я лежал
в сквере и ждал, когда закончится налет, а потом шел пешком домой десять
километров. Раньше можно было доехать на трамвае. Город горел. В тот день немцы
обрушили на город 2000 самолетовылетов. Наверное, потрясенный всеми этими
событиями, я пошел туда, где жил до 14 лет, к бабушке, а не в свой барак. Прошел
переулок и увидел наш дом с приплюснутой крышей. Бабушки не было. И тут надо
мной опять загудели юнкерсы. Я видел, как от них отрывались бомбы, и они летели
прямо на меня. У меня с собой почему-то была алюминиевая ложка, и я стал рыть
себе окоп. В ночь с 17 на 18 октября я договорился с двумя солдатами на берегу
Волги, что они перевезут на лодке нашу семью на левый берег. Добрались до села
Заплавное и устроились у сестры моего отчима жить. А я пошел работать секретарем
леспромартели «Чакан».

В январе 1943 меня призвали в армию, а 12 февраля вместе с другими мобили-
зованными мы поехали в г. Энгельс в Орджоникидзевское военно-пехотное училище
(ОВПУ). Там нас поселили в школе, которая не отапливалась. 23 марта 1943 г.
я принял присягу. В мае меня отправили в госпиталь в г. Саратов с диагнозом
«скорбут», так называли цингу. В госпитале я лежал четыре месяца. Немцы стали
бомбить Саратов, и наш госпиталь отправили на Урал в г. Орск. В первый месяц
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войны в Орске было открыто 3
эвакогоспиталя, а всего за годы
войны их было открыто 7. В одном
из них оказался и я. В сентябре
меня выписали из госпиталя и на-
правили в запасной пехотный полк
в районе Акбулака. Акбулак –
районный центр на юге Орен-
бургской области, Акбулакский
район граничит с Казахстаном.

В январе в полк приехали два
офицера и спросили, хочу ли я
вернуться в училище. Я
согласился. И стал курсантом 2-го
Астраханского военно-пехотного

училища, где обучался с февраля 1944 по март 1945 г. Получил звание младшего
лейтенанта и был отправлен в чине младшего лейтенанта на 3-й Украинский фронт
в 20-й отдельный полк резерва офицерского состава эшелоном.

Ехали мы долго. Командиру нашей роты было, наверное, лет 25. У него было
уже четыре ордена. Но я был, почему-то, у него авторитетом, может потому, что в
училище был редактором газеты. Однажды он у меня спросил, как я думаю, когда
закончится война? Я тогда очень уверенно ответил: «В июне». Ошибся на один месяц.
Очень долго мы стояли тогда в Раздольном. И час, и два, и три… До утра стоял
эшелон. Никуда нас, конечно, не отпускали. А в два часа ночи меня разбудили и
сказали, что Победа!

Обнимались, плакали, кричали что-то, танцевали. Никогда потом не видел я
такого чистого лучистого счастья. Мы верили в нашу Победу. Даже в страшном
невероятном 1941 году верили. И, когда в 1942 году, под вражескими пулями, меня
с матерью вывозили на другой берег Волги, каждая пуля могла оказаться моей или
маминой, и когда узнал, что в 1944 г. мама пропала без вести, верили в нашу Победу.
Верили так же, как верим в то, что утро сменяет ночь и весна сменяет зиму. Закон-
чилась одна из самых ужасных и кровопролитных войн, закончилась Победой нашего
народа, освободившего не только свою, но и другие земли от фашистского варварства.

А наш эшелон шел дальше, мы не скоро еще вернулись на Родину. Ехали долго.
В Румынии увидели первого «буржуя», по станции шел пузатый мужчина. Он,
конечно, не был никаким «буржуем», но мы были твердо в этом убеждены. Там же,
в Трансильвании наш последний вагон оторвался. И мы остались в лесу. Вот тогда
нас почему-то выпустили из вагонов. Тишина, соловей поет. В лесу я тогда нашел
серебряную ложечку. Она у меня долго хранилась, я ее даже привез в Харьков.
Потерялась такая забавная память… Не знали, где высадимся. Из Югославии
в Венгрию, из Венгрии в Австрию… Менялись железнодорожники и поезда.

Чинский А.А. с будущей женой Викторией
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В Австрии нас вез совсем игрушечный паровозик. Все знали, что идут последние
дни фашистской Германии, – над Берлином наше знамя Победы. Для меня еще не
скоро закончилась война. Но тогда на фронте я определился со своей будущей
профессией. Жизненные обстоятельства складывались так, что всегда я был
с блокнотом и ручкой, всегда «На боевом посту», как позже называлась газета,
в которой я работал много лет в Забайкальском военном округе.

Я стал военным журналистом.

В октябре 1945 г. служил литсотрудником редакции газеты «За Родину!»
93 стрелковой дивизии, через год – литсотрудником газеты «Вперед» 19 танковой
Перекопской дивизии. После войны окончил факультет журналистики Киевского
государственного университета им. Т. Г. Шевченко. С 1947 г. по 1953 г. – литсотрудник
редакции газеты «Советский летчик» 32 воздушной истребительной армии ПВО.
Служил фотокорреспондентом редакции газеты «Советский летчик», «На страже
Родины», корреспондентом «На страже» Киевской армии ПВО, газет «Ленинское
знамя», «Знамя Победы». С 1964 г. по 1979 г. служил в газете «На боевом посту»
Забайкальского военного округа. После выхода в запас переехал в г. Харьков. В
Харькове работал внештатным корреспондентом газет «Время», «Вечерний
Харьков». В Харьковском институте радиоэлектроники (сейчас ХНУРЭ) был
редактором вузовской газеты «Квант». Награжден 15 медалями, орденом «За службу
Родине в вооруженных силах СССР». Дослужился до звания полковника.

Оглядываясь назад, я благодарен судьбе и окружающим людям, которые тогда,
зимой 1942 г. в Сталинграде сохранили мне жизнь, и я могу поделиться своими
воспоминаниями с современным поколением.

 Страницы военного билета Чинского А.А.
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Штеренберг А.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

Война – жесточе нету слова,
Война – печальней нету слова.
Война – святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет.

А. Твардовский

Быстро летит время. Стареют и уходят
ветераны Великой Отечественной войны.
Нам, правнукам героического поколения
победителей, кажется, что война была так
давно. Но чем дальше уходят в историю
события того грозного времени, тем
отчетливее предстают они в памяти
ветеранов и детей войны.

Война! Это слово несет за собой море
слез, страдания, потерю дорогих нам
людей, переполняет наши сердца болью
утраты. Отовсюду, где идет война, слышен
плач и оглушительные взрывы, которые
разрывают людям души и сердца.

Великая Отечественная война – один
из самых трагичных периодов в истории
нашей Родины, она унесла жизни миллио-
нов людей, заставила столкнуться в страш-
ной борьбе народы разных стран.

К нашему великому счастью, мы
знаем о войне только из кинофильмов и
литературных произведений. Когда

говорят о Великой Отечественной войне, всегда звучат слова
о том, что война не обошла стороной ни одну советскую
семью.

Когда в мирную жизнь людей врывается война, она всегда
приносит горе и несчастье в семьи, нарушает привычный
уклад жизни. Вот и нашу семью не обошла стороной война.
Я хочу рассказать о семье моего дедушки Поветкина Влади-
мира Семеновича в годы Великой Отечественной войны.

Поветкин
Владимир
Семенович

Штеренберг А.,
внучка
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Мой дедушка родился 27 августа 1936 года в городе Харькове. В семье рабочих
завода ХЭМЗ. Во время войны мой дед был еще ребенком. Детские глаза видели все
ужасы войны. Прошла война... Шло время... И лишь спустя много лет дедушка решил
написать свои воспоминания о войне. Он написал статью, предназначенную для
газеты. Статья называется «Война глазами ребёнка». Я хочу познакомить Вас с неко-
торыми фрагментами этих воспоминаний.

«Когда началась война, этот зловещий день, 22-го июня 1941 года, в моей памяти
не запомнился и не осознался. Война пришла в мое сознание лишь через месяц
после ее начала. Мне не было и 5 лет. Мы провожали отца на фронт. Мой отец –
Поветкин Семен Иванович был одним из первых добровольцев, которые записались
на фронт и уехали воевать против немцев. С тех пор как он уехал, от него пришло
только 3 письма, а потом писем не было. После освобождения Харькова от оккупации
и после конца войны в 1945 году моя мать Серафима Дмитриевна послала запрос в
архив, чтобы узнать, жив ли отец. На что последовал ответ, что Поветкин Семен
Иванович, рожденный в 1912 году, – пропал безвести.

Отец ушел на войну, оставив троих детей – дочь, которой было всего несколько
месяцев и двух сыновей. Младшему и трех лет нет, а старшему – меньше пяти. Мы
остались с матерью Серафимой Дмитриевной и бабушкой Катей. Это ей тяжелое
бремя жизни досталось больше всех. Холод, голод и болезни, многие малые дети не
выдерживали и умирали... Несколько наших соседей умерли с голоду. Ужасный голод
в Харькове начался уже в октябре 1941 года. Каждый день и каждую ночь бомбежки.
Бомбоубежища не было, а лишь вырытые на скорую руку окопы. Там мы и прятались
от бомб немцев. Во время налета немецких бомбардировщиков на г. Харьков,
особенно ночью, приходилось, задрав голову в небо, наблюдать, как наши военные
прожекторами ловили немецкие самолеты… Чем ближе немцы подходили к
Харькову, тем все больше и больше сыпались снаряды, бомбы, мины. Частые звуки
сирены, предупреждающие об опасности население. Ночью все небо было защищено
аэростатами. Эти устройства защищали г. Харьков от враждебных самолетов. Днем
их убирали, бомбежки было не избежать. Но частые перебежки к окопам вскоре
стали невыносимы. Бабушка и мать были не в состоянии так часто с тремя
маленькими детьми бежать в укрытие. Они решили во время бомбежек оставаться в
доме и предоставили свои и детей жизни воле Божьей. Какое это было блаженство,
просто быть дома, просто спать…

Вернемся же к самому началу войны – к 1941 году. В это время наши войска
оставили Харьков, а немцы вошли. Утром все из нашего дома вышли на улицу
смотреть на немцев, чтобы понять, что они из себя представляют. До этого всем, и
детям тоже, показывали плакаты с рисунками гитлеровских вождей, эсесовцев,
солдат. Гитлер был представлен в виде Сатаны с рогами и хвостом, а глаза и усы те
же, а вместо носа – свиное рыло. А все остальные вояки были изображены в виде
чертей. Мы (особенно дети) такими их и представляли. Когда же увидели их в
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мундирах, вооруженных, идущих строем – разочаровались. Кто-то даже громко
прокричал из толпы «Смотрите, немцы вроде на людей похожи!»

...Во время оккупации в Харькове творилось множество бед: вешали и
расстреливали мирное население. Голод, от которого пухли и умирали люди, и холод.
Неимоверный холод, зимой порой достигавший 43-х градусов мороза.

Умерла молодая соседка с маленьким ребенком. Ее муж так же, как и наш папа,
ушел воевать добровольцем. Еще раньше она настроилась на гибель. Моя мама
пыталась спасти их. Давала им суп. Пыталась как-то помочь. Но со временем она
отказалась от еды совсем.

Напоследок соседка сказала маме: «Сима! У тебя у самой пять ртов, которые
тоже хотят кушать, береги их! А я с Ванечкой умру, мы уже не жильцы... Но запомни
мои слова! Наши немцев победят! Фашисты сгинут с нашей земли! Победа будет за
нами! И это точно будет, нужно только всем сердцем в это поверить. Верь! Будет
свобода, а нас с Ванечкой уже не будет...»

За продуктами ходить на рынок было опасно. Немцы захватывали людей и
увозили их в рабство в Германию. Однажды так произошло с моей тетей Аней. Она
пришла на Конный рынок за едой, а немцы захватили ее и еще много людей и
заставили их сесть в грузовик. По дороге она выпрыгнула с машины и чудом,
незамеченная немцами, сбежала. Так ей удалось выжить и спастись. Те, у кого были
дети, ходили на рынок с детьми и со свидетельствами о рождении этих детей. Так в
какой-то мере можно было чувствовать себя в безопасности. Матерей с детьми не
забирали. Поэтому на рынок мы ходили все вместе, мама и трое детей. Однажды,
возвращаясь домой после рынка, я побежал вперед, оторвавшись от маминой руки
и перебегая через дорогу, попал под немецкий мотоцикл. Он выехал столь
неожиданно для меня. Мамино лицо побледнело от страха. За рулем был немец.
Мотоцикл резко затормозил. Водитель вывернул руль и оттолкнул меня рукой. Лежа
на асфальте, я понял, что он только что спас мне жизнь, а ведь мог этого и не делать.
Он мог не затормозить, не оттолкнуть меня, а просто проехать мимо. А самое
удивительное то, что все произошло, под окнами роддома № 3, где я родился. Так
что немцы, как и все люди, бывали всякие – и хорошие, и плохие. Похожий случай
был и с моим братом. Он что-то натворил, мама начала на него кричать и шлепать, а
он стал громко плакать. В это время мимо нас проходило трое немцев. Один из них
подошел, взял брата за руку, погладил по головке и сказал маме, что б она так больше
не делала: «Папка на фронте воюет, а ты киндера обижаешь». Вытащил шоколадку
из кармана и дал братику.

МЕНКА.
Люди, уходя на «менку», старались объединяться группками. Родственники,

друзья, знакомые, соседи. В одиночку ходить было очень опасно. Могли убить,
ограбить. В основном ходили женщины. И многие из них  не возвращались.
«Менщики» уходили на большое расстояние, порой за десятки и сотни километров
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от Харькова. В пригороде уже нечем было «обмениваться». Брали с собой товары,
деньги, у кого они были, оккупационные марки и удостоверяющие личность
документы и особенно, у кого были дети, – детские метрические документы. Они
тогда считались за Ангела-Хранителя. В такой группе, в начале 1942 года, мама
ушла на «менку», взяла с собой все необходимое и наши метрические документы.
Оставила нас – маленьких, пухлых от голода детей, на бабушку Катю.

Зима 1941–1942 гг. была суровая, голодная и холодная. Мы жили одним днем.
Просыпались утром со словами: «Слава Богу! Мы живы!» Каждый день таил за
собой неизвестность. Мы не знали, чего ждать завтра. Так дожили до появления
растительности. Перешли на подножный корм. Ели всякую траву и цветки. Из всех
цветов самыми вкусными были цветки акации. Мы еще как-то могли употреблять
такую пищу, а наша маленькая сестренка – нет. Она уже давно не плакала. Ничего
не просила. Все время спала. Мы все время ждали маму. Она давно уже должна
была приехать и привести что-то покушать. А ее все нет и нет. Поговаривали, что ее
уже нет в живых. Но мы не хотели это слушать. Мы все равно ждали ее. И дождались.
Когда она пришла, на нее больно было смотреть. Мама взяла на руки сестренку, да
так заплакала, что я не смог выдержать и вышел из комнаты. Сестра умерла.

Позже мама рассказала, что с ней случилось за это долгое время, пока мы ее
ждали. Они дошли до Шевченковского района. Удачно обменяли продукты. Хотя
потратили много времени на саму менку и на дорогу. Пошли обратно домой. Их было
несколько человек. Дойдя до железной дороги, уставшие, они решили проехаться и
сели в пустой немецкий товарный поезд. В Чугуеве немцы высадили их и всю бригаду
меньщиков передали полицаям для разбирательства. Полицаи – это те вояки, которые
хорошо служили фашистам, которые воевали против своего же народа. Уничтожали,
убивали, унижали.

Полицаи разобрались: каждому «преступнику» – по 5 ударов шомполами, с
полным изъятием наменянного. У мамы отобрали все. Она просила, умоляла оставить
хоть что-то из продуктов. Показывала детские метрические документы, пыталась
объяснить, что дома, в Харькове, осталось трое умирающих от голода детей. Но
ничего не помогло. Полиция лишь пригрозила, что если она не замолчит, то они
удвоят количество ударов. Мама говорила, что они могут увеличить количество
ударов вдвое, втрое, но умоляла отдать хоть что-нибудь. Она понимала, что не может
возвратиться домой с пустыми руками. Дети ведь ждут, надеются на нее. На что они
стали пугать ее, что забьют до смерти или расстреляют. Но мама продолжала умолять
о том, чтобы они что-то отдали из еды. Тогда два служащих взяли ее и выкинули на
улицу. Долго она не могла подняться. Кто-то помог ей встать на ноги. И два или три
дня она шла в сторону Харькова. Мама не видела дороги, ее глаза были залиты
слезами. Рассказав все это бабушке Кате, мама сказала, что физической боли от
ударов она не чувствует, но у не сильно болит душа. Детские документы отобрали,
и через некоторое время пришлось их возобновлять. Нам помог с этим наш сосед.
Я хорошо помню эти документы. Бланк с водяным знаком фашистов. Строчки на
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бланках были написаны по-немецки, а чернилами – на русском. Круглая печать с
фашистской символикой. В 1943 году мама поменяла документы на наши.

Летом нам было хорошо слышно канонаду. Наши войска шли к нам с севера.
Выстрелы орудий и разрывы снарядов. Мы все хорошо знали – идет великое
сражение. Знали, что Гитлеру скоро «КАПУТ». Наши войска все ближе и ближе
подходили к Харькову. Мы все их очень ждали. Мамы и бабушки молились о нашей
победе над врагом. Они верили в то, что Бог сделает так, что даже их немецкие
снаряды обрушатся на них самих.

Конец наступления. Долгожданный день настал. Мы все вышли смотреть на
отступающих немцев. Мы радовались.

Наши пришли, и пришли, как обещали – НАВСЕГДА!
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РАЗДЕЛ III

«СЛЫШИМ ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ»

День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: - Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!

Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!

У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена... А если неженатый,
То девчонка - лучшая из всех.

На восьми фронтах моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!..

И вот так четыре горьких года,
День за днем - невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ.

Мир пришел как дождь, как чудеса,
Яркой синью душу опаля...
В вешний вечер, в птичьи голоса,
Облаков вздымая паруса,
Как корабль плывет моя Земля.

(Э.Асадов)
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Гога Н.П.

ВАШ ПОДВИГ РАТНЫЙ НА ИСТЕРЗАННОЙ ЗЕМЛЕ
МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ

В 2013 году поисковый отряд ХГУ «НУА»,
проводя работу по подготовке к 70-летию
Победы, начал поиск информации о
солдатах и офицерах, захороненных на
солдатском мемориале по улице Пушкин-
ской, 102. Результатом работы в открытых
обобщенных базах, архивах, «Книгах
памяти», переписке с военкоматами Украи-
ны, Российской Федерации, Белоруссии,
Казахстана стала изданная в юбилейном,
2015 году, книга «Слышим эхо минувшей
войны»1, в которой из 500 фамилий,
высеченных на камнях мемориала, были
собраны сведения о 170 бойцах, погибших
с 1941 по 1946 год.

 Чаще все это была краткая справка
с указанием биографических сведений,
места призыва и последнего военного

подразделения, в котором служил боец, реже дополнительные сведения о боевом
пути и семье.

Но даже эти сухие строки оживляли для нас имена тех, кто положил жизнь за
свою большую и малую Родину, освободив мир от «коричневой чумы». Юные, только
оставившие школьную скамью, 18-летние, а часто и приписавшие себе год или два;
постарше – студенты или молодые специалисты, у которых впереди было лето,
практика; зрелые – отцы семейств, а иногда уже и деды. Все они откликнулись на
призыв «Вставай страна огромная!». Их призывали из разных уголков большой
страны – из Сибири, Урала, Кавказа и Средней Азии, Дальнего Востока, Прибалтики
и Белоруссии, Крыма, Донбасса и Прикарпатья. Не осталось даже самого маленького
села на карте большой страны, которое не направило бы своих сынов защищать
мир от фашистского нашествия.

Результаты нашей работы используются при проведении экскурсий в музее
истории ХГУ «НУА» и на воинском мемориале по ул. Пушкинской, 102, на уроках
памяти в школе и вузе в канун Дня Победы, в ходе подготовки работ на конкурс
«История моей семьи» и т.д.

1 Слышим эхо минувшей войны / Нар. укр. акад. ; под.общ. ред. В. И. Астаховой, Е.В. Астаховой. – Харьков :
изд-во НУА, 2015. – 224 с.

Гога Н.П.
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Однако наша деятельность в 2015 году на этом не закончилась, она проходила
по двум основным направлениям: 1) поиск дополнительной информации об уже
найденных бойцах; 2) поиск новых персоналий.

В мае 2016 по итогам поиска на городской конкурс социальных проектов
«Харьков – город молодежных инициатив» была представлена работа, которая заняла
третье место. В 2018 г. опыт работы нашего поискового отряда был представлен
в рамках областной военно-патриотической акции ученической и студенческой
молодежи «Слобожанські дзвони перемоги».

Однако в нашем распоряжении были только сухие архивные данные, Что же
могло их оживить? Ответ на этот вопрос мы нашли благодаря академической акции
«Наша бессмертная рота», представив в большом альбоме информацию о родных и
близких членов коллектива НУА, принимавших непосредственное участие в Великой
Отечественной войне, а также в виде работ на ежегодном конкурсе «История моей
семьи», которые постоянно пополняют наш альбом. Многие школьники и студенты
совместно со своими семьями в рамках этого конкурса ведут поиск сведений о своих
родных на протяжении всего периода обучения, дополняя материалы по истории
своего рода.

Солдаты и офицеры, захороненные на солдатском мемориале по ул. Пушкин-
ской, 102, навечно зачислены в «Бессмертную роту ХГУ «НУА» вместе с нашими
отцами, дедами и прадедами. К 75-летию Победы информация дополнена новыми
сведениями. «Наша бессмертная рота» насчитывает уже более 350 человек, из кото-
рых 192 – это солдаты и офицеры, погибшие в боях за освобождение нашего города
или умершие от ран в харьковских госпиталях. Поэтому мы поставили перед собой
задачу – найти максимальные сведения о них (описание их боевого пути в составе
воинских частей и подразделений, сведения о полученных наградах и реальных
подвигах), а также разыскать их родных и близких, получить более подробные дан-
ные об их личной жизни, о том как формировался героический характер этих людей.

Была проведена кропотливая работа с помощью обобщенного банка данных
«Подвиг народа» и интернет-портала «Память народа». Дополнена информация о
боевых наградах и совершенных подвигах 38 солдат и офицеров.

Также найдена информация о 22-х солдатах, которые еще не были представлены
в «Нашей бессмертной роте»; 9 биографических справок дополнительно включают
в себя описание боевых подвигов.

Читая эти описания на пожелтевших, пусть и оцифрованных, страницах
документов, мы представляем себе славное прошлое сынов большой страны –
связистов, телефонистов, сотрудников штабов, но чаще всего, просто стрелков,
летчиков, танкистов, которые вставали «на смертный бой…» и возвращались в строй
после одного, двух, трех и более ранений. Они форсировали реки, освобождали
города и села, выносили с поля боя товарищей под сильным артиллерийско-
минометным огнем в боях с превосходящими силами противника, были
мужественны, инициативны и отважны… Многие из них за свои подвиги были
награждены ПОСМЕРТНО.
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Эти краткие описания актуализируют для нас события 75-летней давности и
делают их героев живыми и по-человечески близкими для нас. Ниже мы приводим
эти вновь собранные сведения о солдатах и офицерах, захороненных на солдатском
мемориале по ул. Пушкинской, 102.

1943 г.

1. Айдаров Николай Яковлевич (1921 – 31.08.1943 гг.), родился в г. Баку
Азербайджанской ССР.

Вступил в ряды Красной Армии в 1940. Призван на фронт Орджоникидзевским
РВК г. Баку в 1942 г, старший сержант, механик танка, член ВЛКСМ.

Последнее место службы: 228-й танковый батальон Т-34 96-й отдельной
Шуменской танковой бригады им. Челябинского комсомола 69-й армии.

Награжден:
1. Орденом «Красной звезды» (приказ от 17.07.1943 г.)

Краткое изложение подвига:
«В ходе четырнадцатидневных боев

с численно превосходящим противником,
имея задачу не пропустить врага т. Айдаров
в составе экипажа показал себя, как
бесстрашный механик-водитель. Искусно
маневрируя на поле боя, сохранил свой
танк. Экипаж в бою уничтожил 2 танка
противника и 2 взвода пехоты. За прояв-
ленное мужество и отвагу т. Айдаров пред-
ставлен к правительственной награде –
ордену Красной звезды».

2. Орденом Отечественной войны II
степени (Приказ от 28.08.1943 г.).

Краткое изложение подвига:
«Механик-водитель танка Т-34 стар-

ший сержант Айдаров участник прорыва
переднего края обороны противника по
взятию Белгорода. Благодаря умелой и чет-
кой работе по вождению танка и искус-
ному маневру на поле боя, действуя

в составе экипажа командира танкового батальона майора т. Кулькача обеспечил
выполнение боевой задачи. Гусеницами своего танка раздавил 2 пушки, 5 пуле-
метных точек. т. Айдаров представлен к правительственной награде – ордену
«Отечественной войны II степени».

Получил легкое ранение, но не покинул поле боя 9 июля 1943 года во время

Наградной лист Айдарова Н.Я.,
орден «Красной звезды»
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битвы за Белгород, поступил в хирургический полевой подвижной госпиталь № 4347
20.081943 г. с тяжелым ранением и контузией, скончался от ран 31.08.1943 г.

Домашний адрес: Азербайджанская ССР, г. Баку, 5-й микрорайон, д. 5, отец:
Айдаров Яков Васильевич.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии именных списков военнослужащих сержантского и рядового состава,
умерших от ран и болезней в госпиталях армии, наградных листов, приказов о награждении.

2. Врачев Борис Демидович (Дмитриевич) (1922 – 22.08.1943 г.г.), родился в
Свердловской области РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Нижнетагильским РВК в 1941 году, сержант,
наводчик, член ВКП (б).

Последнее место службы: 122-й отдельный истребительный батальон противо-
танкового Артиллерийского дивизиона 84-й стрелковой Харьковской Кразнозна-
менной дивизии им. Тульского пролетариата 53-й армии Степного фронта.

Награжден медалью «За отвагу» (Приказ от 21.12.1942 г.).
Краткое описание подвига:
«Тов. Врачев, работая наводчиком

орудия своей умелой и точной наводкой,
имеет на своем счету несколько 930 мм
минометов противника, до 8 блиндажей,
до 5 пулеметов, снесенных с лица Земли.
Не так давно, 8.12.1942 г., когда противник
в районе высоты с отметкой 121.3 пред-
принял контрудар и в расположение
батареи направил 6 тяжелых танков. Ни
визг пуль, которые ливнем дождя щелкали
в щит его орудия, ни разрывы снарядов и
мин не поколебали воли молодого
патриота. Сквозь дым от разрывов, он
метко попадал в танки противника из
своего орудия, которое было выкачено на
прямую наводку, контратака танков
противника была отбита. 2 танка были
подбиты, но не ушли от его меткой наводки
и автоматчики, которые озверело хотели
захватить орудие, нашли себе могилу. До
взвода пехоты были также уничтожены. За
отвагу, мужество и проявленное геройство
в борьбе с фашистскими оккупантами т. Врачев достоин правительственной
награды – медали «За отвагу».

Участвовал в Сталинградской битве, Харьковской наступательной операции,

Наградной лист Врачева Б.Д., медаль
«За отвагу»
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по официальным документам пропал без вести во время бомбежки при
освобождении Харькова 22.08.1943 г.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии именных списков персональных потерь сержантского и рядового состава
частей 84-й Харьковской стрелковой дивизии за август 1943 г.; письмо отдела военкомата
Свердловской области по г. Нижний Тагил.

3. Горбунов Георгий Семенович (1923 – 18.08.1943 гг.), родился в Винницкой
области Украинской ССР.

Призван в ряды Красной Армии в сентябре 1942 года Магнитогорским ГВК
Челябинской области, рядовой, радист штабной батареи, член ВЛКСМ.

Последнее место службы: 683-й артиллерийский полк 183-й стрелковой дивизии
35-го гвардейского корпуса 69-й армии Степного фронта.

Награжден медалью «За отвагу» (Приказ от 21.08.1943 г.).
Выдержка из приказа:
«ПОСМЕРТНО красноармейца-

радиста штабной батареи Горбунова
Георгия Семеновича за то, что в боях за
Харьков, проявляя образцы бесстрашия и
отваги под огнем противника обеспечил
бесперебойную радиосвязь между под-
разделениями и ПОГИБ СМЕРТЬЮ
ХРАБРЫХ».

Принимал участие в Сталинградской
битве, в боях на Курской дуге, погиб
18.08.1943 года в ходе Харьковско-Белго-
родской стратегической наступательной
операции.

Домашний адрес: РСФСР, Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, 5-й участок,
пер. Электросеть, д. 2, кв. 11.
 Источники информации: электронный архив
«ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии именных списков без-
возвратных потерь личного состава 183-й стрел-
ковой дивизии с 5 июля по 1 октября 1943 г.

4. Горобец Владимир Михайлович (1920 – 16.08.1943 гг.), родился в
Сталинской области (в настоящее время Донецкая обл.) УССР.

Призван в ряды Красной Армии 01.11.1940 г. Сталинским РВК Украинской
ССР, сержант, командир отделения, стрелок, беспартийный.

Последнее место службы: 3-я отдельная штрафная рота 183-й стрелковой
дивизии 35-го гвардейского корпуса 69-й армии Степного фронта.

Приказ о награждении Горбунова Г.С.,
медаль «За отвагу»
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Награжден медалью «За отвагу»
ПОСМЕРТНО (Приказ от 27.07.1943 г.).

Краткое описание подвига: «Горобец
Владимир Михайлович, участвуя в боях в
районе станции Беленихино с 15 июля
1943 года тов. Горобец проявил себя
стойким, мужественным защитником
социалистической Родины. Тов. Горобец
во время ожесточенных боев с немецко-
фашистскими бандитами при обороне
своих рубежей был сам окружен 4-мя
фрицами, где тов. Горобец не струсил, а
проявил свою смелость и оружейно-
гранатным огнем уничтожил фрицев, а при
наступлении тов. Горобец активно продви-
гался вперед, ведя за собой других това-
рищей. За время боев тов. Горобец сам
лично уничтожил 9 человек фрицев. Тов.
Горобец достоин правительственной
награды – медаль «За отвагу».

Принимал участие в Сталинградской
битве, в боях на Курской дуге, погиб
16.08.1943 года в ходе Харьковско-Белгородской стратегической наступательной
операции.

5. Краснощеков Михаил Брониславович (1923 – 14.08.1943), родился в
Сталинградской обл. (в настоящее время Волгоградская обл.) РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Ольховским РВК Сталинградской области,
гвардии лейтенант, командир огневого взвода минометной батареи, кандидат в члены
ВКП (б).

Последнее место службы: 50-й гвардейский стрелковый полк 15-й гвардейской
Харьковско-Пражской ордена Ленина дважды Краснознаменной ордена Суворова
и Кутузова стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта.

Награжден орденом Красной Звезды (Приказ от 02.02.1943 г.).
Краткое описание подвига: «При наступлении в районе селения Алексеевка 21

января 1943 года продвижению наступающей нашей пехоте мешал станковый
пулемет противника. Это заметил тов. Краснощеков, несколько метких очередей
данных взводов минометов – и станковый пулемет был уничтожен вместе с прислу-
гой. Это дало возможность пехоте овладеть указанным рубежом.

За время боев взвод младшего лейтенанта Краснощекова уничтожил два
станковых пулемета противника с его расчетами. Повалив огонь двух ручных

Наградной лист Горобца В.М.,
медаль «За отвагу»
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минометов противника и уничтожив взвод
пехоты, при обороне в районе разъезда
взвод Краснощекова уничтожил мино-
метную батарею противника, повалил
орудие и разрушил блиндаж.

Достоин правительственной награды
– ордена Красной Звезды.

Принимал участие в Сталинградской
битве, в боях на Курской дуге, погиб
14.08.1943 года в ходе Харьковско-Бел-
городской стратегической наступательной
операции.

Домашний адрес: Сталинградская
обл., Ольховский район, с. Ольховка, мать:
Краснощекова Дина Иосифовна.
Источники информации: электронный архив
«ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии списков учета
безвозвратных потерь солдат 15-й гвардейской
дивизии с 10 по 30 августа 1943 г.

6. Прошутинский Петр Григорье-
вич (1924 – 15.08.1943), родился в Иркут-
ской обл. РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии
Жигаловским РВК Жигаловского района
Иркутской обл. в августе 1943 г., снайпер
роты автоматчиков, рядовой, беспар-
тийный.

Последнее место службы:
227-й стрелковый полк 183-й стрелковой
дивизии 35-го гвардейского корпуса 69-й
армии Степного фронта.

Награжден орденом Отечественной
войны ІІ степени (Приказ от 01.09.1943).

Краткое описание подвига:
«Тов. Прошутинский за время нахож-

дения в полку показал себя смелым, стой-
ким и мужественным воином. В боях на
подступах к г. Харькову (он) 14–15.08.43 г.

Наградной лист Краснощекова М.Б.,
орден Красной Звезды

Наградной лист Прошутинского П.Г.,
орден Отечественной войны II ст.
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он из снайперской винтовки уничтожил 14 немецких солдат и офицеров, вывел из
строя три расчета станковых пулеметов противника. В этом бою тов. Прошутинский
15.08.43 г. погиб смертью храбрых.

За проявленную доблесть и мужество в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками достоин правительственной награды – орден Отечественной войны
II степени.

Принимал участие в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге, погиб
15.08.1943 года в ходе Харьковско-Белгородской стратегической наступательной
операции.

Домашний адрес: Иркутская обл., Жигаловский р-н, с. Головское, мать:
Прошутинская Прасковья Ильинична.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии именных списков безвозвратных потерь личного состава 183-й стрелковой
дивизии с 1 июля по 30 августа 1943 г.

7. Туртыгин Виктор Степанович (1923 – 16.08.1943 гг.), родился в Саратовской
обл. РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Бакурским РВК Саратовской обл. в 1941 г.,
рядовой стрелок, беспартийный.

Последнее место службы: 1245 стрелковый полк 375-й Уральской, Харьковско-
Бухарестской, дважды Краснознаменной стрелковой дивизии 69-й армии Степного
фронта.

Награжден медалью «За отвагу» (Приказ о награждение от 23.07.1943 г.).
Выдержка из приказа: «Наградить красноармейца-стрелка Туртыгина Виктора

Степановича за то, что в боях с немецко-фашистскими захватчиками в р-не
дер. Шихово проявил мужество, гранатами отбивал атаки танков и пехоты
противника, уничтожив при этом 4-х солдат».

Принимал участие в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге, погиб
16.08.1943 года в ходе Харьковско-Белгородской стратегической наступательной
операции.

Домашний адрес: Саратовская обл., Бакурский р-н (в настоящее время Екатери-
нинский р-н), с. Бакуры, к-з «3-й пятилетки», жена: Туртыгина Анна Николаевна.
 Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии именных списков безвозвратных потерь сержантского и рядового состава
в августе 1943 г., копия книги Памяти Саратовской обл.

8. Хихля Иван Иванович (1925 – 29.08.1943 г..), родился в Харьковской обл.
УССР.

Добровольно явился на призывной пункт в 1943 г.
Последнее место службы: 315-й гвардейский минометный полк 69-й армии

Воронежского фронта, рядовой, телефонист, беспартийный.
Награжден медалью «За отвагу» (Приказ от 14.07.1943 г.).
Выдержка из приказа: «…7.07.43 года противник был в 500 м. от КПП, где
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дежурным телефонистом был тов. Хихля, была порвана линия связи от минометного
огня противника. Несмотря на массированный артиллерийский минометный огонь
противника тов. Хихля за короткий срок восстановил поврежденную связь полка с
дивизией, тем самым обеспечил возможность управления огнем в подразделениях.

Погиб 29.08.1943 года в ходе освобождения г. Харькова.
Домашний адрес: Харьковская обл., г. Мерефа, ул. Парижской Коммуны, 3, отец:

Хихля Иван Игнатьевич.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии списка учета безвозвратных потерь военных подразделений 69-й армии.

9. Ходячих Терентий Пантелеевич (1905 – 13.08.1943), родился в Курской
обл. РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Скороднянским РВК Скороднянского района
(в настоящее время район упразднен) Курской обл., гвардии сержант, командир

отделения, беспартийный.
Последнее место службы: 5-я стрел-

ковая рота 285-го стрелкового полка 93-й
гвардейской стрелковой Харьковской
дважды Краснознаменной орденов
Суворова и Кутузова дивизии 69-й армии
Степного фронта.

Награжден орденом Красной Звезды
(Приказ от 10.09.43 г.).

Краткое содержание подвига: «На
Харьковском направлении с 6.08 по
13.08.43 г. уничтожил 38 солдат и офице-
ров противника. Находясь на высоте 200.2
в тылу врага, геройски погиб».

Принимал участие в Сталинградской
битве, в боях на Курской дуге, погиб
13.08.1943 года в ходе Харьковско-Белго-
родской стратегической наступательной
операции.

Домашний адрес: Курская обл.,
Скороднянский р-н, х. Андреевский, жена:
Ходячих Прасковья Емельяновна.

Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии списка учета безвозвратных потерь военных подразделений 69-й армии.

10. Шашкин Николай Петрович (1922 – 18.08.1943 г.г.), родился в
Новосибирской обл. РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Кировским РВК г. Новосибирска, рядовой,
стрелок, член ВЛКСМ.

Наградной лист Ходячих Т.П.,
орден Красной Звезды
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Последнее место службы: 227-й стрелковый полк 183-й стрелковой дивизии
35-го гвардейского корпуса 69-й армии Степного фронта.

Награжден медалью «За отвагу» ПОСМЕРТНО (приказ от 25.08.1943 г.)
Выдержка из приказа: «…Подносчика бокеприпасов 1-й минроты красно-

армейца Шашкина Николая Петровича за то, что в боях на подступах к г. Харькову
обеспечивал бесперебойно минами огневые позиции, в результате чего их группа
минометчиков сумела уничтожить 4 станковых пулемета, один миномет противника,
разрушили блиндаж».

Принимал участие в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге, погиб
13.08.1943 года в ходе Харьковско-Белгородской стратегической наступательной
операции.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказов о награждении, именных списков безвозвратных потерь личного
состава 183-й стрелковой дивизии с 1 июля по 30 августа 1943 г.

1944 г.

1. Волкодав Федор Петрович (1922 – 27.05.1944 гг.), родился в Ростовской
области РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии в 1940-м году, на фронт отправлен Октябрьским
РВК г. Ростов-на-Дону в феврале 1942
года, гвардии старший лейтенант,
командир пулеметной роты (1943 г.), по-
мощник начальника штаба полка (1944 г.),
член ВКП(б).

Воевал на Юго-Западном фронте с
февраля 1942 года по 4 июня 1943 года,
после ранения в мае 1943 года на Степном
фронте.

Последнее место службы: 290-й
гвардейский полк 95-й гвардейской
Полтавской ордена Ленина Краснозна-
менной ордена Суворова и Богдана
Хмельницкого дивизии 33-го гвардейского
корпуса 2-го Украинского фронта.

Принимал участие в боях на Курской
дуге, в Харьковско-Белгородской насту-
пательной операции, в освобождении
Харьковской области, г. Полтавы, г. Кре-
менчуг, г. Ново-Украинка, форсировании
р. Днепр, р. Днестр и т.д.

Наградной лист Волкодава Ф.П.,
орден Красного Знамени



221

Награжден орденом Красного Знамени (Приказ о награждение 30.10.1943 г.).
Краткое содержание подвига: «В боях с немецкими захватчиками тов. Волкодав

проявляет исключительное мужество и отвагу. На высоте 209 Богодуховского района
Харьковской области противник перешел в контратаку. Огнем пулеметной роты было
истреблено до взвода пехоты противника, атака была отбита. При отражении атаки
выбыл из строя командир стрелковой роты. Положение создавалось напряженное.
Тов. Волкодав видя угрожающее положение, взял на себя командование стрелковой
ротой и стремительным броском занял высоту.

Минометным огнем противника был выведен из строя наводчик станкового
пулемета, тов. Волкодав сам лег за пулемет, выпустил из него до 4 тыс. патронов и
лично уничтожил 13 гитлеровцев.

Достоин награждения орденом Красного Знамени».
Поступил в Харьковский военный госпиталь 23.05.1944 года с проникающим

слепым осколочным ранением ягодицы с повреждением подвздошной кости,
скончался от последствий ранения 27.05.1944 г.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, учета умерших офицерского
состава в лечучреждениях МЭП-32 с 1 по 30 мая 1944 г.

2. Гимельфарб Семен Моисеевич (1914 – 18.11.1944 гг.), родился в Винницкой
области Украинской ССР.

Призван в ряды Красной Армии
Красиловским РВК Каменец-Подольской
обл. (в настоящее время Хмельницкая обл.)
в 1941 г., техник-интендант 2-го ранга, зав.
делопроизводством артиллерийского
снабжения 300-й дивизии (1943 г.), помощ-
ник начальника штаба (1944 г.), старший
лейтенант, член ВКП (б).

Последнее место службы: 187-й гвар-
дейский стрелковый полк 61-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 57-й армии 3-го
Украинского фронта. Принимал участие
в Никопольско-Криворожской, Березнего-
вато-Снигеревской и Одесской операциях.

Награжден медалью «За боевые
заслуги» (Приказ от … февраля 1943 года).

Краткое описание подвига: «Тов.
Гимельфарб участник Отечественной
войны с 1941 года. Работая зав. отделом
артиллерийского снабжения, всегда акку-
ратно и своевременно, в любых обстоя-
тельствах выполнял свою работу.

Наградной лист Гимельфарба С.М.,
медаль «За боевые заслуги»
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Тов. Гимельфарб помимо основной своей работы учета, все время контролиро-
вал обеспеченность боеприпасами в частях дивизии, а также своевременную достав-
ку их на передовую линию обороны.

Лично находясь в частях дивизии, наладил ведение учета боеприпасов,
вооружения и артимущества.

Достоин правительственной награды – медаль «За боевые заслуги».
Поступил в Харьковский военный госпиталь 22.07.1944 года, скончался от

кавернозного туберкулеза легких 18.11.1944 года.
Домашний адрес: Винницкая обл., г. Немиров, ул. Пролетарская, 165, жена:

Ковшарь-Гимельфарб Александра Андреевна.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, учета умерших офицерского
состава в лечучреждениях МЭП-32 с 10 по 20 ноября 1944 г.

3. Горбовских Николай Васильевич (1920 – 12.07.1944 гг.), родился в Курган-
ской области РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Шадринским РВК Курганской области
11.10.1942 г., младший лейтенант (с февраля 1944 г.), разведчик взвода пешей
разведки (февраль 1944 г.), командир
отделения (июнь 1944 г.), член ВЛКСМ.

Последнее место службы: 453-й
стрелковый Рымнинский ордена Богдана
Хмельницкого полк 78-й Запорожской
стрелковой дивизии (II формирования)
35-го гвардейского стрелкового корпуса.
Принимал участие в освобождении
г. Запорожье, г. Умань; форсировании
р. Днепр, Днестр, Южный Буг, Прут.

Был ранен в 12.04.1942, 02.02.1943,
05.02.1944 гг.

Награжден орденом Отечественной
войны ІІ степени. (Приказ от 20.02.1944 г.).

Краткое описание подвига: «тов.
Горбовских в ночь на 05.02.1944 года дей-
ствовал с разведгруппой полка в районе
кургана в 1,5 км. Севернее деревни
Богдановка по захвату контрольного плен-
ного. В момент действия группы захвата,
младший сержант Горбовских отвлек
оружейно-пулеметный огонь противника
на себя, отразил атаку пехоты противника,
умело прикрыл огнем отход захватгруппы,

Наградной лист Горбовского Н.В.,
Орден Отечественной войны II ст.
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обеспечил захватывающей группе [возможность] взять и вывести пленного. Захва-
ченный пленный ефрейтор дал ценные сведения о войсках противника.

При выполнении этой задачи был тяжело ранен.
Достоин правительственной награды – ордена «Отечественной войны

ІІ степени».
Поступил в Харьковский военный госпиталь 25.06.1944 года со сквозным

осколочным проникающим ранением грудной клетки, скончался от последствий
ранений 12.07.1944 года.

Домашний адрес: Курганская обл., Шадринский район, д. Погорелка, мать:
Кокарева А.Е.
 Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, учета умерших в
лечучреждениях МЭП-32 (сержантский и рядовой состав) в июле 1944 г.

4.Лаптев Тихон Григорьевич (1925 – 20.10.1944 гг.), родился в Сталинградской
обл. (в настоящее время Волгоградская обл.) РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Карловским РВК Сталинградской обл. в
1941 году, сержант, командир взвода автоматчиков, беспартийный.

Последнее место службы: 1131-й
стрелковый полк 337-й стрелковой
Лубненской Краснознаменной ордена
Суворова, ордена Богдана Хмельницкого
дивизии 33-го стрелкового корпуса.

Был ранен в сентябре 1942 г., августе
1943 г., апреле 1944 г.

Награжден орденом Отечественной
войны ІІ степени (Приказ от 25.05.1944 г.).

Краткое описание подвига:
«11.04.1944 г. выполняя приказ коман-

дования, занять господствующую высоту,
где находился противник, тов. Лаптев
повел взвод в наступление. Сильный огонь
противника не давал возможность про-
двигаться вперед. Враг бросил 3 танка.
Тов. Лаптев приказал залечь, приготовить
гранату, и при приближении танков было
подбито 2 танка, а один повернул обратно.

Лаптев поднял взвод и с криком
«УРА!» пошел вперед. Высота была взята,
на поле боя враг оставил до 20 солдат и
офицеров убитых, сам Лаптев был ранен.

Наградной лист Лаптева Т.Г.,
орден Отечественной войны II ст.
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За умелое решительное ведение подразделения сержант Лаптев достоин
правительственной награды – ордена «Отечественной войны ІІ степени».

Поступил в Харьковский военный госпиталь со слепым пулевым ранением груд-
ной клетки 11.08.1944 года, скончался от последствий ранений 20.10.1944 года.

Домашний адрес: Волгоградская обл., Кругловский район (в настоящее время
расформирован), хутор Стругляный, мать: Лаптева Пелагея Тимофеевна.
 Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, списка учета умерших в
лечучреждениях МЭП-32 (сержантский и рядовой состав).

5. Морозов Максим Матвеевич (1910 – 07.06.1944 гг.), родился в Тульской
области РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии в 1939 г. (участник финской войны), на фронт
призван Арсеньевским РВК Тульской области 23.06.1941, колхозник, сержант, коман-
дир отделения (1942 г.), сапер (1944 г.),
кандидат в члены ВКП (б).

Служил в 3-м маскировочном взводе
3-й отдельной маскировочной роты 3-го
гвардейского отдельного минометного
дивизиона 43-й армии Западного фронта
(1942 г.). Последнее место службы: 7-й
отдельный саперный полк (1944 г.).

Участвовал в Ржевско-Вяземской
наступательной операции, удержании
Павловского плацдарма, форсировании
р. Угра (Калужская обл.), Смоленской
операции, Витебско-Оршанской операции
и др.

Награжден медалью «За боевые
заслуги» (приказ от 03.05.1942 г.).

Краткое описание подвига: «Сержант
Морозов Максим Матвеевич, находясь со
своим отделением на строительстве
переправы через реку Угра с 4-го по 12-го
апреля сего года, четко и слажено органи-
зовал работу своего отделения.

Своим личным примером и само-
отверженной работой воодушевлял бойцов в работе. Своим отделением сержант
Морозов М.М. выполнял самые сложные строительные работы под непрерывным
огнем противника.

Там, где грозила опасность, тов. Морозов всегда лично сам выполнял работу.
8 апреля, в момент сильного обстрела, из-под ливня пуль и осколков, рискуя

Наградной лист Морозова М.М.,
медаль «За боевые заслуги»
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жизнью, тов. Морозов вынес трех тяжело раненых бойцов с места ранения в тыл
с их личным вооружением.

За храбрость и верность Родине тов. Морозов заслуживает правительственной
награды».

Награжден медалью «За отвагу» (Приказ от 30.10.1942 г.).
Краткое описание подвига: «Тов. Морозов при построении переправы через

р. Угра под сильным артиллерийским и минометным огнем противника выполнял
со своим отделением самые ответственные задания. Умело организовав работу, его
отделение выполняло ее ранее поставленных сроков. Несмотря на разрывы снарядов
на месте работы тов. Морозов неотлучно находился на мосту, не прекращая работы
и своей отвагой, увлекая другие подразделения, при этом потерь не имел. Прямым
попаданием снаряда было разрушено одно звено моста тов. Морозов не ожидая
приказа, бросился к этому месту и быстро заделал пробоину.

При устройстве ложного сопровождения мото-механических войск тов.
Морозов во время налетов вражеской авиации, подвергая бомбардировке район
сосредоточения, первым бросался к ложной технике, занимался ее перегруп-
пировкой, разжигая костры, создавал видимость передвижения машин. На его
участок было произведено 3 налета авиации противника, совершивших бомбар-
дировку, и штурмовой налет, подвергший обстрелу его участок.

Во время этих налетов тов. Морозов смело маневрировал ложными машинами,
своей отвагой увлекал бойцов, в результате чего и была достигнута эффективность
операции по ложному сосредоточению. И на сей раз его отделение потерь не имело.

Командование и парторганизация ходатайствуют о представлении тов. Морозова
М.М. к правительственной награде – медаль «За боевые заслуги».

Скончался в Харьковском военном госпитале 07.06.1944 года от последствий
ранений и продолжительной болезни.

Домашний адрес: Тульская обл., Арсеньевский район, сельское селение
Остаповское, д. Гольтяево, жена: Морозова Е.С.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказов о награждении, наградных листов, книги учета умерших в
лечучреждениях МЭП-32 (сержантский и рядовой состав), письмо из военкомата Тульской обл.

