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кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии и 

управления БГТУ им. В.Г. Шухова 

Агаров Д.Р. 
студент кафедры защита в чрезвычайных ситуациях Химико-
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БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

ПУТЬ ГЕРОЯ: ОТ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ ДО 

ЧЕХОСЛАВАКИИ 

Мой прадед Тихонов Спиридон Сидорович в 1936 г. закончил 

военное гвардейское училище в звании гвардии лейтенанта и в 

1941 г. встретил Великую Отечественную войну в Армении в 

составе 29 стрелковой дивизии, которая затем была 

переформирована в 72 гвардейскую стрелковую дивизию. 

Эта дивизия в годы войны прозвана солдатами 

«Незаменяемой, Непромокаемой и Непросыхаемой», поскольку 

никогда на сколько-нибудь длительное время не отводилась с 

передовой ни в резерв, ни на отдых, ни на переформирование. 

 
Рис.1 Герой Великой Отечественной войны Тихонов 

Спиридон Сидорович 
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В декабре 1941 г. на территории Казахстана, в г. Акмолинске, 

было сформировано новое соединение — 459-я стрелковая дивизия. 

Укомплектовали ее военнообязанными из северных районов 

республики. В январе 1942 г., когда соединение еще проходило 

боевую подготовку, его переименовали в 29-ю стрелковую 

дивизию. В первых числах апреля 1942 г. дивизия была 

переброшена в Тульскую область, однако в июле 1942 г. в связи с 

осложнением обстановки на юге страны ее перебросили на 

сталинградское направление. 21 июля 1942 г. дивизия приняла 

первый бой у станицы Цимлянская. Отойдя на рубеж реки Аксай, 

29-я дивизия оборонялась там в течение шести дней, отходила с 

боями, в течение двух недель держала рубеж у станции 

Абганерово. 

В первой декаде августа 1942 г. дивизия входила в состав 

оперативной группы В.И. Чуйкова, созданной с целью обороны 

левого фланга армии, и осуществила достаточно успешный 

контрудар на реке Аксай. Особенно тяжелый бой дивизия приняла 

30 августа 1942 г., будучи рассеченной, потерявшей связь с 

командованием, частично окруженной. Разрозненные 

подразделения дивизии на следующий день вышли на южную 

окраину г. Сталинграда. С первых чисел сентября 1942 г. 29-я 

дивизия вела тяжелые бои на внутреннем оборонительном обводе. 

К тому времени в стрелковых полках осталось всего по одной роте. 

Их поддерживали огнем оставшиеся пять орудий артполка. 20 

ноября 1942 г. дивизия пошла в наступление, участвуя в окружении 

немецкой группировки под Сталинградом. 10 января 1943 г. вновь 

начала наступление, уже с целью рассечения и уничтожения 

группировки. 72 гвардейскую стрелковую дивизию в составе 7-й 

гвардейской армии передали на Воронежский фронт, где она 

немедленно приступила к строительству оборонительных рубежей 

на вверенном ей участке обороны. 

С июля по август 1943 г. 7-я гвардейская армия в составе 

Воронежского, а с 18 июля — Степного фронтов, участвовала в 

Курской битве. В ходе оборонительного этапа сражения на южном 

фасе Курской дуги войска армии успешно остановили 

вспомогательный удар армейской группы «Кемпф» от Белгорода на 

Корочу, обескровив её за несколько дней. В ходе контрнаступления 

армия отбросила противника на исходные позиции. 

Дивизия принимала участие в Белгородско-Харьковской 

операции, в ходе которой дивизия наряду с 69-й и 5-й воздушной 
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армиями освободила Белгород (5 августа 1943 г.) и Харьков (23 

августа 1943 г.). 

В ходе завершающего этапа операции «Полководец 

Румянцев» 16 августа 1943 г. при освобождении Харькова от 

немецкой оккупации командующий Степным фронтом И.С. Конев 

поставил задачу 72 дивизии, находившейся в тот момент в районе 

Кутузовки и должной сосредоточить плотность артогня 140—150 

орудий на 1 км фронта,, окружить немецкую Харьковскую 

группировку: ударом с северо-востока через Кулиничи-Основу-

Жихарь соединиться в районе Ледное-Высокий с наступавшей с 

севера из района Малая Даниловка 69-й армией, наносившей удар 

на Савченко-Гуки-Липовую Рощу, чтобы перерезать обе железные 

и шоссейные дороги, соединявшие харьковскую группировку 

немцев с основными силами — и замкнув малое кольцо окружения. 

Данная задача до 30 августа не была выполнена. 

В ходе дальнейшего наступления армия к концу сентября 

вышла к Днепру, форсировала его и захватила плацдарм на правом 

берегу. 

Зимой и весной 1944 года объединение в составе 2-го 

Украинского фронта освобождала Правобережную Украину. В 

ходе Кировоградской операции 7 гв. армия наряду с другими 

армиями фронта принимала участие в освобождении Кировограда, 

а в ходе Уманско-Ботошанской операции, армия 21 марта 1944 г. 

форсировала Южный Буг. Выполняя приказ, 27-я и 52-я 

общевойсковые армии, 2-я и 6-я танковые армии нанесли новый 

удар с плацдармов на р. Днестр, вышли к р. Прут, 26 марта 1944 г. 

освободили город Бельцы. 26 марта на 85-километровом фронте 

севернее населенного пункта Унгены Молдавской ССР войска 

фронта первыми вышли на государственную границу Советского 

Союза. В ночь на 28 марта 1944 г. они также с ходу форсировали 

уже третью крупную реку на своём пути — Прут и перенесли 

боевые действия на территорию Румынии. Этим успехам в СССР 

было придано огромное значение, они широко использовались в 

пропаганде. К середине апреля 1944 г. армии правого крыла 2-го 

Украинского фронта вышли в предгорья Карпат и 7 апреля заняли 

первый крупный румынский город Ботошаны. Центр фронта вышел 

с севера на подступы к г. Яссы, а левым крылом — на подступы к 

Кишинёву. 

Немецкое командование для спасения от полного развала 

южного крыла своего фронта перебросило на это направление в 

полном составе 4-ю румынскую армию и другие войска, всего 18 
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дивизий, 3 бригады, десятки других частей. В частности, в начале 

апреля 1944 года немецкая дивизия «Великая Германия» нанесла 

локальный контрудар в районе Тыргу-Фрумос (Румыния), где 

гитлеровцам удалось временно окружить гвардейский советской 7-

й армии. Резко нарастающее сопротивление противника и огромная 

удаленность своих тылов уже не давали шанса на дальнейшие 

успехи. Поэтому в середине апреля Ставка разрешила прекратить 

наступление и приказала закрепиться на достигнутом рубеже. 

Операция показала высокий уровень боевого мастерства 

советских войск: армии стремительно наступали по бездорожью, 

сходу форсировали одну за другой крупные реки (Горный Тикич, 

Южный Буг, Днестр, Реут, Прут, Сирет), массово применяли 

охваты. Личный состав под влиянием предыдущих успехов имел 

высокий боевой дух, проявлял высокое воинское мастерство и 

массовый героизм. Затем формирование участвовало в Ясско-

Кишиневской, Дебреценской и Будапештской операциях. 

В начале ноября 1944 г. армия форсировала р. Тиса, овладев 

городами Сольнок (4 ноября) и Абонь. Вскоре 72 Гв. дивизия 

наступала севернее Будапешта и 26 декабря 1944 г. вышла к р. 

Дунай, где соединилась с войсками 3-го Украинского фронта, тем 

самым замкнув кольцо окружения вокруг будапештской 

группировки противника. 

С января по февраль 1945 года армия отразила попытку 

противника деблокирования окружённой группировки в 

Будапеште, а также способствовала её уничтожению. 

С марта по апрель 1945 г. 72-я гвардейская дивизия 

участвовала в Братиславско-Брновской операции, в ходе которой 4 

апреля 1945 г. освободила Братиславу. За два дня до начала 

операции, чтобы ввести немецкое командование в заблуждение 

относительно направления главного удара, началось форсирование 

р. Грон с задачей наступать в направлении Комарно. 

Наступление главных сил 2-го Украинского фронта началось 

в ночь на 25 марта 1945 г.. Под покровом темноты передовые 

батальоны 7-й гвардейской и 53-й армий внезапно форсировали р. 

Грон, уничтожили боевое охранение противника и на 17-

километровом участке берега захватили несколько плацдармов. 

Незамедлительно сапёры стали наводить понтонные переправы. В 6 

часов утра 25 марта 1945 г. под прикрытием мощного 

артиллерийского огня через реку стали переправляться более 

крупные силы, которые за последующие сутки расширили 

плацдарм до 20 км по фронту и до 10 км в глубину. Вечером 26 
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марта 1945 г. в сражение была введена 1-я гвардейская конно-

механизированная группа с задачей стремительно продвигаться 

вглубь обороны противника и не позволить ему организовать 

оборону на рубежах рек Нитра, Ваг, Морава. Выполняя 

поставленную задачу, группа И. А. Плиева совместно с 

соединениями 7-й гвардейской и 53-й армий стала развивать 

наступление вдоль левого берега Дуная в общем направлении на 

Братиславу. Действия наземных войск поддерживала авиация 5-й 

воздушной армии. Большую помощь войскам 7-й гвардейской 

армии, наступающим непосредственно вдоль реки, оказывала 

Дунайская военная флотилия, которая высаживала тактические 

десанты в тылу обороняющихся немецких войск и огнём 

корабельной артиллерии подавляла отдельные очаги 

сопротивления. Наступление успешно развивалось несмотря на 

весеннюю распутицу и половодье. К 28 марта 1945 г. ударная 

группировка фронта расширила прорыв до 135 км по фронту и на 

40 км в глубину. С ходу форсировав Житаву, кавалеристы И. 

А.Плиева подошли к реке Нитре и завязали бои за города Нове-

Замки, Шурани, Нитра. Немецкие войска упорно сопротивлялись, 

непрерывно организуя сильные контратаки. Тяжёлые бои 

разгорались за каждую высоту, каждый дом. Освободив Нове-

Замки и Шурани, советские войска 30 марта вышли к реке Ваг, все 

мосты через которую были уничтожены немцами при отходе. 

Многоводная и глубокая река с быстрым течением, разлившаяся на 

250 м в ширину, представляла собой серьёзное препятствие. 

Инженерным войскам фронта под руководством генерала 

А.Д. Цирлина в короткий срок удалось построить тяжёлую 

переправу, что позволило продолжить наступление в прежнем 

темпе. 

1 апреля 1945 г. 7-я гвардейская армия вышла на подступы к 

Братиславе. Противник тщательно подготовил город к обороне, 

создав многочисленные железобетонные огневые точки, 

противотанковые рвы, минные поля. На улицах города были 

возведены баррикады, противопехотные и противотанковые 

препятствия. Особенно сильно были укреплены восточные окраины 

Братиславы. Чтобы избежать разрушения города, командующий 

фронтом Р.Я. Малиновский принял решение овладеть городом 

путём обхода с северо-запада. Однако совсем избежать боёв в 

городе не удалось. В течение двух дней войска 25-го гвардейского 

и 23-го стрелковых корпусов при поддержке кораблей Дунайской 
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военной флотилии вели уличные бои и к исходу 4 апреля 1945 г. 

полностью очистили Братиславу от немецких войск. 

За 10 дней наступления войска 2-го Украинского фронта 

освободили несколько сотен населённых пунктов. Местное 

население радостно встречало части Красной Армии. Празднично 

одетые люди выходили на улицы городов и сёл, чтобы 

поприветствовать советских воинов. Командир артиллерийской 

батареи, действовавшей в составе 53-й армии, И.М. Новохацкий 

вспоминал: «Население освобождённых чехословацких сёл очень 

радостно нас встречает, иногда перекрывают улицу, задерживают 

на некоторое время. Возникают стихийные митинги, но чаще всего 

неподдельная радость местного населения превращается в 

небольшой весёлый праздник». 

Потеряв Братиславу, немецкое командование рассчитывало 

остановить наступающие советские войска, использовав для этого 

выгодный естественный рубеж — р. Мораву. Чтобы максимально 

затруднить преодоление реки были взорваны все мосты, а 

обороняющиеся части получили сильное подкрепление. Однако 

стремительные действия наступающих сорвали замысел 

противника. 5 апреля 1945 г. 25-я гвардейская стрелковая дивизия 

(7-я гвардейская армия) сходу переправилась через реку и 

закрепилась на её западном берегу. 7 апреля гвардейцы конно-

механизированной группы И.А. Плиева захватили небольшой 

плацдарм в районе села Бродске. 12 апреля 1945 г. в районе 

Годонина к Мораве вышла 53-я армия и в тот же день форсировала 

её. Немецкие части многократно предпринимали сильные 

контратаки, пытаясь ликвидировать плацдармы, однако успеха не 

имели. К середине апреля главные силы 2-го Украинского фронта 

прорвали немецкую оборону на р. Мораве. 

16 апреля 1945 г., по завершении Венской операции, в состав 

2-го Украинского фронта была возвращена 6-я гвардейская 

танковая армия. Ей совместно с 53-й армией и 1-й конно-

механизированной группой была поставлена задача овладеть г. 

Брно. Город являлся важным узлом дорог и крупным 

промышленным центром, в котором располагались военные заводы 

«Шкода» и «Зброевка», а также имелись большие запасы военного 

имущества и боеприпасов. Понимая стратегическое значение 

города, немецкое командование выделило для его обороны 

крупные силы: две танковые, моторизованную, кавалерийскую и 

несколько пехотных дивизий. На подступах к городу разгорелись 

ожесточённые бои, которые не стихали ни днём ни ночью. 
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Преодолевая упорное сопротивление и отбивая сильные 

контратаки, соединения ударной группировки фронта 22 апреля 

1945 г. подошли к г. Брно. На следующий день, перегруппировав 

силы, фронт продолжил наступление. Бои разгорелись с новой 

силой. Особенно сильное сопротивление немецкие войска 

оказывали в районе Праценских высот (чеш. Pratecké návrší) у села 

Праце, где когда-то была битва под Аустерлицем. Штурм города 

начался 26 апреля ударами с нескольких направлений. В течение 

дня на улицах города шли жестокие бои и к вечеру он был 

полностью очищен от немецких войск. 

После освобождения Брно 6-я гвардейская и 53-я армии 

продолжили наступление. Теперь им предстояло пробиться к 

городу Оломоуц навстречу войскам 4-го Украинского фронта, 

чтобы окружить части 1-й немецкой танковой армии. На этом 

участке фронта боевые действия продолжались вплоть до 5 мая 

1945 г. 

В итоге войну 72-я гвардейская дивизия закончила в 

Пражской операции. 
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ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН» 

В тысячах миль от побережья Атлантического океана, в 

густых лесах Белоруссии, СССР планировал нанести 

сокрушительный удар по немецкой армии. В то время, как 6 июня 

1944 года западные союзники по антигитлеровской коалиции вели 

бои за позиции на пляжах Нормандии, на севере Франции, с целью 

захватить немецкие бункеры, из которых немцы расстреливали из 

пулеметов солдат, высаживавшихся на берег, Красная Армия 

планировала настоящую кампанию по уничтожению нацистов, 

известную как операция «Багратион», названную в честь Петра 

Багратиона, русского генерала, сражавшегося против 

наполеоновских армий. Отметим, что данная операция нашей 

армии проводилась по просьбе США и Великобритании с целью 

облегчения высадки десанта на северо-западе Франции. 

Операция «Багратион» родилась во время встречи лидеров 

трех основных союзных держав (Иосифа Сталина, Уинстона 

Черчилля и Франклина Делано Рузвельта) на Тегеранской 

конференции ноябре 1943 г. Амбициозная операция заключалась в 

том, чтобы позволить Красной Армии воспользоваться 

переброской части немецких дивизий во Францию для борьбы с 

высадкой союзников, в результате чего немецкие силы на Востоке 

уменьшились. Играя на эффекте внезапности, И. Сталин тогда 

решил начать освобождать Белоруссию через реки, леса и болота, а 

Гитлера застать врасплох на очень труднопроходимой и 

труднопроходимой местности. 

22 июня 1944 года станет советским днем «Д». Более двух 

миллионов человек и более пяти тысяч танков при поддержке семи 

тысяч самолетов замаскировались в белорусских лесах в рамках 

самой важной дезинформационной операции всей войны (советы 

дали этот тип наступления, который был направлен на то, чтобы 

обмануть врага, название маскировки, маскировки или сокрытия на 
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русском языке). Для этого колоссальные движения конвоев, 

требовавшие очень тщательной логистики, осуществлялись ночью 

и без освещения, чтобы их не обнаружили, а все приказы 

отдавались заблаговременно, чтобы их не обнаружили немецкие 

шпионы. Имея очень ограниченную радиосвязь, СССР увеличил 

движение конвоев через Украину и среди бела дня, чтобы их могли 

видеть немецкие самолеты-разведчики, в то время как войска, 

которые должны были продвигаться в сторону Белоруссии, делали 

это ночью, чтобы не быть обнаруженными. Еще одним 

фундаментальным фактором успеха операции была поддержка, 

которую, когда придет время, могли оказать партизаны, около 270 

000 человек, готовых посеять хаос и смятение. 

В первый день наступления, 23 июня 1944 г., произошло 

несколько мелких диверсий на железной дороге, поскольку 

партизаны, ответственные за их совершение, были расстреляны 

немцами или вооруженными коллаборационистами из 

Национальной гвардии Беларуси; также были разрушены 

некоторые дорожные сети и взорваны несколько мостов. Наиболее 

успешной акцией было создание авангардом, так называемой 

бригады Железняка, 27-километровой полосы леса для 

продвижения Красной Армии. Со своей стороны, тридцать четыре 

германские дивизии, насчитывающие около восьмисот тысяч 

человек, половина из которых были добровольцами, были в то 

время плохо снабжены, менее хорошо оснащены и испытывали 

нехватку горючего. И хотя они знали, что их собираются атаковать 

с запада, они не знали точного места, откуда будет исходить атака. 

Немецкий историк Карл-Хайнц Фризер охарактеризовал 

войну, которую немецкая армия вела на Восточном фронте, как 

«войну бедняков», и она заключается в том, что уже в первый день 

боев, 23 июня 1944 г. фронт был разбит на шесть частей из-за 

последовательных атак СССР. Тысячи немецких солдат, 

оказавшихся в ловушке на разных фронтах, подвергались атакам 

бесконечных волн советских солдат, и ни войска подкрепления, ни 

запасы продовольствия, ни то немногое, что у них оставалось, не 

могли добраться до места назначения. Таким образом, разгромив 

два немецких батальона, советские войска смогли форсировать 

реку Западная Двина в направлении находящегося под угрозой 

города Витебск. Несмотря на разгром, который потерпела 

Германия в тот день, Генеральный штаб германской армии все же 

считал, что это было отвлекающее движение и что настоящее 

наступление с Украины еще впереди. 
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Несмотря на катастрофу, Гитлер отказался вывести свои 

войска. Тем самым Советский Союз обрек безнадежную немецкую 

армию на верное поражение, в котором убитых и раненых было 

даже больше, чем в Сталинградской катастрофе.  

После восстания, начатого в Польше Армией Крайовой, 

главным движением польского сопротивления, и полагая, что 

Белорусский фронт практически под контролем, 1 августа 1944 

года ГКО СССР решил направить свои войска на Варшаву – 

столицу Польши. Как только бронетехника была размещена на 

противоположном берегу Вислы, серьезный просчет остановил 

советскую бронетехнику, когда они начали параллельный марш 

вдоль берегов реки. Видя слабость, которую это представляло для 

Красной Армии, немецкий маршал Вальтер Модель организовал 

боевые бронетанковые силы для борьбы с РККА. Всего за два дня 

часть передовых советских войск была уничтожена из-за 

невозможности дозаправки, что позволило немцам начать короткое 

контрнаступление. 

Когда Красная Армия была сильно истощена, а польское 

сопротивление уничтожено, немцы, которым на мгновение удалось 

перегруппироваться, вынудив СССР остановить дальнейшее 

наступление на запад. РККА завершила операцию «Багратион» из-

за невозможности продолжать наступление, несмотря на то, что в 

ее руки попали основные немецкие опорные пункты Бобруйск и 

Минск.  

Операция «Багратион» (23 июня – 29 августа 1944 г.) стала 

смертельным ударом для Третьего рейха, который всего за 58 дней 

потерял 350 000 человек. Группа армий «Центр» вермахта была 

разгромлена. Это было действительно одно из самых грандиозных 

сражений в истории человечества, что, безусловно, возвеличивает 

отечественную армию, ее победу в Белоруссии летом 1944 г. Это 

был наш триумф, после которого вермахт так и не смог оправиться. 

Тот факт, что немецкая армия была изгнана из Белоруссии, из 

Галиции, а также из всей восточной Польши, южной Латвии и 

половины Литвы, был для Адольфа Гитлера фиаско неисчислимых 

масштабов. Несмотря на то, что больше всего потерь в ходе войны 

понесла Красная Армия, операция «Багратион» была остановлена 

не именно потому, что число потерь было непомерно высоким, а 

потому, что советские линии снабжения начали подвергаться риску 

не добраться до авангарда войск. Но снова СССР удалось 

перегруппировать армию во время кампании 1944 г., и после 
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завоевания Польши наши войска победоносно вошли в Берлин 

весной 1945 г., положив конец Великой Отечественной войне. 
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ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

ОСЕНЬЮ 1941 г. (ЮГО-ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) 

Г.К. Жуков: «Роль оперативного тыла в минувшую войну в 

значительной степени зависела от наличия пропускной и провозной 

способности железных дорог, значение которых в тыловом 

обеспечении войск было решающим…» 

Неотъемлемым элементом оборонительной стратегии 

Государственного комитета обороны (ГКО) СССР была реализация 

системы заградительных мероприятий на железных дорогах 

Советского Союза с целью предотвращения продвижения вермахта 

и союзников Германии вглубь нашей страны и нарушения системы 

снабжения оккупационных войск. Примечательно, что до Великой 

Отечественной войны руководство и Генеральный штаб СССР не 

предполагали ведения боевых действий на территории Советского 

Союза. А поэтому не было и четкого плана реализации 

заградительных мероприятий на транспорте. Уже после 22 июня 

1941 г. в спешном порядке стали прорабатывать систему мер по 
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задержке продвижения нацистов вглубь СССР. Отметим, что 

особую важность данные мероприятия получили на железных 

дорогах, сыгравших ключевую роль в снабжении и перемещении 

войск и грузов в период Второй мировой войны. Добавим, что по 

причине изменения парадигмы представления отечественной 

истории под влиянием либеральных идей с 1990-х гг. и по 

настоящее время среди российских и украинских историков 

встречаются те, кто используют понятие «заградительные 

мероприятия» с политическим подтекстом и, как следствие, 

пересмотра хода и результатов войны. Указывают на масштабность 

проведенных заградительных мер в народном хозяйстве СССР и 

соответственно на необходимость пересмотра объемов ущерба, 

нанесенного оккупантами. Тем самым отмечают, что существенные 

разрушения инфраструктуры советской экономики произвели не 

нацисты, а армия и граждане СССР в ходе уничтожения 

железнодорожных путей, искусственных сооружений и т.д. 

Справедливости ради отметим, что заградительные мероприятия 

были следствием боевых действий, начавшихся ввиду нападения 

Германии и ее союзников на Советский Союз. Поэтому считаем 

безосновательными попытки пересмотра объемов материального 

ущерба, нанесенного СССР в ходе Великой Отечественной войны 

оккупантами. Итак, по сей день одним из самых противоречивых 

вопросов отечественной истории периода Великой Отечественной 

войны является подсчет объемов ущерба, нанесенного в ходе 

войны экономике СССР в целом и его отдельных регионов в 

частности. Не являются исключением отечественные железные 

дороги.  

