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ПРОСТОЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ ПАРЕНЬ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО 

РГУПС) Филиал РГУПС в г. Воронеж  

 

Автор: Гончаров Иван Игоревич 

Научный руководитель: Котова Ольга Викторовна 

 

Герой моей малой родины Иван Андреянович Бахметьев – герой Великой 

Отечественной войны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Андреянович Бахметьев [1] 

Иван Андреянович Бахметьев – советский военачальник, участник боев у озера 

Хасан и Великой Отечественной войны. В 1943 году – заместитель командира 120-го 

стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии 65-й армии, центрального фронта. Полковник, 

герой Советского Союза (30.10.1943), генерал-лейтенант (1967) и, конечно же, мой 

земляк, чье имя неразрывно связано c великим городом-героем-Воронежем. Именно такие 

людей, как Иван Андреянович, внесли неизмеримый вклад в победу над фашизмом, в то, 

чтобы у нашего родного города Воронежа, да и страны в целом было будущее, чтобы над 

нашими головами было мирное небо.  

Иван Андреянович Бахметьев родился 18 октября 1915 года в селе Никольское-на-

Еманче (ныне Хохловского района Воронежской области) в крестьянской семье. Окончил 

среднюю школу. Работал на городском хлебокомбинате в городе Воронеже, заведующим 

пекарней. 

В октябре 1935 года начинается военная часть жизни Ивана Бахметьева, он 

вступает в красную армию. В 1938 году окончил Рязанское пехотное училище. После его 

окончания был направлен на Дальний восток командиром взвода 3-го стрелкового полка 

40-й стрелковой дивизии в 1-й Отдельной Краснознаменной армии. Участник боёв на 

озере Хасан в июле-августе 1938 года, одним из первых ворвался на занятую японцами 

сопку Заозёрная, гранатами уничтожил пулемётную точку, был легко ранен. За отличия в 

этих боях, всего месяц назад ставший лейтенантом, Иван Бахметьев награждён своей 

первой наградой-орденом Красной Звезды. В феврале 1940 года Бахметьев уже 

командовал взводом курсантов Владивостокского пехотного училища. Перед самой 

войной, в июне 1941 года, направлен на учёбу в Военную академию РККА имени М. В. 

Фрунзе. Окончил ускоренный курс академии в январе 1942 года. После окончания 

академии направлен в Среднеазиатский военный округ начальником полковой школы 

1492-го стрелкового полка 461-й стрелковой дивизии, в феврале переведён заместителем 

командира стрелкового батальона 237-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии 

(завершала формирование в Ташкенте и Чирчике). На фронте в июле 1942 года стал 

начальником штаба 120-го стрелкового полка этой дивизии, с декабря 1942 года – 

командиром батальона в этом полку. В бою 6 ноября 1943 года полковник Бахметьев был 

ранен. Но Иван Андреевич так сильно хотел помочь Красной армии, что уже в январе 
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1944 уже был на Дальнем востоке командиром 991-го стрелкового полка 258-й стрелковой 

дивизии в 25-й армии Дальневосточного фронта. Во главе полка участвовал в советско-

японской войне.  

За его подвиги он был награжден множеством наград, а именно:  

• Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (30.10.1943, № 1250)  

• Два ордена Ленина (30.10.1943, 31.10.1967)  

• Орден Красного Знамени (30.12.1956)  

• Орден Суворова III степени (16.02.1944)  

• Орден Александра Невского (19.03.1943)  

• Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)  

• Два ордена Красной Звезды (25.10.1938, 15.11.1950)  

• Медали, в том числе:  

 Медаль «За боевые заслуги» (6.11.1945)  

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.»  

 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.»  

 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.»  

 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.»  

 Медаль «За освобождение Кореи» (КНДР)  

 Две медали «Китайско-советская дружба» (КНР) 

• Орден Государственного флага (КНДР) [2].  

После Победы продолжил службу в Советской Армии. С декабря 1946 года 

командовал 231-м стрелковым полком 40-й стрелковой дивизии 25-й армии Приморского 

военного округа, с апреля 1950 года — 178-м стрелковым полком в той же дивизии, а с 

декабря 1950 года был начальником штаба этой же дивизии. В 1947 году заочно окончил 

Военную академию имени М. В. Фрунзе. С октября 1952 по ноябрь 1956 года командовал 

17-й гвардейской стрелковой дивизией в 39-й армии Приморского военного округа.  

С мая 1974 года генерал-лейтенант Бахметьев И. А. вышел в  отставку. Жил в 

Ленинграде (с 1991 года Санкт-Петербург) и до ухода на заслуженный отдых трудился 

старшим преподавателем и заведующим кафедрой гражданской обороны Ленинградского 

финансово-экономического института. Скончался 16 мая 2004 года. Похоронен в Санкт-

Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. 

В память о герое его именем были названы улицы в Воронеже и в родном селе. Я 

горжусь, что мне довелось родиться в селе, которое стало колыбелью для таких 

мужественных и самоотверженных людей. И считаю главной своей задачей передать 

память о подвигах своих земляков потомкам, потому что нельзя забывать того, что эти 

люди сделали для нас, чтобы мы жили под мирным небом. 

 

Список использованных источников: 

1. Воронежская военно-историческая энциклопедия. Том 1. Персоналии [2]. 

2. Википедия, свободная энциклопедия [онлайн]. 11.12.2023. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бахметьев_Иван_Андриянович [1]. 
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СИМВОЛ МУЖЕСТВА, ПРЕДАННОСТИ И ОТВАГИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО 

РГУПС) Филиал РГУПС в г. Воронеж  

 

Автор: Гривюк Никита Александрович 

Научный руководитель: Котова Ольга Викторовна 

 

Герои малой родины занимают особое место в сердцах народа. Они посвящают 

свою жизнь защите и процветанию своей родины. Один из таких героев, о котором я хотел 

бы рассказать, - Николай Федорович Ватутин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Федорович Ватутин [1] 

Николай Федорович Ватутин – советский военачальник, генерал армии, Герой 

Советского Союза родился 16 декабря 1901 года в Краснопавловке (ныне Саратовская 

область). Он родился в семье крестьянина и с самого раннего детства испытывал любовь к 

своей родине. Его патриотизм и стремление служить Отечеству привели его в 1919 году в 

ряды Красной Армии. Он принимал участие в Гражданской войне. Затем получил высшее 

военное образование в Ленинградском кавалерийском училище (ныне Санкт-

Петербургский военный институт тыла). В 1939 году окончил Военную академию 

Генерального штаба и был назначен начальником Группы советских военных советников 

в Испании. 

Во время Великой Отечественной войны Николай Федорович Ватутин проявил 

себя как храбрый и решительный командир. Он руководил несколькими важными 

операциями, которые сыграли ключевую роль в победе Советского Союза над 

фашистской Германией. Ватутин командовал Центральным фронтом и был одним из 

инициаторов Курской битвы, одного из самых значимых сражений Второй мировой 

войны.  

В годы Второй мировой войны Ватутин занимал различные высокие командные 

должности. В 1942 году он был назначен командующим 6-й армией, которая приняла 

активное участие в Курско-Орловской битве. В 1943 году он был назначен командующим 

1-ым Украинским фронтом и провел успешные операции по освобождению Киева и 

Львова. 

Один из самых значимых подвигов Ватутина состоялся в феврале 1944 года, когда 

его 1-й Украинский фронт совместно с 2-м Белорусским фронтом М. Василевского 

сломил силы противника и освободил Полоцк, давая советской армии возможность 

продвигаться дальше на запад, в Балтийские страны. 

Трагический конец жизни героя наступил 28 февраля 1944 года, когда он погиб от 

ран, полученных при обстреле. Смерть Николая Федоровича Ватутина стала не только 

большой потерей для Советского Союза, но и для всего мира, который уважал его как 

выдающегося командира и героя. Его похоронили на Красной площади в Москве. На его 
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похоронах на Красной площади присутствовало около 100 тысяч человек, а его гроб везли 

на танке в знак особого уважения к его подвигу. 

Ватутин был не только выдающимся военачальником, но и талантливым стратегом 

и тактиком. Он проявил себя как отличный организатор, командир и лидер, способный 

вести армию к победам. Его подвиги и вклад в победу Советского Союза во Второй 

мировой войне остаются незабываемыми. В его биографии множество интересных 

фактов, которые заставляют меня восхищаться этим мужественным человеком. Вот 

некоторые из них:  

 В 1942 году Ватутин был награжден орденом Суворова второй степени за свои 

успехи в боях под Ленинградом и Орлом. 

 В 1942 году Ватутин был ранен дважды – первый раз в бою под Ленинградом, 

а второй раз в Курско-Орловской битве. 

 Всего за время своей военной карьеры Ватутин получил пять орденов Ленина. 

 Ватутин был известен своими жесткими требованиями к подчиненным и 

беспристрастным отношением к военной дисциплине [2]. 

Николай Федорович Ватутин отличался не только военными успехами, но и 

высокими моральными качествами. Он всегда отдавал приоритет благу народа и 

справедливости. В своих приказах и речах он подчеркивал важность единства и 

солидарности советского народа. 

Этот удивительный человек стал символом мужества, преданности и отваги. Его 

имя навсегда запечатлено в истории нашей страны. Он является примером того, как один 

человек может внести огромный вклад как в историю своей малой родины, так и судьбы 

России в целом и стать настоящим героем. 

Память о Николае Федоровиче Ватутине всегда будет жить в сердцах граждан 

России. Его подвиг и преданность своей родине навсегда останутся в нашей памяти и 

будут вдохновлять нас на подвиги и достижения. 

Великое дело героя малой родины Николая Федоровича Ватутина напоминает нам 

о важности служения своей родине и о том, что каждый из нас может стать героем, если 

мы отдадимся этой идее и будем действовать во благо нашей страны. 

Герои малой родины играют невероятно важную роль в нашей жизни и в жизни 

нашего общества. Они - люди, которые отдадут все, чтобы защитить и развивать свою 

родину. Они могут быть военными, медиками, пожарными, учителями, активистами и 

многими другими. Они посвящают свою энергию, время и иногда даже жизнь, чтобы 

служить и содействовать благополучию своей родной земли. 

 

Список использованных источников: 

1. Воронежская военно-историческая энциклопедия. Том 1. Персоналии [2]. 

2. Википедия, свободная энциклопедия [онлайн]. 11.12.2023. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ватутин Николай Федорович [1]. 
 

СОКОЛ ЛИВЕН 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО 

РГУПС) Филиал РГУПС в г. Воронеж  

 

Автор: Давиденко Дмитрий Петрович 

Научный руководитель: Котова Ольга Викторовна 
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В городе Ливны, на берегах реки Сосни, жил и работал герой Великой 

Отечественной войны – Виктор Никитович Красов, мой земляк. Увидев приближение 

войны, он, как и многие его сограждане, тут же вступил в ряды защитников родины. 

Неоценимый вклад Виктора Никитовича в борьбу за свободу страны был признан не 

только в Ливнах, но и за их пределами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктор Никитович Красов [1] 

Виктор Никитович родился и вырос в моем родном городе, городе, который стал 

навеки его родным и любимым. Ещё с юных лет он проявлял стремление к защите слабых 

и борьбе за справедливость. Этот дух борца и патриота сопровождал его на протяжении 

всей жизни. 

Когда началась Великая Отечественная война, Виктор Никитович, не задумываясь, 

встал на защиту своей Родины. Он добровольно пошел на фронт, где проявил себя как 

настоящий воин и лидер. Он был командиром отряда, который сражался на территории 

Ливен, защищая её от немецкой армии. Битва за Ливны была одной из самых 

ожесточенных во время войны. Виктор Никитович Красов отличался выдающимися 

качествами храбрости, решительности и самоотверженности. В боях за Ливны и во время 

освобождения города от фашистской оккупации, он проявил мужество, за которое бойцы 

и сограждане стали называли его "Соколом Ливен". В сложнейших условиях он 

организовывал и вел сопротивление врагу, несмотря на риск для собственной жизни.  

В ходе сражений Виктор Никитович проявил не только свои военные навыки, но и 

свои лидерские качества. Он всегда был рядом со своими солдатами, поддерживал их в 

трудные моменты, вдохновлял на подвиги. Он стал настоящим образцом для остальных 

воинов, и его имя стало символом силы и непоколебимости. Его преданность стране и 

жертвенность во имя мира и свободы внушили глубокое уважение всем, кто знал Виктора 

Никитовича. 

Однако не только военные подвиги делают Виктора Никитовича Красова 

настоящим героем. Он также был известен своими делами милосердия и сострадания и 

после окончания Великой Отечественной войны. В трудные послевоенные годы он 

помогал многим людям, оказывал поддержку и заботу. Он был героем не только на поле 

боя, но и в повседневной жизни. 

По окончании войны Виктор Никитович вернулся в Ливны, где продолжил свою 

деятельность в общественной жизни. Он стал активным участником восстановления 

города после разрушений войны. Он помогал людям в решении их проблем, возвращал 

веру в будущее и надежду на лучшую жизнь. 

Сегодня, даже спустя десятилетия, жители Ливен чтят память о Викторе 

Никитовиче Красове. Его пример героизма и любви к родной земле вдохновляет новые 

поколения, его жизнь – это пример чести и достоинства для молодого поколения моей 

малой родины и страны в целом. Героическая доблесть Виктора Никитовича останется 

навсегда в памяти и сердцах горожан, напоминая о том, как важно ценить и беречь 

свободу и мир. 
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Память о Викторе Никитовиче Красове, как и о других героях Ливен, является 

неотъемлемой частью истории города. Благодаря их подвигам и самоотверженности, 

Ливны смогли пережить испытания войны и стать символом сопротивления и мужества. 

Память о Викторе Никитовиче Красове — это наше наследие, которое передается из 

поколения в поколение, чтобы верные героические поступки не были забыты и всегда 

вдохновляли нас на подвиги во имя святой цели - свободы и мира. 

Виктор Никитович Красов – имя, которое навсегда останется в истории города 

Ливны как символ мужества, отваги и самоотверженности. Он стал настоящим героем 

Великой Отечественной войны, оставив свой след в сердцах многих людей. 

Виктор Никитович стал настоящим героем для своего города. Его имя стало 

символом отваги, самоотверженности и патриотизма. Он оставил свой след в истории 

города Ливны и всей страны, став образцом для подражания. Я горжусь, что он мой 

земляк. Что город, в котором я родился – это колыбель столь мужественных и 

самоотверженных людей, людей с большой буквы. И конечно же хочется не подводить 

память о них, пронести ее и передать потомкам, а также самому стать достойным 

человеком.  

Таким образом, Виктор Никитович Красов – настоящий герой войны в городе 

Ливны. Его подвиги на поле боя и его дела милосердия и сострадания сделали его не 

только символом мужества, но и истинным героем для всех поколений. Его имя навсегда 

останется в сердцах многих людей и в моем сердце и будет напоминать о важности 

борьбы за свободу и справедливость. 

 

Список использованных источников: 

1. Википедия, свободная энциклопедия [онлайн]. 11.12.2023. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красов_Виктор_Никитович [1]. 

 

ВОРОНЕЖ – РОДИНА ГЕРОЕВ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО 

РГУПС) Филиал РГУПС в г. Воронеж  

 

Автор: Кобзев Даниил Игоревич 

Научный руководитель: Котова Ольга Викторовна 

 

Я, Кобзев Даниил, являюсь студентом филиала РГУПС в г. Воронеже. Очень 

горжусь тем, что наш город в годы войны выдержал длительные бои. Люди стояли 

насмерть. Об одном из таких людей я хотел бы рассказать, а именно о подвиге Николая 

Павловича Бочарова. Его подвиг очень вдохновил меня.  

Николай Павлович Бочаров родился 10 февраля 1915 года в Воронеже в рабочей 

семье.  
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Николай Павлович Бочаров [1] 

В 18 лет он принял решение получить высшее образование, окончил первый курс 

подготовительного отделения Днепропетровского заочного института инженеров 

транспорта. В 1932 году Николай Бочаров поступил на службу в Военно-морской флот 

СССР и прошел путь от матроса до командующего ВМФ Северного флота. В ходе своей 

военной карьеры он принимал участие во многих боевых действиях и операциях, в том 

числе во время Великой Отечественной войны. 

Во время Великой Отечественной войны он добровольно вступил в строй и стал 

героическим участником в битве за Родину. Своим бесстрашием и непоколебимой верой в 

правду и справедливость, Бочаров неоднократно доказывал свою преданность и героизм 

на поле боя. 

Во время сражений Бочаров не только отличался физической силой и смекалкой, 

но и обладал истинной военным даром. Его тактические решения и руководство 

подразделениями принесли множество побед на фронте и способствовали освобождению 

многих городов от немецкой оккупации. Его имя было увековечено в истории как одного 

из самых храбрых и преданных солдат нашей страны. 

Основные подвиги Николая Бочарова связаны с его командованием в битве за 

Мурманскую области в 1941-1942 годах. В это время Мурманское направление стало 

основным объектом нападения немецко-фашистских войск. Бочарову удалось успешно 

организовать оборону и противостоять превосходящим силам противника. 

Совершил выдающийся подвиг во время наступательных боёв в Калининской 

области, когда дивизия действовала в составе 30-й армии Западного фронта. 7 декабря 

1941 года политрук Бочаров в бою у деревни Параксино (Вараксино) Конаковского 

района Калининской области, рискуя собственной жизнью, разминировал поле и повёл 

роту в атаку через проход. В бою рота захватила два артиллерийских орудия. Бочаров 

лично открыл огонь из трофейного 37-мм противотанкового орудия, уничтожив расчёты 

двух немецких орудий, а затем начал обстрел немецкой пехоты, сделав около ста 

выстрелов и уничтожив около роты вражеских солдат и офицеров и обратив остальных в 

бегство. Рота захватила 11 пулемётов, большое количество огнестрельного оружия, мин, 

снарядов, а также несколько автомашин. Действия Бочарова способствовали успешному 

выполнению боевой задачи 185-й стрелковой дивизией [2].  

За выдающиеся боевые заслуги уроженец Воронежа, Николай Павлович Бочаров, 

удостоился звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

звезда". 

После совершения геройского подвига и представления к высшей награде Родины 

продолжал сражаться на фронте. 

За личное мужество и героизм в боях за Мурманскую область, а также за верность 

Советскому Союзу и классовой борьбе Николай Бочаров был удостоен звания Героя 

Советского Союза. Также ему были присвоены множественные награды, включая Орден 

Ленина и медали "За оборону Мурманска" и "За победу над Германией". 

После войны Николай Бочаров продолжил службу во ВМФ СССР и занимал 

различные высокие командные должности. Он также был депутатом Верховного Совета 

СССР. 

Николай Павлович Бочаров ушел на пенсию в 1970 году и жил в городе Каменск-

Уральский. Он скончался 14 января 1980 года и был похоронен на Новодевичьем 

кладбище в Москве. 

Я горжусь, что на моей малой родине, в городе Воронеже, были такие великие 

люди как он. Меня очень радует и тот факт, что в городе хранят память о герое - ему 

поставили памятник в Воронеже.  Когда мы празднуем 9 мая, мы с моими родителями 

всегда возлагаем цветы к этому памятнику, это стало традицией в нашей семье.  Там 

увековечена память и других героев СССР, например: Василия Гавриловича Богачева, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/30-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
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Якова Григорьевича Крейзера,  Ивана Даниловича  Меркулова  и многих других. Этими 

героями я тоже горжусь и никогда не забуду того, что они сделали для нас.  

Николай Павлович Бочаров – выдающаяся личность советского союза и истинный 

герой своего времени. Его жизненный путь был полон силой, мужеством и 

самоотверженностью, что сделало его одним из наиболее почитаемых и уважаемых людей 

как в нашем городе, так и в целом в стране. 

 

Список использованных источников: 

1. Воронежская военно-историческая энциклопедия. Том 1. Персоналии [2]. 

2. Википедия, свободная энциклопедия [онлайн]. 11.12.2023. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бочаров_Николай_Павлович [1]. 
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БЕССМЕРТНОЙ СЕРАФИМЫ ФЁДОРОВНЫ 
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образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО 

РГУПС) Филиал РГУПС в г. Воронеж  

 

Автор: Стародубова Таисия Викторовна 

Научный руководитель: Величко Марина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 февраля 2024 года Воронежский край и жители моей малой Родины – село 

Никольское будут отмечать 99 лет со дня рождения Бессмертной Серафимы Фёдоровны - 

участника Великой Отечественной войны, ветерана педагогического труда. Перечислять 

все её должности, звания, заслуги можно долго. Она родилась 22 февраля 1925 в селе 

Старая Ольшанка Землянского района Воронежской области в семье фельдшера. 

Серафима Фёдоровна была в семье четвёртым ребёнком, самой младшей. В 1933 году, 

когда под Воронежем началось строительство завода по производству огнеупорного 

кирпича, семья переехала в город Семилуки. Отец продолжал работать в поликлинике 

завода, а Серафима в летние каникулы работала в регистратуре, в 1941 году началась 

Великая Отечественная война. 

Сима стремилась на фронт. В военкомате ей дали направление в 46 отдельный 

местный стрелковый батальон народного комиссариата обороны СССР. 

Она служила там, где было приказано, серьёзно и ответственно относилась к 

своему делу. И это осталось у неё на всю жизнь. В 1944 году ей присваивают звание 
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сержанта. Серафима Федоровна хорошо помнила те страшные моменты, вот, что удалось 

узнать с ее слов: 

«Июнь 1941 года. Мне 16 лет. Я закончила 9 классов. Впереди лето, каникулы. Но 

в один миг всё изменилось. Началась война. Я хорошо помню 41-й год. Школа перешла на 

военное положение. Мы изучали устройство винтовки, учились оказывать первую 

медицинскую помощь раненым, дежурили в госпитале. Выпускники нашей школы 1941 

года отправились защищать Москву. Мы провожали наших ребят и не знали, что многие 

из них не вернутся. Зимой 1941-1942 гг. советские войска Москву отстояли. Но фашисты 

на этом не успокоились и летом 1942 г. направились на юг нашей страны. На их пути был 

Воронеж. Я никогда не забуду день 4 июля 1942 г. На подступах к Семилукам, где мы 

жили, уже подходили немецкие танки. Вражеская авиация бомбила Семилукскую 

переправу, Задонское шоссе. До сих пор у меня перед глазами - немецкий самолёт. Он 

проносится прямо над головой, и я вижу лицо лётчика, полное злобы и ненависти. Наши 

сапёры быстро восстановили переправу. Все побежали к шоссе. Нам пришлось 

задержаться, так как мальчик из Семилукского детского сада потерял маму. Мы долго 

искали её, но так и не смогли найти. Одна из местных женщин взяла мальчика к себе. 

Много я думала о нём. Где он? Нашёл ли свою маму? И только случайно, уже после 

войны, я узнала, что мальчик стал приёмным сыном той женщины. Тогда я успокоилась. 

Таковы советские женщины. Мы, наконец-то, смогли добежать до шоссе. Я и сейчас с 

ужасом вспоминаю вдоль дороги горящие дома, поваленные деревья, разбитые машины, 

повозки, телеги, слышу крики детей и женщин. Мы остановились в селе Поддубровка 

Усманского района в небольшом доме. Вся наша семья пошла в поле помогать 

колхозникам. Два месяца я вместе с молодёжью местного колхоза убирала хлеб с полей, 

вязала снопы». 

Серафима Фёдоровна, возвращаясь в разрушенный Воронеж после Великой 

Отечественной войны, ощущала боль, увидев свой город в руинах. 

Серафима Фёдоровна Бессмертная после войны становится яркой фигурой в 

образовании и общественной жизни. Она успешно учится в Московском педагогическом 

институте, занимается общественной работой и в 1951 году переезжает в Харьков, где 

работает учителем. В Енакиево, где семья переезжает в 1954 году, Серафима Фёдоровна 

становится уважаемой фигурой, активно участвует в общественной жизни и ветеранской 

организации. Её энтузиазм и энергия приносят плоды - она организует патриотический 

отряд "Дзержинец" и встречи с героями, такими как Георгий Береговой.  

Вернувшись в Воронеж в 1974 году, она становится директором школы, где 

успешно развивает образовательные и творческие инициативы. Не забывая свои корни, 

Серафима Фёдоровна активно участвует в ветеранской организации и творческой 

деятельности.  

На пенсии с 1984 года, она продолжает свою активность, руководя патриотическим 

клубом "Поиск" и инициируя создание историко-краеведческого музея "Никольское вчера 

и сегодня". Под её руководством проводятся исследовательские работы, результаты 

которых публикуются в различных изданиях. 

Серафима Фёдоровна оставила свой след в истории не только через активное 

участие в образовании и общественной жизни, но и через свои книги и воспоминания. Её 

вклад в формирование патриотического сознания учеников и поддержка ветеранов 

останутся живыми в памяти и сердцах тех, кто её знал. В 2019 году Бессмертная 

Серафима Федоровна ушла из жизни. 

 

Список использованных источников: 

Статья подготовлена по воспоминаниям и материалам Исаковой Веры Михайловны 

– учителя истории школы №10 г. Воронежа, которая лично была знакома с героем моей 

малой родины Бессмертной С.Ф. 
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ТАНКОВЫЙ ЭКИПАЖ БРАТЬЕВ ТРОФИМОВЫХ 
 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

Автор: Вахрова Екатерина Геннадьевна 

Научный руководитель: Савельева Екатерина Владимировна 
 

Битва под Курском была важнейшим событием летне-осенней кампании 1943 года. 

Гитлеровской машине был нанесен новый сокрушительный удар, в результате которого 

были сорваны попытки противника вновь захватить инициативу. Враг вынужден был 

окончательно отказаться от наступательной стратегии на всем советско-германском 

фронте и перейти к обороне. 

Несомненным и нерушимым остается величие и значимость подвига советских 

солдат и тружеников тыла, который завершил коренной перелом в войне. Подвига, 

продолжением которого было освобождение от оккупантов всей территории СССР, 

освобождения от нацистского ига ряда европейских государств. 

С особым трепетом и гордостью я осознаю, что моя семья так же внесла свой вклад 

в дело Великой победы! Экипаж, в котором воевал на Курской Дуге мой прадедушка, 

Трофимов Михаил Сергеевич, прозвали «Трофимовский экипаж» - ведь бок о бок с ним 

войну прошли три его брата. 

В совхозе Красовский Омской области Оконешниковского района в одной бригаде 

на полях трудятся четыре родных брата: Трофимов Михаил Сергеевич (1914г.р.), Алексей 

Сергеевич (1912г.р.), Николай Сергеевич (1918г.р.), Андрей Сергеевич (1909 г.р.).  

В 1939 году они узнали, что у реки Халхин-Гол на территории Монголии, недалеко 

от границы с Маньчжоу-го между СССР, МНР с одной стороны и Японской империей, и 

Маньчжоу-го с другой начинается военный конфликт. Поэтому в июне 1939 года решили 

откликнуться на призыв партии о добровольном содействии дружественному 

монгольскому народу. Все вместе они образуют единый экипаж и начинают войну против 

японских захватчиков под командованием Г.К. Жукова на танке Т-26. 

С 1939 года их стали называть «Трофимовским экипажем». 

 
Рисунок 1- Трофимовский экипаж 

 В августе 1939 армия под командованием Г.К. Жукова разгромила противника.  

«Трофимовский экипаж» вернулся домой. Но мирная жизнь братьев оказалась не долгой. 

В октябре 1941 года, когда под Москву стали перебрасывать свежесформированные 
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танковые дивизии из Сибири, братья решают добровольцами уйти на фронт. В одной из 

танковых бригад на новой «тридцатьчетвёрке» братья прибыли в Москву.  

С 24 октября по 18 декабря 1941 года братья Трофимовы принимали участие в 

ожесточенных боях на Солнечногорском направлении под Москвой в составе 25 танковой 

бригады. Здесь экипаж понес свои первые потери - был потерян танк, но все остались 

живы. 

С 30 июля по 23 августа 1942 года 25-ая танковая бригада приняла участие в 

Ржевско-Сычевской наступательной операции в составе 8-го танкового корпуса Западного 

фронта.  

28 февраля 1943 года 25-я танковая бригада вошла в состав 29-го танкового 

корпуса 5-й гвардейской танковой армии П. А. Ротмистрова.  

12 июля 1943 года братья принимают участие в Прохоровском сражении, в составе 

5-ой гвардейской танковой армии. Известно, что в ходе сражения танк был утерян, но все 

члены экипажа остались живы. После Курской битвы братья принимают участие в 

Харьковской операции, освобождении Кировограда, Корсунь-Шевченковской операции, 

операции «Багратион», освобождении Вильнюса. 

В 1945 году «Трофимовский экипаж» мечтает о взятии Берлина, однако судьба 

распорядилась иначе. В начале мая танковая бригада двинулась на освобождение города 

Праги. 9 мая 1945 года Победа застала танкистов в Чехословакии. 

За мужество и героизм, проявленные во время Великой Отечественной войны, все 

братья были награждены орденами Отечественной войны 2 степени. 

В послевоенный период, судьбы братьев сложились по-разному. 

Алексей Сергеевич много ездил по стране, выполняя различные поручения 

Коммунистической партии, и работал на руководящих должностях. 

Николай Сергеевич остался в городе Дзержинске и в Сибирь приезжал редко. Он 

закончил курсы машиниста тепловоза и всю жизнь посвятил работе на железной дороге. 

Был удостоен звания «Почетный железнодорожник» и ветеран труда. 

Андрей Сергеевич поселился в городе Алма-Ата. Вся его послевоенная жизнь 

связана с этим городом. Закончил летное училище, служил летчиком. Он заложил основы 

целой династии летчиков: все дети, внуки и правнуки пошли по его стопам. 

Михаил Сергеевич вернулся в родной совхоз и работал там председателем до 1950 

года. По воспоминаниям дочери, Авдеевой (Трофимовой) Клавдии Михайловны, «у папы 

оказался век недолгим, в феврале 1951 года после болезни он умер. И остались мы с 

мамой и бабушкой шестеро деток (пять сестер и один брат)». 

Сам Михаил Сергеевич о войне вспоминал: «Если я буду рассказывать все как 

было, вы все равно не поверите в то, что мне пришлось пережить. Я четко помню, как 

горел танк, как я еле живой брел до ближайшего пункта. Я не думал о том, выживу ли я, 

мне больше всего было страшно за моих братьев. Мы прошли через многое: через огонь, 

кровь, холод, дошли до Праги. Всё это было только для победы! Всю войну я думал о 

своей семье, о своих детях. На войне я познакомился с тем, что такое страх, чувство 

горечи за ушедших товарищей». 

Несмотря на то, что все «Трофимовцы» оказались в разных уголках нашей страны, 

судьба возвращала их к местам знаменитого танкового боя. Несколько раз они приезжали 

на Прохоровское поле, а семья моего прадеда переехала жить в Прохоровский район, и 

сегодня мой дом здесь. 

Пока прадеды были живы, они передавали своим потомкам воспоминания о тех 

страшных событиях и о том, через что им пришлось пройти ради Победы. Братья 

Трофимовы стали героями не только для своего родного края – Омской области, но и для 

ставшей для меня родной Белгородской области. 

Сегодня практически не осталось живых свидетелей событий военных лет, поэтому 

так важно не допустить забвения. Ведь когда умирает память о той войне – рождается 

фашизм. И события сегодняшних дней это подтверждают. В очередной раз ставится под 
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сомнение роль Красной армии в победе над фашизмом. Но привилегия великого народа – 

иметь перед глазами вдохновляющий и, в то же время, обязывающий пример. Мы, 

наследники Победы, должны не только чтить память о наших героях, но и всячески 

бороться с искажением нашей истории. 

Я искренне верю, что подвиг моих прадедов, станет вдохновляющим примером для 

нашего поколения. 

 

Список используемых источников: 

1.  Личные архивы семьи Трофимовых. 

2. Омский государственный архив. https://iaoo.ru/  

3. Портал «Память народа». https://pamyat-naroda.ru/ 

4. Музей – заповедник «Третье ратное поле России» 

 

ПОДВИГ АРТИЛЛЕРИСТА 
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Автор: Малышев Андрей Сергеевич 

Научный руководитель: Мальцева Ирина Евгеньевна 

 

Великая Отечественная Война потребовала от нашего народа величайшего 

напряжения сил и огромных жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и 

мужество советского человека, способность к самопожертвованию во имя свободы и 

независимости Родины. В годы войны героизм стал массовым, стал нормой поведения 

советских людей. Важнейшим событием всей  Второй мировой войны стала битва на 

Курской дуге летом 1943 года. Планы командования вермахта окружить и уничтожить 

советские войска на Курском выступе были разрушены. Красная Армия сама перешла в 

контрнаступление и нанесла тяжёлое поражение противнику. Курскую битву многие 

историки считают завершением коренного перелома в войне. В 2023 году исполняется 80 

лет с момента прохождения Курской битвы. Одним из участников этого события является 

Сонин Иван Егорович. 

3 февраля 1914 года в селе Докторовка-Кузнецовка Дмитриевского уезда Курской 

губернии в крестьянской семье родился Иван Егорович Сонин (рис.1), будущий Герой 

Советского Союза, командир артиллерийской батареи. 

После окончания восьмилетки Иван Сонин 

работал счетоводом в местном сельсовете, потом в 

конторах по заготовке скота. В 1936 году был призван 

в Красную армию. В 1942 году окончил курсы 

младших лейтенантов и стал офицером. На фронт 

попал в октябре 1942 года уже являясь членом партии 

ВКП(б) (Всероссийская коммунистическая партия 

большевиков). 

В 1943 году назначен командиром 4-й батареи 

6-го артполка 74-ой стрелковой дивизии, которая 

входила в состав 13-ой армии Центрального фронта. В 

феврале 1943 года проявил отвагу при освобождении 

города Малоархангельска Орловской области. За что 

был награжден орденом Красной Звезды. После 

Рис.1 Сонин Иван Егорович 

https://iaoo.ru/
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Рис.3 Бронзовый бюст 

Героя. 