6. Носов Юрий Васильевич (1925 – 29.08.1944 гг.), родился в г. Калинин
(в настоящее время г. Тверь) РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии РГК г. Калинин в 1942 году, лейтенант, командир
минометного взвода, член ВЛКСМ.

Последнее место службы: 1127-й стрелковый полк 337-й стрелковой Лубенской
дивизии. Участвовал в освобождении г. Лубны, Киевской области, г. Днепр, Право-
бережной Украины.

Награжден орденом Красной Звезды (Приказ от 28.02.1944 г.).
Краткое изложение подвига: «7-го января 1944 года в районе р. Кадомка Киев-

ской области минометным огнем подавил огневую пулеметную точку и уничтожил
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3-х немецких солдат. 15 января 1944 года
в районе с. Яновка в бою за высоту 183,
командуя стрелковым взводом, поднял
взвод в атаку и овладел высотой на своем
участке. Будучи ранен, не ушел с поля боя.

30.01.44 г. в районе с. Дацки отбил три
яростных контратаки противника на своем
участке обороны.

Достоин награждения орденом
«Красной звезды».

В ходе боев был ранен 15.01.1944 г.
Поступил в Харьковский военный

госпиталь 16.05.1944 года, скончался
29.08.1944 года от осложнений ревмати-
ческого полиартрита.

Домашний адрес: Калининская
область, г. Калинин, ул. Софьи Перовской,
8-а, дядя: Носов А.Ф.
Источники информации: электронный архив
«ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении,
наградного листа, книги учета умерших в
лечучреждениях МЭП-32 (сержантский и
рядовой состав).

7. Турдубаев Сванку(д)л (1917 – 25.08.1944 гг.), родился в Ленинабадской
области (в настоящее время Согдийская область) Таджикской ССР.

Призван в ряды Красной Армии в январе 1940 г., призван на фронт
Шахристанским РВК Ленинабадской области в ноябре 1941 года, красноармеец,
рядовой, наводчик противотанкового ружья, беспартийный.

Последнее место службы: мотобатальон автоматчиков 3-й гвардейской танковой
бригады 17-й действующей армии.

В ходе боев был ранен в январе 1942 г., июле 1942 г., январе 1943 г., 2.05.1944 г.
Награжден медалью «За боевые заслуги» (приказ от 15.05.1944 г.).
Краткое описание подвига: «Тов. Турдубаев участвует в боях против немецких

оккупантов с ноября 1941 г.
Находится на службе в мотобатальоне автоматчиков с мая 1944 года, участвуя в

наступлении в составе батальона 2 мая 1944 года около деревни Висконти (Румыния),
тов. Турдубаев действовал смело и решительно. В этом бою он из противотанкового
ружья поджег 2 подводы с боеприпасами, огнем карабина уничтожил трех немецких
автоматчиков.

Наградной лист Носова Ю.В.,
орден Красной Звезды
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Тов. Турдубаев достоин правитель-
ственной награды – медали «За боевые
заслуги».

Попал в эвакогоспиталь № 3481 со
слепым осколочным ранением подмы-
шечной области 11.08.1944 года,
скончался от последствия ранения, ослож-
ненного дистрофическим истощением
25.08.1944 года.

Домашний адрес: Ленинабадская
область, Шахристанский район, Янгикур-
ганский сельсовет, колхоз им. С.М. Бу-
денного, мать: Турдубаева Гастия.
 Источники информации: электронный архив
«ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении,
наградного листа, списка учета умерших от ран
и болезней в эвакогоспитале № 3481 за период с
20.08. по 25.08.1944 г.

1945 г.

1. Бессонов Никифор Афанасьевич (1901 – 01.09.1945 гг.), родился в Курской
области РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Жмеринским РВК Винницкой области в 1944 г.,
гвардии рядовой, стрелок, беспартийный.

Последнее место службы: 5-я рота 2-го батальона 7-го гвардейского воздушно-
десантного стрелкового полка 2-й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской
ордена Суворова дивизии. Принимал участие в битве на Курской дуге, Черниговско-
Припятской операции, Корсунь-Шевченковской операции, Проскуровско-Черно-
вицкой операции, форсировании Днепра и др. рек.

Награжден медалью «За отвагу» в ходе Львовско-Сандомирской операции
(приказ от 21.09.1944 г.).

Выдержка из приказа: «…наградить гвардии рядового Бессонова Никифора
Афанасьевича за то, что он в боях за высоту 1005.0 Десятинского района Стани-
славской области и высоту 1420.0. огнем своего пулемета отразил три контратаки
противника, убил 4-х солдат и ранил 6 человек».

Поступил в Харьковский военный госпиталь 21.03.1945 года, скончался от
хронического туберкулеза легких и туберкулеза кишечника 01.09.1945 г.

Наградной лист Турдубаева С.,
медаль «За боевые заслуги»
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Домашний адрес: Винницкая область, г. Жмеринка, ул. Нижняя Трудовая, 16,
жена: Бессонова Фекла Федоровна.
 Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, книги учета умерших в
лечучреждениях МЭП-32 (сержантский и рядовой состав).

2. Бородатов Степан (Стефан) Алексеевич (Андреевич) (1909 – 12.10.1945 гг.),
родился в Курской области РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Приморско-Ахтарским РВК Краснодарского
края 23.06.1941 г., старший лейтенант, командир роты, член ВКП (б).

Последнее место службы: 332-й
стрелковый Самборский полк 241-й стрел-
ковой дивизии 4-го Украинского фронта.

Был ранен 07.08.1941 г., контужен
18.10.1941 г.

Награжден медалью «За отвагу»
(приказ от 05.01.1945 г.)

Краткое содержание подвига: «Тов.
Бородатов в боях за город Курск в октябре
1941 года показал образцы отваги и
мужества, где был контужен.

В этих жарких боях тов. Бородатов
служил примером упорства и храбрости
для своих товарищей. Он в бою
18.10.1941 г. в рукопашной схватке уничто-
жил 2-х фашистов…»

Поступил в Харьковский военный
госпиталь 11.10.1945 года, скончался от
тяжелой формы тропической малярии,
осложненной миокардиодистрофией
12.10.1945 года.

Домашний адрес: Белгородская обл.,
Прохоровский район, с. Подъяруги, жена:
Бородатова Софья Пантелеймоновна.
 Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, книги учета умерших
офицерского состава в лечучреждениях МЭП-32 (с 01.10 по 20.10.1945 г.)

3. Бычков Иван Сергеевич (1910 – 29.04.1945 гг.), родился в г. Горький
(в настоящее время г. Нижний Новгород) РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Быльцерским РВК Саратовской области
11.09.1942 года, гвардии младший сержант, беспартийный.

Служил в 1286-м зенитно-артиллерийском полку 16-й зенитной дивизии 6-й

Наградной лист Бородатова С.А.,
медаль «За отвагу»
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действующей армии. Последнее место службы: 309-й гвардейский зенитный
артиллерийский полк 3-й гвардейской зенитной артиллерийской дивизии 1-го
Белорусского фронта.

Принимал участие в Курской битве, освобождении Левобережной Украины.
Награжден медалью «За боевые заслуги» (приказ от 15.08.1943 г.).
Выдержка из приказа: «Прицельного 2-й батареи красноармейца Бычкова Ивана

Сергеевича наградить за то, что 2.08.1943 года в бою с авиацией противника в районе
деревни Красниково Троснянского района Курской области хладнокровно и мужест-
венно действовал на своем агрегате, точно устанавливал курс цели на орудие. Орудие,
где установщиком курса был тов. Бычков за день сбило 2 самолета противника…»

Поступил в Харьковский военный госпиталь10.01.1945 года, скончался от
фиброзно-кавернозного туберкулеза легких 29.04.1945 г.

Домашний адрес: г. Нижний Новгород, ул. Коммуны, 16, тетя: Ныренко Татьяна
Сергеевна.
 Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, книги учета умерших в
лечучреждениях МЭП-32 (сержантский и рядовой состава).

4. Викторов Юрий Николаевич (1919 – 06.07.1945 гг.), родился в
г. Новосибирске РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии
Новосибирским РВК 6.02.1942 года,
гвардии рядовой, связист, член ВЛКСМ.

Последнее место службы: 226-й гвар-
дейский стрелкой полк 74-й гвардейской
стрелковой Нижнеднепровской ордена
Богдана Хмельницкого дивизии 29-го
гвардейского стрелкового корпуса 8-й
гвардейской армии 1-го Белорусского
фронта.

Принимал участие в Изюмско-Бар-
венковской, Барвенковско-Лозовской,
Донбасской операциях, форсировал
Днепр, освобождал Правобережную
Украину, Польшу.

Награжден орденом Славы III сте-
пени (Приказ от 07.03.1945 г.).

Краткое содержание подвига:
«Тов. Викторов на протяжении всех

боев за город Познань и крепость
Цитадель показал себя смелым,
мужественным и отважным связистом.

Наградной лист Викторова Ю.Н.,
орден Славы III степени



230

Особенно отличился товарищ Викторов 15.02.1945 года во время форсирования реки
Варта.

Тов. Викторов, невзирая на опасность для жизни, под огнем противника, дал
связь через реку, под огнем противника, не теряя ни минутки, передавал боевые
распоряжения, чем способствовал успеху боя.

Кроме этого, отбивая натиск противника, из личного оружия уничтожил 2-х
немцев.

 Тов. Викторов достоин высокой правительственной награды – ордена Славы
III степени».

Поступил в Харьковский военный госпиталь 15.05.1945 года со слепым
осколочным ранением грудинно-поясничной области с повреждением остистых
отростков, параличом нижних конечностей, скончался 06.07.1945 года от
последствий ранений.

Домашний адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 114. Мать: Викторова
Валентина Львовна.
 Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, книги учета умерших
сержантского и рядового состава в лечучреждениях МЭП-32 (с 01.05 по 10.05.1945 г.).

5. Городовиченко Сергей Семенович (1912 – 20.04.1945 гг.), родился
в Ворошиловоградской области (в настоящее время Луганская область) Украинской
ССР.

Был призван в ряды Красной Армии Ворошиловоградским ГВК 10.07.1941 года,
слесарь-монтажник (до апреля 1943 г.), механик-регулировщик, старший сержант,
член ВКП (б) (1945 г.).

Служил в составе 107-й танковой бригады 16-го танкового корпуса на Брянском,
Сталинградском, Донском и Центральном фронтах.

 Последнее место службы: 49-я гвардейская танковая Вапнярско-Варшавская
Краснознаменная орденов Ленина и Кутузова бригада 12-го гвардейского танкового
корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта.

Награжден медалью «За оборону Сталинграда» (акт вручения наград от
22.12.1942 г.)

Представлен к ордену Красной Звезды. Награжден медалью «За отвагу» (приказ
от 24.04.1943 г.).

Краткое содержание подвига: «Тов. Городовиченко находясь в РТО 107-й
танковой бригады со дня ее формирования проявил себя трудолюбивым младшим
командиром. Работая по восстановлению вышедших из строя танков во время
последнее боевой операции части отремонтировал 3 танка Т-70 и Т-34. Тов. Горо-
довиченко заслуживает правительственной награды – орден «Красной Звезды».

Награжден орденом Красной звезды (приказ от 15.08.1943 г.)
Краткое содержание подвига: «Ст. сержант Городовиченко за время пребывания

в РТО 107-й танковой бригады 16-го танкового корпуса в должности механика-
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регулировщика проявил себя как способный работник. Не было ни одного случая,
чтобы работу ст. сержанта Городовиченко приходилось переделывать. Не считаясь
со временем и обстановкой тов. Городовиченко ремонтирует грозные машины
и отправляет их на передовую для окончательного разгрома заклятого врага.

Тов. Городовиченко отремонтировал: Т-34 – 3 и Т-70 – 2. с 05.07. по 01.08.1943 г.
Достоин правительственной награды – ордена «Красной Звезды».
Поступил в Харьковский военный госпиталь 10.04.1945 года, скончался от

туберкулеза легких и гортани 20.04.1945 года.
Домашний адрес: г. Ворошиловоград (г. Луганск), ул. Фрунзе, 13, сестра:

Городовиченко Анна Семеновна.
 Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, книги учета умерших
сержантского и рядового состава в лечучреждениях МЭП-32 (с 20.04 по 01.05.1945 г.)

6. Костриков Максим Леонтьевич (1897 – 19.05.1945 гг.), родился в Тульской
области РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Крапивенским РВК Тульской обл. в 1942 г.,
младший сержант, стрелок, кандидат в члены ВКП (б).

Последнее место службы: 299-й стрелковый полк 225-й стрелковой

Наградной лист Городовиченко С.С.,
медаль «За отвагу»

Наградной лист Городовиченко С.С.,
орден Красной Звезды
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Новгородской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии 64-го стрелкового корпуса
54-й армии 3-го Прибалтийского фронта. Участвовал в Новгородско-Лужской,
Псковско-Острожской, Тартуской, Рижской и Сандомирско-Силезской операциях.

Награжден медалью «За боевые заслуги» (приказ от 15.08.1944 г.)
Выдержка из приказа: «Повозочного транспортной роты красноармейца

Кострикова Максима Леонтьевича за то, что с 13 июля по 13 августа 1944 года
беспрерывно доставлял боеприпасы на огневые позиции. 21 июля 1944 года, рискуя
жизнью, доставил боеприпасы на огневые позиции под сильным артминогнем
противника. Лошадь оставлял в укрытии и на себе доставлял боеприпасы, что
обеспечило успех отражения контратаки в районе ж-д станции Пундури Латвийской
ССР».

Поступил в Харьковский военный госпиталь 10.05.1945 года с надлобковым
свищем мочевого пузыря после ушиба правой половины таза и тазобедренного
сустава, скончался от ран 30.06.1945 года.

Домашний адрес: Тульская обл., Кропивенский район (в настоящее время
Щекинский район), жена: Кострикова Пелагея Михайловна.
 Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, книги учета умерших
сержантского и рядового состава в лечучреждениях МЭП-32 (с 10.06 по 20.06.1945 г.)

7. Кочетов Василий Степанович (1906 – 30.06.1945 гг.), родился во
Владивостоке РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии
Владивостокским РВК 05.06.1943 года,
старшина пулеметной роты, стрелок,
беспартийный.

Служил в составе Северо-Западного
и 1-го Украинского фронтов. Последнее
место службы: 320-й гвардейский стрел-
ковый Краснознаменный полк 129-й
гвардейской стрелковой Житомирской
Краснознаменной дивизии 1-й гвардей-
ской армии 4-го Украинского фронта.

Принимал участие в Житомирско-
Бердичевской наступательной операции,
Львовско-Сандомирской стратегической
операции, Восточно-Карпатской и
Карпатско-Ужгородской операциях,
в освобождении г. Киева, Житомира,
форсировании р. Днепр, Днестр, Стрипа
и др.

Наградной лист Кочетова В.С.,
орден Славы III степени
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Получил ранение 2.10.1943 года.
Награжден орденом Славы III степени (Приказ 19.09.1944 г.).
Краткое описание подвига: «В боях с немецкими окуппантам тов. Кочетов

показал себя смелым, отважным, младшим командиром. В боях под селом Красное
вышел из строя командир расчета. Тов. Кочетов, командуя пулеметным отделением,
подавил две пулеметные точки противника, которые своим огнем мешали передви-
жению наших подразделений.

При форсирование реки Стрипа отделение тов. Кочетова уничтожило свыше
10 солдат противника. В этом бою лично сам товарищ Кочетов уничтожил 6 немецких
солдат.

За проявленое мужество и отвагу тов. Кочетов достоин правительственной
награды – ордена «Славы ІІІ степени».

Скончался в эвакогоспитале № 3366 30.06.1945 года от последствий ранений.
Домашний адрес: г. Владивосток, ул. Орджоникидзе, 40.
Данных о родных нет.

 Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, книги учета умерших
сержантского и рядового состава за 1945 г.

8. Люстровой Иван Константино-
вич (1918 – 25.09.1945 гг.), родился в
г. Киеве Украинской ССР.

Призван в ряды Красной Армии
Кагановическим РВК г. Киева в 1939 году.
На фронте с 19 ноября 1942 года, младший
сержант, начальник полевой почты, член
ВЛКСМ.

Служил в составе 44-й мотострел-
ковой бригады 1-го танкового корпуса
(1942–1943 гг.).

Участвовал в Сталинградской битве.
Награжден медалью «За оборону
Сталинграда» и медалью «За отвагу»
(приказ 23.12.1943 г.)

Краткое содержание подвига:
«Младший сержант Люстровой, находясь
в 44-й мотострелковой бригаде с 1942 года
в должности экспедитора, а в последних
боях – начальника полевой почты, показал
себя смелым, храбрым, несмотря ни на
какой артиллерийско-минометный огонь
противника, несмотря на сильную

Наградной лист Люстрового И.К.,
медаль «За отвагу»
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бомбежку, тов. Люстровой всегда вовремя находил свои действующие части и
обеспечивал бойцов и офицеров свежими газетами и письмами. Пользуется
вниманием и уважением всего личного состава бригады. Партии Ленина-Сталина
предан. Достоин медали «За отвагу».

Поступил в Харьковский военный госпиталь 24.09.1945 года, скончался от
последствий ушиба нижней части туловища 25.09.1945 года.

Домашний адрес не указан.
 Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, книги учета умерших
сержантского и рядового состава за 1945 г.

9. Ляшенко Иван Ефимович (1923 – 01.06.1943 гг.), родился в Ворошилово-
градской области (в настоящее время Луганская область) Украинской ССР.

Был призван в ряды Красной Армии Свердловским РВК Ворошиловоградской
области в апреле 1942 года, колхозник, красноармеец, телефонист, беспартийный.

Последнее место службы: 6-я батарея 139-го гвардейского минометного полка
1-й минометной бригады 5-й артиллерийской дивизии 2-го гвардейского стрелкового
корпуса 6-й гвардейской армии. Принимал участие в битве на Курской дуге,
в Харьковско-Белгородской наступательной операции, Белорусской, Шауляйской и
Мемельской операциях, в освобождении городов Белгород, Харьков, Полоцк.

Награжден медалью «За отвагу» (Приказ от 1943 г.).
Выдержка из приказа: «Телефониста 6-й батареи красноармейца Ляшенко Ивана

Ефимовича за то, что находясь на фронте Отечественной войны с апреля 1942 года
он проявил смелость и мужество в боях с немецкими захватчиками. 5.07.1943 года
во время ожесточенной артподготовки он 4 раза выходил на исправление порыва
линий связи между ОП и НП, что обеспечило беспрерывный огонь по наступающей
пехоте и танкам.

За период по 6.07.43 по 8.07.43 он 11 раз выходил под артогнем бомбежками
противника на исправление порывов связи между ОП и НП чем обеспечил огонь по
наступающей пехоте и отражение ее атак.

Уходя с НП 5.07.43 г. он вынес все имущество связи, несколько телефонных
аппаратов и ящик гранат».

Поступил в Харьковский военный госпиталь 05.05.1945 года с множественными
осколочными ранениями поясничной области, с ушибом спинного мозга, удаленной
правой почкой, пиелонефритом, скончался от ран 01.06.1945 года.

Домашний адрес: Луганская обл., Троицкий район, пгт. Троицкое, мать:
Ляшенко Д.И.
 Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, книги учета умерших
сержантского и рядового состава за 1945 г., боевой путь 139-го гвардейского минометного полка
(http://militera.lib.ru).
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10. Мельник Василий Иванович (1915 – 23.06.1945 гг.), родился в Ровенской
области УССР.

Призван в ряды Красной Армии Костопольским РВК Ровенской области
28.01.1944 года, рядовой, стрелок, беспартийный.

Последнее место службы: 657-й стрелковый ордена Кутузова III степени полк
125-й стрелковой Красносельской Краснознаменной дивизии 1-го Украинского
фронта. Принимал участие в обороне Ленинграда, Ленинградско-Новгородской
стратегической, Красносельско-Ропшинской фронтовой наступательной,
Прибалтийской стратегической наступательной, Таллиннской наступательной
операциях и др.

Награжден медалью «За отвагу» (Приказ от 27.02.1945 г.).
Выдержка из приказа: «Стрелка стрелковой роты автоматчиков красноармейца

Мельника Василия Ивановича за то, что действуя отважно и решительно, ночью
15.02.1945 года при ликвидации просочившихся в наш тыл немецких автоматчиков
уничтожил огнем автомата 3 солдат противника».

Поступил в Харьковский военный госпиталь 19.05.1945 года с внутрисуставным
переломом левого плечевого сустава, скончался от нарастающего септического
состояния 23.06.1945 года.

Домашний адрес: Ровенская область, Костопольский район, с. Малая Любаша,
жена: Мельник Мария Феодосиевна, сын: Иван.
 Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа,письмо из Малолюбашского
сельсовета Костопольского района Ровенской области; информация о боевом пути 125-й
стрелковой дивизии (http://poisk-pobeda.ru), именного списка умерших от ран в период боевых
действий в лечучреждениях МЭП-32 (с 12.06 по 01.07.1945 г.).

11. Михайлов Илья Кузьмич (1923 – 28.04.1945 гг.), родился в Ростовской
области РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Ворошиловградским РВК в 1941 году, рядовой,
сапер, беспартийный.

Служил с декабря 1941 по 5 января 1942 года – Калининский фронт; с июня
1942 по октябрь 1943 года – Южный, Закавказский, Северокавказский и Ленин-
градский фронты; с 12 марта 1943 – Карельский фронт. Последнее место службы:
64-е отделение штурмового инженерно-саперного батальона 13-й штурмовой
инженерно-саперной бригады РГК Карельского фронта.

Награжден медалями «За оборону Ленинграда» (от 22.08.1943 г.), «За оборону
Кавказа» (акт от 27.05.2944 г.), «За боевые заслуги» (приказ 04.07.1944 г.).

Краткое содержание подвига: «Находясь в батальоне с начала его формирования
тов. Михайлов находился на внештатной должности почтальона. За все время своего
пребывания в части проявил себя исключительно аккуратным, дисциплинированным
связистом, заботясь не только о своевременной доставке писем и газет личному
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составу батальона, и быстрой, свое-
временной доставке, как секретной, так
и   простой корреспонденции. Так
27.06.1944 г. тов. Михайлов был направлен
со срочным пакетом от озера Долгое до
Тененичи, где была расквартирована
бригада.

Несмотря на свое слабое здоровье,
вследствие полученного ранения в грудь,
т. Михайлов проследовал расстояние
между батальоном и бригадой, около
100 км за 8 часов и доставил пакет
вовремя.

За проявленную аккуратность и
честность в работе достоин награждения
медалью «За боевые заслуги».

Был тяжело ранен 05.01.1942 г.
Поступил в Харьковский военный

госпиталь 09.03.1945 года, скончался от
диссеминированного туберкулеза легких
в фазе распада 28.04.1945 года.

Домашний адрес: Ростовская область,
Волошинский район (в настоящее время
Миллеровский район), Волошинское сельское поселение, хутор Новорусский, мать:
Михайлова Анна Васильевна.
 Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, книги учета умерших
сержантского и рядового состава за 1945 г.

12. Прядко Петр Антонович (1905(02) – 13.04.1945 гг.), родился в Полтавской
области Украинской ССР.

Призван в ряды Красной Армии Котелевским РВК Котелевского района
Полтавской области в сентябре 1943 года, гвардии старший сержант (апрель 1945 г.),
связной батальона (1943 г.), командир стрелкового отделения (1945 г.), беспартийный.

Последнее место службы: 1 батальон 34-й стрелкового полка 13-й гвардейской
стрелковой Полтавской ордена Ленина дважды Краснознаменной и ордена Суворова
дивизии 2-го Украинского фронта (1943 г.), 1-го Украинского фронта (1945 г.).
Принимал участие в Сталинградской битве, в Курской битве, Полтавско-Кремен-
чугской операции, битве за Днепр, операции «Багратион», Львовско-Сандомирской,
Висло-Одерской, Нижнесилезской и Верхнесилезской операциях и др.

Награжден орденом Славы ІІІ степени (Приказ от 22.12.1943 г.).
Краткое содержание подвига: «В бою с немецкими захватчиками за станцию

Наградной лист Михайлова И.К.,
медаль «За боевые заслуги»
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Лозоватка 06.12.1943 года показал мужество и бесстрашие: под сильным ружейно-
пулеметным огнем противника ворвался в село, занятое немцами, ручными гранами
забросал хату, где находился противник, в результате чего уничтожил 6 гитлеровцев
и 2-х взял в плен. Своим смелым поступком содействовал успеху боя.

Достоин правительственной награды – ордена «Славы ІІІ степени».
Награжден орденом Славы ІІ степени (Приказ от 2.04.1945 г.).
Краткое содержание подвига: «В боях с немецкими захватчиками проявил

смелость, отвагу и бесстрашие.
В наступательном бою на село Квасдорф 09.02.1945 смело поднялся в атаку,

умело маскируясь за кладками местности, со своим отделением вышел противнику
в тыл – открыл внезапно дружный ружейно-автоматный огонь. Противник, не ожидая
атаки с тыла – вынужден был отойти, что способствовало успеху в захвате села.

Будучи ранен в этом бою – продолжал управлять боем своего отделения и после
вторичного ранения выбыл в госпиталь.

Достоин правительственной награды – ордена «Славы ІІ степени».
Дважды был ранен. Поступил в Харьковский военный госпиталь 02.04.1945

года, скончался от последствия сквозного пулевого проникающего ранения с
повреждением тонкого кишечника 13.04.1945 года.

Наградной лист Прядко П.А.,
орден Славы III степени

Наградной лист Прядко П.А.,
орден Славы II степени
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Домашний адрес: Полтавская область, Котелевский район, с. Милорадово, жена:
Прядко Матрена Михайловна.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, книги учета умерших
сержантского и рядового состава за 1945 г., письмо из Котелевского районного военкомата,
копия извещения о смерти.

13. Радченко Артем Ефимович (1895 – 17.01.1945 гг.), родился в Днепропет-
ровской области Украинской ССР.

Призван в ряды Красной Армии Верхнеднепровским РВК Днепропетровской
области, рядовой, плотник-мостовик, беспартийный.

Последнее место службы: 417-й отдельный дорожно-строительный батальон
Белорусского фронта.

Награжден медалью «За оборону Ленинграда» (акт от 23.12.1942 г.).
Поступил в Харьковский военный госпиталь 10.01.1945 года, скончался от

правостороннего гидроторакса 17.01.1945 года.
Домашний адрес: Днепропетровская область, Верхнеднепровский район, с.

Бородаевка, жена: Радченко М.А.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, книги учета умерших
сержантского и рядового состава за 1945 г.

1946 г.

1. Заикин Иван Касьянович (1915 –
11.02.1946 г.г.), родился в Ростовской
области РСФСР.

 Призван в ряды Красной Армии
Шахтинским РВК Ростовской области в
1937 году. На фронте с сентября 1941 года,
помощник командира взвода, старший
сержант, беспартийный.

Служил в составе 30-го батальона 689
стрелкового полка 411-й стрелковой
дивизии Юго-Западного фронта. Послед-
нее место службы: штаб армии тыла
(120-я отдельная рота охраны).

Награжден: медалью «За оборону
Сталинграда» (1943 г.)

медалью «За боевые заслуги» (приказ
от 22.03.1945 г.)

Краткое содержание подвига: «Стар-
ший сержант Заикин в Красной Армии Наградной лист Заикина И.К..,

медаль «За боевые заслуги»
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с 1937 года, на Отечественной войне с сентября 1941 года. Участник боев с немец-
кими оккупантами в составе 689 стрелкового полка 411 стрелковой дивизии Юго-
Западного фронта за г. Харьков, Барвенково, Лозовую, где в боях за социалисти-
ческую родину ранен 24 января 1042 года. В роте охраны с сентября 1942 года, за
время своей службы в роте занимал должность командира отделения, затем по-
мощника командира взвода, где показал себя выдержанным, дисциплинированным,
знающим дело. Неуклонно повышал свои военные знания, внедряя их своим
товарищам. Его подразделение служит образцом дисциплины и организованности.
Все приказы командования выполняет аккуратно и своевременно. Заслуживает
правительственной награды – медаль «За боевые заслуги».

Поступил в Харьковский военный госпиталь 02.02.1946 г., скончался от
туберкулеза 11.02.1946 г.

Домашний адрес: Ростовская обл., с. Шахты, пер. Широкий, д. 4.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказа о награждении, наградного листа, книги учета умерших
сержантского и рядового состава за 1946 г.

2. Кульшан Леонид Львович (1913 – 25.04.1946 гг.), родился в Харькове
Украинской ССР.

Призван в ряды Красной Армии Октябрьским РВК г. Харькова в июле 1941 года,
старшина, командир отделения взвода боепитания (1943 г.), командир взвода
автоматчиков (1944 г.), член ВКП(б).

Служил в составе 2-го дивизона 363-го артиллерийского полка 130-й Таган-
рогской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова артиллерийской дивизии
(1943 год), в 528-й стрелковой роте той же дивизии Последнее место службы:
23-я железнодорожная бригада. Принимал участие в Донбасской, Ростовской,
Мелитопольской операциях, битве за Днепр, Белорусской, Восточно-Прусской и
Берлинской операциях.

Награжден медалью «За отвагу» (приказ от 23.11.1943 г.)
Выдержка из приказа: «Старшину Кульшана Леонида Львовича за то, что во

время боя 21.11.1943 года под сильным артиллерийским огнем противника и бом-
бежки вражеской авиации, рискуя жизнью в критический момент боя, обеспечил 5-
ю батарею боеприпасами, чем дал возможность батарее непрерывно вести огонь и
отразить две контратаки противника».

Награжден орденом Красной звезды (приказ от 18.11.1944 г.)
Краткое описание подвига «В боях при форсировании реки Западный Буг,

отделению автоматчиков, возглавляемому старшиной Кульшан, было получено
приказание пойти вброд через реку. К выполнению этой задачи притупили
немедленно, но когда отделение подошло к реке, противник с противоположного
берега открыл огонь из станкового пулемета.

Старшина Кульшан решил уничтожить это пулемет – эту задачу он и поставил
перед своим отделением. Найдя брод, отделение бесшумно и незаметно для
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противника перебралось через реку,
бойцы стремительно бросились к пуле-
мету и огнем автоматов и гранат
уничтожили его вместе с расчетом. Эта
операция сопутствовала успеху переправы
вброд через реку наших стрелковых под-
разделений и [позволила] в последующем
бою выбить противники из его траншей с
большими для него потерями.

Участвуя в ударной группе по форси-
рованию реки Лесная 25 июля 1944 года в
районе д. Владычице Брестской области,
старшина Кульшан под сильным
минометно-пулеметным огнем против-
ника в числе первых переправился со
своим отделением вплавь через реку и
сходу пошел на оборонявшихся немцев.

Выбив врага с занимаемых им пози-
ций, отделение вошло в село. В течение
более 4-х часов в горящем селе отделение
стойко отражало контратаки превосхо-
дящих сил противника до подхода наших
батальонов.

Смелый и инициативный, умеющий руководить боем, старшина Кульшан
достоин награждения орденом «Красной Звезды».

Имеет два ранения и контузию.
Скончался в Харьковском военном госпитале 25.04.1946 года от декомпен-

сированного порока сердца.
Домашний адрес: Курская обл., Щигровский район, Косоржанский сельсовет,

с. Косоржа, жена: Кульшан Анна Никитична.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии именного списка рядового и сержантского состава, семьи которых
потеряли с ними связь в период Великой Отечественной войны, родственники которых проживают
на территории Щигровского района Курской области.

3. Романов Наум Иванович (1893 – 18.03.1946 гг.), родился в Курской области
РСФСР.

Участвовал в I Мировой войне (1914–1919 г.г), работал в штабе Антонова.
Призван на фронт Белгородским РВК Курской области 9 октября 1941 года,
красноармеец, стрелок, беспартийный.

Служил с октября 1941 по февраль 1942 года в саперном батальоне; март 1942 –
февраль 1943 года – 21-й полк втоматчиков; январь 1944 – март 1944 – 537-я стрелко-

Наградной лист Кульшана Л.Л.,
медаль «За отвагу»
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вая дивизия 1127-го стрелкового полка.
Последнее метсо службы: 80-й рабочий
батальон (с мая 1944 года) 27-й армии
3-го Украинского фронта.

Был ранен в феврале 1942 г., феврале
1943 г., марте 1944 г.

Награжден медалью «За отвагу»
(приказ 06.06.1946 г.).

Краткое содержание подвига:
«Красноармеец Романов Н.И. участник
Гражданской и отечественной войны.
Получил три ранения. В 80-м рабочем
батальоне с мая 1944 года. Несмотря на
преклонный возраст работает исклю-
чително энергично, показывая образцы в
выполнении заданий.

За год работы проявил себя дисцип-
линированным, честным, преданным делу
партии Ленина-Сталина и социалисти-
ческой Родине.

Достоин награждения медалью «За
отвагу».

Награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» (приказ от 22.02.1946
г.). Проходил лечение в Харьковском военном госпитале. Скончался там же от рака
языка 18.03.1946 года.

Домашний адрес не указан.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа».

4. Сорин Михаил Захарович (1911 – 01.04.1946 гг.), родился в г. Тбилиси
Грузинской ССР.

Призван в ряды Красной Армии Тбилисским ГРК, младший лейтенант.
Служил печатником политуправления Западно-Кавказского фронта (1945 г.).

Последнее место службы: военная комендатура г. Ростова (1946 г.).
Награжден медалью «За оборону Кавказа» (Приказ от 18.07.1945 г.).
Поступил в Харьковский военный госпиталь 30.03.1946 года, скончался от

острого сепсиса 01.041946 года.
Домашний адрес: т. Тбилиси, Сабо-Суханская ул., 1. Брат: Сорин Абрам Захарович.

Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии списка безвозвратных потерь офицерского состава Великой
Отечественной войны по Киевскому военному округу.

Наградной лист Романова Н.И.,
медаль «За отвагу»
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5. Сухарев Николай Григорьевич (1917 – 24.06.1946 гг.), родился в Московской
области РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Воскресенским РВК Московской области
04.09.1941 года, младший сержант, командир стрелкового отделения, беспартийный.

Последнее место службы: 6-я стрел-
ковая рота 1078-го стрелкового Выборг-
ского полка 314-й стрелковой Кингисепп-
ской ордена Кутузова дивизии 59 армии
1-го Украинского фронта.

Награжден орденом Красного
Знамени (приказ от 10.02.1945 г.).

Краткое содержание подвига: «Млад-
ший сержант Сухарев в бою за деревню
[…] 16 января 1945 года получил задание
проделать проходы в проволочных заграж-
дениях противника для наступающей
стрелковой роты. Под ураганным пуле-
метным и автоматным огнем противника,
Сухарев со своим отделение проделал
проходы в проволочных заграждениях и
ворвавшись в траншеи противника,
автоматным огнем и гранатами прикрыл
наступление роты и противник отступил.
В этом же бою, когда командир взвода мл.
л-нт Путилин был убит, Сухарев взял на
себя командование взводом и зайдя во
фланг ворвался деревню […], завязал
уличный бой и этим оттянул на себя силы
противника, обеспечив выполнения бое-
вого задания роты.

17 января 1945 года в боях за деревню Маково у взвода Сухарева боеприпасы
были на исходе, противник упорно сопротивлялся. Сухарев поднял взвод в атаку во
фланг противника и отбил у него 2 пулемета «МГ-34», 4 автомата с достаточным
количеством патронов и из трофейного оружия открыл огонь по врагу, заставив его
отступить. На личном счету Сухарев имеет 9 убитых немцев.

За образцовое выполнение боевых заданий, за проявленное в бою мужество,
находчивость и инициативу, мл. сержант Сухарев достоин правительственной
награды – ордена «Красное знамя».

Был ранен 10.04.1942, 26.07.1942, 29.09.1942, 11.02.1943 г., 01.02.1944 г.
Поступил в Харьковский военный госпиталь 18.04.1946 года, скончался от

нефрита, почечной недостаточности, уремии, гидроторакса 24.05.1946 года.

Наградной лист Сухарева Н.Г.,
орден Красного Знамени
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Домашний адрес: Московская обл., Воскресенский район, Цементзавод
«Гигант» № 8, кв. 6, мать: Сухарева А.И.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии книги умерших сержантского и рядового состава, боевой путь 222-го
стрелкового полка (http://poisk-pobeda1945.su).

6. Сучков Александр Николаевич (05.02.1926 – 24.02.1946 гг.), родился в
Калининской области (в настоящее время Тверская область) РСФСР.

Закончил 6 классов Дубровской начальной школы, работал в колхозе.
Призван в ряды Красной Армии Бежицким РВК Калининской области

10.11.1943 года, рядовой, санинструктор, член ВЛКСМ (с марта 1944 г.).
Последнее место службы: 7-я стрелковая рота 1158-го стрелкового полка

352-й стрелковой Оршанской Краснознаменной ордена Суворова дивизии
62-го стрелкового корпуса 49-й армии Западного фронта; (с 01.05.1944 г.) 31-й армии
3-го Белорусского фронта. Принимал участие в операции «Багратион», в боях в
Восточной Пруссии, Силезии и Чехословакии.

Награжден медалью «За отвагу» (приказ от 07.11.1944 года).
Выдержка из приказа: «Санинструктора 7-й стрелковой роты старшего сержанта

Сучкова Александра Николаевича за то, что он 19–22.10.1944 г. в районе озера
Шельмент (Польша) во время боевых действий роты вынес с поля боя 20 раненых
бойцов с их личным оружием.

Был легко ранен 09.06.1944 г.
Поступил в Харьковский военный госпиталь 19.02.1946 года, скончался от

сепсиса, гнойного менинго-энцефалита 24.02.1946 года.
Домашний адрес: Канининская обл., Бежицкий район, Филипповский сельсовет.

Состав семьи: отец – Сучков Николай Федорович (призван в Красную Армию); мать –
Сучкова Елена Ивановна; сестры: Анна (1924), Лидия (1934), Валентина (1937),
брат Юрий (1940).
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии книги умерших сержантского и рядового состава; письмо из
Министерства обороны РФ, из облвоенкомата Тверской области.

7. Татаринов Николай Ефимович (1924 – 15.05.1946 г.г.), родился в Кировской
области РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Шабалинским РВК Кировской области в августе
1942 г., красноармеец, линейный надсмотрщик телеграфно-строительной роты,
беспартийный.

Участвовал в боях на Западном (1943 г.), Ленинградском (с мая по октябрь
1944 г.), 3-м Белорусском (в ноябре, декабре 1944 г.), 1-м Украинском (с января 1945 г.)
фронтах. Последнее место службы: 409-й отдельный ордена Красной Звезды
линейный батальон связи 21-й армии 1-го Украинского фронта.

Награжден медалью «За боевые заслуги» (приказ от 23.05.1945 г.).
Краткое содержание подвига: «Красноармеец Татаринов за время боевых опера-

ций по разгрому немецко-фашистских захватчиков работал линейным надсмотрщи-
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ком на строительстве постоянных линий
связи, не жалея ни сил, ни жизни для
достижения полной победы над врагом.

Товарищ Татаринов неоднократно
под сильным огнем противника устранял
повреждения линий связи. В районе
д. Дербен, когда мост через реку Одер был
разрушен, тов. Татаринов под обстрелом
минометного огня противника перевозил
имущество связи, тем самым обеспечив
связь командования.

Товарищ Татаринов достоин прави-
тельственной награды – медали «За
боевые заслуги».

Поступил в Харьковский военный
госпиталь 04.04.1946 года, скончался
15.05.1946 года от гнойного менингита.

Домашний адрес: Кировская область,
Шабалинский район, Петровский
сельсовет, колхоз «К новой Победе», отец:
Татаринов Вадим Григорьевич.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии книги умерших сержантского и рядового состава.

8. Чаплинский Иван Акимович (1926 – 01.08.1946 г.г.), родился в Киевской
области Украинской ССР.

Призван в ряды Красной Армии: Черкасским РВК Киевской области (сейчас
Черкасская область) в январе 1944 года, рядовой, стрелок (заряжающий орудия),
беспартийный.

Последнее место службы: 675-й стрелковый полк 409-й стрелковой Кировоград-
ской ордена Богдана Хмельницкого дивизии 1-го Украинского фронта.

Награжден медалью «За отвагу» (приказ от 20.05.1945 г.)
Выдержка из приказа: «Заряжающего орудия 76 мм пушек рядового

Чаплинского Ивана Акимовича за то, что он в бою 07.05.45 года за овладение
населенным пунктом Пасоглавкы (Чехословакия), огнем из орудия в составе расчета
уничтожил 3 пулеметные точки и до 14 солдат противника.

Поступил в Харьковский военный госпиталь 13.07.1946 года, скончался от
милиарного туберкулеза 01.08.1946 года.

Домашний адрес: Киевская область, Черкасский район, с. Вергуны, мать:
Чаплинская Матрена Никитична.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии книги умерших сержантского и рядового состава.

Наградной лист Татаринова Н.Е.,
медаль «За боевые заслуги»
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ПОСЛЕДНИЙ «ПОСЛУЖНОЙ ЛИСТОК» СОЛДАТА

1943 г.

1.Жемчужников Антон Федорович (1910 – 06.12.1943 гг.), родился в
с. Гологузовка Горшеченского района Курской области.

Призван в ряды Красной армии Горшеченским РВК Курской области, красно-
армеец, связист, беспартийный.

Последнее место службы: 2-я батарея 138-й армейского минометного полка
60-й армии 1-го Украинского фронта

Награжден медалью «За боевые заслуги» (приказ от 28.11.1943 г.)
Выдержка из приказа: «Заряжающего

миномета 2-й батареи красноармейца
Жемчужникова Антона Федоровича за то,
что при отражении атаки противника в
районе Ясногородки (Вышгородский
район) уничтожено до 40 гитлеровцев
минометным огнем, где заряжающим был
Жемчужников, а также уничтожено 2 пуле-
мета и подбита одна автомашина. При

форсировании р. Днепр Жемчужников переправил 100 ящиков мин на лодке».
Не возвратился из окружения в часть 6 декабря 1943 года.
Жена: Жемчужникова Ольга Петровна.
Домашний адрес совпадает с местом рождения.

Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии именных списков безвозвратных потерь сержантского и рядового состава,
убитых и умерших от ран, приказов о награждении.

2. Тетерев Сергей Михайлович (1924 – 23.08.1943 гг.), родился в Читинской
области РСФСР.

Призван в ряды Красной армии Читинским ГВК в 1942 г., гвардии красноармеец,
разведчик полковой разведки.

Последнее место службы: 278-й стрелковый полк 93-й гвардейской Харьковской
стрелковой дивизии Воронежского фронта. Принимал участие в Курской битве.

Награжден медалью: «За отвагу» (приказ от 29.07.1943 г.).
Выдержка из приказа: «…в боях в районе с/з «Плодовощ» Курской области

будучи в разведке переправившись через реку Северный Донец и встретившись с
неприятелем уничтожили втроем один ручной пулемет и 15 немецких солдат,
обеспечив переправу соседнему полку».

Погиб при освобождении г. Харькова 23.08.1943 г.
Домашний адрес: Читинская обл. (в настоящее время Забайкальский край),

Улетовский район, п. Дровяная, мать: Тетерева Анна Степановна.

Выписка из приказа Жемчужникова А.Ф.,
медаль «За боевые заслуги»
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Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии именных списков безвозвратных потерь сержантского и рядового состава,
убитых и умерших от ран, приказов о награждение.

3. Щерба Григорий Корнеевич (1907 – 15.10.1943 гг.), родился в г. Днепро-
петровск.

Призван в ряды Красной Армии в 1929 году, на фронте с 1941 года, старший
батальонный комиссар, подполковник, старший инспектор политотдела, член
ВКП (б).

Последнее место службы: политотдел 59-й армии. Принимал участие в
Любанской наступательной операции, выводе из окружения 2-й ударной армии.

Участвовал в боях в январе 1942 года под Водосье-Пехово, в марте – Мясной
Бор – Новая Кересть, в июне – Мясной Бор (Новгородская область).

Награжден орденом «Красного звезды» (приказ от 23.10.1942 года).
Краткое изложение подвига: «Щерба Г.К. работал с ноября 1941 года по 1 июля

1942 года инспектором политотдела 59-й армии. К работе относился честно и
добросовестно. С работой справлялся хорошо. Большинство времени находится
непосредственно в частях и подразделениях, помогая политорганам и партийным
организациям в решениях боевых задач.

Смелый, бесстрашный, принимал личное участие в боях под Водосье вместе с
1254-м стрелковым полком 378-й стрелковой дивизии, под Пехово – вместе с 1238-м
и 1240-м стрелковым полком 372-й стрелковой дивизии.

В марте Военным советом армии был назначен комиссаром отряда (530 чел.)
для прорыва обороны противника в районе Мясной Бор – Новая Кересть. Отряд
дрался хорошо. Вместе с 4-й ротой тов. Шерба участвовал в боях. Рота имела успех.
20 марта уничтожила 37-м немецких солдат и офицеров, захватила 2 станковых
пулемета, винтовки и другие трофеи. Ряд бойцов и командиров этого отряда после
решения операции были представлены к правительственной награде.

Апрель-май т. Щерба работал военным комиссаром Западной группы войск
59-й армии, в состав которой входило в начале года 4, потом 6 дивизий и несколько
армейских частей. Принимал личное участие в боях. Больше 10 дней находился
непосредственно на передовой линии, помогая вывести части 378-й стрелковой
дивизии из окружения. Дивизия организовано была выведена из окружения, вынес
более 200 человек тяжело и легко раненых. Десятки бойцов, командиров и
политработников дивизии награждены орденами и медалями.

Как настоящий большевистский комиссар, обеспечил своевременную и
организованную перебазировку 4-х дивизий (191-й, 378-й, 4-й и 24-й) из района
Ольховка – Новая Кересть в район Мясного Бора в мае 1942 года. Вся материальная
часть была отправлена по узкоколейке и более 2-х тысяч раненых эвакуировано, днем
и ночью работал т. Щерба, чтобы вовремя выполнить приказ Военного Совета армии.

В июне 26 дней находился непосредственно в боевых порядках 1246-го
стрелкового полка 374-й стрелковой дивизии по освобождению коммуникаций
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2-й ударной армии. Личным примером воодушевлял бойцов и командиров на
выполнение боевой операции. С 18 по 26 июня т. Щерба работал комиссаром
374-й стрелковой дивизии. В первые дни дивизия имела успех. 1246-й стрелковый
полк первым соединился с частями 2-й ударной армии (22 июня), обеспечил выход
из окружения 3,5 тыс. бойцов и командиров. Тов. Щерба пользуется заслуженным
авторитетом среди бойцов и командиров, много помогает молодым политработникам.
Как лучший политработник сейчас выдвинут на должность начальника оргинструк-
тора отделения Политотдела 59-й армии.

Достоин представления к награждению орденом «Красной звезды».
Погиб в бою 15.10.1943 года.
Домашний адрес: г. Москва, Сокольники, Воробьевские казармы, жена: Щерба

Екатерина Ефимовна, сын.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказов о награждении, наградных листов, книги учета умерших в
лечучреждениях МЭП-32 (сержантский и рядовой состав).

1944 год

1. Бабаджанов Отур (1911 – 05.10.1944 гг.), родился в Кохтынском районе
(в настоящее время упразднен) Туркменской ССР.

Наградной лист Щербы Г.К.,
орден Красной Звезды
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Призван в ряды Красной армии Кохтынским РВК Туркменской ССР, рядовой,
стрелок, беспартийный.

Последнее место службы: 148-й стрелковый полк.
Поступил в эвакогоспиталь № 5982 26.09.1944 года со сквозным пулевым

ранением мочевого пузыря, умер 05.10.1944 года от ранений.
Домашний адрес: Туркменская ССР, Кохтынский район, колхоз Каравайд, мать:

Бабаджанова Нуами.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии книги учета умерших в эвакогоспитале № 5982 (сержантский и рядовой
состав).

2. Бурук Николай Радионович (1902 – 04.11.1944 гг.), родился в Новоси-
бирской области РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Усть-Таркским РВК Новосибирской области,
старший сержант, командир взвода, член ВКП (б).

Последнее место службы: 1046 стрелковый полк.
Поступил в эвакогоспиталь № 5982 со слепым осколочным ранением бедра,

умер от ран 04.11.1944 года.
Домашний адрес: Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Богословка,

жена: Бурук Василиса Никоновна.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии книги учета умерших в эвакогоспитале № 5982 (сержантский и рядовой
состав).

3. Воронц(к)ов Иван Андреевич (1910 – 08.08.1944 гг.), родился в Ивановской
области РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Миленковским РВК Ивановской области (в
настоящее время Владимирская обл.), младший лейтенант, командир взвода, член
ВКП (б).

Последнее место службы: 374-й стрелковый полк.
Поступил в эвакогоспиталь № 5982 25.05.1944 года с флегмоной левого бедра.

Умер 08.08.1944 г. от сепсиса (последствие ранения).
Домашний адрес: Владимирская область, г. Миленки, жена: Воронцова Вера

Антоновна.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии книги учета умерших в эвакогоспитале № 5982 (сержантский и рядовой
состав).

4. Глухов Захар Игнатьевич (1906 – 13.07.1944 гг.), родился в г. Пенза РСФСР.
Призван в ряды Красной Армии Пензенским ГВК г. Пенза в 1942 году,

красноармеец, санинструктор, беспартийный.
Последнее место службы: минометный батальон 2-й механизированной бригады

458-й минометной дивизии 5-го механизированного корпуса.
Награжден медалью «За боевые заслуги» (приказ от 03.03.1944 г.)
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Краткое содержание подвига: «В боях
на 1-м Украинском фронте тов. Глухов
проявил себя смелым и мужественным.

В боях за деревни Босовка и Пав-
ловка, несмотря на обстрел со стороны
противника, оказывал раненым бойцам и
командирам первую медицинскую по-
мощь, эвакуируя их с поля боя.

22 февраля санинструктор Глухов,
когда раненые бойцы и командиры
находились под сильным обстрелом со
стороны противника, санинструктор не
жалея своей жизни подполз к раненым и
оказал им медицинскую помощь вынес из
под обстрела и эвакуировал в госпиталь.