В данной статье нами исследованы заградительные 

мероприятия, предпринятые войсками РККА и 

железнодорожниками осенью 1941 г. на Северо-Донецкой и Южно-

Донецкой железных дорогах. Данные магистрали располагались к 

западу от ключевой широтной линии Лихая – Сталинград. 

Заградительные мероприятия – это комплекс мер, направленных на 

остановку либо замедление продвижения вражеских войск вглубь 

СССР и невозможности эксплуатации оккупантами 

промышленных, аграрных и транспортных объектов для 

достижения поставленных военно-стратегических целей и задач. 

Осенью 1941 г. с объектов донецких железных дорог были 

вывезены в глубокий тыл десятки километров рельсов, тысячи 

шпал и сотни стрелочных переводов. На множестве перегонов 

линии Горловка – Красный Лиман – Харьков рельсы подрывались в 
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шахматном порядке, путеразрушителем системы «червяк» 

(системы Червякова (Червяка)) было разрушено около 4 км пути. В 

период боевых действий по земляному полотну линии проходили 

трактора, танки, производились бомбардировки – все это 

приводило к выводу из строя шпал, разрушению земляного 

полотна. На ведущем участке сталинградского направления 

Северо-Донецкой железной дороги Дебальцево – Зверево 

(Ростовская область, вблизи станции Лихая) с перегона Щетово – 

Ровеньки было эвакуировано вглубь 37,6 км четного пути и 30 

стрелочных переводов, подорваны рельсы нечетного пути. На 

двухпутной линии Купянск – Дебальцево, протяжением 228 км, 

четный путь (199,9 км) был разобран и эвакуирован вглубь страны. 

С приближением вермахта на перегоне Венгеровка – Переездная 

было подорвано всего лишь 44 рельса. От Сватово до Попасной, на 

участках Лоскутовка – Тошковка и Ломоватка – Боржиковка 

отдельные рельсы подрывались в количестве 10 – 12 шт./ км. На 

прифронтовых участках Северо-Донецкой железной дороги для 

устройства заграждений противнику на случай внезапного прорыва 

линии обороны противником были устроены траншеи и колодцы у 

искусственных сооружений, а на некоторых участках в траншеи 

была заложена взрывчатка, хотя движение поездов не 

прекращалось. Всего осенью 1941 г. на Северо-Донецкой железной 

дороге было разобрано 489,05 км пути, из которых 286,8 км было 

отправлено на тыловые магистрали, а 202,25 км – осталось на 

местных железнодорожных участках. Также было разобрано 578 

стрелочных переводов, из которых 440 вывезено в тыл. Рельсы со 

скреплениями (286,8 км) были вывезены в Астрахань, Ершов, 

Кизляр, Пензу. 440 комплектов стрелочных переводов были 

направлены в Ершов, Астрахань, Пензу и Аткарск. Оставшиеся 

202,2 км пути: 90,1 км – подорван, при восстановлении во время 

колебания фронта было уложено вновь в путь 98,15 км, осталось на 

базах – 14 км. Произвести эвакуацию материалов верхнего 

строения пути полностью не представилось возможным из-за 

ограниченности времени и дефицита подвижного состава. 

Искусственные сооружения на оставляемых участках в 

большинстве своем подрывались. Во время первой эвакуации было 

снято всего 41 пролетное строение, из них эвакуировано – 11 

строений. 

В годы ВОВ заградительные мероприятий на Южно-

Донецкой железной дороге производились частями РККА и по их 

указанию. В мобилизационном плане магистрали детальной 
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информации по вышеуказанным мероприятиям не было 

предусмотрено (снятие вторых путей, второстепенных 

станционных путей, вывоза запасов и т.д.). В период, когда вермахт 

перешел р. Днепр, руководством Южно-Донецкой магистрали 

прорабатывался вопрос о снятии вторых путей на участке Чаплино 

– Ясиноватая (железнодорожная линия Днепропетровск – 

Дебальцево – Лихая и далее на Сталинград), однако из-за 

отсутствия соответствующего приказа НКПС (роль «винтика» со 

стороны руководства железной дороги привела к потере 

драгоценного времени), эту работу не успели выполнить в полном 

объеме. Заградительные мероприятия были произведены по 

демонтажу оборудования паровозного, вагонного хозяйства, 

механизированных горок станции Ясиноватая и устройств СЦБ, а 

также снятию вторых путей на участках магистральных линий. При 

отходе войск Красной Армии хозяйство Южно-Донецкой железной 

дороги, оставшееся после произведенного персоналом магистрали 

предварительного разоборудования, заградительными отрядами 

было выведено из строя. Отметим, что аммонал и толовые шашки 

были только у подрывных групп РККА. Как правило, даже в 

военное время доступ гражданских лиц к взрывным материалам и 

изделиям был строго запрещен.  Чтобы помешать противнику 

быстро восстановить дорогу, разрушалось верхнее строение пути, 

перегонов и станций, взрывались мосты, стрелочные переводы; 

взрывались и сжигались депо и ВРП, станции, объекты 

водоснабжения, топливоснабжения, связи и СЦБ. По службе пути 

(«П») были проведены следующие заградительные мероприятия: 1. 

Закладка в тело земляного полотна мин замедленного действия; 2. 

Подрывание рельсов, стрелок, пролетных строений мостов 

толовыми шашками; 3. Применение путеразрушителя системы 

Червяка; 4. Разборка пути и эвакуация материалов верхнего 

строения пути; 5. Сжигание и подрывание служебно-технических 

зданий. Наиболее эффективным видом заградительных 

мероприятий в этой сфере можно считать разрушение путей 

путеразрушителем. После прохода путеразрушителя материалы 

верхнего строения (рельсы, шпалы и даже скрепления) приходили в 

негодность. При подрывании же путей толовыми шашками 

материалы верхнего строения укладывались в путь после ремонта. 

Например, рельсы после обрезки концов и сварки в плети немцы 

снова укладывали в путь. Аналогичная ситуация наблюдалась и со 

скреплениями. Главный недостаток системы «Червяка» в основном 

заключался в быстром изнашивании разрушающей дуги механизма. 
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Для предохранения последней использовались специальные 

вкладыши, которые, впрочем, должного эффекта не давали. 

Ограниченное применение путеразрушителя объясняется тем, что 

для его работы требовались паровозы серии «Э», которые были в 

дефиците на прифронтовых магистралях. С разрушениями после 

детонации мин замедленного действия противник справлялся очень 

быстро – в течение 1 суток. Одним из основных средств, 

являвшихся препятствием для продвижения войск противника, 

было разрушение искусственных сооружений. Длинные мосты 

подрывались в средней части пролетного строения, а малые – 

уничтожались полностью. Трубы с большими насыпями 

подрывались посредине, а малые – совершенно разрушались. При 

разрушении больших мостов применялись мины замедленного 

действия. Вследствие чего противник воздерживался от 

восстановления до тех пор, пока мины не взрывались. В результате 

работы подрывников на Южно-Донецкой железной дороге из 2039 

км главных путей: 1. Было предварительно снято 94 км вторых 

путей; 2. Взорвано – 1332 км; 3. Уничтожено путеразрушителем 

системы «Червяка» - 82 км; 4. Разобрано с подрыванием рельсов и 

шпал – 19 км; 5. Итого – 1517 км. Также было разрушено 820 км 

станционных путей и 2687 стрелочных переводов, подорвано 297 

мостов, из которых 15 больших мостов, а также 81 труба. Все 9 

паровозных депо магистрали (5 основных и 4 оборотных) были 

подорваны, уничтожены объекты водоснабжения, 

топливоснабжения, пескоснабжения, поворотные круги и т.д. 

Например, на станции Красноармейское паровозное депо было 

разрушено, включая машинное отделение, взорвана котельная, где 

размещались 2 котла системы В.Г. Шухова. Деревянные цеха были 

сожжены, разрушены объекты водоснабжения, все 3 

электростанции были взорваны. Таким образом, при вынужденном 

отходе наших войск железнодорожные пути, станции и другие 

устройства приводились в негодность: заграждение, как правило, 

осуществлялось железнодорожными войсками, а также 

спецформированиями НКПС. Однако в начальный период войны и 

сами железнодорожники, не ожидая спецподразделений, 

закапывали рельсы в землю, разрушали линии связи с тем, чтобы 

затруднить использование коммуникаций гитлеровскими 

захватчиками. Заградительные работы производились в основном 

двумя способами: механическим и взрывным. Широко 

использовались путеразрушители типа «червяк»; мосты при 

отступлении взрывали. Нередко железнодорожные войска 
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непосредственно участвовали в боевых операциях. Так, в конце 

1941 г. под Ворошиловградом 28-я железнодорожная бригада, 

осуществляя заграждение головных участков дороги, была 

вынуждена в течение четырех суток сдерживать противника и даже 

переходить в контратаки. Впоследствии вышеуказанной бригаде за 

героизм, проявленный в боях, было присвоено звание гвардейской. 

В целом для Северо-Донецкой железной дороги материальный 

ущерб от действий оккупантов составил 949 013 300 руб., а для 

Южно-Донецкой – 800 млн. руб. А в целом для железнодорожного 

транспорта СССР – превысила 30 млрд. руб. В итоге разрушение 

зданий и демонтаж оборудования систем верхнего строения пути, 

водоснабжения локомотивов, эвакуация подвижного состава и 

материальных ценностей в глубь СССР явилось самым тяжелым 

препятствием для оккупантов в годы Второй мировой войны на 

восточном фронте, где, как показало время, решалась судьба всей 

человеческой цивилизации.  
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ОПЫТ И УРОКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ МОЕЙ СЕМЬИ 

Каждая семья нашей необъятной Родины внесла свой вклад в 

развитие страны на протяжении многих поколений. Так же и моя 

семья не стала исключением. У меня есть родственники от Москвы 

до самых окраин России. Они воевали, трудились и продолжают 

трудиться на благо нашей Родины. Но я хочу ограничиться своими 

родословными корнями Белгородской области. 

А начну я свой рассказ с родственников по линии моей 

бабушки, проживавших в Шебекинском районе. Мой прапрадед 

Артеменко Андрей Дмитриевич был однодворцем, имел небольшой 

кусок земли и работал на сахарном заводе. В 1904 г. участвовал в 

обороне Порт-Артура во время русско-японской войны 1904 – 1905 

гг. За проявленное мужество Россия наградила памятными 

медалями всех защитников Порт-Артура. К сожалению, медаль 

пропала в годы Великой Отечественной войны. 

У Андрея Дмитриевича родились два сына и две дочери. Один 

сын стал одним из ведущих создателей авиационной 

промышленности СССР, а второй – сгорел в разбомбленном 

эшелоне вблизи Москвы, когда возвращался из госпиталя после 

ранения. Числится, к сожалению, без вести пропавшим. 

Меня назвали Дарьей в честь моей прабабушки Артеменко 

Дарьи Андреевны, уроженки села Новая Таволжанка. Во время 

оккупации села фашистами она помогала партизанам продуктами. 

Очень трудно и страшно жилось во время оккупации. Людей 

угоняли на работу в Германию. Так исчезли и никогда уже не 

вернулись несколько подруг Дарьи Андреевны, которые не сумели 

спрятаться.  

9 февраля 1943 года Новая Таволжанка была освобождена. В 

то время началась подготовка фашистами к операции «Цитадель», 

целью которой был разгром Советской Армии с дальнейшим 



22 

повторным выходом к Москве. Этот план был разгадан, и с нашей 

стороны началась подготовка по формированию крупных резервов 

для отражения операции «Цитадель». В селе готовилась к боям 14-я 

отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада 

Резерва Верховного Главнокомандования. В её состав входил и мой 

прадедушка Микалуцкий Станислав Игнатьевич. Полк, в котором 

он служил, участвовал в самых трудных операциях под 

Ленинградом, Сталинградом, дважды освобождал Белгород и 

дважды Харьков. Подготовка к сражению была длительной, но это 

было реальной передышкой от боев, во время которых и 

встретились Дарья Андреевна и Станислав Игнатьевич в Новой 

Таволжанке. Вспыхнула любовь. Они поженились, хотя впереди 

ещё было много трудных боев и неизвестность. 

Прадедушка прошел Великую Отечественную войну до 

полной Победы. В августе 1945 года РККА развернула боевые 

действия в Северо-Восточном Китае. Станислав Игнатьевич 

вернулся к своей жене только в 1946 году после победы над 

империалистической Японией. Прадедушка был удостоен многих 

наград, среди них 2 Ордена Красной Звезды и Орден 

Отечественной войны II степени. Он был танкистом, политруком. 

Всегда участвовал в боях на передовой, воодушевлял воинов, 

поднимал моральный дух бойцам. Выявлял шпионов и дезертиров 

во время службы в контрразведке. После увольнения из армии он с 

женой переехал в Белгород. Сначала Станислав Игнатьевич 

работал в 149 строительном тресте, а потом строил Белгородский 

завод «Сокол» и работал на нем начальником отдела кадров до 

пенсии. Моего прадедушку до сих пор помнят!  

Большой гордостью нашей семьи является мой прадедушка 

Сидоренко Трофим Кузьмич, уроженец села Зимовенька 

Шебекинского района. Прадедушка стал первым добровольцем 

нашей малой родины. Как только он узнал о начале войны, сразу 

записался на фронт. Об этом имеется заметка в газете 

«Белгородская правда». Прадедушка прошел всю войну с 23 июня 

1941 г. в звании гвардии сержанта. Имел множество наград за 

боевые заслуги, за отвагу, за оборону Москвы, награжден Орденом 

Отечественной войны I степени, Орденом Красной Звезды. Трофим 

Кузьмич занимался материально-техническим обеспечением войск. 

Его работа на фронте была очень важной, ведь вовремя поданные в 

бой боеприпасы, а бойцам – вещи, медикаменты, продукты 

помогали побеждать и выживать. Наша семья передала в 

Краеведческий музей ценные материалы о подвигах прадедушки. В 
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мирное время прадедушка трудился главным бухгалтером в лесхозе 

Шебекинского района.  

 

Опыт моей семьи в годы Великой Отечественной войны 

служит уроком для будущих поколений нашей страны. Мои 

родственники достойны зваться защитниками нашей Родины! 
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 МОЙ ПРАДЕД-МОЙ ГЕРОЙ 

Мой прадед, Березкин Иван Иванович, участник Великой 

Отечественной войны. Свой рассказ я писал на основе 

воспоминаний деда и кратких, конкретных изложений личных 

боевых подвигов прадедушки, взятых из его наградных листов.  

Он родился 1 января 1919 года в Удмуртской автономной 

советской социалистической республике(АССР) , Граховский 

район ,д. Мамаево, по национальности удмурт.  В Рабоче-

крестьянской Красной армии с 20 сентября 1939 года 

Участник Великой Отечественной Войны с  июня 1941 

года в должности командира отделения «298 Отдельный линейный 

батальон связи»(298 ОЛБС). Первый подвиг совершил 18 августа 

1943 года в звании «сержант» в ходе чего получил Медаль «За 

отвагу». Описание подвига моего прадеда: 

Сержант Березкин И.И. – командир отделения линейного 

взвода с первых дней формирования  батальона .При прорыве 

немецкой линии обороны 18 августа 1943 г. в районе сёл 

Дмитриевка-Мариновка сержант Березкин со своим отделением 
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работал по строительству и восстановлению постоянных  линий 

связи ,несмотря на частые артиллерийско-минометные обстрелы 

противником, сержант Березкин мужественно руководил 

отделением, личной инициативой, умением и находчивостью 

воодушевлял бойцов на быстрое выполнение боевого приказа по 

обеспечению связью командования и этим самым обеспечил связью 

штаб фронта с ВПУ 5-й Ударной Армии. Добросовестным  

отношением к выполнению своих обязанностей сержант Березкин 

доказал свою преданность партии Ленина-Сталина и 

Социалистической Родине. 

Дисциплинированный, требовательный, выдержанный, 

сержант Березкин является одним из лучших младших командиров 

среди сержантского состава батальона. 

В дальнейшем, работая по восстановлению и ремонту 

линий связи не считаясь с отдыхом, опасностью и трудностями 

работы, сержант Березкин своевременно выполняет боевые задачи, 

которые ставятся перед отделением 

Заслуживает награждения медалью «За отвагу» 

23 апреля 1945 года в звании «лейтенант» в должности 

начальника связи был удостоен награде «Орден Отечественной 

войны II степени» Краткое изложение личного боевого подвига: 

В боях с немецкими захватчиками проявил себя храбрым, 

дисциплинированным, знающим свое дело воином. В боях под 

селом Гать 23 апреля 1945г. противник перешёл в контратаку. 

Линия связи во многих местах перебита осколками вражеских 

снарядов, линейные надсмотрщики выведены из строя. Товарищ 

Березкин, как всегда,  вышел на линию и лично за один час 

устранил до 30 порывов, обеспечил связью штаб,  Тем самым помог 

дивизиону открыть огонь по контратакующему врагу и контратака 

была отбита, причем  было уничтожено и рассеяно до роты 

немецких солдат и офицеров. В трудных условиях во время 

преследования противника после взятия города Моравска, товарищ 

Березкин сумел обеспечить дивизион надежной связью и дивизион 

готов был в любую минуту к открытию огня. 

Товарищ Березкин своей Социалистической Родине. 

Достоин Правительственной награды 

«Орден Отечественной Войны II степени» 

1 января 1945 года в звании «лейтенант» по месту 

службы: 195 гминп РГК 60 А 4 УкрФ в должности начальника 

связи был удостоен награде «Орден Красной Звезды» Краткое 

изложение личного боевого подвига: 
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В боях за нашу советскую Родину показал себя храбрым 

и дисциплинированным воином. В боях под селом Мокранце в 

январе 1945г., когда противник несколько раз бросался в 

контратаки, вел сильный артиллерийско-минометный Огонь, линия 

связи часто рвалась, товарищ Березкин И.И. после ранения 

линейных надсмотрщиков сам находился на линии в течении суток, 

устраняя  бесчисленные порывы.  За один день лично исправил до 

40 порывов связи, обеспечил бесперебойную связь в дивизионе, тем 

самым помог дивизиону выполнить поставленную задачу. Огнем 

дивизиона за один день уничтожено: 4 станковых и 3 ручных 

пулемета, до 100 немецких солдат и офицеров, подавлен огонь 2-х 

минометных  и одной артиллерийской Батареи. 

Под селом Прухна противник вел ураганный 

артиллерийско-минометный огонь, линия связи в течении 2-х суток 

находилась под воздействием огня противника. И 2-е суток 

товарищ Березкин, без отдыха и устали, работал над 

восстановлением связи, и 2-е суток не уходил с линии. Только 

благодаря его старанию и личной храбрости связь работала  

бесперебойно. За эти 2 дня товарищ Березкин лично исправил до 

120 порывов линии, тем самым дал возможность дивизиону 

уничтожить: 5 станковых, 6 ручных пулеметов, до 130 немецких 

солдат и офицеров и подавить огонь 3 минометных  Батарей, 

мешающих продвижению нашей пехоты. 

Товарищ Березкин И.И. предан нашей Социалистической Родине и 

советскому Правительству. Достоин награждению «Орденом 

Красной Звезды» 

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 

68 лет, но память о произошедших событиях живёт в каждой семье, 

в каждом бьющемся сердце наших бабушек, дедушек, отцов и 

матерей, и я горд тем,  что у меня был такой прадед, который 

вместе с советскими солдатами  прошёл войну и победил в этой 

страшной,  грозной  войне, подарив нам чистое мирное небо над 

головой. 
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 МОЙ ПРАДЕДУШКА – ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Мой прадедушка со стороны матери Зыбин Леонид 

Васильевич родился в 1926 году 5 июля в станице Старо-

Леушковской Краснодарского края. 

 
 

Его родители: отец Зыбин Василий Лаврентьевич – 

профессиональный военный, мать Голуб Матрена Тихоновна – 

библиотекарь. 

На дату начала Великой Отечественной войны он 

проживал в городе Буденновске Ставропольского края, оттуда и 

был призван в действующую армию в марте 1944 года, когда ему 

даже не исполнилось 18 лет. Запись об этом найдена в Интернете. 



27 

(Звание: гв. рядовойв РККА с 21.03.1944 года Место 

призыва: Буденновский РВК, Ставропольский край, Буденновский 

р-н  

Место службы: 236 гв. сп 74 гв. сд 8 гв. А) 

Начинал службу рядовым 74-ой Гвардейской 

Нижнеднепровской дивизии 8-ой Гвардейской армии. Участвовал в 

боях за города Познань, Варшава, Берлин. Был ранен в правую 

ногу. После госпиталя вернулся в свою часть. После окончания 

войны продолжал службу в армии в составе группы советских 

войск в городе Берлине. Демобилизовался в звании сержанта в 

сентябре 1947 года. За время службы получил награды: 

- Орден Отечественной войны 1 степени; 

- Орден Боевого Красного знамени; 

- медаль «За отвагу»; 

- медаль «За боевые заслуги»; 

- медаль «За взятие Берлина»; 

- медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После войны прадедушка закончил Ставропольский 

сельскохозяйственный институт, факультет механизации. Работал 

по государственному распределению в совхозе «Грачевский» 

Ставропольского края, в 1961 году получил за изобретение звание 

заслуженного механизатора РСФСР. Затем работал главным 

инженером краевого управления сельского хозяйства в г. 

Ставрополе.  

За свою жизнь Леонид Васильевич вырастил двоих детей – 

дочь и сына, они оба стали уважаемыми и успешными людьми. 

Леонид Васильевич  всегда был окружен родными и 

близкими людьми,  любил родственников собирать у себя дома. У 

него были младшие родные брат и сестра. Кроме того, в 

Ставрополе жили и другие родственники. Без преувеличения 

можно сказать, что Леонид Васильевич был главой большого 

семейства.  

Прадедушка был очень начитанным человеком, любил и 

собирал книги, после него осталась большая библиотека. Он всегда 

охотно помогал детям с уроками. Бабушка рассказывала, что 

однажды они всю ночь с папой решали трудную задачу, в которой 

просто была ошибка в условии.  

Леонид Васильевич очень многое мог сделать своими 

руками, всегда сам чинил телевизор, приемники не только свои, но 

и родным, друзьям. Любил возиться в саду, вырастил прекрасный 
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сад с виноградом, айвой, персиками. Сам, своими руками на даче 

построил небольшой домик. 

Прадедушка ездил с друзьями на охоту, у него было 

зарегистрированное охотничье ружье, но добычу никто не видел, 

он говорил, что не любит стрелять. Больше любил рыбалку, 

каждый отпуск ездил к двоюродным братьям на Кубань 

порыбачить. 

В 1989 году в возрасте 63 лет после тяжелой болезни умер 

и похоронен в г. Ставрополе. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В МОЕМ ПОСЕЛКЕ 

1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная Война. 