Рис.2 Наградной лист 

стабилизации линии фронта весной 1943 года его дивизия заняла оборонительные рубежи 

в окрестностях этого города. 

5 июля 1943 года началась Курская битва. Лучшие вражеские танковые дивизии 

наступали, чтобы срезать курский выступ. Кульминацией битвы стали бои 10-12 июля 

1943. На Северном фасе курской дуги фашистам удалось прорваться на ряде участков, в 

том числе в районе деревни Протасово Покровского района Орловской области. Здесь 11 

июля 1943 года принял свой последний бой командир батареи Иван Сонин. Из наградного 

листа: 11 июля 1943 года (рис.2.): Противник после неудачных для него боёв, подтянув 

резервы, снова перешёл в наступление против 

наших частей на рубеже: высота 255.6, 

Протасове, Павловка, Петровка и Семеновка. 

Не успели затихнуть последние выстрелы 

вражеских орудий, обрабатывающих передний 

край, как перед фронтом показались танки 

противника с десантом автоматчиков. На 

участке обороны 1-го батальона 109-го 

стрелкового полка, поддерживаемого батареей 

лейтенанта Сонина И.Е., противник, создав 

слишком большой перевес сил, прорвал 

передний край и потеснил наши 

подразделения. Батарея лейтенанта Сонина 

И.Е. открыла беглый огонь, от которого 

раскалялись стволы пушек. Когда лейтенант 

Сонин И.Е. появился на огневой позиции, с 

высоты 255,6 на батарею шли 12 средних 

танков, имея в голове колоны 4 «тигра». 

Заметив батарею, танки обрушили на неё весь 

свой огонь, но наши бойцы, повинуясь воле 

своего комбата, дружно открыли ураганный 

огонь по танкам. После первых залпов, 3 

вражеских танка задымились и замерли на месте. 

Видя, что противник, артиллерийским огнём танков вывел из строя 8 лошадей, т. Сонин 

И.Е., приказал вывезти два орудия с огневой позиции. Оставшимся артиллеристам сказал: 

«Умрём, но танки не пропустим». Ещё быстрее заработали расчёты и ещё 2 танка, 

подожжённые меткими выстрелами остались недвижимы. Среди них был один «тигр». Но 

остальные танки приближались к батарее, до которой 

было всего 300 метров. В это время несколько 

осколков вражеского снаряда впились в тело комбата. 

Раненный, он продолжал управлять боем, не отходя от 

пушек. Воодушевлённые примером храбрости и 

мужества своего любимого командира, бойцы, 

которых с каждой минутой оставалось всё меньше, 

продолжали быстро и точно вести огонь по танкам и 

автоматчикам противника. Когда танки готовы были 

раздавить батарею, лейтенант Сонин И.Е., истекающий 

кровью, придерживаясь рукой за щит пушки, приказал 

одному орудию бить по головному «тигру», а второму 

картечью по пехоте. После нескольких выстрелов тигр 

был подбит и завертелся на месте. Сражённый прямым 

попаданием снаряда на станину орудия, упал 

лейтенант Сонин И.Е. Злость и жгучая ненависть к 

врагу охватили горстку храбрецов при виде смерти 
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комбата. Фашисты встретили такой ураганный огонь, что начали поспешно отходить. 

Артиллеристы батареи т. Сонина И.Е. с честью выполнили приказ своего командира. Они 

не пропустили танки: тем самым сорвали замысел противника по овладению гор. 

Малоархангельском, и решили успех боя на участке всего нашего соединения. [1] 

В этом бою артиллеристы Сонина метким огнем уничтожили шесть немецких 

танков, в том числе два «Тигра» (для этого нужна была особая меткость, ибо лобовая 

броня этих новых танков была сверхмощной). Немецкие танки так и не смогли прорваться 

к городу Малоархангельску. А курянин погиб после прямого попадания фашистского 

снаряда в артиллерийское орудие, из которого стрелял командир. 

Иван Сонин был похоронен в д. Гринёвка у 

г. Малоархангельск Орловской области, где 

установлен бронзовый бюст Героя (рис.3), позже 

перезахоронен в братской могиле в городе 

Малоархангельск Орловской области. [3] 

А тридцать лет спустя 27 июля 1973 года 

бывшей курской улице Верхней Набережной 

присвоено имя Ивана Сонина (рис.4).  Она 

находится в историческом центре Курска и 

является одной из самых коротких улиц города. 

Улицу Сонина можно считать практически самой 

древней улицей, существующей уже около 1000 

лет, еще с момента возникновения  

 

Рис.4 Улица Сонина древней крепости у слияния рек Тускарь и Кур. Здесь 

располагается старинное, оригинальное по своей архитектуре здание нынешнего Дома 

офицеров. [4] 

На здании Электроаппаратного завода установлена мемориальная доска (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Мемориальная доска. 

В 1950 г. имя И.Е. Сонина стала носить пионерская организация в Крупецкой 

средней общеобразовательной школы. 

Посмертно Ивану Егоровичу Сонину Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 сентября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза. [5] 

 Память о героях и жертвах войны помогает нам понять, что мир — это 

драгоценный дар, который нужно беречь. Мы должны помнить об их подвигах, чтобы не 

забывать о том, какие страшные последствия может принести война. 

80 лет минуло с той далекой поры. Выросли целые поколения, воспитанные на 

подвигах героев Великой Отечественной войны, но неизменна память о людях, 

шагнувших в бессмертие…  
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК КУРСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТЕХНИКУМА. СОРОКОЛЕТОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

Автор: Орлов Александр Алексеевич; Савенков Иван Николаевич 

Научный руководитель: Агеева Нина Ивановна 

 

Бывают события, весьма значимые для своего времени, однако и они стираются из 

памяти людей. Но есть то, что никогда не должно угаснуть в нашем сердце. Под эгидой 

данного высказывания в нашем техникуме кропотливая работа по сбору сведений и 

изучению биографий о выдающихся сотрудниках, преподавателях и выпускниках 

Курского железнодорожного техникума. Одним из них являлся Сороколетов Алексей 

Федорович. Изучение его биографии и боевого пути стало целью нашей 

исследовательской работы.  

Сотрудник Курского железнодорожного техникума Сороколетов Алексей 

Федорович родился 26 февраля в далеком 1916 году в деревне Выворотково (ныне 

Демино) Курской губернии. Незадолго до войны, вслед за старшими братьями Антоном и 

Иваном уехал в Харьков, работать на заводе. В ряды вооруженных сил был призван в 1940 

году и воевал с августа 1941 года до победного 1945 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Военный билет Сороколетова А.Ф. 
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 В составе Северо-западного фронта начал войну связистом (радиотелеграфистом), 

был ранен под Старой Руссой, затем продолжил боевой путь уже в составе Белорусского 

фронта. Освобождал Польшу [1]. 

 
 

Рисунок 2 - Личные записи Алексея Федоровича о его боевом пути 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Сороколетов А.Ф. с фронтовыми товарищами. 1945 г. на фото слева 

нижний ряд 

 

Награжден медалью «За боевые заслуги», орден Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – боевые награды Сороколетова А.Ф. 
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После победы около года еще пробыл в Германии, а потом вернулся в родную 

деревню [2]. Через два с половиной года он женился на Сороколетовой Евдокии 

Павловне, и они перебрались в Курск. Алексей Федорович работал всю жизнь в 

Железнодорожном техникуме в должности коменданта общежития, заведующего 

хозяйственной частью. Его жена трудилась на электроаппаратном заводе. 

 
Рисунок 5 - Удостоверение Сороколетова А.Ф. 

 

Прожили они вместе 57 лет, воспитали дочь и внучку. Двери их дома всегда были 

открыты для всех. 

Алексей Федорович почти не вспоминал войну. По словам коллег и бывших 

студентов только 9 мая он всегда надевал свой парадный пиджак с медалями, шел на 

парад или мемориал. В этот день в его доме в всегда накрывался стол. Это был абсолютно 

рядовой и семейный день. Про свои подвиги и медали Алексей Федорович не рассказывал 

никогда. 

На сайтах по данным архива мы нашла фотографии и описания только двух его боёв, а 

сколько их было на самом деле, остается только догадываться. 

Сороколетов Алексей Федорович умер в августе 2006, но его память по сей день 

чтят студенты и преподаватели курского железнодорожного техникума. 
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20&first_name=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9&middle_name=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth_from=&static_hash=84d7f9018047088a53b60d8ba2b3fd8db3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v26&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:pdv_kart_in:pdv_kart_in_inostranec:pamyat_voenkomat:potery_vpp:pamyat_zsp_parts:kld_ran:kld_bolezn:kld_polit:kld_upk:kld_vmf:kld_partizan:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_rvk_extra:potery_isp_extra:same_doroga&page=1&grouppersons=1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&last_name=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20&first_name=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9&middle_name=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth_from=&static_hash=84d7f9018047088a53b60d8ba2b3fd8db3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v26&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:pdv_kart_in:pdv_kart_in_inostranec:pamyat_voenkomat:potery_vpp:pamyat_zsp_parts:kld_ran:kld_bolezn:kld_polit:kld_upk:kld_vmf:kld_partizan:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_rvk_extra:potery_isp_extra:same_doroga&page=1&grouppersons=1
https://1418museum.ru/heroes/71617337/
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ШАТОХИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕСТКОГО СОЮЗА 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

Автор: Чупахин Григорий Сергеевич 

Научный руководитель: Щербакова Надежда Николаевна 

 

Изучение истории очень важно в наше время, особенно если эта история 

затрагивает наши родные края. Знание истории родного края является важным аспектом 

формирования личности и культурного образования. Оно помогает понять 

происхождение, традиции и обычаи своего народа, а также осознать связь с прошлым и 

настоящим своей Родины.  В настоящее время появляются люди, которые искажают 

историю, обесценивают подвиги солдат Красной Армии в Великой Отечественной Войне 

и всячески пытаются передать ложную информацию через поколения, с помощью 

редактирования различных исторических документов. В этой статье я хочу рассказать про 

одного из Героев Советского Союза, уроженца Курской области, Шатохина Ивана 

Григорьевича.  

Цели статьи: 

1. Изучение биографии героя Великой отечественной войны; 

2. Знакомство с его подвигом, жизненным путем и влиянием на историю; 

 3. Стимулирование молодого поколения на изучение истории своей страны и 

сохранение памяти о ключевых исторических фигурах.  

Задачи статьи: 

1. Рассказать о биографии Шатохина И.Г., его героических поступках;  

2. Описать ключевые сражения и подвиги;  

3. Исследовать награды и звания, которыми был удостоен Герой Советского Союза;  

4. Проанализировать значение героя для истории и его наследие для будущих 

поколений.  

Родился Иван Григорьевич в 1924 году в деревне Орловка Вышне Деревенского 

сельского совета Льговского района, в семье крестьянина. До военного времени жил и 

работал в родном селе, был кандидатом в члены КПСС. В июле 1941 года призван в ряды 

Советской Армии, а в декабре 1942 года отправлен на фронт. Окончил курсы младших 

лейтенантов в 1943 году, после чего стал командиром 3-й стрелковой роты 172-го 

гвардейского стрелкового полка (57-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская 

армия, 3-й Украинский фронт), гвардии младший сержант [1].  

При прорыве обороны противника на днепровском плацдарме взвод гвардии 

младшего лейтенанта И.Г. Шатохина составлял основу штурмовой группы. Группа 

уничтожила противотанковыми гранатами ДЗОТ противника с гарнизоном в 10 солдат. В 

ходе захвата траншей – ещё 20 солдат противника. В ходе дальнейшего наступления 

группа отразила контратаку пехоты противника. Было уничтожено около ста солдат и 

удержан рубеж. 

Ещё один подвиг Шатохина Ивана Григорьевича заключается в прорыве обороны 

противника рядом с селом Натальевка, что позволило овладеть селом. В ходе контратаки 

Шатохин И.Г. своими руками из противотанкового ружья подбил самоходное орудие [2]. 

Продолжая наступление, 8 февраля рота овладела населенным пунктом Перевозские 
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Хутора. В ходе боя Иван Шатохин погиб. Похоронен герой в братской могиле вместе с 

550-ю воинами Красной Армии, погибшими за освобождение деревни Верхние 

Перевозские Хутора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден как Герой 

Советского союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда») за образцовое выполнение 

боевых заданий, командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и геройство гвардии [3]. 

Памятник Герою Советского Союза Шатохину И.Г. установлен в 1973 году на 

территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4  

г. Льгова". Подобная локация была выбрана не с проста, как раз в этой школе учился Иван 

Григорьевич Шатохин [4]. Внешний вид памятника можно увидеть на фотографии, 

прикрепленной ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В родном селе также чтут память героя, его именем названа школа. В ней тоже есть 

музей посвященный герою. Там хранятся документы и воспоминания односельчан и 

сослуживцев. В школе установлен бюст Шатохина Ивана Григорьевича и парта Героя.  

На территории МБОУ СОШ №4 проводятся различные мероприятия, посвящённые 

героям Великой Отечественной Войны. Очень радует, что обучающиеся школ чтят 

подвиги, вспоминают и гордятся солдатами ВОВ. Сегодняшнее поколение должно сделать 

все, чтобы никто не мог изменить, и каким-либо образом переписать нашу историю! 

«Никто не забыт! Ничто не забыто»! 

 

Список использованных источников: 

1. [https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16193] 

2. [https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19098036] 

3. [http://alyiparus.org/zhivaya-pamyat/raboty-uchastnikov/1192-pamyatnik-ivanu-

grigorevichu-shatokhinu] 

4. [https://memory-map.1sept.ru/#/memorial-

7915/type=map&center=51.675729,35.293845&zoom=13] 

 

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16193
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19098036
http://alyiparus.org/zhivaya-pamyat/raboty-uchastnikov/1192-pamyatnik-ivanu-grigorevichu-shatokhinu
http://alyiparus.org/zhivaya-pamyat/raboty-uchastnikov/1192-pamyatnik-ivanu-grigorevichu-shatokhinu
https://memory-map.1sept.ru/#/memorial-7915/type=map&center=51.675729,35.293845&zoom=13
https://memory-map.1sept.ru/#/memorial-7915/type=map&center=51.675729,35.293845&zoom=13
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕТЧИК – АЛЕКСАНДР ВЫБОРНОВ 
 

Ожерельевский железнодорожный колледж филиал ПГУПС 

Автор: Болдаева Полина Александровна 

Научный руководитель: Леденев Денис Дмитриевич 
 

История родного края — это часть истории России. Кашира – город воинской 

доблести. Мы должны помнить, какой дорогой ценой достались победы на фронтах 

Великой Отечественной войны и какие подвиги в боях с врагом совершили наши земляки-

каширяне.  

За годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза получили 

12 каширян. Один из них Александр Выборнов. 

Генерал-лейтенант авиации А.И. Выборнов родился 17 сентября 1921 г. в г. Кашира 

Московской области. В 1940 г. окончил Чугуевскую военную авиационную школу 

пилотов и как выпускник – отличник назначен летчиком – инструктором в родном 

училище. 

Первые боевые вылеты совершил в октябре 1942 г. в составе 728-го 

истребительного авиационного полка, в котором провоевал всю войну. В боях на Курской 

дуге одержал 10 побед, а в одном из боевых вылетов вывез с территории противника 

своего раненого товарища – летчика–истребителя ст. лейтенанта А. Тверякова, чей 

самолет был подбит в воздушном бою. 

Командованием 2 Воздушной Армии старший лейтенант А.И. Выборнов был 

первый раз представлен к званию Героя Советского Союза. 

Во время битвы за Украину в марте 1944 года в торжественной обстановке, 

командир полка майор В.С. Василяка вручил Александру Ивановичу формуляр-паспорт 

на самолет "ЯК-9Б", на борту которого краской было написано "В.И. ВЫБОРНОВУ от 

каширских школьников". 

Этот самолет был приобретен на деньги, собранные учащимися каширских школ. 

На этом самолете он провоевал до конца войны, за годы боевых действий он ни разу не 

был сбит противником. 

За время войны в воздушных боях с немецко–фашистскими захватчиками 

командир эскадрильи капитан А.И. Выборнов совершил 350 боевых вылетов, провел 42 

воздушных боя, сбил лично 28 самолетов противника. 

"За геройский подвиг, проявленный при выполнении боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками" Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 27.6.1945 г. А.И. Выборнову присвоено звание Героя Советского Союза. 

Капитан А.И. Выборнов-участник Парада Победы в июне 1945 года на Красной 

площади в составе войск 1-го Украинского фронта. 

В 1953 г. после окончания Военно-Воздушной Академии майор А.И. Выборнов 

назначен командиром истребительного авиационного полка, а затем командиром 26 

истребительной авиационной дивизии. 

В 1962 г. полковник А.И.Выборнов сформировал и был назначен первым 

командиром 5 дивизии Войск Противовоздушной обороны страны (штаб Петрозаводск). 

На протяжении 7 лет в период холодной войны охранял небо Карелии. Дивизия входила в 

число лучших соединений Войск ПВО страны. Генерал – майор авиации А.И. Выборнов 

был членом Карельского Обкома КПСС, избирался депутатом Верховного Совета КАССР. 

В 1965 году был назначен начальником боевой подготовки истребительной 

авиации Войск ПВО страны. Окончил Академию Генерального Штаба. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1966 г. "За особые 

заслуги в освоении авиационной техники, высокие показатели в воспитании и обучении 

летных кадров и многолетнюю безаварийную летную работу в авиации Вооруженных Сил 

СССР" генерал–майору авиации А.И. Выборнову присвоено почетное звание 

"Заслуженный военный летчик СССР". 

В 1967 году во время арабо-израильского конфликта генерал–майор авиации А.И. 

Выборнов на самолете МиГ-25 совершил 15 боевых разведывательных вылетов над 

Израилем. 

За мужество и героизм был награжден орденом Красного Знамени. 

В 1968 г. назначен в Инспекцию Министерства обороны СССР. Летал до 1980 г. на 

всех типах боевых самолетов Герой Советского Союза, Заслуженный военный летчик 

СССР, генерал—лейтенант авиации Александр Иванович ВЫБОРНОВ летал на 

современных типах самолетов истребительной авиации до 1980 г.-до 60 лет!!! Общий 

налет составляет 5000 часов. 

Требовательный, грамотный, тактичный, уравновешенный, вежливый офицер-

воспитатель, никогда не позволявший себе повышать голос на подчиненных, или унижать 

их человеческое достоинство. Он был уважаем всеми, кто служил с ним рядом, 

пользовался безграничным авторитетом. Когда он приезжал в полки и гарнизоны, то его 

всегда окружали и офицеры, и солдаты, и члены семей офицеров и сверхсрочнослужащих. 

Он для всех находил теплые, ободряющие, душевные слова, шутил, вникал в суть 

проблемы и всегда помогал в ее решении. 

При подведении итогов боевой работы или учений, никогда не устраивал разносов, 

не отчитывал, а разъяснял причины недоработок, учил, как надо исправить ситуацию. 

Никогда не забывал поощрять отличившихся, ставя их в пример остальным. Его любили, 

как родного отца, и гордились службой под его командованием! 

А.И. Выборнов был избран Почетным гражданином г. Кашира и Зелена Гура 

(Польша). Член международного "Клуба орлов"-в Клуб входили 20 лучших военных 

летчиков мира. Участник Энциклопедии "Лучшие люди России". 

Награжден 17 -ю боевыми орденами, в том числе: 

 Орденом Мужества (Россия), 

 орденом Ленина, 

 пятью орденами Красного Знамени, 

 орденом Александра Невского, 

 четырьмя орденами Отечественной войны 1 степени, 

 четырьмя орденами Красной Звезды, 

 орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, 

 орденами иностранных государств и многими медалями. 

"За большой личный вклад в развитие ветеранского движения и военно–

патриотическое воспитание подрастающего поколения" Постановлением Председателя 

Правительства РК № 208 от 6 сентября 2001г. награжден Почетной Грамотой Республики 

Карелия. 

С 1980 г. – генерал-лейтенант авиации запаса. Активный пропагандист 

патриотического воспитания молодого поколения на славных боевых традициях Военно-

Воздушных Сил СССР. Почетный член Советов ветеранов 10 Отдельной 

Краснознаменной Армии ПВО, 5 дивизии ПВО. Исключительно добрый, надежный, 

большой души Настоящий Человек. 

В 2002 году генерал–лейтенант авиации А.И. Выборнов прибыл на празднование 

Юбилея 5- й дивизии ПВО, был тепло встречен бывшими подчиненными, выступал на 

торжественном собрании в Музыкально–драматическом театре. Вручал награды 

ветеранам.  

Все, с кем он общался, были искренне рады встрече с ним – этим настоящим 

человеком, патриотом своей страны, летчиком – асом! 
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В 2015 году Герой Советского Союза, генерал–лейтенант авиации А.И. Выборнов 

ушел в вечный полет! Похоронен на Почетном кладбище его родного города Кашира. 

В 27 февраля 2019 г. Мемориальную доску с именем участника Великой 

Отечественной войны, генерал-лейтенанта Александра Выборнова открыли на стене дома 

26 на Третьей Тверской-Ямской улице в центре Москвы. 26 августа 2021 г. школе № 1 г. 

Кашира, где учился Герой, присвоено имя Героя Советского Союза Александра 

Ивановича Выборнова и открыта мемориальная доска 

Сегодня все офицеры и прапорщики – ветераны 5 дивизии ПВО - вспоминают 

своего легендарного командира–Героя и гордятся тем, что им довелось служить под его 

командованием. 

ПАМЯТЬ О ЛЕТЧИКЕ–ГЕРОЕ А.И. ВЫБОРНОВЕ НАВСЕГДА СОХРАНИТСЯ В 

НАШИХ СЕРДЦАХ. 
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Автор: Калошин Юрий Владимирович 

Научный руководитель: Толубеева Юлия Сергеевна 
 

Для каждого орловца Курская битва – это не только одно из крупнейших сражений 

Великой Отечественной войны, победа в котором ознаменовала завершение коренного 

перелома в годы войны. Бои на Орловско-Курской дуге – это ещё и освобождение городов 

и сёл Орловщины, снятие почти двухлетней фашистской оккупации. Безусловно, для 

бойцов Красной Армии участие в освобождении своей малой Родины было особенно 

значимым. Среди таких земляков-орловцев есть и наш выпускник – Виктор Алексеевич 

Булычёв. 

Виктор Булычёв родился в 1913 году, в Орле, в семье почтового служащего. 

Проявив в школьные годы склонность к точным наукам, в 1930 году поступил в 

Орловский техникум железнодорожного транспорта.  

В техникуме Виктор учился на эксплуатационном отделении, окончил его в 1934 

году, получив специальность «дежурный по станции». По окончании техникума Виктор 

стал работать помощником машиниста тепловоза на станции Узловая Тульской области. 

Однако вскоре он резко поменял жизнь, решив стать педагогом - поступил на физмат 

Орловского педагогического института. Там он проучился всего три курса – началась 

война.  В июне 1941 года Булычёв был призван в армию и отправлен на курсы в 

Орловское бронетанковое училище имени М.В.Фрунзе. [1]. 
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В августе 1942 года, с отличием окончив бронетанковое училище, молодой 

лейтенант Булычёв прибыл на фронт, воевал на Северо-Кавказском фронте в качестве 

командира танка.  В 1943 году после переподготовки переквалифицировался на 

командира самоходной артиллерийской установки и был переведён в 1441 самоходный 

артиллерийский полк. Во время Курской битвы лейтенант Булычёв, командовавший 

одной из самоходок, сумел отличиться почти сразу же, уже на второй день.  

Вот как описан был его подвиг в наградном листе: «Товарищ Булычев, в боях за 

деревню Подсоборовка подбил 1 средний танк и уничтожил взвод пехоты противника». 

[2] 

А когда началось наступление наших войск (12 июля), лейтенант «подавил 6 

противотанковых орудий, уничтожил 4 машины с пехотой и прямой наводкой 

расстрелял 150 солдат и офицеров противника». 

20 июля 1943 года в районе деревни Котомки (Орловская область) в его самоходку 

угодил вражеский снаряд, и машина загорелась. Булычёв, «вместе с экипажем, под огнем 

противника, потушил пожар и эвакуировал машину с поля боя. Через два дня она была 

вновь введена в строй». За проявленное в ходе Курской битвы мужество и храбрость 

лейтенант был награждён орденом Красной Звезды.  

В.А. Булычёв с боями прошёл Украину, Молдавию, Белоруссию. Польшу. На 

молдавской земле в марте 1944 года Виктор Алексеевич был удостоен за боевое мужество 

ордена Отечественной войны I степени. 

Тогда же Булычёв был ранен - настолько, что его считали почти безнадёжным.  

Излечившись, наш земляк-самоходчик продолжил боевой путь на Запад. Особенно 

отличился Виктор Булычёв, уже гвардии лейтенант и командир батареи 393 гвардейского 

самоходного артиллерийского полка, во время Варшавско-Познанской наступательной 

операции на территории Польши (14 января – 3 февраля 1945 года). Командир полка, 

гвардии подполковник Меркулов, описал в наградном листе боевые успехи своего 

офицера: 

«В боях по прорыву обороны батарея Булычева действовала в передовом отряде 

корпуса. Поставленную задачу выполнила. По маршруту движения батареи разбит 

эшелон с военным грузом и вооружением. В боях за город Сохачев ею уничтожено: одна 

крупнокалиберная пушка, до 15 автомашин с пехотой и грузами, до пяти пулеметных 

точек. Находясь в городе Сохачев, батарея огнем преградила пути подвоза противнику, 

сожгла несколько автомашин с боеприпасами и горючим. Товарищ Булычев в период 

боевых действий в передовых отрядах двух бригад полностью сохранил материальную 

часть, не потерял ни одной самоходной установки, нанеся большой урон противнику. 

За умелое командование батареей, проявленные при этом отвагу, смелость, 

находчивость достоин правительственной награды – ордена Александра Невского». [2] 

19 января 1945 года это представление ушло по инстанциям, и вскоре произошло 

достаточно редкое для наградных документов событие: вышестоящее поставило на 

документе свою резолюцию: «Достоин звания Герой Советского Союза». 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении нашего земляка 

последовал 27 февраля 1945 года. К сожалению, Виктор Алексеевич успел лишь короткое 

время порадоваться известию о своих наградах, сообщив матери в письме: «Мама, я 

награждён орденом Александра Невского и Указом Президиума Верховного Совета СССР 

мне присвоено звание Героя Советского Союза». 

21 апреля 1945 года, при наступлении на Берлин, вражеский снаряд угодил в 

самоходку Булычёва. Тяжело раненного гвардии старшего лейтенанта попытались довезти 

до медсанбата, но по дороге он скончался. Похоронили Героя на кладбище офицерского 

состава города Нойдамм. Имя Виктора Булычёва выбито на одной из плит мемориала, 

созданного в послевоенные годы. 

На Орловщине чтут память своего прославленного земляка, который является 

одним из 178 орловцев – Героев Советского Союза. На основном здании Орловского 
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Государственного университета, на здании лицея №4 города Орла и на Нарышкинской 

школе №1 размещены мемориальные доски в честь Виктора Булычёва.  

В Орловском филиале ПГУПС действует музейная экспозиция, посвящённая 

Булычёву. В ней представлены семейные фотографии, фрагменты писем, наградные 

документы; установлен бюст героя. 

 
Фрагмент экспозиции музея истории Орловского филиала ПГУПС 

Несмотря на то, что с каждым годом мы всё больше отдаляемся от событий 

Великой Отечественной войны, эти годы не стереть из памяти. 27 миллионов погибших 

советских людей – такова страшная цена победы. Мы не имеем право это забыть. Это всё 

равно, что жестоко предать тех, кто добывал для нас мир. Обращение к боевому пути и 

подвигам земляков – это наша дань памяти этим людям.  
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Иван Алексеевич Воробьёв – советский военный лётчик, дважды Герой Советского 

Союза.  Родился 26 августа 1921 года в деревне Горбачёво. Ныне это территория 
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Одоевского района Тульской области. Происходил из крестьянской семьи. Окончив 7 

классов, Иван работал в колхозе и был избран бригадиром полеводческой бригады. 

Участвовал в общественной жизни. Был секретарем комсомольской организации. 

 С 1937 года Иван Воробьев жил в городе Ефремове, где работал сначала учеником 

электрослесаря, затем электрослесарем на заводе синтетического каучука. Молодой 

человек всегда стремился к большему, поэтому одновременно учился в вечерней средней 

школе и в Ефремовском аэроклубе. 

В Красную Армию Иван был призван 10 ноября 1939 года Ефремовским 

райвоенкоматом Тульской области. По комсомольской путевке он отправился в 

Тамбовскую военную авиационную школу пилотов. Грянула война. В июле 1941 года 

Воробьев был досрочно выпущен из авиационной школы с присвоением звания «сержант» 

и направлен лётчиком-инструктором во вновь организованную школу первоначального 

обучения пилотов в город Чебоксары, где прошел программу переучивания на ночного 

лётчика-инструктора. После нескольких рапортов, был переведён в маршевый авиаполк 

для отправки на фронт. 

В боях Иван Воробьев участвовал с августа 1942 года. Был лётчиком 709-го (с 

ноября 1942 года – 25-го гвардейского) ночного бомбардировочного авиаполка. Воевал на 

Сталинградском фронте, совершив около 100 боевых вылетов на бомбардировщике У-2 

(По-2), получил свою первую боевую награду – медаль «За отвагу». 

 При выполнении боевого задания 19 февраля 1943 года получил легкое осколочное 

ранение в голову, некоторое время лечился в госпитале. 

 В марте 1943 года был направлен на курсы командиров звеньев в 10-й учебно-

тренировочный авиационный полк 8-й воздушной армии, где переучился на летчика-

штурмовика. В июне 1943 года после окончания курсов, был направлен на фронт в 

штурмовой авиаполк. 

 С июня 1943 по май 1945 года вновь участвовал в боях: лётчик, старший лётчик, 

командир авиазвена, заместитель командира авиаэскадрильи, командир авиаэскадрильи 

76-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии 8-й  

воздушной армии. Воевал на Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. 

 Воробьев участвовал в освобождении Донбасса, юга Украины, Крыма. Был 

награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны 2-й 

степени. К маю 1944 года совершил 117 боевых вылетов. 10 мая 1944 года, после 

освобождения Севастополя, был представлен к званию Героя Советского Союза. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за мужество 

и героизм, проявленные в боях, гвардии старшему лейтенанту Воробьёву Ивану 

Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» 

 Но война продолжалась. Далее - освобождение Белоруссии, Литвы, Польши, в 

Восточно-Прусской операции и штурме Кёнигсберга. Был награжден орденами 

Александра Невского и Отечественной войны 1-й степени. К апрелю 1945 года Воробьев 

совершил 207 боевых вылетов. 15 апреля 1945 года, во время боёв в Восточной Пруссии, 

был представлен к награждению второй медалью «Золотая Звезда». 

 Всего за годы войны на самолётах У-2 (По-2) и Ил-2 Уроженец тульской земли 

Иван Воробьев совершил около 400 боевых вылетов, в воздушных боях лично сбил 3 

самолёта противника. 

До марта 1947 года продолжал службу в должности командира авиаэскадрильи 76-

го гвардейского штурмового авиаполка (в Белорусском военном округе). С марта 1947 

года по август 1948 года — командир авиаэскадрильи 136-го гвардейского штурмового 

авиаполка (город Лида, Белорусский военный округ). В 1948 году окончил 10-й класс 

вечерней школы, был направлен на учёбу в Военно-воздушную академию. 

 С июня 1952 по июль 1954 года – заместитель командира полка по лётной 

подготовке – инспектор-лётчик 580-го штурмового авиаполка учебной смешанной 
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авиадивизии Военно-воздушной академии (город Киржач Владимирской области). В 

1953-1954 годах участвовал в секретной высокоширотной экспедиции. Неоднократно 

совершал на штурмовике Ил-10 полёты на ледовые аэродромы в Арктике. Был награжден 

орденом Красной Звезды. 

С июля 1954 года служил в Ворошиловградском военном авиационном училище 

лётчиков (город Ворошиловград, ныне Луганск): заместителем командира учебного 

авиаполка (до апреля 1955), заместителем командира учебного авиаполка по лётной 

подготовке (в апреле-ноябре 1955), командиром учебного авиаполка (до января 1958). В 

январе-декабре 1958 года — командир 772-го учебного авиаполка 8-го военного 

авиационного училища первоначального обучения лётчиков (город Павлоград 

Днепропетровской области). С декабря 1958 года — начальник 24-го военного 

авиационного училища первоначального обучения лётчиков (город Павлодар, Казахстан). 

В июне 1960 года, в связи с сокращением ВВС и расформированием Павлодарского 

авиаучилища, был переведён на должность начальника военной авиашколы воздушных 

стрелков-радистов ВВС (город Канск Красноярского края). 

Военное ранение не прошло бесследно. В голове остался осколок. И в ноябре 1966 

года с летной работой Воробьеву пришлось расстаться. Его перевели в Луганское 

(Ворошиловградское) высшее военное авиационное училище штурманов имени 

Пролетариата Донбасса (Киевский военный округ) на должность начальника штаба – 

заместителя начальника училища. В ноябре 1973 года по состоянию здоровья Иван 

Воробьев был уволен в запас и поселился в Киеве. 

Ветеран Великой Отечественной войны избирался делегатом 23-го съезда КПСС, 

делегатом республиканских съездов КП Украины и Казахстана, членом Красноярского 

крайкома КПСС, Ворошиловградского обкома КПУ, депутатом районных, городских, 

областных и краевого Советов депутатов трудящихся. 