Глухов достоин награждения
медалью «За боевые заслуги».

Поступил в эвакогоспиталь № 5982
01.06.1944 года со сквозным пулевым
ранением живота, проникающим в брюш-
ную полость. Умер 13.07.1944 года от
гнойного перитонита.

Домашний адрес: г. Пенза, жена Глухова В.В.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказов о награждении, наградных листов, книги учета умерших в
эвакогоспитале № 5982 (сержантский и рядовой состав).

5. Ильенко Иван Григорьевич (1904 – 17.06.1944 гг.), родился в Полтавской
области УССР.

Призван в ряды Красной Армии Ковалевским РВК Полтавской области,
красноармеец, стрелок, беспартийный.

Последнее место службы: 107-й стрелковый полк.
Поступил в эвакогоспиталь № 5982 25.05.1944 года с осколочным ранением

левого бедра. Умер 17.06.1944 года от последствий ранений.
Домашний адрес: Украинская УССР, Полтавская область (в настоящее время

Яготинский район Киевской области), с. Капустинцы. Жена: Ильенко Ксения
Федоровна.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии книги учета умерших в эвакогоспитале № 5982 (сержантский и рядовой
состав).

6. Коваленко Павел Дмитриевич (1914 – 11.10.1944 гг.), родился в Воро-
шиловоградской области (в настоящее время Луганская обл.) УССР.

Наградной лист Глухова З.И.,
медаль «За боевые заслуги»
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Призван в ряды Красной Армии
Нижнетагильским РВК Свердловской
области в июле 1943 года, сержант,
химинструктор, беспартийный.

Последнее место службы: 2-й танко-
вый батальон 61-й гвардейской Сверд-
ловской бригады 10-го гвардейского
Уральского добровольческого корпуса.

Награжден медалью «За отвагу»
(приказ от 12.04.1944 г.).

Краткое содержание подвига: «За все
время боев находился в боевых порядках
батальона. 17.03.1944 г. противник,
перейдя в контратаку, окружил деревню
Романовку, связь наших танков с пехотой
была нарушена.

Презирая опасность, под сильным
минометным огнем противника, выполняя
приказ гв. старшина Коваленко, про-
бравшись через цепь пехоты противника,
восстановил связь с нашими частями, чем
способствовал успешному отражению
контрнаступления противника и закреп-
ления дер. Романовку за нашими частями.

Гвардии старшина Коваленко достоин правительственной награды – медали
«За отвагу».

 Поступил в эвакогоспиталь № 5982 3.09.1944 года с эмфиземой плевры, умер
от последствий ранений 11.10.1944 года.

Домашний адрес: Луганская область, Кременной район, с. Кабанье, ул. Садовая,
18, отец: Коваленко Дмитрий Иванович.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказов о награждении, наградных листов, книги учета умерших в
эвакогоспитале № 5982 (сержантский и рядовой состав).

7. Мамалыга Павел Филиппович (1894 – 27.10.1944 гг.), родился в Винницкой
области УССР.

Призван в ряды Красной Армии Ильинецким РВК Винницкой области, рядовой,
стрелок, беспартийный.

Последнее место службы: 59-й стрелковый полк.
Поступил в эвакогоспиталь № 5982 13.10.1944 года со слепым осколочным

ранением левой стороны грудной клетки с повреждением тканей легкого, умер от
последствий ранений 27.10.1944 года.

Наградной лист Коваленко П.Д.,
медаль «За отвагу»
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Домашний адрес: Винницкая область, Ильинецкий район, село Яструбинцы,
жена: Мамалыга Лидия Алексеевна.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии книги учета умерших в эвакогоспитале № 5982 (сержантский и рядовой
состав).

8. Остапенко Петр Остапович (1914 – 28.06.1944 гг.), родился в Могилевской
области Белорусской ССР.

Призван в ряды Красной Армии Могилевским РВК Могилевской области Бело-
русской ССР в 1939 году. На фронте с 1943 года, старшина роты, беспартийный.

Последнее место службы: 284-й гвар-
дейский стрелковый полк 95-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, принимал
участие в Белгородско-Харьковской стра-
тегической наступательной операции,
освобождении г. Харькова, Полтавы,
Кировограда.

Имеет 4 боевых ранения.
Награжден медалью «За боевые

заслуги» (приказ 21.04.1944 г.)
Краткое содержание подвига:

«Первый раз ранен в июле 1943 г. под
Орлом, деревня Хресцы, во время кормле-
ния части на передовой осколком в спину.
Второй раз ранен под Люботином оскол-
ком в левый бок в сентябре 1943 г. В третий
раз ранен в декабре 1943 г. у деревни
Григорьевка. Четвертый раз под Кирово-
градом при наступлении на высоту № 110
27 февраля 1944 осколком в левый глаз и
левый бок, глаз потерян.

Под Люботином тов. Остапенко по
заданию командира батальона с двумя бойцами из тыла немцев в деревне Емелья-
новке, Харьковской области, доставлен один пленный и ручной пулемет.

Моральное состояние хорошее.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Поступил в эвакогоспиталь № 5982 13.05.1944 года со слепым осколочным

пулевым ранением грудины. Умер 26.06.1944 года от сепсиса.
Домашний адрес: Могилевская область, Летчанский сельсовет.
Жена: Остапенко Нина.

Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказов о награждении, наградных листов, книги учета умерших в
эвакогоспитале № 5982 (сержантский и рядовой состав).

Наградной лист Остапенко П.О.,
медаль «За боевые заслуги»
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9. Павлов Петр Михайлович (1920 – 09.08.1944), родился в Якутской АССР
РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии в 1942 г. Якутским РВК Якутского района
Якутской АССР, красноармеец, стрелок, член ВЛКСМ.

Последнее место службы: 8-й Александровский механизированный корпус.
 Поступил в Харьковский военный госпиталь 25.04.1944 года, скончался от

открытого туберкулеза легких 09.08.1944 года.
Отец: Павлов Михаил Афанасьевич, домашний адрес: Якутская АССР, Усть-

Алданский р-н, с/с Онерский, к/з «Чкалов».
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии книги учета умерших (сержантский и рядовой состав).

10. Романов Сергей Петрович (1894 – 28.09.1944 гг.), родился в Рязанской
области РСФСР.

Призван в ряды Красной Армии Мереславским РВК Рязанской области, рядовой,
стрелок, беспартийный.

Последнее место службы: 98-я гвардейская дивизия.
 Поступил в эвакогоспиталь № 5982 21.08.1944 г. с опухолью желудка, скончался

от интоксикации 28.09.1944 года.
Домашний адрес: с. Казначеево Рязанского района Рязанской области, жена:

Романова Т.С.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии книги учета умерших в эвакогоспитале № 5982 (сержантский и рядовой
состав).

11. Стрембицкий Василий Павлович (1896 – 24.09.1944 гг.), родился в
Каменец-Подольской обл. (в настоящее время Хмельницкой обл.).

Призван в ряды Красной Армии Чемеровецким РВК Каменец-Подольской
области, рядовой, стрелок, беспартийный.

Последнее место службы: 1075-й стрелковый полк.
Поступил в эвакогоспиталь № 5982 8.08.1944 года со сквозным ранением правой

половины груди, умер 24.09.1944 года от диффузного фиброза, гнойного перитонита.
Домашний адрес: Каменец-Подольская область, Чемеровецкий район, с.

Ямпольчик, жена: Стрембицкая Ирина Владимировна.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии книги учета умерших в эвакогоспитале № 5982 (сержантский и рядовой
состав).

12. Томиленко Яков Харлантьевич (1899 – 29.09.1944 гг.), родился в Киевской
области УССР.

Призван в ряды Красной Армии Корсунским РВК Киевской области, рядовой,
стрелок, беспартийный.

Последнее место службы: 75-й стрелковый полк.
Поступил в эвакогоспиталь № 5982 28.09.1944 года с последствиями
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многочисленных ранений, умер 29.09.1944 года.
Домашний адрес: Киевская область, Корсунский район (в настоящее время

Корсунь-Шевченковский район Черкасской обл.), с. Гута-Селицкая.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии книги учета умерших в эвакогоспитале № 5982 (сержантский и рядовой
состав).

1945 г.

1. Вразин Роман Алексеевич (1908 – 13.02.1945 гг.), родился в г. Орджоникидзе.
Призван на фронт Кайбицким РВК Татарской АССР, сержант, стрелок,

беспартийный.
Последнее место службы: 269-я стрелковая дивизия.
Поступил в эвакопункт № 32 25.01.1945 года со сквозным осколочным ранением

левого бедра с повреждением кости. Умер 13.02.1945 г. от сепсиса и истощения от
ран.

Домашний адрес: г. Орджоникидзе, Ильинская, 25, жена: Вразина Евдокия
Ивановна.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии книги учета умерших в летучреждениях МЭП-32 (сержантский и рядовой
состав).

2. Гордон Яков Семенович (1897 – 02.06.1945 гг.), родился в г. Москва РСФСР.
Призван в ряды Красной Армии Дзержинским РВК г. Москва 04.07.1941 г.,

капитан административной службы.
Последнее место службы: начальник военно-технического снабжения 838-го

артиллерийского полка 291-й стрелковой Гатчинской краснознаменной дивизии
67-й армии 3-го Прибалтийского фронта.

Награжден медалью «За оборону Ленинграда» (приказ от 22.12.1942 г.),
орденом Красной Звезды (приказ от 07.09.1944 года).
Краткое содержание подвига: «Товарищ Гордон в наступательных боях на

Ленинградском и 3-м Прибалтийском фронтах, работая начальником военно-
технического снабжения полка, показал себя мужественным, исключительно
добросовестным, отлично знающим свое дело офицером.

В трудных условиях наступления и бездорожья тов. Гордон, проводя по
несколько суток без сна, всегда своевременно обеспечивал горючим и, тем самым,
давая возможность полку продвигаться вперед и выполнять поставленные перед
ним задачи.

Неоднократно тов. Гордон, в пути при подносе горючего или на огневых
позициях при заливке его в баки попадал под сильный артиллерийско-минометный
и пулеметный обстрелы противника, однако, он, проявляя мужество, продолжал
выполнять поставленные задачи.

31 июля 1944 года в деревне Кузенитса, где был расположен тыл полка, от
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артиллерийского обстрела противника
загорелся дом. Пламя грозило переки-
нуться на другие строения, а также распо-
ложенный вблизи склад горючего и стоя-
щий рядом транспорт. Товарищ Гордон под
продолжающимся артиллерийским
обстрелом, рискуя своей жизнью, первым
кинулся к пожару и с помощью подо-
спевших товарищей потушил огонь.
Государственное имущество и имущество
советских граждан было спасено.

Товарищ Гордон достоин правитель-
ственной награды ордена «Красной
звезды».

Умер в эвакогоспитале № 3021
02.06.1945 от последствия ранений.

Домашний адрес: РСФСР, г. Москва,
ул. Сретенка, 19, д.27, кв. 5., жена: Лобкова
Елена Фроловна.
Источники информации: электронный архив
«ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказов о награждении,
наградных листов, книги учета умерших в
лечучреждениях МЭП-32 (сержантский и
рядовой состав).

3. Кунинов Алексей Иванович (1925 – 30.05.1945 гг.), родился в Калининской
области (в настоящее время Тверская область).

Призван на фронт Максахитинским РВК Максахитинского района Калининской
области в 1941 году, телефонист, гвардии рядовой, беспартийный.

Последнее место службы: батальон управления 25-й гвардейской гаубичной
артиллерийской Львовской Краснознаменной бригады большой мощности резерва
главного командования.

Награжден орденом «Красной Звезды» (приказ от 30.04.1945 гг.).
Краткое содержание подвига: «Тов. Кунинов, обеспечивая связью 3 дивизии,

которые находились в селе Гурии. От сильного артиллерийского минометного огня
противника часто выводило из строя связь, но отважный связной все время находился
на линии, неоднократно устраняя порывы, возвращаясь с линии, попал под сильный
артиллерийский огонь противника, линии опять были выведены из строя. Тов.
Кунинов возвратился и вновь устранил повреждения.

В это время телефонист Медведев был тяжело ранен, тов. Кунинов вынес его
из-под обстрела противника и оказал первую помощь.

Наградной лист Гордона Я.С.,
орден Красной Звезды
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28 января 1945 года линия, идущая от
узла связи НП [начальственного пункта]
командира 3-го дивизиона была выведена
из строя от сильного минометного
обстрела противника, но отважный
связной, несмотря на сильный обстрел
противника, с линии не возвратился до тех
пор, пока не исправил телефонную связь.

7 февраля линия, идущая от узла связи
до начальственного пункта командира
3-го дивизиона, была выведена из строя от
сильного обстрела противника, тов. Куни-
нов несмотря на сильный обстрел за
8 минут устранил повреждения на рас-
стоянии 2,7 км.

Товарищ Кунинов исключительно
смел, инициативен, находчив.

Тов. Кунинов достоин правительст-
венной награды: ордена «Красной звезды».

Поступил в эвакогоспиталь
20.04.1945 года с ранениями, скончался
30.05.1945 г. от последствий ранений.

Домашний адрес и родственники не указаны.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказов о награждении, наградных листов, книги учета умерших книги
учета умерших в лечучреждениях МЭП-32 (сержантский и рядовой состав).

 4. Лех(г)кобит Марк Иванович (1908 – 08.04.1945 гг.), родился в Ровенской
области УССР.

Призван в ряды Красной Армии 30.03.1944 года Ровенским РВК Украинской
ССР, рядовой, стрелок, беспартийный.

Последнее место службы: 2-й батальон 18-й стрелковой Мгинской красно-
знаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии.

Награжден медалью «За боевые заслуги» (06.08.1944 г.).
Выдержка из приказа: «За то, что в боях с 27 июля по 2 августа на перекрестке

шоссейных дорог 3 км. восточнее станции Лоймола, Суоярвского района (Карелия)
непрерывно находясь в боевых порядках пехоты, исполняя обязанности трофейщика,
вынес с поля боя из под сильного пулеметно-минометного обстрела 65 винтовок, 1
пулемет и 14 тяжело-раненых красноармейцев и 13 трупов офицеров и
красноармейцев, при этом проявил мужество и бесстрашие».

Поступил в эвакогоспиталь 01.04.1945 года, умер от последствий ранений
08.04.1944 года.

Наградной лист Кунинова А.И.,
орден Красной Звезды
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Домашний адрес и ближайшие родственники не указаны.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказов о награждении, наградных листов, книги учета умерших в
лечучреждениях МЭП-32 (сержантский и рядовой состав).

5. Малюга Иван Никифорович (1914 – 21.06.1945), родился в Черниговской
области УССР.

Призван в ряды Красной Армии
Свердловским РВК Ворошиловоградской
обл. в 1941 году, старший сержант,
старший пулеметный мастер, кандидат в
члены ВКП (б).

Последнее место службы: армейская
артиллерийская ремонтная мастерская
№ 166 56-й армии Северо-Кавказского
фронта.

Имеет ранение.
Награжден медалями: «За оборону

Кавказа» (приказ от 27.07.1944 г.), «За
боевые заслуги» (приказ 02.06.1943 г.).

Краткое содержание подвига:
«т. Малюга отличился как инициативный,
опытный и знающий свое дело старший
пулеметный мастер. Систематически
выполняет все задания по ремонту в срок
и качественно. За последние две недели
марта тов. Малюга выполнил задания на
720 %, отремонтировав: станковых пуле-
метов – 20, ручных – 45, ПТР – 51, винтовок – 258; за апрель выполнил задание на
415%; за две недели мая на 452%. Своим опытом и изобретательностью т. Малюга
помогает другим исполнять задания по ремонту вооружения.

Заслуживает награды – медаль «За боевые заслуги».
Умер от последствий ранений в Харьковском военном госпитале 21.06.1945 г.
Домашний адрес: Украинская УССР, Ворошиловградская область,

Свердловский район, шахта № 9, жена: Малюга Зоя Федоровна.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказов о награждении, наградных листов, книги учета умерших книги
учета умерших в лечучреждениях МЭП-32 (сержантский и рядовой состав).

6. Обухов Иван Петрович (1893 – 25.05.1945 г.г.), родился в Тамбовской области
РСФСР.

Призван в ряды Красной армии Ракшинским РВК Тамбовской области,
красноармеец, рядовой, беспартийный.

Наградной лист Малюги И.Н.,
медаль «За боевые заслуги»
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Последнее место службы: 72-я стрелковая дивизия.
Умер в эвакогоспитале № 3021 25.05.1945 от последствия ранений.
Домашний адрес: Тамбовская область, Ракшинский район, с. Ракшинское.

1947 г.

1. Бреславец Федор Алексеевич (1921 – 1947 гг.), родился в г. Харькове
Украинской ССР.

Призван в ряды Красной Армии в
1940 году Сталинским РВК
г. Харькова, на фронте с июля 1941 года,
младший лейтенант, командир огневого
взвода, кандидат ВКП (б).

Воевал на Калининском, Западном и
Брянском фронтах. Последнее место
службы: 7 батарея 790-го артиллерийского
полка 250-й стрелковой дивизии 63-й
армии Брянского фронта.

Был ранен 12 июля 1941 года.
Награжден орденом Красной Звезды

(приказ 14.10.1943 г.).
Краткое содержание подвига: «В боях

за деревню Глушня, занимая огневую
позицию, батарея была обстреляна артил-
лерийским огнем противника, младший
лейтенант Бреславец, работая старшим на
батарее, быстро без потерь вывел батарею
из-под обстрела, занял новую огневую
позицию и обеспечил своевременное
открытие огня по противнику.

За период боев с 01.09.1943 по 07.09.1943 огнем батареи подавлены
1 минометная батарея и 6 пулеметных точек, уничтожено 20 солдат противника».

Поступил в Харьковский военный госпиталь с последствиями ранений
20.06.1946 года, умер от последствий ранений в 1947 году.
Источники информации: электронный архив «ОБД Мемориал», электронный банк документов
«Подвиг народа», копии приказов о награждении, наградных листов, книги учета умерших
(сержантский и рядовой состав).

Наш поиск продолжается…

Наградной лист Бреславца Ф.А.,
орден Красной Звезды
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Гога Н.П., Клушин Д.

ХАРЬКОВ ПОМНИТ ПОИМЕННО СВОИХ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ

Я люблю родной мой город Харьков –
Крепкий, как пожатие руки.
Он лежит в кольце зелёном парков,
В голубых извилинах реки.

И когда повеет в даль ночную
От границы орудийный дым –
За него, и за страну родную
Жизнь, коль надо будет, отдадим.

Михаил Кульчицкий

История города, какой бы печальной или
радостной она ни была, должна отражаться в
названиях его улиц и площадей, чтобы молодое
поколение знало, что пережили их родные.

Академические издания «Первый день без
войны» и «Дети войны о войне и Победе»,
изданные в предыдущие годы, ярко предста-
вили личные воспоминания преподавателей и
сотрудников академии, которые пережили
страшные годы оккупации, эвакуации, тревоги
за своих отцов и старших братьев, ушедших
на фронт, и непередаваемое чувство радости,
когда в газетах и по радио они слышали
сообщения о том, как «… сегодня наши войска
в результате ожесточенных боев освобо-
дили…». Слезы радости, ощущение счастья и

надежда на встречу с родными, которые были на передовой.
События Великой Отечественной войны, такие как Сталинградская битва, битва

на Курской дуге, форсирование Днепра, освобождение Крыма и Кавказа, подвиги
отдельных солдат, деятельность партизан, интернациональная дружба нашли свое
отражение на карте нашего города.

В коллективной монографии «Слышим эхо минувшей войны», изданной в НУА
в 2015 году, была представлена информация об улице им. Харьковских дивизий как
подтверждение реальной славы воинских частей и соединений, которые освобождали
г. Харьков в 1943 году.

Нам бы хотелось напомнить некоторые события тех огненных лет и имена тех,
чью судьбу, где бы они не родились, навсегда связала с Харьковом война.

Клушин Д.
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Названия улиц северной части Харькова (а освобождение города в августе 1943
года, началось именно с его северной стороны) напоминают о событиях тех огненных
лет: проспект Победы, проспект Людвига Свободы, ул. Ахсарова, ул. Деревянко и,
конечно, ул. 23-го августа.

Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция «Румянцев»
проводилась с 3 по 23 августа 1943 года и стала заключительным эпизодом Курской
битвы. По воспоминаниям современников тех событий, Гитлер требовал при любых
обстоятельствах удержать Харьков, который имел стратегическое значение для всего
хода военных действий.

Войска Воронежского и Степного фронтов день за днем, шаг за шагом
освобождали деревни и села, продвигаясь к Харькову, оставляя в полевых госпиталях
и на полях сражений своих товарищей, сыновей и дочерей большой страны, о чем
наглядно свидетельствуют списки безвозвратных потерь дивизий, которые
освобождали город Харьков и представлены в подразделе 3.1 данного издания.

В начале августа советскими войсками было взято под контроль железнодорож-
ное сообщение, которое осуществляло снабжение оккупационных войск, наши
войска подошли к первой линии обороны Харькова.

Германские войска продолжали отступление, в 20-х числах под Харьков была
переброшена элитная танковая группировка «Рейх», которая пыталась приостановить
наступление войск Степного и Воронежского фронтов и избежать полного окружения
немецких частей.

Для того, чтобы не дать вывести немецкие войска из окружения, вечером 22
августа было принято решение о ночном штурме города.

Освобождение г. Харькова, 23 августа 1943 г.
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Вот как описывается в научной литературе момент освобождения г. Харькова:
«23 августа в 2 часа ночи начался штурм Харькова. В город вошли соединения 53-й,
69-й, а затем и 7-й гвардейской армии. В 4:30 утра 183-я дивизия заняла площадь
Дзержинского, а к рассвету город был в основном освобождён. 23 августа Москва
салютовала освободителям Харькова, но потребовалась ещё неделя, чтобы
окончательно разгромить немцев. 30 августа Харьков был полностью очищен от
фашистов». Воспоминания того невероятного дня представлены в академическом
издании «23 августа 1943 года – один Великий День из истории Харькова».

10 стрелковым дивизиям было присвоено название «Харьковские»:
89-й гвардейской Белгородской, 15, 28 и 93-й гвардейским, 84, 116, 183, 252, 299,
375-й стрелковым дивизиям.

Через 16 лет в 1959 году на плане города, на месте бывших боев, появилась
улица 23-го августа, а в 1981 году на пересечении ее с проспектом Науки (до 2016 г. –
проспект Ленина) был поставлен памятник Воину-освободителю (архитекторы –
А. А. Максименко, Е. А. Святченко и Э. Ю. Черкасов, скульпторы – Я. И. Рык и
И. П. Ястребов), который харьковчане ласково называют «Павлуша» или «Алеша».
В сквере за памятником расположены две стелы, у входа в сквер за памятником
выставлены две пушки ЗИС-2 и две плиты с надписями «1941» и «1945» с
символическими орденами Красной Звезды и Отечественной войны, в самом сквере
установлен памятный камень с перечислением стрелковых дивизий, получивших
наименование «Харьковские» за освобождение города в 1943 году.1

Между 5-м микрорайоном жилмассива Павлово Поле
и Лесопарком проходит улица, названная в честь гвардии
младшего лейтенанта Алексея Деревянко2.

Алексей Деревянко родился в Днепропетровской
области. В 1942 году Деревянко был призван на службу
в Красную Армию. Окончил Киевское артиллерийское учи-
лище. С сентября 1942 года – на фронтах Великой Отечест-
венной войны. Принимал участие в боях на Сталинградском
и Воронежском фронтах. Участвовал в Сталинградской
битве. К июлю 1943 года гвардии младший лейтенант
Алексей Деревянко командовал взводом противотанковых
орудий 47-го гвардейского стрелкового полка 15-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии
Воронежского фронта. Отличился во время Курской битвы.

10 июля 1943 года взвод Деревянко занял оборону на высоте 206,9 к востоку от
Белгорода и принимал участие в отражении атаки 15 немецких танков. В бою взвод
уничтожил несколько танков, однако через некоторое время все орудия, кроме одного,

1 Памятник Воину-Освободителю. Режим доступа: Наш Харьков. Памятники Харькова. www.kharkov.com.
2 Дьяченко Н.Т. Улицы и площади Харькова. Улица Деревянко. – Х. : Прапор, 1977.

Алексей Деревянко
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были выведены из строя. Деревянко получил ранение в ногу, но сам встал к орудию
и стал вести огонь, выполняя функции всего расчёта. Огнём орудия он подбил четыре
танка противника. В том бою Деревянко погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за
«мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками»,
гвардии младший лейтенант Алексей Деревянко посмертно был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Красной
Звезды, медалью. Ему был всего 21 год.

Улица Деревянко короткой дамбой соединяется с улицей, названной в честь
славного сына осетинского народа – Энвера Ахсарова3,
который освобождал наш город в феврале 1943 года.
Энвер Бимболатович Ахсаров родился в 1915 году в
с. Зильга Северной Осетии. Учился на рабфаке при Красно-
дарском инженерно-строительном институте. В 1934 году
призван в ряды Красной армии, в 1937 году окончил
Тбилисское военное училище. Член КПСС с 1940 года. На
фронте с августа 1941 года, до сентября 1942 года участво-
вал в боевых действиях на Калининском и Западном
фронтах, с января 1943 года – на Воронежском фронте.
Командир 227-го стрелкового полка 183-й стрелковой
дивизии, майор Э. Б. Ахсаров отличился в ходе Харьковской
наступательной операции в феврале 1943 года. 15 февраля
1943 года враг три раза атаковал позиции полка Ахсарова,
в третьей отчаянной схватке майор Ахсаров лично убил
двух гитлеровцев и на глазах своих однополчан погиб
смертью героя от разрыва мины. Указом Верховного Совета СССР от 10 января
1944 года майору Ахсарова было присвоена звание Героя Советского Союза
посмертно. Похоронен в г. Харькове на военном мемориале 2-го городского кладбища
(ул. Пушкинская, 102).

Наш поиск информации о солдатах и офицерах, захороненных на военном
кладбище № 2, который проводится с 2014 года, доказал, что нашу землю защищали
солдаты со всех концов большой страны – от Хабаровска до Львова, от Риги до
Баку. В одном ряду с советскими солдатами против фашистских захватчиков сража-
лись и братья-славяне. Такими были, в частности, бойцы 1-й Чехословацкой отдель-
ной пехотной бригады, созданной в 1942 году, и их командир, убежденный антифа-
шист – Людвик Свобода4, чьим именем назван проспект в жилмассиве Алексеевка.

Батальон впервые вступил в бой в марте 1943 года в районе деревни Соколово

Энвер Ахсаров

3 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М.:
Воениздат, 1987. – Т. 1. – 911 с.
4 Свобода Людвик // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохоров – 3-е изд. – М.:
Советская энциклопедия, 1976. – Т. 23. – С. 84.
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Змиевского района под Харьковом: в ходе Харьковской
оборонительной операции совместно с советскими частями
отражал атаки наступавшего противника. В бою батальон
понёс значительные потери, но показал высокий моральный
дух и боевые качества. Л. Свобода был награждён орденом.
Маршал Советского Союза И. С. Конев в своих мемуарах
даёт высокую оценку Свободе как командиру5. В дальн-
ейшем на базе батальона была создана 1-я Чехословацкая
отдельная пехотная бригада, которая принимала участие в
боях на Воронежском фронте, в частности, в освобождении
Киева. В 1944 году бригада была преобразована в корпус,
и ее бойцы участвовали в освобождение родной Чехосло-
вакии. Л. Свобода занимал ряд должностей в правительстве

послевоенной Чехословакии, а в 1968 году был избран президентом ЧССР.
В том бою, около деревни Соколово, смертью храбрых пал командир 1-й роты

Чехословацкого батальона, надпоручик Отакар Ярош6.
Против роты надпоручика О. Яроша, оборонявшей

Соколово, гитлеровцы бросили до 60 танков и мотопехоту.
Защитники села не дали противнику перейти реку Мжу,
враг понес значительные потери, но погибли и многие
чехословацкие войны. Среди них и Отакар Ярош. Он стал
первым иностранцем, которому было присвоено звание
Героя Советского Союза, похоронен в братской могиле в с.
Соколово.

Именем еще одного бойца Чехословацкого батальона
– Антонина Сохара названа улица в Основянском районе,
недалеко от проспекта Гагарина.

В 1967 году в с. Соколово был открыт музей Боевого
братства с панорамой Битвы при Соколово, в марте 2018
года с участием чешской стороны была отмечена 75-я годовщина битвы при
Соколово.

�В замечательном фильме Л. Быкова «Аты-б Баты, шли солдаты» взвод истреби-
телей танков останавливает врага ценой своей жизни около станции Подбедня.
В воспоминаниях режиссера можно найти упоминание о том, что исторической
основой фильма стал подвиг украинских «панфиловцев»: солдат взвода под коман-
дованием П. Широнина7.

Людвик Свобода

Отакар Ярош

5 Конев И. С. Записки командующего фронтом. – М.: Военное издательство, 1991. – С. 284.
6 Ярош Отакар // Великая Отечественная война 1941-1945. Энциклопедия / Гл. ред. М. М. Козлов. – Москва:
Советская энциклопедия, 1985. – С. 825. – 832 с.
7 Вохмянин В.К., Парамонов А.Ф. Широнинцы: подвиг без цензуры. – X.: Харьковский частный музей
городской усадьбы, 2014. – 120 с.
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Взвод оборонял позиции у железнодорожного
переезда в районе села. В период со 2-го по 6-е марта 1943
года взвод выдержал несколько боёв за переезд. 5-го марта
противник предпринял самую мощную попытку захватить
переезд, чтобы на занятые позиции могли выйти броне-
поезда для обстрела Харькова. Единственное 45-милли-
метровое орудие, имевшееся во взводе, было уничтожено
в первые минуты боя, однако бойцы огнём из противо-
танковых ружей, гранатами и бутылками с зажигательной
смесью уничтожили 16 танков и бронемашин, и огнём из
пулемётов и пистолетов-пулемётов уничтожили свыше
100 солдат противника. Несколько бойцов взвода броси-
лись с гранатами под вражеские танки, жертвуя своими

жизнями. В ходе ожесточённого боя большая часть взвода погибла. В живых осталось
только 6 человек.

Все погибшие бойцы взвода похоронены в братской могиле в селе Тарановка.
Еще один погиб в августе 1943 года при освобождении Изюма. Еще один умер от
ран в 1946 году. В с. Тарановка, в школе работает школьный музей, посвященный
памяти Гвардейцев-Широнинцев.

18 марта 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 25 человек
из взвода Широнина были удостоены звания Героев Советского Союза.

Оккупация Харькова началась 24 октября 1941 года и
продлилась с небольшим перерывом в феврале 1943 года,
до самого освобождения 23 августа 1943 года. Весь период
оккупации в Харькове действовало подполье под руко-
водством Ивана Ивановича Бакулина (1900–1942).

За время оккупации подпольщики Харьковщины
уничтожили более 23 тысяч немецких солдат, офицеров и
их пособников, взорвали 21 эшелон с войсками и техникой,
разгромили 4 вражеских штаба, вывели из строя 88 паров-
озов, 777 вагонов, разрушили 20 мостов, подбили и взорвали
сотни автомашин и тракторов.8

Но после операции, проведенной оккупационной
полицией, И.И. Бакулин был схвачен и умер под пытками,
не выдав своих товарищей, 24 сентября 1942 года. В
1965 году ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Разделила судьбу Бакулина И.И. и Елена Константиновна Убийвовк (1918–1942),
которая вошла в историю страны под детским именем Ляля. Студентку 4-го курса
Харьковского университета война застала дома, в Полтаве, куда она приехала на

Петр Широнин

Иван Бакулин

8 Подвиги во имя Отчизны. – 2-е изд.,- Харьков: «Прапор», 1985.
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каникулы9. Создала группу «Непокоренная полтавчанка»,
члены которой вели антифашистскую агитацию, печатали
листовки, поддерживали связь с партизанскими отрядами,
проводили диверсии, оказывали помощь военнопленным,
помогая им перебраться через линию фронта. Оккупа-
ционные власти в поиске подпольщиков задействовали
группу «Цеппелин», карательные отряды эсэсовской диви-
зии «Мёртвая голова», шпионскую школу «Орион-00220».
6 мая 1942 года одновременно были арестованы и подверг-
нуты пыткам наиболее активные члены подполья. Лялю
Убийвовк пытали и допрашивали 26 раз. 26 мая 1942 года
вместе с другими подпольщиками она была расстреляна.

Читая о событиях тех лет, отдавая дань уважения
подвигам партизан, подпольщиков, солдат и офицеров,
неожиданно понимаешь, что многие из тех, кто в полный
рост вставали из окопов в атаку, шли на воздушный таран,
закрывали собой доты пулеметов, это ровесники сегодняш-
них студентов. Только вместо студенческой скамьи их
университетами были холодные землянки.

Андрей Ощепков родился в 1922 году в маленьком селе
на Алтае. А Сергей Орешков в 1916 году в Харькове.
Объединяет их подвиг – оба закрыли собой амбразуру

пулемета, обеспечив выполнение
боевой задачи своих подраз-
делений в августе 1943 года.
При форсировании реки Неман (Литва) в июле 1944 года,
обеспечивая переправу подразделений полка, погиб
харьковчанин, 19-летний Петр Набойченко10, 24-го марта
1945 года ему посмертно было присвоено звание Героя
Советского Союза11.
На свое место в знаменитой «поющей» эскадрилье капитана
Титаренко из другого легендарного фильма «В бой идут
одни старики» мог вполне претендовать Анатолий Добро-
децкий, чьим именем названа улица в районе Холодной
горы.

Андрей Ощепков

9 Левин Б. Непокорённая полтавчанка // Героини: очерки о женщинах – Героях Советского Союза / ред.-
сост. Л. Ф. Торопов; предисл. Е. Кононенко. – Вып. 2. – М.: Политиздат, 1969.
10 Улица Ощепкова. Улицы и площади Харькова. – Режим доступа: http://streets-kharkiv.info/ulitsa-
oshchepkova-andreya
11 Набойченко П. П. // Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии
И. Н. Шкадов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2 /Любов – Ящук/. – С. 135. – 863 с.

Петр Набойченко

Елена Убийвовк
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Анатолий Васильевич Добродецкий родился в 1923 году в
Харькове, закончил аэроклуб, Чугуевскую военную
авиационную школу пилотов12.

Мобилизован на фронт в июне 1943 года, совершил
27 боевых вылетов. В 11 воздушных боях сбил лично 3 и в
группе 8 самолётов противника. Харьковчанин Анатолий
Добродецкий погиб 10 августа 1943 года в воздушном бою
над родным городом, ему было 20 лет. 4 февраля 1944 года
за мужество и отвагу, проявленные в боях, посмертно
удостоен звания Героя Советского
Союза. Награждён орденом
Ленина. 29 декабря 1956 года
навечно зачислен в списки воин-
ской части.

Немногим старше был харьковчанин, один из талант-
ливейших поэтов начала 40-х годов, Михаил Кульчицкий
(1919–1943), который погиб под с. Трембачево Луганской
области, его имя высечено на Мамаевом кургане13.

Но, к сожалению, в родном городе, нет, ни мемориаль-
ной доски (она была, но ее украли), ни улицы, носящей
имя этого талантливого и отважного человека. Надеемся,
что в год 75-летия Победы этот недочет будет устранен.

Для этого есть вполне обоснованные причины:
достаточно напомнить об Изюмско-Барвенковском котле
или о том, что город трижды переходил из рук в руки. Но факты позволяют
утверждать, что это город – воинской славы, внесший неоценимый вклад в разгром
фашизма.

Анатолий Добродецкий

12 Подвиги Анатолия Добродецкого. Улица Добродецкого. – Режим доступа:  http://streets-kharkiv.info/podvigi-
dobrodetskogo-anatoliya-vasilevicha
13 Стрельник И. Появится ли в Харькове набережная Кульчицкого? – Режим доступа: https://
vecherniy.kharkov.ua/news/160091/

Михаил Кульчицкий
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Рябко А.А., Гузенко И., Кущ А.

ВОИНСКИЕ МЕМОРИАЛЫ ХАРЬКОВА

По данным сайта «Книга памяти Украины»
(https://memory-book.ua), в Харькове находится более
22 мест захоронений воинов, погибших в годы Второй
мировой войны. Наиболее известный среди них
Мемориальный комплекс Славы, расположенный
в Лесопарке.

В период оккупации города фашистами Лесопарк
стал местом массовых расстрелов жителей города,
партизан и солдат Красной Армии. Одна из его полян
стала огромной братской могилой – именно на этом
месте позднее был сооружен
Мемориальный комплекс.
Аллея, обрамленная двумя
пилонами, ведет к статуе
Родины-Матери, у подножия
которой горит вечный огонь.
Далее расположены тумбы-

саркофаги, с выгравированными на них именами людей,
упокоившихся здесь. В этом месте звучит биение сердца
народа, сражавшегося за свою землю и свой народ до

победного конца. В день
Победы сюда приходят
тысячи харьковчан, чтобы
возложить цветы в память о
погибших.

Именно здесь, в тихом и
очень красивом уголке
Харькова, в 1977 году был открыт величественный
мемориальный комплекс Славы. Он увековечил
бессмертный подвиг советских людей в борьбе с
фашизмом. Здесь у северной черты города, гитлеров-
цы казнили десятки тысяч советских военнопленных,
партизан, подпольщиков, патриотов, которые не
покорились врагу. Три памятные стелы с ниспущен-
ными литыми знаменами рассказывают о том, что
харьковчане вместе со всем советским народом стойко
сражались с ненавистным врагом.

Кущ А.

Гузенко И.

Рябко А.А.
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В боях с фашистами харьковчане проявили беспримерную храбрость и героизм.
230 наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза, десятки тысяч
награждены орденами и медалями.

Надпись на одной из стел напоминает о тех, кому сегодняшние и грядущие
поколения обязаны жизнью: в боях за Харьков смертью храбрых пали 186306
советских воинов.

В центре мемориального комплекса – величественная стела, которая расска-
зывает о борьбе, страданиях и радости Победы. Рядом застыла в скорбном молчании
Мать-Родина. У подножия скульптуры пылает Вечный огонь. На сером граните
золотые буквы: «Герои не умирают. Они обретают бессмертие и навсегда остаются
в памяти нашей, в свершениях наших, в великих делах грядущих поколений. Жизнью
своей потомки обязаны им.»

Мемориальный комплекс создан авторским коллективом в составе скульпторов
В. И. Агибалова, М. Ф. Овсянкина, Я. И. Рыка, художника С. Г. Светлорусова,
архитекторов Э. Ю. Черкасова, И. А. Алферова, А. А. Максименко. Здесь часто можно
встретить харьковских студентов-волонтёров, которые проводят экскурсии по этим
заповедным местам для своих земляков и гостей нашего города города.

Первый отряд экскурсоводов по мемориальному Комплексу Славы сформировал
и возглавил ещё в 60-х годах студент исторического факультета ХНУ им. В.Н. Кара-
зина Е.А. Милюха. Сегодня среди работающих здесь волонтёров есть и студенты-
экскурсоводы из Народной украинской академии. Возглавляет отряд экскурсоводов
НУА выпускник факультета «Бизнес-управление» 2019 года Михаил Левченко.

Мемориал на улице Литературной (Ярослава Галана). В марте 1943 года в
госпитале 69-й армии, в Клиническом городке Харькова (ныне территория Областной
клинической больницы) находились на излечении раненые советские воины и
солдаты чехословацкого батальона. Того самого батальона, который получил
героическое боевое крещение под селом Соколово Змиевского района Харьковской

Центральная стела мемориального комплекса в Лесопарке.
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области. В память о подвиге чехословацких воинов в бою под Соколово в этом селе
ещё в конце 50-х гг. был открыт музей боевого товарищества, а в самом Харькове
именем командира этого батальона Отакара Яроша названа одна из центральных
улиц города. Раненые солдаты этого батальона вместе с советскими воинами
проходили лечение здесь в Клингородке.

В феврале 1943 года в процессе развития наступления Советской армии,
начатого после Сталинградской битвы, Харьков был освобожден силами Воронеж-
ского фронта под командованием генерала Ф.И.Голикова. Однако контрнаступление
немецких войск в марте 1943 года привело к повторной сдаче города (15 марта)
группе, состоящей из первой («Лейбштандарт-СС Адольф Гитлер») и второй («Дас
Райх») танковых дивизий СС под командованием генерал-лейтенанта войск СС
П. Хауссера. Большие потери немцев, понесенные в боях с героями-широнинцами
и воинами чехословацкого батальона Людвига Свободы, не пропустившими
немецкие танки у сел Тарановка и Соколово, привели в бешенство ворвавшихся в
город фашистов, дошедших до воистину дьявольской жестокости. К госпиталю, где
находились раненые советские и чехословацкие воины прорвались танки дивизии
СС «Лейбштандарт-СС Адольф Гитлер» под командованием оберштурмбанфюрера
CC Шульца, который и организовал зверскую расправу.

С 14 по 17 марта 1943 года фашистами были расстреляны более 1000 человек
тяжелораненых и лиц медицинского персонала, которые пытались защитить раненых.
Более 300 человек были заживо сожжены огнеметами.

Есть также свидетельства о глумлении над некоторыми пленными: раненых
красноармейцев кололи на койках штыками, забрасывали гранатами. Одного красно-
армейца эсэсовцы прибили гвоздями к воротам сарая, потом фотографировали
распятого и сами фотографировались на его фоне. Всех зверски убитых закопали

�прямо на территории К клинического городка, в трех больших братских могилах.
7 сентября 1943 года Чрезвычайной Государственной Комиссией была прове-

дена эксгумация из трех захоронений, что подтверждено Актом № 1 от 07 сентября
1943 года (хранится в Харьковском городском архиве). Этот акт вместе с материалами
по Дробицкому Яру, как свидетельство преступлений нацистов, был представлен и
озвучен в 1946 году на заседании международного Нюрнбергского трибунала в списке
преступлений гитлеровского режима на территории Харьковской области во время
немецкой оккупации.

Обелиск – скромный, гранитный, увенчанный красной звездой, был возведен в
1947 году над захоронениями красноармейцев и воинов чехословацкого батальона
в клинической больнице (на углу улиц Ярослава Галана и Правды) и фигурирует в
государственном реестре харьковских памятников как «Братская могила жертв
фашизма 1943 года». На обелиске выбиты слова:

 «Спинись, живий, перед святим цим камнем,
Віддай пошану тим, хто тут лежить.
Вони померли до кінця незламні,
За те, щоб ти сьогодні міг би жить.»
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Воинский мемориал на 2-м городском кладбище на ул. Пушкинской, 102.
Мемориал сооружен на 2-м городском кладбище на ул. Пушкинской, 102. На нем
расположены братская и индивидуальные могилы советских воинов и жертв
фашизма. В частности здесь находятся могилы Героев Советского Союза, погибших
в боях за освобождение Харькова в 1943 году: И. А. Танкопия, С. И. Полянского,
Э. Б. Ахсарова, К. Н. Курячего, А. В. Добродецкого и других.

Иван Алексеевич Танкопий (1902–1943) – полковник РККА, участник
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Иван Танкопий родился 7 сентября 1902 года в селе Ямполь Винницкой области
Украины. После окончания четырёх классов школы работал сначала в родительском
хозяйстве, затем был батраком. В 1919 году Танкопий пошёл на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях Гражданской войны. В 1927 году
Танкопий окончил Объединённую военную школу имени ВЦИК СССР, в 1935 году –
Высшую пограничную школу НКВД СССР. С начала Великой Отечественной
войны – на её фронтах. К февралю 1943 года полковник Иван Танкопий командовал
17-й стрелковой бригадой войск НКВД Юго-Западного фронта. Отличился во время
Харьковской операции. Начиная с 16 февраля 1943 года эта бригада обороняла
освобождённый Харьков от превосходящих немецких войск. Под его руководством
она отражала ожесточённые немецкие контратаки, держа оборону на реке Северский
Донец, нанося противнику большие потери. В боях Танкопий получил ранение, но
продолжал сражаться, пока не был ранен во второй раз, теперь уже смертельно.

Братская могила жертв фашизма 1943 г.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за «мужество
и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецкими захватчиками», полковник
Иван Танкопий посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
В честь Танкопия названа улица в Харькове.

Степан Иванович Полянский (1913–1943) – участник Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза. Капитан 458-го стрелкового полка 111-й стрелковой
дивизии Степного фронта. Родился 5 (18) апреля 1913 года в селе Майстров
Новоград-Волынского уезда Волынской губернии Российской империи в
крестьянской семье. В 1925 году окончил 4 класса начальной школы, в 1933 году –
курсы бригадиров. Работал бригадиром полеводческой бригады в родном селе.
В 1935 году призван в ряды Красной Армии. В 1938 году окончил Военное училище
Червонных старшин. Участник советско-финской войны 1939–1940 годов, в звании
лейтенанта командовал первым стрелковым батальоном 233-го стрелкового полка,
97-й стрелковой дивизии. В 1942 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе.
В боях Великой Отечественной войны с 1942 года. Воевал на Юго-Западном и
Степном фронтах. Был трижды ранен. В бою за освобождение Харькова Степан
Иванович Полянский был тяжело ранен и 10 сентября 1943 года скончался от
полученных ран.

Константин Николаевич Курячий (1909–1943). Родился 12 (25) декабря
1909 года в городе Кривой Рог. После окончания химического факультета Харьков-
ского государственного университета руководил химической лабораторией на одном
из харьковских заводов. В 1935–1936 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской
Красной армии. В 1939 году Курячий повторно был призван в армию. С июня 1941 го-
да на фронтах Великой Отечественной войны. К январю 1943 года гвардии капитан
Константин Курячий командовал батареей 33-го гвардейского кавалерийского полка

Центральная аллея на воинском мемориале на ул. Пушкинской, 102
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8-й гвардейской кавалерийской дивизии 6-го гвардейского кавалерийского корпуса
3-й танковой армии Воронежского фронта. Отличился во время боёв за Белгородскую
и Харьковскую области.

В январе 1943 года батарея Курячего принимала активное участие в боях за
Валуйки и Волоконовку, уничтожив 10 танков, 7 бронемашин, 19 автомашин,
большое количество солдат и офицеров противника. 14 февраля 1943 года в районе
сёл Медведевка и Парасковия Нововодолажского района Харьковской области
батарея Курячего уничтожила ещё 7 танков, 1 бронетранспортёр, около 120 солдат
и офицеров противника. 15 февраля 1943 года у села Мелиховка (ныне Николаевка)
того же района Курячий погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм» гвардии капитан Константин Курячий посмертно был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза.

Именами Энвера Ахсарова и Анатолия Добродецкого названы улицы
г. Харькова.

Уже 6 лет мы ведем поиск информации о солдатах и офицерах, захороненных
на этом мемориале, проводим экскурсии для школьных классов и студенческих групп.

Всех, кто прошёл горнило Великой Отечественной войны, кто погиб в бою
или умер от ран, кто дожил до Великого Дня Победы, мы вправе считать героями.
Наш академический поисковый отряд работает уже более десяти лет над восста-
новлением документов и материалов о тех, кто захоронен на солдатском мемориале
по ул. Пушкинской, 102, разыскивает их родных и близких. Большинство располо-
женных здесь индивидуальных захоронений – это могилы солдат и младших офице-
ров, умерших от ран в Центральном военном госпитале Харькова по ул. Тринклера, 7
(подробнее см. в этой книге, раздел 3). Имена и фамилии воинов, погибших в боях
за освобождение Харькова, ещё раз свидетельствуют о том, что в борьбе с фашистами
принимали участие представители всех народов, входивших в состав СССР. Они
призывались на фронт из самых разных уголков огромной страны. В их документах
значатся райвоенкоматы Владивостока и Хабаровска, глухих сёл и столичных городов
Сибири, Урала, Поволжья, Украины. Многие ребята призывались в Казахстане.

Они стояли насмерть, плечом к плечу, защищая свой дом, свою семью, своё
Отечество. И не было даже малейших намёков на межнациональную вражду. Об
этом свидетельствуют документы, которые разыскивают и детально изучают
студенты ХГУ «НУА», входящие в волонтёрский отряд «Поиск».

В этой книге приведены сведения о солдатах и офицерах, захороненных на
солдатском мемориале на ул. Пушкинской, 102, таких биографических справок,
выписок из наградных листов более 200. Но работа ещё не закончена. О подвигах
людей, которые героически защищали свою страну, освобождали от фашистов наш
родной Харьков, нашу любимую Украину и ещё пол-Европы должны знать все.
В этом смысл нашей книги, посвященной 75-летию Победы.
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Шестакова Е.Н.

ХАРЬКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ – ОДИН
ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЦЕНТРОВ СПАСЕНИЯ РАНЕНЫХ БОЙЦОВ

В условиях большой войны достижение
победы над врагом зависит в немалой степени
и от успешной работы военно-медицинской
службы, особенно военно-полевых хирургов.

Г. К. Жуков

Победа в Великой Отечественной войне досталась
непросто. И немаловажную роль здесь сыграла
медицинская составляющая. Ведь, если посмотреть
на общую статистику, за годы войны медики вернули
в строй 72,3% раненных и 90,6% больных воинов.
Если эти проценты представить в абсолютных
цифрах, то число раненых и больных, возвращенных
в строй медицинской службой за все годы войны,
составит около 17 млн человек. Если сопоставить
эту цифру с численностью наших войск в годы вой-
ны (около 6 млн. 700 тыс. человек в январе 1945 г.),
то становится очевидным, что победа была одержана
в значительной степени солдатами и офицерами,

возвращенными в строй медицинской службой. При этом особенно следует подчерк-
нуть, что, начиная с 1 января 1943 г., из каждой сотни пораженных в боях 85 человек
возвращались в строй из медицинских учреждений полкового, армейского и фронто-
вого районов и только 15 человек – из госпиталей тыла страны1.

Не хватало квалифицированных специалистов, мест в госпиталях, медикамен-
тов. Хирургам в полевых условиях приходилось работать круглосуточно. Врачи
рисковали жизнью наравне с боевыми товарищами, из 700 тысяч военных медиков
погибло более 12,5%2.