Четыре года огромного напряжения человеческих сил. Наша страна 

превратилась в монолитную крепость. Мужество наших бойцов 

превосходило все представления о героизме. Бессмертны были 

трудовые подвиги оставшихся в тылу. Великая Отечественная 

Война затронула очень много городов, сел, деревень. Я хочу 

рассказать, как проходила война в моем родном поселке Красная 

Яруга. Начало войны: Краснояружская площадь перед школой 

была заполнена призывниками. Одетые в старую одежду, с белыми 

холщовыми сумками, наполненными едой, молодые парни и люди 

постарше прощались с родными. Женский плач слышался далеко 

вокруг. 

http://podvignaroda.ru/
https://fb.ru/article/181189/orden-otechestvennoy-voynyi-stepeni-spisok-nagrajdennyih-istoriya-nagradyi-foto
https://fb.ru/article/181189/orden-otechestvennoy-voynyi-stepeni-spisok-nagrajdennyih-istoriya-nagradyi-foto
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По рассказам ветеранов, большинство из призванных в 

1941 году попали в плен или погибли в неравных боях. В первые 

дни войны в Красной Яруге были созданы истребительные 

батальоны, которые охраняли от диверсий коммуникации, 

железнодорожные линии, электростанцию, сахарный завод. На 

восток вывозили ценное оборудование сахарного завода, 

эвакуировали скот. Осенью 1941 года уже был слышен гул 

вражеских самолетов, разрывы бомб. Фашисты бомбили станции 

Готня и Юсупово.  

19 октября, подорвав мост и спалив сахарный завод, чтобы 

не достался врагу, последние части Красной Армии оставили 

Красную Яругу. И уже на следующий день вошли немцы. Они 

сразу же установили свой порядок. На площади возле старого 

клуба сахарного завода прошел сход граждан. Была образована 

комендатура, где переводчицей стала работать учительница 

немецкого языка Краснояружской средней школы Горбунова Эмма 

Германовна. Случалась, что люди доносили друг на друга, и тогда 

Эмма Германовна как могла спасала людей от наказания.  

В первую очередь немцы расправились с коммунистами и 

комсомольцами. Настали черные дни оккупации. Немцы грабили, 

что могли: одежду, скот, хлеб. Отправляли в Германию 

трудоспособное население для работы на военных заводах и в 

частных хозяйствах, где работать надо было сутками без отдыха 

при плохом питании. Немецкие оккупанты разрушили 

хозяйственную жизнь района.  

Сельское хозяйство замерло. Поля опустели и поросли 

сорняками. Население ходило по полям и собирало колоски и 

оставшуюся в земле свеклу. Гитлеровцы причинили 

Краснояружскому району невосполнимый ущерб: были разогнаны 

все колхозы, совхозы, машинно-тракторная станция, 

зернохранилища, школы, клубы, магазины. Без крова оставались 

сотни людей. Вот такой страшной была оккупация до самого дня 

освобождения, в который очень верили краснояружцы.  

20 февраля 1943 года была освобождена Красная Яруга. Об 

освобождении Краснояружского района от немецко-фашистских 

оккупантов рассказал нам Чикунов Василий Иванович, служивший 

в 161 Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого стрелковой 

дивизии 40-й армии, комсорг дивизиона: "При освобождении 

Краснояружского района в Графовке и Репяховке мы попали под 

обстрел танковых корпусов, впоследствии закрепились и держали 

оборону долго. Для пополнения дивизии прибыло 700 человек из 
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Узбекистана, Таджикистана и Грузии. Пришли новые танки Т-34 и 

КВ. Молодых бойцов усиленно обучали умению вести бой. Учеба 

продолжалась два месяца - май и июнь. Генерал армии Москаленко 

проводил совместное совещание штаба армии и всех комсоргов в 

Краснояружской средней школе № 1. Сейчас там висит 

мемориальная доска, говорящая о том событии. 

  250 молодых бойцов приняли в комсомол перед сражением 

на Курской дуге. Под командованием Соколова и Юзова шли 

ожесточенные бои на территории Краснояружского и Ракитянского 

районов. 12 июля немцы до девяти раз ходили в атаку. Критическое 

положение было в два часа ночи. Командир Ф. Ф. Кузнецов попал 

тогда в плен на хуторе Крепаки возле станции «Сумовской». 

Генерал Москаленко вел переписку с краснояружскими 

школьниками. До сих пор бережно хранятся его письма и 

фотографии.  

В.И. Чикунов тоже неоднократно бывал в Красной Яруге, 

принимал участие в праздновании 25-ти и 30-летия Победы, а 

также с группой товарищей приезжал на 50-летие Курской битвы. 

От командира саперного взвода до начальника штаба 748 

стрелкового полка 206 стрелковой дивизии Воронежского фронта - 

фронтовой путь майора Ю.С. Розанова. Он передал в районный 

музей большой материал с описанием боевого пути его полка.  

Полк в 1943 году стоял в обороне на Курской дуге по 

линии фронта на территории Краснояружского района. В его 

воспоминаниях есть такие строки: "В Красной Яруге 206 

стрелковая дивизия после зимних боев была укомплектована 

личным составом и вооружением и заняла оборону. Наш полк под 

руководством Л.И. Дудко стоял у села Теребрено,722-й полк - 

против Липовых Балок в Зеленом лесу, 737-й - от Сергиевки до 

Солдатского, а 219 стрелковая дивизия стояла на юго-востоке 

Красной Яруги.  

Много внимания уделялось укреплению обороны: 

строились инженерные укрепления, узлы сопротивления взводов, 

рот, батальонов. Продумывались многослойные огневые завесы: 

каждый сектор покрывался огнем нескольких пулеметов, не считая 

минометного и артиллерийского огня. Устанавливались 

проволочные заграждения, минные поля. Одним словом, было 

решено стоять насмерть, а врага не пропустить. Фронт готовился к 

жестоким боям за русскую землю, к боям, в которых либо 

погибают, либо побеждают!  
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В братских могилах Краснояружского района покоится 

прах 1388 воинов. В войне участвовало 10 тысяч человек из 

Краснояружского района, половина из них не вернулась. 969 

человек награждены орденами Славы, Красной Звезды, 

Отечественной войны, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги". 

На Краснояружской земле выросли, возмужали и затем геройски 

сражались с врагами за свободу и независимость нашей Родины на 

разных фронтах девять Героев Советского Союза: 

Вдовытченко Иван Григорьевич - КраснаяЯруга 

Добродомов Григорий Сергеевич - Илек-Пеньковка 

Коняхин Александр Федорович - КраснаяЯруга 

Крамаренко Григорий Иванович - Графовка 

Литвинов Дмитрий Прокопьевич - Репяховка 

Роменко Павел Павлович - Репяховка 

Серых Семен Прокофьевич - Теребрено 

Ткаченко Григорий Тихонович - КраснаяЯруга 

Халенко Василий Иванович - Колотиловка 

Все жители Краснояружского района свято чтут имена 

своих героев. Бюсты Героев Советского Союза установлены на 

Мемориале Воинской Славы в центре поселка Красная Яруга. 

 

Лашина Л.С. 
кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии и 

управления БГТУ им. В.Г. Шухова 

Шиянов Д.И 

студент кафедры социологии и управления 

Института экономики и менеджмента БГТУ им. В.Г.Шухова, 

 

ИГНАТ ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛЧЕНКО 

(1912 – 1972 ГГ.) 

Мой прадедушка Колченко Игнат Васильевич родился 12 

августа 1912 года в хуторе Сетное Прохоровского района 

Белгородской области. Его отец Колченко Василий был кулаком. В 

те времена семьи были многодетные. Вот и мой прапрадедушка 

Василий имел 8 детей - 4 мальчика и 4 девочки. Он имел свою 

маслобойку и свой скот. Жена Клавдия и все дети работали на 

ферме. Жили зажиточно, в хуторе считались богатыми людьми. 

Подработать к ним нанимались односельчане. Примерно в 1930 

году советская власть отобрала всё имущество. После 
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раскулачивания прапрадедушку Василия оправили в ссылку, где он 

и погиб. Его дата смерти неизвестна. Детей и жену Клавдию стали 

считать врагами народа. Для них наступили тяжёлые времена. 

Моему прадедушке Игнату исполнилось 18 лет, когда семья 

потеряла всё. Он был третьим ребёнком в семье.  Спустя несколько 

лет он поехал в город Харьков, где учился в училище под 

названием Школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). 

Незадолго до начала Великой Отечественной войны Игната 

Васильевича посадили в тюрьму за убийство односельчанина, 

которое он не совершал. В момент совершения убийства, которое 

произошло в Прохоровском районе Белгородской области, он 

находился в городе Харькове. Но так как прадедушка был сыном 

врага народа, разбираться в преступлении никто не стал. За ним 

приехали в город Харьков, забрали и посадили в тюрьму. 

Родственникам было неизвестно место нахождение Игната 

Васильевича. Со слов родственников, в тюрьме он просидел около 

трёх лет. Неизвестно, появился бы я на свет, если бы не началась 

Великая Отечественная война в 1941 году, потому что прадедушке 

выдали смертный приговор. Со слов Игната Васильевича, он ждал 

расстрела, но началась война, и в 1942 году его отправили в 

штрафной батальон.  Смертный приговор отложили до окончания 

войны. Прадедушка Игнат прошел Великую Отечественную войну 

штрафбатником. На фронте он получил ранение в левое предплечье 

и был отправлен в госпиталь. После выздоровления Игнат 

Васильевич был отправлен для продолжения службы на железную 

дорогу на военный поезд, где он пробыл до конца войны. На 

военном поезде он был поваром. После окончания Великой 

Отечественной войны с прадедушки сняли все обвинения. Он был 

оправдан, так как был найден настоящий убийца. Игнат Васильевич 

вернулся в родной хутор и стал работать плотником в мастерской. 

Односельчане уважали прадедушку за его мастерство. Он делал 

сани, телеги, заборы, окна и другое. В 1948 году Колченко Игнат 

Васильевич женился на вдове Мандаровской Ульяне Максимовой, 

моей прабабушке. Её бывший муж погиб на войне в 1941 году.  У 

прабабушки была взрослая дочь от первого брака. В 1951 году 

родилась моя бабушка Мандаровская Валентина Игнатьевна. 



33 

Прадедушка не хотел, чтобы его дочь Валентина имела трудности в 

жизни из-за того, что прапрадедушка считался врагом народа и был 

осуждён, поэтому было решено записать дочь по фамилии матери. 

Он очень любил мою бабушку. Всегда приходил на помощь 

неродной дочери и односельчанам. Испытывал трудности со 

здоровьем, но никогда не жаловался. Игнат Васильевич не любил 

рассказывать о своей жизни. Но незадолго до смерти рассказал о 

своей жизни зятю, моему дедушке Новоченко Владимиру 

Васильевичу. Умер он 14 июля 1972 года ещё до рождения моей 

мамы. К сожалению, умер и мой дедушка, который из первых уст 

слышал от прадедушки его историю. Это всё мне рассказала моя 

бабушка, дочь Игната Васильевича.  

 

Моисеев В.В. 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. 

доктор исторических наук, профессор БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

МОЙ ОТЕЦ  

ШТУРМОВАЛ БЕРЛИН 

9 мая 2022 года наша страна будет отмечать 77-ю годовщину 

Великой Победы.  

Война с фашисткой Германией и ее сателлитами (1941-1945 

гг.) коснулась почти каждой семьи, причиняя невыносимую боль, 

заставляя страдать и скорбеть. Мой дед (по отцовской линии) – 

Моисеев Егор Иванович погиб под Москвой в составе народного 

ополчения в ожесточенной схватке с фашистскими полчищами, 

стремившимися захватить столицу нашей Родины. На его могиле 

установлен обелиск с красной звездой. Отомстить за отца 

поклялись все три его сына: старший Иван, средний Василий и 

младший Виктор. И все они сдержали свою клятву, били врага, не 

щадя своей жизни. Василий Егорович погиб смертью храбрых. 

Другой мой дед – Жигалин Сергей Данилович (мамин папа) – 

был учителем истории в сельской школе, в том селе, где я родился. 

В 1942 году он добровольцем ушел на фронт и в 1944 году был 

убит в бою, похоронен в Тверской области в братской могиле.  

Мой отец, Моисеев Виктор Егорович, 1926 года рождения, не 

сразу пошел воевать с немецко-фашистскими захватчиками: когда 

началась Великая Отечественная война, ему еще не было 16 лет. И 

чтобы попасть на фронт, он увеличил себе возраст, как это делали 
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многие его сверстники. Призывная комиссия поверила подростку и 

направила его учиться на танкиста. После напряженной учебы в 

танковом училище Витя Моисеев был направлен на фронт 

командиром орудия легкого танка.  

Шел 1942 год, враг, имея численное превосходство в живой 

силе и технике, теснил наши войска.  Курская битва была еще 

впереди, танковый полк, в котором воевал молодой танкист Виктор 

Моисеев, нёс невосполнимые потери в людях и боевой технике. 

Многие однополчане отца пали смертью храбрых на полях 

сражений, защищая нашу Родину. Он сам неоднократно горел в 

танке, но судьба его хранила. Вскоре его полк получил новые 

боевые машины – легендарные Т-34, которые имели лучшие 

ходовые качества и вооружение.  

Виктор Моисеев, как уже опытный, обстрелянный в боях 

танкист, был назначен командиром танка Т-34. В этой должности 

он и прошел всю войну. Экипаж его танка Т-34 участвовал в 

знаменитом танковом сражении под Прохоровкой, в котором с двух 

сторон участвовало одновременно более 1600 боевых машин. 

Подбив несколько немецких танков, их Т-34 тоже получил 

вражеский снаряд, угодивший в гусеницу, и экипаж боевой 

машины был вынужден покинуть танк, чтобы не сгореть на поле 

боя.  

Получив новый Т-34, командир танка и его экипаж снова были 

в боевом строю, снова били ненавистных фашистов, стреляя по 

вражеским танкам бронебойными снарядами, а по его пехоте – 

осколочными снарядами и из танкового крупнокалиберного 

пулемета. За проявленный героизм в этих тяжелых боях старший 

сержант Моисеев Виктор Егорович был представлен к 

награждению орденом «Отечественная война» ΙΙ степени (с 

серебряными лучами). 

Одержав в составе Красной Армии победу над немецко-

фашистскими захватчиками на Курской дуге, войска 53-й 

общевойсковой армии, которая включала в своем составе 1-й 

гвардейский механизированный Краснознамённый корпус – 

соединение бронетанковый войск РККА, в котором воевал и мой 

отец, участвовали в освобождении Белгорода в августе 1943 года.  

                                                           
 Почетное звание «Гвардейский» корпусу было присвоено 

приказом Народного комиссара обороны СССР от 18 сентября 1941 

г., №308.   
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С августа по сентябрь 1943 г. эта общевойсковая армия принимала 

участие в Белгородско-Харьковской стратегической операции.   

С боями мой отец дошел до Берлина и штурмовал фашистское 

логово. Был ранен, но оставался в строю и командовал своим Т-34. 

Написал своей маме, Офимье Ивановне Моисеевой, жившей в селе 

Починки Егорьевского района Московской области, о том, что он 

жив, что войне конец. Победа! Солдатский треугольник был 

зачитан до дыр, мать (моя бабушка) показывала его родным и 

знакомым, которые радовались за нее. Вот так в военное время 

родители сыновей, сражавшихся с немецко-фашистскими 

захватчиками, получая письма с фронта, делились радостными 

вестями. Вместе переживали и тяжелую утрату: сначала моей 

бабушке пришла похоронка на мужа, затем  она получила известие 

о гибели своего сына Василия. Оплакивали всей улицей: его знали 

как веселого, красивого парня, готового всегда прийти на помощь 

другим… 

Вскоре солдатская мать получила еще одно радостное 

известие: старший сын Иван тоже дошел до Берлина! Он воевал на 

гвардейских минометах, знаменитых «Катюшах». За героизм и 

личную храбрость гвардии старшина Моисеев Иван Егорович был 

награжден двумя боевыми орденами «Красной Звезды», медалью 

«За отвагу», «За оборону Сталинграда» и «За взятие Берлина». Так 

моя бабушка узнала, что двое ее сыновей-орденоносцев в дошли до 

Берлина, фашистского логова. Она знала, что братьям нельзя было 

переписываться напрямую – таковы были суровые правила 

военного времени – поэтому она написала каждому в Берлин на 

адреса полевой почты, чтобы каждый из них сообщил ей, в каком 

месте стоит их часть, а если военный цензор вымарает это, то пусть 

на всякий случай назовут какой-нибудь известный им местный 

памятник или знаменитое архитектурное сооружение, чтобы 

родные братья могли встретиться и отметить общую победу. 

Когда пришли весточки от сыновей из поверженной Германии, 

она назначила им встречу у… Брандербургских ворот. Здесь мой 

отец-танкист и встретился с родным своим братом Моисеевым 

Иваном Егоровичем. Это была незабываемая встреча. Как 

                                                           
 
 Бранденбургские ворота – единственные сохранившиеся 

городские ворота Берлина, главный символ города. Расположены в 

центральном районе Митте на Парижской площади, где 

бульвар Унтер-ден-Линден сходится с Тиргартеном.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
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радовались родные братья, что видят друг друга целыми и 

невредимыми, дошедшими до Берлина трудными фронтовыми 

дорогами. По русской традиции выпили за Победу, помянули 

погибших отца и родного брата, договорились чаще писать маме и 

друг другу, когда снимут всякие ограничения и цензуру.  

Об этой незабываемой встречи родных братьев Ивана и 

Виктора Моисеевых, штурмовавших Берлин в победном 1945 году 

сообщала газета «Красный путь» Егорьевского района. Она же 

поместила фотографию братьев-фронтовиков. Эта знаменитая 

фотография, ставшая исторической ценностью, к 60-летию Великой 

Победы украшала Дневник школьника Егорьевского района 

Московской области. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе 

фашистскими захватчиками, мой отец Моисеев Виктор Егорович и 

его брат Иван Егорович награждены боевыми орденами и 

медалями, в том числе орденом «Отечественная война» и «За 

взятие Берлина».  

О подвигах героев-танкистов был снят фильм «Т-34» (режиссер 

А. Сидоров, в главной роли популярный артист А. Петров), 

написаны десятки книг, сложены песни, ставшими популярными в 

народе («Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины 

боевой»…). 

И сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о 

превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном народном 

хозяйстве, о гибели бесценных памятников, материальной и 

духовной культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на своих 

плечах непомерное бремя военного лихолетья. Поэтому 9 мая 1945 

г. –  это праздник «со слезами на глазах». 

Дорогой ценой досталась Победа над фашистской Германией и 

ее сателлитами: более 26 млн наших соотечественников погибли на 

фронте, на оккупированной территории, в фашистских концлагерях 

и в советском тылу. Генштаб Вооруженных сил России приводит 

такие сведения о погибших: общие безвозвратные потери Красной 

(Советской) Армии составили 11 944 100 человек, в том числе 

погибло 6 885 000 человек, пропало без вести, пленено 4 559 000. В 

общей сложности Советский Союз потерял 26 600 000 граждан. По 

другим сведениям, общее число погибших может составлять 29 592 

749 человек1. Количественные потери в этой войне точно 

неизвестны и сейчас: приводятся различные данные, которые 
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постоянно уточняются и проверяются. До сих пор остается 

огромное количество пропавших без вести, «неизвестных солдат»2.  

Советский Союз понес самые большие потери во второй 

мировой войне – до двух третей всех безвозвратных потерь 

государств, которые участвовали в этой войне. 1710 городов и 

поселков городского типа было разрушено, сожжено свыше 70 000  

сел и деревень, 32 000 промышленных предприятий, 98 000 

колхозов и 2 000 совхозов, 6 000 больниц, 82 000 школ, 43 000 

библиотек, 334 вуза. Разграблению подверглись 427 музеев, 

гитлеровцы похитили 564 000 произведений искусства. Советский 

Союз потерял в войне 30% своего национального богатства3. 

Советский народ, одержав Великую Победу над фашистской 

Германией, показал примеры невиданного героизма и мужества. 

Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне будет 

жить в веках. Потомки благодарны тем, кто отстоял свободу и 

независимость нашей Родины.  

Мы, наследники боевых и трудовых традиций наших предков, 

обязаны помнить о великом подвиге русского народа, свято 

хранить память о погибших за родную землю и вечно склонять 

головы в знак глубочайшего уважения перед теми, кто не щадил 

жизни, защищая светлое будущее страны.  
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БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ (ОПЕРАЦИЯ «ПОЛКОВОДЕЦ РУМЯНЦЕВ) 1943 

ГОДА 

3 августа 1943 года началась Белгородско-Харьковская 

наступательная операция, получившее кодовое наименование 

«Полководец Румянцев». Ещё шли тяжелейшие бои под Орлом, но 

советское командование, уверенное в своём успехе, начинает 

новую операцию, с целью – взломать немецкий бастион обороны 

под Белгородом и Харьковом. 

Немецкое командование рассматривало район Белгорода и 

Харькова как важнейшие подступы к Украине, как «ключ» к 

Донбассу [2]. Поэтому подступы к Белгороду и Харькову были 

превращены в мощный укрепрайон: немцы возвели здесь семь 

оборонительных рубежей общей глубиной до 90 км. Тактическая 

зона обороны из двух полос достигала глубины 15–18 км.  

В мощные узлы сопротивления были превращены Белгород, 

Томаровка, Борисовка, а также Харьков, опоясанный двумя 

кольцевыми оборонительными обводами. Со стороны вермахта в 

сражении участвовали 4-я танковая армия, армейская группа 

«Кемпф» и 4-й воздушный флот: около 300 тыс. человек, более 3 

тыс. орудий и миномётов, около 600 танков и свыше 1 тыс. 

самолётов (по советским данным); 200 тыс. человек и 210 танков 

(по немецким данным). Вермахт имел на этом направлении 15 

пехотных дивизий и 4 танковых дивизии в оперативном резерве (6-

я, 7-я, 11-я и 19-я). Уже в ходе сражения немецкое командование 

перебросило из Донбасса и орловского направления, танковую 

дивизию СС «Викинг» и 17-ю танковую дивизию, танковые 

дивизии СС «Великая Германия», «Рейх», «Мёртвая голова» и 3-ю 

танковую дивизию. Харьковскую группировку также усилили 

тремя пехотными дивизиями [2]. 

К наступлению на мощный немецкий укрепрайон в районе 

Белгорода и Харькова привлекались войска Воронежского и 

Степного фронтов во взаимодействии с Юго-Западным фронтом. 
Всего к наступлению были привлечены свыше 980 тыс. солдат и 

офицеров, более 12 тыс. орудий и минометов, 2,4 тыс. танков и 

САУ, около 1300 самолетов[2]. 

В соответствии с планом операции Воронежский и Степной 

фронты наносили рассекающий удар смежными крыльями из 
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района северо-западнее Белгорода в общем направлении на 

Богодухов — Валки — Новая Водолага. Войскам предстояло 

рассечь вражескую группировку на части и перерезать пути ее 

отхода из района Харькова на запад и юго-запад. Еще один удар 

наносился силами двух армий и танкового корпуса в направлении 

на Ахтырку. 57-я армия Юго-Западного фронта, переданная в ходе 

операции в состав Степного фронта, наступала юго-восточнее 

Харькова с задачей отрезать противнику пути отхода на юг[2]. 

Как отмечают историки А. Исаев и А. Драбкин, «если 

сформулировать в одном слове главную идею плана советского 

наступления, то это будет слово «скорость». В план закладывались 

высокие темпы продвижения танковых армий. Буквально за три-

четыре дня они должны были продвинуться на 100-120 километров. 

5-я гвардейская танковая армия должна была пройти за три дня 100 

километров: 40 в первый день и по 30 в каждый из последующих 

дней. Такой стремительный бросок обеспечил бы перехват дорог, 

ведущих из Харькова, до прибытия немецких резервов из 

Донбасса[3]...» 

 
Рис. 1. Белгородско-Харьковская наступательная 

операция 3-23 августа 1943 года [4]. 