Умер Иван Алексеевич Воробьев 17 марта 1991 года. 
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ТОЛБУХИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ 

 

Ярославский филиал ПГУПС 
 

Автор: Пучкель Михаил Евгеньевич 

Научный руководитель: Локшина Виктория Игоревна 
 

Федор Иванович родился в деревне Андроники под Ярославлем 16 июня 1894 года 

в многодетной семье. Глава семейства торговал растительным кормом для животных, 

поэтому Толбухины, у которых подрастали еще несколько детей, не бедствовали. 

В 13-летнем возрасте Толбухин потерял отца. Вместе с братьями и сестрами 

мальчика взял на воспитание дядя-купец, проживавший в Санкт-Петербурге.  

Интересно, что родня Толбухиных носила до 1825 года фамилию Хольновы. Их в 

этих местах, в деревне Андроники, было немало. Но хозяин пожаловал новую фамилию за 

верную службу в управлении поместьем одному из своих крестьян. Федор получил 

начальное образование в родной деревне. Но в Андрониках была только церковно-

приходская школа. Дальнейшее обучение Толбухин продолжил в Давыдкове. Здесь он 

проучился в земской школе до 13 лет. После смерти отца, Федор Толбухин переехал в 
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Санкт-Петербург к своему дяде, взявшему мальчика на воспитание. Тот относился к 

купеческому сословию, располагал средствами для воспитания племянника. В Петербурге 

Федор поступил в торговую школу, окончив ее за 3 года. Далее образование также 

получал по торгово-экономической стезе, сдав экстерном экзамены в коммерческом 

училище. Завершив курс, он получил профессию бухгалтера, и начал работать по 

специальности в Санкт-Петербурге. 

В возрасте 20 лет Федор Толбухин оставил мирную жизнь, так как началась первая 

мировая война, отправившись служить в Русскую императорскую армию. Подготовку он 

проходил в Петрограде, по месту жительства, в автороте. Затем проходил службу в 

должности водителя и солдата-мотоциклиста. Сначала был направлен в 6 пехотную 

дивизию. Продолжил службу Толбухин уже на Северо-Западном фронте, в 22 пехотном 

полку. 

Заслужив доверие военного руководства, в 1915 году, в апреле, Федор был 

направлен на обучение в школу прапорщиков в Ораниенбауме. Новое звание по 

окончанию курса получил в июле. Спустя 2 месяца отбыл на фронт. 

В период Первой мировой войны Толбухин получил важный опыт командования 

различными видами подразделений. Начинал с роты, затем получил в свое распоряжение 

батальон. Воевал в составе 9 армии на Юго-Западном фронте. Был участником 

легендарного Брусиловского прорыва. 

За отличия в боях Толбухин неоднократно получал повышения в звании и награды. 

Войну он окончил в звании поручика, с орденами св. Станислава и св. Анны. 

Январь 1917 года, получивший звание поручика Толбухин встречает в новой 

должности. Его назначают командиром батальона в новом 13 Заамурском полку 

пограничной пехоты. В этом звании он встретил Февральскую революцию. Своей 

доблестью и достойным поведением, он завоевал большой авторитет среди солдат. Даже 

был избран главой полкового комитета. Из Петрограда Толбухин после демобилизации 

уезжает в родную Ярославскую губернию. Здесь он некоторое время работает 

табельщиком в отряде военно-дорожного назначения. Затем занимает пост военного 

комиссара Сандыревской волости. Позднее к основной должности добавляется работа во 

всеобуче. 

В 1930-1932 годах был приписан к 1 стрелковому корпусу ЛВО. До 1934 года 

продолжал учиться в военной академии на оперативном факультете. Затем занимал 

должности в разных воинских подразделениях. А со второй половины 1938 года занял 

высокий пост начальника штаба в Закавказском ВО. Одновременно с этим вступил в ВКП. 

С началом Великой Отечественной войны Толбухин продолжил службу в рядах 

действующей армии. До конца 1941 года занимал должность начальника штаба на 

Закавказском фронте. Проявил себя как дальновидный стратег, руководитель. Благодаря 

Толбухину стал возможен ввод войск СССР в Иран. Федор Иванович лично участвовал в 

разработке и планировании этой операции. Затем, последовательно, назначался 

начальником штабов Кавказского и Крымского фронта. Но в 1942 году был обвинен в 

провале наступления на Керченский полуостров. Отстранен от прежней должности, 

переведен в кадровый резерв, а затем в тыл. Здесь Толбухина назначили заместителем 

командующего войск в Сталинградском военном округе. Изменившаяся ситуация на 

фронтах потребовала решительных кадровых ротаций. С началом Сталинградской битвы 

Толбухин был повышен в должности до командующего 57 армии. С июля 1942 года 

войска под его командованием неоднократно успешно сдерживала наступлением 

немецких войск на южных направлениях. А с переходом в контрнаступление в ноябре 

активно участвовала в освобождении советских территорий. По результатам службы, 

Федор Иванович Толбухин был произведен в воинский чин генерал-лейтенанта личным 

указом Сталина.  
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В феврале 1943 года Федора Толбухина перебросили на Северо-Западный фронт. 

Здесь он принял должность командующего 68 армией. Был участником наступательной 

операции советских войск в Старой Руссе. 

После Толбухина снова перебросили на Южный фронт в качестве командующего 

войсками. По мере продвижения армии СССР, руководил и участвовал в операциях по 

освобождению Донецка и юга Украины, Крыма, Югославии. К сентябрю 1943 года 

получил звание генерала армии, а затем и маршальскую звезду. Был командующим 

войсками 4 и 3 Украинского фронта. Продолжил участие в триумфальном наступлении 

советских войск через Румынию, Австрию, Болгарию, Венгрию.  

Отмечали участники тех событий и дипломатические таланты полководца. Проведя 

переговоры с Толбухиным, король Румынии Михай провел арест диктатора Антонеску, 

совершив практически бескровную победу, и склонив местное руководство на сторону 

антигитлеровской коалиции.  

Полководческим талантом Толбухина были восхищены все. А сам он руководил 

армиями и фронтами, страдая от тяжелейшей формы сахарного диабета, лишенный 

возможности регулярно получать инъекции инсулина. 

Федор Иванович Толбухин умер в Москве в 1949 году, в возрасте 55 лет. Похороны 

маршала прошли не только с воинскими почестями, но и по высшему разряду. Прах 

полководца в урне удостоен чести покоиться на Красной площади, в Кремлевской стене. 

Не забыла советская власть и о посмертных почестях. Звание Героя Советского 

Союза Толбухин получил много лет спустя, в 1965 году. При жизни таких высоких званий 

маршалу не досталось [1]. 

 
Улица была спроектирована регулярным планом 1778 года и называлась 

Петровской улицей по городу Петровск в Ярославской губернии (ныне посёлок 

городского типа Петровское в Ярославской области). 

В 1924 году улица переименована в Пушкинскую улицу в честь Александра 

Сергеевича Пушкина. В марте 1952 года, в связи с наличием в городе нескольких улиц 

Пушкинских, улице присвоено название улица Толбухина. 
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ДЕТСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВОЙНЫ 
 

Калужский филиал ПГУПС 

 

Автор: Ушаков Арсений Дмитриевич 

Научный руководитель: Миллер Наталья Александровна 

 

С детских лет не одно поколение советских мальчишек и девчонок знало наизусть 

имена и подвиги пионеров и комсомольцев - героев Великой Отечественной войны: Вали 

Котика, Зины Портновой, Лёни Голикова, Марата Казея, Саши Чекалина, Зои 
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Космодемьянской, Олега Кошевого, Ивана Земнухова, Сергея Тюленина, Ульяны 

Громовой, Любови Шевцовой, Лизы Чайкиной, Александра Матросова, Володи 

Дубинина, и многих, многих других, не пожалевших своих сил и жизни в борьбе с врагом. 

Воспитанные на примерах революционной борьбы, подвигах времён гражданской 

войны и войны в Испании, они стали гордостью страны, её славой и болью. На них 

равнялись, на них хотели быть похожими - так же совершить мужественный поступок во 

имя Родины. Их именами были названы улицы, трудовые бригады и школьные дружины, 

их портреты и бюсты бережно хранились в школьных музеях, их подвиги увековечены в 

бюстах и обелисках, в документальных и художественных фильмах, в картинах и песнях, 

рассказах и повестях… 

B 1945 году вышла в свет известнейшая повесть Валентина Катаева «Сын полка», 

которой с упоением зачитывалась советская детвора, а сам автор был удостоен 

Сталинской премии II степени. Впоследствии писатель так объяснил историю создания 

этого произведения: «Как-то в одном из воинских соединений я обратил внимание на 

мальчика в солдатской форме - в гимнастёрке, галифе и даже в настоящих солдатских 

сапогах, только, разумеется, маленьких, по росту. Командир соединения рассказал, что 

его разведчики подобрали в лесу ребёнка, который прятался в заброшенном блиндаже, 

голодный, озлобленный, почти одичавший. Шли наступательные бои, соединение 

двигалось вперёд по разорённым войной районам, найдёныша некуда было девать, да и не 

бросишь же его одного на погибель. Так мальчишка и прижился в воинской части. Ещё 

несколько раз сталкивался на фронте с похожими случаями. И я понял, что это не 

единичный случай, а типичная ситуация: солдаты пригревают брошенных, беспризорных 

детей, сирот, которые потерялись или у которых погибли родители». [1]   

Красные следопыты, юные краеведы проводили большую поисковую работу по 

изучению судеб, сбору материалов и документов о своих земляках участниках Великой 

Отечественной войны. Это благородное дело вселяло в юные сердца и души не только 

патриотизм, дань уважения к старшему поколению, но и являлось неким мостиком между 

прошлым и будущим, неразрывной связью поколений. Прошлое становилось более 

животрепещущим и родным, когда главными действующими лицами были их сверстники 

- сыновья и дочери полков, партизаны и подпольщики, стахановцы трудового фронта. В 

1941 году журнал «Тайм» (США) писал: «На тотальную войну русские дают тотальный 

ответ: с врагом сражаются даже женщины и дети. Один немецкий корреспондент 

сообщал, что видел в разбитом грузовике тело красивой девушки лет семнадцати с 

лейтенантскими петлицами - она так и не выпустила из рук самозарядную винтовку. 

Другие «амазонки», порой плохо экипированные, но всегда отлично вооружённые, 

продолжают доставлять немцам немало хлопот. Из девочек и мальчиков в возрасте 8-16 

лет, входящих в организацию «юных пионеров», — это русский эквивалент бойскаутов - 

создают группы для обнаружения парашютистов. Даже русские комары в бесконечных 

Припятских болотах ведут против немцев собственную «партизанскую войну» …» [3]   

В приказе командующего 4-й германской армией генерала фон Клюге отмечалось: 

«Железная дорога является жизненным нервом для передвижения армии. Зимой она 

получает особенное значение по сравнению с гужевыми дорогами. Как и следовало 

ожидать, русские партизаны направили свои действия против железнодорожных путей 

в районе боёв и в тыл нашей армии. Так, 5 ноября 1941 года на участке Малоярославец - 

Башкино были взорваны рельсы во многих местах, и 6 ноября на перегоне Киров - Вязьма 

взорваны стрелки. На этом перегоне было прервано движение для больших воинских 

частей… Всеми средствами следует препятствовать гражданским лицам двигаться по 

железнодорожным путям пешком или в вагонах. Особенно нужно остерегаться повсюду 

снующих мальчишек советской организации молодёжи «пионеров». Всякий, кто будет 

обнаружен на полотне железной дороги, подлежит расстрелу на месте. Во всех этих 

случаях действовать беспощадно» [2]   
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В своём дневнике один из немецких солдат, поражённый поступком 12-летнего 

белорусского пионера Тихона Барана, повторившего в 1944 году подвиг Ивана Сусанина, 

записал: «Мы никогда не победим русских, потому что даже дети у них воюют и 

погибают, как герои» 

С 2002 года 12 февраля стал Международным днём детей-солдат (День Красной 

Руки) днём памяти несовершеннолетних участников войн и вооружённых конфликтов. 

Боевым и трудовым подвигам калужской молодёжи в годы войны посвящены 

многие научно-исследовательские работы, статьи в средствах массовой информации, в 

коллективных сборниках и книгах, стенды и экспонаты в музеях, образовательных 

учреждениях. В калужском Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина в 1972 

году, к 50-летию Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина, был открыт 

музей пионерской славы, где хранились документы и материалы о подвигах школьников в 

годы Великой Отечественной войны. Собирались эти сведения по крупицам, в том числе 

из фронтовых газет, воспоминаний очевидцев. [2]   

По документам Государственного архива Калужской области в 1993 году вышла в 

свет книга «Война глазами детей», где опубликованы школьные сочинения калужских 

учащихся, переживших немецко-фашистскую оккупацию г. Калуги. 

На первый взгляд, эти работы наивны, укладываются в строгие рамки, заданные 

учителем, но для этих мальчишек и девчонок война впервые воочию предстала именно 

так, и они не лукавили в своих письменных свидетельствах о тех днях. 

Читая эти пожелтевшие от времени листочки с размашистым детским почерком, 

понимаешь - так с нами говорят погибшие герои, юные труженики тыла, дети войны… И 

не их вина, что взрослые политики развязали эту кровопролитную, горенесущую, всё и 

вся разрушающую войну, но, несмотря на возраст, они встали на защиту своего дома, 

своей семьи, страны, приближая Победу, как могли. 

Иван Фёдорович Андрианов родился 29 января 1927 года в д. Новомихайловское 

ныне Боровского района. Из воспоминаний И.Ф.Андрианова: «Мой отец, Фёдор 

Васильевич, работал на суконной фабрике в Боровске, 1936, но заболел воспалением 

лёгких и в 1936 году умер. На плечи матери, Анны Петровны, легли заботы о родителях 

мужа и детях, обо мне и дочерях Зине и Наде. В 9-летнем возрасте я стал главным 

помощником в семье. До 4 класса учился в Новомихайловской, а потом в Ермолинской 

школах. Первым моим учителем был Иван Никитич Дементьев, который в числе первых 

отправился на фронт. Я помню, как мы ходили в Ермолинскую школу. Приходилось 

вставать в 6 часов утра. Зимой, когда рано темнело, мы ходили с факелами, сделанными 

из палок и тряпок, вымоченных в керосине. Нам было не страшно. Мы смотрели фильм 

«Чапаев», нам хотелось быть такими же смелыми, мужественными, ничего не бояться. 

Сейчас я думаю, что мы, местные ребятишки, после просмотра этого фильма получили 

хороший урок патриотизма. Учиться, как и всем, в те годы было очень трудно: не было 

тетрадей, не хватало учебников. С началом войны закончилась и наша учёба. 

Война тоже заставила нас взрослеть раньше времени. Мы, мальчишки, возложили 

на себя ответственную миссию помогать красноармейцам, выходившим из окружения. 

Это было рискованно, ведь немцы к тому времени уже заняли деревню. Чувство 

огромного превосходства, возможно, и притупляло их бдительность, тем не менее, 

допусти мы оплошность, вряд ли можно было бы рассчитывать на пощаду. Моими 

напарниками были двое ребят на год старше Виктор Калянов и Владимир Гришин. Оба 

погибли на фронте в 1944 году. 

На наших солдат было жалко смотреть: голодные, замёрзшие, обессиленные. У 

одних есть винтовки, другие безоружные. Мы по мере возможности их подкармливали, 

хотя у самих в домах было шаром покати, выручал турнепс. 

…Предновогодние дни выдались морозными, но обстановка была жаркой. Наши 

войска приближались стремительно. Немцы тщательно укрепляли позиции. Я заметил 

много суеты вокруг трёх сараев. Потом увидел, что в стенах выпилили амбразуры - из 
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сараев сделали пулемётные точки. Решение во что бы то ни стало предупредить наших 

возникло само собой. Сначала хотел пройти коротким путём, через деревню. Но увидел 

впереди немецких автоматчиков, которые контролировали ситуацию. Тогда я решил 

бежать через поле. «Бежал»- слишком громко будет сказано. По высокому снегу быстро 

передвигаться было невозможно. А вокруг - стрельба, взрывы.  Добрался вовремя- 

красноармейцы с минуты на минуту ждали приказ о наступлении. Встретили меня 

необычно. Я в тот момент не думал, что совершил героизм. Но в то же время, конечно, не 

ожидал, что командир батальона скажет: «Парень, а может, тебя немцы послали?». Но я 

проглотил обиду. Провёл бойцов по оврагам, и мы вышли с тыла. Показал, где находятся 

основные оборонительные позиции врага. Деревню освободили очень быстро, потерь 

среди наших почти не было. 

Когда деревню освободили, обо мне вспомнили, нашли. Привезли в какую-то избу 

в Русиново, где меня чествовал сам командарм Ефремов. Он пожал мне руку и сказал, что 

представит меня к боевому ордену. А уже через несколько дней я в сопровождении 

начальника отдела кадров армии полковника Николая Яковлевича Бунина отправился в 

Москву. Сначала было выступление по всесоюзному радио. Текст, конечно, мне написали 

заранее. А представлял меня самый знаменитый диктор того времени Юрий Левитан. 

Потом встречался с первым секретарём ЦК ВЛКСМ Михайловым. Побывали в гостях у 

великой певицы Антонины Неждановой, с которой Бунин был хорошо знаком. Я, конечно, 

слышал о ней до этого. Не мог ли представить, что буду слушать её пение у неё в 

квартире? И рояль я тогда увидел впервые, да и вообще в той поездке мне всё было в 

диковинку… Потом вернулись домой. 24 января мне вручили орден. Специально к тому 

событию для меня сшили красноармейскую форму. То, что Ефремов вручил мне свой 

собственный орден - это, конечно, неправда. Наоборот, при следующей нашей встрече 

командарм пошутил: «Гляди-ка. Вань, ты даже меня обскакал. У меня есть ордена 

Красного Знамени, а Красной Звезды пока нет». Может быть, отсюда и родилась легенда» 

[1]   

Из наградного листа на представление к ордену Красной Звезды: «29 декабря 1941 

года во время наступления частей Красной Армии на дер. Новомихайловское Андрианов 

Ваня из окна своего дома заметил, что подразделения идут прямо на немецкие огневые 

точки. Тогда он решил «спасти бойцов». Под огнём противника он переполз к части 

Красной Армии и обходным путём вывел их в тыл врагу. Уничтожено несколько десятков 

немцев и захвачено 3 пулемёта». 

Приказом войскам Западного фронта №047 от 17 января 1942 года за подписью 

командующего войсками Западного фронта генерала армии Жукова ученик деревни Ново-

Михайловское Борисовского района [так ошибочно в документе указан Боровский район - 

прим. авт. сост.] Московской области награждён орденом Красной Звезды. 

«Весть о подвиге Вани Андрианова распространилась быстро. Как это часто 

бывает, история обрастала слухами, в неё вплетались не соответствующие 

действительности факты. Иногда неверная информация вкрадывалась случайно, а, 

возможно, некоторые репортёры были склонны что-то преувеличить для усиления 

эффекта. Например, в одной из газет в рубрике «Фотохроника ТАСС", помимо того, что 

Андрианова назвали Колей, так ещё сообщили, что мальчишке 13 лет. Другая газета и 

вовсе написала о геройском поступке 8-летнего Вани Андрианова. На самом деле свой 

подвиг он совершил ровно за месяц до своего 15-летия. В книге В. Благовещенского и В. 

Пухова говорится о том, что в Москве, в Центральном музее Советской армии находится 

детское пальтишко, которое было на Ване в тот памятный день. Но несколько лет назад 

Боровский краеведческий музей посетила женщина из столицы. Она рассказала, что 

долгое время являлась смотрительницей в Музее Советской армии и, действительно, 

видела одной из витрин нечто-то похожее на пальтишко. Но когда эту Витрину вскрыли 

для санитарной обработки, оказалось, что это не пальто, в котором Ваня изображён на 
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фотографиях, а маленькая курточка, к которой прикреплена бирка с надписью «Сделано в 

99 Чехословакии»». 

После войны Иван Андрианов окончил в г. Перми Военно-морское авиационно-

техническое училище им. В. М. Молотова. C 1946 по 1999 гг. работал инженером-

испытателем на Московском машиностроительном заводе «Коммунар». В своём 

обращении к калужской молодёжи, опубликованном в газете «Молодой ленинец» в 1977 

году, Иван Федорович писал: «Дорогие юные друзья-калужане! В грозные годы Великой 

Отечественной войны мы, мальчишки, делали всё, что могли, чтобы приблизить 

желанный час Победы. Сейчас мирное небо. В нашей стране созданы все условия, чтобы 

вы успешно учились, занимались спортом, готовили себя к труду. Всегда помните, что 

многие не вернулись с поля брани. Память о погибших священна! Не забывайте могилы 

героев. Открывайте новые имена юных героев войны. Счастливого вам пути! Юный 

участник Великой Отечественной войны Андрианов» [1]   

Иван Фёдорович Андрианов награждён орденами Красной Звезды (№27617), 

Отечественной войны II степени (1985 г.), Октябрьской Революции (№89790, 1981 г.), 

«Знак Почёта» (№939344, 1974 г.), медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 … 1945 гг.»,  «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «65 лет Калужской области». Почётный 

гражданин г. Балабаново Боровского района Калужской области с 2013 года. В настоящее 

время живёт в родном Новомихайловском. На протяжении многих лет он проводит 

большую работу по гражданско-патриотическому воспитанию населения Калужской 

области, участвует в различных мероприятиях, посвящённых Великой Отечественной 

войне 1941 … 1945 гг., в том числе в образовательных учреждениях Боровского района. 

При участии Ивана Фёдоровича в деревне Новомихайловское был установлен памятник 

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Подвигу пионера Вани 

Андрианова посвящены многие статьи в средствах массовой информации, краеведческих 

изданиях, книгах в том числе в брошюре Д. Левина «Подвиг Вани Андрианова», изданной 

в 1942 году, в альбоме фотовыставки военно-исторического музея артиллерии, 

инженерных войск и войск связи «Подвиги советских школьников в годы Великой 

Отечественной войны», состоявшейся в Ленинграде в 1967 году. Рассказ «Ваня 

Андрианов" был включён в учебник «Родная речь» для 2-го класса. Его имя было занесено 

в Книгу Почёта Московский областной пионерской организации имени В. И. Ленина. В 

2013 году под руководством краеведа Нины Замахиной был снят небольшой 

документальный фильм "Судьба пионера-героя». Ему также посвящена одна из 

эскпозиций Юхновского краеведческого музея. [1]   
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МУЖЕСТВО НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ ГОДАМИ 
Калужский филиал ПГУПС 

Автор: Голышев Илья Сергеевич 

Научный руководитель: Миллер Наталья Александровна 
 

Нападение фашистской Германии в 1941 году прервало мирную учебу, нарушило 

размеренный ход учебного процесса. Ускоренно завершался учебный год. В Калуге 

началось формирование отряда молодежи для выполнения особого задания 

Государственного комитета обороны. Командиром отряда горком КПСС назначил 

коммуниста Сверчкова Е. и комиссаром коммуниста Бохенского И.И. В течение двух дней 

комсомольские организации железнодорожного, гидромелиоративного, строительного 

техникумов, медицинского и фармацевтического училищ, управления Московско-

Киевской железной дороги, электромеханического завода, завода транспортного 

машиностроения, швейной фабрики и других отбирали добровольцев. В конце дня 3 

июля1941 года выпускники и учащиеся в числе 2500 добровольцев Калуги были 

направлены для строительства оборонительных сооружений на дальних подступах к 

Москве. Его участниками могли быть юноши и девушки не моложе 16 лет. Строгим был 

контроль при посадке. Но, несмотря на это, в поезде уже в пути неожиданно обнаружили 

«зайцев». Стали выяснять, кто они такие. Оказалось, семиклассник Володя Румянцев не 

хотел отставать от старшей сестры- девятиклассницы Екатерины и тайком пробрался в 

эшелон. Один из них - Миша Оселков в 1941 году окончил 7-й класс 5-й школы Калуги и 

только подал документы в Калужский железнодорожный техникум - и началась война. 

Михаилу Оселкову на тот момент было всего 14 лет. Некоторые мальчишки, в том числе и 

он, проскакивали под колесами, забегали в теплушки и прятались под нарами.  Пришлось 

зачислить их всех в состав отряда, как, впрочем, и многих других мальчишек и девчонок – 

всего около 200 человек. Проехали Вязьму, железнодорожный мост через реку Вазузу, на 

станции Сычевка была большая остановка. Там они ночевали. На следующий день 

приехали в Ржев. На станции Мончалово комсомольцев выгрузили, и они пешком пошли 

в деревню Морозово, возле которой надо было копать оборонительные сооружения.  

За два с половиной месяца было построено 50 дотов и дзотов, десятки километров 

противотанковых рвов, траншей, 8 завалов на лесных дорогах. 3 сентября эшелон 

возвратился в Калугу. 

Военное командование наградило комсомольский эшелон г. Калуги Красным 

Знаменем. Около 50 выпускников и учащихся техникума были награждены медалями «За 

оборону Москвы». 

Многие ученики, выпускники и преподаватели техникума сражались на фронтах 

Великой Отечественной Войны. Многие из них героически погибли, защищая Родину.  

Тюкин Павел Сергеевич учился в железнодорожном техникуме. Призван в армию в 

марте 1942 года Калужским райвоенкоматом. На фронте с сентября 1943 года. Сражался в 

железнодорожных войсках, участник освобождения Брестской крепости Белоруссии. 

Награжден орденом Красной звезды 20 августа 1944 года. Погиб у станции Березань на 

Киевщине 27 марта 1945 года.  

Учащийся второго курса Дмитрий Сайков пал смертью храбрых на Зайцевой горе.  

В 1943 году погибла в бою с захватчиками на Брянской земле секретарь комитета 

ВЛКСМ Брянского ж.д.узла партизанка Клавдия Михайловна Елисеева. К.М. Елисеева 

незадолго до Великой Отечественной воины успешно окончила Калужский техникум 

железнодорожного транспорта и была направлена на работу на станцию Брянск. Работала 
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там дежурной по станции, а затем как хорошо подготовленный и умелый руководитель 

молодежи была избрана секретарем Брянского узлового комитета ВЛКСМ. В первые дни 

войны по призыву партии К.М. Елисеева вступила в Брянский партизанский отряд. Еще 

до захвата немцами Брянска отряд ушел в леса. Елисеева исполняла в отряде должность 

медицинской сестры и разведчицы. Веселую и жизнерадостную девушку знал и любил 

весь отряд за смелость и военную смекалку. «Бесстрашная партизанская разведчица смело 

ходила по тылам фашистов, всегда доставляла ценные разведданные, но однажды с 

задания не вернулась…». Осенью 1943 года, выполняя специальное задание Орловского 

штаба партизанского движения, в жестоком бою с врагом молодая патриотка пала 

смертью храбрых. До сих пор место героической гибели комсомолки не известно. Ей было 

24 года. Посмертно Елисеева награждена орденом Отечественной войны I степени и 

медалью «Партизану Отечественной войны I степени» 

Имена этих героев внесены в Книгу памяти Калужской области. В память об этих 

героических мальчишках и девчонках на здании городского кинотеатра «Центральный» 

установлена мемориальная доска. 

Весь коллектив техникума принимал деятельное участие в помощи раненым 

бойцам Красной Армии. Более 300 учащихся несколькими потоками работали в 

госпиталях, ухаживали за ранеными, делала все возможное, чтобы быстрое вылечить их. 

Эта работа получало высокую оценку командования. 

Летом 1942 года все учащиеся работали на заготовке топлива для городской 

электростанции (93 тонны угля вывезли с шахты на санках), на строительстве 

оборонительных сооружений в районе г.Калуги (огневые точки), работали в госпиталях, 

работали на заводе КЭМЗ, работали на Калужском ж.д.узле. 

Многие преподаватели техникума ушли на фронт, заслужив высокое звание героев. 

Сегодня это герои нашего БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА. Мы каждый год гордо проносим их 

портреты во время шествия в день Победы. 

 «В марте 1945 года наша 39 воздушно-десантная гвардейская армия, в рядах 

которой я служил, разгромила  в ожесточенных боях немецкую группировку у озера 

Боротон, севернее города (Венгрия),состоящую из 7 танковых ,нескольких 

моторизованных и 11 пехотных дивизий. Сопровождать колонну пленных немцев до 

штаба дивизии поручили нашему отделению. И надо было видеть какую гордость 

испытывали мы, юнцы, за нашу Родину, наш великий народ, конвоируя этих «вояк», 

которые когда-то считали себя непобедимыми за эту операцию я, как многие мои 

товарищи, был награжден медалью «За отвагу» - так вспоминал о своем подвиге Борисов 

Владимир Ильич. 

Хабаров Владимир Петрович.  В декабре 1942 г прибыл на Калининский фронт, 

был курсантом учебного батальона 150 стрелковой дивизии 79 стрелкового корпуса 

третьей ударной армии. Весь 1943 г и часть 1944 г был сначала переводчиком, затем 

разведчиком 87 разведроты 56 гвардейской Смоленской дивизии 10 гвардейской армии, 6 

стрелкового корпуса (в той же дивизии, в 254 стрелковом пути служил и Александр  

Матросов ). С августа 1945 по 2 января 1946 служил в Германии, город Остербург (на р. 

Эльбе), в 890 отдельном Александра Невского сапёрном батальоне 79 корпуса 3 ей 

ударной армии. Демобилизован 2 января 1946 года. За время нахождения на фронте, имел 

четыре пулевых ранения (в грудь, живот, руку, ногу). Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу» и значком «Отличный разведчик». 

Шацкий Владимр Михайлович. С 25 августа по 4 февраля 1943 года, пока длилась 

гражданская битва за Сталинград, воевал на сталинградском фронте, за что был 

награжден медалью «За оборону Сталинграда». После этого попал на Курскую дугу. 

После разгрома на Курской дуге воевал в составе 2 Белорусского фронта 65 армии 

генерала Батова, в составе которого дошел до города Ворта, (Германия)расположенного 

на побережье Балтийского залива. Там и закончил свое боевой путь, демобилизовался в 

ноябре месяце 1945 года. Имеет медаль «За боевые заслуги», орден «Красной звезды».  
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Стефанов Михаил Матвеевич - лаборант техникума, инвалид войны 1942 – 1944 

годов. Воевал на северо - западном фронте, корректирующих - разведчик артиллерийского 

дивизиона. Имеет 9 медалей, орден «Славы III степени» за боевые действия на фронте. 

Сотников Михаил Дмитриевич. Война застала в г. Ленинграде в 1941 году. Попал 

на трудовой фронт, где сооружали и укрепляли районы 1942 год 1-ый Белорусский фронт. 

Боевые действия начал со среднего течения Северного Донца, Ворошиловоградской 

области. С боями дошел до г. Тур в Польше, откуда был направлен в Тамбовское 

Кавалерийское военное училище. По окончании военного училища служба в Германии, до 

1949 года – командир взвода. С 1946 г по 1957 г – служил в кантемировской дивизии где 

был командир взвода, а затем командир роты. С 1957 г по 1975 год служба в военкомате. 

Имею медаль «За отвагу», медаль «За военные заслуги», орден «Славы III степени», орден 

«Красной звезды» и 11 медалей. 

В музее техникума до сих пор хранятся дневники с воспоминаниями и фотографии 

очевидцев и участников тех страшных событий.  
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Если свернуть с шумной улицы Ленина в Калуге и пройти квартал по улице 

Баррикад, вы попадете на тихую улицу за стадионом «Центральный». Утопающая в 

зелени улица, прежде называвшаяся Старая Ветка, пролегающая параллельно магистрали, 

ведущей на вокзал, носит имя отважной комсомолки Веры Андриановой.  

Одна из улиц Калуги, сейчас носит имя Веры Андриановой. В ее начале 

расположена общеобразовательная школа № 21. На здании установлена мемориальная 

доска с надписью: «Улица названа в честь комсомолки Андриановой Веры Сергеевны — 

калужанки, разведчицы-радистки, выполнявшей важные задания командования в тылу 

немецко-фашистских войск на Смоленщине». [1, с.4-10] 

С мемориальной доски на нас смотрит красивое одухотворенное лицо молодой 

девушки, здесь же указаны годы ее короткой жизни: 1922 - 1942. Хочется рассказать о ее 

подвиге немного подробнее. 

Вера Андрианова родилась 29 сентября 1922 года в Калуге. Справку из ЗАГСа о 

дате ее рождения нашли ученики 21-й средней школы. В этой школе собраны материалы о 

героине. Ее отец Сергей Сидорович работал слесарем в депо на станции Калуга, а мать 

Анастасия Ипатьевна следила за хозяйством и тремя детьми — девочкой и двумя ее 

старшими братьями. 

У Веры Андриановой было четкое представление о будущем — она мечтала стать 

учительницей. До войны Вера закончила 14-й калужскую школу и курсы учителей 
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начальных классов, работала учительницей в Алексинском районе Тульской области. [1, 

с.13-15] 

Шел 1940 год. 

12 октября 1941-го Калугу захватили войска Третьего рейха. Оккупация длилась 

недолго, но наложила неизгладимый отпечаток на Веру. В нечеловеческих условиях 

оказались ее родители и братья. Девушка не знала, сможет ли еще раз увидеть их. К 

счастью, Красная армия отогнала гитлеровцев от Калуги в канун 1942 года. Юная 

учительница поспешила домой. Она успела вырваться из осадного кольца, которое 

неумолимо затягивалось вокруг Тулы. 

Подвиг 

Не прошло и двух дней после освобождения Калуги, как Вера Андрианова явилась 

в местное отделение Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи и 

потребовала отправить ее на фронт. Девушка хотела отомстить за месяцы переживаний о 

благополучии родителей, за разгромленный город, за отечество. 

В 1942 году о личности воюющих не заботились. На бой с гитлеровской Германией 

отправляли совсем еще юных ребят, женщин, крайне решительно настроенных стариков. 

Так зачислили в ряды Красной армии и Веру. В армии девушка прошла курсы 

разведчиков-радистов. 