Перед медиками по всей стране стояла задача создания системы, при которой
лечение и эвакуация составляли бы единый и неразрывный процесс. При этом
основная работа по восстановлению здоровья солдат и командиров Красной Армии
была возложена на так называемые тыловые эвакогоспитали. По определению
О.С. Шевцова, эвакуационный госпиталь представляет собой госпиталь военного
времени, в котором оказывается медицинская помощь и происходит лечение

1 Медицина в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.baikal-
irkzem.ru/clubs/medclub/news/meditsina-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny/
2 Новикова Н. Эвакогоспитали в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:  http://rgantd.ru/nauchnye-trudy-i-publikatsii/evakogospitali-v-gody-velikoi-otechestvennoi-voiny.shtml

Шестакова Е. Н.
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больных, госпиталь не имеет собственных транспортных средств, используется
в составе госпитальных баз3. Эвакогоспитали развёртывались мощностью на 200–
2000 коек группами по 10–15 госпиталей в одном или нескольких смежных
населённых пунктах в приспособленных помещениях (чаще всего общественных,
таких как школы, театры и т. п). В годы Великой Отечественной войны перво-
начальная теория и практика использования эвакогоспиталей коренным образом
изменилась за счёт наращивания мощности госпиталей в армейском и фронтовом
тылу, направления в тыл определённых категорий раненых («эвакуация по
назначению»). Руководство формирующейся сетью эвакогоспиталей в 1941 г.
осуществляли эвакопункты – местные органы Главного военно-санитарного
управления Красной Армии. Они обеспечивали работу военно-санитарного
транспорта, распределение поступающих контингентов раненых по госпитальным
гарнизонам, сбор сведений о коечной сети, хозяйственном положении, обеспечен-
ности медицинскими кадрами, о лечебной, воспитательной и научной деятельности
эвакогоспиталей страны, оказание им методической помощи, санитарный надзор,
снабжение нарядами на продовольственное и вещевое довольствие эвакогоспиталей
и приписанных военно-санитарных поездов в подведомственном санитарном районе.
В начале 1942 г. были созданы специализированные эвакогоспитали – нейрохирур-
гические, челюстно-лицевые, для лечения органов грудной и брюшной полостей,
глазные, ушные. Позднее появились сортировочно-эвакуационные госпитали (СЭГ),
сортировавшие по эвакогоспиталям поступающих в госпитальную базу с фронта
раненых, и контрольно-эвакуационные госпитали (КЭГ), контролировавшие пра-
вильность отбора и подготовки к эвакуации раненых и больных за пределы данной
госпитальной базы4. В центре этой деятельности на протяжении всех военных лет
(в том числе даже в период оккупации нашего города) находился Харьковский
военный госпиталь.

Харьковский военный госпиталь, ранее и сейчас называемый военно-медицин-
ским центром, был основан в 1874 году. Тогда Главным военно-госпитальным
комитетом Военного министерства Российской империи было принято решение:
«…построить в Харькове барачный лазарет на 200 коек», который впоследствии
планировалось расширить в госпиталь5. 

Для того времени возведение такого учреждения было целым событием, ведь
военных госпиталей на территории Российской империи имелось тогда всего
одиннадцать. Поэтому строили основательно и небыстро. Только летом 1887 года
строительство было завершено. 

Поначалу учреждение было достаточно компактное: стационар всего на
200 коек. Но на базе госпиталя уже в то время были развернуты клиники (хирур-

3 Новикова Н. Эвакогоспитали в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://rgantd.ru/nauchnye-trudy-i-publikatsii/evakogospitali-v-gody-velikoi-otechestvennoi-voiny.shtml
4 Там же
5 Чепурной Я. Военный госпиталь в действии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
vecherniy.kharkov.ua/news/16165/
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гическая, терапевтическая, кожно-венерологическая), в которых проходили практику
студенты Харьковского медицинского института. Эта давняя связь будущих медиков
с госпиталем сохранилась и по сей день. 

Первые серьезные перемены произошли в годы первой мировой войны. Тогда
госпиталь разросся до 1500 коек и оказывал медицинскую помощь раненым солдатам
и офицерам царской армии. Но и после революции военное медучреждение
закрывать не стали. В нем по-прежнему лечили военных и справлялись с этим
достаточно неплохо. В госпитале были отделения всех направлений, за исключением
психиатрического и педиатрического. Максимальное количество больных в стацио-
наре доходило до 450 человек. 

С 1922 г. лечебное учреждение называлось Харьковским Окружным военным
госпиталем Украинского военного округа, а с 1935 г. – Харьковского военного округа.
Суровейшее испытание началось для госпиталя во время Великой Отечественной
войны. С ее началом здесь лечили раненых солдат и офицеров Красной армии.

16 февраля 1943 г. Харьков был первый раз освобожден советскими войсками
от немецких оккупантов. Сразу же в городе были развернуты госпитали для лечения
раненых. Один из крупнейших сортировочных госпиталей был расположен в зда-
ниях, где сейчас находятся областная больница, военный госпиталь, музей природы,
и в некоторых других близлежащих домах. Здесь лежали не только красноармейцы,
но и воины 1-го Отдельного чехословацкого батальона, воевавшего в Змиевском
районе. Об подвиге мы рассказываем в подразделе 3.2.

Вскоре немецкими войсками было развернуто контрнаступление, которое было
настолько стремительным, что часть раненых не успели срочно эвакуировать в
Барнаул. Среди тех, кто остался, было много тяжело раненых. Остались в Харькове
и многие сотрудники медучреждения. Понимая, какая участь ждет оставшихся на
оккупированной территории бойцов и офицеров Красной армии, местные жители
старались перепрятать их у себя дома или в надежных местах. Но повезло уйти от
фашисткой расправы лишь немногим.

В первые же дни вторичной оккупации города немцы совершили одно их своих
самых чудовищных преступлений, казнив всех раненых, кого могли найти. Лишь
53 раненым и медработникам удалось выжить. Среди них был хирург Георгий
Джингвеладзе. Позже он вспоминал: «Я с некоторыми ранеными, которые смогли
выползти в уборную и коридор, находился около часа в здании, со мною было 53
человека раненых и медицинских работников. Здание сгорело, обрушилось, сгорели
все раненые. Готовились к такой же участи и мы, уже задыхавшиеся в дыму, но
счастливый случай спас нас: немцы, думая, что все, находящиеся в здании, уже
сгорели, сели на машины и уехали. Заметив это, мы выпрыгнули из окон второго
этажа и чудом спаслись»6. Убийства немцами раненых продолжались еще несколько

6 Прокопенко С., Дьякова Е. История Харькова: трагедия в Харьковском госпитале [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://mykharkov.info/interesno/tragediya-v-harkovskom-gospitale-v-marte-1943-goda-
78511.html
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дней, до 17 марта 1943 г. Их останки после освобождения города нашли на
территории госпиталя. На сегодняшний день известно, что на территории военного
госпиталя и областной больницы находятся три братские могилы, где захоронено
около тысячи расстрелянных и замученных людей в марте 1943 года. По данным
Харьковского областного военкомата в братской могиле, на месте массового
расстрела советских солдат похоронены 1100 бойцов. Но имена большинства из
них неизвестны – в паспорте к могиле указаны всего 4 имени. Сотрудниками
Харьковской «Книги Памяти» в результате работы были выяснены имена еще
19 человек5. В память об этом событии на территории нынешней Областной
клинической больницы на ул. Тринклера установлен обелиск. 

В ноябре 1943 г. после окончательного изгнания из города фашистских
оккупантов госпиталь вернулся на место своей постоянной дислокации, снова был
развернут на 600 койко-мест и начал исполнять функции Окружного госпиталя
Харьковского военного округа и гарнизонного лечебного учреждения города
Харькова.

За годы войны медики здесь излечили более 18 тыс. солдат, офицеров и
генералов Красной Армии. Провели около 10 тыс. серьезных операций. При этом
личный состав госпиталя сдал более 700 литров крови7. 

Неоценимый вклад в спасение нескольких тысяч жизней был внесен стараниями
медработников 9-й городской больницы и лично профессором А. И. Мещаниновым.
Хирург самоотверженно боролся за жизни раненых красноармейцев, продолжив
борьбу за человеческие жизни и во время оккупации города. Чудом ему удалось

Выжившие красноармейцы и медицинские сотрудники на пепелище Харьковского
военного госпитал. Кадры киноповести А. Довженко «Украина в огне»

7 Чепурной Я. Военный госпиталь в действии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
vecherniy.kharkov.ua/news/16165/



276

договориться, чтобы из близлежащего концентрационного
лагеря можно было забирать в больницу пациентов с
инфекционными заболеваниями. Было организовано
дополнительное отделение, чтобы принять людей из
концлагеря как можно больше. С продуктами, медика-
ментами и постельными принадлежностями было крайне
трудно. А. И. Мещанинов вспоминает: «Комендант
удивился, когда я попросил у него разрешения кормить
пленных… Как это сделать, я и сам не знал. Тогда я
обратился к населению, пошел на рынок. Просил передать
по селам о положении пленных… Хозяйки приносили,
что могли: картофель, бураки, разные крупы, махорку,
иногда хлеб и сахар…

К выходу пленных на работу учительница Л.П. Маркова и Е.А. Мещанинова с
повязками Красного Креста несли большие корзины к воротам лагеря. Часовые
выстраивали пленных, раздавали еду. Надо было видеть радость голодных
продрогших людей, когда в их руки попадало что-то теплое, домашнее!»8.

Все койки были быстро заполнены в 9-й больнице, мест не хватало. Тогда по
настоянию А.И. Мещанинова и еще одного врача, К.Р. Седова, находящегося в числе
пленных, было разрешено открыть специальный госпиталь для раненых и пленных
в здании 7-й поликлиники на 150 мест.

С апреля 1942 г. до ноября через госпиталь прошло 550 человек. Ни один из
них в лагерь не вернулся.

Вообще большинство военнопленных из 9-й больницы в лагерь не возвра-
щались: их зачисляли в списки «умерших» и переправляли к партизанам или через
линию фронта. Всего удалось спасти более двух тысяч человек. К этому риско-
ванному делу было привлечено более 50 медиков. «К счастью, – писал после войны
А.И. Мещанинов, – никто из персонала не выдал, не нашлось предателя, который
захотел бы выслужиться перед немцами»9. По-разному складывалась работа
госпиталей эвакуационных, тыловых, фронтовых, но их вклад в восстановление
трудоспособности, в спасении человеческих жизней неоценим.

Мещанинов А.И.

8 Мещанинов А. И. Долг врача // В боях за Харьковщину: Воспоминания участников Великой Отечественной
войны.  – Харьков: Прапор, 1968. – С. 149 –150.
8 Там же.
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РАЗДЕЛ IV

«ПАМЯТНИКИ ПАМЯТИ»

Мне писать всегда об этом страшно:
Жизнь прожив средь звонкой тишины,
Посвящать слова свои прекрасным
Людям, не вернувшимся с войны.

Словно сердце павшего солдата,
Бьётся пламя вечного огня.
День Победы – горестная дата,
Сгусток боли в сердце у меня.

Преклоняя трепетно колени,
Я кладу к подножию букет.

Как огонь сожженных поселений,
Запылал малиновый рассвет.

И спешат седые ветераны
Помянуть погибших в той войне,
И войной оставленные раны
Беспокоят, кажется, вдвойне.

Оставляют капли дождевые
Мокрый след на каменных щеках,
Памятники, будто бы живые,
Держат мир спасённый на руках.

(Г. Шеховцов )
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Астахов В.В.

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ – НАШ ВКЛАД В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ
ПОДВИГЕ ВЕЛИКОГО НАРОДА

Время неумолимо уносит нас вдаль от событий 40-х годов прошлого столетия.
И чем дальше они от нас, тем больше приходит осознание грандиозности
Величайшего Подвига Народа, победившего в самой страшной войне фашистскую
чуму и водрузившего в 1945 году над рейхстагом Знамя Победы!

Большинство ныне живущих украинцев гордятся своими славными предками,
их мужеством и доблестью, героизмом и стойкостью в самой кровопролитной битве
в истории человечества. Мы преклоняемся перед вкладом нашего народа в спасение
мира от фашизма, в Великую Победу, гордимся своими семьями, понесшими
невосполнимые утраты в годы войны.

Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»
проводит большую работу по сохранению исторической памяти, воспитанию
молодого поколения на героическом прошлом наших предков, на беспримерном
подвиге советских солдат, освободивших нашу Родину от немецко-фашистских
захватчиков. И поэтому неслучайно идея создания Аллеи Памяти была поддержана

Сертификаты подлинности капсул с землей из городов-героев
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всеми – учащимися, студентами,
учителями, преподавателями и
сотрудниками, как дань уважения
к ветеранам, дань памяти павших
на поле боя, благодарности людям,
отдавшим все для Победы – всем
тем, благодаря кому мы победили
в 1945 году. В результате создание
Аллеи оказалось в высокой сте-
пени востребовано в НУА своей
миссией объединения разных
поколений и мировоззрений, а
также воспитания молодого поко-
ления на принципах патриотизма
и гражданственности.

Реализация задуманной патриотической акции по созданию Аллеи Памяти,
возникшей в преддверии 65-летнего юбилея Победы, потребовала концентрации
усилий всех «академиков», поскольку работа предстояла немалая. При этом одной
из главных задумок при создании Аллеи стала идея закладки под каждое дерево
капсул со священной землёй, взятой с мест самых кровопролитных и стратегически
значимых сражений Великой Отечественной войны. В итоге под каждым деревцем
Аллеи покоится капсула с
землей из Городов-Героев
Украины, России и Бело-
руссии, а также городов
Воинской Славы Харькова и
Белгорода.

Путем обращений к
органам местной власти ука-
занных городов, в историчес-
кие музеи, и даже просто
используя родственные и
дружеские связи, нам удалось
организовать доставку свя-
щенной земли в НУА.
Остальная работа по бла-
гоустройству территории
проводилась силами сту-
дентов, школьников, препо-
давателей, т.е. всего
коллектива НУА.

Идет закладка Аллеи Памяти, февраль 2010 г.

На фото студенты Волгоградского государственного
педагогического университета им. Серафимовича –

члены молодёжного движения «Высота 102,0»,
передавшие нам Святую Сталинградскую землю, на

фоне монумента «Родина-мать» на Мамаевом Кургане
18.03.2010
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Причем заслуживает внима-
ния то, что землю нам пере-
давали в большинстве случаев
члены различных патриотичес-
ких организаций, что, безуслов-
но, подтверждает единство
наших народов, как тогда, перед
лицом смертельной опасности,
так и сейчас, служа делу их
объединения.

Средства на закупку дер-
евьев и их посадку, изготовление
памятных табличек, мемориаль-
ных плит и т.п. были собраны
исключительно на доброволь-
ных началах. Торжественная
закладка Аллеи Памяти была
проведена 26 марта 2010 года.

Открытие Аллеи состоя-
лось 24 апреля 2010 года. На торжественном мероприятии присутствовали, кроме
ректора, проректоров, преподавателей и учащихся ХГУ «НУА», губернатор
Харьковской области М.М. Добкин, председатель Харьковского областного совета
С. И. Чернов и другие официальные лица города, ветераны войны, жители района.

Студенты и школьники НУА зажигают
поминальные свечи над захороненными капсулами

со священной землей, 26 марта 2010 г.

На митинге, посвященном открытию Аллеи Памяти выступает ректор ХГУ «НУА»,
д-р ист. наук, проф. Астахова В.И., 24 апреля 2010 г.
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Открытие Аллеи стало знаковым событием в городе. Многие харьковчане
приходят сюда, причем не только в праздничные дни или в День Победы. Фактически
Аллея «встала» на Вахту Памяти о героической истории нашего Отечества. А
школьники и студенты проводят здесь праздничные торжественные мероприятия,
посвященные различным историческим событиям! Сюда приезжают экскурсии
харьковчан и гостей города, приходят возложить цветы, послушать рассказы о
легендарной истории городов-героев той Великой Войны.

Создание Аллеи повлекло за собой организацию и проведение еще одной
патриотической акции – мы решили посетить памятные места нашей бывшей
большой страны СССР, где ковалась Победа и, прежде всего, Города-Герои, а также
места кровопролитных сражений на Харьковщине и, в целом, на Слобожанщине. За
период с 2010 года «академики» всех учебных ступеней НУА, общей численностью
свыше 500 человек, посетили Севастополь, Одессу, Керчь, Новороссийск, Минск,
Брест, Санкт-Петербург, Изюм и Барвенково, Курскую Дугу и Белгород, Путивль и
Сумы. Желание увидеть своими глазами, прикоснуться к живой истории сражений
и славных побед своих предков стало еще одной гранью патриотической акции
«Аллея Памяти», формирующей у подрастающего поколения чувство преклонения
перед Подвигом своих близких, своего Народа по защите Отечества.

На Аллее всегда свежие цветы. Так, по инициативе школьников НУА и студентов
факультета «Бизнес-управление» зародилась традиция возложения цветов на
памятные плиты городов-героев и городов воинской славы в календарные дни их
освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в день освобождения Харькова,
23 августа, дни проведения исторических сражений.

Открытие Аллеи Памяти, 24 апреля 2010 г.
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Часто на Аллее можно встре-
тить харьковчан, пришедших
поклониться памяти о тех
великих событиях, возможно,
вспомнить близких – непосред-
ственных участников тех
трудных, но героических лет,
многих из которых уже нет с
нами… Все это в совокупности
является свидетельством того,
как не на словах, а на деле про-
должается процесс сохранения
исторической памяти. И кол-
лектив НУА по праву гордится
этим.

Акция «Аллея Памяти»
является небольшой частью

работы по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
которую проводит НУА. Мы хотим, чтобы «Аллея» стала не только нашей общей
данью памяти и уважения к ветеранам в годы юбилейных торжеств, но и постоянным
символом Победы. Чтобы каждый, кто пожелает присоединиться к Памяти, смог
прийти на Аллею, поклониться и выразить свое отношение к героической истории
народа, Великой Победе и подвигу наших отцов, дедов и прадедов.

У входа на Аллею установлен обелиск с надписью: «В этой аллее священная
земля, обагренная кровью защитников Отечества из городов-героев и городов
Воинской Славы России, Украины, Беларуси. Заложена в честь 65-летия
Великой Победы над фашистскими захватчиками студентами, школьниками,
преподавателями и сотрудниками Народной украинской академии (IV-2010).
Земля, дай память всем!» Именно поэтому в канун 75-летия Победы студенты и
школьники, преподаватели и сотрудники Народной украинской академии
продолжают участие в патриотической Акции «Аллея Памяти». И пусть так будет
всегда.

Акция «Аллея Памяти» включает в себя подготовку текстов тематических
экскурсий о событиях, связанных с городами-героями, земля из которых захоронена
под каждым камнем. Готовят экскурсии выпускники, студенты и школьники
академии, которые вновь восстановят экскурсионную работу на Аллее сразу после
завершения её реконструкции, в мае 2020 года. Лучшие тексты экскурсий
опубликованы в данной книге.

Также следует отметить, что работа по созданию Аллеи Памяти и последующая
акция факультета «Бизнес-управление» вызвала живой интерес студентов и
преподавателей непосредственно к городам-героям, тем самым зародив новую

Мемориальная плита у входа на Аллею и плиты
у подножия лип, где заложены капсулы

со священной землей
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акцию, связанную с их посещением. Мы побывали в Севастополе и Одессе, Керчи
и Новороссийске, Минске и Бресте, Ленинграде (Санкт-Петербурге). После
известных событий поездки были приостановлены, но мы верим, что обязательно
возобновим их, ибо Память о Великой Отечественной войне БЕССМЕРТНА!

Студенты НУА в поездках по городам-героям

Керчь, 2011 г.

Волгоград (Сталинград), 2010 г.
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г. Новороссийск

Брестская крепость, 2012 г.
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Ленинград (Санкт-Петербург), 2014 г.

Одесса, 2013 г.



287

Аликсейчик И.
Волкова А.

ХАРЬКОВ – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

«Земля – не полігон.
Земля – це нива, щоб сіяти…»

О. Гончар

Великая Отечественная война – одна из самых жестоких
и опустошительных, драматичных и героических страниц
истории нашего народа. С первых дней войны в нашем
городе началась мобилизация военнообязанных и мате-
риальных резервов для армии. На военный лад перестраи-
валась промышленность. На Харьковщине создавались:
народное ополчение, подполье, истребительные батальо-
ны и т.п. 24 октября 1941 г. фашисты ворвались в Харьков
и захватили его большую часть. Харьков – единственный
город в Украине и один из немногих в годы войны, на
территории которого проходили три оперативно-страте-
гические операции с участием 2–3 фронтов и десятков
армий (май 1942 г., февраль-март 1943 г., август 1943 г.).
Более 400 тыс. наших земляков принимали активное

участие в боях. 270 тыс. из них были награждены боевыми
наградами. 252 харьковчанина стали Героями Советского
Союза, из них трое дважды – летчики А. Недбайло и
И. Кожедуб, танкист З. Слюсаренко. В число Героев
Советского Союза вошли также харьковчанки: летчица
В. Гризодубова, подпольщицы Н. Волкова, М. Кисляк,
медработники М. Щербаченко, М. Шкарлетова. Среди
четырех женщин-фронтовиков, признанных достойными
звания полных кавалеров орденов Славы, наша землячка –
медсестра С. Нечепуренко, которая прошла с боями от
Балаклеи до Берлина.

В годы Великой Отечественной войны Харьков понес
большие потери. По официальным данным город занимает 14 место по количеству
погибших среди городов бывшего СССР. В октябре 1941 г. тут проживало 860 тыс.
человек, в день освобождения города менее 200 тысяч. В битвах за освобождение
Харькова погибло 300 тысяч бойцов. Вам известно, что много улиц, площадей,
профтехучилищ и лицеев названо после войны в честь Героев Советского Союза.
В довоенные годы в Харькове действовало 16 высших и средних военных училищ,
одна академия ПВО, подготовившие десятки тысяч военных специалистов.

Аликсейчик И.

Волкова А.
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Харьковский университет воздушных сил имени
И. Кожедуба дал стране 75 Героев Советского Союза.Сам
И. Кожедуб, трижды Герой Советского Союза, 24 октября
1941 г. сбил свой первый фашистский самолет именно
над Харьковом

Первый в Украине студенческий батальон народного
ополчения был сформирован тоже в нашем городе. В
июне 1941-го молодежь сдавала экзамены, готовилась к
летней практике. «Из окон студенческих общежитий
звучал смех и веселая музыка, а Иван Копыця, друг Олеся
Гончара и Данила Бакуменко, 21 июня праздновали
свадьбу. А уже утром в воскресенье он и его друзья пошли
записываться добровольцами на фронт», – рассказывает
член Национального союза писателей Украины поэт
Александр Бакуменко, сын студбатовца – писателя Данила Бакуменко. Позже его
отец станет прототипом Богдана Колосовского в романе Олеся Гончара «Человек и
оружие». Писателей
Бакуменко и Гончара,
тогда еще студентов
филологического фа-
культета Харьковского
государственного уни-
верситета, объединяла
дружба и проживание
в общежитии.

По словам Алек-
сандра Бакуменко,
сразу, 22 июня, первым
организовал жителей
общежития на сти-
хийный митинг Иван
Чемерис. Он первым
отправился в Дзержинский райвоенкомат, и по этой же дорожке пошли Олесь Гончар,
Данил Бакуменко, Григорий Тютюнник, Михаил Пилипенко, Николай Непрон,
Григорий Мазепа и даже вышеупомянутый молодожен Иван Копыця.

Парни и девушки разных университетских факультетов, Харьковского политех-
нического института сразу пошли в Дзержинский районный военкомат записываться
добровольцами на фронт. В два студенческих батальона, пехотный и противо-
танковый истребительный, записалось 997 молодых людей. После окончания войны
в Харьковский университет вернулось лишь около 30 студентов.

Группа студентов и преподавателей харьковских вузов во главе с доктором

Иван Кожедуб

У памятного знака студбатовцам, 8 мая 2011 г.
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исторических наук, профессором В.И. Астаховой в свое время осуществила поездку
по местам действий Харьковского студбата. Она началась в селе Репки Богоду-
ховского района Харьковской области, где участниками поездки был установлен
обелиск в форме комсомольского значка. Именно здесь, где летом 1941 г. сотни
харьковских студентов работали на строительстве противотанковых оборонительных
сооружений, формировался Харьковский студбат. Зачастую студенты прямо отсюда
уходили на фронт. Они воевали под Киевом, защищали Лубны и Полтаву. Об этом
подробно рассказал в своей книге «Человек и оружие» выдающийся украинский
писатель Олесь Гончар – бывший студбатовец, выпускник филологического факуль-
тета Харьковского университета.

Харьковский студбат принимал участие в обороне Москвы, участвуя в боях
под Нарофоминском, уже в составе действующей армии студбатовцы дошли с боями
до Кенигсберга (ныне Калининград).

Участники этой поездки побывали на братских могилах и в музеях, возложили
цветы и оставили в музеях памятные сувениры от харьковских студентов.

В Харькове был разработан и сконструирован один из наиболее прославленных
танков Второй мировой войны – танк Т-34.

Во время войны харьковчане изготовили для фронта тридцять пять тысяч боевых
машин. Первая «Катюша» вышла из цеха завода среднего машиностроения и уже
через час осуществила залп по немецким танкам.

По случаю 40-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
23 августа 1983 г. Указом Президиума ВС СССР «За отвагу и стойкость, проявленные
в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в экономическом и

Танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.
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культурном строительстве», Харьков – единственный город в СССР – был награжден
орденом Октябрьской Революции.

Но что же именно происходило на передовой и в тылу? Мы попробовали
углубиться в те страшные для Харькова годы и узнать, через что прошли наши
соотечественники.

Харьков был одним из наиболее населенных на момент начала оккупации горо-
дов Советского Союза. Население города 1 мая 1941 г. насчитывало 900 тыс. чел.,
перед оккупацией в сентябре 1941 г. вместе с эвакуированными насчитывало 1,5 млн
чел. (больше, чем сейчас), после освобождения в августе 1943 г. – менее 200 тыс. чел.

Фашисты захватили Правобережную и значительную часть Левобережной
Украины и уже в октябре 1941 г. подступили к Харькову. На оборонных земляных
работах трудилось около 350 тыс. чел. По инициативе работников нашего края
начался сбор средств в Фонд обороны. Харьковчане внесли в Фонд примерно 100 млн
карбованцев. Пять суток наши войска удерживали врага. Но у фашистов имелось
преимущество в количестве солдат и техники, и 24 октября 1941 г. враг ворвался в
город. Жители города были охвачены ужасом. Оккупанты убивали, грабили, не имея
на то никаких веских причин. Был введен комендантский час. Кроме ужасных
мучений, люди гибли от голода и болезней. Только в 1942 г. в Харькове умерло
22 708 жителей (из них – 13 749 от голода). В целом погибло около 200 тыс. чел. На
каторжный труд в Германию вывезли 300 тыс. мужчин и женщин. Много людей
погибло в концлагерях, которых в одной Харьковской области насчитывалось 22 –
больше, чем в других областях Украины.

На территории города ввели принудительную трудовую повинность. Для
граждан, занятых принудительными работами, применялся режим, установленный
для военнопленных: шестнадцатичасовой рабочий день, несмотря на возраст, пол,
состояние здоровья, голод, тяжелые условия труда.

В сельской местности жителям жилось не лучше. Была установлена строгая
дисциплина. Немцы объявили, что попытки избежать работы или трудовой
повинности (ремонт дорог) и подобное не останутся без наказания: штраф в размере
50 карбованцев, в случае саботажа – расстрел. Наиболее страшным последствием
экономической политики оккупантов был массовый голод, а также вывоз населения
для работы в Германию. Принудительный вывоз советских людей в Германию
проходил в условиях массового саботажа. Жители прятались, не появлялись в обозна-
ченном месте сбора, даже занимались членовредительством. Именно поэтому органы
оккупационной власти вместе с полицейскими проводили облавы.

Всех захваченных во время облавы немедленно грузили в подготовленные
вагоны или удерживали под усиленной охраной в пунктах сбора для отправки в
Германию. Украинских специалистов и квалифицированных рабочих забирали и
даже не давали им одеться и собрать вещи. На принудительные работы вывозили
жителей не только Харькова, но и городов и сел Харьковской области. Всего из
Харькова и области в Германию было вывезено 167 тыс. чел.
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Харьков находился в оккупации с 24 октября 1941 г. по 23 августа 1943 г.,
с небольшим перерывом в феврале – марте 1943 г. Во время военных действий и в
результате оккупации города и села Харьковщины превратились в руины. Гитлеровцы
ограбили и разрушили 500 предприятий союзной, республиканской и местной
промышленности, электростанции, железнодорожный транспорт. В Германию
вывезли 200 тыс. тонн зерна, электротехнические станки, тракторы. Было ограблено
и уничтожено 1500 школ, 475 массовых библиотек, 37 высших учебных заведений,
46 научно-исследовательских институтов, 14 театров, 9 музеев. Фашисты ограбили
Харьковскую картинную галерею, из которой вывезли 96 картин украинских
художников, 185 картин западноевропейских авторов, 12 гравюр и много других
ценностей.

Харьков был наиболее разрушенным и разграбленным из всех больших городов
СССР после Сталинграда и Ленинграда.

Оккупация Харькова длилась 23 месяца. После Курской битвы, только с
четвертой попытки, 23 августа 1943 г., город был наконец освобожден окончательно.
Как же именно это произошло?

Непосредственным продолжением Курской битвы стала Белгородско-Харьков-
ская операция под условным названием «Полководец Румянцев». Ее проведение
было доверено Воронежскому и Степному фронтам. 5 августа был освобожден
Белгород, а 10 августа командующий войсками И.С. Конев отдал приказ о наступ-
лении на Харьков. 22 августа 1943 г. части 53-й армии заняли выгодные позиции на
подступах к Харькову. Командный пункт командарма И.М. Манагарова и передовой

На улицах оккупированного Харькова
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командный пункт И.С. Конева расположились на высоте 193,7 м (теперь называется
Высота маршала Конева).

Чтобы спасти город от разрушения, И.С. Конев отдал приказ о ночном штурме
Харькова. Первыми вошли в город на площадь Дзержинского (ныне – площадь
Свободы) части 86-й стрелковой дивизии. До 11 часов утра 23 августа войска
Степного фронта полностью освободили Харьков. Вечером того же дня Москва
салютовала воинам-освободителям двадцатью артиллерийскими залпами из 224 ору-
дий. Десяти дивизиям Степного фронта было присвоено почетное наименование
«Харьковских».

Сегодня «Высота маршала Конева» стала центром праздничных мероприятий,
связанных с событиями Великой Отечественной войны, местом встречи ветеранов
и паломничества молодежи.

По традиции ежегодно
первокурсники ХГУ
«НУА» посещают с экс-
курсией это историческое
место.
Харьков был настолько
большим по площади и
укрепленным оборони-
тельными рубежами, что
пять советских армий
трех фронтов – Степного
маршала Конева, Воро-
нежского генерала Вату-
тина и Юго-Западного
генерала Малиновского –

штурмовали его 18 дней с 13 по 30 августа. Первой освобожденной частью
нынешнего Харькова была Большая Даниловка, частично освобождена 69-й армией
12 августа – за 11 дней до освобождения центра. 13 августа 57-я армия освободила
Рогань, находящуюся в то время за пределами города, а 7-я гвардейская армия в тот
же день частично – изолированный от остальной части города Орджоникидзевский
райпоселок ХТЗ, после того, как взяли станцию Лосево.

15 августа 69-я армия освободила Сокольники, частично заняв взлетную полосу
ХАЗа, т.е. немецкий военный аэродром Харьков-Центральный. Нагорный район,
центр, запад и восток города (кроме юго-запада и юго-востока) были освобождены
от немцев 23 августа. Последними освободили районы Змиевской улицы (29 августа)
и отделенный от города речкой Уды изолированный Червонобаварский район
(30 августа), т.е. юг города. Окончательная угроза контрудара немцев по центру
города была ликвидирована только 5 сентября, когда советские войска освободили
Мерефу. 23 августа 1943 г. немцы отступили из города на южные окраины, в Красную

Панорама Высоты маршала И.С. Конева
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Баварию и в район аэропорта, при этом каждый день обстреливая артиллерией и
даже минометами центр Харькова.

В четырех битвах за Харьков и за время его двухразовой оккупации СССР
и Германия потеряли больше людей, чем где бы то ни было в истории Второй мировой
войны, не считая Сталинград. Городские старожилы утверждают, что Харьков не
стал городом-героем только потому, что Сталин считал позором для РККА осво-

бождение Харькова только с
четвертой попытки (в январе-
феврале 1942 г., в мае 1942 г.,
в феврале 1943 г., в августе
1943 г.).

Немцы во время от-
ступления в 1943 г. не смогли
подорвать железобетонный
Госпром – настолько крепко
он был построен. В Доме
проектов (ныне – здание уни-
верситета им. В.Н. Каразина)
были уничтожены все дере-
вянные перекрытия и
полностью разрушено крыло

напротив зоопарка. Не подлежали восстановлению первый в мире Дворец пионеров,
расположенный на площади Тевелева (ныне – площадь Конституции), Центральный
дом Красной Армии, Пассаж и все постройки на спуске Халтурина, гостиница
«Красная», здание обкома КП(б)У, музей им. Г.С. Сковороды, Южный вокзал. Только
жилых помещений было разрушено полтора миллиона квадратных метров.

В Харькове было свое знамя победы. Его подняли на здании Госпрома утром
23 августа 1943 г., что ознаменовало окончательное освобождение города. Профес-
сор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины
Валентин Николаевич Зайончковский вспоминал: «23 сентября была организована
демонстрация в честь месяца с дня освобождения города. Я решил пойти на площадь
Дзержинского. На улицах было много народу, особенное внимание уделяли
красноармейцу, ведущему пленного немца. Мальчики бегали вокруг него, крича:
«Фриц, курка, яйка». Бедняга, видимо, где-то все это время отсиживался, а потом
решил сдаться. Вид у немца был несчастный, и мне его было жаль. В нашем городе
война уже закончилась. Теперь я мог себе позволить жалость».

Западные эксперты прогнозировали, что на восстановление города понадобится
не менее 50 лет. Но уже через пять лет харьковчане в основном залечили военные
раны. И каждый год день освобождения Харькова они отмечают как большой
праздник, как День рождения города, а сохранение исторической памяти остается
одной из наиважнейших составляющих воспитательной работы с молодежью.

Митинг на пл. Дзержинского, август 1943 г.
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В НУА, например, ежегодно проводятся торжественные мероприятия на Аллее
Памяти, Уроки Памяти в тьюторских и школьных аудиториях, посвященные Победе
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Более 20 лет проводились ежегодные
Митинги Памяти на солдатском кладбище № 2 по ул. Пушкинской, 102.

Ежегодно студенты и школьники, преподаватели и сотрудники академии в
сентябре и мае проводят экскурсионные поездки по городам-героям и местам
воинской славы, встречаются с бывшими участниками боевых действий, инициируют
такие акции, как «Слышим эхо минувшей войны» и т.п.

8 мая 2010 г. в честь 65-летия Великой Победы состоялось торжественное
открытие Аллеи Памяти, где были заложены капсулы с землей, отправленной по
просьбе академии из городов-героев и мест воинской славы. Студенты и школьники
НУА очистили территорию, высадили двадцать молоденьких лип и шесть берез.

У подножия каждой липы установлен мраморный обелиск, указывающий,
откуда получена земля, обагренная кровью героев, и кто обеспечил ее получение.
Так, землю передали из Бреста и Минска, Волгограда, Керчи, Москвы, Санкт-
Петербурга, Одессы, Севастополя, с Курской дуги, с Высоты маршала И.С. Конева
(Дергачевский район Харьковской области). Деревья для Аллеи были закуплены за
счет благотворительных взносов студентов, школьников и их родителей,

Поездка по местам партизанской славы, 2015 г.
 На переднем плане бюсты С.А. Ковпака и С.А. Руднева
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преподавателей и сотрудников академии, пожертвований харьковчан. И эта акция
далеко не единственная и не последняя для нашего коллектива.
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Бабанина В.Ю.

БРЕСТ – ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО
СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ

«Все умрем, но крепости не сдадим!»

«Брестская крепость спала спокойным сном, когда над
ней прогремел первый залп немецкой артиллерии. Густая
пелена дыма и пыли, пронизанная сверкающими,
огненными вспышками взрывов, заволокла всю кре-
пость» [1]. Так началась Великая Отечественная война –
в 4:00 22 июня 1941 г.

В крепости дислоцировалось 8 стрелковых батальо-
нов и 1 разведывательный, 1 артиллерийский полк и
2 артиллерийских дивизиона (ПТО и ПВО), некоторые
спецподразделения стрелковых полков и подразделения
корпусных частей, сборы приписного состава 6-й Орлов-
ской Краснознаменной и 42-й стрелковой дивизий
28-го стрелкового корпуса 4-й армии, подразделения
17-го Краснознаменного Брестского пограничного
отряда, 33-го отдельного инженерного полка, часть
132-го батальона конвойных войск НКВД, штабы частей

(штабы дивизий и 28-го стрелкового корпуса располагались в Бресте), всего 7-8 тысяч
человек, не считая членов семей (300 семей военнослужащих). С немецкой стороны
штурм крепости был поручен 45-й пехотной дивизии (около 17 тысяч человек) во
взаимодействии с частями соседних соединений (31-й и 34-й пехотных дивизий 12-
го армейского корпуса 4-й немецкой армии, а также 2-х танковых дивизий 2-й
танковой группы Гудериана). По плану крепостью следовало овладеть к 12 часам
первого дня войны [4].

И, тем не менее, к вечеру 22 июня немецким командованием был отдан приказ
об отступлении  – первый приказ, отданный германским войскам, об отступлении с
начала Второй мировой войны. «Гитлеровская армия не отступала ни разу ни на
западе, ни на севере, ни на юге Европы и была вынуждена отступить в первый же
день войны на востоке, против СССР, в районе Брестской крепости» [1].

У защитников крепости бомбежка считалась временем отдыха. Атаки немецкой
пехоты прекращались с появлением самолетов, и тогда бойцы спускались в подвалы,
где были в безопасности.

24 июня бомбежка была особенно длительной, и такая «передышка» позволила
группе наших командиров собраться на совещание. Приняв необходимые решения,
участники совещания составили приказ («Приказ №1»), который лейтенант Виногра-
дов тут же набросал на нескольких листах бумаги. В нем шла речь об организации

Бабанина В.Ю.
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единого руководства над обо-
роной крепости и объединении
всех подразделений в одну
группу для дальнейшей борьбы.

Особенно ожесточенную
бомбежку предпринял против-
ник в воскресенье, 29 июня.
На этот раз на цитадель было
решено обрушить самые тяже-
лые бомбы: «Кругом всё горело.
Горела кольцевая казарма, дома
возле церкви, гаражи на берегу
Муховца. Горели машины на
стоянках, будки и временные
строения, магазины, склады,
овощехранилища – горело всё,
что могло гореть, а что не могло
– горело тоже, и в рёве пламени,

в грохоте взрывов и скрежете горящего железа метались полуголые люди» [2].
Гитлеровцы ждали белого флага. Но не тут-то было – защитники Крепости сражались
и дальше.

По ночам противник посылал к казармам группы диверсантов-подрывников.
Таща за собой ящики с толом, они старались подползти к зданиям крепости
и заложить взрывчатку. Партии саперов пробирались в расположение по крышам и
чердакам, спуская пачки тола через дымоходы: вспыхивали внезапные рукопашные
и гранатные бои, раздавались взрывы, обрушивались потолки и стены, засыпая
бойцов. Одна из операций саперов описана в немецком донесении: «Чтобы
уничтожить фланкирование из дома комсостава на Центральном острове, туда был
послан 81-й саперный батальон с поручением подрывной партии очистить этот дом.
С крыши дома взрывчатые вещества были опущены к окнам, а фитили зажжены;
были слышны крики, стоны раненых при взрыве русских, но они продолжали
стрелять» [1].

Враг старался подавить упорство защитников крепости любыми средствами.
Так, захватив госпиталь и перебив находившихся там больных, группа автоматчиков,
надев больничные халаты, попыталась перебежать в центральную крепость через
мост у Холмских ворот. Но бойцы Фомина разгадали этот маскарад, и попытка была
сорвана.

Еще с первых дней немцы пробирались в крепость в форме советских бойцов
и командиров, распространяя панику и слухи среди защитников крепости или стреляя
в спину. Каждый день на смену бомбардировщикам появлялись маленькие трескучие
самолеты, разбрасывавшие листовки, где говорилось о том, что германские войска

«Приказ № 1» об организации обороны Брестской
крепости
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заняли Москву, что Красная Армия капитулировала и что дальнейшее сопротивление
бессмысленно. Немного погодя, предлагали «почетную капитуляцию». Однажды в
расположение полка был доставлен пленный гитлеровец. Насобирав десятка два
таких листовок, его обклеили ими с ног до головы и отправили назад, к своим, при
этом дописав: «Не бывать фашисткой свинье в советском огороде!» (старшина Меер,
немец из Поволжья, нарисовал свинью с усиками Гитлера и написал фразу по-
немецки).

Когда наступали минуты затишья, в разных местах крепости начинали вещать
немецкие установки, призывая осажденных сложить оружие и обещая всем «хорошее
обращение, питание и заботливый уход за ранеными». На что наши бойцы отвечали:
«Все умрем, но крепости не сдадим!», написав это кровью на полотнище [1].

Сильное впечатление производит история о подвиге молодой женщины – жены
командира Екатерины Тарасюк. Незадолго перед войной она приехала в крепость,
чтобы провести отпуск с мужем.

Екатерина ухаживала за ранеными, лейтенант Тарасюк вел бой с группой
бойцов. Когда его группа поредела, он сам лег к станковому пулемету, выбрав себе
позицию у подножия развесистого дерева. «По одинокому пулемету вели огонь
пушки и минометы. Вся земля вокруг была изрыта снарядами и минами, осколки
срезали ветви дерева, и вскоре от него остался только расщепленный, изуродованный
ствол. Но, весь израненный, Тарасюк продолжал стрелять, пока вражеская пуля не
сразила его.

Пулемет молчал недолго. Тарасюка заменил один из бойцов. Когда Катя узнала,
что ее муж погиб, она выбралась из подвала и поползла к расщепленному дереву,
откуда по-прежнему раздавался треск пулемета. Вскоре и этот пулеметчик был убит.
Тогда молодая женщина сама легла за щиток и вела огонь по врагу, пока ее не поразил
осколок вражеского снаряда.

Обезображенное, искромсанное осколками дерево, у подножия которого
погибла отважная пулеметчица, жители Бреста впоследствии прозвали «деревом
войны» [1].

Много женщин с оружием можно было встретить в крепости. Все они отчаянно
сражались… Теперь становится ясно, почему немцы распространяли слухи о том,
что в обороне крепости участвует советский «женский батальон».

На протяжении всей борьбы защитникам крепости не хватало воды, еды,
боеприпасов, водопровод был разрушен в первые же дни бомбежки, воздух связывало
потоками гари…

«Постепенно становились ненужными и бесполезными пулеметы и автоматы
советских марок – патронов к ним не было. Большинство бойцов сражались с врагом
его же собственным оружием – немецкими автоматами, подобранными на поле боя
или захваченными во время контратак. А пополнять боезапас защитникам крепости
приходилось необыкновенным способом, который, вероятно, не применялся никогда
больше за всю Великую Отечественную войну. Как только запас патронов подходил
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к концу, бойцы прекращали огонь из окон казарм, делая вид, что сопротивление их
сломлено. Не отвечая на выстрелы врага, люди укрывались за простенки между
окнами, ложились у стен так, чтобы автоматчики не могли заметить их снаружи.
Непрерывно обстреливая окна, солдаты противника приближались вплотную
к казармам. Вытянув шеи, автоматчики с подозрением заглядывали в окна, но
рассмотреть, что делается в помещении, мешали толстые, метровые стены. Тогда
в окна летели гранаты. Гулкие взрывы грохотали в комнатах, осколки, разлетаясь,
порой убивали или ранили притаившихся в засаде бойцов, но готовые к этому люди
ничем не выдавали своего присутствия, и противник убеждался, что гарнизон
покинул свои позиции. Автоматчики с торжествующими криками толпой врывались
внутрь, и на них тотчас же кидались бойцы, врукопашную уничтожали врагов и
овладевали их оружием и боеприпасами» [1].

Борьба в Брестской крепости продолжалась не день, и не два, и не 8 дней, как
утверждалось в «Боевом донесении о взятии Брест-Литовска», а месяц с лишним,
ведь еще долго были слышны поодиночные выстрелы. И, время от времени,
проникали слухи о том, что на самой границе, в тылу врага, около Бреста, какие-то
части советских войск уже много дней ведут борьбу. Об этом свидетельствовали
«текучие огненные пунктиры трассирующих пуль, вспышки взрывов и пламя
пожаров», которые замечали ночные бомбардировщики, летающие в тыл врага
уничтожать вражеские объекты [1].

28 июля 1944 г. советские войска освободили Брест и вошли в крепость,
обнаружив надписи:

Характерно, что ни одно из знамен воинских частей, сражавшихся в крепости,
не попало в руки врагам: « – Скажешь нашим…, – тихо сказал он. – Скажешь нашим,
когда они вернутся, что я спрятал. … – Он вдруг замолчал. – Нет, ты скажешь им,
что крепости я не сдал. Пусть ищут. Пусть как следует ищут во всех казематах.
Крепость не пала. Крепость не пала: она просто истекла кровью. Я – последняя ее
капля...» [2].

Надпись на стене гарнизонного
клуба (бывшей церкви): «Нас

было трое москвичей: Иванов,
Степанчиков, Жунтяев, которые

обороняли эту церковь, и мы
дали клятву – не уйдем отсюда.

1941 год. Июль»
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Герои Советского Союза – защитники Брестской Крепости

Майор Гаврилов П.М.
«Командир 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов

Петр Михайлович в течение 2-х дней возглавлял оборону в районе Северных ворот
Кобринского укрепления, а на третий день войны перешел в Восточный форт, где
командовал сводной группой бойцов из различных подразделений в количестве около
400 человек. По свидетельству противника «...сюда нельзя было подступиться со
средствами пехоты, так как превосходно организованный ружейный и пулеметный
огонь из глубоких окопов и из подковообразного двора скашивал каждого прибли-
жающегося. Оставалось только одно решение – голодом и жаждой принудить русских

Надпись на стене Брестской
крепости: «Нас было пятеро:
Седов, Грутов И., Боголюб,

Михайлов, Селиванов В. Мы
приняли первый бой 22.VI.1941.

Умрем, но не уйдем!»

«1941 г. 26 июня. Нас было трое,
нам было трудно. Но мы не пали

духом и умираем, как герои»

Надпись на стене казармы в
северо-западной части

Брестской крепости: «Умираю,
но не сдаюсь. Прощай, Родина!

20/VII – 41 г.»
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сдаться в плен...» 30 июня после длительного обстрела
и бомбежки гитлеровцы захватили большую часть
Восточного форта, однако майор Гаврилов с небольшой
группой бойцов продолжал сражаться там до 12 июля.
На 32-й день войны после неравного боя с группой
немецких солдат в Северо-Западном капонире Кобрин-
ского укрепления он в бессознательном состоянии попал
в плен.

Освобожден советскими войсками в мае 1945 г. До
1946 года служил в Советской Армии. После демоби-
лизации жил в Краснодаре.

В 1957 году за мужество и героизм при обороне
Брестской крепости ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. Был почетным гражданином города

Бреста. Умер в 1979 году. Похоронен в Бресте, на Гарнизонном кладбище, где ему
поставлен памятник. Его именем названы улицы в Бресте, Минске, Пестрачах
(Татария – Родина героя), теплоход, колхоз в Краснодарском крае» [4].

Лейтенант Кижеватов А.М.
«Начальник 9-й заставы 17-го Брестского Красно-

знаменного пограничного отряда лейтенант Андрей
Митрофанович Кижеватов был одним из руководителей
обороны в районе Тереспольских ворот. 22 июня
лейтенант Кижеватов и воины его заставы с первых
минут войны приняли бой с немецко-фашистскими
захватчиками. Был несколько раз ранен. 29 июня с
небольшой группой пограничников остался прикрывать

группу прорыва и погиб в
бою. Его именем названа
погранзастава, где ему
поставлен памятник, улицы
в Бресте, Каменце, Кобрине,
Минске» [4].

 Капитан Зубачев И.Н.
«Помощник командира по хозяйственной части 44-

го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии капитан
Зубачев Иван Николаевич, участник гражданской войны
и боев с белофинами, с 24 июня 1941 г. стал командиром
сводной боевой группы обороны Цитадели. 30 июня
1941 года, тяжелораненым и контуженным был захвачен
в плен. Погиб в 1944 г. в лагере Хаммельбург. Посмертно

Гаврилов
Петр Михайлович

Кижеватов
Андрей Митрофанович

Зубачев Иван Николаевич
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награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Его именем названы улицы
в Бресте, Жабинке, Минске» [4].

Полковой комиссар Фомин Е.М.
«Заместитель командира по политчасти 84-го

стрелкового полка 6-й Орловской стрелковой диви-
зии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич
возглавлял оборону вначале в расположении 84-го
стрелкового полка (у Холмских ворот) и в здании
Инженерного управления (в настоящее время оста-
лись его развалины в районе Вечного огня), органи-
зовал одну из первых контратак наших воинов.

Фомина гитлеровцы расстреляли у Холмских
ворот. Посмертно награжден орденом Ленина.
Похоронен под плитами Мемориала.

 Его именем названы улицы в Минске, Бресте,
Лиозне, швейная фабрика в Бресте» [4]. В Харькове
есть его мемориальная доска.