 

2 августа войска Воронежского и Степного фронтов заняли 

исходные позиции для наступления. Для штаба группы армий 

«Юг» советское наступление на этом участке Восточного фронта 

стала неожиданностью. Немецкое командование полагало, что 
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ударные возможности советских войск на этом направлении 

истощены операцией «Цитадель». Немцы не ожидали, что 

советские войска перейдут в наступление так скоро[4]. 

Рано утром 3 августа после 170-минутной артиллерийской 

подготовки и ударов авиации войска Воронежского и Степного 

фронтов перешли в контрнаступление. Введенные в сражение в 

середине первого дня передовые отряды 1-й и 5-й гвардейской 

танковых армий завершили прорыв тактической зоны обороны 

противника и уже к исходу этого дня продвинулись на глубину до 

26 км. Но уже на второй день наступления в реализации плана 

возникли заминки – 4 августа начались тяжёлые бои за сильно 

укреплённую Томаровку. Томаровский укрепрайон удалось 

прорвать 6 августа. Тем не менее 5 августа 1943 года войска 

Степного фронта освободили от немцев Белгород. 

После прорыва советских войск под Томаровкой, немцы 

начали отвод войск с белгородского направления. Их главной 

задачей становится удержание Харьковского промышленного 

района. Командование немецкой группы армий «Юг» перебросило 

туда танковые дивизии, в том числе СС[2]. 

В течение 6 и 7 августа 6-я гвардейская армия нанесла 

поражение частям противника, оборонявшимся в районе 

Борисовки. 1-я танковая армия, значительно оторвавшись от 

пехоты (до 40 км), 7 августа освободила Богодухов, а 11-го числа 

— Высокополье и перерезала в этом районе железную дорогу 

Харьков — Полтава, основную коммуникацию харьковской 

группировки противника. Одновременно 7-я гвардейская, 53-я и 69-

я армии Степного фронта, выйдя 11 августа к внешнему обводу 

Харькова, приступили к его прорыву. Юго-восточнее Харькова 57-

я армия, форсировав Северский Донец, постепенно продвигалась к 

городу с запада. Таким образом, 11 августа харьковская 

группировка немцев оказалась охваченной с трех сторон, а 

дальнейшее продвижение 1-й танковой армии создало для нее 

угрозу полного окружения. Передовые отряды 40-й и 27-й армий 

завязали бои за Ахтырку[2]. 

Немцы прилагали отчаянные усилия чтобы остановить 

советское наступление и не допустить окружения харьковской 

группировки: началась переброска войск под Харьков из Донбасса 

и из-под Орла. 

Сам Харьков и его пригороды были превращён в крепость. 

Первая линия обороны – внешний обвод – находилась на 

расстоянии 8-14 километров от харьковских окраин. Все 
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входившие в него населённые пункты – Дергачи, Черкасское, 

Лозовое, Циркуны. Прелестный, Южный, Васищево – были 

превращены в мощные узлы сопротивления. Вокруг самого 

Харькова была обустроена ещё одна линия обороны – в 

укреплённые позиции были превращены каменные здания, активно 

применялись минные заграждения. Город обороняли 7 пехотных и 

2 танковых дивизии, хотя и понёсшие определённые потери в 

предыдущих боях, но продолжавшие сохранять боеспособность [5]. 

6 августа Ставка ВГК утвердила план разгрома харьковской 

группировки противника. По Харьковскому промышленному 

району предполагалось нанести концентрический удар с 

нескольких направлений. Воронежский фронт силами трех армий 

должен был наступать на Ахтырку, частью сил — на Богодухов и 

далее на Мерефу в обход Харькова с северо-запада. Юго-Западный 

фронт наносил главный удар на Сталино (Донецк), а частью сил на 

Мерефу с целью содействия Степному фронту в изоляции 

Харькова. Ставка подключила к операции и Южный фронт, перед 

которым ставилась задача наступать из района южнее 

Ворошиловграда (Луганск) на Сталино навстречу Юго-Западному 

фронту[2].  

Однако, немцы решили не отсиживаться в обороне и перешли 

к активным действиям: уже 11 августа, немцы подтянув резервы 

(дивизии СС «Райх», «Мертвая голова», «Викинг») начали 

контратаковать. С 11 по 17 августа немцы предприняли мощный 

контрудар в районе Богодухова. Удар удалось отбить. С 15 августа 

командование группы армий «Юг» приступило к формированию 

новой, еще более мощной контрударной группировки. Она 

состояла из трех частей: одна — три танковые и одна 

моторизованная дивизии в районе Ахтырки для удара на 

Богодухов; вторая — танковая дивизия СС «Мертвая голова» для 

удара с юга в тыл советским войскам, вышедшим в район Калитвы; 

и третья — две дивизии в районе Полтавы для действий с запада. С 

18 августа в этих районах развернулись тяжелые бои. Противнику 

на ряде направлений удалось потеснить советские части, но уже 19 

августа он был остановлен. С 20 августа советское командование, 

подтянув резервы, нанесло ответные удары. Охваченная с трех 

сторон войсками Воронежского фронта ахтырская группировка 

оказалась под угрозой глубокого обхода и 20–23 августа была 

разгромлена[2]. 

22 августа под контролем немцев оставалась единственная 

дорога из Харькова в Мерефу, в сложившихся условиях немецкое 
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командование отдаёт приказ оставить Харьков. Чтобы не дать 

возможности противнику вывести из-под ударов свои войска, 

вечером 22 августа командующий Степным фронтом генерал И. С. 

Конев отдал приказ о ночном штурме города, и 23 августа Харьков 

был освобожден. 

На этом закончилось контрнаступление советских войск на 

белгород-харьковском направлении, а вместе с ним и Курская 

битва. В ходе Белгородско-Харьковской операции было 

разгромлено 15 дивизий врага, в том числе 4 танковые. Советские 

войска продвинулись в южном и юго-западном направлениях до 

140 км. Расширив фронт наступления до 300 км, создали угрозу 

донбасской группировке противника. В результате операции были 

созданы условия для освобождения левобережной Украины. В 

Харькове день окончания операции, 23 августа, отмечается как 

День города[1]. 
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ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!» 

История памятника уводит нас во время кровопролитных боев 

Великой Отечественной Войны, один из которых происходил на 

Мамаевом кургане. Мамаев курган, расположенный в центре 

Сталинграда, являлся ключевой позицией в обороне города, а на 

фронтовых картах обозначался как Высота 102,0. Мамаев курган 

играл ключевую роль в обороне Сталинграда и все потому, что с 

вершины кургана были хорошо видны главные объекты: 

переправы, железнодорожный вокзал, речной порт, 

просматривались Волга и Заволжье, где располагались резервы и 

штабы наших войск. 

Оборона Сталинграда продолжалась ровно 200 дней, 135 из 

которых пришлись на защиту Мамаева кургана. По несколько раз в 

день враг атаковал советские позиции и вершина переходила из рук 

в руки. 26 января 1943 г. курган был освобожден, но даже после 

того, как бои стихли, склоны были усеяны осколками бомб и 

снарядов. В первую весну, после окончания войны, на выжженой 

земле не выросло ни одной травинки [3]. 

В наши дни на Мамаевом кургане располагается историко-

мемориальный комплекс, центральная часть которого – монумент 

«Родина-мать зовет!». 

О создании в Сталинграде памятника объявили еще до 

окончания войны – осенью 1944 года. Участие в конкурсе 

принимали не только советские архитекторы, но и зарубежные. 

Свои эскизы и работы скульпторы отправляли военно-полевой 

почтой. Будущий создатель памятника Евгений Вучетич участия в 

конкурсе не принимал, однако, есть данные о том, что он еще до 

объявления конкурса обсуждал свой проект лично с И. В. 

Сталиным. Работы над памятником начались в конце 1950-х, 

приказ о строительстве был подписан уже при Никите Хрущеве в 

1958 году, а открыли памятник лишь в октябре 1967 года уже при 

Леониде Брежневе. Изначально рядом с фигурой женщины должна 

была располагаться статуя солдата, преклонившего колено и 
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протягивающий ей свой меч. Но, пообщавшись в Москве с 

руководством, Вучетич отметил, что с завершением 

Сталинградской битвы военные действия в стране не были 

окончены, и солдат пока не мог отдать свой меч. Кроме того, с 

практической точки зрения, создавать такой памятник было бы 

неудобно – скульптору эта композиция казалась сложной и 

перегруженной. С кого архитектор брал образ женщины до сих пор 

неизвестно. Предполагают, что для Вучетича позировала 

спортсменка Нина Думбадзе (Рис. 1), а лицо «матери» архитектор 

лепил со своей жены Веры. Сам образ Родины-матери появился 

гораздо раньше скульптуры. Ее можно было увидеть на советских 

агитационных плакатах еще в 1941 году (Рис. 2). Автором стал 

советский художник Ираклий Тоидзе. Прототипом Родины-матери 

стала его жена, которая, узнав о вероломном нападении 

фашистской Германии на Советский Союз, вбежала в мастерскую 

художника, закричав: «Война!». Тоидзе был настолько испуган и 

потрясен выражением лица жены, что тут же сделал несколько 

набросков. Если за облик Родины-матери отвечал Евгений Вучетич, 

то инженерные расчеты велись под руководством Николая 

Никитина, построившего Останкинскую телебашню [2].  
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Рис. 1 Нина Думбадзе 

 

Рис. 2 Агитационный плакат 
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«Родина-мать» стала первым памятником в СССР, созданным 

из железобетона. На тот момент она являлась самым высоким 

нерелигиозным памятником – длина скульптуры вместе с мечом 

составляла 85 метров. 

Памятник входит в ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы». Мемориальный комплекс представляет собой ряд 

архитектурно- пространственных звеньев, как бы нанизанных на 

единую ось. По мере поднятия на курган, перед взором 

открываются все новые и новые элементы и композиции 

мемориала. Он представляет собой высшую форму 

монументального искусства. В основном все скульптурные 

композиции выполнены в железобетоне [1]. Тротуары и площади 

вымощены гранитом. Вода в бассейнах символизирует великую 

русскую реку Волгу. Композиционным центром комплекса 

является скульптура «Родина-мать зовет!». Статуя господствует 

над городом и видна на десятки километров. Основные композиции 

ансамбля — это «Площадь Стоявших насмерть», мемориальный 

парк, композиция-барельеф «Память поколений», «Площадь 

Скорби» и т. д. Так же статуя является центральной частью 

триптиха, в который входят монументы «Тыл - фронту» в 

Магнитогорске и «Воин-освободитель» в Берлине (Рис. 3). Место 

для «Родины-матери» выбрано таким образом, чтобы его было 

хорошо видно в любую погоду, даже с расстояния десятков 

километров, в том числе и из окон проезжающих поездов. 

 

Рис. 3 Триптих 

Таким образом, скульптура «Родина-мать зовет!» стала одним 

из символов победы. Женщина, держащая в руках меч, уже не 



47 

выглядит хрупкой и беспомощной. Она олицетворяет Родину, 

призывающих встать своих сыновей-солдат на защиту. По сей день 

памятник несет в себе очень важную историческую ценность и 

служит напоминанием о героизме советских солдат. 
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ХАРЬКОВСКО-БАРВЕНКОВСКАЯ 

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942 ГОДА 

Начавшийся 1942 год был для Красной Армии 

многообещающим. Победа под Москвой окрылила и фронт, и тыл. 

Конечно, успехи зимней кампании 1941–1942 гг. вызвали у 

руководства страны и народа определенный оптимизм: только что 

завершилось мощное контрнаступление фронтов, действовавших 

на западном направлении, устранена угроза захвата немцами 

Москвы, достигнуты успехи на северо-западном и юго-западном 

направлениях и в Крыму [2]. 

План военных действий Красной армии на зиму 1942 г. 

рассматривался на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) и Ставки ВГК 

5 января 1942 г. в Кремле. Начальник Генштаба маршал Б. М. 

Шапошников проинформировал о положении дел на фронте и 

изложил проект плана общего наступления фронтов. На 

ближайшие месяцы перед вооруженными силами ставились 

решительные цели: ликвидировать угрозу Ленинграду, Москве и 
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https://histrf.ru/read/articles/zovushchaia-na-podvigh-s-chiegho-nachinalas-rodina-mat
https://stalingrad-battle.ru/about/about-museum-inner/2302/
https://stalingrad-battle.ru/about/about-museum-inner/2302/
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Кавказу и, удерживая стратегическую инициативу в своих руках, 

разгромить вермахт и армии союзников Германии, чтобы создать 

условия для завершения войны в 1942 г. 

Сталин заметил что необходимо «не дать немцам передышки, 

гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать 

резервы еще до весны, когда у нас будут новые большие резервы, а 

у немцев не будет больше резервов, и обеспечить, таким образом, 

полный разгром гитлеровских войск в 1942 г»[2]. 

Исходя из планов советского командования, перед войсками 

стояли непростые задачи, а именно окружить и уничтожить 

главные силы трех групп немецких армий и к весне 1942 г. 

продвинуться на глубину 300–400 км. 

По мнению Генерального штаба стоявшая перед фронтами 

задача была вполне осуществима, там считали, что немцы понесли 

сокрушительные потери. Базируясь на неточных данных советской 

разведки, офицеры Генштаба посчитали, что с начала войны и по 

ноябрь 1941 г. противник потерял 4,5 млн человек. В 

действительности же реальные потери были в 5–6 раз меньше. 

Присутствовавший на совещании генерал Г.К. Жуков 

высказал сомнения в реалистичности озвученных планов и 

рекомендовал отказаться от масштабного наступления на всех 

фронтах. Из присутствовавших Г.К.Жукова поддержал только 

заместитель председателя СНК Н. А. Вознесенский, который 

обоснованно заявил: «Мы сейчас еще не располагаем 

материальными возможностями, достаточными для обеспечения 

одновременного наступления всех фронтов». Однако, Сталин не 

прислушался к доводам Жукова и Вознесенского и в итоге план 

масштабного зимнего наступления был утверждён [2]. Начались 

наступательные бои подо Ржевом, на Юго-Западном фронте и в 

Крыму. Как оказалось немцы быстро восстановили свои силы и 

смогли остановить наступление. 

Оправившись от поражения под Москвой и сорвав планы 

советского зимнего наступления, Вермахт начал планировать 

собственное наступление: целью их ударов стали Северо-Запад и 

Юго-Восток СССР. В директиве ОКВ № 41, подписанной Гитлером 

5 апреля 1942 г. — было обозначено начало операции «Блау», 

главная цель, поставленная перед вермахтом на лето, заключалась в 

том, чтобы окончательно уничтожить оставшиеся еще в 

распоряжении Советов силы и лишить их по мере возможности 

важнейших военно-экономических центров. Для этого 

планировалось, сохраняя положение на центральном участке (на 
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московском направлении), на севере взять Ленинград и установить 

связь на суше с финнами, а на южном фланге фронта осуществить 

прорыв на Кавказ. Все имеющиеся силы сосредоточивались для 

проведения главной операции на южном участке советских войск 

западнее Дона, захвата нефтеносных районов Кавказа и перехода 

через его хребет. 

Чтобы скрыть готовящееся наступление, штаб группы армий 

«Центр» разработал дезинформационную операцию под кодовым 

названием «Кремль». Целю операции была дезинформация 

советского командования о готовящемся наступлении на Москву. 

Операция по дезинформации немцам вполне удалась [2]. 

В этих условиях и началось весеннее наступление советских 

войск на Юго-Западном направлении. Следует отметить, что в 

январе 1942 года советские войска силами Юго-Западного и 

Южного фронтов провели не совсем успешную Барвенковско-

Лозовскую наступательную операцию, в ходе которой пытались 

окружить донбасско-таганрогскую группировку Вермахта. В итоге 

немцев так и не удалось окружить, а следствием неудачного 

наступления советских войск оказался так называемый 

«Барвенковский выступ», который занимал нависающее положение 

как над Харьковом, так и над всей донбасской группировкой 

противника и мог стать как плацдармом для нового 

крупномасштабного наступления, так и ловушкой для занявших его 

частей Красной Армии [3, с.319]. 

 
Рис. 1. Барвенково-Лозовская наступательная операция. 

Период с 18.01.1942 по 31.01.1942 г [4]. 
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С инициативой провести крупную наступательную операцию 

группой фронтов — Брянского, Юго-Западного и Южного — 

выступило командование Юго-Западного направления. Ее целью 

был разгром противостоящей группировки противника и выход на 

линию Гомель —Киев — Черкассы — Первомайск — Николаев. 

Ставка ВГК, рассмотрев это предложение, отклонила его, так как в 

то время не было достаточного количества подготовленных 

резервов, чтобы усилить ими войска Юго-Западного направления. 

Тогда главнокомандующий Юго-Западным направлением 

С.К.Тимошенко представил план менее масштабной операции в 

районе Харькова, которую предлагал провести силами войск 

направления. Одобренные Верховным главнокомандующим 

предложения командования Юго-Западного направления были 

конкретизированы в плане Харьковской наступательной операции, 

представленном 10 апреля 1942 г. в Ставку ВГК. Ставка 

согласилась с этим предложением, надеясь на успех [1]. 

 Операция была плохо подготовлена. Так из 32 

артиллерийских полков, выделенных Юго-Западному фронту для 

усиления, к началу операции только 17 заняли огневые позиции. 11 

полков находились в 12–15 км от огневых позиций, а четыре 

вообще не прибыли. Обеспеченность артиллерии боеприпасами 

была неудовлетворительной. Из положенных 5,5 боекомплекта к 

началу операции в войсках было накоплено 1,5 боекомплекта и на 

фронтовых складах 0,3 боекомплекта. К тому же Вермахт знал о 

готовящемся наступлении: по трагическому совпадению в руки 

немцев попал командующий 48-й армией Брянского фронта 

генерал А. Г. Самохин. У командарма находились секретные 

документы, которые давали полную картину предстоящего 

наступления советских войск на харьковском направлении [2]. 

Тем не менее 12 мая советские части перешли в наступление. 

В течение 5 дней с 12 мая по 17 мая в результате ожесточённых 

боёв войскам удалось вклиниться в оборону противника на 25-50 

км, но вот разбить немецкую группировку под Харьковом не 

удалось. Медленное продвижение советских войск дало Вермахту 

шанс нанести контрудар, который оказался для советских войск 

роковым [3,326]. 
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Рис. 2. Наступательная операция на харьковском 

направлении и контрудар немцев. Период с 12.05.1942 по 

29.05.1942 г. [5]. 

 

Ранним утром 17 мая немцы нанесли удар и прорвали оборону 

наступающих советских частей, а 23 мая окружили восемь 

стрелковых дивизий 6-й армии, пять стрелковых дивизий 57-й 

армии, две стрелковые дивизии армейской группы генерала Л. В. 

Бобкина, шесть кавалерийских дивизий 2-го и 6-го кавалерийских 

корпусов, два танковых корпуса (восемь танковых и 

мотострелковых бригад), пять отдельных танковых бригад, 

артиллерийские, инженерные, тыловые части различного 

предназначения, части обеспечения и обслуживания. 

24 мая окружённая группировка советских войск была 

расчленена и дезорганизована. Из окружения вышли 27 тыс. 

солдат, а общие потери советской армии составили 277 190 тыс. 

солдат и офицеров, большое количество техники и вооружения [2]. 

В результате поражения советских войск под Харьковом резко 

ухудшилась обстановка на южном крыле советско-германского 

фронта. Вермахт полностью перехватил стратегическую 

инициативу. Немецкое командование считало, что советская армия 

понесла невосполнимые потери и начала продвижение на Кавказ и 

Сталинград. Однако, гитлеровское командование ошибалось, 
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поражение под Харьковом не сломило волю к сопротивлению 

советских людей. Впереди был Сталинград и Курская Дуга, где 

немецкой военной машине будет нанесён сокрушительный удар.  
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ 

Каждый год наша страна отмечает самый главный праздник 

мая – день Великой Победы. Уже 77 лет прошло с момента, как 

объявили, что мы одержали победу. С войны вернулись не многие, 

но те, кто сумели вернуться смогли рассказать, какими тяжелыми 

были бои за спасение своей Родины. Наши солдаты сделали все 

возможное для общей победы над фашистской Германией. 

Наверное, нет ни одной семьи в нашей стране, где не было бы 

участников Великой Отечественной войны. Не исключение и моя 

семья. 

Мой прадедушка – Прудников Алексей Иванович родился 

30.03.1915 г. в селе Логачёвка.  

 До войны работал на железной дороге станции Соловей 

бригадиром. В 1940 г. у него родился сын, мой дедушка Виктор. В 

июле 1941 г. Алексей Иванович ушёл на фронт. Эшелон, в котором 

он с земляками ехал, попал под бомбежку. Там он и похоронил 

двух своих односельчан. Затем Алексей Иванович попадает на 

фронт, участвует в грандиозном Смоленском сражении летом 1941 

года, где был тяжело ранен и отправлен в госпиталь города 

Караганда[1]. После госпиталя он снова возвращается на фронт, и 

судьба снова забросила его под Смоленск, но уже в 1943 году. Во 

время ожесточенных боев 1943 г. за деревню Буда Моностырская 

Думиничского района Смоленской области он погиб. ( Рис.1) 

Его жене, Марфе Семеновне, пришла похоронка о гибели ее 

мужа, командира отделения младшего сержанта Прудникова А.И. 

Так и осталась память о моем прадеде: старая пожелтевшая 

фотография и похоронка. [2] 

После гибели Алексея Ивановича остались его жена Марфа ( 

моя прабабушка), сын Виктор и бабушка Параня—мать Алексея 

Ивановича. 

Cама деревня Логачёвка в которой проживала тогда наша 

семья стала в годы войны местом активных боевых сражений. 
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Немцы оккупировали деревню в начале октября 1941 г. 

Оставшихся в деревне жителей согнали на станцию Палики и 

отправили сначала в Брянский концлагерь, затем в Эстонию. 

Освободили деревню советские солдаты только в июле 1943г. 

 

Рис.1 Фотография и похоронка 

Прудникова А.И. 

Война закончилась, но мои родственники не оставляли 

попыток узнать о судьбе прапрадеда Алексея Ивановича и найти 

место его захоронения. И такой случай представился. Мой дед 

Виктор Алексеевич, будучи подростком, учился в Купянском 

училище, и там от одного ученика узнал, что его крестный воевал с 
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его отцом. После училища он служил в армии, затем закончил 

Московский институт и в 70-е годы судьба его снова свела с 

бывшим одногруппником, который и помог отыскать 

однополчанина погибшего Алексея Ивановича. Состоялась встреча 

моего деда Виктора с бывшим сослуживцев своего отца. Дед 

вспоминал, что при первом же его появлении старик-ветеран без 

сомнений сказал: «Да, это сын моего командира отделения 

Прудникова Алексея! Копия Алексея!». 

Из рассказа ветерана он узнал, что они вместе попали в 

окружение. Товарищ отца был ранен, а отец Виктора погиб. 

Обстоятельств гибели прадеда и место захоронения ветеран указать 

не смог. Но не сходилась дата гибели, в похоронке была указана 

одна дата, а ветеран-сослуживец назвал другую. Это встреча 

послужила толчком, чтобы узнать подробности, где и как погиб его 

отец? Виктор Алексеевич сделал официальный запрос об 

обстоятельствах гибели и месте захоронения своего отца. В ответ 

на запрос поступил сухой ответ, что Прудников Алексей Иванович, 

погиб в боях под Смоленском и похоронен в селе Высоком. Виктор 

Алексеевич едет в село Высокое. Седьмого мая 1978 года он 

приехал в село Высокое, в музее которого, в «Книге памяти», он 

находит место захоронения своего отца Алексея Ивановича: 9 том, 

запись № 3256, Прудников А.И. (Рис.2) 

Мой прадед захоронен в братской могиле села Высокое, в 

которой захоронено ещё 6233 советских воина. В этой братской 

могиле хоронили погибших в боях еще за 13 смоленских деревень, 

где шли бои. Виктор Алексеевич посетил и место гибели отца - 

деревню Буда Монастырская. От той деревни осталось всего 6 

дворов. Один из местных жителей показал, позиции советских и 

вражеских войск. Насколько ожесточённые шли бои в этих местах, 

можно судить по тому, что до сих в этих местах в земле находят 

остатки амуниции, вооружения и останки тел погибших.  