В январе 1942 года была заброшена на самолете в район Вязьмы. Глава 

диверсионно-разведывательной группы, в которой служила уроженка Калуги, поручил 

пилоту доставить ее в район Вязьмы. [2, с.4-15] 

После кратковременных рейдов в тыл немецких войск Вере Андриановой 

приказали разведать расположение сил противника в районе Юхнова и Зайцевой горы. 

Пилоту самолета У-2 поставили задачу найти подходящую площадку для приземления, 

высадить разведчицу и вернуться обратно. Но площадки не нашлось. Андрианова 

перебралась из кабины на крыло самолета. На бреющем полете без парашюта спрыгнула в 

овраг, занесенный снегом. Пилот сделал круг над оврагом, заметил, что девушка дает ему 

знак: „Все нормально!“. В тот раз Вера обморозила лицо и руки, но задание командования 

выполнила в точности. Командиры любили Андрианову за скромность, смелость и отвагу. 

Когда пилот У-2 рассказал об этой выходке главе диверсионно-разведывательной группы, 

он сказал: 

«Удивительно храбрая девушка! А с вас, дорогой, за такое трюкачество мы еще 

спросим!» [2, с.19-21] 

Успешное выполнение дебютного задания в Вязьме выставило Веру в выгодном 

свете. Поэтому в мае 1942 года ее отправили в тыл группы армий «Центр» — самой 

мощной среди армий гитлеровской Германии. Через две недели доложила о выполнении 

задания: узнала, где накапливает силы противник, какие укрепления строит в глубине 

своей обороны. Немного отдохнув, она по заданию командования переправилась в тыл 

вражеской группы армии «Центр». 

В районе Ельня - Дорогобуж - Всходы - Спас-Деменск образовался партизанский 

край. Партизаны располагались не в глубоких лесах, а в населенных пунктах. «Однажды, - 

вспоминал бывший комиссар партизанского полка Г.С. Амиров, - жители одной из 

деревень привели в штаб женщину-разведчицу. Ею оказалась Вера Андрианова. Она 

принесла ценные сведения о расположении крупных складов с горами ящиков мин и 

снарядов за деревней Высокое. Пользуясь указанными разведчицей координатами, наши 

самолеты сбросили снаряды точно в цель, что явилось полной неожиданностью для 

противника». [1, с.18-22] 

В первой половине мая 1942 года против партизан были брошены две танковые и 

одна мотострелковая дивизия немцев. Завязались ожесточенные бои. Партизаны были 

вынуждены уйти в леса. 

Вера получила новое задание, но по дороге была схвачена гестаповцами вместе с 

рацией и помещена в Стодолищенскую тюрьму. Каждый день ее вызывали на допросы. В 
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камеру она всегда возвращалась избитая и окровавленная. В июне 1942 года гестаповцы в 

очередной раз явились за Андриановой. Она нутром почувствовала: это последний день ее 

жизни, но вновь не дрогнула, а шла с высоко поднятой головой. Об этом вспоминала 

Анастасия Арефьева, которая стала свидетельницей расстрела разведчицы-радистки. [1, 

с.22-23] 

«Помню, как среди дня в конце июня 1942 года фашисты привели на расстрел 

пятерых мужчин и двух женщин. Среди них была молодая, высокая, красивая девушка. 

Когда я через 25 лет в газете «Рабочий путь» увидела фотографию Веры Андриановой, то 

сразу узнала в ней ту самую девушку. Тот страшный день не забуду, пока буду жива. 

Разведчица шла на смерть с гордо поднятой головой», — вспоминала женщина. 

 Свои жертвы палачи ставили на колени и стреляли в затылок. По свидетельству 

двух женщин, Вера на колени не стала. На расстреле Вера отказалась подчиниться 

приказу гестаповцев встать к ним спиной. В последний миг она бросила в лицо палачам 

гневные слова. Фашист выстрелили ей в лицо.  

Так и оборвалась биография 19-летней Веры Андриановой. Ее тело покоится на 

территории села Стодолище Смоленской области. Могилу украшает скромный памятник, 

такой же скромный, какой была и сама девушка. [1, с.24-26] Она не думала о личной 

жизни, о счастье, о светлом будущем. Все, чем был занят ее разум — принести пользу 

отечеству, внести крошечный вклад в Великую победу. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 сентября 1965 года В.С. 

Андрианова посмертно награждена медалью «За отвагу». В мае 1966 года Анастасия 

Ипатьевна Андрианова, мать Веры, получила приглашение приехать в Калужский 

горисполком, чтобы получить медаль «За отвагу», которой дочку наградили посмертно. 

Через два года одна из калужских улиц стала носить имя бесстрашной учительницы 

начальных классов. 

Победу в Великой Отечественной войне ковали сотни тысяч женщин. Одни 

садились за штурвалы бомбардировщиков, другие — за руль Т-34. Разведчица-радистка 

Вера Андрианова не провела на фронте и года, но неоднократно добывала для Советского 

Союза стратегические сведения о вражеском Третьем рейхе. Она рано приняла смерть, но 

сделала это с честью. 
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Родился 17 Октября 1917 года в деревне Феленёво, ныне Перемышльского района 

Калужской области, в семье крестьянина. Окончил неполную среднюю школу в 1931 году 

и фабрично - заводское училище в Калуге в 1935 году. Работал слесарем на 
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машиностроительном заводе и учился в аэроклубе. С 1939 года Александр Карпов в 

Красной Армии. В 1940 году окончил Качинскую военную авиационную школу лётчиков. 

С Июля 1941 года Младший лейтенант А. Т. Карпов в действующей армии. По 

Ноябрь 1941 года служил в 121-м ИАП, затем - в 123-м ИАП (27-м Гвардейском ИАП). 

К Августу 1943 года командир эскадрильи 27-го Гвардейского истребительного 

авиационного полка  (2-й Гвардейский истребительный авиационный корпус, Войска ПВО 

страны)  Гвардии капитан А. Т. Карпов произвёл 370 боевых вылетов, в 87 воздушных 

боях сбил лично 16 самолётов противника и 7 в группе. 

28 Сентября 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с 

врагами, удостоен звания Героя Советского Союза. 

К Июню 1944 года совершил 421 боевой вылет, провёл 94 воздушных боя, в 

которых сбил лично 26 самолётов противника и 7 в группе. 

20 Октября 1944 года погиб при невыясненных обстоятельствах.22 Августа 1944 

года награждён второй медалью "Золотая Звезда". [1] 

Воинская деятельность большинства Героев Великой Отечественной войны, или, 

как они чаще называли её, "боевая работа", порой выходила за пределы человеческих 

возможностей, переходя в ту особенную область психофизической деятельности 

личности, которая, в широком смысле, соответствовала критериям высокого искусства. 

Овладеть искусством лётчика - истребителя - значило воспитать в себе специальную 

интуицию, позволявшую невредимым пройти между десятками убийственных трасс, 

миновать множество смертоносных разрывов, оказаться в нужном месте в нужное время и 

мгновенно поразить противника. 

Боевая работа была не только опасна, но требовала крайнего напряжения 

интеллектуальных и физических сил, а в моральном плане - преобладания сознания 

необходимости выполнения задачи не только над желанием, а порой и над возможностью. 

Судьба А. Т. Карпова, результативней его лётчика войск ПВО страны, единственного 

среди них дважды Героя, - яркий пример служения долгу. 

Путь в авиацию молодого рабочего парня слесаря Калужского 

машиностроительного завода Александра Карпова был в предвоенные годы обычным для 

большинства его сверстников. В школьные годы он занимался в кружке Дома - музея 

имени К. Циолковского. В 1937 году по комсомольской путёвке поступает в аэроклуб 

Осоавиахима. Год учёбы в аэроклубе без отрыва от производства пролетел быстро и 

незаметно. В 1938 году после окончания учёбы в аэроклубе Александр получает 

направление в Качинскую авиационную школу. А ещё через 2 года Младший лейтенант 

Карпов был направлен для прохождения службы в один из истребительных авиационных 

полков, дислоцированных на Украине. 

В воздухе уже пахло военной грозой, и молодые авиаторы продолжали упорно 

учиться. Почти каждый день совершали они учебные полёты, вели учебные бои. К началу 

Великой Отечественной войны Карпов уже в совершенстве владел истребителем И-16. 

Его лётный почерк приглянулся командованию, и в числе нескольких пилотов он был 

направлен на освоение первого истребителя нового поколения - Як-1. 

123-й истребительный авиаполк (ИАП), в котором служил Александр Карпов, 

входил в состав авиации ПВО и поэтому его лётчики вступили в первые воздушные 

схватки с врагами на подступах к Москве в конце Июля 1941 года. В те дни А. Карпов, в 

паре со своим товарищем Старшим лейтенантом И. Беляевым, перехватывал 

неприятельские бомбардировщики, рвавшиеся к столице. 

В сентябре полк был переброшен под Ленинград, в район Тихвина. 29 Октября 

1941 года, в группе с Капитаном Николаем Можаевым и Лейтенантом Георгием 

Жидовым, Младший лейтенант Александр Карпов одержал блестящую победу над 

"худыми", как называли наши лётчики истребители Ме-109. [3]. В тот период Карпов 

ежедневно вылетал на выполнение боевых заданий по отражению штурмовых ударов 
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немецкой авиации. В воздушных схватках с врагом он проявлял исключительное 

мужество и самоотверженность, уничтожая противника как в воздухе, так и на земле. 

В конце Ноября 1941 года 123-й ИАП получил боевую задачу прикрывать Дорогу 

Жизни, проложенную по льду Ладожского озера и соединявшую блокированный врагом 

Ленинград с Большой землёй. Немецкие самолёты почти ежедневно атаковывали мыс 

Осиновец, остров Большой Зеленец, Кобону, наносили удары по колоннам автомашин на 

льду Ладоги, разрушали бомбами молодой, ещё не окрепший лёд на трассе. Авиационное 

прикрытие Дороги Жизни осуществлялось путём патрулирования в течение светлого 

времени дня групп истребителей численностью от 3 до 9 машин. При этом каждый лётчик 

полка выполнял в день по 3 - 4 боевых вылета. На вооружении 123-го авиаполка в то 

время были устаревшие И-16, уступающие в скорости не только немецким истребителям 

Ме-109 и Ме-110, но и некоторым бомбардировщикам. Налёты на Дорогу Жизни обычно 

совершались большими группами вражеских самолётов и нашим истребителям 

приходилось вести бои с численно превосходящим противником. 

В один из зимних дней Александр Карпов и командир звена Ириней Беляев, 

совершавшие уже 5 вылет, встретили на подступах к Ладоге 2 немецких самолёта. 

Стремительной атакой Карпов сбил одного из них, а затем вместе с командиром 

уничтожил и второй. Через несколько дней, на этот раз морозным зимнем утром, Карпов и 

Беляев встретили в воздухе 10 вражеских бомбардировщиков под прикрытием группы 

истребителей. В тяжёлом неравном бою Карпов сбил сначала истребитель Ме-109, а затем 

и бомбардировщик. Тем временем в бой вступили ещё несколько наших самолётов. 

Вражеские бомбардировщики не смогли прорваться к цели и поспешили освободиться от 

своих бомб. 

«5 Мая 1942 года. Немецко - фашистская авиация совершила налёт на базу 

Осиновец. В налёте участвовало до 20 самолётов. Патрулировавшее над Ладожским 

озером звено истребителей 123-го ИАП во главе с Капитаном Г. Н. Жидовым смело 

вступили в бой. Три вражеских самолёта были сбиты. Два из них уничтожил Лейтенант А. 

Т. Карпов". [1] 

3 Августа 1942 года. В течение двух дней, 2 и 3 Августа, лётчики и зенитчики ПВО 

Ленинграда сбили 32 и подбили 6 самолётов противника. Особенно эффективно 

действовали лётчики - истребители. Так, Капитан Житков сбил за 2 дня 2 "Юнкерса" и 1 

Ме-109, Старшие лейтенанты Шишкань и Тетерин - по 2 "Юнкерса", Герой Советского 

Союза Капитан Пидтыкан и Старший лейтенант Карпов - по одному вражескому 

бомбардировщику. Боевой счёт Старшего лейтенанта Плеханова дополнился 2-мя 

сбитыми "Юнкерсами" и одним Ме-109". 

27 Января 1943 года. Гвардии старший лейтенант А. Т. Карпов (7-й ИАК ПВО) в 

бою над станцией Мга уничтожил бомбардировщик "Юнкерс-88". Это был 13-й самолёт 

противника, сбитый известным советским асом". [3] 

В тот день на боевое задание вылетели 3 лётчика: Гвардии старшие лейтенанты А. 

Т. Карпов, Д. С. Николаев и В. И. Потапов. Прикрывая войска, в районе станции Мга они 

встретили 10 бомбардировщиков в группе и 6 попарно. Гвардейцы атаковали группу, 

расстроили её боевой порядок и сбили 2 "Юнкерса". Карпов поджёг вражеский самолёт и 

преследовал его до тех пор, пока он не врезался в землю. В это время ему встретились ещё 

3 "Юнкерса". Карпов развернулся в атаку, но стрелять было уже нечем. Всё же он 

продолжал имитировать атаки и заставил фашистских лётчиков повернуть обратно. 

"3 Сентября 1943 год. Гвардии капитан А. Т. Карпов в течение дня провёл 3 

воздушных боя и уничтожил бомбардировщик "Юнкерс-88". Это был 22-й по счёту 

самолёт противника, сбитый лётчиком в небе Ленинграда". 

22 Ноября 1942 года за успехи, достигнутые в боях с врагами, добросовестное 

выполнение заданий командования и проявленные при этом личным составом мужество и 

высокое воинское мастерство 123-й истребительный авиационный полк был преобразован 

в 27-й Гвардейский ИАП. 
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От вылета к вылету всё более крепли слётанность и мастерство пары Беляев - 

Карпов. Ярко выраженный лидер, Карпов, уже став Героем, нередко вылетал ведомым у 

Беляева. Скорее, это была не пара в её привычном понимании "меча и щита", а более 

высокоорганизованная воинская единица, где атакующий мгновенно определялся с точки 

зрения боевой целесообразности. Целостность этой пары была настолько органичной, что 

эти лётчики, одержавшие в воздухе более 50 побед, и поражение терпели вместе - осенью 

1942 года и в Июле 1943 года, когда погиб Ириней Беляев. Вспоминая о тех днях, 

Александр Карпов писал: 

"Гибель Иринея пронзила мне сердце такой болью, что первые секунды после 

случившегося я ничего вокруг себя не видел и чуть - чуть не был сбит сам. Очнулся лишь 

тогда, когда услыхал, как по моему самолёту забарабанили пули, а рядом мелькнул 

знакомый силуэт "Мессера". В этот миг во мне закипела такая ярость, что я, не 

осмотревшись как следует, ринулся вслед за промелькнувшим самолётом. И только спустя 

некоторое время заметил, что остался один против 3 фашистов, которые решили 

разделаться со мною.  Что было потом, рассказать трудно. Это был какой - то ураганный 

бой. В этом бою я сбил двух фашистских стервятников и среди них того, от огня которого 

погиб Ириней. Оставшись один на один с третьим фашистским самолётом, я вдруг 

обнаружил, что мой боекомплект весь израсходован, и решил идти на таран. 

Воспользовавшись ошибкой немецкого лётчика, допущенной им при выводе самолета из 

пикирования, развил предельную скорость и зашёл "Мессеру" в хвост... Ну, думаю, сейчас 

тебя достану и рубану винтом по хвосту. Только подумал, как вдруг самолёт мой резко 

подбросило, затем повалило набок, и он начал беспорядочно падать. Едва сообразил, что 

зенитным снарядом у истребителя отбит хвост...В результате невероятных усилий, хотя и 

очень близко от земли, мне всё - таки удалось выбраться из кабины и с помощью 

парашюта благополучно приземлиться. К счастью, это снова была своя территория..." [3] 

Потеря И. Беляева сделала Карпова ещё более самоотверженным и настойчивым в 

воздухе: в конце Июля 1943 года в 5-ти боевых вылетах подряд он сбил 7 самолётов 

противника. 

В один из летних дней 1943 года Александр Карпов и его ведомый Герой 

Советского Союза Георгий Жидов уже заканчивали патрулирование, когда в воздухе 

появилась большая группа вражеских истребителей. Наши лётчики стремительно пошли в 

лобовую атаку. Сначала не выдержали нервы у одного немецкого пилота, он стал 

отворачивать в сторону с набором высоты, и Карпов с близкого расстояния изрешетил 

брюхо Ме-109. А затем не выдержал лобовой атаки и второй "Мессер", которого сбил 

меткой очередью Жидов. 

Один из боевых вылетов над Ладогой был особенно трудным для Карпова и его 

эскадрильи. Надо было прикрыть несколько транспортных самолётов Ли-2, на которых из 

Ленинграда вывозили детей. Для выполнения этой задачи были выделены 6 истребителей 

под командованием Александра Карпова. Вражеские истребители пытались атаковать 

строй транспортных машин, но потеряли один самолёт, сбитый точной очередью 

Капитана А. Т. Карпова. После этого остальные Ме-109 вышли из боя. Все Ли-2 

благополучно прибыли на аэродром назначения. 

Опытный лётчик - истребитель, отлично овладевший боевой техникой, Карпов 

умело сражался с коварным и сильным врагом. Не боясь превосходящего по силе 

противника, он отважно вступал с ними в бой, выходя из него победителем. В Сентябре 

1943 года за боевые подвиги он был удостоен "Золотой Звезды" Героя. В представлении 

его к этому высокому званию говорилось: "Высококвалифицированный лётчик - 

истребитель, мастер воздушных боёв, отлично знающий свойства порученной ему боевой 

машины, умело и эффективно применяет её в боях с врагами. Прекрасно изучив 

материальную часть самолётов И-16 и Як-7Б, технику пилотирования на них, тактику 

ведения воздушного боя и повадки немецких лётчиков, не считаясь с численным 

превосходством врага, смело вступает с ними в бой, благодаря умению и личной отваге 
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уничтожает его.  Так, 23 Марта 1943 года, выполняя боевое задание по прикрытию наших 

наземных частей, 2 истребителя под руководством Карпова вступили в бой с десятком 

вражеских самолётов. Проявляя высокое мужество в бою, Александр Терентьевич лично 

сбил 2 самолёта врага". 

Он запомнился людям как исключительно скромный и молчаливый человек, не 

терпящий фальши и рисовки.  

...Утром 15 Сентября 1943 года наша артиллерия открыла мощный огонь по 

обороне противника на Синявинских высотах. Чёткое взаимодействие пехоты и 

артиллерии дало свои результаты: высоты были взяты за 30 минут. В этом бою пехоту 

активно поддержала и авиация. Лётчики - истребители надёжно прикрывали действия 

штурмовой авиации. В этот день Герой Советского Союза Гвардии капитан А. Т. Карпов 

сбил 2 вражеских самолёта FW-190. 

1 Июля 1944 года Александр Карпов на самолёте Як-9 одержал свою 35 воздушную 

победу. Самолёт, сбитый им, оказался юбилейным - 1000 немецким самолётом, 

уничтоженным с начала войны в небе Ленинграда лётчиками 2-го Гвардейского 

истребительного авиационного корпуса. Узнав об этом, Генеральный конструктор А. С. 

Яковлев обратился к Карпову с письмом, в котором, поздравив лётчика и его боевых 

друзей, писал:  "Тысяча фашистских бомбардировщиков и истребителей больше никогда 

не будут летать в ленинградском небе. Я горжусь, что ленинградские лётчики воюют и на 

самолётах "Яковлев"... Знаю, что в грядущих боях будете бить врага ещё сильнее. А мы, 

конструкторы, Вам поможем..." 

23 Августа 1944 года Александр Терентьевич Карпов стал дважды Героем 

Советского Союза. Но своих "Золотых Звёзд" он в повседневной жизни не носил, заявляя, 

что наденет их после полной победы над врагом. 

19 - 20 Сентября 1944 года, в период наступательной операции советских войск по 

очищению Эстонии от немецких войск, экипажи 276-й бомбардировочной авиационной 

дивизии нанесли ряд массированных ударов по железнодорожной станции Раквере. 

Неприятельская авиация пыталась воспрепятствовать этому, но их атаки успешно 

отбивались советскими истребителями. Особенно надёжно в те дни действовал командир 

эскадрильи 27-го Гвардейского ИАП Гвардии капитан А. Т. Карпов. Сопровождая девятку 

пикировщиков Пе-2 его эскадрилье, пришлось вступить в бой с 10 истребителями FW-190. 

Первым поджёг вражеский самолёт сам командир. Затем ещё 3 "Фоккера" горящими 

врезались в землю. Наши бомбардировщики вернулись на аэродром без потерь. 

Ещё летом 1944 года в 27-й Гвардейский истребительный авиаполк, где всю войну 

служил Гвардии капитан А. Т. Карпов, поступили "Спитфайры" типа LF IХЕ. Эта машина 

оказалась для лётчика несчастливой... 

По официальным данным, опубликованным в советской печати, 20 Октября 1944 

года он вылетел на перехват вражеского самолёта, который летел на высоте более 6000 

метров. Заметив наш истребитель, противник стал подниматься ещё выше. Карпову 

пришлось атаковать врага без кислородной маски, поскольку кислородная система 

оказалась неисправной. Не хватало воздуха, лётчик с трудом пилотировал самолёт. Теряя 

сознание, Карпов прицелился по вражескому разведчику и открыл огонь. Подбитый 

немецкий самолёт задымил и стал снижаться. Но едва умолкли пушки и пулемёты 

"Спитфайра", Карпов потерял сознание. Его истребитель упал на землю, и лётчик погиб. 

По другим источникам, вечером того дня вместе со своим ведомым Гвардии 

лейтенантом А. Ф. Суздалевым они возвращались из Таллина и попали в густой туман над 

Кронштадтом. Когда Суздалев взлетал он, поторопившись закрыл кабину прищемив 

провод с наушниками и летел без связи. В тумане лётчики потеряли друг друга. Суздалев 

чуть не сел на корабль, приняв его огни за аэродромную полосу, но потом вышел на 

Кронштадский аэродром и благополучно приземлился. Карпов же пропал, самолёт его так 

и не был найден. 
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Когда Суздалев вернулся в часть, все были очень удивлены. Все думали, что погиб 

он, а не Карпов и никак не могли предположить, что молодой, неопытный лётчик смог в 

тяжёлых метеоусловиях приземлиться, а такой ас, как Карпов - нет.  Суздалева несколько 

раз допрашивали. Через много лет Алексей Феоктистович рассказал родным об одном 

обстоятельстве, о котором молчал всю жизнь. Перед вылетом из Таллина командир части 

пригласил Карпова в кабинет, и они там выпили... В таком состоянии даже такой опытный 

лётчик мог потерять ориентацию. Если бы Суздалев тогда рассказал об этом, то тому 

командиру явно не поздоровилось. В сталинские времена гибель дважды Героя ему бы не 

простили. [1] 

К тому времени дважды Герой Советского Союза Гвардии майор А. Т. Карпов 

совершил 519 боевых вылетов, в 130 воздушных боях сбил 29 самолётов противника 

лично и 8 - в группе с товарищами. 37 вражеских самолётов уничтожил этот 

замечательный лётчик. Он сражался с "Юнкерсами" и "Мессершмиттами", вгонял в землю 

"Фокке - Вульфы" и "Брустеры". Вся его боевая деятельность связана с битвой за 

Ленинград. Сбитые Карповым самолёты падали в Колпино, Ульяновке, Синявино, Тосно, 

Красном Бору, Пушкине, Выборге...  

Герой был навечно зачислен в списки 1-й эскадрильи 27-го Гвардейского ИАП. В 

память о нём на его родине, в Калуге, установлен бронзовый бюст Героя, его именем в 

городе названы улица и сквер, а также Калужский транспортно-технологический 

техникум, в стенах которого начинался путь к подвигу. На здании училища, где он учился, 

и на здании завода, где работал, установлены мемориальные доски. Имя Героя присвоено 

Высоцкой средней школе (Думиничский район Калужской области) и средней школе в 

посёлке Левашово. Его именем названа улица в посёлке Ферзиково. В [2.] В посёлке 

Левашово Выборгского района Ленинградской области, на улице Чкалова Героем 

Советского Союза В.Н. Харитоновым установлен памятник дважды Герою Советского 

Союза А.Т. Карпову. Дважды Герой Советского Союза А.Т. Карпов (28.09.1943, №1202; 

22.08. 1944) награждён: орденом Ленина (28.09.1943), 3-мя орденами Красного Знамени 

(19.08.1942, 13.02.1943, 7.04.1944), орденом Александра Невского (13.04.1943), медалью 

«За оборону Ленинграда». [ 2 ] 
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Михаил Алексеевич Гурьянов родился 1 октября 1903 г. в 

селе Петровское Истринского района. Трудовую деятельность начал 

в 12 лет - был в услужении у владельца местной чайной. Потом на 

заводе в Тушино учился на токаря. С 1920 года стал рабочим на 

Октябрьской суконной фабрике. В конце двадцатых годов его 

избрали Председателем Петровского сельсовета.       А дальше - 
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учёба на курсах советского строительства в Москве. В 1931 году вступает в ряды ЦК 

КПСС и после учебы отправляется на партийную работу. В 1938 избирается 

председателем исполкома Угодско - Заводского совета трудящихся (ныне Жуковский 

район Калужской области). В этой должности встретил Великую Отечественную..  В 

полной мере проявились организаторские способности и высокие волевые качества 

коммуниста Гурьянова в первые месяцы Великой Отечественной войны. Под его 

руководством население района в предельно короткие сроки выполнило задание 

командования Красной Армии по сооружению оборонительного рубежа, колхозы и 

совхозы успешно убрали урожай, выполнили планы заготовок хлеба, картофеля и овощей, 

своевременно эвакуировали скот и сельскохозяйственные машины. По заданию районного 

комитета ВКП(б) Гурьянов активно участвовал в организации партизанского отряда и 

подготовке партизанских баз. 

17 октября 1941 года наши части оставили территорию района. Согласно плану, 

исполнение которого поручалось М. А. Гурьянову, было взорвано энергетическое 

оборудование фабрики, мастерские детского дома, утоплены в реке машины крахмального 

завода, уничтожено оборудование районного узла связи, выведены из строя банк, 

сберкасса. На утро 20 октября Гурьянов с группой товарищей последним из угодских 

партизан покинул райцентр. 

С самого начала работы в партизанском отряде Михаил Алексеевич стал 

фактически его руководителем. Для согласования и решения необходимых вопросов он не 

раз переходил линию фронта, бывал в МК ВКП (б), Мособлисполкоме, в Серпуховском 

окружкоме партии. Вместе с командованием отряда и руководством райкома партии 

(секретарь А.Н. Курбатов) принимал деятельное участие в разработке планов операции. 

М. А. Гурьянов лично участвовал во всех боевых операциях отряда, выполнял самые 

опасные задания. Хорошо зная местность, он много раз ходил в разведку в глубокий тыл 

противника, поддерживал связь с населением, выводил из окружения красноармейцев. Его 

исключительная смелость и отвага служили примером для всего отряда.  

24 ноября 1941 года сводный партизанский отряд совершил налет на Угодский 

Завод, в котором дислоцировался штаб корпуса и крупный гарнизон противника. В этой 

боевой операции М. А. Гурьянов обессмертил свое имя геройским подвигом. Несмотря на 

численное фашистское превосходство, партизаны блестяще выполнили свою задачу: 

разрушили штаб немецкого корпуса, захватили важные документы. Отважные бойцы-

партизаны перебили около шестисот немцев, в том числе много офицеров, уничтожили 

склад с горючим, авторемонтную базу, 80 грузовых и 23 легковых автомашины, 4 танка, 

бронемашину, обоз с боеприпасами и несколько пулемётных точек. Закончив операцию, 

партизаны начали отходить. Гурьянов отходил последним, с группой прикрытия. По 

дороге попали в засаду, его окружили. Но вооружён партизанский комиссар был хорошо, 

защищался стойко. Его гитлеровцы схватили уже после того, когда он был дважды ранен. 

Более двух дней фашистские изверги пытали Гурьянова. Его истязали, жгли раскалённым 

железом, но герой не выдал местонахождение партизан и их фамилии.         На казнь 

Гурьянова согнали многих жителей. В три часа дня 27 ноября 1941 года его привезли к 

зданию райисполкома, чтобы повесить на балконе. И вот он, уже с петлёй на шее, 

вызывающе бросил своим палачам:       - Смерть фашизму! Да здравствует наша Родина!       

Это были последние слова героя. 

Фашисты не допускали к телу казнённого комиссара, на груди которого белела 

записка: "Вождь партизан". Около двух недель гитлеровцы не разрешали снять труп. 

Третьего января 1942 года, когда советские войска вступили в Угодский Завод, в 

центре посёлка состоялся траурный митинг. После троекратного ружейного салюта гроб с 

телом М.А. Гурьянова был предан земле. 

Советское правительство высоко оценило проведённую в Угодском Заводе 

операцию. В декабре 1941 года многие её участники, в том числе 11 партизан были 

награждены орденами и медалями Советского Союза. Комиссар Угодско-Заводского 
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партизанского отряда М.А. Гурьянов был награждён орденом Красного Знамени. А спустя 

два месяца 16 февраля 1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Ныне имя Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Гурьянова широко 

известно не только среди нас, его земляков, но и во всей стране. В его честь названы 

улицы в Москве,Калуге, Дедовске, Жукове, Обнинске. 

В Москве на улице Гурьянова располагается ГБОУ Школа №1524, в которой 

работает «Музей боевой и трудовой славы имени М.А.Гурьянова». 

В 2023 году в  Белоусово открыли бюст Герою 

Советского Союза Михаилу Гурьянову. Памятник 

сделал известный обнинский скульптор Сергей 

Лопухов. Он приехал на открытие со всей своей 

большой семьей. По его словам, он не просто пытался 

добиться портретного сходства – хотел передать 

характер Гурьянова. И это получилось – мы видим 

человека волевого, решительного и одновременно 

искреннего. 

На открытие памятника приехало много людей с его малой родины – из города Дедовска 

нынешнего Истринского района. Екатерина, внучка Валентины Петровны Переверзевой, 

которая сейчас уже в преклонных летах, а до войны с восторгом каталась на плечах 

Гурьянова, рассказывает, как чтят в их семье его память. И как много людей в небольшом 

Дедовске поклоняются его подвигу: «Раньше мы приезжали только в Жуков, а теперь у 

нас есть еще одно место, связанное с Гурьяновым, - Белоусово», - говорят дедовцы. 

На фото Сергей Лопухов около бюста герою. 
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Генерал-лейтенант, Герой России (посмертно). 

Родился 27 февраля (11 марта) 1897 года в городе Тарусе 

Калужской губернии в семье рабочего. 

В русскую императорскую армию был призван в 

ноябре 1915 года. Боевое крещение принял в рядах тяжелого 

артиллерийского дивизиона на Юго-Западном фронте, 

участвовал в Брусиловском прорыве в Галиции. В 1917 году 

он вступил в Красную гвардию и в составе 1-го 

Замоскворецкого красногвардейского отряда участвовал в 

Октябрьском вооруженном восстании в Москве. 
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С января 1919 года воевал на Кавказском и Южном фронтах: командовал 

стрелковой ротой, батальоном, полком, бригадой. Затем – начальник стрелковой дивизии 

головного боевого участка железной дороги 11-й армии, командир и комиссар Особого 

отдельного корпуса, отряда бронепоездов. Участвовал в Астраханской обороне 1919 года, 

удерживая натиск войск Деникина и Колчака. 

М. Г. Ефремов предложил невиданные по тем временам подвижные средства 

борьбы с врагом – бронелетучки. Это были обычные товарные вагоны, укрепленные 

дополнительными стенками, между которыми засыпался песок, а в стенах были сделаны 

специальные амбразуры для ведения пулеметного и ружейного огня. Открытые 

платформы превращались в подвижные артиллерийские батареи.  

После Астрахани М. Г. Ефремов воевал на Северном Кавказе. Во всех боях вдоль 

железных дорог участвовал бронепоезд под его командованием. 

В 1920 году на Кавказском фронте М. Г. Ефремов участвовал в Бакинской 

операции совместно с силами Волжско-Каспийской флотилии и участниками восстания-

бакинскими рабочими. За успешное проведение Бакинской операции М. Г. Ефремов был 

награжден орденом Боевого Красного Знамени и орденом Красного Знамени 

Азербайджанской ССР №1 (с гравировкой на обороте «Тов. М. Г. Ефремову за Баку. 1920 

г».). Одновременно Реввоенсовет 11-й армии наградил его именной золотой саблей, а 

ревком Азербайджанской ССР подарил ему хрустальную вазу, оправленную 

драгоценными камнями. Второй орден Красного Знамени АССР он получил с 

гравировкой «За Ганджу». Позднее Михаил Григорьевич был награжден орденом Ленина, 

Трудового Красного Знамени и медалью «ХХ лет РККА». 

В 1927 году он был назначен военным советником в Китай. По возвращению из 

командировки в 1930 году окончил курсы при Военно-политической академии. С марта 

1931 года – командир и военком 3-го стрелкового корпуса, с декабря 1933 года – 12-го 

стрелкового корпуса. В 1933 году М. Г. Ефремов окончил Военную академию им. М. В. 

Фрунзе, а в 1935 году ему было присвоено военное звание «комдив». С июня 1937 года М. 

Г. Ефремов поочередно командовал войсками Приволжского, Забайкальского, 

Орловского, Северо-Кавказского и Забайкальского военных округов. 

В 1938 году М. Г. Ефремов оказался под следствием по делу репрессированного 

командующего Ленинградским особым военным округом командарма II ранга П. Е. 

Дыбенко. Предварительно разобравшись в его деле, нарком обороны К. Е. Ворошилов, А. 