 Самвел Матевосян
«Матевосян командовал первой контратакой, в ходе
которой его отделение уничтожило отряд немецких
автоматчиков, которые прорвались к центру крепости.
На третий день войны Матевосян получил ранение
осколком снаряда в бедро, и он был перенесён в подвал
вместе с остальными ранеными, где и был захвачен в
плен 5 июля 1941 года Матевосян содержался в лагере
для военнопленных в Южном военном городке Бреста.
Когда осенью зажило ранение, Матевосян бежал из
лагеря и присоединился к отряду партизан. Во время
одного из боёв он получил тяжёлое ранение и был
оставлен партизанами в крестьянской семье до выздо-
ровления. Когда через некоторое время Матевосян был
обнаружен местными полицаями, он был вынужден
бежать в город Луцк Волынской области на Украине и
устроиться там на работу в артель сапожников. Сумел
выйти на связь с местными коммунистами-подполь-
щиками.

Вскоре после освобождения Луцка в феврале 1944
года Матевосян был повторно призван на службу в армию и направлен на офицерские
курсы, по окончании которых в звании лейтенанта принял под своё командование
гвардейскую штурмовую роту. Принимал участие в штурме Берлина. За время своего

Фомин Ефим Моисеевич

Защитник Брестской
крепости – Самвел

Матевосян
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участия в боевых действиях ещё три раза был ранен. В Берлине Матевосян был
одним из тех, кто расписался на рейхстаге: «Я из Бреста. Самвел Матевосян» [4].

Нельзя не упомянуть имена других героев Бреста, сражавшихся за Родину. Это
капитаны В. В. Шабловский, старший политрук Н. В. Нестерчук, старшие лейтенанты
В. И. Бытко, С. Ф. Шрамко, лейтенанты И. Ф. Акимочкин, А. Е. Потапов,
А. Ф. Наганов, младший лейтенант М. Яковлев, сержант Г. И. Кукурика, младший
сержант И. Н. Борейко, рядовые В. А. Иванцов, В. К. Калугин, X. С. Шамьянов,
Г. Д. Гаврилов, И. А. Босташвили, А. А. Кожевников, В. Л. Маковей, И. Я. Зедгенидзе,
В. П. Вавилов, А. Г. Никитин, И. Я. Лысенко, воспитанники стрелковых полков Петя
Васильев, Коля Новиков, воспитанник музыкантского взвода Петр Клыпа («Брест-
ский Гаврош»), военфельдшер Раиса Абакумова и многие другие [3].

Невозможно передать реальные ощущения воевавших солдат и офицеров.
Можно только о них догадываться или почувствовать, прочитав книгу С. С. Смирнова
«Брестская крепость».

В боях за Брестскую крепость погибло около 2 тыс. человек, около 6800 взято
в плен, среди которых около 100 командиров.

Великая Отечественная война – это Великая война и подвиг всех народов
Советского Союза.

В ХГУ «НУА» на Аллее Памяти заложена земля, привезенная из Брестской
крепости, а студенты, преподаватели и сотрудники Академии побывали на том святом
месте, о котором мы подробно рассказываем в наших экскурсиях на Аллее Памяти.
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Бондаренко С.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА – ВЕРШИНА СЛАВЫ КРАСНОЙ
АРМИИ

Сталинград был закатом немецко-
фашистской армии. После Сталинград-
ского побоища, как известно, немцы не
смогли уже оправиться…

И. В. Сталин. 6 ноября 1943 г.

Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений
Второй мировой и Великой Отечественной войн,
положившая начало коренному перелому в ходе войны.
Битва стала первым масштабным поражением вермахта,
сопровождавшимся капитуляцией крупной войсковой
группировки. После контрнаступления советских войск
под Москвой зимой 1941/42 гг. фронт стабилизировался.
При разработке плана новой кампании Гитлер решил
отказаться от нового наступления под Москвой, на чем
настаивал Генштаб, и сосредоточить главные усилия на
южном направлении. Перед вермахтом была поставлена
задача нанести поражение советским войскам в Донбассе
и на Дону, прорваться на Северный Кавказ и захватить
нефтяные месторождения Северного Кавказа и Азер-
байджана. Гитлер настаивал на том, что, лишившись

источников нефти, Красная Армия не сможет из-за отсутствия топлива вести
активную борьбу, а со своей стороны вермахту для успешного наступления в центре
необходимо дополнительное горючее, которое Гитлер рассчитывал получить с
Кавказа. Однако после неудачного для Красной Армии наступления под Харьковом
и, как следствие, улучшения стратегической обстановки для вермахта, Гитлер в июле
1942 г. приказал разделить группу армий «Юг» на две части, поставив каждой из
них самостоятельную задачу. Группа армий «А» генерал-фельдмаршала Вильгельма
Листа (1-я танковая, 11-я и 17-я армии) продолжала развивать наступление на
Северный Кавказ, а группа армий «Б» генерал-полковника барона Максимилиана
фон Вейхса (2-я, 6-я армии, позже – 4-я танковая армии, а также 2-я венгерская и 8-
я итальянская армии) получила приказ прорываться к Волге, взять Сталинград и
перерезать пути коммуникации между южным флангом советского фронта и центром,
тем самым изолировав его от основной группировки (в случае успеха, группа армий
«Б» должна была нанести удар вдоль Волги на Астрахань). В результате с этого
момента группы армий «А» и «Б» наступали по расходящимся направлениям, причем
разрыв между ними постоянно увеличивался. Задача непосредственного взятия

Бондаренко С.
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Сталинграда была возложена на считавшуюся лучшей в вермахте 6-ю армию
(командующий – генерал-лейтенант Ф. Паулюс), действия которой с воздуха
поддерживал 4-й воздушный флот. Первоначально ей противостояли войска 62-й
(командующие: генерал-майор В.Я. Колпакчи, с 3 августа – генерал-лейтенант А.И.
Лопатин, с 9 сентября – генерал-лейтенант В.И. Чуйков) и 64-й (командующие:
генерал-лейтенант В.И. Чуйков, с 23 июля – генерал-майор М.С. Шумилов) армий,
которые вместе с 63-й, 21-й, 28-й, 38-й, 57-й и 8-й воздушной армиями 12 июля
1942 г. образовали новый Сталинградский фронт (командующий: маршал Советского
Союза С.К. Тимошенко, с 23 июля – генерал-лейтенант В.Н. Гордов, с 10 августа –
генерал-полковник А.И. Ерёменко) [9].

Сталинградская стратегическая оборонительная операция (17 июля –
18 ноября 1942 г.)

Первым днем Сталинградской битвы считается 17 июля, когда выдвинутые на
рубеж р. Чир передовые отряды советских войск вступили в соприкосновение с
немецкими частями, которые, впрочем, особой активности не проявляли, поскольку
в эти дни подготовка к наступлению только завершалась. (Первый боевой контакт
состоялся 16 июля – на позициях 147-й стрелковой дивизии 62-й армии.)
18–19 июля на передовые рубежи вышли части 62-й и 64-й армий. В течение пяти
дней шли бои местного значения, в ходе которых немецкие войска вышли
непосредственно к главной линии обороны Сталинградского фронта [1].

Одновременно советское ко-
мандование использовало зати-
шье на фронте, чтобы форсиро-
вать подготовку Сталинграда к
обороне: было мобилизовано
местное население, отправленное
на строительство полевых
укреплений (были оборудованы
четыре оборонительных рубежа),
развернуто формирование отря-
дов народного ополчения.
23 июля началось немецкое
наступление: первым атаковали
части северного фланга, через два

дня к ним присоединился южный фланг. Оборона 62-й армии была прорвана,
несколько дивизий были окружены, армия и весь Сталинградский фронт оказались
в крайне тяжелой ситуации. В этих условиях 28 июля был издан приказ наркома
обороны № 227 – «Ни шагу назад!», запрещавший отход войск без приказа. В
соответствии с этим приказом на фронте было начато формирование штрафных рот
и батальонов, а также заградительных отрядов. Одновременно советское коман-
дование всеми возможными средствами усиливало Сталинградскую группировку:

Итог Сталинградской битвы – мы победили!
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за неделю боев сюда было отправлено 11 стрелковых дивизий, 4 танковых корпуса,
8 отдельных танковых бригад, а 31 июля Сталинградскому фронту передана
дополнительно также 51-я армия генерал-майора Т.К. Коломийца. В тот же день
немецкое командование также усилило свою группировку, развернув на Сталинград
наступавшую южнее 4-ю танковую армию генерал-полковника Г. Гота. Уже начиная
с этого момента, германское командование объявило задачу взятия Сталинграда
приоритетной и имеющей решающее значение для успеха всего наступления на
южном участке советско-германского фронта. Хотя успех в целом был на стороне
вермахта и советские войска, неся большие потери, были вынуждены отступать,
тем не менее, благодаря их сопротивлению план прорваться к городу с ходу через
Калач-на-Дону был сорван так же как и план окружения советской группировки в
излучине Дона. Темпы наступления – к 10 августа немцы продвинулись лишь на
60–80 км – не устраивали Гитлера, который 17 августа остановил наступление,
приказав начать подготовку к новой операции. На направлениях главного удара были
сосредоточены наиболее боеспособные немецкие части, прежде всего, танковые и
моторизованные соединения, фланги были ослаблены передачей их войскам
союзников.19 августа немецкие войска вновь перешли в наступление, 22-го они
форсировали Дон, закрепившись на 45-км плацдарме. На следующий день
XIV танковый корпус генерала Г. фон Витерсгейма вышел к Волге на участке
Латошинка – Рынок, оказавшись всего в 3 км от Сталинградского тракторного завода,
и отрезал части 62-й армии от
главных сил Красной Армии.
Одновременно в 16:18 был
нанесен с воздуха массиро-
ванный бомбовый удар по
самому городу, бомбарди-
ровки продолжались 24, 25,
26 августа.

Город был практически
полностью разрушен. Попыт-
ки немцев в следующие три
дня взять город с севера были
остановлены благодаря упор-
ному сопротивлению совет-
ских войск, которые, несмотря
на превосходство противника
в живой силе и технике, сумели нанести ряд контрударов и 28 августа остановить
наступление фашистов.

Немецкое командование на следующий день нанесло удар по городу с юго-
запада. Здесь их наступление развивалось успешно: немецкие войска прорвали
оборонительный рубеж и начали заходить в тыл советской группировке. Чтобы

Последствия вражеских арт.обстрелов
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избежать неминуемого окружения ,Еременко 2 сентября отвел войска на внутренний
рубеж обороны. 12 сентября оборона Сталинграда была официально возложена на
62-ю (действовавшую в северной и центральной частях города) и 64-ю (в южной
части Сталинграда) армии. Теперь бои шли уже непосредственно за Сталинград.
13 сентября 6-я немецкая армия нанесла новый удар – теперь перед войсками была
поставлена задача прорваться в центральную часть города. К вечеру 14-го немцы
захватили руины железнодорожного вокзала и на стыке 62-й и 64-й армий в районе
Купоросного провались к Волге [3]. К 26 сентября закрепившиеся на занятых
плацдармах немецкие войска полностью простреливали Волгу, которая оставалась
единственным путем доставки оборонявшимся в городе частям 62-й и 64-й армий
подкреплений и боеприпасов. Бои в городе перешли в затяжную фазу. Ожесточенная
борьба шла за Мамаев курган, завод «Красный Октябрь», тракторный завод,
артиллерийский завод «Баррикады», отдельные дома и строения. Руины по нескольку
раз переходили из рук в руки, в таких условиях использование стрелкового оружия
было ограничено, часто солдаты вступали врукопашную.

Продвижение немецких войск, которым приходилось преодолевать героическое
сопротивление советских солдат, развивалось чрезвычайно медленно: с 27 сентября
по 8 октября, несмотря на все усилия, ударной немецкой группировке удалось
продвинуться всего на 400–600 м. С целью переломить ситуацию генерал Паулюс
стянул на этот участок дополнительные силы, доведя численность своих войск на
главном направлении до 90 тыс. чел., действия которых поддерживало до 2,3 тыс.
орудий и минометов, около 300 танков и около тысячи самолетов. Немцы
превосходили войска 62-й армии в личном составе и артиллерии 1:1,65, в танках –
1:3,75, а авиации – 1:5,2. Немецкие войска перешли в решительное наступление.
Утром 14 октября 6-я немецкая армия начала решающее наступление на советские
плацдармы у Волги. 15 октября немцы захватили тракторный завод и прорвались к
Волге, отрезав группировку 62-й армии, сражавшуюся севернее завода. Однако
советские бойцы не сложили оружия, а продолжили сопротивление, создав еще один
очаг боев. Положение защитников города осложнялось нехваткой продовольствия
и боеприпасов: с наступлением холодов транспортировка через Волгу под
постоянным огнем противника еще более усложнилась. Последняя решительная
попытка взять под свой контроль правобережную часть Сталинграда была
предпринята Паулюсом 11 ноября. Немцам удалось захватить южную часть завода
«Баррикады» и взять 500-метровый участок волжского берега. После этого немецкие
войска окончательно выдохлись и бои перешли в позиционную стадию. К этому
моменту 62-я армия Чуйкова удерживала три плацдарма: в районе поселка Рынок;
восточную часть завода «Красный Октябрь» (700 на 400 м), которую удерживала
138-я стрелковая дивизия полковника И.И. Людникова; 8 км вдоль берега Волги от
завода «Красный Октябрь» до площади 9 Января, в т.ч. северный и восточный склоны
Мамаева кургана. (Южная часть города продолжала контролироваться частями
64-й армии) [7].
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Сталинградская стратегическая наступательная операция (19 ноября
1942 – 2 февраля 1943).

 План окружения Сталинградской группировки противника – Операция
«Уран» – был утвержден лично И.В. Сталиным 13 ноября 1942 г. Он предусматривал
ударами с плацдармов севернее (на Дону) и южнее (район Сарпинских озер)
Сталинграда, где значительную часть оборонявшихся сил составляли союзники
Германии, прорвать оборону и осуществить охват противника по сходящимся
направлениям на Калач-на-Дону – Советский.

2-й этап операции предусматривал последовательное сжимание кольца
и уничтожение окруженной группировки. Операция должна была проводиться
силами трех фронтов: Юго-Западного (генерал Н.Ф. Ватутин), Донского (генерал
К.К. Рокоссовский) и Сталинградского (генерал А.И. Еременко) – 9 полевых,
1 танковая и 4 воздушных армии. Во фронтовые части были влиты свежие
пополнения, а также дивизии, переданные из резерва Верховного главнокоман-
дования, созданы большие запасы вооружения и боеприпасов (даже в ущерб
снабжению оборонявшейся в Сталинграде группировки). Перегруппировки и
формирование ударных группировок на направлениях главного удара были
проведены скрытно от противника.19 ноября, как и было предусмотрено планом,
после мощной артподготовки в наступление перешли войска Юго-Западного
и Донского фронтов, 20 ноября – войска Сталинградского фронта. Сражение
развивалось стремительно: румынские войска, занимавшие участки, оказавшиеся
на направлении главных ударов, не выдержали и бежали. Советское командование,
введя в прорыв заранее подготовленные мобильные группы, развило наступление.
Утром 23 ноября войска Сталинградского фронта взяли Калач-на-Дону, в тот же
день части 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта и 4-го механизированного
корпуса Сталинградского фронта встретились в районе хутора Советский. Кольцо
окружения было замкнуто [2]. Затем из стрелковых частей был сформирован
внутренний фронт окружения, а танковые и мотострелковые части начали теснить
немногочисленные немецкие части на флангах, формируя внешний фронт.
В окружении оказалась немецкая группировка – части 6-й и 4-й танковых армий –
под командованием генерала Ф. Паулюса: 7 корпусов, 22 дивизии, 284 тыс. человек.
24 ноября советская Ставка отдала приказ Юго-Западному, Донскому и Сталин-
градскому фронтам уничтожить Сталинградскую группировку немцев. В тот же день
Паулюс обратился к Гитлеру с предложением начать прорыв из Сталинграда в юго-
восточном направлении. Однако Гитлер категорически запретил прорыв, заявив, что,
сражаясь в окружении, 6-я армия оттягивает на себя крупные силы противника, и при-
казал продолжать оборону, ожидая, когда окруженная группировка будет деблокиро-
вана. Затем все немецкие войска в этом районе (как внутри, так и вне кольца) были
объединены в новую группу армий «Дон», во главе которой был поставлен генерал-
фельдмаршал Э. фон Манштейн. Попытка советских войска быстро ликвидировать
окруженную группировку, сдавив ее со всех сторон, потерпела неудачу, в связи с чем
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военные действия были приостановлены и Генштаб начал планомерную разработку
новой операции, получившей кодовое название «Кольцо». Со своей стороны
немецкое командование форсировало проведение операции «Зимняя гроза»
(Wintergewitter) по деблокаде 6-й армии. Для этого Манштейн сформировал в районе
поселка Котельниковский сильную группировку под командованием генерала Г. Гота,
главной ударной силой которой был LVII танковый корпус генерала танковых войск
Ф. Кирхнера. Прорыв должен был быть осуществлен на участке, занимаемом
51-й армией, войска которой были измотаны боями и имели большой некомплект.
Перейдя 12 декабря в наступление, группировка Гота провала советскую оборону и
13-го форсировала р. Аксай, однако затем завязла в боях под поселком Верхне-
Кумский. Лишь 19 декабря немцам, подтянув подкрепления, удалось оттеснить
советские войска к р. Мышкова. В связи со складывающейся угрожающей ситуацией
советское командование перебросило часть сил из резерва, ослабив другие участки
фронта, и было вынуждено пересмотреть планы операции «Сатурн» со стороны их
ограничения. Однако к этому времени группировка Гота, потерявшая более половины
бронетехники, выдохлась. Приказ о встречном прорыве Сталинградской
группировки, до которой оставалось 35–40 км, Гитлер отдать отказался, продолжая
требовать удерживать Сталинград до последнего солдата. 16 декабря советские
войска силами Юго-Западного и Воронежского фронтов начали проведение операции
«Малый Сатурн». Оборона противника была прорвана, и в прорыв были введены
мобильные соединения [10]. Манштейн был вынужден в срочном порядке начать
переброску войск на Средний Дон, ослабив в т.ч. и группировку Г. Гота, которая
была 22 декабря окончательна остановлена. Вслед за этим войска Юго-Западного
фронта расширили зону прорыва, отбросили противника на 150–200 км и вышли на
рубеж Новая Калитва – Миллерово – Морозовск. В результате операции была
полностью ликвидирована опасность деблокады окруженной Сталинградской
группировки противника. Реализация плана операции «Кольцо» была поручена
войскам Донского фронта. 8 января 1943 г. командующему 6-й армией генералу
Паулюсу был предъявлен ультиматум: если немецкие войска не сложат оружие к
10 часам 9 января, то все находящиеся в окружении будут уничтожены. Паулюс
ультиматум проигнорировал. 10 января после мощной артподготовки, войска
Донского фронта перешли в наступление, главный удар наносила 65-я армия генерал-
лейтенанта П.И. Батова.

Однако советское командование недооценило возможность сопротивления
окруженной группировки: немцы, опираясь на глубоко эшелонированную оборону,
оказали отчаянное сопротивление. В связи с новыми обстоятельствами 17 января
советское наступление было приостановлено и начата перегруппировка войск и
подготовка нового удара, которые последовали 22 января. В этот день был взят
последний аэродром, через который осуществлялась связь 6-й армии немцев с
внешним миром. После этого ситуация со снабжением Сталинградской группировки,
которая по приказу Гитлера осуществлялась по воздуху силами люфтваффе, еще
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больше осложнилась: если
раньше оно также было совер-
шенно недостаточным, то те-
перь ситуация стала критичес-
кой. 26 января в районе Мамае-
ва кургана соединились насту-
павшие навстречу друг другу
войска 62-й и 65-й армий.

Сталинградская группи-
ровка немцев была рассечена
на две части, которые в соот-
ветствии с планом операции
должны были быть уничто-
жены по частям. 31 января
капитулировала южная группа, вместе с которой сдался и Паулюс, произведенный
30 января в генерал-фельдмаршалы. 2 февраля сложила оружие северная группа,
которой командовал генерал К. Штрекер. На этом Сталинградская битва завершилась.
В плен было взято 24 генерала, 2500 офицеров, более 91 тыс. солдат, захвачено
более 7 тыс. орудий и минометов, 744 самолёта, 166 танков, 261 бронемашина, более
80 тыс. автомобилей и др. [9].

Итоги.
В результате победы Красной Армии в Сталинградской битве, ей удалось

перехватить у противника стратегическую инициативу, что создало предпосылки
для подготовки нового широкомасштабного наступления и в перспективе полного
разгрома агрессора. Битва стала началом коренного перелома в войне, а также
способствовала укреплению международного авторитета СССР. Кроме того, столь
серьезное поражение подорвало авторитет Германии и ее вооруженных сил и
способствовало усилению сопротивления со стороны порабощенных народов
Европы [12].

Сталинградская битва и Аллея Памяти в Харькове.
Аллея Памяти была заложена 26 марта 2010 г. В этот день по ул. Лермонтовской

возле Харьковского гуманитарного университета было высажено 16 молодых лип.
У основания каждого дерева заложена земля, переданная из городов-героев и мест
сражений, определивших исход Великой Отечественной войны. В частности, землю
передали из Бреста и Минска (оба – Беларусь), Волгограда, Керчи, Москвы,
Новороссийска, Санкт-Петербурга (все – Россия), Одессы, Севастополя, с Курской
дуги, с высоты маршала И.Конева (Дергачевский район Харьковской области).

Деревья для аллеи были куплены за счет благотворительных пожертвований
студентов, школьников, преподавателей и сотрудников академии, пожертвований
харьковчан, они все чтут память героев той битвы, и за это им огромное спасибо и
низкий поклон.

Флаг над освобожденным Сталинградом
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Гранкина Я.

КЕРЧЬ – СИМВОЛ СЛАВЫ И БЕССМЕРТИЯ

«Крымская крепость – врагу не сдается»

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
Керчь стала ареной жестоких сражений. Она была одним
из первых городов, попавших под удар немецко-
фашистских войск в начале войны. В результате
кровопролитных боёв город был практически полностью
разрушен (разрушено более 85 % зданий). Город дважды
был оккупирован немецко-фашистскими войсками.
Четыре раза через город проходила линия фронта. За
время оккупации были убиты 15 тысяч мирных жителей,
из них 7 тысяч расстреляны в Багеровском рву. Более
14 тысяч угнаны в Германию. За 320 дней, пока город
был в руках врага, оккупанты разрушили все фабрики,
сожгли все мосты и суда, вырубили и сожгли парки и
сады, взорвали железнодорожные линии на полуострове.

Золотыми буквами вписаны в историю города Керченско-Эльтигенская десантная
операция и подвиг защитников Аджимушкайских каменоломен.

8 мая после артиллерийской подготовки началось немецкое наступление силами
30-го армейского корпуса. За артподготовкой включилась и вражеская авиация.
Особенно сильному обстрелу и бомбардировке подверглись войска 44-й армии,

Гранкина Я.

Керченско-Эльтигенская десантная операция, 1943 г.
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командирами которой были: генерал-майор Хадеев А.А, генерал-лейтенант
Черняк С.И, полковник Рождественский С.Е. В результате многие командные,
наблюдательные пункты, узлы связи, коммуникации, огневые позиции были
разрушены. Телефонная связь из-за большого количества порывов перестала
существовать, вышли из строя и многие радиостанции.

Вместе со взрослыми в каменоломнях были и дети.
Одним из символов несгибаемости защитников Аджи-
мушкая стало имя Володи Дубинина, 14-летнего под-
ростка, который добился приема в партизанский отряд.
Вместе со своими друзьями Толей Ковалевым и Ваней
Гриценко ходил в разведку, выполнял сложные задания
командиров.

 16 мая 1942 года город был захвачен фашистами.
Основная часть войск Крымского фронта эвакуировалась
на Таманский полуостров. Прикрывавшие отход
основных сил советских войск отряды, в том числе и
отряд под командованием полковника Павла Ягунова,
оказались отрезаны и заняли оборону в Аджимушкайских

каменоломнях («Аджимушкай» – в переводе «Горький серый камень»). Туда ушла и
часть гражданского населения города. Всего в каменоломнях скрывалось более
15 тысяч человек.

Аджимушкайские каменоломни – это 9 километров подземелья – уже служили
штабом во время первой оккупации Керчи. Тогда пещеры были надёжно укреплены,
там был даже военный госпиталь, припасы. На этот раз отступление было
спонтанным. У подземных отрядов почти не было еды, воды, медикаментов,
боеприпасов. Единственным источником воды для защитников был колодец у входа

Пионер-герой
Володя Дубинин

Керчь под огнем немецкой артиллерии
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в каменоломни. Воды не
осталось. Тогда из тех,
кто еще мог держаться на
ногах, создали специаль-
ный отряд. Фашисты
забрасывали катакомбы
зажженными газовыми
шашками. Для борьбы с
ними защитники устраи-
вали дежурства и бросали
горящие шашки в ящики
с песком. Тогда фашисты
стали сверлить отверстия
для шлангов в стенах и
нагнетать газ компрес-
сором. Но защитники за-
вязывали шланги узлом.

Тогда немцы прямо через отверстия стали нагнетать газ. Защитники каменоломен
начали строить газонепроницаемые стены.

В середине июля 1942 года аджимушкайцы стали умирать от голода, они гибли
под обвалами и обстрелами, от болезней и ран. В подземелье в двух братских могилах
покоятся останки более 3000 безвестных героев. В конце октября 1942 г., после
170-дневной обороны, защитники подземной крепости дали в каменоломне свой
последний бой. Тех, кто остался в живых, расстреляли или отправили в концент-
рационные лагеря.

Самой крупной
десантной операцией во
времена войны был
Керченско-феодосийский
десант. Именно благодаря
его участникам-героям
были сорваны планы
наступления на Кавказ,
которые так тщательно
разрабатывались захват-
чиками. С наступлением
1943 г. немецкое коман-
дование считало Крым
одним из важнейших
плацдармов, поэтому к
Керчи были стянуты

Подземный колодец, которым пользовались
оборонявшиеся в Аджимушкайских каменоломнях

Аджимушкайские каменоломни
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огромные силы:
танки, артиллерия,
авиация. Кроме того,
немцы заминировали
сам пролив, чтобы не
допустить прорыва
советских освободи-
тельных войск на ок-
купированные земли.
Ночью, 1 ноября 1943
года, 18 автоматчиков
заняли небольшой
курган у поселка
Эльтиген. Все эти
герои погибли на
взятом плацдарме, но

не пропустили врага. Продолжавшийся 40 дней непрерывный бой вошел в историю
под названием «Огненная земля».

За 700 дней оккупации города фашисты разрушили фабрики, сожгли мосты и
суда, вырубили и сожгли парки и сады, уничтожили электростанцию и телеграф,
взорвали железнодорожные линии на полуострове. В живых остались единицы.
Керчь почти полностью стерли с лица земли.

Эльтиген, Аджимушкай, Багерово – эти места политы кровью защитников-
героев Керченского полуострова. За героическую защиту и освобождение Керчи
звания Героя Советского Союза было присвоено 153 воинам. Вот некоторые
фамилии: Алкидов В.Я., Белик В.Л., Васильев Н.В., Любимов И.С., Опалев В.Н.,
Орищенко Н.Н.

Для примера – описание подвига Н.Н. Орищенко.
Орищенко Николай Николаевич на фронте с

1942 года. Особо отличился 20 ноября 1943 года в боях
северо-восточнее города Керчь. Когда взрывом вра-
жеского снаряда было повреждено орудие, приказал
бойцам расчёта занять оборону, а сам с наводчиком
исправил повреждение и вновь открыл огонь. Враг
вынужден был отступить. Уничтожил несколько танков,
бронетранспортёров и до 100 фашистских солдат.
Дважды был ранен. Награды: медаль «Золотая Звезда»
Героя Советского Союза, орден Ленина, 2 ордена
Отечественной войны 1-й степени, орден «За службу
Родине в ВС СССР» 3-й степени, 2 медали «За отвагу»,
медаль «За боевые заслуги», орден Славы 3-й степени.

Керченско-феодосийский десант

Орищенко
Николай Николаевич
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Еще один подобный пример.
Васильев Никандр Васильевич на фронтах Великой

Отечественной войны с июня 1941 года. К осени 1943
года старший сержант Никандр Васильев командовал
огневым взводом артиллерийской батареи 696-го
стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии отдельной
Приморской армии. Отличился во время боёв на
Керченском полуострове. Осенью 1943 года в ходе боёв
на Керченском полуострове взвод Васильева орудийным
огнём прямой наводкой поддерживал наступление
советских стрелковых частей. 20 ноября в ходе отражения
немецкой контратаки взвод Васильева способствовал
успешному удержанию занятого пехотными частями
рубежа. Награды: медаль «Золотая Звезда» Героя
Советского Союза, орден Ленина, орден Красного
знамени, Красной звезды, 2 ордена Отечественной войны
1-й степени, медали, в т.ч. медаль «За боевые заслуги».

11 апреля 1944 года Керчь
освободили от фашистов. В честь
освобождения города на вершине
горы Митридат воздвигнут Обе-
лиск Славы. Открытый 8 августа
1944 г., он стал первым памятником
Великой Отечественной войны на
территории СССР. Представляет
собой трехгранный обелиск из
светло-серого камня, 24-х метров
в высоту. Рядом на постаменте
расположены три 76-мм пушки и
большая мемориальная доска в
виде развернутой книги.

Другим известным памятни-
ком города-героя Керчи является
«Парус», воздвигнутый в честь
мужественного Эльтигенского
десанта (входит в мемориальный
комплекс «Эльтиген»). Был открыт
8 мая 1985 г.

14 сентября 1973 года Керчи

Васильев
Никандр Васильевич

Обелиск Славы в городе Керчь
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присвоено звание «Город-герой» с вручением высших наград СССР – ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».

Студенты, учащиеся и преподаватели Народной украинской академии свято
чтут память о великом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны
и много раз побывали в Керчи, в каменоломнях Аджимушкая и на Эльтигене. Об
этом их рассказы во время экскурсий по Аллее Памяти.
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Памятник «Парус» в городе Керчь (Эльтиген)
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Золотопуп Е.

БИТВЫ, ПЕРЕЛОМИВШИЕ ХОД ВОЙНЫ.
НАШ КИЕВ

“...грозной лавиной, которую не смог и в
дальнейшем остановить враг, несмотря
на все свои усилия, шли мы вперед, на запад,
громя противника и очищая от него
родную землю”

(К. С. Москаленко,
командующий 38-й армией,

участник освобождения Киева)

Немецкие войска вошли в Киев 19 сентября 1941 года.
Более чем через два года, 6 ноября 1943 года, последние
подразделения Вермахта покинули Киев, отступив в юго-
западном направлении. Завершился один из самых
трагических периодов истории столицы Украины – его
немецко-фашистская оккупация, продлившаяся 778 дней.

До начала войны население Киева составляло
приблизительно 846 тысяч человек. Около 200 тысяч
киевлян были мобилизованы в армию и ушли на фронт –
их подавляющее большинство погибло. Еще 325–
350 тысяч человек эвакуировались вместе с предприя-
тиями и организациями столицы. Только через Киевский
транспортный узел было эвакуировано 197 предприятий
города, 32 высших и средних специальных учебных

заведений, а также НИИ и КБ [1].
Из оставшихся в городе 400 тысяч человек в ноябре 1943 года освободителей

встречало лишь 180 тысяч киевлян. Во время оккупации около 100 тысяч человек
было вывезено в Германию на принудительные работы – многие из этих несчастных
домой так и не вернулись. Кроме того, десятки тысяч людей погибли от голода и
холода, попали в число убитых во время чисток по национальному признаку или
были расстреляны как заложники. Значительная часть населения бежала в близ-
лежащие села, спасаясь от голодной смерти. В 1945 году численность населения
Киева составила уже 470 тысяч человек [1].

К 8-му июля 1941 года Киевский укрепленный район был приведен в полную
боевую готовность. В начале августа войска, оборонявшие укрепленный район Киева,
были объединены в 37-ю армию.

Отборнейшие гитлеровские дивизии, вооруженные 400 танками, 5500 артилле-
рийскими орудиями и минометами, свыше 700 самолетами, обрушились на город.

Золотопуп Е.
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Триста постов воздушного наблюдения, триста зенитных пушек, 96 прожекторов и
около сотни аэростатов защищали киевское небо.

В строгом соответствии с планом эвакуации из города выезжали предприятия,
заводы, вузы, театры, музеи. Готовилось и разрабатывало план действий будущее
киевское подполье.

Когда гитлеровцам удалось занять Пирогово, село Мышеловку и ворваться в
Голосеевский лес, на защиту города поднялись отряды народного ополчения. В одном
лишь Московском районе к началу августа в ополчение вступило более трех с
половиной тысяч человек. Комендантом города был назначен полковник Мажирин
– командир 4-й дивизии НКВД, охранявшей важные тыловые объекты. Он должен
был выполнить особое задание – уничтожить мосты через Днепр [2].

Войска Центрального, Степного и Воронежского фронтов должны были во взаи-
модействии разделить армии противника, создать угрозу его группировке в Донбассе,
выйти к Днепру. Все операции командующих фронтами – К. К. Рокоссовского,
И. С. Конева и Н. Ф. Ватутина – были разработаны с учетом сил и возможностей
партизанских соединений и отрядов Украины. И тем не менее силы оказались
неравными.

В ночь на 19-е сентября Ставкой Верховного Главнокомандования было принято
решение оставить Киев [2].

21 сентября Советское информационное бюро сообщило, что после многоднев-
ных ожесточенных боев советские войска оставили Киев.

А уже утром 22 сентября 1941 года оккупанты вывезли в район Бабьего Яра
более сорока грузовиков с людьми. По свидетельству очевидцев, «людей заставляли
раздеваться, приказывали им бежать вдоль яра и расстреливали бежавших из авто-
матов и пулеметов». Всего в Бабьем Яру было загублено около ста тысяч человек [3].

Расстрелы мирного населения в Бабьем яру
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Красная Армия задержала наступление фашистских полчищ на Киевском
направлении на два с половиной месяца. Войска 5-й армии, нависшие с севера над
флангом и тылом группы армий «Юг», не позволили врагу снять с этого участка
фронта и из-под Киева ни одной из 17 пехотных дивизий для использования их на
других направлениях. Героическая оборона Киева и Одессы задержала наступление
противника в направлении Харькова и Донбасса до конца сентября 1941 года. В боях
на подступах к столице Украины было разгромлено 10 отборных дивизий против-
ника, уничтожено более 100 тыс. гитлеровских солдат и офицеров, танковая группа
генерала Клейста до конца августа потеряла на подступах к Киеву 50 процентов
своих танков.

В результате длительной обороны Киева, как и Ленинграда, Одессы, Смоленска
и других городов страна получила определенный выигрыш во времени для того,
чтобы мобилизовать и развернуть войска Красной Армии, эвакуировать промыш-
ленность и материальные ресурсы вглубь страны (на Урал, в Сибирь).

Остановив гитлеровцев на подступах к столице Украины, войска Юго-Западного
фронта тем самым оказали действенную помощь войскам, истощая и обескровливая
противника на главном, Смоленско-Московском направлении. Гитлеровское коман-
дование не могло продолжать наступление на Москву до тех пор, пока над правым
флангом группы армий «Центр» нависала угроза Киево-Гомельского плацдарма.
Длительная оборона советскими войсками Киевского укрепленного района была
одной из причин того, что гитлеровское командование смогло развернуть свой
авантюристический план наступления на Москву только в октябре 1941 года [3].

Два года минуло с того дня, когда 19 сентября 1941 года, после 74 дней обороны,
был оставлен Киев. Прошли два года, трудных и долгих, незабываемых и полных
смертельного горя, крови, страданий и борьбы [2].

И вот в ночь на 20 сентября 1943 года гвардейцы-танкисты, пехота, артиллерия
и авиация пошли в наступление, преследуя и уничтожая отступающего противника.
К исходу дня 21 сентября передовые советские части, преодолев 200-километровый
путь, вырвались к Днепру.

Необходимо было, во что бы то ни стало, не давая противнику передышки,
форсировать Днепр.

В час ночи, когда глубоким сном, казалось, уснула сама земля, издерганная
боями, измученная грохотом бомбежек и обстрелов, наша армия начала переправу.
Советские воины проявляли массовый героизм. Всему фронту стали известны имена
героев битвы за Днепр – комсомольцев Г. Балаяна, В. Сысолятина, Н. Петухова,
В. Иванова и И. Семенова, гвардии рядового В. Голубцова, автоматчика В. Хабарова,
танкиста М. Лагуновой, медсестры М. Щербатенко и многих других. Огромную
роль в освобождении Киева и всего правого берега Днепра сыграл Букринский
плацдарм.

Маршал Советского Союза И. И. Якубовский вспоминает: «...командующий
фронтом 22 сентября приказал: войскам 40-й и 47-й армий не позднее 26 сентября
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выйти на рубеж Юшки, Сенявка, Хмельна; 3-й гвардейской танковой армии –
выполнять ранее поставленную задачу и развивать наступление на Белую Церковь;
37-й армии – форсировать Днепр и Ирпень севернее Киева и к 27 сентября овладеть
рубежом Демидово, Приорки. Войскам левого крыла фронта – 52-й и 4-й гвардейским
армиям... во взаимодействии со Степным фронтом... выйти к Днепру в районе
Черкасс... тогда мы воевали на землях Приднепровья, где за долгие века отгремели
многие и многие битвы, в которых прославились богатыри России, Украины,
Белоруссии. Память о былом хранят здесь села и города. Они запечатлены даже
в их названиях...»

Жестокие бои шли за каждый дом, за каждую улицу.
К концу сентября Днепр был форсирован на многие километры севернее и

южнее Киева.

Чтобы помочь основным нашим войскам овладеть Киевом, 5-й гвардейский
танковый корпус генерал-лейтенанта А. Кравченко форсировал реку Десну. Впервые
в практике вождения танковых войск боевые машины должны были преодолеть
водную преграду вброд, а не по наведенным понтонам, на прокладку которых ушло
бы 10 драгоценных суток. Все отверстия и люки в танках были задраены, как на
кораблях в штормовую погоду, на выхлопные трубы надеты специальные насадки,
оптические приборы обвязаны и закрыты резиной и брезентом, пушки заглушены
особыми козырьками.

Дно реки разведывали сержанты – комсомольцы С. Кривенко и И. Горбунов.
Ныряли в ледяную воду, буквально кончиками пальцев прощупывали в илистой воде
каждый клочок предстоящего пути [2].

«Даешь Киев!» Форсирование Днепра, 1943 г.
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Ставка приняла решение сосредоточить управление всеми войсками,
действовавшими на киевском направлении, в одних руках. Ответственность за
перегруппировку войск была возложена на генерал-полковника А. А. Гречко.

Время поджимало. Все передвижения войск необходимо было проводить только
ночью: вражеская авиация подвергала жесточайшим налетам все возведенные через
реку переправы. За мужество и отвагу, проявленные в этих боях, был удостоен звания
Героя Советского Союза будущий космонавт Георгий Береговой. Трижды враги
поджигали его самолет, трижды командование части считало его погибшим, но он
всякий раз дотягивал горящую машину до аэродрома, чтобы снова и снова подняться
с боевым грузом в небо.

6 ноября 1943 года город был освобождён от фашистских захватчиков.
В ночь с пятого на шестое ноября 1943 года короткими перебежками, пересекая

пылающие улицы, заваленные дымящимися обломками, отважная семерка, группа
разведчиков под командованием капитана Н. П. Андреева, пробиралась к зданию
ЦК КП(б)У. Разведчики видели: гитлеровцы тянут за собой обозы с награбленным
добром, минируют перекрестки. Но в бой разведчики не вступали. У них было особое
задание. Они должны были поднять над зданием ЦК красный флаг. Один из них
прятал на груди под гимнастеркой тонкий красный шелковый шарф. Его дала бойцам
киевлянка Галина Кривенко.

Бои за Киев имели огромное стратегическое и идеологическое значение и,
естественно, были очень тяжелыми и кровопролитными. Разные авторы дают разные
цифры потерь. Так, по данным Г. Ф. Кривошеева, в Киевской оборонительной
и наступательной операциях погибло, пропало без вести и попало в плен более
600 тыс. советских солдат и офицеров.

И тем не менее Киевская наступательная операция, проведённая силами одного
фронта, и освобождение столицы Украины стало еще одним достижением, обеспе-
чивающим перелом в ходе Второй мировой войны. Советские войска разгромили
девять пехотных, две танковые и одну моторизованную дивизии противника,
уничтожили и захватили около 1,2 тысячи орудий и миномётов, 600 танков и штур-
мовых орудий, 90 самолётов. Была освобождена столица Украины. Важным резуль-
татом операции явился срыв готовившегося немецко-фашистским командованием
контрнаступления на кировоградском направлении, так как предназначавшиеся для
его осуществления войска были переброшены на киевское направление [8].

8 мая 1965 года столица Украины Киев, получила звание город-герой в день
его учреждения Президиумом Верховного Совета СССР [9].

«Родина-мать» – монументальная скульптура в Киеве на правом берегу Днепра.
Над проектом статуи начинал работать известный в СССР скульптор, автор похожего
монумента в Волгограде – Евгений Вучетич. Расположена на территории Националь-
ного музея «Украина во Второй мировой войне». Общая площадь мемориального
комплекса составила свыше 10 гектаров. В него вошли: музей с монументом «Родина-
мать», главная площадь с Аллеей городов-героев и скульптурными композициями
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«Форсирование Днепра» и «Передача оружия», галерея героев фронта и тыла с
бронзовыми горельефными композициями. Скульптура открыта в составе музейного
комплекса в 1981 году в День Победы. Считается одним из главных символов боев
за Киев [7].

Выдающиеся советские военачальники, обеспечивающие управление
войсками при освобождении Киева от фашистов

 Фёдор Максимович Мажирин (1904–1978) – советский
военачальник, генерал-майор (1943). На следующий день
после начала войны принял командование 4-й дивизией
НКВД по охране железных дорог у А. И. Ачкасова, вы-
двинутого на должность начальника Управления опера-
тивных войск НКВД СССР. В ночь с 17 на 18 сентября
1941 приказом Ставки ВГК, переданным народным
комиссаром внутренних дел Украинской ССР В. Т. Сер-
гиенко, назначен комендантом Киева. Тем временем
227-й полк, которым командовал майор Baгин, сдержи-
вал наступление гитлеровцев вдоль железной дороги
Нежин-Киев; смертью храбрых пали три четверти
личного состава полка. С 10 декабря 1941 до 25 декабря
1942 командир 8-й мотострелковой дивизии внутреннихМажирин

Федор Максимович

Скульптура «Родина-мать»
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войск НКВД СССР. С февраля 1952 по март 1953
заместитель начальника главного управления внутренних
войск – внутренней охраны МГБ СССР [5].

Константин Константинович (Ксаверьевич)
Рокоссовский – советский и польский военачальник,
дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Кавалер
Ордена «Победа» (1945). Единственный в истории СССР
маршал двух стран: Маршал Советского Союза (1944) и
маршал Польши (1949). Командовал Парадом Победы
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Один
из крупнейших полководцев Второй мировой войны [5].

Иван Степанович Конев (16 [28] декабря 1897 –
21 мая 1973) – советский полководец, Маршал Совет-
ского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза
(1944, 1945). Член ЦК КПСС (1952–1973). Участник
Первой мировой войны. В мае 1916 года призван в

Русскую императорскую армию. Окончил учебную
артиллерийскую команду, служил в резервной тяжёлой
артиллерийской бригаде (Москва), затем младший
унтер-офицер Конев в 1917 году был направлен на Юго-
Западный фронт. Воевал в составе 2-го отдельного тяжё-
лого артиллерийского дивизиона 2-й тяжёлой артилле-
рийской бригады. Демобилизован в январе 1918 года.
В Великую Отечественную войну генерал-лейтенант
И. С. Конев вступил в должность командующего 19-й

армией, сформированной из
войск Северо-Кавказского
военного округа. Армия
первоначально была направ-
лена на Юго-Западный
фронт, но уже в начале июля из-за катастрофического
развития обстановки на западном направлении перебро-
шена на Западный фронт. Однако она не успела прибыть
в район Витебска, в ходе дальнейшего Смоленского
сражения соединения 19-й армии оказались в окружении,
но сам И. С. Конев избежал плена и сумел вывести из
окружения управление армии с полком связи [5].

Руководил всем комплексом военных действий по
освобождению г. Харькова в августе 1943 г.

Николай Фёдорович Ватутин (3 [16] декабря 1901,
с. Чепухино Воронежской губернии – 15 апреля 1944,

Рокоссовский
Константин

Константинович

Конев
Иван Степанович

Ватутин
Николай Федорович
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Киев) – советский военачальник, генерал армии (12 февраля 1943 года), Герой
Советского Союза (15 апреля 1965 года, посмертно). прошедший путь от рядового
красноармейца до полководца. В годы Великой Отечественной войны последо-
вательно возглавлял войска ряда фронтов.

 В штабе фельдмаршала Манштейна Н.Ф. Ватутина прозвали «Гроссмей-
стером». В Красной Армии его за глаза называли «Генералом Победы» [5].

Андрей Антонович Гречко (4 [17] октября 1903 –
26 апреля 1976) – советский военный, государственный
и партийный деятель, Маршал Советского Союза.
Дважды Герой Советского Союза (1958, 1973), Герой
ЧССР (1969). Министр обороны СССР (1967–1976). Член
ЦК КПСС (1961–1976). Член Политбюро ЦК КПСС
(1973–1976) [5].

Имел 6 орденов Ленина, 3 ордена Красного Знамени,
2 ордена Суворова 1-й степени, 2 ордена Кутузова 1-й сте-
пени, орден Богдана Хмельницкого 1-й степени, орден
Суворова 2-й степени, тринадцать советских медалей,
четырнадцать зарубежных наград. А ещё – Почётное
оружие с золотым изображением Государственного герба
СССР: лишь 25 советских военачальников были удос-
тоены столь уникальной награды [6].
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ЛЕНИНГРАД – ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ СИМВОЛОВ
НАШЕЙ ПОБЕДЫ

«Наступавшие на Ленинград немцы и их
союзники ставили категорической целью
его полное уничтожение».

Первые дни

Все началось 8 сентября, когда фашистская армия захва-
тила Шлиссельбург, замкнув кольцо вокруг Ленинграда.
Расстояние от расположения немецких частей до центра
города не превышало 15 км. В пригородах появились
мотоциклисты в германской форме. Тогда это казалось
ненадолго. Вряд ли кто-то предполагал, что блокада
затянется почти на девятьсот дней.

Гитлер, командующий германскими войсками, со
своей стороны, рассчитывал, что сопротивление
голодного, отрезанного от остальной страны, города,
будет сломлено очень быстро. И когда этого не случилось
даже спустя несколько недель, был разочарован.

Советское командование также не предполагало
такого варианта развития событий. Руководство частей,
которые обороняли Ленинград, в первые дни блокады
не сообщали о замыкании гитлеровскими войсками
кольца: была надежда, что оно будет быстро разорвано.
Этого не случилось.

Противостояние, затянувшееся больше, чем на два
с половиной года, унесло сотни тысяч жизней. Блокад-
ники и войска, которые не пускали германские войска
в город, понимали, во имя чего все это происходит. Ведь
Ленинград открывал дорогу к Мурманску и Архангель-
ску, где разгружались корабли союзников СССР. Всем
также был понятно, что, сдавшись, Ленинград подписал
бы себе приговор – этот прекрасный город просто был
бы стёрт с лица земли.

Оборона Ленинграда позволила перекрыть путь для захватчиков к Северному
морскому пути и отвлечь значительные силы врага с других фронтов. В конечном
итоге, блокада внесла серьезный вклад в победу советской армии над фашисткой
Германией.

Калашник Д.

Коваленко М.
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Как только новость о том, что германские войска замкнули кольцо, разнеслась
по городу, его жители начали готовиться к блокаде. В магазинах были скуплены все
продукты, а в сберкассах со сберегательных книжек сняты все деньги.

Не все смогли уехать заранее. Когда же германская артиллерия начала вести
постоянные обстрелы, что произошло уже в первые дни блокады, покинуть город
стало практически невозможно [2].

Немецкие планы: война на уничтожение

Перед тем, как блокада началась, Гитлер стягивал войска вокруг города на
протяжении месяца. Советский Союз, в свою очередь, тоже предпринимал опреде-
ленные действия: возле города стояли корабли Балтийского флота. 153 орудия
главного калибра должны были оградить Ленинград от немецкого вторжения. Небо
над городом охранялось зенитным корпусом.

Однако германские части пошли по болотам и к пятнадцатому августа форси-
ровали реку Луга, оказавшись на оперативном просторе прямо перед городом [1]

Гитлеровские планы не оставляли Ленинграду никакого будущего: германское
руководство и лично Гитлер высказывали намерения сравнять город с землей. Такие
же заявления звучали от руководства Финляндии – союзника и партнера Германии
в военных действиях по блокаде Ленинграда.

В сентябре 1941 года президент Финляндии Ристо Рюти прямо заявил герман-
скому посланнику в Хельсинки: «Если Петербург не будет больше существовать
как крупный город, то Нева была бы лучшей границей на Карельском перешейке…
Ленинград надо ликвидировать как крупный город».

«Немцы планировали захватить южные окраины: Рыбацкое, Купчино, но за
Обводный канал никто из гитлеровских генералов двигаться не собирался», – считает

Границы ленинградского фронта
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петербургский историк Вячеслав Мосунов, автор книги «Битва за Ленинград.
Неизвестная оборона».

Он отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что «идея уничтожения и гено-
цида разделялась генералами вермахта. В группе армий «Север» не было никакого
гуманизма».

Капитуляцию города немцы принимать не собирались. «Нацистское руководство
исходило из того, что город штурмовать не нужно, дабы избежать потерь среди
личного состава, но при этом и не принимать капитуляции, поскольку капитуляция
как военный акт возлагала бы на нацистское руководство необходимость думать о
гражданском населении, – поясняет Никита Ломагин. – Более того, любые попытки
прорыва из города, будь то женщин, стариков или детей, должны были
предупреждаться, сначала заградительным огнем, а затем и огнем на уничтожение».