56 

 

Рис.2 Братская могила села Высокое. 

Другой мой прадед Сергей Михайлович Прудников. Он 

родился в 1920 г. в с. Логачёвка. В мае 1941 г. он ушел в армию и 

так прошёл всю войну до Дальнего Востока. (Рис.3) 

 

Рис.3 Прудников С.М. и его удостоверения. 

Воевал в танковой дивизии под командованием генерала 

П.С, Рыбалко, был командиром зенитно-пулеметного расчета 52 гв. 

танковой бригады 6 танкового корпуса. Участвовал в 

Сталинградской (с 12 июля – по 19 ноября 1942 г.) и Курской 

битвах. Имеет ордена и медали и в том числе: «За взятие Берлина» 
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«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов», «За победу над Японией» и другие. О войне он 

рассказывал мало. И мало кто знает, что он один из 

немногочисленных ветеранов имеет два ордена Красной звезды. 

Был контужен, выходили из тела осколки. Странно, но на стене в 

сельском совете не было его фотографии, а когда спросила его об 

этом жена, он махнул рукой: «Фотограф приехал, а я одет не по 

парадному, ничего, пусть». 

Говорил, что страшно на войне. За годы войны три зенитные 

установки сменил. Наверное, пройдя войну с 41- по 46 год, ему 

мало хотелось о ней вспоминать. В мирное время был 

трактористом в колхозе. В его большой семье (было 9 детей) 

погибли за Родину три брата, умерла мама и младшая сестра, 

которой было два года. Вернувшись с войны, он женился и помогал 

своим братьям и сестрам выжить в нелегкое послевоенное время. 

Вот такие разные судьбы! Судьбы победителей! Всех тех, кто 

на фронте и в тылу приближал день победы. Я благодарна своим 

родным за то, что они нам рассказывают о годах войны, о наших 

героических прадедушках, которые храбро воевали, не щадя своей 

жизни. Наш народ должен помнить об этом всегда!  
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О РАБОТЕ ВОЕННО-САНИТАРНЫХ ПОЕЗДОВ 

НАКАНУНЕ И ВНАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Значение работы медицинских служб в годы Второй мировой 

войны измеряется количеством спасенных жизней 

военнослужащих, восстановлением их здоровья. Это в свою 

очередь является фундаментальной основой обеспечения 

обороноспособности страны. В довоенное время руководство 

СССР реализовывало мероприятия по обеспечению эффективной 

работы системы медицинского обслуживания Красной Армии на 

случай войны. Учитывая ключевое значение железных дорог в 

обеспечении нужд РККА, в структуре Народного комиссариата 

путей сообщения (НКПС) были военно-санитарные поезда (ВСП). 

Они предназначались для транспортировки раненых и больных 

военнослужащих с оказанием им в пути следования необходимой 

медицинской помощи и полным их содержанием.  

По данным архивных источников, до второй половины 1930-х 

гг. вагоны ВСП СССР не отвечали по своему техническому 

состоянию существовавшим на то время требованиям и не могли 

обеспечить необходимых удобств для перевозимых раненых и 

больных. Часть вышеуказанных вагонов (двух-, трех-, 

четырехосных вагонов) находились в запасе и хранились еще с 

1914 г. Двух- и трехосные вагоны были 4 класса и обеспечивали в 

царское время пригородные перевозки в основном. Это были 

жесткие, маловместительные, тряские на ходу, без 

электропроводки вагоны. А четырехосные 18-метровые вагоны с 

деревянными швеллерами все были на винтовой сцепке. 
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Ввиду такого достаточно плачевного состояния ВСП СССР, с 

1937 г. Центральным военным отделом НКПС вагоны для 

транспортировки больных и раненых бойцов начали пополняться 

из эксплуатационного парка пассажирских вагонов и путем 

постройки на заводах специальных вагонов для ВСП (вагоны-

электростанции и т.д.). Подверглась пересмотру и нормативная 

база по содержанию и обслуживанию данной категории поездов, 

было разработано специальное положение. При этом основными 

вагоноремонтными и паровозовагоноремонтными предприятиями, 

которые производили комплектацию ВСП, были Великолукский, 

Отрожский (г. Воронеж), Октябрьский (г. Ленинград) заводы. В 

итоге обновление значительной части парка ВСП НКПС СССР 

было завершено в 1939 г. 

До вероломного нападения Германии и ее союзников на СССР в 

НКПС обновлялись и нормативные документы с учетом новых 

требований, в соответствии с которыми ВСП подразделялись на два 

типа – постоянные («тыловые») и временные («фронтовые»). 

Последние выполняли эвакуацию раненых и больных солдат и 

офицеров от прифронтовых станций до госпитальных баз Красной 

Армии. «Тыловые» поезда предназначались для перевозки раненых 

и больных военнослужащих от госпитальных баз РККА в 

госпитальные базы фронтовых и внутренних районов. Постоянный 

ВСП имел следующую схему: вагон-кухня, вагон-аптека, вагоны 

для тяжелораненых, вагон-электростанция. Временный ВСП 

соответственно – вагон-кухня, вагон-аптека, вагоны для 

тяжелораненых [1. ЛЛ. 37, 38].  

Согласно мобилизационному плану НКПС 1941 г. были 

мобилизованы 334 военно-санитарных поезда (170 постоянных и 

164 временных) железными дорогами в течение 2 – 10 дней после 

начала войны. Отметим, что ранее в работах исследователей и 

вышеупомянутом приказе НКПС указывалось о 288 ВСП, что более 

чем на 14% меньше приводимого нами количества данной 

категории поездов. Итак, Октябрьская магистраль мобилизовала 5 

ВСП (3 постоянных и 2 временных), Ленинградская – 12 (все 

временные), Калининская – 21 (8 постоянных и 13 временных), 

Западная – 36 (8 и 28 соответственно), Белорусская – 23 (5 и 18 

соответственно), Северная – 18 (16 и 2 соответственно), 

Ярославская – 10 (8 и 2 соответственно), Московско-Рязанская – 7 

(все постоянные), Московско-Курская – 17 (все постоянные), 

Московско-Киевская – 33 (16 постоянных и 17 временных), Южная 

– 7 (все временные), Сталинская – 28 (22 постоянных и 6 
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временных), Юго-Западная – 10 (все временные), Одесская – 11 (3 

постоянных и 8 временных), Орджоникидзевская – 4 (все 

постоянные), Закавказская – 7 (3 постоянных и 4 временных), 

Рязано-Уральская – 7 (все постоянные), Куйбышевская – 9 (4 

постоянных и 5 временных), Ташкентская – 5 (3 постоянных и 2 

временных), Ашхабадская – 2 (все временные), Омская – 10 (все 

постоянные), Красноярская – 8 (все постоянные), Восточно-

Сибирская – 10 (6 постоянных и 4 временных), Забайкальская – 12 

(6 постоянных и 6 временных), Амурская – 9 (2 и 7 

соответственно), Приморская – 8 (2 и 6 соответственно), 

Дальневосточная – 5 (2 и 3 соответственно). Таким образом, 

наибольшее количество «тыловых» военно-санитарных поездов 

было сформировано московскими железными дорогами, а 

«фронтовых» - магистралями, расположенными к западу, юго-

западу и северо-западу от Москвы. Это в целом дает нам 

представление о том, по каким направлениям советское 

руководство усматривало вероятные маршруты масштабных 

потоков раненых бойцов РККА [1. Л. 41]. 

Основные трудности по формированию вышеуказанных поездов 

были связаны с выходом из строя заводов, обеспечивавших ВСП 

необходимым оборудованием, а также несвоевременного 

командирования военными округами личного состава поездов из 

числа военнослужащих. Например, коллективу Октябрьской 

железной дороги пришлось формировать ВСП без полного 

количества вагонов, приспособленных под перевозку 

тяжелораненых. Для формирования 334 специальных составов в 

мобилизационном запасе содержались 291 вагон-кухня (дефицит 43 

вагона), 283 вагона-аптеки (дефицит 51 вагон), 293 вагона для 

перевозки тяжелораненых (дефицит 41 вагона), 141 вагон-

электростанция с двигателем внутреннего сгорания (дефицит 193 

вагона). Поэтому вместо так называемых вагонов-электростанций в 

состав постоянных ВСП (ПВСП) включались по 1 – 2 

пассажирских вагона с подвесными динамо-машинами. 

Аналогичная проблема была при формировании временных ВСП 

(ВВСП), в связи с чем на начальном этапе Великой Отечественной 

войны такие составы были без электроснабжения. Данную 

проблему удалось в целом решить лишь к концу войны, когда 

почти все ВВСП имели электроснабжение. Таким образом, 

несмотря на наличие необходимых материалов, имелся 

достаточный дефицит специальных вагонов. Устранять данную 
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проблему пришлось уже в ходе формирования ВСП после начала 

войны. 

С учетом значительного роста эвакуационных перевозок 

раненых бойцов сформированные ВСП не удовлетворяли 

потребности армии, что проявилось уже в первые два месяца 

войны. Вследствие этого НКПС сформировал по указанию 

Главного военно-санитарного управления РККА на магистралях 

Московского узла 15 вспомогательных ВСП, состоящих из 

обычных пассажирских вагонов, с включением в каждый поезд 

вагона-ресторана в качестве пищеблока. По мере включения в эти 

составы специально оборудованных вагонов (вагонов-аптек и т.д.), 

данная категория поездов переформировывалась в типовые ВСП. 

Учитывая трудное положение армии в начальный период 

Великой Отечественной войны, для удовлетворения потребностей в 

санитарных поездах Европейской части СССР и для создания их 

резерва на железных дорогах Дальнего Востока по требованию 

Генерального штаба Красной Армии и по решению ГКО № 466/СС 

от 12 августа 1941 г. к 1 января 1942 г. НКПС сформировал 

дополнительно 138 «тыловых» ВСП. Наибольшее количество из 

них было сформировано на Московско-Рязанской (25 составов), 

Московско-Курской (15 ВСП), Северной (11 поездов) магистралях, 

а также на Юго-Восточной, Восточно-Сибирской, 

Орджоникидзевской, Западной – по 10 поездов на каждой железной 

дороге [1. ЛЛ. 42 – 44, 52]. Из-за начавшейся войны, ввиду 

эвакуации ключевых предприятий, занимавшихся 

укомплектованием военно-санитарных поездов, пришлось 

оперативно заниматься данными задачами вагоноремонтным 

заводам в Новороссийске, Свердловске (ныне Екатеринбург), Улан-

Удэ, Тамбове, Ташкенте и т.д. Ввиду проблем со снабжением 

смежными ведомствами, которые должны были участвовать в 

формировании ВСП, все проблемы с поиском необходимых 

материалов легли на плечи НКПС (например, изготовление и 

монтаж станков для перевозки тяжелораненых, котлы для вагонов-

кухонь и т.д.). 

Самые масштабные потери подвижного состава военно-

санитарных поездов пришлись на 1941 – 1942 гг. В ходе войны к 1 

января 1942 г. было уничтожено или оставлено на оккупированной 

территории 22 «фронтовых» и 6 «тыловых» ВСП. С июня 1941 г. по 

январь 1942 г. было разбито и уничтожено 820 вагонов ВСП (из 

них 452 пассажирских), частично повреждены 1171 вагон (из них 

615 пассажирских). За вышеуказанный период ВСП подвергались 



62 

236 бомбардировкам с воздуха. Замену поврежденных вагонов и 

доукомплектация составов производилась НКПС из имеющегося 

резерва [1. Л. 46]. 

Дефицит санитарных поездов исключал своевременную 

эвакуацию раненых с прифронтовых железных дорог, что 

приводило к дополнительным потерям среди военнослужащих 

РККА. В столь драматичной ситуации отдельно отметим работу 

образцового ВСП № 312, созданного на Вологодском 

паровозовагоноремонтном заводе в июне 1941 г. и приписанного к 

распределительно-эвакуационному пункту (РЭП)-95. Его коллектив 

превратил поезд в одно из лучших учреждений перевозки раненых 

(техническое и санитарное состояние вагонов). Заслуживает 

отдельного внимания обслуживание раненых. В тяжелых военных 

условиях персонал поезда находил возможность обеспечивать 

бойцов необходимыми для скорейшего выздоровления 

витаминами, белками, углеводами и жирами (выращивали на 

крышах вагонов зелень, в подвагонном пространстве обустроили 

курятник (получили более 900 яиц за полтора года), растили в 

отдельных вагонах свиней (за 2,5 года получили около 1 т свинины) 

без ущерба санитарным требованиям к вагонам с ранеными) [2]. 

Таким образом, благодаря самоотверженной работе советских 

медицинских работников, а также персонала ВСП в ряды РККА 

возвратились около 75% раненых и больных бойцов. СССР 

значительно превзошел Германию по данному ключевому 

показателю. 
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ОПЫТ И УРОКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА 

ПРИМЕРЕ МОЕЙ СЕМЬИ 

Испокон веков люди вели войну между с собой, у каждой 

войны были свои мотивы: территориальные, политические, 

экономические. Война стала частью истории, трагичной, 

кровопролитной, но тем не мене частью. Каждая война несла с 

собой множество человеческих смертей. Одна из самых 

масштабных войн для советского человека стала Великая 

Отечественная. Эта война - самая страшная война за всю историю 

нашего человечества. Она унесла более двадцати миллионов 

человеческих жизней. Война не просто вписана в историю страны, 

но и является отдельной главой в летописи каждой семьи. 

Практически каждая семья имеет связь с этой войной. Эта война –  

след и в судьбе моей семьи, который не сотрется временем. 

Война мою семью не обошла стороной. Мы чтим память и 

бережно храним напоминания о наших родственниках, участниках 

боевых действий и тружениках тыла. Поэтому мне хочется 

рассказать о своих родственниках, которые, как и весь народ 

приближали Великую Победу.    

Моя бабушка, Захарчук Валентина Гордеевна, родилась на 

Дальнем Востоке в сентябре 1945 года. На протяжении всего моего 

детства и юности я часто слышал истории о Великой 
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Отечественной войне и о том, как мои родственники приближали 

Великую Победу.  

Бабушка рассказывала мне о двух представителях семьи, 

которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Это 

были Нетёсин Гордей Степанович, участник войны, и Омельченко 

Александр Геннадьевич участник множества сражений. 

Свой рассказ я хочу начать с истории моего прадедушки 

Нетёсина Гордея Степановича. Моя прабабушка Омельченко 

Александра Ивановна 1915 года родилась в селе Прелестное 

Прохоровского района. Там же родился и её будущий муж Нетёсин 

Гордей Степанович.  У моего прадедушки, родившегося в 1911 

году 20 сентября, было очень тяжёлое детство. Очень рано он 

остался без родителей, его воспитывали дедушка и бабушка. Много 

лишений пришлось на период его детства. Он пас скот у местных 

жителей, ночевал в сараях, старался как-то помочь своим бабушке 

и дедушке. Но вскоре они тоже умерли. Судьба подростка была 

предрешена.  Бродяжничество лишь закалило его как личность. 

Родственники забирают юного Гордея на Донбасс и там он работал 

в угольных шахтах. Так как он был ещё юным, то добычей угля он 

не занимался, а был возничим гужевых повозок, он управлял 

лошадями, которые поднимали уголь на поверхность. Вскоре моего 

прадедушку призвали в ряды Красной Армии. 

В 1929 году в возрасте 18 лет прадедушку Гордея призвали 

служить в ряды Советской Армию.  Забросила его судьба   на 

Дальний Восток. В те года проходили массовые репрессии по 

отношению не согласных с новым режимом. Основной частью 

службы моего дедушки составляла охрана исправительно-трудовых 

лагерей. Так как на Родине у него никого не осталось он продолжил 

службу на Дальнем востоке во внутренних войсках. Служба в рядах 

Красной Армии закалило его характер. 

Во время отпуска в 28 лет прадед приезжает на Родину, село 

Прелестное Прохоровского района и знакомиться с прабабушкой 

Омельченко Александра Ивановной, вскоре их знакомство 

переросло в брак, сыграв свадьбу они уезжают на Дальний Восток. 

Прадед продолжает нести служб во внутренних войсках Красной 

Армии. 

В 1941 году во время нападения фашисткой Германии на 

Советский Союз, возрастало напряжение на границах с Японией, 
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так как Япония была союзником фашисткой Германии. В эти годы 

со стороны Японии наблюдались провокационные военные 

нападения. 

В ноябре 1942 году. На маньчжурской границе происходили 

групповые нарушения границ, организованные японской 

разведкой. В результате этих нарушений был смертельно ранен 

пулевым ранением товарищ прадеда. 

В 1944 году во время очередной провокации прадед Гордей 

получает тяжелое контузии и осколочное ранение в шею с 

последующим повреждением верхней частей легкого. Получив 

столь тяжелые ранения, прадед был госпитализирован и ему было 

проведено две операции с частичным удалением легкого. После 

двух операций прадедушка выжил и продолжил службу. За время 

войны был награждён орденом Красной звезды. Сам по себе он был 

веселым и жизнерадостным человеком, но при жизни сам не 

начинал разговоры о проведенных боях, было видно, что все эти 

воспоминания приносили ему боль, возможно из-за потери 

товарищей по оружию. 

Следующий герой моего рассказа Омельченко Александр 

Геннадьевич, он родилась 23 февраля 1919 году. Свое детство и 

юность провел в селе Прелестное. Когда дедушку настигла война 

ему было 22 года. Его вызвали в военкомат, а затем отправили на 

фронт. Он участвовал в таких битвах и операциях, как 

Сталинградская битва, Белорусская операция. Во время сражения 

за Сталинград участвовал в обороне завода “Баррикады”. Оборона 

длилась сто дней. Но даже попав в окружении немцев, мой прадед 

и его товарищи не отступили, а продолжили вести бой, многие 

тогда погибли, а те, кто выстояли были награждены медалями. Во 

время этой битвы дедушка был награждён медалью “За оборону 

Сталинграда”.  

Следующим сражением, в котором дедушка принимал 

участие происходило стало к югу от Минска. Во время этих боёв 

мой прадед со своими товарищами столкнулись с серьезным 

сопротивлением со стороны противника, но даже это не смогло 

остановить их. Во время сражения моему дедушки удалось не 

только вывести из управления несколько немецких техник, а также 

взять в плен двух противников.  
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В борьбе за Минск, где были сконцентрированы подвижные 

немецкие резервы, прадед смог себя проявить героически, обойдя с 

флангов немцев, им удалось взять их в плен. Взятие Минска 

прошло достаточно быстро, было несколько перестрелок при 

которых мой прадед убил пятерых немцев. По словам Александра 

Геннадьевича, хоть и серьёзной обороной самого Минска не было, 

от города остались одни руины, по пальцам можно было 

пересчитать уцелевшие дома. Из- за того, что во время 

отступления, фашистская Германия целенаправленно взрывала 

город. При дальнейшем наступлении он получил пулевое ранение в 

грудь, пуля задело легкое. Прадедушке провели серию операций, 

входе которых пришлось удалить одно легкое. Долгое лечение и 

восстановление не вернули его в строй. На этом его военная 

деятельность была завершена.  

Вернувшись на освобождённые территории, Александр 

Геннадьевич   Прожил до 1980 года. Еще до военное время ему 

нравился труд, поэтому дальнейшую жизнь он связал с работай на 

металлообрабатывающем заводе. Умер в возрасте 61 год. Точно так 

же, как и прадедушка Нетёсин Гордей Степанович, не начинал 

разговоры про проведенные операции, ведь во время них он видел 

гибель своих товарищей. За всю войну был награждён следующими 

наградами: “За отвагу”, “ За боевые заслуги” и “ За победу над 

Германией”. 

Быстро летит время. Стареют и уходят ветераны Великой 

Отечественной войны. Нам, правнукам героического поколения 

победителей, кажется война такой далёкой. Но, поздравляя 

родственников и друзей с праздниками, мы всегда желаем им 

мирного неба над головой, хотим, чтобы их семьи не знали 

испытаний войны. Потому хочется сказать спасибо всем, кто 

завоевал для нас эту Победу, перенёс тяжёлые испытания тех 

страшных военных лет! 
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ОПЕРАЦИЯ «УРАН» ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В период с 19 по 23 ноября каждый год мы чтим память о 

тех событиях военной истории отечества, повлиявших на 

исторический ход. В 1942 году осуществилась операция 

контрнаступления следующих фронтов: Сталинградского,  

Донского и Юго-Западного под Сталинградом. Одним из 

знаменательных дней был 19 ноября, ставшим Днем ракетных 

войск и артиллерии: в ходе стремительно развивающихся 

событий, Красная армия начала осуществлять план 

контрнаступления «Уран». Результатом успешной атаки стало 

то, что противник вынужден был оставить планы захвата 

южного района СССР и кавказских нефтяных месторождений. 

 
Рис. 1. Операция «Уран» 

Во время ожесточенных осенних боев под Сталинградом 

было принято решение о разработке плана успешной 

наступательной операции под руководством Генерального штаба 

и Ставки Верховного Главнокомандования, в ходе которого 

немецко-фашистские силы должны были быть окружены и 
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уничтожены. Значимый вклад при подготовке к наступлению 

внесли: А. М. Василевский и Г. К. Жуков. Для того, чтобы 

осуществить задачу возникла необходимость в создании трех 

фронтов: Сталинградского, Донского и Юго-Западного. В задачу 

Юго - Западного фронта, где руководил  Н.Ф. Ватутин,  входило 

нанесение мощных ударов с площадок правого берега Дона, 

общей глубиной нападения около 110 км. Войска на 

Сталинградском фронте вели операцию наступления, начиная в 

районе Сарпинских водоемов, общий прорыв должен был занять 

100 км. В это время группы войск Красной армии должны были 

оказать поддержку в создании внешних факторов для 

полномасштабного окружения. Относительно Донского 

направления велась поддержка нанесением двух сильных ударов, 

первый из которых проводился в Клетском районе, второй  – в 

стороне юга. Действующие планы реализовывались в местах, 

наиболее уязвимых для противника, так как наступление велось 

одновременно по разным флангам, в частности, в тылу. Так как 

разработка плана была засекречена, то операция была 

неожиданной для сил Третьего рейха. 

Солдаты  Юго-Западного направления, а также Донской 

фронт начали свои действия 19  ноября, после воздушного 

обстрела. Началось сражение, танковая армия успешно отразила 

атаки немцов.  20 ноября 1942 года в наступлении оказалась 

Сталинградская группа. Через три дня Калач был взят, тогда же 

танковый корпус Юго-Восточного фронта, а так же 

механизированные воска Сталинградской группы встретились, 

тем самым замкнув круг, в окружение тогда попало более 300-

тысяч немецких солдат. 

В день на 24 ноября Юго-Восточный фронт взял в плен 30 

тыс. человек, разгромив румынские войска, а также военную 

технику. Благодаря слаженным действиям Донского и Юго- 

Западного фронтов удалось сжать силы противника на 

территории не превышающей 80 км. с запада и не более 40 км. с 

севера. 