И. Микоян и другие члены военной партийной комиссии при ЦК ВКП (б) пришли к 

единодушному выводу: просить И. В. Сталина лично принять участие в разборе дела 

командующего. Сталин провел личный допрос 

Ефремова. Генерал убедительно доказал свою 

невиновность. Дело было закрыто, и в обвинения с 

него полностью сняты. 

4 июня 1940 года Михаилу Григорьевичу 

Ефремову было присвоено воинское звание генерал-

лейтенанта. С 1 января 1941 года он занимает 

должность первого генерала-инспектора пехоты 

РККА. 26 июля Ставка ГКО назначает генерала-

лейтенанта М. Г. Ефремова командующим 21-й 

армией Западного фронта, которая вела ожесточенные 

бои на могилевском направлении. В конце июля 

соединения его армия приковали к себе значительные 

силы войск противника, задержав их продвижение к 

Днепру. 

В октября 1941 года М. Г. Ефремова назначают 

командующим 33-й армией. С ней он принимал самое 
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активное участие в Московской битве. Когда обстановка на наро-фоминском направлении 

стала угрожающей, Ефремов прибыл туда с 1-й Пролетарской дивизией. 

В ходе начавшегося 5 декабря 1941 года контрнаступления под Москвой 33-я 

армия оказалась в кольце окружения. К 18 апреля под личным командованием М. Г. 

Ефремова осталось примерно 2 тысячи человек. Им удалось прорваться на другой берег 

Угры, однако там они были рассеяны противником. Лишь некоторые немногочисленные 

отряды советских солдат сумели прорваться к своим. Во время этого кровопролитного 

прорыва генерал М. Г. Ефремов был тяжело ранен. Он не мог самостоятельно 

передвигаться и, чтобы не попасть в плен, застрелился.  

28 сентября 1952 года останки командарма М. Г. Ефремова были с воинскими 

почестями торжественно перезахоронены из села Слободки на воинское кладбище в г. 

Вязьме. На могиле командарма установлен гранитный обелиск с мраморным саркофагом. 

В Вязьме средняя школа носит имя М. Г. Ефремова, при ней имеется музей Героя. 

После празднования 50-летия Победы генерал-лейтенант М. Г. Ефремов, благодаря 

усилиям калужской общественности и лично В. В. Сударенкова, который в ту пору был 

губернатором Калужской области, стал Героем России. В 2011 году инициативная группа 

во главе с журналистом Александром Щипковым обратилась к Патриарху Московскому и 

Всея Руси Кириллу с прошением разрешить церковное отпевание М. Г. Ефремова, 

невозможное на общих основаниях, поскольку Михаил 

Григорьевич покончил жизнь самоубийством. В 

сентябре 2011 года Патриарх Кирилл дал разрешение 

на отпевание Михаила Григорьевича Ефремова, 

отметив в своей резолюции: «Согласен с 

необходимостью возродить память о героической 

борьбе генерала Михаила Ефремова и его верности 

Родине и солдатскому братству». 

Большую работу по восстановлению 

справедливости в отношении генерала М. Г. Ефремова 

провел в ту пору работавшие главами администрации 

Тарусского района А. П. Панин и Юхновского – П. Ф. 

Каменский. В селе Климов Завод Юхновского района 

открыт музей М. Г. Ефремова. В Тарусе, родном 

городе М. Г. Ефремова, есть улица его имени, средняя 

школа №1 тоже носит его имя. У памятника тарусянам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, воздвигнута мемориальная гранитная плита и бюст М. Г. Ефремова 

с надписью: «Генералу Ефремову, не предавшему Родину и солдат».  

В 2002 году в Юхновском районе, в  селе Климов 

Завод,  был открыт Военно-исторический центр 

«Командарм-33 – Михаил Григорьевич Ефремов». 

Инициатива создания музея принадлежит администрации 

муниципального образования «Юхновский район» при 

поддержке Департамента культуры и искусства Калужской 

области. С 2011 года – филиал Юхновского краеведческого 

музея, с 2018 года – филиал Калужского объединённого 

музея-заповедника.  

Экспозиция посвящена Михаилу Григорьевичу 

Ефремову, легендарному командарму, талантливому 

полководцу, Герою России, кавалеру орденов Ленина и 

Красного Знамени, участнику Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной 

войны, чья жизнь оборвалась 19 апреля 1942 года недалеко от села Климов Завод. В ней 

представлены основные вехи биографии генерала Ефремова. Особенно ценны редкие 
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фотографии и личные вещи командарма, переданные музею внуком Михаила 

Григорьевича – В. М. Ефремовым. 

Все жители Калужской области свято чтят память своего славного земляка. 
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Михаил Краснопивцев родился в крестьянской 

семье 3 ноября 1896 года в деревне Драчёвка Курской 

губернии. В 1908 году окончил сельскую трехклассную 

школу. Старший ребенок в семье, в 13 лет он ушёл 

на заработки в Таврическую губернию, батрачил, был 

рабочим на железной дороге. Затем был призван в 16-й 

Ладожский пехотный полк. Участвуя в Первой мировой 

войне, получил ранение. В августе 1917 года стал 

младшим унтер-офицером. В 1919 году окончил первые 

пулемётные курсы, командовал ротой, в 1925-м был 

слушателем «Школы червонных старшин» в Харькове, 

а в 1938-м — Кремлевских стрелковых курсов 

в Москве. Награждён медалью «20 лет РККА» и 

орденом Боевого Красного Знамени, в 1939 году 

получил звание полковника. В Финскую кампанию 

весной 1940 года с отрядом бойцов-лыжников 

действовал в тылу врага, за что получил второй орден 

Боевого Красного Знамени. 

Летом 1941 года Михаил Краснопивцев во главе 738-го полка 134-й дивизии из-под 

Полтавы был переброшен под Витебск, где после нескольких дней боев оказался 

в окружении, был ранен. Кольцо окружения смогли прорвать и, углубившись в тыл 

гитлеровских войск, оторвались от главных сил. Раненый Михаил Петрович вел остатки 

бойцов по немецким тылам 26 дней. Полковник вышел из окружения в форме рядового 

бойца, не имея при себе ни документов, ни наград, ни партбилета, — все закопал в лесу. 

По решению военного трибунала его могли разжаловать в рядовые и отправить на фронт. 

Но вмешался генерал М. Петров. Он знал М. П. Краснопивцева и, когда в Брянске 

формировал 50-ю армию, назначил его командиром 473-го стрелкового полка 154-й 

дивизии. 

В октябре 1941 года 50-я армия попала в окружение под Брянском. Потеряв в боях 

командующего, но сохранив боеспособность, части армии прорвалась из окружения 

и устремилась к Туле, которой угрожали моторизованные части Гудериана. Полк 
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Краснопивцева 30 октября одним из первых вошёл в город, опередив немецкие танки 

на сутки. На вокзале Краснопивцев обнаружил поезд с новыми зенитными орудиями 

и принял на себя оборону под поселком Красный Перекоп на самом важном 

направлении — Воронежском шоссе. 31 октября началась 40-дневная эпопея обороны 

Тулы. 154-я дивизия в этих боях сыграла значительную роль, и Михаил Петрович получил 

третий орден Боевого Красного Знамени. 

 

В декабре 1941 года штаб Западного фронта проводил серию наступательных 

операций. Им потом дадут общее наименование «Контрнаступление советских войск под 

Москвой». Тогда, в декабре, у каждой операции было свое название: Калининская, 

Клинско-Солнечногорская, Тульская, Елецкая, Детчинская. Одной из них, и довольно 

значительной, стала Калужская наступательная операция. Она явилась одним из наиболее 

успешных сражений Красной Армии в ходе ее контрнаступления под Москвой.  

Мобильному проведению операции способствовала исключительно благоприятная 

военно-стратегическая обстановка, сложившаяся на левом фланге Западного фронта после 

поражения немецкой 2-й танковой армии под Тулой. Потерпев поражение, соединения 

фашистских армий группы «Центр» стремились закрепиться на рубеже Оки. Однако 

немецкому командованию не удалось осуществить свои планы. Войска 2-й танковой 

армии гитлеровцев отходили от г. Тулы в юго-западном направление под ударами 10-й 

армии. В северо-западном направлении 50-я и 49-я армии продолжали теснить части 4-й 

полевой армии противника. К исходу 17 декабря 1941 г. разрыв между этими вражескими 

группировками достиг 30 км. 

Командующий Западным фронтом генерал армии Г.К. Жуков решил использовать 

этот разрыв для развития наступления, чтобы не дать противнику возможность 

организовать сопротивление на промежуточных рубежах. Военный совет Западного 

фронта возложил на 50-ю армию под командованием И.В. Болдина (в его честь в Калуге 

названа улица) освобождение Калуги. Для решения это задачи была создана подвижная 

группа войск в составе: 154-й стрелковой дивизии, 112-й танковой дивизии, 31-й 

кавалерийской дивизии, Тульского рабочего полка, 131-го отдельного танкового 

батальона, двух батарей гвардейских миномётов «катюш» и 183-го медсанбата. Возглавил 

группу заместитель командующей армией генерал-майор В. С. Попов (в его честь на 

Правобережье названа улица). Михаил Петрович Краснопивцев командовал 473-м 

стрелковым полком 154-й стрелковой дивизии 50-й армии. 

 Группе было приказано прорваться в глубину вражеской обороны, не вступая в 

бои местного значения, совершить 90-километровый переход в тыл врага и овладеть 

Калугой.  

Утром 21 декабря подвижная группа начала наступление на Калугу. 473-й полк 

154-й стрелковой дивизии одним из первых ворвался через реку Оку в Калугу и захватил 

прилегающие к ней улицы. Вскоре прорвавшиеся в Калугу войска оказались в окружении.   

Бойцы подвижной группы, были отрезаны гитлеровцами от мостов через Оку и вели 

кровопролитные уличные бои в окружении. Отбиваясь от наседавших со всех сторон 

немцев, танкисты, пехотинцы и кавалеристы объединились в одну группу под общим 

командованием полковника М. П. Краснопивцева. Захватив плацдарм, девять дней они 

отбивали вражеские контратаки. 

На рассвете 30 декабря во время общего штурма Калуги полк М.П. Краснопивцева 

вёл бой в центральной части города. Воины 473-го полка водрузили красное знамя над 

зданием горсовета.  

 За героическую борьбу с врагом в условиях окружения, умелое руководство 

войсками в исключительно сложных условиях Михаил Петрович в начале января 1942 

года был представлен к ордену Ленина, а через несколько дней — к званию Героя 

Советского Союза. Но ни одной из этих наград он так и не получил. 
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Из наградного листа полковника М.П. Краснопивцева на представление к званию 

Героя Советского Союза: «17 декабря 473-й стрелковый полк, как авангардный, действуя 

в составе дивизии, был брошен в подвижной группе на захват Калуги. Совершив за два с 

половиной дня марш в трудных условиях от Тулы до Калуги, полк внезапным налетом на 

Калугу внес смятение и панику в ряды немцев, захватив 21 декабря 1941 года южную и 

центральную часть г. Калуги. До 3 декабря полк с переменным успехом вел бой за 

овладение Калугой, уничтожив до 170 фашистов при попытке контратаковать фланг на 

Некрасово. Неся большие потери от непрерывного огневого воздействия фашистов и их 

контратак, упорно выбивая противника из каждого отдельного дома, полк медленно, но 

упорно двигался вперед и к 4.30 30 декабря полностью захватил вокзал, северную и 

северо-западную окраину Калуги, а также богатые трофеи и уничтожил под Калугой и в 

городе около 800 немцев» 

Освободив Калугу, Красная армия продолжила преследовать врага. Но в начале 

февраля под Юхновом три дивизии 50-й армии попали в окружение. Прорвав вторую 

линию обороны противника, наши попали в её тыл. 

Краснопивцев был контужен, но продолжил руководить 

прорывом.Во время прорыва для соединения со своими 

войсками в ночь с 14 на 15 февраля 1942 года полковник 

Краснопивцев погиб. 

Он был похоронен в братской могиле, а потом вместе 

с другими павшими перезахоронен 

в мемориале под деревней Барсуки. 

За этот подвиг Краснопивцев 

второй раз был представлен к званию 

Героя Советского Союза, но был 

награжден в начале 1943 года орденом 

Отечественной войны 1-й степени посмертно. Орден вручили его 

жене лишь в 1960 году.   

Память о легендарном командире жива: с конца 1971 года 

одна из улиц Калуги названа его именем, на доме № 1 которой есть 

мемориальная доска. 

 В 2012 году в Калуге был создан поисковый отряд имени 

М.П. Краснопивцева, занимающийся поиском солдат и офицеров, 

погибших во время Великой Отечественной войны. 

25 апреля 2018 года Краснопивцеву М.П. посмертно присвоили звание почетного 

гражданина Калуги.  

 

К празднованию 75–летию Победы, 30 декабря 2019 г. в Калуге на пересечении 

улиц Фомущина и 65 лет Победы, в сквере имени Краснопивцева, открыли памятник 

воину-освободителю Михаилу Петровичу Краснопивцеву. Полковник с автоматом 

наперевес всматривается в карту боевых действий и определяет направление главного 

удара. На постаменте надпись: «Защитнику Отечества от благодарных потомков». Это 

памятник в честь подвига всех, кто отстоял нашу землю, — русских солдат и офицеров, 

честно сражавшихся за Родину. 
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ЕФИМ ИЛЬИЧ ОСИПЕНКО 
Калужский филиал ПГУПС 

Автор: Степанов Константин Александрович 

Научный руководитель: Чемисова Наталья Вадимовна 
 

Ефим Ильич Осипенко родился 27.12.1901 в д. Ильбово 

(ныне Стародубского р-на Брянской обл.). Из крестьян. 

Родители – Илья Корнеевич (плотник-отходник) и Дарья 

Тимофеевна Осипенко. Мать умерла, когда Ефим, старший из 

трех детей, успел закончить первый класс. Школу прошлось 

бросить. Летом пас скотину, зимой с отцом доски, батрачил. 

После воинского обучения (1919) в июле 1920 был призван в 

ряды РККА и направлен в 16-й запасной стрелк. полк. в г. 

Дорогобуж. 1.10.1920 был направлен на Западный фронт, где 

участвовал в войне с Польшей в составе 344 стрелк. полка 12 

бригады 4 дивизии 16 армии. 

В 1921 окончил полковую военную школу. Участвовал 

в борьбе с бандитизмом на территории Белоруссии. 10.06.1922 

направлен в 14 отряд пограничной охраны (Тимковичи, 

Белоруссия). Демобилизован 27.11.1924. Вернувшись в родные места, в г. Стародуб, был 

направлен на работу в уездную милицию (милиционер, уполномоченный уголовного 

розыска). В 1930–1932 – на учебе в двухгодичной Воронежской милицейской школе 

старшего начальствующего состава. Получил звание начальника городского отделения 

милиции. С 1934 – начальник паспортного стола паспортного стола г. Ярцево (ныне – 

Смоленская обл.). С 1935 – начальник милиции Андреевского р-на (Западной, ныне – 

Смоленской обл.). С 1938 и до начала Вел. Отеч. войны служил начальником районного 

отделения милиции в Сухиничах (ныне – Калужская обл.). Член ВКП (б) с 1938.  

При наступлении немцев на Сухиничи Осипенко ушел из города одним из 

последних. 7.10.1941 Сухиничи был оккупирован фашистами. Осипенко создал группу из 

четырех человек, которая затем ушла к Лихвину и объединились с партизанским отрядом 

«Передовой», действовавшим в Козельском, Черепетском, Белевском р-нах Тульской обл. 

По воспоминаниям Осипенко, вместе с вновь пришедшими в состав партизанского отряда 

входило только 20 человек. Вскоре часть людей, не выдержав напряжения и лишений, 

просто разбрелась по домам, некоторые стали сотрудничать с оккупантами. В отряде 

осталось всего восемь партизан. Командовали ими сотрудник угрозыска Д.Т. Тетерчев, 

комиссар отряда П.С. Макеев. Осипенко был назначен начальником штаба. В этом отряде 

в качестве разведчика недолго воевал и 16-летний Александр Чекалин (24.03.1925-

6.11.1941), который был схвачен фашистами и повешен. Посмертно ему было присвоено 
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звание Героя Советского Союза (1942), а г. Лихвин в 1944 был переименован в честь 

юного героя. 

Отряд специализировался на уничтожении живой силы противника на ж/д линии 

Черепеть – Козельск, мешая снабжению войск противника. Громили вражеские обозы с 

продовольствием. Выводили из окружения советские части. 23.12.1941 в отряд поступила 

информация о том, что немцы сформировали несколько эшелонов для вызова трофейного 

имущества в Германию через гг. Козельск и Сухиничи. Партизаны решили не допускать 

проезд эшелонов, взорвав для этого ж/д полотно на перегоне Лихвин-Черепеть. Группа 

партизан из 8 человек вместе с Осипенко устроила засаду в 1 км от сожженной ж/д ст. 

Мышбор. Заложили под ж/д полотно мешок с взрывчаткой, а так как не было взрывателей 

и бикфордова шнура, то в качестве взрывателя решили использовать противотанковую 

гранату, привязав к ее кольцу длинный провод. При появлении пробного паровоза с 

вагонами, который немцы пускали впереди основных эшелонов, Осипенко дернул за 

провод, но взрыва не последовало. После этого он с близкого расстояния дважды бросал 

ручную гранату в сторону места, где лежала взрывчатка. Однако заряд по-прежнему не 

взрывался. Тогда Осипенко, чтобы не было лишних жертв, приказал товарищам отойти на 

безопасное расстояние. Затем сломал укрепленный у насыпи деревянный шест-указатель 

длиной в 2,5–3 м и со всего размаха ударил им по гранате, установленной на взрывчатке. 

Раздался оглушительный взрыв. Ж/д полотно было сильно разрушено. Задание было 

выполнено. В результате со ст. Лихвин фашисты так и не смогли вывезти около 400 

вагонов с техникой и продовольствием, который вскоре стали трофеями Красной Армии. 

Самое удивительное, что герой-партизан остался жив, хотя и был сильно ранен. В 

результате взрыва комьями мерзлой земли у него были сильно повреждены глаза, и 

Осипенко навсегда полностью потерял зрение. Однако сначала в горячке он даже 

попытался самостоятельно идти, но силы его быстро оставили. Дальше его несли в лес на 

носилках. Позднее сам герой вспоминал: «В ту же секунду свет померк для меня. Я ослеп, 

был ранен в руку и в колено. Товарищи донесли меня до лесничества. Наша партизанская 

сестра Шура Горбенко сделала перевязку. Затем на лощади меня отвезли в землянку. 

Очнулся я лишь на вторые сутки, меня окружала непроницаемая темень». 27.12.1941 

раненного партизана вывезли на 

только что освобожденную 

территорию, в г. Лихвин, где в 

полевом госпитале ему сделали 

операцию. Об этом героическом 

случае вскоре стало известно в 

Москве. За этот подвиг сам 

Осипенко, а также руководители 

отряда – Тетерчев и Макеев – 

4.02.1942 были награждены 

орденами Ленина, а члены отряда – 

орденами Красного Знамени и 

Красной Звезды. 

 В феврале 1943 была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны» двух 

степеней. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении данной медалью был 

подписан 18.11.1943. Первыми кавалерами медали стали партизаны Калининской обл. 

Медали первой степени удостоились 34 человека, второй степени 36 человек. Какой 

именно нумерации были эти врученные награды – еще требует выяснений. Сам Осипенко 

был награжден медалью I ст. за №000001 с формулировкой: «за доблесть и мужество, 

проявленные в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков». 
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Медаль «Партизану 

Отечественной войны», врученная 

Осипенко, хранится в Музее МВД 

РФ (Калуга). Интересно, что в 

удостоверении к этой его медали 

стоит дата награждения – 1.06.1946 и 

подпись секретаря Президиума 

Верховного Совета СССР А.Ф. 

Горкина. Существуют также данные, 

что сразу девять особо 

отличившихся партизан были 

награждены медалью «Партизану 

Отечественной войны» под №1. 

Однако среди них особо выделяется 

Осипенко, кавалер орденов Ленина и 

Красного Знамени, Почетный гражданин гг. Сухиничи и Суворова.   

Долгое и мучительное лечение ослепшего героя в военных госпиталях (Сарапул, 

Ижевск, Москва) продолжалось по март 1943. Воин, потерявший зрение, с 

обезображенным лицом, в отчаянии диктует письмо жене, прося ее подумать о своей 

будущей жизни и отказаться от него. Но верная супруга ответила просто: «Каким бы ты 

ни был, никогда не покину тебя. Соберемся все вместе по-прежнему жить дружной 

семьей». В 1944 Осипенко вернулся в родные Сухиничи. С женой Ольгой Ивановной 

(1908–1979) они растили сына Николая. Активно занимался патриотическим воспитанием 

молодежи, при этом отличаясь поразительной личной скромностью. Когда умерла его 

супруга, для организации похорон Осипенко попросил у нового райвоенкома в помощь 

автомашину. Тот, не зная, с кем имеет дело, отказал. Ветеран промолчал.  

Отважный партизан скончался 20.05.1982 на 81-м 

году жизни. Похоронили героя на кладбище г. Сухиничи. 

На гранитном памятнике высечена надпись: «Воину-

партизану Великой Отечественной войны от благодарных 

сухиничан». На доме, где жил Осипенко, установлена 

мемориальная доска в память о герое. В городском парке 

воинской славы установлена мемориальная стела. 
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Среди героев Второй Мировой войны были и совсем 

юные представители советского народа. На оккупированных 

территориях местное население создавало как стихийные, 

так и организованные партизанские отряды. В них состояли 

в основном уже взрослые люди, многие прошли фронт, но 

привлекались к работе и подростки и совсем ещё дети. 

Одним из таких героев стал шестнадцатилетний партизан 

Александр Чекалин. 

Чекалин родился в 1925 году в одном из поселений в 

районе Тулы. Саша был сыном охотника и умения отца 

передались ему по наследству. Юный Чекалин умел 

превосходно стрелять, хорошо знал местный лес, прекрасно 

ориентировался на местности. Ещё в школе он прослыл 

одним из лучших при сдаче ГТО, особенно по стрельбе, 

даже претендовал на значок «Ворошиловский стрелок». В школе Чекалин очень увлекался 

биологией и физикой. Мог сам собрать радиоприёмник. Был победителем во многих 

спортивных состязаниях. Среди его хобби значилось увлечение фотографией, а также 

пристрастие к музыкальным инструментам. В школе Сашу все любили, так как он 

отличался своей активностью и успехами в учёбе. 

К лету 1941 года Александр Чекалин успешно окончил восемь классов средней 

общеобразовательной школы, был зачислен в ряды комсомольцев. 

С началом войны кардинально изменилась и жизнь школьника. К июлю боевые 

действия подобрались к родному селению Саши. Чекалин не смог равнодушно ждать 

прихода фашистов и добровольно влился в ряды отряда истребителей. После отступления 

Красной Армии Тульская область стала оккупированной фашистскими войсками 

территорией. Стали создаваться партизанские отряды. Саша вместе с отцом вступил в 

один из таких отрядов, носившим название «Передовой». В отряде ему отвели роль 

разведчика. Мальчику было проще передвигаться незамеченным, не привлекая внимание 

врага, по селениям, оккупированным немцами. Он собирал сведения о дислокации и 

количестве вражеских войск, передавал их в отряд. Чекалина использовали и в качестве 

курьера, для связи с соседними партизанскими группами. Подросток принимал участие в 

непосредственных боевых действиях как диверсант — минировал железные дороги, 

устраивал засады на немцев, по мере возможностей уничтожал врага на своей земле. 

Осень 1941 года выдалась холодной, в таких условиях в начале ноября Саша 

сильно простудился. Комиссар отряда П. С. Макеев направил его в деревню Мышбор к 

учительнице Музалевской, близкой к партизанам, у которой Саша мог бы отлежаться. Но 

в деревне он узнал, что его разыскивают немцы, а сама Музалевская арестована и 

отправлена в Лихвин. Тогда он решил уйти к себе в родной дом в село Песковатское. 

Вернувшись домой, он растопил печку, чтобы согреться. Подросток не смог предугадать 

всех нюансов.  Дым из трубы и выдал его присутствие. Местный полицай Авдюхин, 

заметив дымок, донёс об этом в комендатуру. 
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В первую же ночь немецкий отряд 

выдвинулся к дому Чекалиных и окружил его. 

Александр не захотел сдаваться фашистам и 

принял бой. Отстреливался до последнего патрона, 

когда стрелять стало нечем, он бросил несколько 

гранат. Отвага героя не помогла ему избежать 

плена.  Пытался бежать, но был схвачен и 

доставлен в немецкую комендатуру, 

расположенную в Лихвине. Несколько дней А. 

Чекалина пытали, пытаясь получить информацию о 

партизанах. Саша стойко молчал. 

6 ноября 1941 года на центральной площади города Лихвина Саша Чекалин был 

казнен. Смотреть на казнь Саши согнали всех жителей 

города. По воспоминаниям односельчан, когда юного 

партизана, босого, вели на площадь, на дороге оставались 

кровавые следы.  Труп Саши долгое время висел на 

городской площади. Этим гитлеровцы хотели запугать 

местное население.  

26 декабря 1941 года 

силами 413 стрелковой дивизии 

город Лихвин был окончательно 

освобождён от немецко-

фашистских захватчиков.  

В начале 1942 года Александр Чекалин посмертно 

представлен к званию Героя Советского Союза. После 

освобождения Тулы от фашистов тело Саши было похоронено со 

всеми полагающимися герою почестями.  

Память о юном комсомольце 

Шуре Чекалине будет жить вечно. 

15 февраля 1944 года город Лихвин переименован в 

город Чекалин. 

В 1959 году установлен памятник Герою Советского 

Союза в г. Чекалин.  Его имя носит школа, а с 1981 года в школе 

действует музей А. П. Чекалина. 

В 1955 году писатель В.А. Смирнов создал повесть 

«Саша Чекалин» о жизни и подвигах юного партизана. Его 

судьбе посвящен художественный фильм «Пятнадцатая весна».  

В сентябре 1987 года возле школы №19 города Калуги 

был открыт памятник юному партизану, Герою Советского Союза, Саше Чекалину. На 

церемонии открытия братом Саши, полковником танковых войск, преподавателем 

академии им. Малиновского, Виктором Павловичем Чекалиным 

было зачитано письмо их матери, в котором она благодарит школу 

за память о сыне. 

В сохранившемся доме купца Пронина, где проводился 

допрос Саши в то страшное время, располагается экспозиция 

«Военные страницы Лихвина». Она посвящена подвигу юного 

партизана, истории партизанского движения в годы Великой 

отечественной войны и жизни города во время оккупации. 

Посетители музея могут увидеть уникальные экспонаты из фондов 

ГУК ТО «Тульское музейное объединение». Большая часть из них 

связана с отрядом «Передовой», в составе которого сражался Саша. 



58 
 

Дом, где родился Саша Чекалин, не сохранился. 

Недалеко от места, где он находился, комсомольцы 

построили в шестидесятых годах дом-музей юного 

героя, собрав все, что касалось Саши – старый 

фотоаппарат, мандолина, книги, охотничьи лыжи. 

Эта крупица истории Великой Отечественной 

Войны. Из таких крупиц — из отваги и доблестных 

подвигов бойцов красной армии, партизан и простых 

людей состоит огромная история. История Великой 

Победы. 
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Пожалуй, самое судьбоносное, страшное и трагическое событие для русского 

человека — это Великая Отечественная война. Нет такой семьи в России, которую не 

затронула это событие. К каждому в дом постучалась война-разлучница и забрала мужей, 

отцов, сыновей, бабушек, дедушек. Многие так и не вернулись к родным с поля боя. 

Сегодня хочу затронуть одного из героев Великой Отечественной войны - Георгий 

Константинович Жуков - «советский полководец, Маршал Советского Союза (1943), 

четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956).[4] 

Георгий Константинович родился в деревне Стрелковка, ныне на территории 

Калужской области в семье крестьянина Константина Артемьевича Жукова (1896-1974 

гг.). После окончания трёх классов церковно-приходской школы (с похвальным листом) 

отдан в ученики в скорняжную мастерскую в Москве, одновременно закончил двухлетний 

курс городского училища (занимаясь по вечерам).[1] 

После получения в 1909 г. начального (трёхлетнего) образования в церковно-

приходской школе Георгия отдали в обучение к дяде, брату его матери, державшему в 

Москве собственную скорняжью мастерскую. Здесь юноша прошёл суровую трудовую 

школу и стал в 1913 г. молодым мастером. Одновременно с работой в мастерской он 

пытался продолжить образование и поступил в 1911 г. на курсы при городском училище, 

которые посещал по вечерам в течение 5 месяцев, пока имелась 

возможность платить за учёбу. [3] 

Свой воинский путь Георгий Константинович начал 7 августа 

1915 года во время Первой мировой войны. За участие в боевых 

действиях будущий маршал в чине унтер-офицера был дважды 

награжден Георгиевским Крестом.[2] 
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Летом 1914 г. началась Первая мировая война. Ввиду больших 

людских потерь уже через год в стране был объявлен внеочередной 

призыв молодёжи 1896 г. рождения, и 19-летнего Георгия Жукова в 

августе 1915 г. мобилизовали в армию. С призывного пункта в г. 

Малоярославец он попал сначала в запасной пехотный батальон, а 

затем в 5-й запасной кавалерийский полк, расквартированный под 

Харьковом, готовивший маршевые пополнения для 10-й 

кавалерийской дивизии. Весной 1916 г. его в числе наиболее 

грамотных солдат направили в учебную команду, готовившую унтер-

офицеров. После выпуска в августе 1916 г., т. е. через год после 

призыва, вице-унтер-офицер Георгий Жуков оказался на передовой, и 

в составе 10-го Новгородского драгунского полка вскоре принял первое боевое крещение. 

Полк сражался на Юго-Западном фронте, в районе Каменец-Подольска, на сильно 

пересечённой местности, и Жукову часто приходилось участвовать в конной разведке.[3] 

Воевал он храбро, но недолго – всего два месяца: в сентябре во время конной атаки 

получил лёгкое ранение, а в октябре подорвался на мине и с тяжёлой контузией был 

отправлен в госпиталь. В этот короткий промежуток времени дважды получил почётную 

солдатскую награду – Георгиевский крест: 4-й степени за захват в плен австрийского 

офицера и 3-й степени – за тяжёлое ранение в бою, что открывало ему путь к 

производству в чин офицера.[5]   

В 1917 г. случилась Февральская революция, которую Георгий Жуков встретил 

младшим унтер-офицером в том же маршевом эскадроне под Харьковом, где начинал 

службу. Здесь его избрали председателем солдатского комитета, а затем и членом 

полкового совета. После октябрьских революционных событий 1917 г. совет принял 

решение не подчиняться Украинской Раде и распустил полк по домам. Так в декабре 1917 

г. Георгий Жуков, покинув в числе многих 

тысяч таких же солдат развалившийся фронт, 

оказался в родной деревне.[5] 

В 1942-1943 гг. Георгий 

Константинович Жуков координировал 

действия фронтов под Сталинградом, при 

прорыве блокады Ленинграда, в сражениях 

под Курском и за Днепр. В марте-мае 1944 

года командовал войсками 1-го Украинского 

фронта, летом 1944 года координировал 

действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов 

стратегической наступательной операции 

«Багратион». На завершающем этапе войны 

Георгий Константинович возглавлял войска 1-го Белорусского фронта, которые 

участвовали во взятии Берлина.[2] 

Георгий Константинович Жуков четырежды Герой Советского Союза, дважды 

награжден орденом "Победа". 

После войны Георгий Константинович Жуков занимал ответственные посты в 

руководстве Вооруженных Сил СССР, а с 1955 по 1957 год был министром обороны 

СССР.[2] 

Умер Георгий Константинович Жуков в 1974 году. 
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В честь Георгия Константиновича придумали «медаль Жукова», которой 

награждаются военнослужащие и лица вольнонаёмного состава Красной армии, военно-

морского флота, войск НКВД, 

партизаны, участники подполья, 

за храбрость, стойкость и 

мужество, проявленные в боевых 

действиях с немецко-

фашистскими захватчиками, 

японскими милитаристами, и в 

ознаменование 100-летия со дня 

рождения Георгий 

Константинович Жукова. Медалью Жукова также 

награждались военнослужащие Министерства обороны 

Российской Федерации, других министерств и ведомств, в которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрена военная 

служба, за мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях при 

защите Отечества и государственных 

интересов Российской Федерации [6] 

Георгия Константиновича Жукова 

не забыли. Его имя носит улица на его 

родине, в городе Калуге, а также 

мемориальный музей ВИЦ "Маршал 

Победы - Георгий Константинович 

Жуков". Помнят Героя и в Твери, 

Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала 

Советского Союза Георгий Константинович Жукова.А Также самое главное в честь такого 

великого человека назван город Жуков. Нашим героем можно гордиться всю жизнь, он 

был мужественным, умным, а самое главное отважным, все эти качества необходимы 

настоящему герою и защитнику своей родины. 
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Война – тяжелейший, изнурительный труд на грани человеческих возможностей. 

Это постоянная угроза смерти, необходимость терпеть лишения, обходиться без самого 

насущного, усталость, недоедание и недосыпание. Наших солдат отличала не только 

самоотверженность, способность переносить тяготы, но и смекалка, умение быстро 

осваивать военную грамоту. Каждый день, а то и каждая минута рождали героев. Лётчики 

в критические моменты шли на таран вражеских самолетов. Тысячи бойцов вступали в 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fadmmaloyaroslavec.ru%2Fru%2Fcontent%2Fgeorgiy-konstantinovich-zhukov-1896-1974
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fpre.admoblkaluga.ru%2Fsub%2Fadministration%2Fpoch_gr%2Fzhukov.php
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fencyclopedia.mil.ru%2Fencyclopedia%2Fhistory%2Fmore.htm%3Fid%3D12109400%40cmsArticle
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fbigenc.ru%2Fc%2Fzhukov-georgii-konstantinovich-d6dc3f
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fencyclopedia.mil.ru%2Fencyclopedia%2Fhistory%2Fmore.htm%3Fid%3D12109400%40cmsArticle
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C_%25D0%2596%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
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единоборство с вражескими танками, вооружённые гранатами и бутылками с 

зажигательной смесью. [1] 

Память о Великой Отечественной войне является 

неотъемлемой частью истории России и ее народа. Эта война 

затронула каждую семью, каждого человека в нашей стране. 