Немецкие историки в своих исследованиях после войны старались найти
оправдание такой тактике. «Долгое время в западногерманской историографии
господствовало мнение, что Ленинград был городом-крепостью, а раз это был город-
крепость, то и, соответственно, с ним можно было поступать как с военным объектом,
и голод можно было использовать как средство ведения войны, он не был запрещен
международным гуманитарным правом», – отмечает Ломагин. 

Позднее, однако, историки ФРГ признали, что фактически блокада Ленинграда
была геноцидом, то есть войной на уничтожение всех тех, кто в этом городе нахо-

Последствие авианалетов, Ленинград, 1941 г.
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дился. Об этом говорится, например, в книге «Преступления вермахта», изданной в
Билефельдском университете [2].

Название Барбаросса определяет характер войны как жестокой, истребительной
и разрушительной. Она так и задумывалась на самом деле.

Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковник
Гальдер во время войны вёл дневник, в котором записывал каждодневные события.
На странице 30 марта 1941 года записано: «Большое совещание у фюрера». И дальше
генерал конспективно излагает, что сказал Гитлер своим военачальникам.

«Уничтожающий приговор большевизму не означает социального преступления.
Коммунизм опасен для будущего. Речь идёт о войне на уничтожение. Если мы не
будем так смотреть, то, хотя мы и разобьём врага, через 30 лет снова возникнет
коммунистическая опасность. Мы не законсервируем своего противника... Эта война
будет резко отличаться от войны на западе. На востоке сама жестокость – благо для
будущего».

В этой же речи, длившейся два с половиной часа, было сказано и о разделе
СССР между Германией и её союзниками. Уничтожению подлежали 30 миллионов
славян, затем численность населения должна была регулироваться в размерах,
необходимых для обслуживания немецких господ.

Начав войну в июне, немецкие войска к осени 1941 года намеревались выйти
на линию Архангельск – река Волга – Западное побережье Каспийского моря. На
осуществление плана «Барбаросса» отводилось полтора-два месяца.

Фашисты были уверены, что они уложатся в намеченные сроки. Польша была
разгромлена за 35 дней, за сутки пала Дания, Голландия за 6 дней, Бельгия за 18,
Франция сопротивлялась 44 дня [3].

Эвакуация Ленинграда

«Ленинград станет могилой гитлеровцев», – писали городские газеты в послед-
ние дни августа 1941 года, когда немецкие части уже подходили к городу. Для Ставки
удержать Ленинград было вопросом стратегическим, но советское руководство
допускало и возможность наихудшего сценария, при котором враг мог войти в город,
и на этот случай наиболее важные его объекты были заминированы. 

К этому времени из Ленинграда уже удалось эвакуировать ряд промышленных
предприятий, в первую очередь оборонных, а также культурные ценности: коллекции
Государственного Эрмитажа и других музеев. 

Эвакуация населения города проводилась в меньших масштабах, и на 8 сентября
1941 года в Ленинграде находилось более двух миллионов человек, среди которых
было также немало беженцев из Прибалтики [2].

Плана, как эвакуировать город, не было, поскольку вероятность, что он может
быть захвачен, считалась практически нереальной. С 29 июня 1941-го по 27 августа
было вывезено около 480 тысяч человек, примерно сорок процентов из них – дети.
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Около 170 тысяч из них были увезены в пункты Ленинградской области, откуда их
снова пришлось возвращать в Ленинград.

Эвакуировали по Кировской железной дороге. Но этот путь был перекрыт, когда
в конце августа немецкие войска захватили ее. Выход из города по Беломорско-
Балтийскому каналу возле Онежского озера тоже был перерезан. 4 сентября на
Ленинград упали первые немецкие артиллерийские снаряды. Обстрел велся от города
Тосно.

Голод

Пришла зима 1941 года, на редкость суровая. В этот период времени в городе
замерзает водопровод. Поэтому единственным источником добывания воды
становится река Нева. Помимо этого, город исчерпал все запасы топлива, остановился
транспорт. Дороже всего стали дрова! В осажденном городе наступил голод – самое
страшное испытание, которое познал Ленинград во время Великой Отечественной
войны.

125 граммов хлеба с целлюлозой и мельничной пылью – это блокадный паёк.
Смертность от голода становилась массовой. В таких условиях хлебная карточка
становилась единственным условием сохранения жизни.

Вплоть до декабря 1941 года вместо утерянных карточек ещё можно было полу-
чить новые карточки взамен. Однако участились случаи воровства и злоупотреб-
лений. Голодные ленинградцы часто шли на обман, пытаясь таким образом получить
дополнительное питание. Выдачу дубликатов прекратили. Отныне потеря кусочка
бумаги с чернильной печатью означала смерть. В декабре от голода погибло около
53 тысяч человек. Ленинград погружался в холодный мрак оцепенения. Более
600 тысяч человек погибло от голода в блокаду. Умирали на улице, на работе, дома,

Эвакуация раненых, Ленинград, 1941 г.
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в подъездах – хоронить не успевали… Невозможно передать страдания ленинградцев.
Но они не только старались выжить, они работали. Это навсегда останется непос-
тижимой тайной, которую сохранил Ленинград во время Великой Отечественной
войны [4].

На 12 сентября 1941 года Ленинград располагал следующими запасами:
хлебное зерно и мука – на 35 суток; крупа и макароны – на 30 суток;
мясо и мясопродукты – на 33 дня; жиры – на 45 суток.
Нормы выдачи хлеба на тот момент составляли:
рабочим – 800 г; служащим – 600 г; иждивенцам и детям – 400 г [2].

Ленинградцы самоотверженно преодолевали последствия блокадной зимы.
В конце марта – начале апреля 1942 они выполнили огромную работу по санитарной
очистке города. Весной 1942 началась навигация на Ладожском озере. Водные
перевозки стали основным средством преодоления последствий блокадной зимы и
возрождения городского хозяйства. В июне вступил в строй Ладожский трубопровод,
проложенный по дну Ладожского озера для подачи горючего в Ленинград, затем
через 2 месяца по подводному кабелю город получил энергию Волховской ГЭС.

Постановление Военного совета Ленинградского фронта (5 июля 1942) «О необ-
ходимых мероприятиях по городу Ленинграду» наметило пути развития промыш-
ленности Ленинграда и городского хозяйства. В военную промышленность
направлялись рабочие с законсервированных заводов, из лёгкой и местной промыш-
ленности, коммунального хозяйства, служащие из управленческого аппарата,
мобилизовывалось незанятое в общественном производстве население.

Блокадный Ленинград, 1942 г.
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Почти 75% всех рабочих составили женщины. К концу 1942 работа промыш-
ленных предприятий заметно активизировалась. С осени выпускались танки,
артиллерийские орудия, миномёты, пулемёты, автоматы, снаряды, мины – около
100 видов оборонной продукции. В декабре началось подключение к электросети
жилых домов. В возрождении хозяйственной жизни Ленинграда оказывала помощь
вся страна.

 В январе 1943 блокада Ленинграда была прорвана советскими войсками, вдоль
южного берега Ладожского озера была сооружена железная дорога через
Шлиссельбург – «Дорога победы». Восстановление связи со страной, улучшение
снабжения Ленинграда топливом и электроэнергией, а населения продовольствием
позволили шире развернуть работу городской промышленности. Весной задание
ГКО получили 15 ведущих заводов, задания наркоматов – 12. В июле 1943
в Ленинграде уже действовали 212 предприятий союзного и республиканского
подчинения, выпускавших свыше 400 видов оборонной продукции. К концу 1943 в
Ленинграде осталось около 620 тыс. человек, из которых 80% работали. Почти все
жилые и общественные здания получили электроэнергию, были обеспечены
водопроводом и канализацией.

В результате Красносельско-Ропшинской операции 1944 в январе – феврале
блокада с Ленинграда была снята полностью. В честь полного снятия блокады в
Ленинграде был произведён салют 27 января 1944.

Общие потери Ленинградского (Северного) и Волховского фронтов убитыми,
ранеными и пропавшими без вести за все время битвы за Ленинград с июля 1941 по
август 1944 года составили более 1 млн человек.

О потерях мирного населения Ленинграда у историков до сих пор нет единого
мнения. В 1945 году на Нюрнбергском процессе было объявлено, что жертвами
блокады стали 649 тыс. человек, однако современные историки считают, что в
действительности эта цифра составила не менее 800 тыс. [2].

Город Ленинград во время Великой Отечественной войны не позволил себе ни
на миг опустить руки или даже подумать о сдаче. Жители стремились защитить, а
затем воссоздать прежнюю жизнь! Когда наконец-то пришла первая блокадная весна,
вместе с радостью пришла и тревога – ждали эпидемий, но, к счастью, их не было –
город пробуждался. Весной 1942 года в блокадном городе возобновилось трамвайное
движение. Это видение казалось каким-то свежим глотком новой жизни, однако это
еще не была та желанная и спокойная жизнь, но все-таки. Все на борьбу с голодом!

Прямо в городе возникают огороды, не пустует ни один клочок земли. Геббельс
заявил, что город мертв! А тем временем в блокадном и голодном городе –
футбольный матч! Такого мир еще не знал. Военный совет Ленинградского фронта
принял решение о проведении футбольного матча. Была поставлена задача – найти
в Ленинграде и на самом фронте футболистов, способных отыграть серию матчей.
Невзирая на очевидные сложности, игроков все же удалось собрать. Город жил
футболом!
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Многие города и страны на земле исчезали, превращались завоевателями в прах.
В России есть памятники – символы непобедимости, один из них – Ленинград. В
Ленинград во время Великой Отечественной войны вошли только пленные немцы.
Блокада Ленинграда была прорвана! Что же помогло людям выстоять? Прежде всего,
то, что каждый ленинградец ощущал раны, нанесенные Родине, как свои собствен-
ные, каждый, как мог, приближал Победу.

Использованные источники:
1. https://timegeo.ru/istoriya/blokada-leningrada
2. https://tass.ru/spec/leningrad
3. https://studwood.ru/1265525/istoriya/leningrad_gody_voyny
4. https://fb.ru/article/196119/gorod-leningrad-vo-vremya-velikoy-otechestvennoy-

voynyi
5. https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nachalo-blokady-lieninghrada

Монумент героическим защитникам Ленинграда
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Курочкина О.

ВЫЖИВШИЙ МИНСК – ГОРОД-ГЕРОЙ!

Минск подвергся опустошительным налетам германской
авиации в первые же дни нацистского вторжения в СССР
в июне 1941 года. Уже к вечеру 22 июня танковые части
противника заняли Кобрин и продвинулись вглубь терри-
тории Беларуси на 60 км. 25 июня 1941 года начались
бои за город.

Фашисты установили в Минске жесткий оккупа-
ционный режим, в течение которого они уничтожили
огромное количество как военнопленных, так и мирных
жителей города. Но мужественные минчане не покори-
лись врагу, в городе начали создаваться подпольные
группы и диверсионные отряды, в которых состояли даже
антифашисты зарубежных стран. На счету этих героев

свыше 1500 диверсий, в результате которых в Минске было взорвано несколько
объектов военного и административного значения, а также неоднократно выводился
из строя городской железнодорожный узел. Особо отличились во время
оккупационного периода Минска партизанка Н. Троян и подпольщики М. Осипова
и Е. Мазаник – они уничтожили в городе главу немецко-фашистской администрации,
комиссара Белоруссии В. Кубе [3].

Оккупация Минска длилась 1100 дней. Она началась 28 июня 1941 года и закон-
чилась только 3 июля 1944 года, когда город полностью освободили от фашистов.

За проявленное муже-
ство и героизм 600 участ-
ников минского подполья
были награждены ордена-
ми и медалями, 8 человек
получили звание Героя
Советского Союза.
26 июня 1974 г. Минску
было присвоено звание
города-героя. В 1985 г. в
честь 40-летия Победы в
Минске, на проспекте По-
бедителей был установлен
45-метровый бетонный
обелиск «Город-герой». У
его подножия расположен

Курочкина О.

Немецкие солдаты перед зданием Верховного Совета
БССР
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бронзовый монумент «Родина-мать» в виде женщины, высоко поднявшей над
головой фанфары Победы.

Город Минск и Минская область были центром партизанского движения в БССР.
В 1943 году, в период попыток главного командования немецкой армии наступать
на Москву, в районе Курской дуги была проведена операция «рельсовая война»,

Обелиск на вершине Кургана Славы

Минск. Площадь Победы
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организованная в Минской области по
единому плану ЦК ВКП(б) и Минского
подпольного обкома ВКП(б), которая в
значительной степени способствовала
разгрому врага и развитию наступления
Красной Армии на юге страны [4].

Немецкие захватчики принесли
неисчислимые страдания и разрушения
городу: сожгли и взорвали лучшие здания,
23 крупнейших предприятия, уничтожили
все научно-исследовательские институты,
высшие учебные заведения, библиотеки,
музеи, Академию наук, театры, клубы,
школы и т.д.

Но Минск не сдался, не покорился
врагу, а героически боролся против
немецких оккупантов. Столица БССР дала

партизанскому движению в Белоруссии десятки тысяч лучших своих сынов и доче-
рей. Только за период с сентября 1943 года по июль 1944 года из Минска в партизан-
ские отряды ушли больше 20 тысяч человек, а лучшая часть оставшегося населения
города вела скрытую напряженную борьбу против немецких захватчиков.

Подпольная комсомольская
группа «Андрюша» под руковод-
ством Николая Кедышко провела в
городе свыше 40 диверсий. На
хлебозаводе, где выпекался хлеб
для немецкой армии, были выве-
дены из строя электромоторы и
конвейер для подачи теста. Группа
связалась с инженером электро-
станции товарищем Волчек,
который взорвал турбину. После
диверсии его схватили и публично
повесили в городе. В ответ под-
польщики убили 60 немецких
солдат и офицеров. Они переправили в партизанские отряды много оружия и большое
количество военнопленных и советских граждан.

Героиня-патриотка, студентка Минского пединститута Любовь Гайдученок по
заданию ЦК ЛКСМБ в июле 1942 года проникла в тыл противника, где вошла в состав
Минского подпольного комсомольского межрайцентра.

В Минске Любовь Гайдученок создала много подпольных комсомольских групп,

Топографическая карта Минска
(Германия), 1941 г.

Виды разрушенного Минска
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которые под ее руководством провели ряд смелых крупных диверсий. Подпольщики
сожгли несколько складов с хлебом и продовольствием, предназначенных для
немецкой армии, передали много оружия партизанским отрядам и переправили
большое количество советских граждан и военнопленных в партизанские отряды.
В ночь на 22 мая 1943 года, возвращаясь с боевого задания с двумя товарищами,
Любовь Гайдученок попала в засаду и была ранена в ногу. Презирая смерть, она до
последнего патрона отстреливалась от пытающихся взять ее живой немцев и послед-
ней пулей застрелилась.

Диверсионная работа, проводимая в Минске патриотами нашей Родины,
наводила ужас на немецких захватчиков, разрушала их коммуникации и выводила
из строя технику и живую силу врага.

22 июня 1943 г., когда немцы проводили торжественное мероприятие в город-
ском театре, была подорвана мина. Были убиты 30 и ранены 100 немецких солдат.
В сентябре того же года, во время проведения офицерского бала, в столовой была
заложена мина, и снова были убиты 18, ранены 54 и контужены 100 фашистских
офицеров.

– Из письма немецкого офицера Э. Вестфаля, 1943 год.
«У нас в Минске бухает ежедневно, ночью треск, как в окопах. Иногда даже

бьют орудия, а может быть, это рвутся проклятые мины. Их тут полно. Взорвали
электростанцию – неделю не было тока... В воскресенье вечером около офицерского
клуба в воздух взлетела легковая машина, а у водокачки – паровоз. Много немцев
расстреляно на улицах из-за углов домов. Мне с моими нервами приходит конец».

В БССР было самое мощное партизанское движение. В конце 1942 года под
контролем партизан находилось 30% оккупированной территории Беларуси, а к концу
1943 года – 108 тысяч кв. км (59% территории), в том числе 37,8 тысяч кв. км были
полностью свободны от противника. Сопротивление оккупантам было организован-
ным и проходило под руководством Центрального и Белорусского штабов парти-
занского движения [2].

Минчанин Марат Казей был одним из самых юных разведчиков партизанского
отряда. Он много раз проникал в немецкие гарнизоны и добывал информацию.
В 1943 году он уже имел медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». В 1944 году
Марат попал в засаду. Немцы подошли слишком близко. Патроны кончились. Тогда
Марат взорвал последнюю гранату… Сегодня в Минске есть парк, названный в его
честь.

Марат с большим рвением проявлял себя в стремлении освободить свою родину
от врага. Он мстил фашистам за смерть матери, за искалеченную сестру, за все
зверства, которые творили они на нашей земле. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1965 года за проявленный героизм в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками Казею Марату Ивановичу было присвоено звание Героя
Советского Союза.

В 1942 году в Минске вышла подпольная газета «Звязда». Её издавал студент



338

Института журналистики
Владимир Омельянюк.
Газету тайно набирали в
типографии немцев и рас-
клеивали на стенах
домов. И фашисты узнали
о ней. Владимира рас-
стреляли в самом центре
Минска.

«Коктейль Молото-
ва» изобрели в Минске.
«Зажигалки» придумал
Иван Руссиянов, коман-
дир сотой стрелковой
дивизии. Он воевал в
Испании и подметил, что

неплохо в бою иметь при себе бутылочку с бензином. По его приказу с минского
завода стеклотары доставили несколько грузовиков с бутылками. В каждую из них
налили бензин. Импровизированные стеклянные гранаты использовали в борьбе с
немецкими танками. Уничтожить танк такой бутылкой было невозможно, а вот
испортить можно было, если попасть в моторный отсек.

Пионер-герой Марат Казей

Памятник воинам-казахстанцам, погибшим в Белоруссии
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Советские войска освободили Минск в начале июля 1944 года. Части Красной
Армии, обойдя Минск, перерезали дороги на Барановичи и Молoдечно. Немецкие
войска попали в окружение. В «Минском котле» оказалось около 105 тыс. фашистов.

На территории Белоруссии сражались представители многих народов,
населяющих Советский Союз, среди них было много казахов. Во время войны около
20% населения Казахстана проходило службу в рядах РККА, из них около 70 человек
стали Героями Советского Союза за подвиги, совершенные на территории респуб-
лики Беларусь. В 2008 году на средства, выделенные Казахстаном и при поддержке
белорусского правительства, в Минске был открыт памятник «Воинам-казахстанцам,
погибшим в Беларуси». Памятник расположен в сквере «Содружество», недалеко
от тракторного завода.

Также увековечена память четырежды
Героя Советского Союза маршала
Г.К. Жукова, который на территории Бело-
руссии прослужил около 17 лет и прошёл
путь от командира кавалерийского эскадрона
до заместителя командующего войсками
Белорусского особого военного округа. А
летом 1944 года именно под его непосред-
ственным руководством была осуществлена
операция «Багратион» по освобождению
Белоруссии.

В городе Минск есть проспект и сквер
Жукова, а в 2007 году благодарные минчане в
сквере установили бюст великому полководцу.

С 1941 по 1944 год в пригороде Минска,
деревне Масюковщина, существовал кон-
центрационный лагерь Шталаг 352. Это был
один из крупнейших лагерей смерти на
территории, оккупированной фашистами.
Сегодня эта территория входит в черту горо-
да. В память о жертвах лагеря в 1956 году создан мемориал, где горит вечный огонь.

Во время боев на улицах Минска 3 июля 1941 года экипажем советского танка
Т-34 была предпринята контратака, когда враг этого совсем не ожидал. Промчавшись
по центру города и стреляя из всего оружия, он успел нанести большой урон врагу,
пока сам не был подбит. Подбитый, но не сгоревший, он так и остался стоять в
центре города. Ровно через три года, во время штурма Минска 3 июля 1944 года
первым в город ворвался танк младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова (4-я гвар-
дейская танковая бригада). В память об этом знаменательном событии, в 1952 году,
на постаменте перед центральным домом офицеров установили танк, который, как
долго считалось, принадлежал Фроликову.

Памятник Г.К. Жукову, г. Минск
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В 1930-е годы вдоль
всей западной границы
СССР от Карелии до Чер-
ного моря была по-
строена мощная система
оборонительных укреп-
лений, известная как
«Линия Сталина». Мин-
ский укрепрайон, прохо-
дивший рядом с городом,
был одной из 23 частей
этих укреплений. В 2005
году в 20 км к северо-
западу от Минска был
воссоздан его участок,
который представляет
собой военно-историчес-
кий музей под открытым
небом и носит название

«Линия Сталина». Воссоздан и оборудован ротный участок укрепрайона;
восстановлены два пулеметных ДОТа, артиллерийский полукапонир, командно-
наблюдательный пункт. По довоенным чертежам воссоздано инженерное обору-
дование местности. В экспозиции – все виды окопов, траншеи и противотанковые
рвы, позиции для стрелковых отделений, блиндажи для укрытия личного состава.
Здесь регулярно проходят реконструкции боев Великой Отечественной.

В честь Дня Независимости Республики Беларусь (3 июля) и Дня Победы (9 мая)
вблизи обелиска традиционно запускают праздничный салют. Во время празднования
Дня Независимости Республики Беларусь перед мемориалом проходит торжест-
венный парад и гала-концерт.
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Подлесный Д.В.

КРАСНОДОН – ГОРОД ПОДВИГА МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ

Я так решил, и это я исполню!
Всю жизнь отдам за Родину свою.
За наш народ, за нашу дорогую
Прекрасную Советскую Страну!

(Олег Кошевой)

Районный центр Луганской области Краснодон является
одним из символов антифашистского сопротивления в
годы Войны. Именно здесь в период немецкой оккупации
была создана молодежная подпольная организация
«Молодая гвардия», деятельность которой олицетворяет
мужество и героизм молодежи, вставшей на защиту
родной земли. Подвигу молодогвардейцев посвящено
большое количество как научных работ (в частности,
труды А. Ф. Гордеева1, С. И. Косенко2, П. Т. Тронько3),
так и художественных произведений, наиболее извест-
ным из которых является вышедший в 1946 г. роман
А. А. Фадеева «Молодая гвардия». В силу масштабности
и трагизма событий, связанных с деятельностью данной
организации, «Молодая гвардия», несомненно, заслужи-

вает на постоянное внимание со стороны как научного сообщества. Ведь именно
научный анализ позволяет сохранить историческую память о Войне и Победе
и объективно реконструировать события 1941–1945 г. Цель данной работы состоит
в том, чтобы напомнить и обобщить основные факты относительно создания и
деятельности «Молодой гвардии», а также проанализировать коммеморативные
практики, связанные с подвигом молодогвардейцев.

История молодежного антифашистского подполья Краснодона началась сразу
после оккупации города в июле 1942 г. Как отмечает А. Ф. Гордеев, советские органы
с конца июня 1942 г. целенаправленно занимались подготовкой комсомольского
подполья на Донбассе4. Всего было укомплектовано 24 подпольных горкома и
райкома комсомола в составе 564 комсомольцев. Подпольный комитет ЛКСМУ,
1 Гордеев А. Ф. Подвиг во имя жизни : об антифашистской деятельности подпольной комсомольской
организации «Молодая гвардия» / А. Ф. Гордеев. – Днепропетровск, 2000.
2 Косенко C. I. Прометеї Краснодона: Документальний нарис про «Молоду гвардію» / С. І. Косенко. – К.,
1968.
3 Тронько П. Т. Бессмертие подвига: Из истории борьбы комсомольцев и молодежи Советской Украины
против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны, 1941–1945. – К.: Молодь,
1985. – 239 с.
4 Гордеев А. Ф. Подвиг во имя жизни : об антифашистской деятельности подпольной комсомольской
организации «Молодая гвардия» / А. Ф. Гордеев. – Днепропетровск, 2000.

Подлесный Д. В.
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секретарем которого был назначен директор пионерского клуба Г. З. Джафар, был
создан и в Краснодоне. Несмотря на усилия немецких карательных органов (которые
уже во 2-й половине июля – 1-й половине августа 1942 г. обусловили разгром целого
ряда подпольных райкомов и аресту более 150 подпольщиков и партизан), в
Краснодоне действовало сразу несколько партизанских комсомольско-молодежных
групп – «Звезда», «Молот», «Серп и молот», «Серп» и другие. При этом к началу
сентября данные группы были усилены вступлением в их состав солдат и офицеров
Красной армии, по тем или иным причинам оказавшихся в оккупированном
Краснодоне. Среди них были Евгений Мошков, Иван Туркенич, Василий Гуков,
Дмитрий Огурцов, Николай Жуков, Василий Ткачёв. Участники групп распростра-
няли антифашистские листовки, собирали оружие на местах недавних боев и
оказывали помощь раненым бойцам Красной армии. В конце сентября 1942 г. на
собрании, состоявшемся на квартире члена Ворошиловградского подпольного
горкома ВЛКСМ Виктора Третьякевича, было принято решение об объединении
данных групп в единую организацию «Молодая гвардия» (в воспоминаниях некото-
рых участников организации, в частности, Валерии Борц также фигурирует название
«Молот»)5. На этом же собрании были определены следующие цели организации:
1. Разоблачение немецко-фашистской пропаганды, вселение в советских людей
уверенности в неизбежном разгроме гитлеровских оккупантов. 2. Организация
молодежи района на саботаж и срыв всех мероприятий оккупационных властей.
3. Проведение диверсий и вооруженной борьбы против германской армии и союзных
с ней итальянских и румынских войск.

К сожалению, до сих пор среди историков и публицистов нет единства отно-
сительно определения руководящего состава «Молодой гвардии». Так, комиссаром
отряда разные авторы называют Олега Кошевого или Виктора Третьякевича; при
этом единства по этому вопросу не было даже среди выживших участников
организации. Командиром организации был избран лейтенант Иван Туркенич,
который, попав в плен в ходе Сталинградской битвы, бежал и тайно пробрался в
оккупированный Краснодон. В состав штаба также вошли комсомолец Георгий
Арутюнянц (ответственный за информацию), член районного комитета комсомола
Иван Земнухов (начальник штаба), учащиеся краснодонской школы Олег Кошевой
(ответственный за безопасность), Василий Левашов (командир центральной группы)
и Сергей Тюленин (командир боевой группы).

Позже в штаб были введены Ульяна Громова и Любовь Шевцова. При этом
Василий Левашов и Любовь Шевцова (как и молодогвардейцы Владимир Загоруйко
и Сергей Левашов) в апреле-июне 1942 г. прошли подготовку в Ворошиловоградской
школе подготовки партизан и подпольщиков. Всего же в состав организации входило,
по разным данным, от 70 до 130 человек, в основном, учащиеся старших классов6.
5 Гордеев А. Ф. Подвиг во имя жизни : об антифашистской деятельности подпольной комсомольской
организации «Молодая гвардия» / А. Ф. Гордеев. – Днепропетровск, 2000.
6 Петрова Н.К. Молодая гвардия [Электронный ресурс] / Н. К. Петрова // Историк. – Режим доступа: https:/
/историк.рф/journal
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Самому старшему из них – Михаилу Шищенко – в 1942 г. было двадцать пять лет, а
самому младшему, Радику Юркину, – четырнадцать.

Следует отметить, что организация «Молодая гвардия» действовала сравни-
тельно недолго – от момента создания в конце сентября 1942 г. до разоблачения
немецкими карательными органами прошло немногим более 3-х месяцев. В то же
время, за этот небольшой период молодогвардейцам удалось провести несколько
резонансных акций. Первым направлением деятельности организации стало издание

Штаб «Молодой гвардии»

Георгий Арутюнянц Иван Земнухов Василий Левашов

Иван Туркенич Олег Кошевой Виктор Третьякевич

Сергей Тюленин Ульяна Громова Любовь Шевцова
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и распространение антифашистских листовок. Как писал в своем отчете командир
организации И. Туркенич: «В доме Олега Кошевого был спрятан радиоприемник.
Олег слушал московские передачи. Наиболее важные сообщения и сводки Сов-
информбюро он записывал. Эти записи потом переписывались на отдельных листках
бумаги и раздавались по группам, а они разбрасывали и расклеивали их по городу.
Это были наши первые листовки»7. Впоследствии молодогвардейцы наладили работу
целой подпольной типографии, что позволило увеличить тираж листовок. Г. Арутю-
нянц: вспоминал: «Вначале листовки писали от руки. Распространяли их все
участники организации, в том числе и члены штаба. Листовки расклеивались по
всему городу. Для удобства весь город мы разделили на участки. Каждый из членов
подпольной организации имел определенный участок. Расклеивали эти листовки
вечером и, как правило, двое – парень с девушкой, чтобы меньше было подозрений.
Листовки клеили в тех местах, где их могли прочитать как можно больше жителей
Краснодона: на мельнице, на базаре, на больших жилых домах и т. д. Позже решено
было создать подпольную типографию, чтобы печатать листовки большими
тиражами. Однако мы встретились с большими трудностями. Не было шрифта,
типографских станков, а самое главное – опыта. Никто из нас никогда в жизни не
печатал, не набирал в типографиях и не представлял себе, как это делается. Кроме
того, надо было найти место, где полиция не смогла бы выследить типографию.
Шрифт решили разыскать в развалинах типографии районной газеты «Социалисти-
ческая Родина»8. Посредством листовок молодогвардейцы разоблачали нацистскую
пропаганду, передавали населению сводки Советского информбюро, освещали
успехи Красной армии в Сталинградской битве. Также представителям организации
Ж. Мошкову и В. Земнухову удалось войти в состав руководства молодежного клуба,
организованного немцами. Как сообщал И. Туркевич, «из художественной програм-
мы наши товарищи старательно выбрасывали все антисоветское, что навязывали
клубу немцы. Но самое главное – клубная работа давала нам возможность, не вызывая
подозрений, собираться большими группами, под видом репетиции, поздно
возвращаться домой, без помех беседовать с молодежью»9.

Не менее эффективной была диверсионная деятельность молодогвардейцев.
Как отмечается в монографии А. Ф. Гордеева, всего за период с сентября по декабрь
1942 г. члены отряда осуществили 39 операций, в ходе которых уничтожили
25 вражеских солдат и офицеров, 5 коллаборационистов; разрушили ствол шахты

7 Дни подполья. Из отчета ЦК ВЛКСМ командира “Молодой гвардии” И. Туркенича / Молодая гвардия.
Документы и воспоминания о героической борьбе подпольщиков Краснодона в дни фашистской оккупации
(июль 1942 -февр. 1943 гг.). (Изд. 5-е, перераб. и доп.). – Донецк : Донбасс, 1977.
8 Арутюнянц Г. Наши листовки / Г. Арутюнянц // Молодая гвардия. Документы и воспоминания о героической
борьбе подпольщиков Краснодона в дни фашистской оккупации (июль 1942 – февр. 1943 гг.). (Изд. 5-е,
перераб. и доп.). – Донецк : Донбас, 1977.
9 Дни подполья. Из отчета ЦК ВЛКСМ командира “Молодой гвардии” И. Туркенича / Молодая гвардия.
Документы и воспоминания о героической борьбе подпольщиков Краснодона в дни фашистской оккупации
(июль 1942 – февр. 1943 гг.). (Изд. 5-е, перераб. и доп.). – Донецк : Донбасс, 1977.
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«Сорокино» № 1, шоссейный мост Михайловск-Каменск, 15 км телефонно-
телеграфной связи; подорвали и сожгли биржу труда, 17 немецких автомашин,
десятки скирд соломы и хлеба, 2 склада с продовольствием и боеприпасами;
освободили из концлагерей более 100 советских военнопленных; отбили у немецко-
фашистских и румынских оккупантов 500 голов крупного рогатого скота; пустили
под откос 2 воинских эшелона; захватили несколько вражеских автомашин с оружием
и подарками для солдат и офицеров10. Данные цифры кажутся тем более впечатляю-
щими, если учесть, что изначально у членов организации практически не было ни
оружия, ни опыта разведовательно-диверсионной работы. Как писал И. Туркенич,
«Товарищи доверили мне руководство боевыми операциями “Молодой гвардии”,
учитывая мой военный опыт. Но военные знания – одно дело, а боевая деятельность
в городе, занятом противником, в условиях подполья – совсем другое. Я учил
молодогвардейцев, как нужно обращаться с оружием, маскироваться, вести разведку,
поддерживал в организации воинскую дисциплину и порядок, но в то же время и
сам многому учился»11. При этом из оружия группа изначально располагала только
револьвером, который сохранился у Олега Кошевого. Потом молодогвардейцы нашли
три автомата. В дальнейшем арсенал пополнялся при нападениях на немецкие
автомашины, при освобождении военнопленных и других боевых операциях.

Одной из наиболее известных операций молодагвардейцев стало вывешивание
на улицах Краснодона (в том числе, на трубе шахты № 1) красных флагов к 25-летней
годовщине Октябрьской революции. В оккупированном городе данное действие
имело важное морально-психологическое значение. Мать молодогвардейца Влади-
мира Осьмухина Е. А. Осьмухина вспоминала: «7 ноября 1942 г. прибегает к нам
запыхавшись, со слезами радости на глазах моя сестра Мария и говорит: «Наши
родненькие флаг вывесили». Дети вскрикивают и выбегают на улицу. Я тоже вышла.
Радостно забилось сердце. На фоне серого ноябрьского неба на той школе, где учился
Володя и его товарищи, развевался красный флаг. Люди шли по улице, оглядывались
на школу. Некоторые тайком вытирали слезы»12.

Также широко известна акция по ликвидации немецкой биржи труда, которая
занималась отправкой юношей и девушек на принудительные работы в Германию.
Поджог биржи был осуществлен 6 декабря 1942 г. группой в составе В. Лукьянченко,
С. Остапенко, В. Третьякевича, С. Тюленина и Л. Шевцовой. В результате были
уничтожены списки с адресами и заполненными рабочими карточками 2 тыс.
человек, которых вербовочная комиссия «Бавария» готовила к отправке на принуди-
тельные работы.

10 Гордеев А. Ф. Подвиг во имя жизни : об антифашистской деятельности подпольной комсомольской
организации «Молодая гвардия» / А. Ф. Гордеев. – Днепропетровск, 2000.
11 Дни подполья. Из отчета ЦК ВЛКСМ командира “Молодой гвардии” И. Туркенича / Молодая гвардия.
Документы и воспоминания о героической борьбе подпольщиков Краснодона в дни фашистской оккупации
(июль 1942 -февр. 1943 гг.). (Изд. 5-е, перераб. и доп.). – Донецк : Донбасс, 1977.
12 Гордеев А. Ф. Подвиг во имя жизни : об антифашистской деятельности подпольной комсомольской
организации «Молодая гвардия» / А. Ф. Гордеев. – Днепропетровск, 2000.
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В то же время, молодогвардейцы совершили и ряд других дерзких и смелых
акций. О ходе нескольких из них известно из доклада И. Туркенича. Одну из них он
описывал таким образом: «…нам стало известно, что из Краснодона по дороге к
Изварино должна к вечеру проехать машина с группой немецких офицеров. Я взял
с собой Анатолия Попова и Дему Фомина, мы вооружились как следует и
отправились. Темнело. Обгоняя запоздавших прохожих, мы вышли в поле и выбрали
место для засады. Прошли две-три грузовые машины. Мы их не тронули: грузовики
от нас не уйдут, а офицеры не каждый раз разъезжают по этим дорогам. Уже совсем
стемнело, и мы заволновались: а вдруг они остались в городе, или – что ещё хуже –
поехали в другую сторону! Однако разведка не подвела. Через несколько минут
показалась легковая машина. Она! Все произошло очень быстро. Дема метнул
гранату, я дал очередь из автомата. Машина остановилась, уткнувшись передом в
дорогу. Я для верности дал еще очередь по окнам, и мы бросились вперед. Два
немца были мертвы, два еще живы. Мы добили их и ушли, забрав три парабеллума,
два других пистолета, автомат и винтовку»13.

Смело и решительно молодогвардейцы действовали при
организации побега из Волченского лагеря военнопленных.

Группа Евгения Мошкова застала врасплох охрану лагеря
и завязала с ней бой. Воспользовавшись замешательством
оккупантов, около ста пленных смогли бежать. В декабре 1942 г.
молодогвардейцам также удалось освободить 20 советских
бойцов, которые содержались в Первомайске.

На волне успехов Красной армии под Сталинградом
«Молодая гвардия» планировала подготовку вооруженного
восстания в Краснодоне. Подробный план захвата города был

разработан И. Туркеничем. Были собраны необходимые сведения о жандармской
группе, немецком гарнизоне, расставлены силы подпольщиков. В этот момент в

Владимир Лукьянченко Семен Остапенко Анатолий Попов Демьян Фомин

13 Дни подполья. Из отчета ЦК ВЛКСМ командира “Молодой гвардии” И. Туркенича / Молодая гвардия.
Документы и воспоминания о героической борьбе подпольщиков Краснодона в дни фашистской оккупации
(июль 1942 -февр. 1943 гг.). (Изд. 5-е, перераб. и доп.). – Донецк : Донбас”, 1977.

Евгений Мошков
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распоряжении молодогвардейцев находилось 95 автоматов и винтовок, 10 писто-
летов, 200 гранат, свыше 15 тыс. патронов, 65 кг взрывчатых веществ, 2 пулемета,
несколько сот метров бикфордова шнура14. Однако данному плану не суждено было
реализоваться. В начале января 1943 г. организация была раскрыта немецкими
карательными органами. Аресты молодогвардейцев продолжались с 1 по 13 января.
Всего за принадлежность к партизанскому отряду в Краснодоне и его окрестностях
было арестовано более 60 комсомольцев. С 15 января начались казни, которым
предшествовали пытки. 15, 16 и 31 января 1943 года в шурф краснодонской шахты
№ 5 были сброшены 49 молодогвардейцев, среди которых: Виктор Третьякевич,
Евгений Мошков, Николай Жуков, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Сергей Тюленин,
Анна Сопова, Лидия Андросова, Ангелина Самошина, Майя Пегливанова,
Александра Дубровина, Александра и Василий Бондаревы, Антонина Елисеенко,
Владимир Жданов, Клавдия Ковалёва, Нина Герасимова, Сергей Левашов, Демьян
Фомин, Антонина Иванихина, Антонина Мащенко и многие другие. В конце января
1943 года в городе Ровеньки, где размещалась окружная жандармерия, был
расстрелян Олег Кошевой. 9 февраля 1943 года в лесу под Ровеньками были
расстреляны Любовь Шевцова, Семён Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор
Субботин. Ещё четыре человека были расстреляны в других районах…

Скрыться от преследований удалось только немногим более чем 10-ти молодо-
гвардейцам, среди которых был и И. Туркенич, который скрывался до прихода
советских войск, а позже продолжил свой боевой путь в Красной армии. 14 августа
1944 года И. Туркенич был смертельно ранен в бою за польский город Глогув-Мало-
польски. Также не вернулись с Войны спасшиеся молодогвардейцы Василий Борисов
и Степан Фафонов… Лишь 10 молодогвардейцев – Георгий Арутюнянц, Валерия
Борц, Нина и Ольга Иванцовы, Василий Левашов, Анатолий Лопухов, Ольга
Сапрыкина, Михаил Шищенко, Радий Юркин, Надежда Щербакова – пережили
Войну. Судьба еще двух участников организации – Анатолия Ковалева и Фаины
Лодкиной – неизвестна.

Подвиг молодогвардейцев вызвал широчайший общественный резонанс. После
освобождения Краснодона 1 марта 1943 г. казненные молодогвардейцы были с
воинскими почестями захоронены в братской могиле в парке имени Комсомола, в
самом центре города.

Подвиги молодогвардейцев были описаны в прессе. Уже весной 1943 г. в
Краснодон была направлена специальная государственная комиссия для сбора
материалов о возникновении и деятельности «Молодой гвардии». Пятерым
мологвардейцам – Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею
Тюленину, Любови Шевцовой – Указом Президиума Верховного Совета СССР от
13 сентября 1943 года было посмертно присвоено почётное звание Героя Советского
Союза. 5 мая 1990 года звание Героя Советского Союза также было присвоено Ивану
14 Гордеев А. Ф. Подвиг во имя жизни : об антифашистской деятельности подпольной комсомольской
организации «Молодая гвардия» / А. Ф. Гордеев. – Днепропетровск, 2000.
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Туркеничу. 3 участника «Молодой гвардии» награждены орденом Красного Знамени,
35 – орденом Отечественной войны I степени, 6 – орденом Красной Звезды, 66 –
медалью «Партизану Отечественной войны» I степени15.

 «Молодая гвардия» стала символом молодежного сопротивления немецкой
оккупации. Имена молодогвардейцев были присвоены десяткам улиц в городах
СССР. Уже в 1 мая 1944 г. в Краснодоне был открыт музей «Молодая гвардия», где
собраны уникальные документы и материалы о деятельности молодогвардейцев.
На территории Краснодона и Ровеньков создано несколько мемориалов, посвя-
щенных молодогрардейцам: памятник «Клятва» (г. Краснодон 1954 г.), гранитное
надгробье с установленной рядом стелой «Скорбящая мать» на братской могиле
подпольщиков в Краснодоне (1965 г.), мемориальный комплекс «Слава» (г. Ровеньки
– 1982 г.), мемориальный комплекс «Непокоренные» на месте казни подпольщиков
(1982 г.).

В 1965 г. Аллея молодогвардейцев была открыта в Харькове. 25–27 октября
2012 г. в год 70-летия Молодой гвардии в рамках цикла экскурсий по местам боевой
славы Народная украинская академия организовала поездку в Кранодон и Ровеньки.
В рамках поездки преподаватели, студенты и школьники познакомились с музейными
экспозициями, увидели памятные места, связанных с деятельностью «Молодой
гвардии».
15 Награды Родины – Героям // Молодая гвардия. Документы и воспоминания о героической борьбе
подпольщиков Краснодона в дни фашистской оккупации (июль 1942 -февр. 1943 гг.). (Изд. 5-е, перераб. и
доп.). – Донецк : Донбас, 1977.

Экипаж танка Т-34, который первым вошел в Краснодон
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Сегодня, накануне 75-й годовщины Победы, память о молодогвардейцах, как и
других героях Великой Войны, приобретает особое значение. И только от нас зависит,
сумеем ли мы сохранить эту память и передать ее будущим поколениям.

Музей «Молодая гвардия», Краснодон

Мемориал «Клятва», Краснодон
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Подлесный Д.В.

СРАЖЕНИЯ, ПРЕДОПРЕДЕЛИВШИЕ ИСХОД ВОЙНЫ

(Курская дуга и Прохоровское поле)

На Прохоровском поле – тишина,
Застыли танки, выстроившись в ряд.
По всем дорогам здесь прошла война,
На поле этом был кромешный ад.

(Михаил Ножкин)

Как это ни прискорбно, история Второй мировой и Великой Отечественной
войны уже давно стала предметом околонаучных спекуляций. В угоду политической
конъюнктуре, в погоне за дешевой славой и сенсационностью, некоторые
публицисты не оставляют попыток переписать отечественную и мировую историю
в сторону ее извращения и опошления, преуменьшить и даже очернить подвиг
народов, сплотившихся в борьбе с глобальным злом, которым является фашизм.
Поэтому сегодня крайне важным является сохранение исторической памяти, форми-
рование у будущих поколений уважительного отношения к отечественной и всемир-
ной истории. Цель данного очерка состоит в том, чтобы актуализировать историчес-
кие факты и коммеморативные практики сражения на Курской Дуге, которая, наряду
со Сталинградской битвой, предопределила исход Великой Отечественной и Второй
мировой войны.

Следует отметить, что масштабность и историческое значение Курской битвы
обусловили повышенное внимание к ее событиям как отечественных, так и
зарубежных авторов. Предпосылки, основные этапы и последствия данного сражения
комплексно анализируются в монографиях И. И. Маркина 1, П. Е. Букейханова2,
З. Замулина3, Л. Н. Лопуховского4, Н. Корниша5 и других авторов. Значительное
внимание событиям лета 1943 г. уделяется в мемуарах советских полководцев, среди
которых маршалы Г. К. Жуков6, И. С. Конев7, А. М. Василевский8. Крайне интересны

1 Маркин И. И. Курская битва / И. И. Маркин. – М. : Воениздат, 1953. – 119 с.
2 Букейханов П. Е. Курская битва. Оборона. Планирование и подготовка операции «Цитадель». Сражение
на северном фасе Курской дуги. Июль 1943 г. / Петр Букейханов. –Москва : Центрполиграф, 2011. – 540 с.
3 Замулин З. Курский излом. Решающая битва Великой Отечественной / Валерий Замулин. –Москва : Яуза
: Эксмо. – 2008. – 962 с.
4 Лопуховский Л. Н. Прохоровка. Без грифа секретности / Лев Лопуховский. –4-е изд. доп. и испр. – Москва
: Яуза : Эксмо, 2008. –608 с.
5 Корниш Н. Курская битва. Величайшее в истории танковое сражение. Июль 1943 / Ник Корниш ; пер. с
англ. – Москва : ЗАО Центрполиграф, 2013. –224 с.
6 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 т. Т. 1. / Г. К. Жуков. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 415 с.
7 Конев И.С. Записки командующего фронтом / И. С. Конев. – М. : Наука, 1972.
8 Василевский А. М. Дело всей жизни. Издание третье. / А.М. Василевский. – М. : Политиздат, 1978. –
552 с.
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также воспоминания немецких военачальников и, особенно, Э. Манштейна9, который
во время Курской битвы командовал группой армий Юг.

Курская битва, несомненно, стала одним из наиболее масштабных сражений за
всю историю человечества. При этом сражение на Курской дуге включило в себя
сразу три крупные военные операции: Курскую стратегическую оборонительную
операцию (5–12 июля), Орловскую (12 июля – 18 августа 1943 г. ) и Белгородско-
Харьковскую (3–23 августа) наступательные операции. Несмотря на расхождения в
оценках численности немецкой и советской группировок, которые предлагаются
отечественными и зарубежными авторами, можно утверждать, что с обеих сторон
участие в сражении приняло более 4 млн. человек. Еще одной чертой Курской битвы
стала высочайшая технологичность: в военных операциях было задействовано
16 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), свыше 11 тыс.
самолетов, 70 тыс. орудий и минометов10.

Время и место решающей схватки вермахта и Красной Армии, фактически были
предопределены результатами военных компаний зимы-весны 1943 г. В результате
Воронежско-Харьковской стратегической наступательной операции советских войск
и последующего немецкого контрнаступления образовался, так называемый Курский
выступ (Курская дуга, Курский плацдарм), который на 160 км вклинивался в
территорию, оккупированную странами Оси и, таким образом, имел стратегическое
значение. И. Х. Баграмян, который, как командующий 11-й гвардейской армией
Брянского фронта, принимал непосредственное участие в подготовке плана
советского наступления на Курской дуге, вспоминал: «Пожалуй, той весной все – от
маршала до красноармейца – с тревожной пытливостью вглядывались в карту. Линия
фронта рассекала ее причудливо изогнутой чертой. Начинаясь от Баренцева моря
западнее Мурманска, она почти вертикально опускалась на юг к Великим Лукам,
там под углом в 45 градусов поворачивала на юго-восток к Новосилю и огибала
занятый фашистами Орел. Потом эта змейка тянулась на запад, чтобы восточнее
Севска отвесно спуститься на юг к Сумам и снова устремиться на восток, а обогнув
Белгород, опять преломиться под прямым углом и возле Чугуева повернуть на юго-
восток. Таким образом, линия фронта образовала глубокие выступы в обе стороны.
Логика подсказывала: именно здесь, на этих выступах, должны начаться основные
события приближающейся летней кампании…». В свою очередь, Э. Манштейн писал
следующее: «…в районе севернее Белгорода на стыке между группой «Юг» и
группой «Центр» осталась занятая войсками противника дуга, выдающаяся далеко
на запад. Эта врезающаяся в наш фронт дуга была для нас не просто неудобным
обстоятельством. Она удлиняла наш фронт почти на 500 км и требовала для ее
удержания на севере, западе и юге значительных сил. Она перерезала железные

9 Манштейн Э. Утерянные победы. / Сост. С. Переслегин, Р. Исмаилов. – М. : ACT; СПб : Terra Fantastica,
1999. – 896 с.
10 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 т. Том 3. Битвы и сражения, изменившие ход войны.
– М. : Кучково поле, 2012. – С. 574.
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дороги, которые вели из района группы «Центр» в Харьков и были для нас важными
коммуникациями за линией фронта. Наконец, эта дуга могла служить противнику
исходным пунктом для наступления, как на северном фланге группы «Юг», так и на
южном фланге группы «Центр». Особую опасность она представляла на случай,
если было бы решено нанести контрудар из района Харькова против советских сил,
наступающих на участке группы Юг».

При этом следует отметить, что, по данным мемуарных источников, как
советские, так и немецкие планы относительно операции на Курской дуге весной
1943 г. постоянно корректировались. Как вспоминал маршал А. М. Василевский:
«Советское командование оказалось перед дилеммой: наступать или обороняться?
Были внимательнейшим образом проанализированы все возможности, изучены все
варианты действий. Анализируя разведывательные данные о подготовке врага к
наступлению, фронты, Генеральный штаб и Ставка постепенно склонялись к идее
перехода к преднамеренной обороне»11. В докладе маршала Г. К. Жукова Верховному
Главнокомандующему от 8 апреля 1943 г. отмечалось: «Переход наших войск в
наступление в ближайшие дни с целью упреждения противника считаю
нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне,
выбьем ему танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление
окончательно добьем основную группировку противника»11. Как вспоминал сам Г. К.
Жуков: «…уже в середине апреля Ставкой было принято предварительное решение
о преднамеренной обороне. Правда, к этому вопросу мы возвращались неоднократно,
а окончательное решение о преднамеренной обороне было принято Ставкой в начале
июня 1943 года»12. В свою очередь, командующий немецкими войсками Э. Манштейн
отмечал, что в конце зимы 1943 г. «речь шла о двух альтернативах. Или мы должны
были предоставить инициативу противнику, ожидать его наступления, чтобы затем,
имея выгодные предпосылки, нанести ответный удар. Или мы должны были пытаться
удержать инициативу и упредить врага своим ударом еще до того, как он оправится
после зимней кампании»13. В апреле 1943 г. немецким командованием был утвержден
план наступательной операции «Цитадель», который предполагал срезание курского
выступа одновременными ударами с Севера и Юга и окружение находящейся там
советской группировки войск. При этом по разным причинам сроки начала данной
операции несколько раз переносились.