Однако в начале декабря по причине недооценки 

противника бои перешли в оборонительный режим, быстрое 

наступление остановилось. Уже в конце ноября Гитлер отклонит 

предложение прорыва в юго- восточном направлении, дав 

указание держать до прихода подкрепления. 

Немецкие войска планируют наступление 

12 декабря 1942 года, которое должно было освободить 
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немецкие части, попавшие в плен. Менее чем через три дня 

планы разрушились, однако и повторная попытка, предпринятая 

еще через четыре дня не увенчалась успехом. 

Видя натиск немецких солдат, советское командование 

принимает решение провести наступление, в бой включается Юго - 

Восточный фронт, в течение трех дней благодаря мужеству и 

стойкости советских солдат оборона немецких воинов была 

прервана сразу в пяти направлениях. К концу декабря 1942 года 

потери немецкой стороны стали катастрофическими. 
В начале января 1943 года СССР предложил Гитлеру сдаться, 

но в ответ пришел жесткий отказ.  Сразу после этого через два дня 

началась операция по уничтожению «кольца». В тот период в 

окружении находилось порядка 250 тысяч немецких солдат, эту 

операцию должен был реализовать Донской фронт, численность 

которого не превышала 210 тысяч. Немец стоял до конца и 

продолжал сопротивляться. Для упрощения задачи в 

конце января 43 года немецкие части были разделены на южную и 

центральную  часть. 31 января сдался юг, через пару дней 

прекратил существование центр. Сталинградская битва была 

окончена. 

 
Рис. 2. Контрнаступление 

В ходе Сталинградской битвы приняли участие 1 млн 143 

тысячи 500 советских солдат. Было направлено 894 танка, 13 
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тысяч 451 артиллерийских орудий, 1500 самолетов. Шли 

продолжительные бои, советские войска только сильнее 

окружали и вытесняли противника. Уже 2 февраля северная 

группировка немецких войск капитулировала. Свыше 40 тыс. 

немецких солдат и офицеров сложили оружие. Боевые действия 

на берегу Волги прекратились. В ходе ликвидации окруженной 

немецкой группировки с 10 января по 2 февраля 1943 года 

войска Донского фронта разгромили 22 дивизии и 149 частей 

усиления и обслуживания. Были взяты в плен 91 тысяча человек, 

в том числе 2500 офицеров и 24 генерала. На поле боя после 

ликвидации окруженной группировки было подобрано и 

захоронено около 140 тысяч человек противника. По 

результатам операции было доложено Верховному 

Главнокомандующему И.В. Сталину следующее: «Выполняя 

Ваш приказ, войска Донского фронта в 16:00 2.02.43 г. 

закончили разгром и уничтожение Сталинградской группировки 

противника. В связи с полной ликвидацией окруженных войск 

противника боевые действия в городе Сталинграде и в районе 

Сталинграда прекратились», – заявили маршал артиллерии Н.Н. 

Воронов и командующий войсками Донского фронта генерал-

полковник К.К. Рокоссовский.  

 Сама по себе Сталинградская битва и операция «Уран» 

стали огромным военно-политическим достижением СССР. Эта 

победа стала одной из переломных в ходе Великой 

Отечественной войны. Слава о советском оружии гремела на 

весь мир. Западные союзники, и прежде всего их лидеры 

Рузвельт и Черчилль, убедились в том, что Советский союз будет 

вести войну до победы и полного разгрома неприятеля, и его 

силы не просто не сломлены, а наоборот, лишь набирают мощь. 

Так, в ходе переговоров на Тегеранской конференции 29 ноября 

1943 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 

заявил: «Сам Сталинград стал символом мужества, стойкости 

русского народа и вместе с тем символом величайшего 

человеческого страдания. Этот символ сохранится в веках. Надо, 

чтобы будущие поколения могли воочию увидеть и 

почувствовать все величие одержанной у Волги победы и все 

ужасы бушевавшей там истребительной войны. Хорошо бы 

оставить нетронутыми страшные руины этого легендарного 

города, а рядом построить новый, современный город. 

Развалины Сталинграда, подобно развалинам Карфагена, 

навсегда остались бы своеобразным памятником человеческой 
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стойкости и страданий. Они привлекли бы паломников со всех 

концов земли и служили бы предупреждением грядущим 

поколениям…» А президент США Ф. Рузвельт отослал в 

Сталинград грамоту, текст которой гласил: «От имени народа 

Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу 

Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его 

доблестными защитниками, храбрость, сила духа и 

самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 

года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца 

всех свободных людей. Их славная победа остановила волну 

нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных Наций 

против сил агрессии». 

В свою очередь, Германии, а в особенности её союзникам, 

был нанесен сильный моральный удар, не считая огромных 

потерь – свыше миллиона человек потеряли страны оси на 

южном направлении советско-германского фронта. Части 

группы армий «Б» стали быстро откатываться с Кавказа, 

стремясь избежать повторения судьбы окруженцев под 

Сталинградом. Никогда уже противник не будет проводить 

таких операций на советской земле. Были разгромлены части и 

штабы немецкой 6-й полевой и 4-й танковой армий, разгромлены 

3-я и 4-я румынские армии (22 дивизии), 8-я итальянская армия и 

итальянский альпийский корпус (10 дивизий), 2-я венгерская 

армия (10 дивизий), Хорватский полк. Медалью «За оборону 

Сталинграда» было награждено свыше 700 тыс. советских 

военнослужащих. Но самое главное – был поднят боевой дух 

народ и армии. В Германии же, наоборот, был объявлен траур. 

Даже самые рьяные нацисты стали понимать, что война будет 

проиграна… 
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ОПЫТ И УРОКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА 

ПРИМЕРЕ МОЕЙ СЕМЬИ 

22 июня 1941 Фашистская Германия напала на Советский 

Союз, что оказалось совсем неожиданным абсолютно для всех. 

Никто не предвидел такого рвения со стороны Германии, учитывая 

факт того, что был подписан «Мирный договор». Со стороны 

противника были попытки нарушения границы и до 22 июня, но 

Сталин не считал эти провокации столько серьезными. Поскольку 

верили «Мирному договору», Советский Союз не был готов к 

военным действиям, армия была недостаточно оснащена 

необходимым вооружением, поэтому первое время наша армия 

терпела поражение, пограничники всеми силами пытались 

сдержать напор противника, но силы были не равны. Брестский 

погранотряд, который самым первым принял удар на себя, на 

протяжении 8 дней упорно сдерживал натиск, прежде чем 

противнику удалось продвинуться дальше. Добровольцы сразу же 

ринулись в военкомат с готовностью идти на фронт, правда, 

поначалу брали далеко не всех. Поскольку немецкая армия 

быстрыми темпами продвигалась по территории СССР, захватывая 

города и села, встал вопрос эвакуации заводов военного 

назначения. Их эвакуировали за Урал, быстро восстанавливали и 

приступали к выпуску снарядов, патронов и прочего военного 

снаряжения. Поэтому всех желающих, которые приходили в 

военкомат не отправляли на фронт, многим давали отсрочку и 

отправляли на восстановление заводов. Не смотря на усиление 

вооружения, противник по-прежнему продвигался вглубь страны, 

захватывая новые территории. Зимой 1941 года враг всеми силами 

рвался к Москве. Чтобы не подпустить немца к Москве, население 

всеми силами помогало армии. На борьбу с фашистскими 

https://russian7.ru/post/oborona-doma-pavlova-v-stalingrad/
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оккупантами поднялся весь народ, каждый хотел внести свою 

лепту, тем самым шаг за шагом приблизить желанную победу. Ни 

одна семья не осталась в стороне, от мала до стара все работали и 

сражались до победы. Именно поэтому, спустя столько лет, в 

каждой семье чтят память участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. Каждый год мы с восхищением 

вспоминаем подвиги советских солдат, оставшихся на полях 

сражений и вернувшихся с победой домой.  В моей семье тоже есть 

участники войны, мой прадедушка Новокщенов Николай 

Тимофеевич и прабабушка Новокщенова (Рыбалко) Лидия 

Федоровна, которая несмотря на возраст вносила посильный вклад 

в приближение победы . Новокщенов Николай Тимофеевич, 

уроженец Воронежской области. После окончания школы 

(семилетки ) в 1941 году, он, как старший из четверых детей, пошел 

работать в свой колхоз учетчиком в тракторной бригаде. В марте 

1943 года отправился добровольцем на фронт и для начала был 

отправлен на военную подготовку в город Россошь, после чего в 

апреле принял присягу и был отправлен в военскую часть 04572, в 

качестве разведчика. Участвовал в боях за освобождение Украины, 

которые велись в период с 1943-1944 года. [5] В это время на 

украинской земле были сосредоточены огромные силы советских 

войск, в общей сложности было проведено около 15 операций.[1] 

На тот момент, после битвы на Прохоровском поле, где наши 

одержали победу, показав свою стойкость и отвагу, произошел 

переломный период в Великой Отечественной войне. Солдаты, 

воодушевленные победой, с уверенностью в скорой победе погнали 

фашистов, освобождая один за другим населенные пункты. Везде 

их встречали доброжелательно, каждый старался всеми силами 

помочь ребятам, накормить, дать самое необходимое, тем самым 

поддержав и без того вымотанных бойцов. При освобождении 

населенного пункта Черниговской области, Николай Тимофеевич 

получил осколочное ранение в руку и был отправлен в военный 

госпиталь на лечение. По выздоровлению, был откомандирован в 

военскую часть 17343 и в качестве разведчика продолжил воевать. 

Освободив свою страну, продолжили освобождение братских 

стран, пройдя с боями по территориям Польши, Румынии, 

Чехии.[5] Появились предпосылки того, что война с Германией 

приближается к концу, но ситуация все еще накалялась. На 

территории Дальнего Востока образовались напряженные 

отношения с Японией, власти которой желали завоевать эти 

территории, с целью расширения своих земель.[2] Некоторые 
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воинские части были перекинуты на Дальний Восток для 

укрепления границ, в том числе и военская часть, в которой служил 

мой прадедушка. Пока они там находились, делились опытом, 

увиденным, событиями, в которых участвовали. В процессе 

разговора прадед познакомился с молодым лейтенантом Василием, 

с которым впоследствии была связана интересная история. Со 

временем стало понятно, что Япония, так же, как и Германия, 

нарушила условия «Мирного договора», развязав войну с 

Советским Союзом, которая длилась с 09.08.1945-02.09.1945 гг.[2] 

На протяжении всего этого времени мой прадед принимал участие 

в боевых действиях с японцами. [5] Наступление Советских войск 

было стремительным, ведь у них уже был большой опыт в 

сражениях с таким сильным противником, как Германия. Именно 

это позволило армии быстро прорывать японскую оборону и 

продвигаться вглубь страны, не давая противнику ступить на 

территорию нашей страны.[3] Военное подразделение 17343, а 

именно 133 зенитно-артилерийская бригада принимала участие в 

боях на территории Маньчжурии. В течение 12 дней до самого 20 

августа велись основные боевые действия на континенте, а после 

окончания полной капитуляции и взятия в плен Квантунской 

армии, 5 сентября 1945 года война с Японией была завершена 

победой Советского Союза.[3]  

Когда прадедушка, по окончании военных действий, а потом еще и 

службы в армии, он вернулся в Белгород. Затем устроился работать 

на железную дорогу кочегаром, а потом стал помощником 

машиниста. Там же работал отец моей прабабушки. Они с ним 

подружились, и однажды он пригласил прадедушку в гости. Там 

они и познакомились с прабабушкой, после чего поженились. Со 

временем они получили квартиру, и как оказалось, соседом по 

лестничной площадке, был тот самый лейтенант Василий. Не 

смотря на то, что на тот момент прошло уже 27 лет, они узнали 

друг друга и были очень удивлены и рады встрече. Потом они 

часто придавались воспоминаниям. [5] 

Новокщенова Лидия Федоровна жила в селе Терновка, это в 30 км 

от Прохоровки. До начала одного из главных сражений на 

Прохоровском поле, немцы несколько раз занимали село. После их 

наступления оставалось множество раненых солдат, которых 

местные женщины прятали в погребах. Прабабушка со своими 

ровесниками незаметно пробирались и ухаживали за ними, 

приносили воду, питание, делали перевязки, а убитых хоронили, 

вырыв неглубокие ямы, т.к. это делалось под покровом ночи, в 
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тайне от немцев, потому как за такое они могло спокойно 

расстрелять жителей.  Поскольку лошадей и колхозных, и частных 

забрали на фронт, мужчин в селе тоже не было, женщинам и детям 

приходилось пахать и сеять на коровах. Но главная сложность 

заключалась в том, чтобы выбрать для этого время. При немцах 

этого делать было нельзя, ибо они сразу же забрали бы скотину, 

оставалось только в периоды, пока село не было захвачено или 

наоборот, уже было освобождено от немецких солдат. Именно 

поэтому, когда село захватывали, коров и прочую скотину 

приходилось прятать и тайком ухаживать за ней, потому как людям 

необходимо было питание. 1943 год выдался урожайным, до 

уборки оставалось совсем немного, но пришлось эвакуироваться, а 

вернувшись увидели сожженные поля. По рассказам прабабушки, 

немецкие солдаты, занимавшие дома местных жителей, стелили 

себе сено или камыш и по вечерам пересматривали фотографии, 

читали письма близких и многие из них были против войны. Но 

далеко не все из них были такими. Перед Прохоровским 

сражением, жители близлежащих сел, в том числе и Терновки, 

были эвакуированы в село Щиголевка. Там был небольшой 

госпиталь и прабабушкины ровесники ходили помогать ухаживать 

за ранеными, писали письма их родственникам. А по возвращению 

с эвакуации восстанавливали поврежденный дом, хозяйство, опять 

же это было трудно, потому что мужчины по-прежнему были на 

фронте и женщины своими силами пытались все обустроить. В то 

время в соседнем селе открылась школа, в которую прабабушка 

отправилась учиться. Приходилось нелегко, ведь идти до нее было 

около 5 км. [5] 

Люди, пережившие такие лишения, утраты, не очерствели, всеми 

силами старались помочь ближнему, радовались возвращению 

каждого односельчанина или человека, проживавшего по 

соседству. Помогали тем, чьи близкие так и не вернулись с фронта, 

люди стали словно одной семьей, которую объединило общее горе, 

война. Но при этом никто не терял надежды на возвращение 

близких, на восстановление жилищ и просто на счастливую жизнь, 

о которой они так давно мечтали. Поскольку в войну погибло очень 

много людей, рождаемость была низкая, в армию призывать было 

некого, поэтому мой прадедушка по окончанию войны еще 

продолжал службу до сентября 1950 года. [5] 
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ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАК 

ФАКТОР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЁЖИ 

Исторический опыт становления и развития нашего 

Отечества свидетельствует о том, что важнейшим средством 

формирования гражданского общества, укрепления единства и 

целостности многонациональной Российской Федерации является 

патриотическое воспитание граждан. Потеряв патриотизм, 

национальную гордость и связанные с ним достоинства, мы 

потеряем себя как народ, способный на великие 

свершения. Патриотическое воспитание - это систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти и 

организаций, коллектива школы, общественности, родителей по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование 



78 

и развитие личности, обладающей качествами гражданина - 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время. Составной частью 

патриотического воспитания является военно-патриотическое и 

гражданское воспитание. От того, насколько глубок мир ценностей 

современной молодежи, ее установки, жизненные планы, во 

многом зависит эффективность разрабатываемых мероприятий в 

области изучения истории своей Родины. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего 

поколения становится одной из важнейших проблем современного 

общества. Сегодня подростки с самого раннего возраста окружены 

принципами западной модели формирования личности как 

личности. На смену традиционным устоям творчества и 

образования приходят другие «заморские», насаждаемые 

извне. Многие ученые отмечают, что кризис происходит в душах 

людей. Духовные ценности и ориентиры потеряны. 

Патриотическое воспитание подростков - актуальная проблема в 

условиях современной России. Чувство любви к Родине – это одно 

из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает 

своих корней. Поэтому важно, чтобы ребенок    почувствовал 

личную ответственность за родную землю и ее будущее. Ядром 

культуры личности является ее духовность. Духовное развитие 

характеризуется богатством интеллектуального и эмоционального 

потенциалов личности, высоким нравственным развитием, с 

глубоко развитыми патриотическими чувствами, ведущими к 

гармонии идеалов человека с общечеловеческими ценностями, и 

достойными поступками, в основе которых лежит потребность 

служить людям и добру, жить и работать на благо своей Родины. 

В современной образовательной системе мало времени 

уделяется урокам истории, что сказывается на знаниях 

современного студента. Многочисленные социологические 

исследования показывают, что студенты не могут назвать 

известных российских деятелей, вспомнить, когда началась 

Великая Отечественная война и т. д. 

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в 

современном обществе, так как способствует объединению, 

мобилизации нашего народа. 

Но в то же время Великая Отечественная война для наших 

детей - далекая история. Если мы, внуки и правнуки тех, кто 

сражался, не передадим нашим детям то, что хранится в нашей 
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памяти как свидетельство того, что пережили наши деды и 

бабушки, связь времен, семейная нить будет прервана. Необходимо 

попытаться восстановить эту связь, чтобы наши дети 

почувствовали, что имеют, хотя и косвенно, отношение к тем 

далеким военным событиям. Начать это нужно как можно раньше, 

пока еще не иссяк естественный интерес малыша ко всему 

происходящему в мире. 

Учитывая, что школьники страдают от недостатка знаний, 

необходимо знакомить детей с историей Великой Отечественной 

войны через рассказы и произведения о подвигах наших воинов. 

Экскурсии в краеведческий музей, сотрудники которого расскажут 

о подвигах жителей края. Целью краеведческой работы является 

создание благоприятных условий для самореализации детей, их 

интеллектуальных способностей и интересов в области 

краеведения; развитие интереса и уважения к истории и культуре 

своей Родины, народа, понимание культурного наследия; 

удовлетворение образовательных потребностей. Музей в школе – 

это не только собрание экспонатов народного искусства, истории 

школы, времен войны, прежде всего – музей хранитель традиций, 

духовная среда, обогащающая внутренний мир учащихся, 

расширяющая границы светлого, прекрасного, вечного – памяти 

истории. Большое впечатление оставит в памяти воспитанников 

посещение памятников и возложение цветов героям, погибшим в 

Великой отечественной войне. 

Сегодня трудно отрицать, что истоки современного 

российского патриотизма во многом связаны с духовным 

наследием Великой Отечественной войны. Великая победа нашей 

страны в самой кровопролитной войне принесла народам мира 

свободу и независимость и определила ход новейшей истории. 

Великая Отечественная война в общественном сознании многих 

поколений людей неразрывно связана с исторической памятью 

нашего народа, она напрямую влияет на духовные основы 

российского общества. Их память - основа национального духа и 

гордости за страну, сообщество и солидарность. Великая 

Отечественная война продемонстрировала всему миру героизм 

бойцов и командиров Красной Армии, самоотверженность 

тружеников тыла. В этом историческом событии с особой силой 

проявились духовное единство воинов разных национальностей, 

моральная стойкость советских людей, их безграничная вера в 

справедливость своей борьбы. Это те самые вехи, которые могут 

изменить настоящее и заложить основы для будущего. Обновляя 
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духовное наследие Великой Отечественной войны, мы создаем 

условия для изменения социально-политической, экономической и 

культурной ситуации в России.  

Великая Отечественная война 1941-1945 годов - 

единственное крупное событие в истории России ХХ века, которое 

воспринимается как особое явление гражданами независимо от их 

политических взглядов и социального положения. Это потому, что 

война захватила почти каждый дом. Прошли десятилетия, но он 

остается важнейшей частью исторической памяти человечества. 

Поэтому в процессе социализации ребенка, подростка, подростка 

должны формироваться такие компоненты патриотизма, как 

любовь к Родине и людям, ее культуре и традициям, готовность к 

их защите как чувство любви ко всему «своему», «Дорогой», как 

страх потерять знакомое и близкое. Сегодня ситуация такова, что 

Великая Отечественная война освещается в учебниках истории 

более сжато, чем в советских учебниках, и на ее изучение 

отводится меньше времени. Дети должны понимать, что явление 

Великой Отечественной войны - общенациональное достижение. 

Это была великая война. На долю нашей страны выпала основная 

тяжесть борьбы с немецко-фашистской агрессией, самые великие 

сражения Второй мировой войны – это битвы под Москвой и под 

Сталинградом, блокада Ленинграда, сражения на Курской дуге, на 

Днепре и в Белоруссии. Именно здесь советские войска нанесли 

фашистам решающие поражения, которые переломили ход всей 

Второй мировой войны и привели союзников к Победе. Победив 

врага, СССР стал одной из сверхдержав мира. Это и есть то 

огромное наследие, которое досталось последующим поколениям, 

но самое главное – это духовный и нравственный потенциал, 

накопленный народом за долгие годы испытаний. 

Как подтверждает история нашего государства, все 

великие победы русской армии происходили в первую очередь 

благодаря духовному превосходству наших воинов над врагом. Вот 

что говорил Маршал Победы, как его с любовью называли в 

народе, четырежды Герой Советского Союза Г. К. Жуков: 

«Советский солдат умел прямо смотреть в глаза смертельной 

опасности, проявлял высшую воинскую доблесть и героизм. Нет 

границ величию его подвига во имя Родины. Советский солдат 

заслужил памятник на века от благодарного человечества. 

Блестяще показали себя офицеры всех степеней – от 

младших лейтенантов до маршалов, пламенные патриоты своей 
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Родины, опытные и бесстрашные организаторы боевых действий 

многомиллионных войск». 

Народ глубоко признал героические подвиги солдат на 

передовой. За годы войны советские полки и дивизии получали 

приказы 10 900 раз, а 29 частей и соединений - пять и более 

приказов. Военным было награждено 5 300 000 орденов и 

награждено 7 580 000 медалей. Звание Героя Советского Союза 

получили более 11 тысяч человек, в том числе представители ста 

наций и народностей СССР. За годы войны более 7 миллионов 

советских солдат получили ордена и медали СССР. Медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. г.» 

награждено 16 млн. человек. 

Наша цель сегодня - не забыть прошлое ради будущего, 

вспомнить победителей, которые дали жизнь, свободу и мир 

нынешнему и будущим поколениям. Теперь необходимо вернуться 

к лучшим традициям нашего народа, к его светским корням, к 

таким вечным понятиям, как семья, родство, Родина. Патриотизм 

формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 

школьников. 

Однако воспитание патриотизма не ограничивается 

школой. Здесь важную роль играют семья и другие социальные 

институты. 

Такие компании как: СМИ, общественные организации, 

учреждения культуры и спорта, образование.  

Все это необходимо учитывать педагогам в процессе 

воспитания учащихся. Мы должны изучать свою историю периода 

Великой Отечественной войны, дополняя уроки и внеклассные 

мероприятия художественными произведениями, литературой 

документального жанра, свидетельствами очевидцев, мемуарными 

воспоминаниями, произведениями киноискусства. 

Духовное наследие Великой Отечественной войны 

открывает нам фундаментальные жизненные ценности и ориентиры 

современного человека. Это, прежде всего, патриотизм, 

справедливость, благородство, солидарность, верность семье, 

моральные обязательства перед обществом, идея служения 

Отечеству. Их признание обеспечит преемственность в развитии 

российского общества и послужит источником формирования 

гражданской идентичности, главными приоритетами которой 

являются патриотизм и гражданственность. 