Многие потеряли своих близких, многие остались инвалидами или 

стали участниками боевых действий. Все они оставили свой след в 

истории и в памяти народа. 9 мая – это день, который навсегда 

останется в истории России и всего мира. День, когда закончилась 

Великая Отечественная война, самая кровопролитная и 

разрушительная война в истории человечества. Он является 

символом победы над фашизмом и нацизмом, которые угрожали 

миру и свободе. [1] Сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне имеет огромное значение, поскольку это событие играло ключевую 

роль в истории многих народов. Война принесла огромные жертвы и стала определяющим 

моментом для миллионов людей. Сохранение исторической памяти помогает сохранить 

память о тех, кто сражался и погиб во имя свободы и независимости своих стран. Это 

также помогает нам извлечь уроки из прошлого, чтобы не допустить повторения 

трагических событий и уважать жертвы войны. Помимо этого, сохранение исторической 

памяти о Великой Отечественной войне помогает уважать и ценить мирное 

сосуществование, содействует возрождению национальной гордости и сплоченности, а 

также воспитывает уважение к людям, принимавшим участие в этом важном 

историческом событии. 

В сентябре исполняется очередная годовщина освобождения Кировского района и 

Калужской области в целом от фашистско-немецких захватчиков. Калужская земля — 

последние сотни километров до Москвы. Здесь шли особенно ожесточенные бои. 2 

октября 1941 года враг вошел на территорию современной Калужской области и стал 

стремительно продвигаться к Москве. К концу октября наша область была почти 

полностью, за исключением небольшой части территории сегодняшнего Жуковского 

района, оккупирована врагом. 716 дней на земле Калужской бушевала военная гроза. 

Советские воины отчаянно сражались против опытного и сильного противника, проявляя 

необычайное мужество и героизм. За время боевых действий потери с обеих сторон были 

огромны. Война собрала здесь кровавую жатву. Более 240 тысяч советских солдат и 

офицеров навек остались лежать в Калужской земле. Прах погибших советских воинов 

упокоен более чем в пятистах братских и индивидуальных могилах. [4] 

Заняв 4 октября 1941 г. Киров и в течение следующей недели всю территорию 

Кировского района, гитлеровцы установили жестокий оккупационный режим, 

сопровождавшийся массовыми репрессиями против мирных жителей и уничтожением 

всех, кто боролся против оккупантов, помогал воинам Красной Армии. 

Освобождение Калужской области началось с декабря 1941 года, в ходе 

контрнаступления советских войск под Москвой. К 20 апреля 1942 года были очищены от 

врага две трети ее территории, после чего фронт стабилизировался и началась 

изнурительная позиционная война. 17 сентября 1943 года последний гитлеровский солдат 

был изгнан с калужской земли. [4] 

Ожесточенные позиционные бои вокруг г. Кирова продолжались полтора года. Они 

сопровождались большими потерями с обеих сторон. Многие воины в боях показывали 

чудеса храбрости и геройства. Один из таких героев – Зюльков Пётр Маркович – 

командир взвода батареи 544-го миномётного полка 49-й армии 2-го Белорусского 

фронта, лейтенант. 

Зюльков Пётр Маркович родился 11 января 1924 года в деревне Коновка 

Кировского района Калужской области в крестьянской семье. Окончил 7 классов. Работал 

в колхозе на родине.  
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Пётр Маркович был призван в ряды Красной Армии в январе 1942 года. Осенью 

того же года окончил курсы младших лейтенантов и стал командовать взводом 

управления минометной батареи. В составе 544-го минометного полка Резерва Главного 

Командования воевал в Кировском и Людиновском районах, освобождал Смоленщину, 

Белоруссию, отличился в боях осени 1943 года. При 

форсировании реки Остёра пехотными частями, выдвинул свой взвод вперёд, отразил 5 

контратак противника, и дал пехоте без потерь форсировать реку. Всего за время 

наступления в ходе Смоленской операции взвод, под командованием Петра Зюлькова 

уничтожил до 260 солдат и офицеров противника, подавил 7 огневых точек, уничтожил 2 

пушки. [3] 

27 июня 1944 года при освобождении Шкловского района Могилевской области 

совершил подвиг – закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Лейтенант Зюльков 

корректировал огонь батареи. Когда рация вышла из строя, а воины залегли под 

вражеским пулемётным огнём, мужественный офицер – 

артиллерист, израсходовав все боеприпасы, грудью закрыл 

гитлеровский пулемёт, заставил его замолчать. Боевая задача 

была выполнена ценою его жизни. [2] 

Похоронен Зюльков в братской могиле у деревни 

Трилесино Кричевского района Могилевской области. Вот так 

Пётр Маркович прославил свою родину – маленькую деревеньку 

под названием Коновка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 

августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командирования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и геройство лейтенанту Зюлькову 

Петру Марковичу посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. Награждён орденом Ленина, орденом Красной звезды. [3] 

Имя П. М. Зюлькова носит Гавриловская основная школа в Кировском районе. На 

родине лейтенанта Зюлькова в д. Коновке установлена памятная стела. 
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Память о Великой Отечественной войне является неотъемлемой частью нашей 

истории. Нужно помнить, чтить и передавать эти важные страницы, чтобы никогда не 

забывать о тех, кто отстоял мир и свободу для нас.  

Болдин Иван Васильевич - будущий полководец, родился 15 августа 1892 году в 

деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить 

только 2 класса сельской школы, нужно было работать. В 1914 Болдина призвали в 

армию. Он участвовал в Первой Мировой, за храбрость Иван Васильевич награжден 

двумя георгиевскими крестами. В 1919 году Болдин вступает в Красную Армию и 

участвует в Гражданской войне. Опытный военный быстро двигается по карьерной 

лестнице и к 1941 году имеет звание генерала. 

В начале Великой Отечественной войны генерал-лейтенант И.В. Болдин, командуя 

оперативной группой войск, отрезанной от главных сил Западного 

фронта, успешно вывел её из окружения. Болдин разрабатывает 

стратегию выживания - его бойцам предстоит пройти сотни 

километров, прежде чем отряд сможет выйти к своим. Разведку 

солдаты осуществляли, переодевшись в местных жителей — это 

позволяло избежать перестрелок с немецкими гарнизонами. Болдин 

считал важным поддержать в бойцах высокий моральный дух, не 

допустить бегства. Немцы с особой жестокостью относились к 

коммунистам и политработникам, поэтому некоторые 

красноармейцы, находясь в окружении, “теряли” партбилеты и 

закапывали знаки отличия. Болдин строго пресекает такое 

поведение. Сам Иван Васильевич ходил в генеральской форме, 

воодушевляя красноармейцев своим примером. С каждым днем к бойцам Болдина 

примыкали новые мелкие группы окруженцев. Иван Васильевич прошел по тылам сотни 

километров и 11 августа, спустя два месяца, вышел к 

своим. С генералом было 1 500 красноармейцев. 

В начале ноября 1941 года генерал-лейтенант 

И.В. Болдин был назначен командующим 50-й армией, 

которая участвовала в Калужской и Ржевско-Вяземской 

операциях. В середине декабря 1941 года Георгием 

Константиновичем Жуковым была поставлена задача 

перед 49-й и 50-й армиями освободить город Калугу. 

Для фашистов Калуга представляла собой важный 

железнодорожный узел. Она была базой снабжения и воротами на Москву, Кавказ, 

Украину и Сибирь. Враг превратил город в свою крепость. За 2 месяца оккупации немцы 

создали мощные огневые позиции.  

Командующий 50 Армией Иван Васильевич Болдин создает специальную 

подвижную мобильную группу под командованием генерал-майора Попова Василия 

Степановича. Операция началась в ночь с 17 на 18 декабря 1941 г. Не ввязываясь в бои с 

противником, группа Попова (154-я стрелковая, 112-я танковая и 31-я кавалерийская 

дивизии, две батареи гвардейского миномётного дивизиона, огнемётно-фугасная рота, 

Тульский рабочий полк, отдельный танковый батальон и некоторые другие соединения) к 
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исходу 20 декабря скрытно вышла к Калуге с юга. Утром 21 декабря она захватила мост 

через р. Оку, ворвалась в Калугу и вступила в уличные бои с гарнизоном города (137-я 

пехотная дивизия, части 20-й танковой дивизии). Завязались ожесточенные бои, 

грозившие полным разгромом подвижной группе. 258-я стрелковая дивизия 50-й армии, 

обеспечивая манёвр подвижной группы, встретила сопротивление 31-й немецкой 

пехотной дивизии в районе села Титово. Тем не менее, к 23 декабря 1941 г. к Калуге 

смогли подойти основные силы 50-й армии. 1-й гвардейский кавалерийский корпус вышел 

к Одоеву, южнее Калуги. Немецкие части, сражавшиеся на шоссе, Калуга — Тула, 

оказались глубоко охвачены с юга. На рассвете 30 декабря 1941 г. советские войска 

штурмом овладели вокзалом, который был превращён немцами в крепость и являлся 

центром обороны. 30 декабря 1941 года в 6 часов утра после залпа «Катюш» наши войска 

устремились в город. Фашисты отчаянно сопротивлялись. Бой шел за каждую улицу, за 

каждый дом. Калуга была освобождена 30 декабря. 

В 1961 году в калужской газете «Знамя» Иван Васильевич Болдин писал: «Прошло 

20 лет, но в моей памяти хорошо сохранилась суровая зима 1941 года, скованная льдами 

Ока и на крутом ее берегу старинный русский город Калуга». 

После войны генерал-полковник И.В. Болдин командовал 8-й гвардейской армией, 

одновременно – начальник Управления Советской военной администрации в Германии по 

Тюрингии. После отъезда из Германии продолжал службу. Награждён 2 орденами Ленина, 

3 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й ст., Кутузова 1-й ст., 2 орденами 

Красной Звезды, медалями, а также монгольским орденом Красного Знамени.Иван 

Васильевич Болдин умер 28 марта 1965 года, похоронен в Киеве.     

Память о нем свято чтут жители городов. Имя героя увековечено в названиях улиц 

в Калуге, Могилёве, Туле, Гродно, Саранске, Кадошкино (Мордовия), Щёкино (Тульская 

область), Ямное (Воронежская область). 

29 декабря, в преддверии 76-й годовщины 

освобождения города Калуги от немецко-фашистских 

захватчиков, в сквере имени генерал-полковника Ивана 

Васильевича Болдина — командующего 50-й армией, 

участвовавшей в освобождении города в декабре 1941 

года, был торжественно открыт памятник полководцу. На 

нем сделаны надписи: «Болдин Иван Васильевич генерал-

полковник командующий 50-й армией, 30 декабря 1941 

года освободившей Калугу, «почетный гражданин города 

Калуги». 

Мы помним не только уроженцев своих земель, но и тех, кто освобождал, рискуя 

своими жизнями нашу малую Родину – Калужскую 

землю. 

 

Список использованных источников: 

1. «Память народа» - электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны. 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: 
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http://smilekaluga.ru/ 

 



65 
 

ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ 

Калужский филиал ПГУПС 

Автор: Попов Д.С. 

Научный руководитель: Чубарова Людмила Александровна 

 
Великая Отечественная война – это одна из самых страшных трагедий в истории 

человечества.  

Ее годы были наполнены кровью, страданием, голодом и смертью. По моему 

мнению, это была война, которая показала настоящую силу и героизм русского народа. 

Война принесла массу примеров подвигов и самопожертвования со стороны 

нашего народа. Герои войны остаются примером для следующих поколений, из-за своих 

мужества и героизма. Они показали миру, что русский народ не сломлен и несгибаем.  

В этой статье я хочу рассказать о герое советского союза Генерале Василии 

Степановиче Попове и его вкладе в освобождении Калужской области. 

Василий Степанович Попов родился 26 декабря 1893 года в станице 

Преображенской, области Войска Донского. 

В 1916 году он был призван в ряды Русской императорской армии и направлен в 

Новочеркасскую школу прапорщиков, после окончания которой в том же году был 

назначен на должность командира взвода в Донском казачьем полку. В мае 1919 года 

вступил в ряды Красной Армии и в том же году 

служил на должностях помощника начальника штаба 

39-й стрелковой дивизии. С мая 1920 года он служил 

начальником штаба, затем помощником командира 6-

й кавалерийской бригады, а затем и командиром этой 

бригады в 14-й кавалерийской дивизии 1-й Конной 

армии под командованием С. М. Будённого.  

Василий Степанович принимал участие в 

боевых действиях против белогвардейцев генералов 

А. И. Деникина и П. Н. Врангеля и против польских 

войск, а также принимал участие в штурме Данцига, 

который противник превратил в крепость. Ею наши войска овладели на шестой день боев 

31 марта 1945 года. А в ходе Берлинской наступательной операции 

войска Попова наступали к северу от немецкой столицы, очищая от 

фашизма земли, прилегающие к Балтийскому морю.  

Попов отличится в ходе Калужской операции, когда под его 

командованием группа войск перейдет линию фронта в месте его 

разрыва, преодолеет 90 километров и вступит в бой за Калугу. 22 

декабря к городу подтянулись немецкие части, собранные из 

нескольких дивизий. Подвижная группа вынуждена вести бои в 

окружении. 23 декабря к Калуге подошли основные силы 50-й 

армии. 28 декабря к исходу дня удалось занять 20 городских 

кварталов. 30 декабря советские войска штурмом овладели 

вокзалом, который был последним центром немецкой обороны. 

Сержант 290-й стрелковой дивизии С. П. Андреев поднял над железнодорожным зданием 

красное знамя. Калуга была освобождена.  

В январе 1942 года он, будучи командующим 10-й армии, продолжал участвовать в 

контрнаступлении под Москвой. И в ходе второго этапа его войска освободили от 

фашистов Михайлов и Епифань. В июле 1943 года армия под командованием Василия 

Степановича принимает участие в Смоленской наступательной операции. Зимой 1943 года 

части 10-й армии форсировали реку Проня, по которой держали оборону и смогли создать 

плацдарм на подступах к Могилеву. 
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За время войны Василий Степанович огромным трудом заслужил следующие 

награды: 

1.Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.  

2.два ордена Ленина. 

3.Пять орденов Красного Знамени. 

4.Два ордена Суворова 1 степени. 

5.Орден Кутузова 1 степени.  

6.Орден Красной Звезды. 

7.4 медали за отвагу. 

Память Василия Степановича Попова в городе Калуга: 

1.С 26 июля 1982 г. одна из улиц правобережной Калуги носит имя Генерала 

В.С.Попова.  

Это знак благодарной памяти калужан, т.к. с декабря 1941 

года. 

2.Так же 29 декабря 2021года был открыт мемориал в Калуге, 

посвящённый памяти генерала Василия Степановича Попова. 

 

Список используемой литературы:  

1. https://gtrk.Kaluga.ru. 

2. https://pamyat-naroda.ru/heroes/pamyat-
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3. https://polkrf-ru.turbopages. 

4. https://alphapedia.ru/w/Vasily_Popov_(Soviet_general) 

5. https://m.vk.com/wall-211780352_211 

6. https://dzen.ru/a/X-z4pPkGsWhy3v5W 

 

БЕЛЯЕВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ 
Калужский филиал ПГУПС 

Автор: Потапов Иван Вадимович 
Научный руководитель: Чубарова Людмила Александровна 

 

Великая Отечественная война - одно из самых страшных испытаний, выпавших на 

долю нашего народа. Ее тяжести оставили огромный отпечаток в сознании людей и имели 

тяжелые последствия для нескольких поколений. Тысяча четыреста восемнадцать дней и 

ночей бушевал огонь войны, убивая людей и уничтожая все, что было создано их трудом. 

Десятки миллионом сыновей и дочерей потеряла наша Родина. Нет семьи, которой она не 

коснулась бы. Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под 

ураганный огонь, кто грудью ложился на амбразуру, кто не пожалел своей жизни ради 

Победы. 

Помнить историю своего народа нужно. А Великая Отечественная война имеет 

особое значение для нашего народа, ведь это великое событие, которое подарило нам с 

вами жизнь под мирным синим небом. Поэтому давайте пожалуйста не забывать великую 

историю нашей родины и передавать эту историю из поколения в поколение. Мы можем 

вспомнить с гордостью это событие и быть благодарным своим прадедам, которые 

воевали за нашу жизнь. Давайте запомним, что Великую Отечественную Войну нельзя 

забывать и будем вспоминать с гордостью и жить с уверенностью, что такого больше не 

произойдет! 

В субботу, 17 сентября, Калужская область отмечает день освобождения от 

немецко-фашистских захватчиков. На то, чтобы полностью очистить нашу землю от 
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оккупантов, у Красной армии ушло более полутора лет, а если быть точным – 651 день. 

Окончательное освобождение Калужского края произошло после ряда летне-осенних 

наступательных операций Красной армии. Только 17 сентября 1943 года враг был выбит 

из последних укреплений в Куйбышевском районе. Таким образом, территория нашего 

региона была полностью освобождена от захватчиков, а эта дата стала отмечаться как 

официальный день освобождения Калужской области от немецко-фашистских 

захватчиков.  

Важно помнить и героев, которые освобождали эти земли. 

Одним из них является Беляев Борис Владимирович - командир 

стрелкового батальона 246-го гвардейского стрелкового полка 82-й 

гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го 

Белорусского фронта, гвардии майор.  

 Командир стрелкового батальона 246-го гвардейского 

стрелкового полка (82-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я 

гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии майор Борис 

Беляев особо отличился в ходе Варшавско-Познанской 

наступательной операции (14 января - 3 февраля 1945 года), 

являвшейся составной частью стратегической Висло-Одерской 

операции 1945 года. В первый день наступления, 14 января 1945 года, вверенный гвардии 

майору Беляеву батальон прорвал вражескую оборону и, действуя в передовом отряде 

246-го гвардейского стрелкового полка, ворвался 17 января 1945 года в польский город 

Рава Мазовецкая. С такой же воинской дерзостью и решительностью действовали бойцы-

гвардейцы батальона и в бою за польский город Лодзь, где комбат Беляев Б.В. был ранен, 

но остался в строю, продолжая командовать подразделением. 

Мужественный офицер 19 февраля 1945 года при штурме 

крепости Цитадель в Познани пал смертью храбрых. 

Похоронен в братской могиле в центре польского города 

Познань. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 года за умелое командование стрелковым 

батальоном, образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

гвардии майору Беляеву Борису Владимировичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом 

Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Похоронили Бориса Владимировича Беляева в Познани. 

А через месяц стало известно, что ему присвоено звание Героя 

Советского Союза. Уже после войны генерал-полковник 

Хетагуров Г.И. вспоминал: «Мне довелось воевать вместе с Борисом Беляевым в 1944-

1945 годах, в период боев за освобождение польских земель от гитлеровских оккупантов. 

Он был командиром батальона одного из полков, входивших в состав 82-й гвардейской 

Запорожской ордена Богдана Хмельницкого Стрелковой дивизии, которой я командовал. 

Гвардии майор Беляев Б.В. остался в памяти потомков как человек беспредельной 

храбрости и мужества, тактически грамотный и находчивый офицер, умевший в 

критические минуты своим примером увлечь подчиненных на штурм врага и победить. 

Его батальон был одним из лучших в дивизии и посылался на самые решающие участки 

борьбы. 

Бориса Владимировича Беляева в нашей области не забыли. Его имя носят школа и 

улица в городе Калуге, а также на  переулке Маршала Жукова стоит его бюст. Помнят 

Героя и в Москве, в институте физкультуры, в котором прошли четыре года его 

предвоенной жизни. Нашим героем можно гордиться всю жизнь, он был мужественным, 

https://yandex.ru/profile/30774926485
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умным, а самое главное отважным, все эти качества необходимы настоящему герою и 

защитнику своей родины. 

 

Список использованных источников: 

1. Великая Отечественная война в памяти поколений - 
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В НЕБЕ «NACHTHEXEN» 

 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал 

РГУПС 
 

Автор: Герич Артём Романович 
Научный руководитель: Сафронова Оксана Владимировна 

 

Но сердце мужества полно. 

Неутомимая в труде ты, 

С отцом и мужем заодно 

Куёшь оружие победы. 

 
Евгения Жигуленко - одна из легендарных «Ночных ведьм», командир звена 46-го 

гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной 

бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, 

который наводил страх на немцев в годы Великой Отечественной войны, гвардии 

майор.[4]  

Женя Жигуленко родилась 1 декабря 1920 года в Краснодаре, но детство и юность 

её прошли в Тихорецке. 

Ей было всего 20 лет, когда началась война, в этот же день, 22 июня 1941 года она 

подала прошение об отправке на фронт. Тогда ей ввиду небольшого опыта, как и многим 

её сокурсницам, отказали, однако девушки бросились ходить по инстанциям и добились 

своего. 16 октября 1941 года Жигуленко получает направления в Энгельскую военную 

школу для переподготовки. [5] 

Попала на фронт Евгения в мае 1942 года. Заступив на службу в качестве 

штурмана, она вскоре стала командиром 558-го ночного бомбардировочного 

авиационного полка. [2]
 
 

В управлении военно-воздушных сил создавался женский авиаполк. Женя начала 

службу в полку, ставшем впоследствии Таманским гвардейским Краснознаменным ордена 

Суворова авиационным полком ночных бомбардировщиков. [8] 

В мае 42-го девчонки в возрасте от 17 до 22 лет вылетели на Южный фронт. Боевое 

крещение они получили в Донбассе. Мало кто верил, что молодые летчицы выдержат 

тяготы войны… Но скептики глубоко заблуждались: девушки, среди которых была и 

Евгения Жигуленко, не только выдержали, они стали легендами, по-настоящему опасным 

оружием Советской армии. [8] 

https://multiurok.ru/files/velikaia-otechestvennaia-voina-v-pamiati-pokolenii.html?ysclid=lpsnhhi84d704819078
https://multiurok.ru/files/velikaia-otechestvennaia-voina-v-pamiati-pokolenii.html?ysclid=lpsnhhi84d704819078
https://www.kp40.ru/news/society/39865/
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8958&ysclid=lptpybq68n962521402
https://vk.com/wall-133958756_562?ysclid=lptptzr2pr634723595
https://vk.com/wall-133958756_562?ysclid=lptptzr2pr634723595
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Летали девушки на бипланах По-2, которые до войны использовались в почтовой, 

гражданской, сельскохозяйственной авиации. Поднимались деревянные 

бомбардировщики на небольшую высоту, а скорость развивали не более 100 

км/час.  Сбить такой самолет противнику труда не составляло, но это днем. Ночью ПО-2 

мог становиться невидимым.[9] 

Фашисты, которых атаковали на легких По-2 девушки-летчицы, сначала 

презрительно называли самолеты на деревянном каркасе с фанерной и полотняной 

обшивкой «рус-фанер». Но вскоре «фанерные» бомбардировщики начали наводить на них 

смертельный ужас. Летчиц стали называть «ночными ведьмами». Прозвище «nachthexen» 

объяснялось тем, что девушки-пилоты атаковали противника исключительно в темное 

время суток, а перед бомбардировками, чтобы бесшумно подобраться к вражеским 

позициям, глушили двигатели на самолетах. Об их приближении можно было догадаться 

только по тихому шелесту с неба, напоминающему звук метлы. Фашисты были уверены, 

что «ночные ведьмы» — это «смертницы» — уголовницы, рискующие жизнью, потому 

что у них нет другого шанса остаться в живых. Позже им стало известно, что на 

бомбардировщиках летают вчерашние школьницы и студентки.[9] 

Конечно, немцы обстреливали По-2. За счет деревянной конструкции самолет 

выдерживал сотни попаданий, но если снаряд или пуля попадали в штурмана или пилота, 

или же самолет загорался, то шансов выжить у девушек не было. Фанерный самолет 

сгорал за секунды, а парашютов летчицы с собой не брали из-за лишнего веса. 

Отстреливаться от врага им тоже было нечем. Никакого оружия, кроме, разве что, 

табельного пистолета, у них не было. 

«Ночные ведьмы» подлетали к позициям фашистов, планировали с выключенным 

двигателем, снижаясь до высоты 100-50 метров, сбрасывали бомбы и возвращались на 

аэродром. Так как прицепить к самолету можно было только две бомбы, то за ночь 

девушки старались совершить несколько вылетов. [9] 

Евгения Жигуленко была рекордсменкой по вылетам. В этом ей помогала, как ни 

странно, модельная внешность. Девушка была высокой, белокурой красавицей с 

длинными ногами, поэтому стояла всегда в начале строя. Оттуда она успевала раньше 

всех добежать к самолету и отправиться на задание.  Через полтора года после службы в 

полку «ночных ведьм» на счету Евгении Жигуленко было 773 ночных боевых 

вылета.  Для сравнения: трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин 

совершил более 650 боевых вылетов, а Иван Кожедуб — более 330 боевых вылетов. [9] 

География подвигов Жигуленко обширна — она бомбила врагов в Южном, Северо-

Кавказском составе войск Закавказского фронта. С ноября 1943-го числилась в Отдельной 

Приморской армии. А к концу войны летала на 2-м Белорусском фронте. 

Вступив в ряды Красной армии, сразу стала бить рекорды по боевым вылетам. 

Причем выгода ее заключалась в длинных ногах: летчица быстрее остальных добегала до 

биплана. Никогда не брала с собой ни пулемет, ни парашют. Самолет мог поднять очень 

ограниченный вес, и Жигуленко предпочитала взять лишнюю бомбу. 

Иногда летчица брала с собой боеприпасы и еду — сбрасывала их попавшим в 

окружение советским солдатам. И обязательно выкрикивала что-нибудь подбадривающее 

с неба.[2] 

Молодая и отважная лётчица дослужилась до майора и командира звена. Она 

заняла третье место среди женщин по количеству боевых вылетов – 968. Под Берлином 

девушка была ранена, но продолжала боевые вылеты. В её полку было много кубанских 

девушек и женщин. Евгения Жигуленко участвовала в битве за Кавказ, освобождении 

Кубани, в Керченско-Эльтигенской, Крымской, Могилевской и Берлинской операциях. [5] 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года гвардии 

лейтенанту Жигуленко Евгении Андреевне «за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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отвагу и геройство» было присвоено звание Героя Советского Союза [4] с вручением 

орден Ленина и медали «Золотая Звезда».[2] 

После войны Е. А. Жигуленко продолжала службу в Вооружённых Силах СССР. 

Летала штурманом на Дальнем Востоке. В 1955 году она окончила заочный 

факультет Военно-политической академии имени В. И. Ленина. С 1955 года гвардии 

майор Жигуленко Е. А. - в запасе, а затем в отставке. После увольнения жила в 

городе Сочи. Работала лектором, депутатом Горсовета, председателем Горкома 

профсоюзов государственных учреждений, начальником управления культуры города. [4]  

Чтят и помнят в Краснодарском крае прославленную землячку Евгению 

Жигуленко, уроженку Краснодара и «ночной ведьмы», освобождавшую Кубань от 

фашистов. Через год после смерти прославленной летчицы в Прикубанском округе 

краевой столицы появилась улица её имени. Есть они в Тихорецке и Геленджике. В нашем 

городе Тихорецке на здании школы №34 закреплена мемориальная доска, где 

перечислены все герои Советского Союза закончившие и учившиеся в этой школе. Среди 

них и имя Евгении Жигуленко. 

Имя «ночной ведьмы» носит школа № 89 в Сочи. В Краснодаре в 2019 году школе 

№ 83 присвоено имя Героя Советского Союза Евгении Жигуленко. Памятник командиру 

«ночных ведьм» установлен в районе аэропорта города.[9] 
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1941 год. 22 июня. 4 часа утра — фашистская Германия 

и её союзники без объявления войны напали на СССР. А 

спустя почти пять лет, 9 мая 1945 года, наша страна отметила 

День Победы — праздник, который был провозглашен 

всенародным. Сколько горя пришлось хлебнуть каждому 

человеку в годы Великой Отечественной войны! Мужеству и 

отваге русского народа стоит лишь поклоняться. Много лет 

прошло с тех пор, но, несмотря на это, без содрогания 

вспоминать события того времени невозможно.  

«Мой прадед — герой!» ... Я думаю, что сейчас каждый 

из нас сможет рассказать, что — то из воинской жизни своих 

родных, о судьбах тех, кто так самоотверженно защищал свою 

Родину. «Ради чего или кого люди жертвовали своими 

жизнями, не задумываясь?»- спрашиваю я себя. В своем 

докладе я хочу рассказать, почему считаю своего прадедушку 

героем, почему им так горжусь и гордиться никогда не 

перестану. К сожалению, прадедушки не стало, когда мне не 

было даже одного года. Поэтому рассказываю я о нем со слов 

мамы. Зовут его Труцуненко Иван Иванович – «воин – 

водитель» родился он девятнадцатого мая 1924 в Новокубанском районе поселке Восход в 

рабочей крестьянской семье, откуда и был призван в армию в 21 год.С детства мечтал 

быть военным и эта мечта сбылась, занимался спортом. По окончанию 

общеобразовательной школы № 16, в 1940 году он поступил в ремесленное училище,где 

получил профессию фрезеровщика. Затем в 1942 году выучился на шофера грузовой 

машины. Он один из не многих кто вернулся домой после войны. Когда началась война, 

мой прадедушка работал шофёром в колхозе. В то время в колхозе была всего одна - 

единственная грузовая машина.  И на этой колхозной машине он вместе со своими 

односельчанами отправился на фронт в ноябре 1941года. Шофер слесарь зенитно -

артиллерийского полка с момента формирования. В период боевых действий показал 

образцы по ремонту автотранспорта при любых условиях боя с немецкими захватчиками, 

в результате его полк не имел ни одного случая неисправности машин при выполнении 

боевых задач.  

То, что разыгралось тогда под Москвой, было 

очень похоже на вьюгу. В своём страшном вихре 

закружила она всех советских солдат. Танки врага 

подступали к Москве. Никогда не было во время войны 

столь критического момента. Столица нашей Родины 

была в опасности. Но враг был отброшен. Одним из тех, 

кто предотвратил этот удар, был прадедушка, Иван 

Иванович Труцуненко. Он возил снаряды и горючее для 

танков. За годы службы ему пришлось поменять три 

машины, побывать под бомбёжками и обстрелами, 

поездить по разным дорогам. Не раз приходилось видеть 

смерть. Но он прошёл всю войну и вернулся домой 

живым. Участвовал в боях в районе Денисово 

(Белоруссия) в марте 1944 года в ночное время под 

сильным обстрелом противника он подвёз 400 мин, чем 

обеспечил батарею боеприпасами на период боевых 

действий. При преследовании отступающего противника 

мой прадедушка бесперебойно доставлял боеприпасы, что 

содействовало нашей победе над немецкими 
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захватчиками. 

Прадедушка за годы войны проехал на своих боевых машинах дорогами России, 

Румынии, Венгрии, Болгарии, Югославии, Белоруссии. Встретил Победу в Берлине, 

принимал участие в главном танковом сражении на Курской Дуге, за что был награждён 

орденом «За отвагу». 

Вернувшись после войны в поселок, Восход женился на моей прабабушке Евдокии 

Васильевне, воспитал двоих сыновей, один из которых пошел по стопам дедушки и стал 

военным. До глубокой старости работал в том же колхозе, из которого когда-то в 41-м 

году всем селом его провожали на фронт.  

К сожалению, мне не удалось пообщаться с дедушкой и узнать у него больше о его 

жизни, боевом пути! Я думаю, что многие бойцы, в том числе и мой дед, прошли боевой 

путь благодаря терпению, смирению и мужеству. Я горжусь своим прадедушкой 

Труцуненко Иван Ивановичем. Я благодарна ему за то, что живу в своей семье, за то, что 

у меня счастливое детство. Но я знаю, что память о прадедушке будет жить в наших 

сердцах.  

 
 

 

Список используемых источников: 

1. Сайт m.pamyat - naroda.ru 

2.  Сайт podvignaroda.ru 
 

П.П. СЮТКИН - НЕПОБЕЖДЁННЫЙ ГЕРОЙ 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал 

РГУПС 
 

Автор: Дымченко Михаил Игоревич 
Научный руководитель: Перевозчиков Виталий Владимирович 

 

Я живу в одном городе с Ветераном Великой Отечественной войны, Павлом 

Павловичем Сюткиным. Я слушал его истории о войне и о том ужасе, через который он 

прошёл. У Павла Павловича очень интересная фронтовая биография. 

Сюткин родился 1 апреля 1922 года в д. Заполена, ныне, Белохолуницкий район 

Кировской области. В сентябре 1942 года добровольцем пошёл на фронт. Участник 

Великой Отечественной войны, прошел свой боевой путь от Брянской области до 

Восточной Пруссии. Воевал в составе 1539-го тяжёлого самоходно-артиллерийского 

полка командиром танка СУ-152, позднее командовал танковой батареей САУ 373-го 

гвардейского тяжёлого самоходно-артиллерийского Идрицкого дважды 

Краснознамённого ордена Кутузова полка 3-го Белорусского фронта. 
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Рис.2 П.П. Сюткин с Президентом РФ В.В Путиным 2015г 

Рис.1 Молодой П.П Сюткин и его экипаж СУ-152 
 

 

 

Поощрялся за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими 

захватчиками, за овладение городами Даугавпилс, Резекне, крепость Пиллау и 

проявленные при этом доблесть и мужество.     Под станцией Жуковка на 

Брянщине получил своё первое боевое крещение. Подбил немецкий танк, уничтожил 

артиллерийскую батарею, сохранив свою машину и экипаж, за что и был награжден 

орденом Красной Звезды. Через два месяца за образцовую службу получил орден 

Отечественной войны I степени. 