Операция «Цитадель» началась 5 июля 1943 г. силами группы армий «Центр»
(командующий генерал-фельдмаршал Г. Клюге) и группы армий «Юг» (командую-
щий генерал-фельдмаршал Э. Манштейн). Общая численность вооруженных сил
стран Оси, принимавших участие в операции «Цитадель», разными авторами

11 Василевский А. М. Дело всей жизни. Издание третье. / А.М. Василевский. – М. : Политиздат, 1978. –
552 с.
12 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 т. Т. 1. / Г. К. Жуков. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 415 с.
13 Манштейн Э. Утерянные победы. / Сост. С. Переслегин, Р. Исмаилов. – М. : ACT; СПб : Terra Fantastica,
1999. – 896 с.
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оценивается от 780 до 900 тыс. человек14. Им противостояли войска Центрального
(командующий генерал армии К. К. Рокоссовский), Воронежского (генерал армии
Н. Ф. Ватутин) и Степного (генерал-полковник И.С. Конев) фронтов. В наступатель-
ной фазе Курского сражения также принимали участие войска Западного фронта
(командующий генерал-полковник В. Д. Соколовский), Брянского фронта (ко-
мандующий генерал-полковник М. М. Попов) и Юго-Западного фронта (командую-
щий генерал армии Р. Я. Малиновский). К началу операции советская группировка
в районе Курской дуги насчитывала около 1,3 млн. человек15.

14 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 т. Том 3. Битвы и сражения, изменившие ход войны.
– М. : Куликово поле, 2012. – 864 с.
15 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. Том 3. Коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.) – М. : Воениздат, 1961.

Командующие фронтами, принимавшими участие в Курской битве

Ватутин Н. Ф.
(Воронежский фронт)

Рокоссовский К. К.
(Центральный фронт)

Конев И. С.
(Степной фронт)

Соколовский В. Д.
(Западный фронт)

Попов М. М.
(Брянский фронт)

Малиновкий Р. Я.
(Юго-Западный фронт)
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Наступательная операция немецких войск продолжалась с 5 по 13 июля.
Немецкие части с первого дня встретили ожесточенное сопротивление Красной
армии. Наиболее тяжелые бои развернулись за населенные пункты Поныри,
Ольховатку, Обоянь, которые немцам так и не удалось взять. При этом с 6 июля
советская армия регулярно наносила контрудары, которые затрудняли продвижение
немецких войск. Ключевым сражением оборонительной фазы Курской битвы
отечественные историки традиционно называют битву под Прохоровкой, где 12 июля
во встречном бою сошлись советские и немецкие танки.

Активные бои на прохоровском направлении начались 10 июля 1943 г., когда
группа армий Юг, не добившись успеха под Обоянью, приняла решение продвигаться
к Курску через Прохоровку. Кульминацией ожесточенных боев стало знаменитое
танковое сражение 12 июля.

Между р. Псёл и полотном железной дороги Прохоровка–Яковлево во встречном
бою сошлись 5-я гвардейская танковая армия (командующий – генерал-лейтенант
П. Ротмистров), 5-я гвардейская армия и 2-й танковый корпус СС, в состав которой
входили  дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», «Райх» и «Мертвая голова».
П. А. Ротмистров описывал сражение под Прохоровкой следующим образом:
«…танки первого эшелона наших 29-го и 18-го корпусов, стреляя на ходу, лобовым
ударом врезались в боевые порядки немецко-фашистских войск, стремительной
сквозной атакой буквально пронзив боевой порядок противника.

Гитлеровцы, очевидно, не ожидали встретить такую большую
массу наших боевых машин и такую решительную их атаку.
Управление в передовых частях и подразделениях врага было
явно нарушено. Его «тигры» и «пантеры», лишенные в ближ-
нем бою своего огневого преимущества, которым они в начале
наступления пользовались в столкновении с другими нашими
танковыми соединениями, теперь успешно поражались совет-
скими танками Т-34 и даже Т-70 с коротких дистанций. Поле
сражения клубилось дымом и пылью, земля содрогалась от
мощных взрывов. Танки наскакивали друг на друга и, сцепив-
шись, уже не могли разойтись, бились насмерть, пока один из
них не вспыхивал факелом или не останавливался с
перебитыми гусеницами. Но и подбитые танки, если у них не
выходило из строя вооружение, продолжали вести огонь»16.

В сражении под Прохоровкой, по разным данным,
приняло участие от 900 до 1500 танков и САУ, что заслуженно

позволяет назвать его одним из крупнейших танковых сражений за всю историю17,18.
16 Ротмистров П. А. Стальная гвардия / П. А. Ротмистров. – М. : Воениздат, 1984. – 272 с.
17 Замулин З. Курский излом. Решающая битва Великой Отечественной / Валерий Замулин. –Москва : Яуза
: Эксмо. – 2008. – 962 с.
18 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. Том 3. Коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г.- декабрь 1943 г.) – М. : Воениздат, 1961. – С.273.

Ротмистров П. А.
(командующий
5-й гвардейской

танковой армией)
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При этом кроме танков активное сражение в битве под Прохоровкой принимали и
другие виды войск. Так, прикрытие войск от авиаударов противника осуществляли
три зенитные дивизии (6, 26 и 29-я), которые со второй половины дня 12 июля,
когда в воздухе значительно возросло количество своих самолетов, перенесли огонь
на вражеские танки. Поддержку танковому контрнаступлению оказывали пехотинцы
и артиллеристы19.

Следует отметить, что в историографии и мемуарной литературе до сих пор
нет единства относительно итогов данного сражения. Если советская историография
характеризовала бой под Прохоровкой как несомненную победу Красной Армии20,
то современные авторы более осторожны в своих оценках. Так, авторы многотомника
«Великая Отечественная война» подчеркивают, что в результате встречного сражения
в районе Прохоровки ни одна из сторон не смогла решить поставленные перед ней
задачи: немцы – прорваться в район Курска, а 5-я гвардейская танковая армия –
выйти в район Яковлево, разгромив противостоявшего противника. При этом следует
отметить, что в битве на Прохоровом поле обе стороны понесли огромные потери.
В сражении, которое длилось целый день, советские войска потеряли до 60 % танков
(500). В свою очередь, немецкая группировка потеряла до 300 танков (при этом
данные по немецким потерям до сих пор очень серьезно различаются)20. Большие

19 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Том 3. Битвы и сражения, изменившие ход войны.
– М. : Куликово поле, 2012. – С.544.
20 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. Том 3. Коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.) – М. : Воениздат, 1961. – С.273-275

Танк Т-34 в музее-заповеднике «Прохоровское поле»
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по сравнению с немецкими потери соединений под командованием П. Ротмистрова
объясняются, прежде всего, боевыми характеристиками танков и САУ, задейство-
ванных противоборствующими сторонами. Основным советским танком в этом бою
был Т-34, который в лобовом столкновении уступал тяжелым танкам T-VIH «тигр»
и САУ «Фердинанд». При этом около 30% бронемашин 5-й гвардейской танковой
армии составляли легкие танки Т-70, не предназначенные для борьбы с тяжелой
техникой противника.

Одновременно со сражением под Прохоровкой 12 июля в наступление на орлов-
ском направлении перешли войска Западного и Брянского фронтов, что поставило
под вопрос целесообразность дальнейшего проведения операции «Цитадель». Уже
13 июля в ставке Гитлера было принято решение отказаться от дальнейшего проведе-
ния наступления под Курском. 18 июля в наступление перешли Степной и Воронеж-
ский фронт, которые к 23 июля оттеснили немецкие войска на позиции, которые
они занимали до начала июля.

Таким образом, сражение под Прохоровкой стало важной частью Курской
оборонительной операции, в результате которой был не только сорван немецкий
план наступления «Цитадель», который был призван вернуть странам Оси стра-
тегическую инициативу на Восточном фронте, но и созданы предпосылки для
масштабного советского наступления. В ходе советских наступательных операций
«Кутузов» (Орловское направление) и «Полководец Румянцев» (белгородско-
харьковское направление) немецкие войска были отброшены на 140–150 км, при
этом были освобождены Орел, Белгород и Харьков. Анализируя историческое

Советские солдаты осматривают подбитый немецкий танк «Тигр»



357

значение сражения под Прохоровкой, сложно не согласиться с мнением Е. Кулькова,
М. Мягкова и О. Ржешевского, которые в своей книге «Война 1941–1945. Факты и
документы» справедливо подчёркивают: «Сражение под Прохоровкой – понятие во
многом собирательное. Судьба противоборствующих сторон решалась здесь не за
один день и не на одном поле… Театр боевых действий для советских и немецких
танковых соединений представлял местность площадью более 100 кв. км.

И, тем не менее, именно это сражение во многом определило весь последующий
ход не только Курской битвы, но и всей летней кампании на Восточном фронте».
При этом именно Прохоровка стала символом героизма советских войск, которые,
ценой больших потерь, сумели сдержать немецкий натиск, измотать наступательную
группировку, оснащенную по последнему слову техники, и таким образом создать
предпосылки для дальнейших побед.

Герой Советского Союза, участник сражения под Прохоров-
кой Г. И. Пенежко вспоминал: «Мы потеряли ощущение
времени, не чувствовали ни жажды, ни зноя, ни даже ударов
в тесной кабине танка. Одна мысль, одно стремление – пока
жив, бей врага. Наши танкисты, выбравшиеся из своих
разбитых машин, искали на поле вражеские экипажи, тоже
оставшиеся без техники, и били их из пистолетов, схваты-
вались врукопашную. Помню капитана, который в каком-то
исступлении забрался на броню подбитого немецкого «тигра»
и бил автоматом по люку, чтобы «выкурить» оттуда гитле-
ровцев.

Помню, как отважно действовал командир танковой роты
Черторижский. Он подбил вражеский «тигр», но и сам был
подбит. Выскочив из машины, танкисты потушили огонь. И
снова пошли в бой»21.

Курская дуга, как, впрочем, и другие крупные операции
Великой Отечественной войны, стала воплощением беспре-

цедентного героизма советских военнослужащих. По итогам битвы на Курской дуге
свыше 100 тыс. солдат, офицеров и генералов были награждены орденами и меда-
лями, более 180 воинов удостоены звания Героя Советского Союза [16]. Широко
известен подвиг экипажа танка Т-34 181-й танковой бригады – механика-водителя
Александра Николаева, командира башни Романа Чернова и командира танка Ивана
Гусева. В ходе сражения под Прохоровкой находившийся в танке командир батальона
П. А. Скрипкин приказал атаковать группу немецких танков «Тигр». Выведя из строя
два танка противника, советский танк также был подбит и загорелся. Танкисты
вытащили раненого П. А. Скрипкина из горящей машины и укрылись в воронке.

21 Что вспоминали советские танкисты о Прохоровке? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
voenhronika.ru /publ/ vtoraja _mirovaja_vojna_ sssr_ khronika /chto _vspominali_sovetskie_ tankisty_o_
prokhorovke_ 2019/ 22-1-0-5850.

Пенежко Г. И.
(Герой Советского
Союза, участник

сражения под
Прохоровкой)
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Немецкий танкист заметил скопление людей и направил свой танк Т-4 на воронку.
Увидев это, А. Николаев, И. Гусев и Р. Чернов направили свой танк наперерез
немецкому на таран.

Посмертно все Герои были награждены орденом Великой Отечественной войны
I степени22.

Герои-танкисты П. Скрипкин, А. Николаев, И. Гусев

22 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. Том 3. Коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.) – М. : Воениздат, 1961. – С. 274

Скульптурная композиция «Танковый таран», посвященная подвигу А. Николаева,
И. Гусева и Р. Чернова в музее-заповеднике «Прохоровское поле»
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В том же бою героизм проявил старший лейтенант Елыков В. П., заместитель
командира танкового батальона 181 тбр, который у деревни Петровка, участвуя в
бою на танке мл. лейтенанта Баротынского, огнем из орудий и пулемета вывел из
строя два танка, два орудия с прислугой, один дзот, три станковых пулемета, один
миномет и около 30 солдат и офицеров противника.

Высокое мастерство и героизм в оборонительной операции на Курской дуге
проявили советские летчики. Младший лейтенант И. Н. Кожедуб в боях 6–9 июля
1943 г. сбил 4 немецких самолета (2 бомбардировщика Ю-87 и 2 истребителя
Ме-109). Старший лейтенант А. П. Маресьев, несмотря на ампутацию ступней обеих
ног, добился от командования разрешения летать и сбил три самолета (бомбарди-
ровщик Ю-87 и 2 истребителя Фокке-Вульф FW-190).

Беспрецедентный героизм демонстрировали и представители других родов
войск, в частности, артиллерии и пехоты.

Так, командир минометной роты 142-го стрелкового полка (5-я стрелковая
дивизия, 63-я армия, Брянский фронт) старший лейтенант А. И. Алешкин 17 июля
1943 г. у деревни Подмаслово огнем отразил 2 контратаки врага, а затем лично поднял
в атаку бойцов и этим обратил в бегство противника. В этом бою А. И. Алешкин
погиб, получив Звание Героя Советского Союза посмертно23. И таких подвигов можно
привести еще тысячи…

Следует отметить, что героизм стал важнейшей, но не единственной причиной
победы на Курской дуге. Среди таких причин нельзя не отметить действия советского
командования, которое, несмотря на определенные просчеты, в целом, сумело
заранее составить план отражения немецкого наступления. Крайне важно, что на
основе данных разведки действия немецких войск были спрогнозированы нашим

Летчики Герои Советского Союза – участники Курской битвы

Попков В. А.Кожедуб И. Н. Маресьев А. П.

23 Алешкин Александр Иванович [Электронный ресурс] / Герои страны. – Режим доступа: http://
www.warheroes.ru
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командующим заранее, результатом чего стало проведение
артиллерийской контрподготовки 5 июля, которая внесла
дезорганизацию в готовящуюся к наступлению группи-
ровку противника. Как отмечал Э. Манштейн, «главной
причиной неуспеха операции «Цитадель» было отсутствие
момента внезапности. Несмотря на ложные пере-
группировки и маскировочные мероприятия, наступление
не застало противника неподготовленным»24. В ходе
оборонительной фазы сражения советское командование
активно применяло перегруппировку войск и контрудары.
Особенно успешно в данном компоненте действовал
Центральный фронт под командованием К. К. Рокоссов-
ского. Грамотно рассчитав места основных ударов на
северном фасе Курской дуги командование Центрального
фронта уже 6 июля нанесло контрудар по войскам 9-й армии группы «Центр», что
заставило ее приостановить наступление.

Достаточно дискуссионным является вопрос относительно научно-технической
и экономической составляющей победы в Курской битве. По состоянию на начало
боев советская группировка превосходила немецкую по количественным показате-
лям всех основных образцов вооружений, что уже создавало благоприятные условия
для отражения наступления противника. Что касается качества вооружений и, прежде
всего, танков, которые, несомненно, были главным оружием Огненной дуги, то здесь
оценки существенно расходятся. Не вдаваясь в разбор технических характеристик
советских и немецких танков, отметим, что, по замыслу немецкого командования,
новейшие танки «Тигр» и «Пантера», которые по огневой мощи превосходили
основной советский танк Т-34, должны были стать одним из главных залогов успеха
операции «Цитадель». И, действительно, во время оборонительной операции на
Курской дуге, в том числе, в сражении под Прохоровкой, советские танки понесли
огромные потери в сражениях с танками противника. В то же время, эффективность
применения новых немецких образцов вооружения не стала настолько высокой,
чтобы обеспечить успех наступательной операции. Тем более, что сами немецкие
танки в ходе боев проявили серьезные недостатки. Так, Г. Гудериан, который в 1943 г.
был генерал-инспектором бронетанковых войск, вспоминал: «С 10 по 15 июля я
посетил оба наступающих фронта, сначала южный, потом северный, и уяснил себе
на месте в беседах с командирами-танкистами ход событий, недостатки наших
тактических приемов в наступательном бою и отрицательные стороны нашей тех-
ники. Мои опасения о недостаточной подготовленности танков «пантера» к боевым
действиям на фронте подтвердились. 90 танков «тигр» фирмы Порше, использо-
вавшихся в армии Моделя, также показали, что они не соответствуют требованиям

Алешкин А. И.
(Герой Советского Союза,

участник сражения на
Курской дуге)

24 Манштейн Э. Утерянные победы. / Сост. С. Переслегин, Р. Исмаилов. – М. : ACT; СПб : Terra Fantastica,
1999. – 896 с.
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ближнего боя; эти танки, как оказалось, не были снабжены в достаточной мере даже
боеприпасами. Положение обострялось еще и тем, что они не имели пулеметов и
поэтому, когда врывались на оборонительные позиции противника, буквально
должны были стрелять из пушек по воробьям. Им не удалось ни уничтожить, ни
подавить пехотные огневые точки и пулеметные гнезда противника, чтобы дать
возможность продвигаться своей пехоте»25.

Также дискуссионным является вопрос относительно противостоя советской и
немецкой авиации. Разные источники дают совершенно разные данные по потерям
самолетов в Курской битве. Так, советские источники называют цифру в 3,7 тыс.
самолетов, которые вермахт потерял в ходе Курского сражения. В то же время,
известный современный эксперт Д. Б. Хазанов оценивает немецкие потери в 1200–
1250 боевых машин (тогда как советские – в 2800–2850 самолетов)26. В то же время,
как отмечает все тот же Д. Б. Хазанов, оценивать результаты воздушных боев на
Курской дуге исключительно на основе потерь неправильно26. Главной задачей
советской и немецкой авиации была поддержка наземных наступательных операций
и, здесь, исходя из самой логики Курского сражения, летчики Красной армии, как
минимум, не уступили своим оппонентам. При этом именно во время Курской битвы
советским ВВС, которые были усилены новыми истребителями Як-9 и Ла-5, удалось
навязать люфтваффе жесткую борьбу за господство в воздухе, которая была оконча-
тельно выиграна к концу 1943 г.

Таким образом, можно констатировать, что количество и качество советской
военной техники, принимавшей участие в Курской битве, стало важным залогом
итогового успеха. Хотя по состоянию на 1943 г. вряд ли можно говорить о полном
техническом и тактическом превосходстве Красной армии над Вермахтом, не вызы-
вает сомнений, что победа была добыта не только числом, но и умением. В то же
время, она далась крайне тяжелой ценой. По данным, которые приводятся в отчете
комиссии Г. Ф. Кривошеева, в оборонительной фазе боев под Курском Красная армия
потеряла 70330 воинов, всего же в сражении Курской битвы – 254470 человек27.

Историческое значение Курской битвы сложно переоценить. Операция «Цита-
дель» стала последней попыткой Германии переломить ситуацию на Восточном
фронте, после которой стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной
армии. Немецкий генерал Ф. фон Меллентин, который принимал участие в Курской
битве, писал: «В 1943 году в Курской битве, где войска наступали с отчаянной
решимостью победить или умереть, погибли лучшие части германской армии».
Именно Победа под Курском открыла путь к освобождению Украины, которое
завершилось в 1944 г.

25 Гудериан Г. Воспоминания солдата / Г. Гудериан. – Смоленск : Русич, 1999.
26 Хазанов Д. Б. 70 лет воздушной битвы под Курском / Д. Б. Хазанов // Курская битва: взгляд из XXI века
: cборник материалов международной научно-практической конференции. – М., 2014. – С. 74-79.
27 Меллентин Ф. В. Танковые сражения 1939-1945 гг. : Боевое применение танков во второй мировой войне.
Сокр. перевод с английского П. Н. Видуэцкого и В. И. Саввина. Под ред. Героя Советского Союза генерал-
лейтенанта танковых войск А. П. Панфилова. – М. : Изд-во Иностр. лит-ры, 1957. – 303 с.
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Масштабность и историческое значе-
ние событий лета 1943 г. вкупе с прояв-
ленным в битве на Огненной Дуге
беспрецедентным героизмом обусло-
вили то, что в коллективной памяти
Курск и Прохоровка стали одними из
главных символов Войны и Победы.
При этом на местах боев было создано
сразу несколько музейных комплексов,
призванных сохранить историческую
память. В 1985 г. к 30-летней годовщине
Победы музей-диорама «Огненная
дуга. Курское направление», посвя-
щенный битве на Прохоровом поле, был
открыт в Белгороде. Недалеко от по-
селка Яковлево Белгородской области
расположен мемориал «В честь героев
Курской битвы». В 1973 году здесь
зажгли Вечный огонь, который привез
на бронетранспортере с Мамаева кург-
ана в Волгограде Герой Советского
Союза бывший летчик Никита Коно-
ненко. На территории мемориала рас-
положены стела и Зал боевой славы.
Неподалеку – братские могилы: в кото-
рых захоронено более 1200 солдат и

офицеров. В центре находится монумент советскому воину.
В 1995 г. был открыт масштабный музей-заповедник «Прохоровское поле»,

в который входят воинские захоронения, памятники, скульптуры и военная техника.
На месте, где 12 июля 1943 г. проходили самые ожесточенные бои, установлена
звонница высотой 59 метров. В рамках цикла экскурсий по местам боевой славы и
городам-героям 10 мая 2010 г. музей-заповедник «Прохоровское поле» посетили
студенты Народной украинской академии. Теперь уже выпускники факультета
«Бизнес-управление» М. Конарева и А. Ханникова вспоминают: «В этой поездке
приняли участие 20 студентов и преподаватели нашей академии. По прибытию в
Прохоровку нас встретили с песнями, хлебом и солью. Прошел митинг, на котором
выступили участники боевых действий Великой Отечественной войны и младшая
дочь главного конструктора танка Т-34 М. И. Кошкина. Потом мы отправились в
музей славы Третьего Ратного Поля. Впечатлила масштабность событий, которые
здесь разворачивались, и количество воинов, павших на поле боя. У нас была
уникальная возможность увидеть образцы танков и оружия, оставшиеся со времен

Звонница, установленная в память
о погибших на Прохоровском поле
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трагического сражения. А на Прохоровском поле, куда мы приехали после посещения
музея, своим величием поразила Звонница и огромное количество военной техники.
Представляя картину того крупнейшего танкового сражения, мы испытывали гамму
чувств – от горечи и скорби до гордости и благодарности за мужество, которое
проявили наши солдаты»28.

Со времени битвы на Курской дуге прошло уже почти 76 лет. И чем дальше от
нас отдаляются эти события, тем сложнее хранить память о них. Поэтому сохранение
памяти и преклонение перед доблестью участников этих событий является долгом
не только ученых-историков, но и всех тех, кому не безразлично прошлое, настоящее
и будущее человечества. Долгом перед теми, кто не щадя себя, приближал Победу,
сражаясь на фронте или по три смены работая в тылу, теми, кто стал жертвой
фашистского террора, теми, кто восстанавливал разрушенную войной экономику.
Наконец, долгом перед будущими поколениями, которые имеют право знать
истинную историю своего народа и гордиться ею.

28 История Курской битвы: музеи и мемориалы России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.culture.ru/themes/505/istoriya-kurskoi-bitvy-muzei-i-memorialy-rossii.
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Редин А.

РАЗГРОМ ГИТЛЕРОВСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

Мораль кончается там, где начинается оружие.
 «Человек – бесчеловечен, пока стремится жить,
прикрываясь пулеметами, пушками и танками».
Во время войны все мечтают о мире, но ни у кого
не хватает мужества сложить оружие и сказать:
«Довольно! Хватит с меня!»

Битва за Москву 1941–1942 гг.
Из-за чего начинается война? Из-за необразованности,
ведь когда заканчиваются доводы, начинают говорить
пушки. Сила- последний аргумент тупицы. «Отто фон
Бисмарк»

Особое место среди крупнейших событий второй
мировой войны занимает битва под Москвой. Именно
здесь советские войска держали оборону перед хваленой
гитлеровской армией в течение двух лет. Два долгих года
перед армией, прошедшей легким маршем многие
европейские страны.

Гитлер связывал захват Москвы с решающим
успехом в войне с Советским Союзом. Он рассчитывал сделать это уже в первые
недели своего наступления. Для этого немецким командованием была разработана
военная операция под к кодовым названием «Тайфун».

Согласно плану операции, было запланировано разделить оборону советских
войск тремя мощными ударами танковых группировок, охватить город с севера и
юга, затем по всему фронту начать наступление пехоты и занять столицу.

По своему масштабу Московская битва характеризовалась крайней напряжён-
ностью, сложностью, и огромным размахом боевых действий. Сражение за столицу
продолжалось более шести месяцев и велось по фронту протяженностью около
2 тысяч километров.

К осени 1941 года военное положение Советского Союза было сложным и
опасным. Стратегической инициативой владели немецкие войска, хотя главные
замыслы командования вермахта срывались в сражениях с Красной Армией. Группа
армий «Центр» не смогла прорваться к Москве летом 1941 года.

Блокирование Ленинграда и успехи, достигнутые на Правобережной Украине,
создали, как считало верховное командование Германии, благоприятные условия
для наступления группы армий «Центр» на Москву.

Еще во время подготовки окружения советских войск под Киевом 6 сентября
Гитлер подписал директиву верховного командования вермахта (ОКВ), в которой
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говорилось о том, что созданы предпосылки для проведения решающей операции
на Западном направлении и наступления на Москву.

Первый этап германского наступления (30 сентября – 31 октября 1941)

30 сентября 3-я и 4-я германские танковые группы (Рейнгарда и Гёпнера) при
поддержке пехотных сил ринулись брать в окружение группировку у Вязьмы.
10 октября они замкнули кольцо, внутри которого оказались четыре советские армии.
Однако, советские войска продолжали сражаться. Вермахт должен был использовать
28 дивизий для их уничтожения, что заметно сковало его силы и дало возможность
перебросить к Москве подкрепления из восточных районов СССР. На юге, под
Брянском, 2-я немецкая танковая группа (Гудериана) совершила обход вокруг города,
захватив к 3 октября Орёл, а к 6 октября – Брянск.

7 октября выпал первый снег, который быстро растаял, создав на пути к Москве
страшную распутицу, что замедлило немецкие танковые группы, ослабленные уже
и летними боями. В это время на фронте появляется новый танк Т-34, почти
неуязвимый для германских PzKpfw IV с их короткими 75-мм пушками. Кое-где
красноармейцам удалось успешно атаковать. Тем не менее, за первый период Битвы
за Москву в два «мешка» – под Вязьмой и Брянском – попали, по одним данным,
673, по другим, 514 тысяч советских солдат. Германская пропаганда самоуверенно
предрекала неизбежность падения русской столицы.

10–13 октября 1941 немцы наткнулись у Можайска на новую советскую линию
обороны. Её спешно создавал только что вызванный из-под Ленинграда Георгий
Жуков. Уверенности в том, что она спасёт Москву, не было – в первое время здесь
удалось сосредоточить лишь 90 тысяч солдат. 15 октября Сталин приказал эвакуи-

Направления боевых действий во время «Битвы за Москву»
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ровать из столицы руководство компартии, Генштаб и административные учреж-
дения, что вызвало в городе панику.

Утверждалось, что сам Сталин столицы не покидал, однако известно: целую
неделю он не связывался с Жуковым, не подавая ни звука, ни голоса. При этом
250 тысяч мобилизованных женщин и подростков сооружали окопы и противотанко-
вые рвы вокруг столицы, перелопатив без помощи техники три миллиона кубометров
вязкой, неподъёмной земли. Немецкие войска были серьезно истощены к этому
моменту. Действовала лишь треть средств передвижения, уменьшились пехотные
дивизии до половины, а то и трети состава. Не было коммуникации из-за растяну-
тости, не были вовремя подвезены зимняя одежда и снаряжение. В это время Сталин,
с целью повысить дух защитников города, провел 7 ноября, в день Октябрьской
революции, традиционный военный парад на Красной площади. Советские войска
шли отсюда прямо на фронт.

Второй этап германского наступления (15 ноября – 4 декабря 1941)
Уже к 15 ноября 1941 земля и грязь подмёрзли, что позволило немецким

танковым армиям начать наступление на Клин, где советских резервов не было из-
за приказа Сталина обеспечить контрнаступление у Волоколамска. 3-я германская
танковая группа 24 ноября после тяжелых боев захватила Клин, а 25 ноября –
Солнечногорск. К северо-западу от Москвы немцы дошли до Красной Поляны,
немногим более 20 км от города. Германские офицеры могли видеть некоторые
крупные здания русской столицы в полевые бинокли. 18 ноября 1941 возобновились
бои и на юге, близ Тулы. Гудериан стал охватывать этот город (и саму Москву)
с востока. 22 ноября 1941 г. он взял Сталиногорск (теперь – Новомосковск). 26 ноября
немецкие танки подошли к Кашире, городу, контролирующему главную магистраль
на Москву, однако здесь их остановила спешно сколоченная войсковая группа
генерала Белова. В начале декабря немцы были отброшены назад. Тулу они тоже
захватить не сумели. Встретив сильное сопротивление на севере и юге, гитлеровцы
1 декабря попытались устроить наступление на русскую столицу с запада, от Наро-
Фоминска. 2 декабря одному германскому разведывательному батальону удалось
достичь города Химки – около 8 км от Москвы – и захватить здесь мост через канал
Москва-Волга, а также железнодорожную станцию. Этот эпизод ознаменовал собой
самый глубокий прорыв немецких войск к советской столице.

Советское контрнаступление (5 декабря 1941 – 7 января 1942)
Между тем начались сильные морозы. Германские войска страдали от них куда

больше советских, ибо до сих пор не имели зимней формы. По данным советской
метеослужбы, температура опускалась до минус 29 градусов Цельсия, а, по
утверждениям немцев, ниже 40 градусов. Среди немецких солдат было отмечено
более 130 тысяч случаев обморожения. Замерзало масло в двигателях, моторы танков
и самолётов приходилось прогревать несколько часов. С целью помешать германским
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войскам переправиться через Волгу и Московское море были устроены (для ломки
льда) искусственные наводнения путём взрыва плотины Истринского водохранилища
(24 ноября 1941) и слива воды из 6-ти резервуаров. В первые дни декабря немецкое
наступление остановилось.

К этому времени советское командование успело перебросить к Москве свыше
18 дивизий, 1700 танков и более 1500 самолетов из Сибири и с Дальнего Востока.
Хотя и с этими новыми резервами советские войска насчитывали всего 1,1 млн
человек, лишь ненамного превосходя вермахт, Жуков и Василевский решились на
контрнаступление – и открыли его 5 декабря. На севере 12 декабря 1941 советские
солдаты отвоевали Солнечногорск, а 15 декабря – Клин. На юге армия Гудериана
поспешно отступила к Веневу, а затем к Сухиничам.

Своей Директивой № 9 от 8 декабря 1941 Гитлер приказал немецким войскам
у Москвы перейти к обороне. Но фюрер настаивал, чтобы они не допускали
отступления и удерживались на достигнутых рубежах. Однако отстоять эти рубежи
было невозможно. 14 декабря Гальдер и Клюге без одобрения Гитлера дали разреше-
ние на отход к западу от реки Оки. За это выступил и Гудериан, указывая, что у него
потери от холода превышают боевые потери. В ответ Гудериан был уволен Гитлером
25 декабря вместе с генералами Гёпнером и Штраусом, командирами 4-й танковой
и 9-й полевой армий. Потеряли должность также командующий группы армий Центр
Фёдор фон Бок и главнокомандующий сухопутных войск Вальтер фон Браухич.

Советское наступление продолжалось. Красная Армия освободила Калинин
(ныне Тверь). У Клина отступавшие немцы оказались в «выступе» фронта и едва не
подверглись окружению. Южнее, такой же «выступ» образовался у Ржева. Сталин
настаивал на скорейшей его ликвидации. В последующие месяцы у Ржева
в бесплодных атаках легли массы советских солдат, однако немцы удержались здесь
до начала 1943 года.

26 декабря советские войска освободили Наро-Фоминск, 28 декабря – Калугу,
2 января 1942 – Малоярославец. Однако их резервы уже иссякали, и 7 января Жуков
прекратил своё контрнаступление. Оно отбросило истощенных и замерзающих
гитлеровцев на 100–250 км от Москвы, после чего линия фронта на этом центральном
участке военного театра долго не претерпевала существенных изменений.

Итоги
Красная Армия в битве под Москвой впервые за шесть месяцев войны нанесла

крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских войск. До этого Советские
Вооруженные Силы уже осуществили ряд серьезных операций, замедливших продви-
жение вермахта на всех трех главных направлениях его ударов. Тем не менее они по
своим масштабам и результатам уступают великой битве у стен советской столицы.

Разгром гитлеровских войск под Москвой имел большое международное
значение. Во всех странах антигитлеровской коалиции народные массы с большим
энтузиазмом встретили весть об этой выдающейся победе советского оружия. С ней
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прогрессивное человечество связывало свои надежды на избавление от фашистского
порабощения.

В ходе оборонительного этапа Московской битвы советское командование
навязало противнику »войну на истощение» (когда в бой бросается »последний
батальон», который должен решить исход сражения). Но если в ходе битвы все
резервы немецкого командования были исчерпаны, советское командование сумело
сохранить основные силы (из стратегических резервов в бой были введены только
1-я Ударная и 20-я армии).

Москва получила звание города-героя 8 мая 1965 года.
Даты: 30 сент. 1941 г. – 20 апр. 1942 г.
Численность войск Вермахта – 1.750.000 чел.
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Ретюнина М.

ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК

Забыть не в силах никогда
Новороссийска подвиг бравый,
Он в нашей памяти всегда,
Пока живут в ней честь и слава.

Дмитрий Ахременко

Каждый из городов, удостоенных высокого звания
Город-герой, вписал свою незабываемую страницу
в огненную историю Великой Отечественной войны.

После того, как советские войска сорвали немецкий
план проведения захватнических операций на кавказском
направлении, гитлеровское командование начало атаки
на Новороссийск. С его захватом связывалось поэтапное
продвижение вдоль южного побережья Черного моря и
захват Батуми. А это значит доступ к кавказкой нефти.

Для защиты города Новороссийска 17 августа
1942 года был создан Новороссийский оборонительный
район, в который входили 47-я армия, моряки Азовской
военной флотилии и Черноморского флота. В городе
активно создавались отряды народного ополчения,

строилось более 200 огневых оборонительных точек и командных пунктов, была
оборудована полоса противотанковых и противопехотных препятствий, длиной
более тридцати километров.

Особо отличились в борьбе за Новороссийск корабли Черноморского флота.
Так, в начале сентября 1942 г. эскадренный миноносец «Сообразительный» и лидер
«Харьков» нанесли мощные артиллерийские удары по скоплениям немецких войск
на подступах к городу. Несмотря на героические усилия защитников Новороссийска,
силы были неравными, и 7 сентября 1942 г. врагу удалось войти в город и захватить
в нем несколько административных объектов. Но уже через четыре дня гитлеровцы
были остановлены в юго-восточной части города и перешли к оборонительной тактике.

Победоносную запись в историю битвы за освобождение Новороссийска внесла
высадка в ночь на 4 февраля 1943 г. морского десанта, возглавляемого майором
Куниковым. Это произошло на южном рубеже города-героя, в районе населенного
пункта Станички. Своеобразный плацдарм, площадью в 30 кв. километров, вошел
в летопись Великой Отечественной войны под названием «Малая земля». Он стал
отправной точкой по разгрому фашистов в черте города и порта, где были построены
более 500 оборонительных сооружений.

Сражение за Новороссийск длилось 225 дней и закончилась полным освобож-
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Морские пехотинцы из отряда майора Куникова перед высадкой на Малую землю

Мемориал «Малая Земля», г. Новороссийск

дением города-героя 16 сентября 1943 г. За мужество и отвагу, проявленные в боях,
21 защитник Новороссийска и Малой земли был удостоен звания Герой Советского
Союза. Еще сотни таких же героев из солдат и офицеров были награждены почет-
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ными орденами и медалями. А 14 сентября 1973 г, в честь 30-летия победы над
силами вермахта при защите Северного Кавказа, Новороссийск получил звание
город-герой.

В память о тех событиях, на территории плацдарма «Малая земля», в 1982 г.
открыли мемориальный комплекс с одноименным названием. Он представляет собой
выполненный в бронзе и граните десантный корабль, в стремительном рывке
выскакивающий на берег. На левом борту находится скульптурная группа «Десант»
из девяти фигур, среди которых в едином броске изображены герои тех лет: командир,
пехотинец и девушка-санинструктор. Противоположный борт корабля уходит в море,
на нем изображен барельеф – бойцы, готовые к атаке.

Не забыты Новороссийском и герои-матросы. В 1968 г, в честь 25-летия битвы за
город, был торжественно открыт памятник Героическим морякам-черноморцам1 –
постамент в виде высокой волны, по которой несется навстречу врагу катер ТКА – 341.

9 мая 1961 в центре города на площади Свободы состоялось торжественное

открытие памятника «Воинам-защитникам города Новороссийска. 1942–1943»2. Он
являет собой пятиметровый постамент из полированного ялтинского диорита, на
котором установлена бронзовая 13-метровая скульптурная группа. Центральная
фигура памятника – военный моряк с автоматом в левой руке, рядом с ним стоит
пехотинец со знаменем, группу дополняет фигура девушки-партизанки с автоматом
за плечом. По боковым сторонам постамента расположены барельефы, на которых
изображена высадка десанта на Малую Землю и встреча воинов-освободителей
жителями Новороссийска. Трехфигурная композиция очень выразительно передает
мужественные образы защитников героического города.

В 1974 году во время подводных съемок черноморского дна в курортном
пригороде Новороссийска Сухая щель студентами одного из вузов на 17-и метровой
глубине был обнаружен сохранившийся остов самолета ИЛ-2. Несмотря на то, что
он лежал на дне уже более 30 лет, на крышке аккумулятора можно было разобрать

Памятник героическим
морякам-черноморцам

Памятник
«Воинам-защитникам города
Новороссийска 1942–1943»

Штурмовик ИЛ-2

1 Герои страны [Электронный ресурс]: Новороссийск. Город-герой.- Режим доступа: http://www.warheroes.ru/
Novorossiisk – Загл. с экрана.
2 Новороссийск во время Великой отечественной войны [Электронный ресурс]: Уроки путешественников.
– Режим доступа: http://www.obzorukov.ru – Загл. с экрана.
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надпись «8-й гвардейский штурмовой авиаполк, 2-я авиаэскадрилья». Кроме того,
на винте сохранился номер самолета – 2440. Пользуясь этими данными, работники
Центрального военно-морского архива установили, что штурмовик был сбит
вражескими истребителями 19 апреля 1943 года. Тогда погибли пилот гвардии майор
Кузнецов Виктор Федорович и воздушный стрелок гвардии старший краснофлотец
Решетинский Александр Васильевич. После того как Новороссийская группа
подводных и аварийно-спасательных работ подняла самолет со дна моря,
горисполком принял решение провести восстановительные работы. Полностью
обновленный самолет установили на высоком бетонном пьедестале на Малой земле,
на проспекте им. Ленина. Штурмовик ИЛ-23 стал памятником всем летчикам,
сражавшимся в годы войны с врагом в небе над Новороссийском.

Начиная с 19 августа 1942 года части Северокавказского фронта совместно с
силами Черноморского флота и Азовской военной флотилии проводили Новорос-
сийскую оборонительную операцию. Им противостояла ударная группировка врага
17-й группы армий «А» в составе 5-го немецкого армейского и 7-го румынского
кавалерийского корпусов. Пользуясь численным преимуществом, 28 августа
противник начал наступление на Новороссийск и 7 сентября захватил большую часть
города. Несмотря на упорные атаки, 11 сентября враг был остановлен в юго-восточ-
ной части Новороссийска, а к 26 сентября он сам был вынужден перейти к обороне.
План немецкого командования по прорыву к Туапсе и в Закавказье был сорван. На
том месте, где советские войска закрыли путь противнику на юг, в 1978 году был
сооружен мемориальный комплекс «Рубеж обороны». Он представляет собой
40-метровую стелу, переброшенную через дорогу и преграждающую путь врагу. На
стеле установлено четыре руки, сжимающие автоматы. На памятных досках высе-
чены имена и названия частей, участвовавших в обороне города. В состав мемориаль-
ного комплекса входит «расстрелянный железнодорожный вагон», изрешеченный
более чем десятью тысячами пробоин, установленный в 1946 году.

В боях на кавказском театре военных действий огромную роль сыграли корабли
черноморского флота. Именно благодаря поддержке их орудий советским войскам
удалось остановить в районе Новороссийска немецкий бросок на юг в Закавказье.
В честь моряков-героев с 1960 года на набережной адмирала Серебрякова стоит
«Памятник неизвестному матросу». Он представляет собой бронзовую скульптуру,
стоящую на высоком каменном постаменте в образе матроса с автоматом на плече,
который смотрит куда-то вдаль моря. Памятник являет собой на редкость удачный
пример советской монументалистики. Скульптору О. Коломойцеву очень точно
удалось передать спокойное величие моряка, его мужество, мощь, и стойкость.
Натурщиком для Коломойцева был мичман Ковыльников Григорий Васильевич.
Монумент посвящен памяти всех погибших черноморских матросов в Гражданской
и Великой Отечественной войнах.

3 Город-герой Новороссийск [Электронный ресурс]: Великая Отечественная Война. – Режим доступа:
http:www/bigwar.msk.ru/cities/novorosiisk – Загл. с экрана.
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Героическая оборона плацдарма «Малая земля» к югу от Новороссийска про-
должалась 225 дней до полного освобождения города в сентябре 1943 года. В память
об этих событиях в поселке Мысхако, на месте особо кровопролитных боев 1943 го-
да, с 1979 года стоит памятник «Взрыв», который входит в состав мемориального
комплекса «Долина смерти». Являет собой аллегорическое изображение взрыва,
сплавленное из поржавевших осколков авиабомб мин и снарядов весом 1250 кг.
Считается, что именно столько обрушили немецкие войска на каждого защитника
Малой земли. Рядом с памятником стоит дерево, посаженное 6 сентября 1974 года
Леонидом Брежневым, который принимал непосредственное участие в обороне
Новороссийска. Герои Советского Союза, которые принимали участие в боях за
Новороссийск.

Аветисян Унан Мкртичович
(02.05.1913–16.09.1943)

 В августе 1943 года дивизия Унана Аветисяна вошла в состав
18 армии, которая принимала участие в освобождении
Новороссийска от фашистских захватчиков. Дивизия должна
была занять позиции на горе Долгая и наступать в направ-
лении поселка Верхнебаканского. В ходе выполнения боевого
задания Унан Аветисян проявил храбрость и увлек за собой
остальных бойцов советской армии. Однако, пытаясь
блокировать дзот противника, он был смертельно ранен
16 сентября 1943 года.

Мемориальный комплекс «Рубеж обороны»

Аветисян У. М.
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Борисов Михаил Алексеевич
(11.11.1917–10.08.1942)

С июля 1942 года Михаил Борисов был назначен в истреби-
тельный авиаполк Черноморского флота сначала на должность
летчика, а потом – командира звена. 10 августа 1942 года он
вылетел на самолете «ЛаГГ-3» на перехват немецких
бомбардировщиков, которые приближались к Новороссийску.
Обнаружив 5 самолетов противника, он сбил ведущего, а
сержант Холявко – замыкающего. После чего Михаил Борисов
пошел на воздушный таран, сбив два бомбардировщика. При
этом самолет советского летчика загорелся, и он погиб.

Ботылев Василий Андреевич
(24.02.1920–20.07.1970)

Василий Ботылев в составе отряда куниковцев штурмовал
западное побережье Цемесской бухты. А в ночь на 10 сентября
в составе батальона, сформированного из отряда куниковцев,
Василий Ботылев высадился десантом на пристани
Старопассажирская, Нефтеналивная, Элеваторная. Группе
советских бойцов под командованием Ботылева удалось
занять клуб имени Сталина, после чего в течение шести суток
бойцы вели непрерывный бой с противником. Спустя шесть
дней Новороссийск был освобожден.

Каданчик Сергей Николаевич
(12.09.1906–15.10.1943)

13 декабря 1942 года его назначили командиром 1339-го полка,
бойцы которого особо отличились во время освобождения
Новороссийска от захватчиков. 11 сентября 1943 года полк
высадился десантом к восточному молу и, наступая на против-
ника, штурмом овладел укреплениями
врага в районе Дворца цементников,
«Пролетария» и «Красного двигателя».
За день до освобождения Новорос-
сийска Сергей Каданчик, находясь
в наблюдательном пункте, погиб от
прямого попадания снаряда.

Корницкий Михаил Михайлович
(1914–07.02.1943)

В составе десанта Куникова 4 февраля 1943 года Михаил
Корницкий высадился в Станичке. В бою за плацдарм он
гранатами подорвал дзот, а затем и танк. 7 февраля 1943 года

Борисов М. А.

Ботылев В. А.

Каданчик С. Н.

Корницкий М. М.
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бойцы прорвались к школе, Корницкий метнул связку гранат под гусеницы немецкого
танка. Путь в подвал школы, где было укрытие, преграждал каменный забор, за
которым была группа противников. Обвязавшись гранатами и зажав в руке
противотанковую гранату, Михаил Корницкий устремился к каменному забору,
вскочил на него и бросился сверху на гитлеровцев.

Куников Цезарь Львович
(23.06.1906–12.02.1943)

С началом войны старший политрук запаса Куников вступил
добровольцем в армию. Уже в сентябре 1941 года он добился
перевода в ВМФ. Для отвлечения сил противника в ночь с 3
на 4 февраля 1943 года десантный отряд под командованием
майора Цезаря Куникова высадился на укрепленном
побережье Новороссийска в районе поселка Станичка.
Десанту удалось занять позиции врага и закрепиться на
плацдарме, отразив 18 атак противника. Операция положила
начало освобождению Новороссийска
в сентябре 1943 года.

Леднев Иван Васильевич
(11.08.1910–25.11.1961)

В феврале 1943 года капитан-лейтенант высаживал
десантный отряд куниковцев на берег Станички. В течение
шести суток он высаживал на Новороссийское побережье
десантные группы,доставлял боевую технику, боеприпасы,
продовольствие и увозил раненых. В море у Мысхако Иван
Леднев провел 18 боев с немецкими торпедными катерами.

Леженин Алексей Иванович
(15.12.1911–16.09.1943)

В ночь на 10 сентября 1943 года начался штурм Новороссий-
ска. Во главе двух батальонов Алексей Леженин высадился
на побережье в районе электростанции. Десант Леженина
выбил противника из электростанции и за день отразил около
10 контратак. 15 сентября 1943 года с небольшой группой
подкрепления с танком и самоходной пушкой Леженин
подошел на помощь передовому отряду первого батальона.
Командиры поднялись в наблюдательный пункт на второй
этаж дома, куда попал вражеский снаряд. Майор Леженин
умер, не приходя в сознание.

Куников Ц. Л.

Леднев И. В.

Леженин А. И.
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Носаль Евдокия Ивановна
(13.03.1918–23.04.1943)

В ночь с 22 на 23 апреля 1943 года Евдокия Носаль вылетела
на боевое задание на Малую землю, при возвращении на
аэродром ее самолет был атакован противником. В результате
обстрела Носаль погибла от осколка снаряда, попавшего ей в
висок. 24 мая 1943 года ей посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

Райкунов Александр Васильевич
(14.11.1918–16.09.1997)

В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года при
высадке десанта Цезаря Куникова на

Малую землю Александр Райкунов находился на одном из
сейнеров, обеспечивающих высадку. С марта по август 1943
года старший лейтенант Райкунов со своей группой практи-
чески ежедневно доставлял на Малую землю пополнения и
грузы. В ночь с 9 на 10 сентября 1943 года рота автоматчиков
под командованием Райкунова высадилась на 4 причал, и,
прорвав оборону врага, бойцы заняли левый берег реки Цемес,
элеватор, ЖД вокзал. В течение последующих пяти дней рота
вела ожесточенные бои.

Рубахо Филипп Яковлевич
(13.01.1923–15.10.1943)

Весной 1943 года Филипп Рубахо был зачислен командиром
команды снайперов Новороссийской ВМБ. В июле в районе
Сахарной головы уничтожил шесть фашистов, разведал
подступы к доту противника, откуда велся обстрел боевых
порядков, и на следующий день подорвал его вместе с расче-
том. Семьдесят шесть краснофлотцев и старшин обучил
Филипп Рубахо искусству меткой стрельбы. К сентябрю
1943 года счет снайпера Рубахо был доведен до 256 уничто-
женных фашистов. В ночь на 10 сентября вместе с группой
разведчиков Рубахо высадился на берег и уничтожил огневые

точки противника. В бою за клуб имени Сталина Рубахо был дважды ранен, но он
продолжал стрелять. В дни штурма Новороссийска он уничтожил еще 68 гитлер-
овцев, доведя свой боевой счет до 346 фашистов. После третьего ранения Филиппа
Рубахо, потерявшего сознание, эвакуировали в госпиталь в Сочи, где он умер
15 октября 1943 г.

Носаль Е. И.

Райкунов А. В.

Рубахо Ф. Я.
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Севрюков Леонид Иванович
(1922–28.04.1942)

Всего сержант Леонид Севрюков совершил сто пятьдесят один
боевой вылет, сбил четыре вражеских самолёта. 28 апреля
1942 года, защищая Новороссийск, сбил два вражеских
бомбардировщика, в том числе один на полном ходу –
тараном, но сам погиб.

 Сипягин Николай Иванович
(23.06.1911–01.11.1943)

В сентябре 1942 года Николай Сипягин был направлен в Ново-
российск. Катера, которыми он коман-
довал, высаживали десант Куникова в

район Станички в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года. За ночь в
Новороссийск из Геленджика на катерах прибыли более 800
бойцов. Во время обороны плацдарма Малая земля в течение
7 месяцев на плавсредствах доставлялись припасы бойцам.
В сентябре 1943 года советским командованием была сплани-
рована Новороссийская наступательная операция. Город
решили штурмовать с трех сторон, а доставить этот десант
должны были катерники Сипягина. Поставленная перед
моряками задача была выполнена, несмотря на потерю почти
всего личного состава.
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Сипягин Н. И.
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Рябко А.А.