Быть патриотом – естественная потребность людей, 

удовлетворение которой выступает как условие их материального и 
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духовного развития, утверждения гуманистического образа жизни, 

осознание своей исторической культурной, национальной и 

духовной принадлежности к Родине и понимание демократических 

перспектив ее развития в современном мире. В решении проблем 

гражданско-патриотического воспитания современного поколения 

должна в первую очередь принимать участие сама молодежь, 

осознавая всю важность своего участия в жизни Родины, любить, 

знать и уважать ее культуру, традиции и историю. 
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ПРИКАЗ 227 «НИ ШАГУ НАЗАД» 

Шел второй год Великой Отечественной Войны, неся 

огромные потери Красная армия отступала назад, на многих 

участках менялись командующие, предпринимались любые 

попытки стабилизировать ситуацию и одной самых значимых, стал 

приказ 227 «Ни шагу назад». Главной задачей данного приказа 

состояла в возвращении дезертиров на линию фронта с помощью 

особых отрядов. Несмотря на это, особой силы приказ не возымел и 

даже ушел на второй план, с течением времени на это оказала 

влияние Битва за Сталинград, ставшая одним из переходным 

моментом в истории ВОВ.  

Целью данной исследовательской работы, является: 

изучение материалов касательно приказ 227 «Ни шагу назад», 

получение знаний и ответов на вопрос касательно сути самого 

приказа. 

Для достижения поставленной цели, установлены 

следующие задачи : 

1) Изучение информации о приказе 227 , основных 

постановлениях, каким он быть без редакции 

2) Рассказать о заградотрядах и их деятельности на фронтах 

ВОВ 

3) Осуществить заключение , ссылаясь на Сталинградскую 

битву и как она повлияла на см приказ и на заградотряды в 

целом  

Для начала: Приказ №227 издан 16 июля 1942 года, то есть не в 

связи с массовыми отступлениями, дезертирством и сдачей в плен 

советских солдат в начале войны. Наоборот – он во многом явился 

следствием полученного тогда опыта и был призван 

минимизировать проблемы, вызываемые вынужденным 

отступлением. 

На момент его появления гитлеровцы снова успешно 

наступали по территории СССР, захватил наиболее развитые 
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экономически районы и угрожая кавказской нефти и уральской 

промышленности – важнейшим ресурсам обороны. В оккупации 

находилось 70 млн. человек, и советское отступление ежедневно 

увеличивало их число. При этом было уже достаточно хорошо 

известно, как ведут себя фашисты на захваченных землях. 

Армия же во многом утратила подъем, обретенный после 

успеха под Москвой – случаи паники, самовольных отступлений, 

дезертирства и сдачи в плен снова участились. Их следовало 

жестко пресечь, ибо страна более не могла себе позволить терять 

территории и население – это грозило полным разгромом. С этой 

целью и был издан Приказ №227.  

 

Рис  1. Пулеметный расчет в районе Сталинграда 

Концепция приказа была разработана А.М. Василевским 

(начальник Генштаба), но его вариант был значительно 

отредактирован И.В. Сталиным. Приказ не публиковали в прессе, 

но зачитывали военнослужащим перед строем (практика в 

принципе обычная). Речь в нем шла о мерах, направленных на 

повышение дисциплины и прекращение самовольных отступлений. 

1. Командирам и рядовым разрешалось отступать с занимаемых 

позиций исключительно по приказу командования. 

2. Командиры, допустившие самовольные отступления, 

подвергались взысканиям – от понижения в должности до 

отдачи под суд. 

3. Создавались заградительные отряды (до 200 человек в отряде, 

3-5 отрядов на фронт – в зависимости от ситуации) – их 
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задачей было пересечение несанкционированного выхода в 

тыл. 

4. Создавались штрафные батальоны и роты, куда предлагалось 

направлять нарушителей дисциплины – исключительно по 

решению суда и установленный им срок (до полугода). 

5. Допускался расстрел на месте явных паникеров. 

При этом в приказе не только перечислялись эти меры – там 

давалось разъяснение, почему они вводятся и какой эффект должны 

обеспечить. То есть, речь не шла о необоснованных репрессиях – 

солдат рассматривали как людей сознательных, способных понять 

необходимость жестких мер 

Говоря о приказе № 227, стоит отметить, что ветераны войны в 

своих воспоминаниях в целом описывают его как жёсткий, 

суровый, но весьма своевременный. 

        Приказ «Ни шагу назад!» стал той отрезвляющей пощёчиной, 

которая вывела армию из нокдауна, полученного после неудач лета 

1942 года. Сражавшиеся за каждый сантиметр родной земли 

защитники Сталинграда и Кавказа повернули ход войны на 180 

градусов, начав долгий и трудный путь на запад, к Берлину.  
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Рис. 2. Вырезка из приказа 

 «В соответствии с приказом НКО № 227 по состоянию на 

15 октября 1942 года было сформировано 193 армейских 

заградительных отряда, в том числе 16 на Сталинградском фронте 

(несоответствие этой цифры процитированному выше приказу 

генерал-лейтенанта Гордова объясняется изменением состава 

Сталинградского фронта, из которого был выведен ряд армий) и 25 

на Донском. 

При этом с 1 августа по 15 октября 1942 года 

заградотрядами были задержаны 140 755 военнослужащих, 
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сбежавших с передовой линии фронта. Из числа задержанных 

арестованы 3980 человек, расстреляны 1189 человек (0, 84% от 

числа всех задержанных), направлены в штрафные роты 2776 

человек, штрафные батальоны 185 человек, возвращены в свои 

части и на пересыльные пункты 131 094 человека. 

Наибольшее число задержаний и арестов произвели 

заградительные отряды Донского и Сталинградского фронтов. По 

Донскому фронту были задержаны 36 109 человек, арестовано 736 

человек, расстреляны 433 человека, направлены в штрафные роты 

1056 человек, штрафные батальоны 33 человека, возвращены в 

свои части и на пересыльные пункты 32 933 человека. По 

Сталинградскому фронту задержаны 15 649 человек, арестованы 

244 человека, расстреляны 278 человек, направлены в штрафные 

роты 218 человек, в штрафные батальоны 42, возвращены в свои 

части и на пересыльные пункты 14 833 человека. 

В критические моменты заградительные отряды вступали 

непосредственно в бой с противником, успешно сдерживали его 

натиск и наносили ему потери. 

Так, 13 сентября 112-я стрелковая дивизия под давлением 

противника отошла с занимаемого рубежа. Заградотряд 62-й армии 

под руководством начальника отряда лейтенанта госбезопасности 

Хлыстова занял оборону на подступах к важной высоте. В течение 

четырёх суток бойцы и командиры отряда отражали атаки 

автоматчиков противника, нанеся им большие потери. Заградотряд 

удерживал рубеж вплоть до подхода воинских частей. 

15-16 сентября заградотряд 62-й армии в течение двух 

суток успешно вёл бой с превосходящими силами противника в 

районе Сталинградского железнодорожного вокзала. Несмотря на 

свою малочисленность, заградотряд не только отбивал атаки 

немцев, но и контратаковал, нанеся противнику значительные 

потери в живой силе. Свой рубеж отряд оставил только тогда, когда 

на смену подошли части 10-й стрелковой дивизии. 

При этом зачастую наблюдалась другая крайность: 

«Отмечен ряд фактов, когда заградительные отряды 

отдельными командирами соединений использовались неправильно. 

Значительное число заградотрядов направлялось в бой наравне с 

линейными подразделениями, которые несли потери, вследствие 

чего отводились на переформирование и служба заграждения не 

осуществлялась.» 
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Рис. 3. Отчет заградотряда 30 стрелковой дивизии 

Во время обороны Сталинграда заградительные отряды 

сыграли важную роль в наведении порядка в частях и 

предупреждения неорганизованного отхода с занимаемых рубежей, 

возвращении значительного числа военнослужащих на передовую 

линию фронта. Так, 29 августа 1942 года штаб 29-й стрелковой 

дивизии 64-й армии Сталинградского фронта был окружён 

прорвавшимися танками противника, части дивизии, потеряв 

управление, в панике отходили в тыл. Заградотряд под 

командованием лейтенанта госбезопасности Филатова, приняв 

решительные меры, остановил отходящих в беспорядке 

военнослужащих и возвратил их на ранее занимаемые рубежи 

обороны. На другом участке этой дивизии противник пытался 

прорваться вглубь обороны. Заградотряд вступил в бой и задержал 

продвижение врага. 

14 сентября противник предпринял наступление против 

частей 399-й стрелковой дивизии 62-й армии. Бойцы и командиры 

396-го и 472-го стрелковых полков стали в панике отходить. 

Начальник заградотряда младший лейтенант госбезопасности 

Ельман приказал своему отряду открыть огонь над головами 

отступающих. В результате личный состав этих полков был 
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остановлен и через два часа полки заняли прежние рубежи 

обороны. 

Во время Сталинградской битвы действовали три 

разновидности заградительных отрядов: созданные в соответствии 

с приказом № 227 армейские заградотряды, восстановленные 

заградительные батальоны дивизий, а также укомплектованные 

военнослужащими НКВД малочисленные заградотряды при особых 

отделах дивизий и армий. При этом армейские заградотряды и 

заградбатальоны дивизий несли службу заграждения 

непосредственно за боевыми порядками частей, не допуская 

паники и массового бегства военнослужащих с поля боя, в то время 

как взводы охраны особых отделов дивизий и роты при особых 

отделах армий использовались для несения заградслужбы на 

главных коммуникациях дивизий и армий с целью задержания 

трусов, паникёров, дезертиров и другого преступного элемента, 

укрывающегося в армейском и фронтовом тылу. 

Впрочем, в обстановке, когда само понятие тыла было 

весьма условным, это «разделение труда» зачастую нарушалось. 

Так, 15 октября 1942 года в ходе ожесточённых боев в районе 

Сталинградского тракторного завода противнику удалось выйти к 

Волге и отрезать от основных сил 62-й армии остатки 112-й 

стрелковой дивизии, а также 115-й, 124-й и 149-й отдельных 

стрелковых бригад. При этом среди руководящего командного 

состава наблюдались неоднократные попытки бросить свои части и 

переправиться на восточный берег Волги. В этих условиях для 

борьбы с трусами и паникёрами особым отделом 62-й армии была 

создана оперативная группа под руководством старшего 

оперуполномоченного лейтенанта госбезопасности Игнатенко.  

Объединив остатки взводов особых отделов с личным 

составом 3-го армейского заградотряда, она провела 

исключительно большую работу по наведению порядка, 

задержанию дезертиров, трусов и паникёров, пытавшихся под 

разными предлогами переправиться на левый берег Волги. В 

течение 15 дней оперативной группой было задержано и 

возвращено на поле боя до 800 человек рядового и командного 

состава, а 15 военнослужащих по постановлению особорганов были 

расстреляны перед строем.» 

3.1 Последствия Приказа №227 

Приказ «Ни шагу назад!» не имел на деле тех жутких 

последствий, которые ему нередко приписывают. Ввиду своей 

незначительной численности заградотряды просто не могли быть 
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значительной репрессивной силой, а штрафники никогда не 

составляли более 4% от общего числа военных (и довольствовались 

и вооружались не хуже прочих). Перестрелки заградотрядов с 

отступающими и дезертирами были не правилом, а исключением. 

Гораздо чаще заградотряды принимали на себя удар врага при его 

прорыве – и удерживали оборону (как поступил заградотряд 62-й 

армии, в полном составе погибший на подступах к Сталинграду). 

Благодаря их действиям в действующие части были возвращены 

200 тыс. дезертиров (это те, кто не оказывал сопротивления и в 

результате не подвергался взысканиям). 

 

Рис. 4 Агитационный плакат 

Конечно, Приказ №227 имел и негативные последствия. 

Нередко имела место гибель отдельных частей, не получивших 

вовремя приказ об отступлении (скажем, из-за нарушения связи). 

Некоторые командиры не отдавали приказа об отступлении даже 

тогда, когда имели на это право, а отступление было явно 
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необходимо – из-за боязни получить взыскание. Это тоже 

приводило к лишним потерям. Но в целом Приказ №227 оказал 

положительное влияние на укрепление дисциплины и остановку 

советского отступления летом 1942 года. 

Позже, после значительных военных успехов, дисциплина 

в Красной армии укрепилась настолько, что уже не было 

необходимости поддерживать ее  

На основании проделанной исследовательской работы, следует, 

что приказ 227 являлся мерой сдерживания отступающих сил 

Красной армии, за соблюдением данного приказа присматривали 

«Заградотряды» , военная полиция того времени, выполняющая 

роль по возвращению беглецов на места, их методы были суровы, 

но это просто было необходимо. Сталинградская битва стала 

доказательством того ,что не заградотряд держал русского война в 

окопе, а чувство долга и понимание всей ситуации. 

 

Литература: 

1. История России. Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - Москва: 

Юнити, 2018. - 128 c 

2. Анисимов, Е. История России от Рюрика до Путина. Люди. 

События. Даты / Е. Анисимов. – Санкт-Петербург, 2018. - 

592 c. 

3. https://rrepetitor.ru/war/ni-shagu-nazad-smysl-i-znachenie-

znamenitogo-prikaza/ 

4. https://topwar.ru/86188-prikaz-stalina-227-ni-shagu-nazad.html 

5. «Белкин, А.П. История хореографического образования в 

России / А.П. Белкин, О.А. Степанов. - СПб.: Планета 

Музыки, 2016. - 328 c. 

 

  

https://rrepetitor.ru/war/ni-shagu-nazad-smysl-i-znachenie-znamenitogo-prikaza/
https://rrepetitor.ru/war/ni-shagu-nazad-smysl-i-znachenie-znamenitogo-prikaza/
https://topwar.ru/86188-prikaz-stalina-227-ni-shagu-nazad.html


92 

Смоленская О.А. 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социологии и управления 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

Коптенко С.В. 

студент института энергетики, информационных технологий и 

управляющих систем БГТУ им. В. Г. Шухова, 

 

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА» 

Сталинградская битва была самым важным, масштабным, но 

и трагическим событием в истории во время Великой 

Отечественной войны. Благодаря ей советские армии смогли 

совершить контрнаступление по всем линиям фронта и захватить в 

Берлин. Но для СССР это битва обошлась в большие людские 

потери. Однако участие в таком ярком событии никак не могло 

обойтись без награды, которую выдавали людям, проявившим свою 

отвагу и мужество, перед лицом опасности. Таким образом, была 

введена медаль «За оборону Сталинграда». 

 
Рис. 1. Медаль «За оборону Сталинграда» 

За проявленные героизм и стойкость при обороне города в 

1942–1943 гг. советские военнослужащие были награждены 

медалью.  

Сражение на Волге ещё не успело закончиться, как высшее 

руководство страны начало награждать героев, защитников 

Отечества. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 

декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону 

Сталинграда». Её оформлением занимался знаменитый 
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советский художник, график и медальер Николай Иванович 

Москалёв, который также создал около десяти эскизов для других 

боевых наград. При этом награждению подлежали не только 

военные, но и гражданские лица, принимавшие участие в обороне 

Сталинграда. То есть медаль «За оборону Сталинграда» вручалась 

всем участникам обороны Сталинграда: от военнослужащих 

Красной Армии и Военно-Морского Флота, до лиц из гражданского 

населения.  Такое решение было принято высшим руководством 

страны. Около 15 тыс. мирных жителей города добровольно 

вступили в Народное ополчение, для защиты своей родины.  

От имени Президиума Верховного Совета СССР 

производилось вручение медалей на основании документов, 

подтверждающие в свою очередь фактическое участие в защите 

города. Они могли быть выданы командирами частей, в которых 

они служили, начальниками военно-лечебных заведений и 

Сталинградскими областным или городским Советами депутатов 

трудящихся. 

 
Рис. 2. Медаль с удостоверяющим документом 

Изначально планировали изготавливать награду из 

нержавеющей стали, но утвержденным материалом для 

изготовления медали стала латунь, по постановлению Верховного 

Совета от 27 марта 1943 года. Такой выбор сделали, потому что 

латунь не содержит вредных для организма примесей и при этом 
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она обладает необходимой эластичностью и уровнем жесткости, 

что упрощают работу с ней. 

Как было сказано выше, медаль изготавливали из латуни в 

виде круга с диаметром 32 мм. На лицевой сторону можно увидеть 

группу бойцов, которые вооружены винтовками и одеты в военную 

форму. Далее, если рассматривать медаль относительно данной 

группы бойцов, то справа от них развевается советское знамя, а 

слева видны очертания самолётов и танков. Над группой бойцов 

располагается пятиконечная звезда, разделяющая надпись «За 

оборону Сталинграда», которая находится по краю медали, также 

над бойцами советской армии. На обратной стороне награды можно 

увидеть изображение серпа и молота и слова «За нашу Советскую 

Родину». 

Для соединения медали с пятиугольной колодкой, обтянутой 

шелковой муаровой лентой шириной 24 мм, используют ушко и 

кольцо. В конечном варианте лента имеет оливковый цвет с 

продольной красной полосой посередине шириной 2 мм, который 

был установлен постановлением от 19 июня 1943 Президиумом 

Верховного Совета СССР, но первоначально лента выглядела по-

другому, имея серый цвет и красную вертикальную полосу 

шириной 8 мм. 

 
Рис. 3. Лицевая и обратная стороны медали 
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По итогу войны, героев, которые защищали Сталинград от 

фашистов и награжденных за свою смелость и стойкость, было 

настолько много, что их всех не перечесть. Около 760 тыс. человек 

было награждено медалью «За оборону Сталинграда». 

Соответственно списков в каком-либо порядке о награжденных не 

составляли, так как это было практически невозможно. Но если вы 

знаете имя и фамилию участника Великой Отечественной войны, 

то можно будет увидеть его наградные ордена и историю их 

получения, данным человеком. Первыми же людьми, получившими 

данную награду, были: Командующий 64-й армией М. С. Шумилов, 

председатель Сталинградского Совета Д.М. Пигалёв, председатель 

Сталинградского горисполкома И.Ф. Зименко и секретарь партии 

И.И. Бондарь. 

Сталинградская битва вошла в историю Великой 

Отечественной войны как уникальный пример мужества и 

героизма, повлиявшая не только на проводившиеся военные 

события, но и на многие жизни советских людей, в связи с чем и 

была учреждена медаль «За оборону Сталинграда». 
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ОПЫТ И УРОКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА 

ПРИМЕРЕ МОЕЙ СЕМЬИ 

Великая Отечественная война была тяжелым испытанием для 

всего советского народа. Наша семья не стала исключением. Как и 

многие, мужчины нашей семьи были призваны в ряды красной 

армии, женщины оставались в тылу трудиться на благо народа и 

победы. 

Так, мой прадед Полевнёв Иван Дмитриевич, рожденный  

02.05.1925 в Белгородской обл. Белгородского р-н в с. Драгунское в 

1941 г. со школьной скамьи попал в военный учебный корпус, где 

осваивал навыки ведения боя, разведки, использования оружия и 

налаживания связи. 

10 марта 1943 г. был зачислен в состав 23-го стрелкового 

полка 51-ой стрелковой дивизии сержантом. За период службы он 

участвовал в Ржевско-Вяземской (01.03.1943 - 31.03.1943), 

Невельской (05.10.1943 - 09.10.1943), Полоцко-Витебской 

(31.10.1943 - 20.11.1943), Городокской (12.12.1943 - 30.12.1943), 

Витебской (02.02.1944 - 12.03.1944) наступательных операциях, 

разгроме немцев в Белоруссии в июне - июле 1944 г., Витебско-

Оршанской (22.06.1944 - 27.06.1944), Минской (28.06.1944 - 

03.07.1944), Полоцкой (28.06.1944 - 15.07.1944), Режицко-Двинской 

(09.07.1944 - 26.07.1944), Шауляйской (16.07.1944 - 27.08.1944), 

Мадонской (27.07.1944 - 27.08.1944) наступательных операциях, 

разгроме немцев в Прибалтике в сентябре – октябре 1944 г., 

Рижской (1 этап) (13.09.1944 - 27.09.1944),  Мемельской (04.10.1944 

- 11.10.1944), Рижской (2 этап) (05.10.1944 - 20.10.1944) 

наступательных операциях (рис. 1). 



97 

 
Рис. 1. Боевой путь 51-й стрелковой дивизии [5] 

Иван Дмитриевич был награжден: Орденом Славы III степени 

(рис. 2, рис. 3, рис. 4),  Орденом Славы II степени (рис. 5), Орденом 

Красной Звезды (рис. 6, рис. 7), медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (рис. 8) и Орденом 

Отечественной войны II степени (рис. 9). 

Орден Славы III степени Иван Дмитриевич получил за 

героизм в сражениях за деревни Лосвицкая, Мощенцы и Бывалино. 

23 и 24 декабря 1943 года он уничтожил из своей снайперской 

винтовки 11 гитлеровцев, а при отражении атаки немцев на нашу 

оборону в деревне Бывалино убил еще двух немцев. Когда батальон 

атаковал деревню Мощенцы и Бывалино, он двигаясь в боевых 

порядках пехоты меткими выстрелами разил врага. 
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Рис. 2. Выдержка из архива МО об Ордене Славы III 

степени [5] 
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Рис. 3. Выдержка из приказа об Ордене Славы III степени 

[5] 

 
Рис. 4. Выдержка из учетной картотеки об Ордене Славы 

III степени [6] 
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Рис. 5. Выдержка из архива МО об Ордене Славы II степени [5] 
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Рис. 6. Выдержка из архива МО об Ордене Красной Звезды 

[5] 

 
Рис. 7. Выдержка из приказа об Ордене Красной Звезды  
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Рис. 8. Выдержка из архива МО о медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [5] 
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Рис. 9. Выдержка из архива МО об Ордене Отечественной 

войны II степени [5] 

Несмотря на впечатляющий список наград, мой прадед всегда 

оставался скромным человеком. В своих рассказах о войне он 

описывал подвиги их подразделения как нечто обычное, 

повседневное, никогда не упоминал о бытовых трудностях, о 

волнениях, страхах. В его словах о сослуживцах всегда 

чувствовалась искренняя любовь как к близким родственникам. 

Любил прадед рассказывать о том, как гнали они фрицев по родной 

земле, о том как хитростью и сноровкой брали над ними верх. 
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Зачастую его рассказы были даже забавными. Все казалось давно 

пережитым прошлым, но последствия ранений и контузии 

сопровождали его всю жизнь. Во сне он часто стонал от боли, часто 

вздрагивал, выкрикивал фразы «стой», «куда», «вперед». Со времен 

войны прадед совершенно не выносил вида текущей крови. 

Возможно тяжелые воспоминания вводи его в стопор, глаза 

становились пустыми, а лицо мраморным. В остальном же страха в 

нем не было. 

В этом я убедился изучая архивные документы. В учетной 

картотеке я наткнулся на описание его подвига: «В боях южнее г. 

Бауска 11-12.09.1944 г. при штурме сильно укрепленного опорного 

пункта противника высота 30.3 проявил образец выдающегося 

мужества и самоотверженности. Личным примером храбрости 

воодушевлял автоматчиков своего отделения, благодаря чему, его 

отделение первым поднялось в атаку и достигло вражеских 

траншей, уничтожив в траншейном бою 15 немцев. Будучи при 

этом раненым, он не оставил поле боя, превозмогая боль он 

продолжил оставаться в строю, выбив противника из траншей, 

умело расположив своё отделение, прочно укрепился на 

достигнутом рубеже, участвовал в успешном отражении ряда 

ожесточенных контратак противника рассеяв при этом и частично 

уничтожив группу немецких автоматчиков и также при повторном 

ранении по приказанию командира взвода эвакуировался на П. М. 

П.». 