Много было таких кровопролитных, жесточайших. При освобождении тверской 

земли его экипажу сутки пришлось воевать в окружении, отражая непрерывные атаки 

фашистов. В Самоходку Сюткина попало тогда чуть меньше десяти снарядов, но боевой 

лейтенант сумел-таки вывести самоходку и экипаж к своим. 

При прорыве обороны фашистов в Восточной Пруссии подразделение гвардии 

старшего лейтенанта Павла Сюткина уничтожило батарею минометов, подавило огонь 

пяти дотов, уничтожило шесть противотанковых орудий и сожгло два немецких танка. За 

этот подвиг П. Сюткин был награжден орденом Александра Невского. 

Сегодня на груди Павла Павловича Сюткина шесть боевых орденов и восемнадцать 

медалей. Причем, и в послевоенное время за выполнение интернационального долга он 

был награжден вторым орденом Красной Звезды и медалью "За боевые заслуги". 

Павел Павлович Сюткин был дважды 1945 и 1946 гг. представлен к званию Героя 

Советского Союза, но награждение так и не состоялось из-за ошибки в документах. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 марта 2008 года за мужество и героизм, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 

войне 1941 –1945 годов, полковнику в отставке Павлу Павловичу Сюткину присвоено 

звание Героя Российской Федерации. 

Я много раз видится, и общался, с Героем России (Советского Союза) Павлом 
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Павловичем Сюткиным. Слышал буквально все истории из первых уст. В 2022 году 

П.П.Сюткину исполнилась 100 лет, это очень знаменательная и торжественная дата. 

Я очень рад, что у меня, и у моих сверстников есть возможность общаться с 

Ветеранами Великой Отечественной войны. 

П.П. Сюткин с неохотой рассказывал о своих боевых заслугах и наградах, он не 

любит говорить о войне. Он несколько раз горел в своей боевой машине, и по сей день, у 

него очень сильно трясутся руки, но глядя на него сложно сказать, что этому человеку уже 

более 100 лет. 

Павел Павлович является одним из председателей Совета ветеранов г.Сочи. 

Несмотря на свой возраст, Павел Павлович часто участвует во многих мероприятиях и 

проводит уроки мужества в образовательных учреждениях. Его имя носит отряд Юнармии 

г.Сочи. 

И сейчас в 2023 году наши соотечественники, как и П.П Сюткин с 1944 по 1945 с 

гордостью защищают рубежи нашей страны от фашизма.  

Благодаря его историям, я окончательно выбрал свой будущий жизненный путь. Я 

хочу связать свою жизнь с Вооружёнными силами нашей Родины. 

 

Список использованных источников: 
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Бутов Н. В, родился 3 февраля 1916 года. Член КПСС с 1941, партийный билет 

№09579475, образование высшее, преподаватель спец дисциплин Тихорецкого технику 

железнодорожного транспорта, стаж педагогической деятельности 50 лет, начиная с 1936 

в школе мастеров социалистического труда на Тихорецком заводе «Красный молот». Член 

КПСС с июля 1941 года. С 1951 по 1966 гг. неоднократно избирался секретарём 

партийной организации техникума, член горкома КПСС. Депутат городского Совета 

народных депутатов г. Тихорецка с 1967 по 1985 гг.  Всё это и много другое достижения 

обычного человека, проживавшего на территории города Тихорецка.  

 
Бутов Н.В. 
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Бутов Н.В. - гордость не только Тихорецкого техникума железнодорожного 

транспорта, но и всего города, так как он с юных лет связан с этим учебным заведением, и 

очень много сделал для него и города. Николай Васильевич в 1933 году закончил с 

отличием ФЗУ и стал студентом железнодорожного техникума и по окончании его 

работал на заводе «Красный Молот» техником, затем инженером.  

В 1939 году он поступил в РИИЖТ и со студенческой скамьи был призван в 

Советскую армию. Всю войну прослужил в войсках МВД, которые сопровождали 

эшелоны с военной техникой, боеприпасами, оружием на фронт. За всю его трудовую и 

военную деятельность, ему было присвоено: орден «Трудового Красного Знамени», знак 

«Почетному железнодорожнику». Медали: «В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и другие медали. 

 
Бутов Н.В. на войне. 

В 1946 году Николай Васильевич демобилизовался из армии и вернулся в РИИЖТ, 

который окончил в 1949 году. И вот с 1949 года он по путевке МКС управления СКЖД 

был направлен на работу в Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта. Работал 

сначала преподавателем, затем заведующим отделением, затем заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. В мае 1966 года Николай Васильевич становится 

директором техникума.  

И началась пора больших перемен. Благодаря большому авторитету, уважению, 

которое он завоевал в городе, а также организаторским способностям, он добился 

значительных изменений и новшеств в техникуме. В это время было достроено основное 

здание техникума с девятнадцатью аудиториями и актовым залом, спортивный зал, 

учебные мастерские, плавательный бассейн, общежитие для студентов. С 1977 года 

Николай Васильевич до ухода на пенсию был преподавателем 65 лет без перерыва 

Николай Васильевич проработал в техникуме. Сколько выпускников с благодарностью и 

уважением вспоминают его, потому что он дал им знания, а главное, любовь к профессии 

железнодорожника.  

 
Бутов Н.В. в кабинете директора ТТЖТ 1967. 

Перечислить все заслуги этого великого человека невозможно, но помнить и 

гордится о том, что когда-то на нашей земле трудился такой человек, мы обязаны! За 
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период работы проявил себя способным, инициативным, технически грамотным 

инженером, чутким и умелым руководителем и хорошим квалифицированным педагогом. 

В ТТЖТ помнят и гордятся им до сих пор, он занимает достойное место на стенде 

«Директоры ТТЖТ» и почётное место «Тружеников города Тихорецка».   
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Танкиста славен давний ратный труд, 

И конь железный боевой овеян славой. 

Не раз в бою предотвратили вы беду, 

Грозившую расправиться с державой! 

Там, где пехота в бездорожье не пройдет, 

И не промчится кавалерия лихая, — 

Там танк на траках осторожно проползет, 

Через окопы и дорожные ухабы. 

Наталья Иванова 

 

Война для Семена Коновалова, командира танка, началась с первых боев в 

Прибалтике. В конце лета того же 1941 года он был серьезно ранен и отправлен в тыл для 

лечения в Вологодском госпитале. После того, как Коновалов поправился, его направили 

в Архангельск. Там молодой танкист служил инструктором, готовил красноармейцев к 

выполнению боевых задач. Однако сам Семен не оставлял надежды снова оказаться на 

передовой. Он не раз просил вернуть его на фронт. В конце концов весной 1942 года 

просьбы лейтенанта Коновалова были услышаны командованием, и тот был назначен 

командиром взвода тяжелых танков «КВ». [1] 

13 июля 1942 года на пределах малого хутора Нижнемитякин в Ростовской области 

появилась группа немецких войск. В их состав входили три бронированных машины и 

эскорт из мотоциклистов, которые беспрепятственно продвигались по местной трассе. 

Враг действовал дерзко и самоуверенно, учитывая, что силы Красной Армии отошли, не 

выдержав их мощного давления, и немцы не предполагали встретить здесь активное 

сопротивление. Даже одинокий тяжелый советский танк КВ-1 на пересечении дорог не 

вызвал у них беспокойства — наверное, они решили, что он оставлен неисправным в ходе 

отхода советских войск.  

Однако внезапно танк ожил, его башня повернулась и выстрелом уничтожила один 

из танков противника, от взрыва которого башня была оторвана и упала в нескольких 

метрах от разрушенной машины. Без замедлений КВ-1 выпустил еще один снаряд, в 

результате чего второй танк противника был выведен из строя, съехал с дороги и начал 

дымить.  



77 
 

После этого на танке с красной звездой был активирован пулемет, который 

уничтожил один из мотоциклов противника. Третий нацистский танк, скрываясь в пыли и 

дыме, развернулся и бежал с поля боя. Командовал советским танком лейтенант Семен 

Васильевич Коновалов, который был командиром взвода 15-й танковой бригады 9-й 

армии. Несмотря на свой юный возраст – ему было всего 21 год в июле 1942 года – он уже 

был полностью закален в боях. В 1939 году его призвали в ряды Красной Армии, где он 

прошел обучение в Куйбышевском пехотном училище. Перед самым началом вторжения 

немцев, молодого лейтенанта отправили в Литву и назначили командиром танкового 

взвода 125-й пограничной стрелковой дивизии. Там он получил свое первое крещение 

огнем.  

Немцы, после вторжения на советскую территорию, действовали быстро и с 

превосходством. Танковые наступательные силы, поддержанные авиацией, прорывали 

оборону Красной Армии. Советские войска отступали и оказывались в окружении, либо 

попадали в плен, либо гибли на поле боя. В результате отступления со своими частями и 

принимая отчаянные бои, в августе 1941 года Семен Коновалов был тяжело ранен и 

направлен в тыловой госпиталь в Вологду. В конце октября он был выписан и направлен 

на реабилитацию в Архангельск, где он служил инструктором по подготовке молодых 

бойцов. В апреле 1942 года его вернули на фронт, именно в это время началась битва за 

Кавказ.  

Немцы прорвали советский фронт под Харьковом и стремились захватить 

Бакинские нефтепромыслы и возможно столицу Волгоград – важнейший транспортный 

узел и крупный центр военной промышленности. Советские войска не успели закрепиться 

на занятых рубежах и принять необходимое пополнение к началу немецкой операции. 

Поэтому после прорыва немцев советские войска начали отступление на новые рубежи, 

предотвращая окружение.  

15-я танковая бригада, в которой служил экипаж Семена Коновалова, вела 

ожесточенные бои с наступающим врагом. К 13 июля во взводе Коновалова остался всего 

лишь один танк — и тот был серьезно поврежден в битвах. Из-за поломки своего танка, 

экипаж был вынужден отстать от основных сил, но после его починки, танкисты приняли 

решение задержать врага и выиграть время для своих войск. После успешного огня на 

перекрестке, Коновалов приказал оборудовать несколько огневых точек, танк был 

замаскирован, и они ждали врага.  

Выбрав стратегически выгодное место в заросшей кустарником лощине. Вражеская 

техника была прямо перед ними, без возможности для немцев обойти советский танк. 

Через примерно час появились основные силы противника. Гул десятков двигателей 

предвещал приближение смертельной опасности. Серые башни вражеских танков 

блестели на июльском солнце. В состав колонны также входили броневики и автомашины 

с пехотой. Под покровом благоприятной ситуации, танкисты коновалова начали огонь. 

Первыми выстрелами они вывели из строя 2 главных танка. Затем они аккуратно 

расстреливали противника по всей колонне.  

Немецкая техника рассеялась, а солдаты были вынуждены покинуть свои машины. 

Вражеские танки ответили огнем, но советский танк был слишком хорошо замаскирован и 

невозможно обнаружить. Немцы подумали, что против них действует советская 

артиллерия, и они отступили. Перегруппировавшись, немцы решили пойти в бой снова.  

Танкисты Коновалова сменили позицию, и снаряды уже летели в врага с другой 

стороны. Коновалов приказал облить водой местность вокруг танка, чтобы пыль от 

выстрелов не выдала их местонахождение. Немцы отправили вперед средние танки 

«Панцер 4», которые были прикрыты самоходками и более легкими танками. Советский 

экипаж открыл огонь и до того момента, как их обнаружили, они успели уничтожить 6 

вражеских танков. Затем, маневрируя между холмами, КВ продолжал вести бой до тех 

пор, пока нацисты не смогли отбить гусеницы советской машины. [2] 
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Но даже после этого, экипаж КВ продолжал сражение, подавляя врага пулеметом и 

уничтожая вражескую технику. Тяжелая броня КВ была неприступной для пушек 

немецких танков и самоходок, которые воспламенялись от выстрелов советского танка. 

Нацисты смогли уничтожить советский танк только после прибытия двух 

крупнокалиберных пушек, которые прямой наводкой разнесли танк Коновалова. 

Танкисты Коновалова к тому времени уже израсходовали все свои боеприпасы. Этот бой 

продолжался до наступления темноты, и немцы, уничтожив советский танк, не решились 

наступать дальше и отступили до следующего дня. Советскому танку КВ-1, на котором 

сражался наш экипаж, была свойственна повышенная броня. [1] 

На следующий день, 14 июля, советские разведчики были направлены в хутор 

Нижнемитякин, чтобы узнать судьбу экипажа. Они нашли обгоревший «КВ» с сотней 

вмятин и пробоин от попавших снарядов. Внутри танка были останки погибших 

танкистов. Разведчики посчитали, что 16 немецких танков и САУ, 2 броневика и 8 

автомашин врага были уничтожены. Трем советским танкистам всё-таки удалось выжить. 

Это были сам Коновалов, наводчик Дементьев и техник Серебряков. После отступления 

немцев им удалось выбраться из уничтоженного танка. Они сняли неповрежденный в ходе 

боя пулемет и, несмотря на контузии и ожоги, отправились в сторону своих войск. 

Прятались они ночами, обходили хутора и станицы, опасаясь столкновения с немецкой 

полицией. Днем они прятались в рощах или в зарослях камыша. Танкисты питались 

зерном с неубранных полей, травой и овощами с огородов.  

На четвертый день они встретили одинокий немецкий танк, экипаж которого 

остановился для отдыха. Внезапно напав и уничтожив нацистов, советские танкисты 

продолжили свой путь на трофейной машине. Немцы были поражены, увидев, как их 

одиночный танк напал на советские позиции. Бойцы Красной Армии тоже были в 

замешательстве, увидев эту неожиданную атаку. Они даже не открыли огонь по 

заблудившемуся танку, а когда попытались взять танкистов в плен, были удивлены второй 

раз, обнаружив в чужом танке свой экипаж. После проверки, танкисты Коновалова вместе 

с трофейным танком были зачислены в танковый полк. На его башне была нарисована 

красная звезда, и эти 3 месяца они сражались на трофейной технике.[3]  

31 марта 1943 года лейтенанту Семену Васильевичу Коновалову была вручена его 

награда — Золотая Звезда, и он был отправлен в отпуск. Однако дома его уже не ждали. 

Его мать получила известие о его смерти еще в 1942 году, и когда Коновалов стукнулся в 

окно в ту ночь, она сначала не узнала своего сына и даже попыталась его прогнать. Семен 

Васильевич Коновалов прошел через Сталинград, Курскую дугу и закончил войну в 

Германии командиром танкового батальона. Он дожил до 1989 года. Благодаря героям, 

подобным ему, мы смогли отстоять нашу Родину. [1] 
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Курганинская земля Краснодарского края — это бесконечные поля, где колосятся 

пшеничные колосья. Этот небольшой кубанский город затерялся в глубине 

Краснодарского края. Как только колосья созревают, то превращаются в настоящее 

золото. Старинный храм и золотые купола. Не зря и фильм «Кубанские казаки» снимали 

именно здесь.  

Раньше это была земля скифов и сарматов, их захоронения прячутся до сих пор в 

глубине земли. Потом сюда пришли казаки, основав свои поселения и форпосты. Земля 

издревле заселенная людьми, и это не случайно. Благодатна земля Кубани. Знаменитые 

черноземы. Полноводная и быстрая Лаба, маленькие и тихие речушки, что протекают в 

городской черте, делая некоторые улицы похожими на Венецию. Кругом бескрайние поля 

с хлебом, подсолнечником, рапсом и сахарной свеклой. 

Именно такая земля, русская, не могла не подарить миру настоящих богатырей, 

которые её могут не только возделывать, но и защищать. 

Расскажем о подвиге моего земляка – Ивана Серикова. Иван Сериков родился 22 

марта 1922 года в станице Курганная (ныне - город Курганинск в Краснодарском крае). 

После окончания начальной школы работал в колхозе. В 1941 году Сериков был призван 

на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 

Шел 1944 год. Прифронтовое Варшавское шоссе за городом Минск-Мазовецки. На 

запад идут машины, а на обочинах их встречают большие щиты-плакаты из фанеры: на 

черно-оранжевых муаровых лентах – золотистые и серебристые пятиконечные звездочки с 

кругом в центре каждой. В круге – Спасская башня, под нею слово «Слава». Эти щиты 

разъясняли бойцам статут нового ордена – ордена Славы, учрежденного в ноябре 1943 

года. 

Орден Славы – это особая награда. Им награждаются только солдаты и сержанты, 

да еще младшие лейтенанты в авиации за личное участие в боевых действиях. Не зря его 

называют солдатским орденом. Три степени присуждались от третьей к первой 

последовательно. На этих же плакатах вдоль прифронтового шоссе перечислялись и те 

боевые действия, за которые солдаты награждались этим орденом. «В атаке первым 

ворвался во вражескую траншею», – было написано на одном щите. «Раненый, не оставил 

поля боя и способствовал успеху в продвижении войск», – сообщал другой. «Спас в бою 

командира» ... и так далее: щиты перечисляли действия, требующие особого личного 

мужества. Чтобы стать кавалером этого ордена нужно быть исключительно смелым и 

опытным солдатом. В их подвигах прослеживаются истоки героизма советского солдата, 

те черты характера наших людей, которые определяли их мужественное поведение в 

сложной боевой обстановке. Полные кавалеры ордена Славы – это наиболее типичные 

представители солдатской массы, воплощающие лучшие качества воина-победителя. Это 

солдатская элита, заслуживающая внимания как историков, так и теоретиков военного 

искусства не меньше, чем, скажем, талантливые полководцы. 

Среди полных кавалеров ордена к концу войны, не раз вступавших в спор со 

смертью, не было пропавших без вести. Нельзя допустить, чтобы это произошло и в наше 

мирное время. 
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Шел третий год войны. Пулеметчик бронетранспортера разведывательной роты 20-

й Гвардейской механизированной бригады Иван Сериков, еще находясь в санбате, сказал: 

– Я должен первым войти в Берлин. А это пустяковина, – поправил он белую 

повязку на голове. – Скоро заживет. 

И ведь действительно, он один из первых ворвался в охваченный пожарами 

Берлин. 

Высокий, спокойный и даже немного медлительный, Иван Сериков преображался в 

бою. О его храбрости слагали легенды. Ему ничего не стоило достать «языка», ворваться в 

боевые порядки врага на бронемашине, забросать гранатами пулеметную точку. На его 

счету было несколько сот уничтоженных вражеских солдат и офицеров. 

Как-то вечером во время боев в Польше разведчики получили задание захватить 

населенный пункт. Сериков пробрался в село незамеченным и в первом же доме узнал от 

жителя-поляка, что за сараем стоят в засаде 2 замаскированных танка. Осторожно 

осмотрев подходы к танкам, Иван вернулся за противотанковыми гранатами и бутылками 

с горючей смесью. С этими грозными сюрпризами он пополз назад. Зайдя с тыла, он 

швырнул гранату в ближнюю машину, раздался взрыв, машина загорелась. Затем увидел, 

как лихорадочно поворачивается башня второго танка, не мешкая он бросил 

зажигательные бутылки в машину. Обе машины вместе с экипажами были уничтожены. 

Весной 1944 года красноармеец Сериков, в составе разведгруппы в лесу вблизи д. 

Романовка огнем из пулемета убил 11 немецких солдат, а троих пленил. Затем 24 марта в 

числе первых форсировал р. Днестр на бревнах и пленил одного румынского солдата из 

пограничной армии. Так солдат Сериков получил первый свой орден Славы. 

Шли боевые будни, наступило лето 44 года. Наши войска дрались на своих 

рубежах, изгоняя врага со своей территории. Гвардии рядовой Сериков, выполняя 

очередную задачу, в июле 1944 года во время боя вблизи д. Забужье Сокольского района 

Львовской области сам лично уничтожил семь немецких солдат и пленил пятерых, через 

неделю в составе разведдозора в тылу врага в районе Щитна Ярославского района 

Польши, показывая боевым товарищам пример мужества, атаковал и уничтожил огнем из 

автомата 7 немецких солдат. Так, уничтожая врага уже на чужой территории, Сериков 

Иван был представлен ко второму ордену Славы. 

В середине января 45 года в д. Ольшовец Иван первым ворвался в деревню на 

бронетранспортере и огнем из пулемета уничтожил несколько автомашин. Преследуя 

противника, он въехал на аэродром, рядом с крупной ж/д станцией. Опешившие немцы 

начали палить из всех видов оружия, даже зенитные пушки били прямой наводкой по 

бронемашине. Но удача сопутствует сильнейшим. Опередив зенитчиков на доли секунды, 

он уничтожил расчет, а затем и два бегущих экипажа, которые 

направлялись к своим самолетам. Захватив аэродром, удерживал его до 

прибытия наших сил. За этот беспрецедентный подвиг солдат стал полным 

кавалером ордена Славы. 

Друзья-однополчане написали его матери: «В бою он всегда был 

впереди, а на отдыхе радовал нас игрой на баяне. Всегда говорил он нам: 

«Я погибну – обо мне поплачет только мать, а у вас еще и дети». Мы 

никогда не забудем нашего боевого товарища». 

 

 

 

 

Сериков Иван Константинович 

Гвардии сержант Сериков Иван Константинович был убит немецким снайпером 6 

мая 1945 года. Ему было 26 лет. До Победы оставалось всего три дня. Вечная память 

Герою! 
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Наша память о Великой Отечественной войне с годами становится всё более 

значимой: время, развитие человечества позволяют глубже и шире видеть результаты 

подвига советских людей в битве с фашизмом. Победа в войне досталась дорогой ценой, 

унеся миллионы жизней и изменив судьбы тысяч людей. И тема исследования «Подвигу 

героев-земляков жить в веках» актуальна, так как героизм, проявленный в годы войны, 

позволяет лучше понять то время и переосмыслить его ценности. Современники должны 

помнить и чтить память тех, кто выстоял в годы Великой Отечественной войны, не 

забывать о подвиге уроженцев малой родины. А что каждый из нас знает о земляках, 

удостоенных звания Герой Советского Союза? Ведь героями не рождаются, героями 

становятся. И я хочу рассказать про своего соотечественника Николая Николаевича 

Вербина. [1] 

Своё детство Николай Вербин провёл в родной станице Ново-Кубанской. Здесь 

окончил 10 классов средней школы и, решив стать учителем, поступил в Краснодарский 

педагогический институт. После 2-х курсов в институте учёба дальше не пошла, Вербин 

вернулся в родную станицу и стал работать учителем младших классов в средней школе. 

В сентябре 1940 года Николая Вербина призвали в армию, а точнее, в войска НКВД. 

Поскольку он имел незаконченное высшее педагогическое образование, то стал 

политработником - заместителем политрука роты 75-го отдельного батальона войск 

НКВД. Батальон нёс охранную службу в городе Ростов-на-Дону. На этой должности и 

застало Вербина начало Великой Отечественной войны. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рис. 1 Николая Николаевича Вербин 

В ноябре 1941 года линия фронта 

приблизилась к Ростову. Все 

подразделения, входившие в систему 

обороны города, в том числе и батальон 

НКВД, в котором служил Вербин, были 

брошены на отпор врагу. В тяжёлых боях 

под Ростовом младший политрук Вербин 

получил боевое крещение. Но город в 

ноябре 1941 года отстоять не удалось, и 

враг оккупировал Ростов. 

Как оказалось, всего на 2 недели. Уже в конце ноября 1941 года войска Южного 

фронта и 58-й армии Северо-Кавказского фронта, проведя блестящую наступательную 

операцию, освободили Ростов и отбросили врага за реку Миус. Это был первый крупный 

успех советской армии в войне, ставший предтечей разгрома фашистов под Москвой, 

Тихвином, десантной операции на Керченский полуостров. Но долго воевать Вербину не 

пришлось. В начале января 1942 года в одном из боёв батальона в составе частей 58-й 

армии он был тяжело ранен и эвакуирован. После выхода из госпиталя в марте 1942 года 

Вербин стал курсантом курсов младших лейтенантов Северо-Кавказского фронта в том же 

городе Ейск. В июле 1942 года он получил сразу звание лейтенанта и .. был направлен не 

на фронт, а на должность командира учебного взвода курсантов во 2-е 

Орджоникидзевское пехотное училище. Не удалось это и в 1943 году. Вербин писал 

рапорты об отправке на фронт, которые не находили понимания у руководства училища. 

Но в июне 1943 года вроде бы появился луч надежды. Очередной рапорт лейтенанта 

Вербина был удовлетворён, и он был направлен ... на учёбу на курсы «Выстрел» в город 

Ульяновск. Вот такой поворот судьбы. 

Правда на курсах помимо учёбы был и ещё один положительный момент - в 

Ульяновске Николай Вербин познакомился с девушкой Аней из городка Сенгилей, 

которая писала ему на фронт тёплые письма и дождалась его после войны. После 

окончания курсов в апреле 1944 года лейтенант Вербин был направлен на 2-й Украинский 

фронт, где был зачислен в офицерский резерв 94-й гвардейской стрелковой дивизии 53-й 

армии. Но воевать ему было суждено в составе другой армии - перед началом Ясско-

Кишинёвской операции стрелковый корпус, в который входила 94-я гвардейская 

стрелковая дивизия, был передан в состав 5-й ударной армии 3-го Украинского фронта.  

В июне 1944 года лейтенант Вербин был назначен на должность командира 

стрелковой роты отдельного учебного стрелкового батальона 288-го гвардейского 

стрелкового полка. Несмотря на то, что батальон номинально был учебным, его бойцы и 

командиры, в том числе и лейтенант Вербин, участвовали в боях начавшейся 20 августа 

1944 года Ясско-Кишинёвской операции. Причём дивизия, прорвав оборону на 

Днестровском плацдарме, наступала непосредственно на столицу Молдавии город 

Кишинёв, где рота Вербина участвовала в очищении уже освобождённых кварталов 

города от прячущихся в подвалах и на чердаках зданий отдельных мелких групп 

фашистов. Кроме этого, бойцы Вербина занимались тем же самым и в районах западнее 

Кишинёва, где большая группировка врага была окружена, расчленена и распалась на 

отдельные очаги сопротивления. За август и сентябрь 1944 года только бойцами Вербина 

было пленено до 500 гитлеровцев. 

А затем осенью 1944 года 5-я ударная армия в полном составе переехала на 1-й 

Белорусский фронт и переправилась на Магнушевский плацдарм, заняв оборону в 

центральной его части. 3 ноября 1944 года гвардии лейтенант Вербин был назначен 

командиром 7-й стрелковой роты 288-го гвардейского стрелкового полка и сразу же 
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втянулся в позиционные бои по расширению плацдарма. В первую очередь нужно было 

овладеть господствующей высотой, находящейся в километре за передним краем, с 

которой противник вёл достаточно прицельный обстрел позиций полка. Эта высота в 

системе обороны противника занимала ключевую роль и была серьёзным препятствием в 

случае крупномасштабного наступления советских войск. За 3 дня боёв с 29 ноября по 1 

декабря 1944 года рота гвардии лейтенанта Вербина не только овладела этой высотой, но 

и отбросила врага ещё на 300 метров от её скатов. Теперь с неё было удобно нашей 

артиллерии обстреливать гитлеровскую оборону, и вскоре вблизи её появился дивизион 

«катюш» ... В ходе этих боёв комроты Вербин проявил героизм, лично возглавляя атаки и 

уничтожив на скатах и вершине высоты из автомата 18 гитлеровцев. Уже в последние 

минуты боя шальная пуля попала Вербину в мягкие ткани плеча, не задев кость, и ему 

непродолжительное время пришлось полечиться в медсанбате. За отличие в этих боях 

Вербин был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. Кроме этого, 16 

декабря 1944 года ему было присвоено воинское звание гвардии старшего лейтенанта. 

14 января 1945 года началась Висло-Одерская операция. В 8.30 утра началась 

мощнейшая артиллерийская подготовка, и 7-я рота Вербина в составе своего усиленного 

штурмового батальона ещё во время артобстрела устремилась в нейтральную полосу по 

проходам в минных полях и проволочных заграждениях. Уже к половине десятого бойцы 

288-го гвардейского стрелкового полка захватили первую и вторую траншеи врага 

и опорные пункты Грабув Залесьны, Выборув. Пройдя 3 километра, рота Вербина 

уткнулась в железнодорожную насыпь, из-за которой гитлеровцы с окраины села Боска 

Воля отчаянно вели массированный огонь. Тогда комполка гвардии полковник 

Г.Н.Шостацкий приказал 2-му батальону обойти село, и вскоре противник был из него 

выбит и спешно отошёл на противоположный берег реки Пилица. Но передовые 

подразделения не стали дожидаться подхода основных сил дивизии и приступили к 

форсированию реки, немедленно устремившись на её лёд. Вскоре очень важный плацдарм 

для дальнейшего наступления советских войск был захвачен. 

17 марта 1945 года во время боёв за крепость Кюстрин и выход ко второму рукаву 

Альте-Одеру Вербину было присвоено воинское звание капитана. В этом звании он 

участвовал в битве за Берлин. 22 апреля 1945 года штурмовые группы, созданные в его 

роте, с приданными саперами и артиллеристами, ворвавшись с запада в германскую 

столицу, с каждым днём всё ближе пробивалась к центру города. [2] 

День Победы гвардии капитан Вербин встретил в одном из центральных кварталов 

города, примыкавших к Ландвер-каналу и Тиргартен-парку. До апреля 1947 года гвардии 

капитан Вербин служил в Германии. А затем, демобилизовавшись из армии, приехал в 

город Сенгилей Ульяновской области. Здесь он и Анна Николаевна поженились. Работал 

Николай Николаевич Вербин сначала в исполкоме района, затем перешёл учительствовать 

в среднюю школу. В 1957 году он заочно окончил Ульяновский педагогический институт 

и вскоре стал директором школы. За руководство и заслуги на педагогическом поприще у 

Николая Николаевича Вербина прибавился орден Трудового Красного Знамени. [3] 
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Парад победы — это очень значимый день для жизни каждого человека на земле. 

Мы и по сей день отмечаем его, а в память о солдатах, отдавших жизнь для мирной жизни 

устраиваем бессмертный полк. Мой прадед прошёл войну от начала и до конца, но с 

войны все приходят совсем другими людьми.  

Мой прапрадедушка, то есть прадед моего отца - Мизгин Иван Андреевич родился 

21 марта 1923 года, и вместе с семьёй проживал в селе Жердейское Тамбовской области. В 

школе получил образование на базе 7 классов, а после её окончания пошёл на фабрично-

заводское обучение, там проучился год. В 18 лет с родителями переехал в Армавир. 22 

июня 1941 года Германия вторглась в СССР. На второй день войны отправился в 

Запорожскую область для оказания помощи армии, где в течении месяца копал 

противотанковый окоп глубиной 3 метра и шириной около 7, протяжённостью в 

несколько километров. Не закончив с ним, им было приказано всё бросить и отступать. 

После этого судьба направила его в родные края. Луганск попал под оккупацию, но дед 

решил переночевать и направиться в военкомат записываться добровольцем, который как 

позже выяснится был эвакуирован. Патриотизм и любовь к Родине не оставили его 

равнодушным, поэтому он и ещё несколько человек решили догонять, пешком. Добраться 

удалось только на третий день.  

В ноябре 1941 года в Сталинград происходил активный набор сержантов 

десантных войск. В течении шести месяцев Ивана Андреевича обучали офицеры, 

проходившие реабилитацию в здешнем госпитале. По окончанию обучения он показал 

прекрасные результаты, поэтому руководство решило оставить его для обучения 

новоприбывших.  

4-дивизия стояла в лесу. С одной стороны, это было неудобно и опасно. Если 

снаряд попадет хотя бы в маленькую ветку, он взрывается. Старались незаметно вырубать 

деревья, чтобы они не мешали стрелять. Преимущество было в том, что камера немецкого 

самолета снимала только густой лес, и противник не понимал, откуда мы стреляем. Но 

все-таки настал день, когда нас вычислили. Во время стрельбы самолет засек его пушку. 

Начался обстрел. В тот день он был дежурным и находился возле пушки, место было 

болотистое, тогда прилетел снаряд и упал рядом с его головой под колесо. Уходит в грязь 

и не взрывается. «Секунды три лежал и, кажется, даже не дышал. Потом поднялся и, 

насколько хватало сил, побежал в лес. Так этот снаряд и не взорвался. В этот день у меня 

было боевое крещение.» [1]  

В Наступательных боях с немецкими захватчиками 13 марта 1944 года в боях за г. 

Дашев, когда противник перешёл в контратаку силою да 6 танков, 4 самоходных орудия и 

до полка пехоты Мизгин прямой наводкой своего орудия в упор расстреливал 

наседающего противника и с первого выстрела поджог головной танк. Несмотря на то, что 

весь огонь танков противника был сосредоточен по орудию Иван Андреевича всё же он 

продолжал вести огонь этим самым преградил путь дальнейшему продвижению 

противника, которому пришлось отходить. 26 марта 1944 года при форсировании реки 

Днестр со своим орудием Мизгин первый переправился через реку и прикрывая огнём 

своего орудия переправу дал возможность без потерь переправится всей батарее, в этих 

боях он уничтожил три пулемёта и до вывода солдат противника. За мужество и личный 

героизм, проявленный в боях с немецкими захватчиками удостоен правительственной 

награды Орден «Красное знамя» [3]. 
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В боях с немецко-венгерскими захватчиками Иван Андреевич, работая командиров 

орудия неоднократно проявлял образцы мужества и бесстрашия. В ожесточённых боях с 

14 сентября по 16 сентября 1944 года в районе деревни Луна он под систематическим 

огнём противника вёл огонь со своего орудия по огневым средствам и живой силе 

противника, в результате чего в тяжёлых условиях боя за три дня его орудие уничтожило 

три пулемётные точки, подавлен огонь мичбатарее и противотанковой пушки, которая 

находилась на скате высоты. 16 сентября 1944 года противник в районе северной окраине 

деревни Виошоара пытался перейти в контратаку и сосредоточил более роты своей 

пехоты, благодаря правильному и своевременному принятию решения, Мизгин 

обнаружил скопление пехоты и открыл огонь по противнику, точным попаданием было 

уничтожено более 40 солдат и офицеров противника, контратака противника была 

сорвана. За умелое действие и проявленное мужество в боях с немецко-венгерскими 

захватчиками удостоен правительственной наградой орден «Красная Звезда» [3].   