«ВКУС ПОЛЫНИ»
(трагедия Изюмско-Барвенковского котла)

Изюмско-Барвенковский котёл или Харьковская катаст-
рофа крупное – сражение Великой Отечественной войны
в мае 1942 года, которое завершилось окружением и
практически полным уничтожением наступавших сил
Красной армии. Из-за катастрофы под Харьковом стало
возможным стремительное продвижение немцев на
южном участке фронта на Воронеж и Ростов-на-Дону
с последующим выходом к Волге и продвижением на
Кавказ.

После успешного отражения немецкого наступления
в битве за Москву, советское верховное командование
сочло возможным начать активные действия на других
участках фронта. Военная промышленность, развёрнутая
за Уралом, поставляла всё больше вооружений. РККА
была пополнена очередным призывом. Всё это позволило
не только пополнить действующие части РККА, но и

создать 9 резервных армий Ставки.
Одной из таких наступательных операций и была харьковская. В случае успеха,

наступление под Харьковом позволило бы отсечь группу армий «Юг», прижать её к
Азовскому морю и уничтожить.

В операции принимали участие войска Брянского, Юго-Западного и Южного
фронтов. Юго-Западный фронт имел в своём составе четыре общевойсковые армии
(6-ю, 21-ю, 28-ю и 38-ю) и 5 танковых корпусов, 3 из которых ещё не участвовали
в боях, а также 13 отдельных танковых бригад. Брянский фронт включал пять обще-
войсковых армий – 3-ю, 13-ю, 48-ю, 40-ю и 61-ю (всего 29 стрелковых, 7 кавале-
рийских дивизий (6 КК (26 кд, 28 кд, 49 кд, 106 кд), 5КК (60 кд, 34 кд, 30 кд),
11 стрелковых бригад); 2 танковых корпуса и 9 отдельных танковых бригад. На
момент начала майского наступления силы Красной армии на харьковском участке
составляли 640 тыс. солдат и офицеров и 1200 танков.

Руководство с советской стороны осуществляли: главнокомандующий войсками
Юго-Западного направления маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, начальник
штаба – генерал-лейтенант И. X. Баграмян, член Военного совета – Н. С. Хрущёв.
Южным фронтом командовал генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский.

С немецкой стороны им противостояли силы группы армий «Юг», в составе:
6-я армия (Паулюс), 17-я армия (Гот) и 1-я танковая армия (Клейст) под общим
командованием фельдмаршала Бока. Немецкий план окружения группировки войск
Красной Армии под Харьковом в 1942 получил название «Операция “Фредерикус”».

Рябко А.А.
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В январе 1942 войска Юго-Западного фронта успешно провели наступление в
районе Изюма, в результате которого был создан плацдарм на западном берегу реки
Северский Донец в районе Барвенково, открывавший возможность дальнейшего
наступления на Харьков и Днепропетровск. Была захвачена главная база снабжения
17-й армии в Лозовой и перерезана железнодорожная линия Днепропетровск–
Сталино, по которой проходило снабжение 1-й танковой армии вермахта. С началом
весенней распутицы наступление было остановлено.

Командование вермахта планировало ликвидировать барвенковский плацдарм,
начав наступление 18 мая. Однако, Красная армия начала наступать раньше, 12 мая,
одновременным ударом по немецким войскам на севере с рубежа Белгород–
Волчанск, а на юге – с северной части выступа линии фронта, проходившего в районе
Лозовенька и Балаклея. Общей задачей наступающих советских войск было
окружение 6-й армии вермахта в районе Харькова. Вначале удача сопутствовала
Красной армии. К 17 мая ей удалось потеснить части 6-й армии немцев и почти
вплотную подойти к Харькову.

Южнее Харькова, продвигаясь по обоим берегам реки Северский Донец, совет-
ские 6-я (командующий – генерал-лейтенант А. М. Городнянский), 57-я (командую-
щий – генерал-лейтенант К. П. Подлас) и 9-я армии (генерал-майор Ф. М. Харитонов)
прорвали немецкую оборону, выйдя к Чугуеву и Мерефе, где завязались упорные
бои.

На северном фланге операции советские войска силами 28-й армии генерал-
лейтенанта Д. И. Рябышева (6 стрелковых и кавалерийских дивизий, 3 танковые и
2 механизированные бригады) в районе Волчанска создали прорыв глубиной 65 км
и значительно продвинулись в районе Белгорода.

Пассивность войск правого фланга Юго-Западного фронта позволила немецкому
командованию выводить часть сил с этого участка и перебрасывать их на угрожаемое
направление. А бездействие всего Южного фронта дало возможность 17-й немецкой
армии и всей армейской группе Клейста 13 мая без всяких помех начать перегруп-
пировку войск и подготовку к контрудару на Изюмско-барвенковском направлении.

К исходу 16 мая стрелковые соединения обеих ударных группировок продви-
нулись на 20–35 км и вели бои на рубежах, овладение которыми планировалось на
3-й день операции. Подвижные войска вместо предусмотренного планом операции
глубокого вклинения в оборону противника находились ещё в прифронтовой полосе
и на северном участке втягивались в оборонительные бои, а на южном готовились
к вводу в прорыв. Во время боёв 12–16 мая основная идея наступательной операции
Юго-Западного фронта – уничтожение харьковской группировки противника путём
охвата её главными силами северной и южной группировок – проводилась непосле-
довательно и недостаточно энергично. Наступление Юго-Западного фронта по-
прежнему проводилось изолированно от Южного фронта.

На всем фронте 57 и 9-й армий, занимавших южную сторону барвенковского
выступа, оборона строилась по системе опорных пунктов и узлов сопротивления.
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Боевые порядки дивизий не эшелонировались. Вторые эшелоны и резервы в
дивизиях и армиях отсутствовали. Поэтому глубина тактической обороны не
превышала 3–4 км. При всем этом, несмотря на полуторамесячный срок пребывания
в обороне, работы по созданию оборонительных сооружений и инженерных
заграждений проводились неудовлетворительно.

На всем 180-километровом фронте армий было построено всего 11 км прово-
лочных заграждений. Таким образом, как оказалось, ни оперативное построение
войск 57-й и 9-й армий Южного фронта в обороне, ни инженерное оборудование
местности не обеспечивали жёсткой обороны южной стороны барвенковского
выступа. Кроме того, действия немцев расценивались как оборонительные. Возмож-
ность наступления противника против барвенковского плацдарма в ближайшее время
не предполагалась .

План контрудара немцев состоял в том, чтобы, обороняясь ограниченными
силами на ростовском и ворошиловградском направлениях, нанести два удара по
сходящимся направлениям на южной стороне барвенковского плацдарма. Один удар
намечался из района Андреевки на Барвенково и второй из района Славянска на
Долгенькую с последующим развитием наступления обеих группировок в направ-
лении на Изюм. Этими ударами немецкое командование рассчитывало рассечь
оборону 9-й армии, окружить и уничтожить части этой армии восточнее Барвенково.
В дальнейшем предполагалось выйти к реке Северский Донец, форсировать её на
участке Изюм-Петровское и, развивая наступление в направлении на Балаклею,
соединиться с частями 6-й армии, оборонявшими Чугуевский выступ, и завершить
окружение всей барвенковской группировки войск Юго-Западного направления.

17 мая 1-я танковая армия вермахта Клейста нанесла удар в тыл наступающим
частям Красной армии. Частям Клейста уже в первый день наступления удалось
прорвать оборону 9-й армии Южного фронта и к 23 мая отрезать советским войскам
пути отхода на восток. С. К. Тимошенко доложил о произошедшем в Москву, прося
подкреплений. Только что вступивший в должность начальника Генерального штаба
А. М. Василевский предложил отвести войска с барвенковского выступа, однако
И. В. Сталин разрешения на отступление не дал.

Уже к 18 мая ситуация резко ухудшилась. Начальник Генштаба А. М. Василев-
ский ещё раз предложил прекратить наступление и вывести 6-ю, 9-ю, 57-ю армии и
армейскую группу генерала Л. В. Бобкина с барвенковского выступа. Однако
С. К. Тимошенко и Н. С. Хрущёв доложили, что угроза со стороны южной группи-
ровки вермахта преувеличена, и И. В. Сталин вновь отказался дать приказ на отвод
войск. В результате к 23 мая значительная часть войск ударной группировки Красной
армии оказалась в окружении в треугольнике Мерефа-Лозовая-Балаклея.

С 25 мая начались отчаянные попытки попавших в окружение частей Красной
армии вырваться из окружения. Командующий 1-й горно-стрелковой дивизией гене-
рал Г. Ланц вспоминал о чудовищных атаках большими массами пехоты. К 26 мая
окружённые части Красной армии оказались запертыми на небольшом пространстве
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площадью примерно 15 км2 в районе Барвенково. Попытки прорвать окружение с
востока блокировались упорной обороной немцев при активной поддержке авиации.

28 мая последовал приказ маршала С. К. Тимошенко о прекращении наступа-
тельной операции, но усилия по выходу из окружения попавших в него частей
Красной армии продолжались вплоть до 31 мая.

Остатки частей 6-й и 57-й армий, при поддержке сводной танковой группы
генерал-майора Кузьмина, состоявшей из остатков 5-й гвардейской, 7-й, 37-й, 38-й
и 43-й танковых бригад, а также остатков 21-го и 23-го танковых корпусов, с огром-
ными потерями сумели прорваться к своим в районе села Лозовенька.

Несмотря на все усилия советских войск, вырваться из «барвенковской западни»
удалось не более десятой части окружённых. Советские потери составили 270 тыс.
человек, из них 171 тыс. – безвозвратно.

В окружении погибли или пропали без вести: заместитель командующего Юго-
Западным фронтом генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко, командующий 6-й армией
генерал-лейтенант А. М. Городнянский, командующий 57-й армией генерал-лейте-
нант К. П. Подлас, командующий армейской группой генерал-майор Л. В. Бобкин
и ряд генералов, командовавших попавшими в окружение дивизиями.

Один из авторов харьковской наступательной операции начальник штаба Юго-
Западного фронта генерал-лейтенант И. Х. Баграмян в своих мемуарах пытался
объяснить её провал ошибочными действиями других военачальников.

Командующий бронетанковыми войсками фронта В. С. Тамручи был отстранён
от командования, направлен в академию, через год арестован, семь лет находился в
заключении, где в 1950 году умер.

В результате окружения и последующего уничтожения крупных сил Красной
армии под Харьковом вся оборона советских войск в полосе Южного и Юго-
Западного фронтов была кардинально ослаблена. Пользуясь этим, немецкое
командование начало успешно развивать заранее намеченное стратегическое
наступление по двум направлениям – на Кавказ и на Волгу.

28 июня 4-я танковая армия под командованием Германа Гота прорвала фронт
между Курском и Харьковом и устремилась к Дону. 7 июля немцы заняли правобе-
режье города Воронеж. 4-я танковая армия вермахта повернула на юг и стремительно
двинулась на Ростов между Донцом и Доном, громя по дороге отступающие части
Юго-Западного фронта. Только пленными РККА потеряла на данном участке более
200 тыс. человек.

Эта трагедия стала одних из ужасающих уроков Великой отечественной войны.
На нашей Аллее Памяти, открытой в 2010 году, захоронена земля из Изюма, как
вечное напоминание нам – потомках о подвигах солдат в те страшные дни 1942 года
во имя нашей жизни и жизни наших детей.
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Фокина А.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ОДЕССЫ

Днем, по капле нацедив во фляжки,
Сотый раз, переходя в штыки,
Разорвав кровавые тельняшки,
Молча умирают моряки.

Константин Симонов, 1941 год.

Одесса – город на юге Украины. Город-герой.
На территории Одессы и Одесского залива когда-то

была расположена древнегреческая колония, остатки
которой были обнаружены прямо под нынешним
Приморским бульваром. Уровень воды был иным, более
низким, и береговая линия проходила намного дальше,
чем сейчас находится Одесский маяк. Именно недалеко
от маяка и за ним до сих пор иногда находят древнегре-
ческие артефакты. Из-за более низкого уровня воды
Тендровская коса продолжалась значительно дальше, чем
сейчас, и поселение в районе маяка фактически контроли-
ровало выход из устья Буга и Днепра в Чёрное море,
и таким образом, имело стратегическое значение.

Название города «Одесса» впервые встречается 10 января 1795 года. Существует
несколько версий о происхождении этого названия, однако наиболее достоверным
считается предположение, что город назвали так в честь древнегреческой колонии
Одессос, которая располагалась недалеко от Одесского залива.

Во время Великой Отечественной войны Одесский оборонительный район
сражался с превосходящими силами противника 73 дня, с 5 августа по 16 октября
1941. 8 августа в городе было объявлено осадное положение. С 13 августа Одесса
была полностью блокирована с суши. Несмотря на сухопутную блокаду и численное
превосходство, врагу не удалось сломить сопротивление защитников, – советские
войска были планово эвакуированы и переброшены для усиления 51-й отдельной
армии, оборонявшейся в Крыму1.

Ещё до начала Великой Отечественной войны СССР вернул себе территории,
утраченные во время гражданской войны – захваченные Польшей и Румынией.
В результате граница передвинулась к западу. В Одесской области это была часть
Бессарабии, выходящая к Чёрному морю – земли между Днестром и Дунаем.

С первых же дней войны эти территории были предметом вожделения Германии
и Румынии. Поэтому на Одессу развернулось активное наступление немецких
и румынских войск. Но город был готов к активной обороне.

1 История Одессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Одесса

Фокина А.
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Уже 13 августа румыно-немецкие войска вышли к Чёрному морю восточнее
Одессы и полностью блокировали город с суши, окончательно отрезав её от войск
Южного фронта. В конце августа войска противника прорвались к Днепру на участке
от Кременчуга до Херсона. Одесса оказалась в глубоком вражеском тылу. Но сопро-
тивление Одессы продолжалось до октября. При этом следует подчеркнуть, что город
не был сдан врагу или взят им штурмом, более того: в конце сентября защитники
Одессы, усиленные свежей кадровой дивизией и артиллерией, нанесли контрудар
и оттеснили противника от города в восточном секторе. Положение обороняющихся
оценивалось как устойчивое. Но продолжать удерживать настолько удалённый от
Большой земли плацдарм, фактически островок глубоко посреди захваченной врагом
территории было тяжело и нецелесообразно.

Город не имел ни естественных, ни искусственных линий укреплений, стоял
практически в чистом поле, водоснабжение и в мирные времена было проблемой и
превратить его во второй Ленинград не удалось бы даже при желании: пока ещё
держался Крым, шло снабжение оттуда, но Крым был не в лучшем положении.
В конечном итоге армию эвакуировали из Одессы в Севастополь, который продер-
жался до июля 1942 г.

Эвакуация прошла с 1 по 16 октября 1941 г. организованно и без потерь, с собой
забрали военную технику и снаряжение. Румыны даже некоторое время не знали,
что город оставлен нашими, и вошли в Одессу только к вечеру, после 73 дней осады.
В некотором смысле это исключительный случай: как правило, в случае осады,
которая заканчивается занятием города, наступающие войска вытесняют противника,
находясь в непосредственном с ним соприкосновении, в случае морских городов
распространён термин «противник был сброшен в море». В Одессе с нашими
войсками такого не произошло. К сожалению, однако, примерно так и вышло
в Севастополе, но это уже совсем другая история. Зато освободили Одессу за
считанные дни и не дали немцам сбежать морем2.

Вообще, надо сказать, что румынская армия не представляла серьёзной угрозы.
Ещё в Первую мировую войну, когда румыны выступили против немцев, те быстро
их разбили, заняли всю Румынию, и вся «польза» от них оказалась в том, что России
пришлось растягивать фронт до Чёрного моря.

Во Второй мировой войне немцы не учли этого урока, сделав румын своими
союзниками: те внесли свой вклад в победу наших в Сталинграде, а впоследствии
повернулись против немцев. Во время осады Одессы опаснее всего были немцы.
По окончании осады 4-я румынская армия была отведена в Румынию на переформи-
рование, на которое понадобилось два месяца. Не исключено, что осаждай Одессу
только немцы, ситуация сложилась бы иная, но история, как говорится, не имеет
сослагательного наклонения. Тем более что немцы тоже участвовали в осаде.

Большую роль в обороне сыграли 411-я и 412-я береговые батареи. Вообще

2 Одесса в период Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
www.odessaguide.net/history_war.ru.html
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они были предназначены для борьбы с кораблями, но с успехом использовались
против целей на суше. На базе 411-й батареи сейчас создан музей под открытым
небом на юге Одессы, где собрана военная техника времён Великой Отечественной
войны. С 412-й батареей, расположенной к северу от Чебанки, связан интересный
эпизод. Она сильно досаждала румынам, и они отчаянно пытались захватить её в
августе. Прибывший накануне в Одессу отряд из 250 донецких шахтёров, воору-
жённых одними лишь гранатами и лопатами, отбил одну из наиболее опасных атак.
Почти все шахтёры погибли, и были похоронены рядом с тем местом, где вели бои.
К сожалению, их братская могила до сих пор не найдена (во время оккупации румыны
подло уничтожили все знаки над захоронениями советских воинов). Спустя несколь-
ко дней, после того как кончились снаряды, а угроза захвата батареи врагом стала
ещё больше, она была взорвана, чтобы враги не могли использовать её против города,
который находился в прямой видимости батареи. Это было особенно обидно,
учитывая жертвы, на которые пришлось пойти, чтобы удержать батарею, а также
замененные за несколько дней до этого с большим трудом стволы орудий,
износившиеся от интенсивного огня.

Месяцем позднее в соседней Григорьевке был высажен наш десант. Тогда
румыны установили там батарею дальнобойных орудий, которая обстреливала порт
и город, мешая эвакуации. В ночь на 22 сентября 1941 г. на побережье десантировался
3-й полк морской пехоты в полном составе, доставленный к месту высадки из
Севастополя. Десантная операция была проведена блестяще. Позднее по Одессе
провезли трофейные пушки, на которых было написано: «Она стреляла по Одессе.
Больше стрелять не будет».

Как известно, с водой в Одессе всегда было трудно, об этом писал ещё
А. С. Пушкин. Когда румыны захватили насосную станцию в Беляевке, они,
естественно, сразу отключили её. Воду в городе выдавали по карточкам и это в
августовскую жару! Небольшой отряд добровольцев пробился к Беляевке, запустил
станцию и несколько часов удерживал её, давая городу воду. Почти все добровольцы
погибли. После войны об этом подвиге был снят фильм «Жажда». Фильм особенно
интересен тем, что в его создании принимали участие выжившие непосредственные
участники тех героических событий. На самом деле всё было совсем не так просто:
насосы работали не от электрического привода, а парового, поэтому пришлось
раскочегарить топку. По дыму из трубы румыны и поняли, что станция работает и
начали её методичный обстрел.

Румыны с немцами хозяйничали в Одессе почти 30 месяцев – 907 дней, с
 6 октября 1941 г. по 10 апреля 1944 г. (Ближе к концу войны немцы прогнали румын
и заняли город сами. Так что освобождать Одессу пришлось уже от нацистов.)
В городе оставалось менее половины населения, проживавшего здесь до войны –
около 250–280 тысяч человек. Первое, что сделали оккупанты – согнали 25 тысяч
человек, преимущественно евреев, а также военнопленных, в пустые пороховые
склады за городом (сейчас это район площади Толбухина) и сожгли заживо.
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Хуже всего в Одессе пришлось именно евреям. А если учесть, что доля евреев
в населении Одессы была самой большой в СССР, составляя до 40% до войны, легко
себе представить, что произошло. Перед оставлением города в Одессе оставалось
около 100 тысяч евреев, в т.ч. как местных жителей, так и беженцев из области.
После освобождения города в нём было 600 евреев… Большинство были убиты,
угнаны в Германию (где в основном также погибли) или в концлагеря в Одесской
области. Немцы собирали евреев в Прохоровском сквере. Оттуда начинался их
скорбный путь в село Богдановку, где был устроен концлагерь. Сейчас там установлен
памятный знак. От него начинается аллея праведников мира, а на другом её конце –
памятник жертвам холокоста.

Но не только евреев губили и гнобили фашисты. Так, когда советским подполь-
щикам удалось взорвать 200 высокопоставленных офицеров немецкой и румынской
армии с помощью радиоуправляемой мины, враги в отместку казнили 5 тысяч мест-
ных жителей, которых хватали без разбору на городских улицах и вешали на деревьях
и фонарных столбах.

А история взрыва интересная. Во время обороны Одессы в плен угодил
румынский офицер, при котором было много интересных документов. В том числе
были указаны здания, в которых планировалось разместить оккупационные органы
власти. Для сигуранцы румыны выбрали здание их коллег из НКВД, располагавшееся
тогда на Маразлиевской улице. И командование задумало устроить подарок немцам.
Здание было заминировано в обстановке строжайшей секретности. В подвал было
заложено огромное количество взрывчатки. Работы выполнялись тайно. Более того,
было оставлено даже несколько мин для отвлечения внимания, которые были слабо

Памятник жертвам Холокоста, г. Одесса.
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замаскированы. Говорят, что здание оставили врагам «под ключ» – заходи и живи, с
мебелью и даже документами, словно бы покинутое в спешке. И вот, 22 октября
собралась там вся нацистская и румынская верхушка. Городские подпольщики
сообщили об этом по радио в Севастополь. Оттуда вышел корабль, подобрался
поближе к Одессе и дал радиосигнал. Здание буквально поднялось на воздух.

Враги зверствовали на протяжении всех трёх лет оккупации. Буквально в ночь
на 10 апреля, перед освобождением города, гитлеровцы согнали в подвал дома №84
по улице Островидова (Новосельского) мирных жителей и сожгли их живыми. Утром
одесситы опознавали своих родных и близких, тела увозили домой, 17 неопознанных
трупов похоронены в братской могиле.

За время оккупации в городе погибли 82 тысячи жителей, 78 тысяч человек
были угнаны на принудительные работы в Германию.

Освобождение города было таким же успешным, как и его оборона в своё время.
Хотя погода не благоприятствовала войскам; было много снега, потом оттепель.
Можно себе представить, что творилось на разбитых техникой и взрывами дорогах.
Немцы не ожидали, что наши войска по такой распутице смогут быстро выйти к
Одессе. И, тем не менее, 8 апреля 1944 г. Одесса была практически окружена. При
освобождении города и людских потерь с нашей стороны было немного, и город
почти не пострадал.

В операции по освобождению Одессы также участвовали партизаны. Ночью
10 апреля на улицах Одессы ими было уничтожено до 300 гитлеровцев. Партизанские
отряды и подпольные организации укрыли в катакомбах до 20 тысяч человек.
Несколько групп одесских партизан обезвредили мины, которыми оккупанты
собирались взорвать здания Оперного театра, думы, филармонии, Воронцовский
дворец и некоторые промышленные предприятия, учебные заведения, причалы и
склады морского порта3.

Авиация нанесла удар по вражеским судам в акватории порта, сорвав, таким
образом, эвакуацию значительной части вражеского контингента морем. Бои шли
за каждый квартал, за каждый дом, уличные бои продолжались всю ночь 9 апреля и
утро 10 апреля. К 10 часам утра 10 апреля 1944 г. Одесса была полностью
освобождена советскими войсками. На спасённом Оперном театре был вывешен
красный флаг. Одесса оборонялась два с половиной месяца, а отбита была за
считанные дни. Это и стало основанием для присвоения ей гордого звания «Город-
герой».

3 Освобождение Одессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/
osvobozhdieniie-odiessy
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Чазова Е.

СЕВАСТОПОЛЬ – ГОРОД СЛАВЫ, ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА

«Защитники Севастополя сделали
больше, чем было в человеческих силах…»

Луи Анри Буссенари

Севастополь – город великой силы духа. Севастополь –
город герой, который своей нечеловеческой выносли-
востью и колоссальным мужеством не единожды смог
противостоять врагу. Именно в этом городе множество
людей отдали свои жизни за Родину, за наше светлое
будущее. И никто не вправе забыть этот бессмертный
подвиг защитников города.

Еще задолго до начала войны, немецкое командо-
вание считало, что тот, кто господствует в Крыму, тот
господствует и на Черном море. Поэтому Севастополь,
как база Черноморского флота, стал одним из первых
городов по которому в период Второй мировой войны,
фашисты нанесли удар. Когда Германия нападала на
Севастополь, первоначальным планом было перекрытие

выходов из севастопольских бухт и уничтожение Черноморского флота бомбарди-
ровкой. Если бы у Германии получилось осуществить задуманное, то все черномор-
ское побережье СССР стало бы беззащитным, и был бы открыт путь к нефтеносным
районам Кавказа. Поэтому было принято решение о строительстве рубежей, которые
бы обеспечивали Севастополю надёжную защиту.

Первые строительные работы под руководством генерал-лейтенанта П. А. Мор-
гунова и начальника инженерного отдела флота военинженера 1-го ранга
В. Г. Парамонова начались
уже 3 июля 1941 года. К
строительству фортифика-
ционного сооружения привле-
калось около 1500 человек из
частей гарнизона и до 2000
человек местного населения.
Но уже с 7 июля, после
проведения рекогносцировки,
началось строительство
второго – тылового – рубежа,
«рубежа прикрытия эвакуа-
ции». Рубеж проходил от

Чазова Е.

Вид на Севастополь с моря, 1941 г.
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Стрелецкой бухты через станцию Мекензиевы горы до устья
реки Бельбек. Также в это время генерал-лейтенант
П. А. Моргунов и контр-адмирал Л. А. Владимирский
разработали план использования корабельной артиллерии для
стрельбы по сухопутным войскам фашистов.

Уже к 1 ноября 1941 года под началом военного инженера
1 ранга В. Г. Парамонова оборонительная система Севасто-
поля включала в себя тыловой, главный и передовой рубежи
обороны. Тыловой рубеж был протяжностью 19 км, а в
глубину от 300 м до 600 м, он проходил от Стрелецкой бухты
через станцию Мекензиевы Горы к деревне Любимовка и
располагался на расстоянии 3–6 км от города; главный рубеж
был протяженностью 35 км, глубина – от 300 м до 1,5 км,

рубеж проходил на расстоянии 8–12 км. от города через Кадыковку, восточные
склоны Сапун-горы, гору Сахарная Головка, Камышловский овраг, по реке Кача до
горы Тюльку-Оба.

На тот момент численность Севастопольского гарнизона составляла около
21 тыс. человек. С 30 октября в Севастополь начала прибывать из Новороссийска
8-я бригада морской пехоты во главе с полковником В.Л. Вильшанским. 31 октября
на крейсере «Червона Украина» был доставлен батальон морской пехоты Дунайской
флотилии.

Оборона центральных сооружений Севастополя была разделена на три сектора
и два отдельных боевых участка (Балаклавский и Городской). В секторах были
расположены бригада морской пехоты, местный стрелковый полк и 19 отдельных
батальонов морской пехоты.

В первые дни обороны и до прихода артиллерии
Приморской армии оборону держали в основном береговые
батареи. Оборона с воздуха базировалась на авиационной
группе ВВС Черноморского флота в составе 82 самолетов под
командованием генерал-майора авиации Н. А. Острякова.

29 октября 1941 года в Севастополе было введено осад-
ное положение. 30 октября во второй половине дня 54-я бата-
рея береговой обороны (командир-лейтенант И. И. Заика)
расположенная в 40 км от Севастополя открыла огонь по
моторизованной колонне 11-й немецкой армии генерала
Манштейна. Бои продолжались более трех суток при этом
противник превосходил в силе. В других участках обороны
также велись ожесточённые бои с фашистами. 31 октября

Германия смогла захватить станцию Альма, затем и Бахчисарай. В то же время
132-я пехотная дивизия пыталась прорваться в районе Дуванкое в Бельбекскую
долину, но продвинуться не смогла.

Генерал-лейтенант П.
А. Моргунов

Генерал-майор Н.
А. Остряков
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6 ноября фашисты вновь начали
наступление на Черкез-Кермен и
хутор Мекензия. В эти четыре дня
неистовых боев И. Красносельский,
Д. Одинцов, Ю. Паршин, В. Цыбуль-
ко под командованием политрука
Н. Ф. Фильченко в районе Дуванкое
совершили бессмертный подвиг. Они
сдерживали противника, а когда
кончились патроны, с последними
гранатами бросились под вражеские
танки. Всем пяти морякам было при-
своено звание Героев Советского

Союза. 7 ноября Севастополь получил указ о том, что всеми силами защитники
города должны не пустить врага. После прибытия Приморской армии 9 ноября,
оборона Севастополя делилась на четыре сектора. Первый сектор был под обороной

2-й кавалерийской дивизии, комен-
дантом был командир полковник
П. Г. Новиков, второй сектор обороня-
ла 172-я стрелковая дивизия, комен-
дантом был командир полковник
Н. А. Ласкин, третий сектор обороняла
95-я стрелковая дивизия, комендантом
был командир майор В. Ф. Воробьев.
Благодаря приказу 9 ноября о делении
на 4 сектора, оборона Севастополя
стала намного надежнее. Теперь вся
полнота власти сосредоточилась в ру-
ках вице-адмирала Ф. С. Октябрьского.
С 10 октября противник, обновив свои

войска, двинулся на первый и второй сектор в районе хутора Мекензия и селение
Аранчи. В этот же день враг занял деревню Байдары и тем самым блокировал
Севастополь по всему сухопутному фронту. К 11 ноября Германия сосредоточила
72, 50, 132 и 22-ю пехотные дивизии против Севастополя. С 13 по 18 ноября в первом
и втором секторах шли кровопролитные бои. За этот промежуток времени враг смог
взять несколько высот и продвинуться на 1–1,5 км. За счет героической стойкости
нашей армии ноябрьское наступление противника было остановлено.

После полного поражения в первом штурме, немецкое командование понимало,
что для победы над Севастополем нужно восстановить потери. Поэтому были
переброшены 1-я и 4-я румынские горнострелковые бригады и 24-я немецкая
дивизия, также были подтянута тяжелая артиллерия. В то же время Советское

Генерал-майор
В. Ф. Воробьев

Адмирал Ф.
С. Отябрьский

Генерал-полковник
П. Г. Новиков

Полковник
Н. А. Ласкин



391

командование тоже восстанавливало силы после первого штурма. 15 декабря
в Севастополь прибыла 388-я стрелковая дивизия. За промежуток между первым
и вторым штурмом Советское командование в Севастополе усовершенствовало
оборонительные сооружения, и установило 8 новых батарей береговой обороны.

С 17 по 31 декабря 1941 года проходил второй штурм Севастополя. Из воспо-
минаний И. Ф. Жигачева мы узнаем всю палитру тех минут « После усиленной
подготовки с воздуха и артиллерии, обстрела из миномётов 17 декабря начался второй
штурм Севастополя. Все содрогалось от страшного гула орудийных залпов,
миномётных очередей, непрерывных взрывов авиабомб». Немецкое командование
считало что если у него получится пробиться к Северной бухте, то, по их мнению,
это сможет разорвать советский фронт на две части, тем самым отрезав войска
четвертого сектора от остальных оборонительных районов.

В то же время советские войска имели задачу удержать врага на рубежах
обороны. Основные события разворачивались в районе реки Бельбек и поселка
Мекензия. Сразу же с началом боев в Севастополь было приказано отправить
подкрепление.

Утром 20 декабря адмирал Ф. С. Октябрьский приказал крейсерам «Красный
Кавказ», «Красный Крым», эскадренным миноносцам «Бодрый», «Незаможник» и
лидеру «Харьков» доставить из Новороссийска в Севастополь 79-ю морскую
стрелковую бригаду. Уже вечером того же дня корабли прибыли в Севастополь и
выгрузили войска и боевую технику. Вслед за 79-й бригадой в Севастополь была
доставлена из Туапсе 345-я стрелковая дивизия. Артиллерийскую поддержку
осуществляли прибывшие в Севастополь лидер «Ташкент», эсминцы «Смышленый»
и «Безупречный»; крейсер «Красный Кавказ» подавлял дальнобойные батареи
немецких войск и обстреливал железнодорожные станции Сирень и Бахчисарай,
а стоявший в Южной бухте «Красный Крым» поддерживал советские войска в районе
Балаклавы.

 За период второго штурма обе стороны понесли огромные потери. Цель
противника на разрушение наших частей и полной оккупации Севастополя не была
достигнута, но следует признать, что тактических успехов враг все же смог достичь.

Крейсер «Красный Кавказ»Крейсер «Красный Крым»
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Нашим войскам четвертого сектора пришлось отступить на рубеж прикрытия
эвакуации – высоту 192,1. Первый и третий сектор продолжали удерживать главный
рубеж обороны, второй сектор так и остался на передовом рубеже. Для нашей армии
было, конечно же, потерей то, что теперь передовые части противника находились
на расстоянии 6–7 км от города, и могли обстреливать город и береговые батареи,
базы и аэродромы.

Самым кровавым штурмом из трех стал именно третий штурм. Именно за эти
две недели советские войска потеряли тысячи жизней, защищая родной край. Можно
сказать, боролись до последнего вздоха. И именно этот штурм был праздником для
Германии, ведь именно после третьего штурма фашисты полностью оккупировали
Севастополь на 22 месяца.

Оккупация Севастополя одна из самых печальных страниц в истории Второй
мировой войны. Оккупация продолжалась ровно 22 месяца с 1 июля 1942 до 9 мая
1944 года. С первых моментов была проведена перерегистрация населения. Это
помогло немецкому командованию выявить лиц отказывающихся подчиняться новым
властям. Таким образом, если во время проверки кто-то оказывался без прописки,
то его тут же убивали вместе с семьей в которой скрывался человек. Также был
введен комендантский час. Для поддержания порядка в Севастополе был создан
карательный орган и разведывательные органы. На территории Севастополя с первых
дней оккупации было создано более 20 лагерей военнопленных: на горе Матюшенко,
в Камышовой бухте, в здании бывшей тюрьмы на пл. Восставших, на территории
школы № 16, в район ГРЭС и др. В этих лагерях погибали тысячи военнопленных.
Немцы ввели практику закапывания, то есть в период с ноября 1942 года они
ежедневно выгоняли по 20–30 человек из Лазаревских казарм и заживо закапывали
их в воронках от авиабомб. После освобождения было найдено более 190 воронок,
в которых было 2020 трупов. Во
многих источниках упоминается,
как фашисты безжалостно уничто-
жили в инкерманских штольнях
3 тысяч человек – женщин, стари-
ков и детей. 12 июля 1942 года на
стадионе «Динамо» 1500 жителей
после издевательств расстреляли.
За годы оккупации в Севастополе
пали от рук фашистов более 27 ты-
сяч человек (женщины, дети,
старики, военнопленные), свыше
45 тысяч были отправлены в
фашистскую неволю. Если до
начала войны население состояло из 120 тысяч человек, то к 1944 году в Севастополе
выжило не более 3 тысяч человек. Но, даже несмотря на издевательства со стороны

Пленные немцем в Севастополе, май 1944 года
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врага, Севастополь не сдавался и продолжал борьбу через подполье. Во главе
патриотического подполья стояли коммунисты В. Д. Ревякин, П. Д. Сильников,
Н. И. Терещенко. За их подвиги Советское правительство наградило их орденами
Ленина, Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», а
В.Д. Ревякину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

На момент освобождения Севастополя противник имел свыше 200 тыс. солдат
и офицеров (7 румынских и 5 немецких дивизий), до 3600 орудий и минометов,
более 200 танков и штурмовых орудий, 148 самолетов. В свой черед немцы создали
мощнейший оборонительный рубеж на Сапун-Горе и на Мекензиевых горах, таким
образом, восток и север Севастополя был полностью защищен от советских войск.
Однако К маю 1944 года наша армия уже осуществила разгром немцев под
Сталинградом и теперь не знала поражений, поэтому освобождение Севастополя
стало неизбежным аккордом Крымской операции. Силы советской армии на тот
момент насчитывали 253 тысячи человек, 4445 орудий и минометов, более 800
противотанковых орудий и 106 танков. До начало штурма немецкое командование
получило приказ любой ценой удерживать Севастополь и фашисты готовились
защищать рубежи до смерти. Впрочем, выхода у них не было, ибо путь им был
перекрыт со всех сторон. Черноморский флот получил приказ силами авиации
блокировать группировку противника с моря, уничтожать его корабли в порту, бухтах
и на переходах морем. Но самые важные задачи были поставлены перед подводными
лодками, которые должны были уничтожать вражеские корабли и подлодки, и
уничтожить их коммуникации в северо-западной части Черного моря. Как и
планировалось штурм начали 5 мая. Восемь дней и 58 часов понадобилось на

Мемориальный комплекс Сапун-Гора
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освобождение города. Первы-
ми в атаку пошли дивизии 2-й
гвардейской армии. После
долгих и упорных боев наша
армия в первый же день смог-
ла продвинуться на 1–2 км.
6 мая после наступления 2-й
гвардейской армии, противник
начал перебрасывать со своего
правого фланга обороны
пехотные части. Благодаря
этому войска 4-го Украинского
фронта смогли нанести глав-
ный удар по противнику. Этот
удар произошел 7-го мая и, именно, штурм Сапун-Горы стал первой и основной
победой над врагом, ведь теперь советским войскам открывался прямой путь в
Инкерманскую долину. Из воспоминаний начальника штаба 4-го Украинского
фронта, Маршала Советского Союза С. С. Бирюзова, « Штурм Сапун-Горы является
одной из блестящих страниц в летописи Великой Отечественной войны. Наши войска
овладели этой высотой в течение одного дня. Со взятием Сапун-Горы путь на
Севастополь был открыт». С помощью 63-го и 11-го гвардейских стрелковых
корпусов 51-й армии, а также 8-й воздушной армии, к вечеру части 77-й и 32-й гвар-
дейской стрелковой дивизии вышли на гребень Сапун-Горы, и уже к исходу дня
полностью захватили гору.

За это же время 1-й гвардейский стрелковый корпус завладел высотой Сахарная
Головка. Войска 2-й гвардейской армии овладели полустанком Мекензиевы Горы,
пробиваясь к Северной бухте. Подтянув свои силы 8-го мая, советские войска
продолжили наступление. За двое суток враг был полностью окружен. Шаг за шагом
советские воины освобождали родную землю до 9 мая. В 15 часов завершился
последний штурм города. К исходу дня войска 4-го Украинского фронта полностью
освободили Севастополь. Оставшиеся немецкие части бежали на мыс Херсонес.

За весь период, с 1941–1942 г. и 1944 г., советские войска потеряли не одну
тысячу человек. Каждый из них отдавал свою жизнь за наше мирное будущее, и мы
не должны забывать их подвиг. Все это должно остаться в памяти людей. В память
о великом горе, которое никогда не должно повториться. На территории Севастополя
построено множество мемориальных комплексов в память о человеческих подвигах
и жертвах.

Но, наверное, одним из самых величественных памятников стал Мемориальный
комплекс Сапун-горы. Во время Второй мировой войны на Сапун-Горе происходили
самые ожесточённые бои. Уже в ноябре 1944 года по идее лейтенанта Киселева на
этом месте был воздвигнут 28-метровый обелиск Славы и памяти погибшим воинам.

Обелиск Славы и памяти воинам
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После 60-х годов ХХ в. возле обелиска были установлены стелы из красного
гранита с мемориальными досками. 9 мая 1970 года у обелиска был зажжен Вечный
огонь, доставленный с Малахова кургана. Также возле обелиска расположена
Диорама на месте старого военно-полевого музея, а вокруг раскинулся Парк Славы.
К 50-летию Победы на Сапун-Горе была построена часовня по проекту архитектора
Г. С. Григорьянца. Сама часовня напоминает форму пули. Золотистый купол часовни
венчается башенкой с ангелом, который держит крест. Над входом размещена в виде
мозаики икона Георгия Победоносца.

В 2010 году музей Героический обороны и освобождения Севастополя передал
Харьковскому гуманитарному университету «Народная украинская академия»
священную землю с легендарной Сапун-Горы города-героя Севастополя. Наша
академия чтит память о тех великих событиях, которые остаются в памяти людей
как самый трагический момент в истории и в то же время память о великом мужестве
и отваги наших дедов и прадедов.
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Чернышева М.

ТУЛА – ГОРОД ХРАБРЫХ ОРУЖЕЙНИКОВ

В разгроме немецких войск под
Москвой Туле и ее жителям
принадлежит выдающаяся роль.

 Г. К. Жуков

За мужество и стойкость, проявленные защитниками
Тулы при героической обороне города, сыгравшей
важную роль в разгроме немецко-фашистских войск под
Москвой в период Великой Отечественной войны,
Указом Президиума Верховного Совета СССР
«О присвоении городу Туле почётного звания «Город-
Герой» решено присвоить городу Туле почётное звание
«Город-Герой» с вручением медали «Золотая Звезда».

Москва, Кремль. 7 декабря 1976 г.

К концу октября 1941 года враг рвался к Москве,
и битва за Тулу стала частью битвы за Москву. Фашисты
бросили на взятие Тулы свои отборные части: три танко-
вых дивизии, одну моторизованную и полк «Великая
Германия». Танковые дивизии немцев, в которых

участвовало около сотни танков, преодолевая упорное сопротивление наших войск,
вышли к Туле. Гудериан считался одним из самых талантливых немецких генералов.
Целый ряд успешных операций, проведенных им, подтверждает это. Перед выходом
к Туле ему удалось с ходу взять Орел, разрезав нашу оборону на дальних подступах,
быстро пройти на танках большое расстояние и застать советские войска, находив-
шиеся в городе, врасплох1.

К концу октября 1941 года большая часть территории Тульской области
оказалась занятой немецко-фашистскими оккупантами. Ими были взяты Чернь и
Плавск. 29 октября они заняли Щекино, Ясную Поляну, Косую Гору, вышли на
Ивановские дачи, станцию Подземгаз, в Ново-Басово и вплотную приблизились к
Туле. Тула была блокирована почти со всех сторон. Но в славный город оружейников
и металлистов враг войти так и не смог.

С тех пор, как фашисты захватили Орел, Тула стала прифронтовым городом, и
вся жизнь здесь была переведена на военный лад. Все население города по призыву
городской партийной организации встало на оборону. В городе было введено осадное
положение. Началось строительство оборонительных сооружений. На них ежедневно
работало от 2 до 4 тысяч человек, большинство из которых были женщины.

1 Электронный ресурс: http://tulamoigorod.narod.ru/geroi.html

Чернышева М.
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Баррикады на улицах Тулы, 1941 г.

Оборона Тулы, осень 1941 г.
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За короткий срок было построено 2 полосы укреплений с глубокими противотан-
ковыми рвами, баррикадами, препятствиями. К началу осады вокруг Тулы были
созданы 3 оборонительных рубежа, а в черте города – 4 мощных оборонительных
сектора, построено 7700 убежищ на 141 тысячу человек, преобразован 681 подвал
для укрытия от немецких бомб и снарядов бойцов и населения. Параллельно велась
громадная работа по эвакуации оборонных заводов. Рисковать ими нельзя было ни
в коем случае1.

Вражеским силам мужественно противостояли воины Советской армии, герои
рабочей гвардии – тульский рабочий полк из 1500 человек, а также полк НКВД,
сформированный из работников тульской милиции, и зенитчики. Было создано
79 истребительных батальонов, 31 партизанский отряд, 73 диверсионные группы,
которые действовали в тылу врага.

Сводные рабочие истребительные отряды находились под командованием
капитана А. П. Горшкова и шахтера Г. А. Агеева. Оба отряда были обстреляны в
боях под Лихвином, а позднее стали костяком Тульского рабочего полка, командиром
и комиссаром которого были назначены А. П. Горшков и Г. А. Агеев. Только за один
день советские герои, оборонявшие город, сумели уничтожить 31 вражеский танк и
истребить много пехоты2,3.

Тульский бронепоезд

1 Электронный ресурс: http://tulamoigorod.narod.ru/geroi.html
2 Электронный ресурс: http://tulamoigorod.narod.ru/geroi.html
3 Электронный ресурс: https://www.culture.ru/institutes/25928/voenno-memorialnyi-kompleks-bronepoezd-13-
tulskii-rabochii
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Жестокие бои шли и в последующие
дни. Подошедшие 32-я танковая бри-
гада, 34-й гвардейский минометный
дивизион «Катюш», 154-я, 217-я, а
позднее 258-я, 290-я, 413-я стрелковые
дивизии, другие части и подразделения
Красной Армии сразу вступали в бой и
сражались самоотверженно, героичес-
ки, не щадили ни своих сил, ни самой
жизни.

Яркую страницу в истории обо-
роны города вписали команда тульского
бронепоезда. Бронепоезд был оснащен
прочной тульской броней и надежным
вооружением. Он внезапно нападал на
фашистов, громил их и уходил.

Во время тульской оборонительной
операции в тылу врага действовало
79 истребительных батальонов,

73 диверсионные группы, более
300 партизанских отрядов и групп,
объединявших почти 2000 парти-
зан.

В партизанском отряде
«Передовой» воевал молодой
разведчик Саша Чекалин. Ему
было всего 16 лет, когда он всту-
пил добровольцем в истребитель-
ный отряд. Чекалин занимался
сбором сведений о дислокации и
численности немецких частей, их
вооружении и маршрутах пере-
движения.

Указ о присвоении звания Героя
Советского Союза Александру

Чекалину

Тульская наступательная операция,
6–16 декабря 1941 г.
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Наравне с другими членами отряда
он участвовал в засадах, минировал
дороги, нарушал связь противника и
пускал под откос эшелоны. В начале
ноября 1941 года немцы схватили
Чекалина. Партизана показательно
повесили 6 ноября. 4 февраля 1942 года
Александру Чекалину присвоено
звание Героя Советского Союза
посмертно4.

В декабре 1941 года началась
операция по освобождению Тулы.

К январю 1942 года Тульская
область была освобождена от врага. В эти дни жестоких и кровопролитных боев
мы потеряли многих бойцов. В том числе комиссара Тульского рабочего полка
Г. А. Агеева, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Рабочий полк за 45 дней обороны города пополнялся шесть раз. Большие потери
несли и части Красной Армии.

За мужество, проявленное в боях и
обороне. около 250 жителям города
было присвоено звание Героя
Советского Союза. Героическая защита
Тулы сорвала планы Гитлера подойти к
Москве с юга.

Событиям Великой Отечественной
войны в городе-герое Туле посвящены
несколько памятных мемориалов.
Например, монумент в честь героев-
защитников, который находится на
площади Победы. Он представляет
собой 4-метровую скульптуру в виде
солдата и ополченца, стоящих плечом к
плечу с автоматами в руках. Статуи
установлены на невысокий постамент,
на котором высечены слова: «Герои-
ческим защитникам Тулы, отстоявшим
город в 1941 году». Рядом с этими
фигурами взметнулись над площадью
стальные обелиски в виде трех штыков

4 Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1560674492 niy

Обелиск на месте гибели А. Г. Агеева

Монумент в честь героев-защитников Тулы
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31, 41 и 51 метра – симво-
лами непобедимости ору-
жия советского народа-
героя. Также в этот
ансамбль входит и вечный
огонь, зажженный от
вечного огня на могиле
Неизвестного солдата в
Москве.

На месте гибели за-
щитника Тулы, командира
истребительного отряда
А. Г. Агеева установлен
обелиск [5].

Другой мемориал,
посвященный воинам, по-
гибшим при обороне города-героя Тулы, стоит на проспекте Ленина. Изображена
женская фигура, высотой 3,8 метра и немного изогнутая бетонная стела (415 м), на
которой закреплены мраморные таблички с именами павших героев.

Родина не забудет подвига её защитников в годы Великой Отечественной войны.
Подвиг их бессмертен.

Список литературы
1. Электронный ресурс: http://tulamoigorod.narod.ru/geroi.html
2. Электронный ресурс: https://www.culture.ru/institutes/25928/voenno-

memorialnyi-kompleks-bronepoezd-13-tulskii-rabochii
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%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%
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Мемориал, посвященный воинам, погибшим при обороне
города-героя Тулы
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С49 Спасибо, солдаты, за год 41-й, за год 45-й / Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2020. –
408 с.

Книга подготовлена студентами, школьниками, преподавателями и сотрудниками Харьковского
гуманитарного университета «Народная украинская академия». Она состоит из четырёх неоди-
наковых по объёму разделов, каждый из которых нацелен на утверждение в сознании людей разных
поколений единства личной и исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.
Здесь собраны эссе, посвященные родным и близким, прошедшим горнило Второй мировой;
воспоминания детей войны о военном лихолетье и первых послевоенных годах (это самый небольшой
по объёму раздел, поскольку время ведёт свой неумолимый отсчёт); представлены документы и
материалы, собранные за 2015–2019 года поисковым отрядом, ХГУ «НУА», а также подробные
сведения об Аллее Памяти, открытой у входа в НУА в 2010 год в честь 65-летия Победы.

Книга представляет интерес не только для студентов и школьников, но и для их родителей,
учителей, ветеранов войны и труда, для всех, кому важно знать и понимать отношение современной
молодёжи к своей истории, к своим родовым корням, к памяти о своих героических предках.

The book was prepared by students, pupils, teachers and employees of Kharkov University of Humani-
ties “Peoples Ukrainian Academy” (PUA). It consists of four sections that are different in volume; each
one aims to instill in the minds of people of different generations the idea of the unity of personal and
historical memory of the events of the Great Patriotic War. Included in the book are essays dedicated to
relatives and friends who went through the crucible of World War II, memories of war children about the
stormy war years and the first post-war years. The above makes up the smallest section of the book since
time has its inexorable countdown. Presented are the documents and materials collected by the PUAs
search party between the years 2015 and 2019; detailed information about the Alley of Memory opened at
the entrance to PUA in 2010 to honor the 65th anniversary of the Great Victory.

The book is of interest not only to students and pupils, but also to their parents, teachers, war and labor
veterans, to all those who need to know and understand the attitude of modern youth to their history, roots
and memory of their heroic ancestors.
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