В время войны безграмотность являлась одной из проблем коммуникации между 

солдатами, а те, кто имел 4 класса образования считались находкой. Так, как только Иван 

Андреевич наводить орудие его, не назначали командиром отделения, ведь в таком случае 

некому было стрелять из пушки.  

Перейдя на территорию неприятеля в Австрии, под Грацаем пехота не смогла 

поддержать его дивизию, а без неё в артиллерия не представляла большой угрозы, но, 

несмотря на это не Иван Андреевич точно выпущенным снарядом убил командира 

неприятеля и двинулся бежать в сторону своих. Немцы сработали быстро и в орудие 

попадает снаряд Мизгин не успев отбежать на безопасное расстояние был зацеплен 

ударной волной от взрывной волны. Осколки, разлетевшиеся в разные стороны, 

повредили его ногу, но даже с таким ранение у него получилось добежать до дружеских 

отрядов. Зная возможные последствия, он не капли не сомневался в своих действиях и 

был награждён орденом Славы 3-е степени, и попал в госпиталь откуда вышел за неделю 

до окончания войны. Во время одного из боёв было объявлено, что война закончилась, 

никто тогда не поверил, но, когда командир сказал: «В честь победы 5 выстрелов в 

воздух» все начали радоваться. 

После этой легендарной победы над фашистскими захватчиками Сталин приказал 

за месяц подготовиться к параду победы, в котором будут учувствовать особо 

отличившиеся воины. Подходит командир к нашей батарее, смотрит на меня и 

спрашивает: «Ты кто?» Отвечаю: «Командир четвертого орудия, сержант Мизгин». Он 

посмотрел на мои ордена и медали и приказал выйти из строя — так я попал в число 

участников Парада Победы, на котором он шёл в почётном втором ряду, в первом шли 

только командиры. На следующий день его увезли в Японию. Вернулся домой только в 

1947 году [2]. 

Мизгин Иван Андреевич уходил на войну не для медалей и орденов, а что бы 

сейчас мог спокойно жить и радоваться каждому новому дню. Для меня мой прадед 

является примером для подражания. 
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Для истории в целом и для краеведения в особенности важно сохранить память о 

героях Великой Отечественной войны. Безусловно, мы знаем имена маршалов и 

генералов, которые руководили боевыми операциями. Однако, не зря эту войну называют 

Великой Отечественной. Победа была выкована усилиями всего советского народа. 

Обычные фронтовики, боевые офицеры и труженики тыла - настоящие герои. И их имена 

мы обязаны помнить. Один из участников Великой Отечественной войны - Александр 

Михайлович Бражников, уроженец Кубанской земли. 

А.М. Бражников родился 9 (13) сентября 1909 года в казачьей семье станицы 

Тихорецкой Кубанской области Российской империи (ныне станица Фастовецкая 

Краснодарского края Российской Федерации). Предки Александра Михайловича 

переехали в Тихорецкую из Богучарского уезда Воронежской губернии; основателем рода 

был Денис Семенович Бражников (родился при Екатерине второй) - дед Александра 

Михайловича [1]. Он был принят в казаки и, как и его сын Яков Денисович, служил во 

внутренних войсках [2]. Дед и отец Александра Михайловича были офицерами. Отец, 

Михаил Дмитриевич, родился в 1881 году. Он участвовал в Первой мировой войне в 

звании старшего сержанта, был награжден личной шпагой. Мать - Александра 

Илларионовна, тихорецкая казачка, погибла во время Первой мировой войны. Его отец 

снова женился после революции. 

Александр Бражников учился в сельской школе в станице Тихорецкой с 1916 по 

1921 год, через год после окончания 5-го класса. В годы НЭПа, с 1922 по 1927 год он жил 

"как наемный работник". В 1929 году он вступил в колхоз и был принят в комсомол, после 

чего направлен комсомольской организацией на работу учеником киномеханика, а затем 

работал киномехаником колхозов Тихорецкого объединения-кинотеатра [5]. Так 

состоялось первое знакомство Александра Михайловича с механическими устройствами 

(Отличные технические знания определят всю его дальнейшую судьбу). А. М. Бражников 

был призван на военную службу в Красную Армию в 1931 году. Он окончил 

Миллеровскую полковую школу младших авиационных специалистов в Новочеркасске. 

Он работал механиком по вооружению в 38-м авиационном полку. В 1936 году Александр 

Михайлович сдал экзамен (экстерном) по авиационной технике и был переведен в 1937 

году вместе с воинской частью на Дальний Восток. В том же году вступил в ряды ВКП(б).  

Участвовал в Хасанских событиях, после которых получил свою первую боевую 

награду - звание технического лейтенанта (военный техник второго ранга) и должность 

инженера эскадрильи [5]. 

С 1932 по 1939 год работал одновременно секретарем комсомольской организации 

и членом комсомольского бюро 38 авиационного полка, а затем членом президиума 

партийной организации ВКП(б). В ноябре 1940 года Александр Михайлович был 

направлен в Ленинград "на курсы усовершенствования старших техников". По состоянию 

на июль 1941 года он окончил вторую ленинградскую школу и в связи с началом Великой 

Отечественной войны, был направлен в 746-й авиационный полк дальней 

бомбардировочной авиации в село Монино Московской области. Всю войну он служил в 

этом полку (полк был переименован в 25-й гвардейский, потом в 203-ий гвардейский). 

В 1941 году, при распределении экипажей, А.М. Бражников был направлен в 

экипаж Михаила Васильевича Водопьянова. Предстояла новая операция по 

бомбардировке Берлина. Стоит сказать несколько слов об этом знаменательном 
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историческом событии. 27 июля 1941 - 1-м минно-торпедным авиационным полком 8-й 

авиационной бригады Балтийского флота был получен личный приказ И.В. Сталина о 

бомбардировке столицы нацистской Германии –города Берлина в ответ на бомбардировку 

города Москва немецкой авиацией. В ночь с 7 на 8 августа 15 бомбардировщиков ДБ-3, 

под командованием полковника Е.С. Преображенского сбросили бомбы на стратегические 

цели в Берлине и успешно завершили операцию без потерь. Третий Рейх так и не понял, 

что бомбардировку осуществляли советские летчики - их подозрения пали на 

Великобританию. С 10 по 11 августа состоялся второй полет на Берлин, в котором 

принимал участие А.М. Бражников. Приказом И.В. Сталина командующим операцией 

назначили командира подразделения М. В. Водопьянова [6]. Но на этот раз немцы были 

готовы к атаке. Самолёт М.В. Водопьянова, вражеские солдаты атаковали во время набора 

высоты, но усилиями экипажа цель была достигнута: Берлин разбомбили. Членами 

экипажа были: пилот – Михаил Васильевич Водопьянов, штурман Александр Павлович 

Штеменко, 2-й пилот Эндель Карлович Пусеп и специалист по бомбовому вооружению - 

Александр Михайлович Бражников. После успешного выполнения боевой задачи самолет 

М.В. Водопьянова попал под немецкий зенитный огонь и совершил вынужденную 

посадку на территории Эстонии, на тот момент уже оккупированной нацистскими 

войсками. А.М. Бражников был ранен в руку, когда катапультировался из самолета, 

остальные члены экипажа не пострадали [5]. Э.К. Пусеп был этнически эстонцем, 

благодаря ему удалось создать доверительные отношения между членами экипажа и 

местным населением. 

Через два дня экипаж покинул оккупацию. А.М. Бражникова отправили в 

медсанчасть на лечение. Позже, во время отступления, медицинская часть была срочно 

эвакуирована, а документы, подтверждающие факт боевого ранения Александра 

Михайловича, были потеряны. 

После выздоровления А.М. Бражников вернулся в строй и работал в экипаже Е.К. 

Пусепа (штурман Штеменко), а затем в экипаже Н.И. Ищенко (штурман Рагозин) – до 

конца войны. Он занимал следующие должности: с августа 1941 по 1943 год – техник 

военно-воздушных сил; с 1943 по 1944 год - старший техник, с 1944 по 1952 год - 

помощник инженера сапёрного эскадрона. В 1952 году ему было присвоено звание 

инженер-майора [5]. 

Таким образом, вклад А.М. Бражникова в дело Великой Победы дает все основания 

считать его одним из истинных героев Великой Отечественной войны. В настоящее время, 

когда события тех лет остались, в прошлом имена и подвиги простых солдат и офицеров 

советского народа не должны исчезнуть из памяти нынешнего населения страны, 

особенно важно сохранить имеющуюся информацию и передать ее будущему поколению. 
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Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей великой 

страны и стала символом героизма и патриотизма для многих поколений россиян. Она показала 

всему миру, что русский народ способен на невероятные подвиги и самоотверженность ради 

защиты своей Родины. Одними из таких героев стали братья Игнатовы, к сожалению, 

погибшие в 1942 году при минировании железнодорожного полотна в тылу противника. 

В сопротивлении военного времени некоторые рассказы остаются нестареющими 

символами неукротимого духа и самопожертвования. В условиях оккупации Краснодара с 

июля 1942 по октябрь 1943 года, грозный партизанский отряд, отличавшийся 

беспрецедентным составом, стал маяком неповиновения наступающим вражеским силам. У 

его командования стоял Петр Карпович Игнатов, уважаемый большевистский подпольщик и 

опытный участник Октябрьской революции в Петрограде. 

Что отличало отряд Игнатова от других, так это его состав, включающий 

поразительные 80% представителей городской интеллигенции. В ее рядах были руководители 

престижных учебных заведений, промышленные магнаты Краснодара, партийные и советские 

функционеры, а также выдающиеся ученые, инженеры, экономисты и квалифицированные 

рабочие — люди, чьи интеллектуальные способности теперь стали арсеналом дерзкой группы 

минных диверсантов. 

Отряд Игнатова выполнял дерзкие задания, которые сорвали мертвую хватку врага на 

Кубани. Их тактика включала стратегическое разрушение мостов, вражеских складов и сход с 

рельсов жизненно важных поездов. Венцом их подвигов стала операция, проведенная 10 

октября 1942 года на 22-м километре железной дороги Краснодар-Новороссийск. Петр 

Карпович доверил эту ответственную задачу своим сыновьям Евгению и Геннадию 

Игнатовым, которым предстояло заплатить высшую цену за свою доблесть. 

Евгений Игнатов, родившийся 20 августа 1915 года, и Геннадий Игнатов, родившийся 

20 марта 1925 года, принадлежали к разным поколениям, но разделяли общую 

приверженность делу. Их пути сошлись в безжалостном стремлении к свободе. К сожалению, 

в тот роковой день братья столкнулись с преждевременным взрывом при попытке помешать 

приближающемуся поезду. Взрыв унес их жизни, но остановил продвижение врага, оставив 

неизгладимый след на ландшафте сопротивления. 

Петр Игнатов, очевидец жертвоприношения своих сыновей, позже описал эти события 

в своих мемуарах под названием "Записки партизана". Он описал мучительные моменты, 

приведшие к взрыву, и катастрофические последствия. Взрыв, вызванный противотанковыми 

гранатами, уничтожил локомотив и его нацистских пассажиров, оставив после себя адское 

пламя. 

В знак признания их необычайного мужества и героизма 7 марта 1943 года Евгению и 

Геннадию Игнатовым было посмертно присвоено звание Героев Советского Союза. 

Первоначальное место упокоения братьев, рядом с железной дорогой, где они пали, 

свидетельствовало об их непреклонной жертве. В 1943 году, после освобождения Краснодара, 

их останки были перезахоронены на Екатеринбургской площади, ныне отмеченной 

памятником Екатерине II. Десять лет спустя, в 1953 году, местом их последнего упокоения 

стало Всесвятское кладбище Краснодара. 

Наследие братьев Игнатовых осталось за пределами страниц истории, обретя 

постоянство в номенклатуре учреждений и транспортных магистралей. Библиотеки, судно 
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Министерства речного флота и школы в Краснодаре и Геленджике носят имя Игнатовых, 

увековечивая их самопожертвование. В Краснодаре улица Братьев Игнатовых, бывшая 

Новомаринская, стала одной из первых улиц, названных в честь героев Великой 

Отечественной войны в 1967 году. 

Спустя семьдесят пять лет после их самопожертвования память о братьях Игнатовых 

прогремела по всему Краснодару. Концерт-реквием в их альма-матер, школе № 8, и 

творческая встреча в Краснодарской краевой детской библиотеке отдали дань уважения их 

непреходящему наследию. Студенты, как хранители этой истории, возложили цветы на 

Всесвятском кладбище, выражая свою благодарность и вечную память доблестным братьям 

Игнатовым. 
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Чтить память и знать своих земляков, их подвиги, награды и историю их жизни 

очень важно для молодого поколения. На Кубанской земле родилось много героев, 

которых мы помним сегодня. Одним из них стал Борис Митрофанович Лях (20 июля 1918 

— 7 ноября 1992), необычный герой, российский морской воин, чья отвага и 

решительность прославились на просторах Великой Отечественной войны. Звание Героя 

Советского Союза (5.11.1944) не просто украшение его формы, это награда за его отличие 

и превосходство в битве. 

 
рис 1. Лях Б.М. 

19 июля 1918 года, в городе Туапсе Северо - Кавказской Советской Республики 

(ныне в Краснодарском крае), появился на свет Борис Митрофанович. Он родился в семье 

рабочего и имел скромное детство. После окончания начальной школы он продолжил свое 

образование в туапсинской школе водников, а затем перешел в образцово-показательную 

школу № 1 для детей моряков. В то же время, он начал свою трудовую деятельность в 

качестве ученика токаря на судоремонтном заводе «Совтанкера».[1] 
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В 1933 году семья была сослана в Казахстан на спецпоселение, однако это решение 

было скоро отменено, и семья смогла вернуться в свой родной город. С 1933 года 

поселился в станице Апшеронская, расположенной на территории нынешнего города 

Апшеронск в Краснодарском крае. В это время, в период с декабря 1933 года по сентябрь 

1934 года, успешно работал сцепщиком вагонов на местной железнодорожной станции.[2] 

Даже, несмотря на тяжелые условия, в 1935 году он смог окончить все 8 классов 

школы, показав высокий уровень образования и упорство. Амбициозный и 

целеустремленный, он решил продолжить свое образование в области гидрометеорологии. 

В 1937 году он поступил в Ростовский гидрометеорологический техникум, где 

успешно прошел два курса обучения. Это был важный шаг в его карьере, который 

открывал новые возможности и перспективы для будущей профессиональной 

деятельности.[2] 

В ночь на 13 октября 1944 года во время Петсамо-Киркенесской наступательной 

операции, командируя группой катеров, командир катера "МО-429" из состава 2-го 

гвардейского дивизиона малых охотников за подводными лодками бригады сторожевых 

кораблей Охраны водного района Главной базы Северного флота, гвардии старший 

лейтенант Б. М. Лях успешно взял гавань под огнем противника и осуществил высадку 

десанта в район поселка Лиинахамари, а также способствовал продвижению десанта 

вглубь обороны противника, спасая экипаж подбитого противником катера. 

Из рассекреченных документов, после распада СССР можно выявить написанную 

документацию о событиях Петсамо-Киркенесской наступательной операции следующее: 

Гвардии старший лейтенант Лях является активным участником Отечественной 

войны на Севере с самого ее начала. За личную храбрость, мужество и отвагу в боях за 

Родину Гвардии старший лейтенант Лях, в разное время, награжден орденами Советского 

Союза - двумя орденами «Красное знамя» и орденом «Нахимова 2 степени». Участник 

всех разнообразных боевых операций, выполненных дивизионом за войну. 21 раз 

высаживал десантные, разведывательные и диверсионные группы Морской Пехоты на 

побережье, занятое противником в заливах: Мотовском и Матти-Вуонно, часто под 

воздействием огня со стороны противника; 50 раз входил в состав сил охранения при 

несении конвойной службы союзных и наших вспомогательных судов. Как правило - 

командир катера «МО-429» Гвардии старший лейтенант Лях все возлагаемые на него 

боевые задания, выполнял образцово и отлично, без потерь в корабельном и личном 

составе. 

Гвардии старший лейтенант Лях особо проявил себя в десантных операциях, 

выполненных Северным флотом на побережье противника в бухту Матти-Вуоно и при 

прорыве катеров в порт Лиинахамари - октябрьские десантные операции 1944 г. 

Так в ночь с 9 на 10 октября 1944 г. при значительном воздействии арт. 

Минометного огня, командуя группой катеров (два МО и один ТКА) раздельно от других 

высадочных сил, образцово и без потерь, произвел высадку самостоятельной группы в 192 

человека, отряда капитана Барченко на мыс Пунайнен - Ниеми (бухта Матти-Вуоно). 

Скрытно высаженный отряд капитана Барченко, первый подошел в район порта 

Лиинахамари (мыс Крестовый). 

В ночь с 12 на 13 октября 1914 г. катер «МО-429» под командованием Гвардии 

старшего лейтенанта Лях участвовал в составе дивизиона при прорыве в бухту Петсамо-

Вуоно. Умело и дерзко маневрируя катером под артиллерийским обстрелом, прорвался в 

порт Лиинахамари и, несмотря на нулевую видимость при поставленной дымовой завесе, 

точно вышел к месту высадки и высадил десант без потерь. При отходе от причала, 

обнаружив катер «МО-428» который после высадки своей группы, ввиду отсутствия 

видимости в гавани сел на камни мыса Девкин, подошел к нему и, Гвардии старший 

лейтенант Лях, исполнил приказание командира дивизиона: “Принять экипаж, севшего 

катера на мель, к себе на борт”. 
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После высадки групп десанта, катер «МО-429» в составе дивизиона маневрировал 

и находился в гавани Лиинахамари 2 часа 30 минут с целью подавления огня береговых и 

минометных батарей противника, для обеспечения успеха действий высаженного десанта 

в порту - на ряду с другими катерами, все время вел интенсивный огонь по огненным 

точкам противника  на берегу. [4] 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года гвардии 

старшему лейтенанту Ляху Борису Митрофановичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением «ордена Ленина» и медали «Золотая Звезда».  

С января 1973 года - капитан 1-го ранга Б. М. Лях находился в запасе и жил в 

Москве. Он умер 7 ноября 1992 года и был похоронен на Головинском кладбище в 

Москве.[3] 
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ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ КАЗАКА 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал 

РГУПС 
 

Автор: Ялашкин Глеб Владимирович 
Научный руководитель: Сафронова Оксана Владимировна 

 

Почему мы должны помнить о героях ВОВ?  

Мы должны помнить о подвигах наших предков, о том какой ценой они победили, 

чтобы не допустить подобного впредь! 

Мы должны помнить, потому что память – это дань уважения. 

Память о подвиге наших предков – это то, что нас сближает. 

Великая Отечественная война, подвиг наших предков – это история. 

Мы должны помнить, потому что память – это дань уважения. Наши предки не шли 

отдавать свои жизни, они шли спасать свои семьи, Родину, наше будущее. К своему стыду 

кто-то может не знать членов своей семьи, которые вырывали для него победу, но каждый 

знает, что в его семье есть те, кто был вынужден столкнуться с войной лицом к лицу, 

достойно выдержавшие эту «встречу». И это большое упущение, что мы можем выразить 

свою благодарность, поклониться ветеранам, тем кто остался, лишь 1 день в году – 9 мая. 

Но мы всегда должны помнить, испытывать уважение, гордость и благодарность за то, что 

они сделали. Хочу рассказать о своём земляке Петру Васильевичу Голощапову. 

Петр Васильевич Голощапов – кубанский казак, в 18 лет ушел на финскую войну, а 

в 1941 году на Отечественную. Работал в Абрау-Дюрсо, был призван Новороссийским 

ГВК Краснодарского края. Его боевой путь – Сталинградская битва, Курская дуга, 

Прохоровка, Киев. Представлен к званию героя Советского Союза, но награда заменена 

другим орденом. Он награжден орденами Красного знамени, Красной звезды, медалями за 

отвагу, За Сталинград, За Киев. Это был храбрый техник-лейтенант, танкист, о подвигах 

которого в полку ходили легенды. 

 

https://pamyat-naroda.ru/
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Рис. 1 Петр Васильевич Голощапов Рис. 2 Наградной лист 

 

 

Рис. 3 Наградной лист героя  

 

Вот отрывок из его наградного листа 

За отличное выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть, мужество и геройство 

награжден правительственной наградой: орден «Красная звезда» и медаль «За отвагу». 

Товарищ Голощапов участник боев по уничтожению немецко-фашистской группировки 

под Сталинградом, Воронежем, Белгородом и Киевом. В этих боях был истинным 

носителем духа бесстрашия, смелости, отваги, львиного упорства в борьбе с фашистскими 

варварами. В ожесточенном бою на улицах Выжгорода танк был подбит, а экипаж 

полностью был выведен из строя. Увидев это, товарищ Голощапов вскочил в танк и вел 

губительный огонь по противнику и его танкам. В течении двух часов находился в 

дымящем танке и вел из него огонь. В бою за город Киев под огнем противника заменил 

раненого механика-водителя и повел танк в первых рядах на улицы Киева, уничтожая по 

пути живую силу и технику врага. В боях за Киев товарищ Голощапов вывел с поля боя 

три горящих танка и затушил их. Достоин присвоения звания Герой Советского Союза.  

Погиб на Украине в Ставищенском районе Киевской области в селе Красиловка. 

Там поставлен гранитный памятник, улица в селе, дружина в школе были названы его 

именем. 

Он сам и его родственники проживали в поселке Кубанский Новопокровского 

района Краснодарского края.   
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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ 

ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов», г. Калуга 

Автор: Васильков А.А 
Научный руководитель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никулина Евдокия Андреевна. Герой Советского Союза, гвардии майор авиации, 

участница освобождения Севастополя в мае 1944 г.  

Родилась 8 ноября 1917 г. в д. Парфёново ныне Спас-Деменского района 

Калужской области в многодетной семье крестьян. Русская. С начала 1930-х гг. жила в г. 

Подольске, где училась на лаборанта в школе ФЗУ при цементном заводе (ныне ПАО 

«Подольск-Цемент»). В 1935 г. записалась в 3-ю Объединённую школу пилотов и 

авиатехников Гражданского воздушного флота (ГВФ) в г. Балашове (с 2002 г. – 

Балашовский учебный авиацентр – 4-й авиационный факультет Краснодарского военного 

авиационного института). С 1936 г. проходила обучение в 1-й Батайской авиашколе 

пилотов ГВФ им.  

С первых дней Великой Отечественной войны Евдокия Андреевна выполняла 

задания штаба особой Белорусской авиационной группы ГВФ. С мая 1942 г. сражалась на 

фронтах: Южном, Северо-Кавказском, 4-м Украинском, 2-м Белорусском. Участница 

Смоленского сражения, битв за Москву и за Кавказ, освобождения Донбасса, Кубани и 

Крыма, Белоруссии и Польши, штурма Берлина. Была ранена [3]. 

В конце 1941 г. Евдокия Никулина была откомандирована в г. Энгельс Саратовской 

области и зачислена в новую авиачасть под командованием Героя Советского Союза 

майора М.М. Расковой – 588-й ночной легкобомбардировочный авиаполк (с 8 февраля 

1943 г. – 46-й гвардейский ночных бомбардировщиков авиаполк). Пройдя курс учебно-

лётной подготовки при Энгельсской военной авиашколе пилотов (до 1995 г. – Тамбовское 

высшее военное авиационное училище лётчиков им. М.М. Расковой, ныне не существует), 

стала командиром звена, а к маю 1942 г. была уже командиром эскадрильи, летала в 

экипаже со штурманом Евгенией Рудневой (26 октября 1944 г. была посмертно удостоена 

звания Героя Советского Союза). В своём фронтовом дневнике Евгения Максимовна 

писала: «Все-таки с Диной я больше всего люблю летать. Потому что теперь я знаю, что 

летать могу, что со мной можно летать спокойно. Никто кроме Дины не говорит мне о 

моих ошибках. Каждый полёт с ней меня чему-то учит – в полётах с другими я всегда это 

учитываю. Это первое, а второе – она мастер своего дела, в ней даже осторожности не 

всегда хватает, а трусости ни капли нет» [2].  

К концу августа 1942 г. на счету младшего лейтенанта Никулиной было 75 

эффективных боевых вылетов на биплане «У-2», в которых она производила 
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бомбардировку немецкой техники, войск и переправ на Кавказе и Донбассе. Представляя 

её к первой боевой награде – ордену Красного Знамени, командир полка капитан Е.Д. 

Бершанская давала ей отличную характеристику: «Летает в сложных метеоусловиях днём 

и ночью. Отлично овладела техникой пилотирования в ночных условиях. Ориентируется 

хорошо. Волевой командир, руководит и учит своих подчинённых, требовательна к себе и 

к ним».  

В сентябре 1942 – марте 1943 г. Евдокия Андреевна совершила 202 ночных вылета, 

сбросила 30 тонн бомб разного калибра и этим произвела 33 крупных взрыва, вызвала 65 

очагов сильных пожаров и уничтожила переправу. Освобождая станицы и хутора Кубани, 

она бомбила войска, мотомеханизированные части и эшелоны противника. За отличную 

организацию работы эскадрильи 7 раз удостаивалась благодарностей командования 

авиаполка. В одном из ночных вылетов в июне 1943 г. получила пулевое ранение в ногу. 

И.В. Рабокольская, начальник штаба полка, вспоминала: «Дина Никулина – 

профессиональный лётчик с отличной техникой пилотирования.  

В конце 1943 – начале 1944 г. лётчицы 46-го гвардейского авиаполка сбрасывали 

бомбы на скопления войск неприятеля в Крыму: под Керчью, у с. Катерлез (ныне с. 

Войково Ленинского района Крыма), с. Булганак (ныне с. Бондаренково в том же районе). 

В одном из вылетов Евдокия Никулина попала под лучи трёх прожекторов, но умелым 

манёвром вышла из-под них и, произведя бомбометание по немецким автомашинам с 

боеприпасами, вернулась в полк [5]. 

В период освобождения Крыма и Севастополя весной 1944 г. гвардии капитан Е.А. 

Никулина – командир эскадрильи 46-го гвардейского ночных бомбардировщиков 

авиаполка 2-й гвардейской ночных бомбардировщиков авиадивизии 8-й воздушной армии 

4-го Украинского фронта. Известный советский журналист А.С. Магид в книге 

«Гвардейский Таманский авиационный полк» (Москва, ДОСААФ, 1960 г.) писал: «Небо 

над Севастополем гремело от гула моторов. Огромные силы советской авиации 

участвовали в этой битве.  

К сентябрю 1944 г. на счету Евдокии Андреевны было 600 успешных ночных 

боевых вылетов с налётом более 2700 часов, более 82 тонн сброшенного на противника 

бомбового груза. Гвардии майор Е.Д. Бершанская отмечала: «От рядового лётчика 

выросла до командира эскадрильи. Мужественный, бесстрашный лётчик-командир.  По 

качеству и темпам в боевой работе её эскадрилья занимает ведущее место в полку. Лично 

сама на боевые задания идёт с большим желанием и своим боевым мастерством 

показывает образцы мужества, отваги и геройства в борьбе с немецкими оккупантами. Ни 

сложные метеоусловия, ни сильный зенитный огонь, — ничто не мешает ей наносить 

жёсткий урон противнику. В напряжённые дни боевой работы она отдаёт все свои силы и 

способности, не считаясь с усталостью, выполняет по 8–9 боевых вылетов за ночь…» [1]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору Никулиной 

Евдокии Андреевне присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 За годы Великой Отечественной войны Евдокия Никулина совершила 774 боевых 

вылета, в воздухе пробыла 3650 часов, из них 1500 – ночью. Звания Героя Советского 

Союза в её эскадрилье были удостоены ещё восемь лётчиц и штурманов. Среди наград 

Евдокии Андреевны – орден Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Александра 

Невского, ордена Отечественной войны I и II степени, многочисленные медали. 

 После окончания боевых действий в звании гвардии майора она ушла в запас, а 

затем в отставку. Жила в г. Ростове-на-Дону, водила гражданские самолёты, работая в 

Ростовском аэропорту. В 1948 г. окончила Ростовскую партшколу, в 1954 г. – Ростовский 

государственный педагогический институт (ныне Педагогический институт в составе 

Южного федерального университета). Около 30 лет работала в Ростовском горкоме 
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КПСС. В 1982 г. стала Почётным гражданином Ростова. Умерла 23 марта 1993 г., 

похоронена на Северном кладбище г. Ростова-на-Дону [4]. 

 Именем Героини названа улица в Ростове-на-Дону, в её честь на доме, в котором 

она жила (пр. Журавлёва, 104), установлена мемориальная доска. На её родине – в г. Спас-

Деменске Калужской области – на Аллее Славы открыт обелиск. В Ростовском 

технологическом техникуме сервиса создан музей боевой славы, названный именем Е.Д. 

Никулиной. В Севастополе фамилия лётчицы увековечена на мемориальных плитах у 

обелиска Славы на Ансамбле мемориального комплекса «Сапун-гора». В фондах 

Севастопольского военно-исторического музея-заповедника хранятся её фотографии и 

анкета участника боёв за Севастополь. 
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БАТУКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
КФ ЧУ ПО ЮПК 

Автор Будаева В.И. 

Научный руководитель:  

 

История СССР неоднократно покрывалась славой героев своей родины. На 

протяжении многих веков, простираясь из глубин времени в наши собственные, память 

принесла нам имена тех, кто своим бесстрашием, мужеством и безграничной любовью к 

Отечеству доказал свою любовь и преданность Отечеству и его народу не словами, а 

делами. 

Победа в Великой Отечественной войне — это достижение и слава нашего народа. 

Поэтому, я хочу рассказать об одном бесстрашном Герое 

Советского Союза и моем земляке, Батукове Михаиле 

Сергеевиче. 

Михаил Сергеевич родился 25 ноября 1919 года в д. 

Дубровка, ныне Жиздринского района Калужской области, в 

семье крестьянина. Окончил неполную среднюю школу в селе 

Улемль в 1935 году, школу фабрично-заводского ученичества, 

Людиновский машиностроительный техникум. Работал токарем 

на Людиновском машиностроительном заводе. 

В Красной армии с 1940 года. После окончания сапёрной 

школы в Азербайджане был направлен служить в одну из 

частей Закавказского военного округа. Великую Отечественную 

войну встретил в составе 104-го отдельного сапёрного 

батальона 31-й стрелковой дивизии. Первое боевое крещение 

принял у станции Синявская (Неклиновский район Ростовской области) в октябре 1941 

https://dzen.ru/a/YHwBnimBJDMetOwE?experiment=931375
https://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1656
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года в составе 56-й армии Закавказского фронта (в ноябре 1941 года армия передана в 

подчинение Южного фронта). При отходе войск минировал мосты, переправы, подступы к 

переднему краю обороны дивизии. В ноябре 1941 года участвовал в освобождении 

Ростова-на-Дону, затем в боях на реке Миус и на рубеже Ростовского укреплённого 

района. В августе-декабре 1942 года 31-я стрелковая дивизия в составе 12-й армии 

Приморской оперативной группы войск Северо-Кавказского фронта и 18-й армии 

Черноморской группы войск Закавказского фронта вела бои на туапсинском направлении. 

С января 1943 года 104-й отдельный сапёрный батальон в составе 31-й стрелковой 

дивизии был передан 46-й армии и участвовал в боях по разгрому гитлеровцев на 

Северном Кавказе. После перегруппирования и пополнения в апреле—июле 1943 года 46-

я армия вошла в состав Юго-Западного, а в сентябре — Степного фронта. Участвовала в 

освобождении Донбасса. 

Командир сапёрного отделения 104-го отдельного сапёрного батальона старший 

сержант Батуков особо отличился при форсировании Днепра у посёлка Аулы 

(Криничанский район Днепропетровской области). 

28—29 сентября 1943 года во время переправы войск 31-й стрелковой дивизии он 

под артиллерийско-миномётным огнём противника делал за ночь до 16 рейсов, 

переправляя на десантной лодке бойцов и боеприпасы. 

30 сентября в бою на плацдарме сапёрный взвод прикрывал левый фланг 

стрелкового полка. Батуков обнаружил, что в тыл подразделения пробрались 

гитлеровские автоматчики. Оценив ситуацию, он вступил в бой один против двенадцати и 

уничтожил восемь из них. Когда во время боя вышел из строя расчёт 45-миллиметровой 

пушки, Батуков с двумя бойцами встал к орудию и в упор расстреливал наступающую 

пехоту гитлеровцев, уничтожив при этом около 30 солдат и офицеров врага. Расстреляв 

все снаряды, откатил орудие в укрытие и, воспользовавшись замешательством 

противника, поднял отделение в атаку, ворвался во вражескую траншею и штыковым 

ударом выбил гитлеровцев с занимаемого рубежа. В рукопашном бою лично уничтожил 

ещё шесть гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за 

мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 

старшему сержанту Батукову Михаилу Сергеевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5259).  

В 1946 году старшина Батуков демобилизован. Жил в городе Королёв Московской 

области. Работал токарем на заводе. Умер 6 ноября 2008 года. Похоронен в Липецкой 

области, село Пиково. 

В Королёве на фасаде здания цеха, в котором работал М. С. Батуков, установлена 

мемориальная доска. 
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