Затем были восстановительные лечения и госпитали, где Иван 

Дмитриевич познакомился со своей будущей женой – Марией 

Даниловной Нефёдовой. Она была на 4 года старше и с самого 

начала войны трудилась в госпитале сестрой-хозяйкой. Она 

прекрасно шила, что оказалось полезным навыком в эти тяжелые 

времена. Кроме заготовки перевязочного материала и бесконечной 

глажки белья она находила время шить постельные комплекты, 

пижамы для раненых бойцов, нижнее бельё, рубашки. В мирное 

время она продолжала шить мужу, детям, а затем и внукам. Семья у 

них получалась большая, 5 детей, 10 внуков, 13 правнуков.  

Мой второй прадед Ларионов Алексей Никитович 1917 г. 

рождения не был призван в ряды красной армии. Но его подвиг в 
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годы Великой Отечественной войны был не менее значим для 

всеобщей победы. Он был шахтером и трудился на угледобыче в 

Донбассе. Непрерывная добыча этого ресурса требовалась для 

работы важнейших стратегических заводов государства, как 

военных, так и гражданских сталелитейных, машиностроительных, 

авиационных, станкостроительных заводов, многочисленных 

котельных, обеспечивающих теплом госпитали, школы, сады и 

жилые дома. Труд шахтёра во все времена считался одним из 

самых опасных и сложных. По статистике именно в этой 

профессии часто бывают несчастные случаи. Вот и моему прадеду 

не удалось избежать подобного. В шахте где работала бригада 

Алексее Никитовича произошел обвал, многие его товарищи 

погибли. Его же, сутки спустя, вытащили из-под завала с 

многочисленными травмами и тяжелой контузией. Из обоих его 

ушей текла кровь, после чего он навсегда остался глухим. Затем 

следовал долгий период восстановления и возвращения домой в 

Рязань, где он познакомился с будущей женой Надеждой 

Афанасьевной. Они вместе трудились в колхозе. Из-за нехватки 

людей пришлось осваивать много профессий: выращивание 

зерновых, плодово-ягодных культур, скотоводство, пчеловодство, а 

также самостоятельно ремонтировать имеющуюся технику. Плоды 

их труда кормили не только население, но и отправлялись на фронт 

для армии. 

Прабабушка и прадедушка получили награды за тяжелый 

многолетний труд на благо народа и своей страны. Им было 

присвоено звание героя труда. После войны Алексей Никитович и 

Надежда Афанасьевна поженились. У них родилось 7 детей, 12 

внуков, 23 правнука. 

Всю свою жизнь прадедушки и прабабушки учили потомков 

быть серьезными и честными людьми, приобретать как можно 

больше навыков, быть бережливыми, запасливыми. Война научила 

людей их поколения верить в лучшее, но готовиться к худшему. 

Поэтому в каждом дворе у каждой семьи даже через много лет 

после войны были запасы на экстренный случай. Это были 

огромные запасы зерна, запаянные в бочки, различные семена, в 

подвалах всегда было много тушенки, сала в банках, овощных 
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консервов, корнеплоды всегда выращивали с большим запасом, 

растительное масло запасали 40-литровыми бидонами, мешками 

закупали крупы (каждый год обновляли запас), на чердаках были 

припрятаны большие алюминиевые кастрюли, чугунки, ножи, 

свечи в больших коробках, спички. Старую одежду не 

выбрасывали, а аккуратно складывали в мешки и отправляли на 

хранение. Такая запасливость отпечаталась во всех поколениях 

нашего народа. Я сам часто замечаю как трудно расстаться со 

старыми вещами. 

Кроме вышеперечисленного, на мой взгляд, Великая 

Отечественная война на века впечатала в генетический код нашего 

народа безграничную гордость и любовь к Родине, веру в единство 

и силу советских людей, надежду на общее светлое будущее. 
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ИСТОРИЯ ПОДВИГА МОЕГО ПРАДЕДА 
 Мой прадед (портрет представлен на рис. 1), Пономарев 

Василий Александрович, родился в 1925 году в селе Афоньевка 

Волоконовского района Курской области. На военную службу был 

призван в марте 1943 года в возрасте 18 лет. Он проходил обучение 

курсантом в 7 батарее 5 артиллерийского полка. В мае 1944 года 

был направлен во 2 батарею 1 дивизиона 77148 воинской части 

радиотелеграфистом. В октябре 1944 года был ранен.  

Рис. 1. Портрет моего прадеда 
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В период наступления с 13 января 1945 года в районе 

деревни Швиргаллен (в 1946 году переименована в Заводское - 

поселок в составе муниципального образования Нестеровского 

городского округа Калининградской области), двигаясь с 

командиром взвода управления в боевых порядках пехоты, мой 

прадед быстро устанавливал связь. Благодаря чему было рассеяно и 

уничтожено до двух взводов пехоты противника. 17 января в 

районе деревни Паджеи, не имея проволочной связи, мой прадед 

несколько суток, находясь в траншее, держал связь. Благодаря 

надежной связи батарея имела возможность вести огонь, и 

вражеская контратака была отбита.  

 29 января в районе деревни Мюльхаузен (рис. 2; 25-27 

января 1945 года она была занята воинами 159-стрелковой 

Витебской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии 

5-й армии 3-го Белорусского фронта, в 1946 году деревня 

переименована в Гвардейское – поселок в составе муниципального 

образования Багратионовского городского округа Калининградской 

области) противник вел массированный артиллерийский огонь, 

прикрывая свои отступающие части. Мой прадед быстро установил 

связь, батарея открыла огонь, и часть отступающих немцев была 

уничтожена.  

 

Рис. 2. Карта боевых действий 

За смелость в бою и за самоотверженный труд он удостоен 

награды медалью «За отвагу». Приказом (рис. 3) командующего 
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артиллерии 5 армии от 13 февраля 1945 года от имени Президиума 

Верховного совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых 

заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 

награжден гвардии ефрейтор радиотелеграфиста батареи 1 

дивизиона 15 Гвардейской пушечной артиллерийской Неманской 

Краснознаменной ордена Кутузова 2 степени бригады Пономарев 

Василий Александрович орденом «Красная звезда».  

 

 

Рис. 3. Приказ о представлении к награде 

До 9 мая 1945 года мой прадед воевал на 3-м Белорусском 

фронте (3-й Белорусский фронт был сформирован 24 апреля 1944 

года в результате разделения Западного фронта на 2-й и 3-й 

Белорусские фронты, управление переименовано из управления 

Западного фронта. В Кенигсбергской операции войска фронта 

овладели Кенигсбергом). До 3 сентября 1945 года участвовал в 

войне с Японией на 1-м Дальневосточном фронте (1-й 

Дальневосточный фронт был образован в августе 1945 года на базе 

Приморской группы войск. В Действующей армии находился с 9 

августа по 3 сентября 1945 года).  
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Также мой прадед был награжден следующими медалями: 

«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие 

Кенигсберга» и наградными знаками «Отличный связист», 

«Гвардия СССР». 

Был уволен в запас в январе 1950 года в звании сержанта. 
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ДОМ ПАВЛОВА: ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ 

Джордж Сантаяна, знаменитый испанский философ, широко 

известен своим афоризмом: «Те, кто не помнит прошлого, 

обречены повторять его». Эта крылатая фраза особенно актуальна в 

наши непростые дни: людям свойственно забывать уроки, которые 

преподносит им история. Не помнящий самых страшных и темных 

исторических кадров вынужден повторить их с еще большим 

масштабом вновь – не помнящий своих героев не обретет новых и 

погибнет в огне надвигающейся тьмы. Так не позволим же забыть 

наших героев! Эта статья посвящена личностям известным и 

личностям забытым. Но всех их объединяет одно: они внесли 

огромнейший вклад в нашу историю, защитив страну от 

фашистских захватчиков.  

Вспомним Сталинградскую битву – одну из крупнейших 

баталий Великой Отечественной войны – битву, где погибло 

советских солдат больше, чем бойцов наших союзников во всех 

эпизодах этой войны вместе взятых. Кому мы обязаны этой 

победой и почему помним одни фамилии, но не говорим о других? 

Убедимся в этом на частном примере: отправимся в 

Поволжье, в город Сталинград (ныне – Волгоград, еще раньше: 

Царицын), на площадь 9-го Января (ныне – площадь Ленина), на 

улицу Пензенскую. Здесь расположился дом под номером 61, или, 

как он также известен, дом Павлова, дом Афанасьева-Павлова. В 

современном мире об этом знаменитейшем доме с трагической 

судьбой знает чуть ли не каждый школьник. Однако у большинства 

людей это место ассоциируется лишь с одним именем – именем 

Якова Федотовича Павлова. Вторая по популярности фамилия, 

связанная с этим домом и вызывающая множество вопросов, – 

фамилия Ивана Филипповича Афанасьева. На этом перечень хоть 

сколько-то известных героев обороны дома Павлова заканчивается, 

хотя многими из них были совершены заслуживающие внимания 

героические поступки. 
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Кроме того, события обороны дома Павлова вызывают у 

историков немало вопросов: кто руководил обороной, сколько 

защитников обороняло стратегический пункт, представители каких 

национальностей участвовали в операции.  

Наиболее спорным является первый вопрос, поскольку ответ 

на него может в корне изменить привычную для всех историю. 

Согласно военным сводкам и воспоминаниям современников, 

оборону дома практически всё время возглавлял вовсе не Павлов, а 

Афанасьев. «Это подтверждается военными сводками, письмами и 

воспоминаниями участников событий. К примеру, Камалжаном 

Турсуновым <…>. В одном из интервью он заявил, что руководил 

обороной вовсе не Павлов. Афанасьев же, в силу своей скромности, 

после войны сознательно отодвинул себя на задний план» [4, с. 35]. 

Соответственно, не совсем справедливым может являться 

устоявшееся название здания – «дом Павлова». Однако при этом 

нельзя умалять военных заслуг сержанта: именно он с 

малочисленной группой солдат с боем прорвался в дом, после чего 

сумел удерживать его целых два дня до прибытия подкрепления. 

«До их прибытия отважной четверке в течение почти двух суток 

пришлось отбивать атаки превосходящих сил противника, имея 

ограниченное количество вооружения и боеприпасов» [2, с. 50]. В 

связи с этими событиями историками предложено новое название 

дома – «дом Афанасьева-Павлова», однако процесс укоренения 

названия может занять длительное время. 

Но если Иван Филиппович Афанасьев известен хоть какому-

то слою населения и проблема его безызвестности может быть 

решена в ближайшем будущем, то о других участниках военной 

кампании не известно практически ничего. Невозможно даже дать 

точный ответ на второй вопрос: количество участников обороны 

дома Павлова варьируется от 24-х до 31-го. И всё же наиболее 

часто упоминаемая цифра существует: 24 участника. «В числе его 

защитников были воины разных национальностей: русские – А. П. 

Александров, И. Ф. Афанасьев, М. С. Бондаренко, И. В. Воронов, Т. 

И. Гридин, В. М. Киселев, Я. Ф. Павлов, В. К. Сараев, И. Т. Свирин, 

А. А. Собгайда, А. Н. Чернушенко; украинцы – В. С. Глущенко, П. 

И. Довженко, А. И. Иващенко, Н. Я. Черноголов, А. Е. Шаповалов, 

Г. И. Якименко; грузин – Н. Г. Мосияшвили; казах – Т. Мурзаев; 

узбек – М. Турдыев; таджик – К. Тургунов; татарин – Ф. З. 

Ромазанов; еврей – И. Я. Хаит. Фамилию одного воина, 

участвовавшего в обороне «Дома Павлова», пока установить не 

удалось» [2, с. 52].  
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Из перечисленных фамилий, помимо Павлова и Афанасьева, 

отдельно можно выделить Александрова, Глущенко и Черноголова. 

Именно этими отважными воинами во главе с сержантом 

Павловым был захвачен и в одиночку удержан в течение двух дней 

дом на улице Пензенской. «Под началом Павлова ефрейтор 

Глущенко и еще двое бывалых солдат – Черноголов и коммунист 

Александров двое суток обороняли большое пустующее здание от 

бешеных наскоков многочисленного врага» [6, с. 33]. 

Таким образом, в официальных источниках упоминается 9 

национальностей защитников дома Павлова, однако на 

сегодняшний день их количество увеличилось до 11-и. Не вписаны 

в историю были калмык Гаря Бадмаевич Хохолов и абхаз Алексей 

Сукба. Некоторое время после войны их фамилии активно 

упоминались в сводках («Но солдатская честь моя требует сказать, 

что этот дом был не только домом Павлова, но и домом 

Александрова, Черноголова, Глущенко, Сукбы, Степаношвили и 

всего нашего гарнизона, который, не щадя жизни, выполнял приказ 

командования и стоял насмерть на своей позиции» [3, с. 23]), 

однако после проведения проверки они были вычеркнуты из 

списков по идеологическим причинам. В настоящее время в 

списках отсутствует и вышеназванный грузин Степаношвили, а 

упоминания о нем сохранились лишь в качестве сводок с 

перечислением фамилий, его судьба осталась неизвестной. 

Остался незамеченным и вклад женщин и детей в оборону 

дома Павлова. К примеру, в воспоминаниях современников 

упоминается женщина-санинструктор, порой непосредственно 

участвующая в военных действиях. «Была среди защитников 

«дома-крепости» и одна женщина – Мария Ульянова. Будучи 

санинструктором, она держалась мужественно и не только 

оказывала раненым первую медицинскую помощь, но в 

критические минуты боя, когда не хватало людей, вела огонь из 

пулемета или автомата, отражала штурм гитлеровцев гранатами» 

[1, с. 40]. Кроме того, забыт и подвиг 11-летнего мальчика – Толика 

Курышова, – который поплатился за него собственным здоровьем: 

в ходе операции он получил осколочное ранение горла, из-за чего в 

дальнейшем испытывал трудности при говорении. «Несмотря на 

запрет командира, Толику все-таки удалось совершить настоящий 

подвиг. Проникнув в один из соседних домов, он смог достать 

важные для армии документы – план захвата» [7]. 

Заслуживает внимания и подвиг Ефремова – солдата, 

пожертвовавшего ради спасения товарищей своей жизнью, но 
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несправедливо забытого, утратившего на войне еще и имя. «Но вот 

из развалин четвертой секции выполз Ефремов с 

противотанковыми гранатами в руках. <…> в танк полетели одна за 

другой две гранаты <…>. Танк горел, и было слышно, как внутри 

его рвались патроны и снаряды» [5, с. 79].  

В заключение хочется сказать, что мы, потомки великих 

воинов, обязаны помнить историю своих предков, учиться на их 

ошибках и передавать эту историю из поколения в поколение. Дом 

Павлова – одна из многочисленных страниц истории, которая 

преподносит нам жизненные уроки. Так, дом Павлова является 

наглядным примером дружбы народов, воюющих бок о бок, 

позабыв прошлые обиды перед лицом опасности.  

Теперь, вспомнив имена всех причастных к страшной, но в то 

же время героической истории этого 4-этажного кирпичного дома 

(когда-то – живого, сейчас – привлекающего внимание живых), не 

забудем самих фамилий, названных выше, и не позволим никому 

этого сделать – сохраним нашу историю для будущих поколений. 

Запомним прошлое да не обречем себя на повторение его 

ужаснейших моментов. Сейчас как никогда важно не только самим 

возобновить в памяти историю этого дома (и многих других), но и 

помочь другим вспомнить ее. Дома под номером 61. Дома 

незабытых героев. 
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ЧЕРЕЗ ВСЮ ВОЙНУ 

Мой прадедушка Репихов Алексей Петрович родился 17 

марта 1920 г. в г. Харькове в семье рабочих. Был самым младшим, 

пятым, ребенком из выживших детей. В 1937 г. сразу после 

окончания средней школы добровольно пошел в Красную Армию.  

После окончания учебы служил начальником телеграфной станции 

при штабе Харьковского военного округа. Участвовал в боевых 

действиях с первого дня Великой Отечественной войны.  

 
Рис. 1 – Репихов Алексей Петрович. Фотография 1944 года. 

 

https://russian7.ru/post/oborona-doma-pavlova-v-stalingrad/
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В 1941г. после гибели командира вывел из окружения роту 

связи, в которой служил. При выходе из окружения пришлось 2-е 

суток просидеть в реке под водой, дыша через стебель камыша. 

После соединения с еще одной отступающей частью вместе 

прорывались через шоссе, занятое фашистами, применив метод 

одновременного винтовочного залпа. В результате этого залпа 

фашисты были сметены с дороги, и отступающие советские части 

смогли пробиться к своим.  

Служил в роте связи при штабе авиационной дивизии на 

различных фронтах ВОВ (из красноармейской книжки: «Юго-

Западный фр., Сталинградский фронт, Воронежский фр., 

Ленинградский, Волховский, 2 Прибалтийский, 2 Белорусский»). 

Участвовал в освобождении Харькова. При 1-м освобождении 

Харькова смог зайти с товарищами к себе домой, где были его 

мать, невестки и маленькая племянница. Как это ни странно, но ни 

мать, ни невестки его не узнали, а маленькая племяшка закричала: 

«Дядя Лёша!» 

Награды: 

Орден «Красная Звезда»  

«…Во время пребывания дивизии на Волховском фронте, 

тов. РЕПИХОВ 10 дней не уходил из телеграфа, работая 

одновременно телеграфистом, механиком и дежурным по 

связи…За добросовестное выполнение заданий в деле обеспечения 

бесперебойной связью боевой работы дивизии достоин 

награждения орденом КРАСНАЯ ЗВЕЗДА.» (из наградного листа, 

07.10.1944). (рис. 2). 
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Рис. 2 – Наградной лист орденом «Красная Звезда» 

 

Медаль «За Боевые заслуги»  

«…В период базирования дивизии в МОСАЛЬСКОЕ, а потом 

в КАШИРСКОЕ т. РЕПИХОВ находясь в передовой команде при 

недостатке людей не считаясь со временем работал несколько дней 

одновременно механиком и морзистом, обеспечивая четкую и 

бесперебойную связь дивизии с воздушной армией…» - из 

наградного листа медалью «За Боевые заслуги» (31.01.1943). (рис. 

3). 
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Рис. 3 – Наградной лист медалью «За боевые заслуги» 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За оборону Сталинграда» (рис. 4) 

Медаль «За оборону Ленинграда» 

Медаль «За взятие Кенигсберга» (рис. 5) 

Медаль «За взятие Берлина» 

Медаль «За Победу над Германией» (рис. 6) 

 

 
Рис. 4 – Удостоверение за участие в героической обороне 
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Сталинграда. Медаль «За оборону Сталинграда» 

 

 
Рис. 5 – Справка о том, что Репихов А.П. имеет право на 

получение медали «За взятие Кенигсберга», т.к. она не была 

вручена ему в части 

 

 
Рис. 6 – Удостоверение за участие в Великой Отечественной 

Войне. Получение медали «За победу над Германией» 

 

Был дважды ранен. После 2-го тяжелого ранения в ногу был 

признан годным к нестроевой службе, но войну прошел до конца. 

На всю жизнь осталась хромота и сильно искривленная нога.  

Сразу после Победы был демобилизован по причине 

признания его негодным к строевой службе в мирное время из-за 

ранения. При сдаче оружия на границе СССР перед погрузкой в 

эшелон для отправки домой кто-то из местных военнослужащих 

предупредил Алексея Петровича и его друзей о том, что все 

эшелоны нещадно обстреливаются бандеровцами. Безоружным 
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победителям в новой с иголочки форме пришлось спрятаться на 

платформе с углём и зарыться в него. При пересечении Западной 

Украины эшелон с возвращающимися с войны безоружными 

солдатами был неоднократно обстрелян, погибло при этом много 

людей, в том числе и друзей Алексея Петровича.  

Умер 21 июля 1983г от рака легких в Харькове. 
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ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ: РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ПОБЕДЕ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Война - слово, от которого сжимается сердце. Война - самое 

страшное зло, с которым встречался человек во все времена. 

Можно с уверенностью говорить, что в наши дни людям тяжело 

представить, что такое война. Ведь мы знаем о ней только лишь 

понаслышке: из уст ветеранов, из кинохроники, из военных песен и 

других источников информации, но при этом не сталкивались с 

этим лицом к лицу. А значит не знаем всей картины 

происходящего, не представляем, что испытывали матери, 

отправляющие сыновей на фронт или солдаты, видящие гибель 

своих товарищей и осознающие, что смерть идет за ними попятам. 

Но все-таки мы задаемся вопросами и пытаемся найти на них 

ответы, стараясь сложить пазл из исторических событий того 

времени. Каково это, когда мирная и спокойная жизнь в миг 

заканчивается и сменяется на долгие годы бесчеловечности, 

жестокости, боли и слез? Кто смог преодолеть все ужасы войны, 
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проявив мужество, стойкость и сохранив надежду на светлое 

будущее для следующих поколений, несмотря ни на что? На все 

вопросы нам помогают отвечать поистине великие и достойные 

люди, а именно те, кто столкнулся с этим, ветераны, прошедшие 

через Великую Отечественную Войну. 

Историческое прошлое нашей страны является неотъемлемой 

частью жизни каждого человека. Кроме того, оно во многом 

предопределило то, каким предстало перед нами настоящее. Мы с 

особым трепетом относимся к Великой Отечественной Войне, 

которая началась 22 июня 1941 года, когда Германия вероломно 

напала на СССР без объявления войны. Она продолжалась 1418 

дней и ночей, но, несмотря на кровавый и тяжелый путь к Победе, 

дух всего советского народа не был сломлен.  

Хочется отметить, что прошлое страны – это достояние 

народа, соответственно важнейшей задачей, стоящей перед 

людьми, является ни что иное, как сохранение памяти о том, что 

было в те роковые годы. Решающую роль в каждом событии играл 

человек, ведь именно он противостоял тем или иным 

обстоятельствам, встречающимся на его жизненном пути, который 

был совсем не прост. Человек – это личность, которая может 

оказывать влияние на различные события, явления и процессы. 

Создавать их, развивать, менять и прекращать. Все это мы можем 

увидеть на примере обычных людей, военных врачей и медсестер, 

главнокомандующих, солдат, партизан, являющихся символом 

великих побед. Каждая отдельно взятая личность - орудие истории. 

Причем ее вклад в историческую судьбу бесценен и неизмерим. Не 

будь ее - история могла сложиться бы совершенно иначе. 

Любое действие, которое произошло во время ВОВ, было 

следствием взаимодействия миллионов людей. Как бы тяжело им 

не было, они боролись до конца, ни на секунду не задумывались о 

собственном благополучии, боролись за нашу Родину, за мирное 

небо над головой. Угроза нашему народу вызвала личную 

заинтересованность большинства людей в победе и быстрейшем 

окончании войны. Благодаря самоотверженному труду и героизму 

всего советского народа как на фронте, так и в тылу наши войска 

разгромили немецких захватчиков и навсегда уничтожили фашизм.  
Важно отметить, что каждый человек по-своему шел к 

осуществлению цели, заключающейся в защите своей страны от 

врагов. Именно во время войны проявилась нравственная сила 

человека. Так, военные врачи и медсестры явили миру мужество и 

высокую самоотверженность, спасая множество человеческих 
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жизней на фронте. В какой бы сложной ситуации они не 

находились, они всегда были готовы прийти на помощь раненым 

солдатам, выносили их с поля боя под пулями, тем самым, рискуя 

своей жизнью.  
Во время Великой Отечественной Войны советские девушки 

жертвовали собой так же безоглядно, как и мужчины, одной из 

таких девушек была медсестра Наташа Качуевская, которая на 

момент начала войны была студенткой второго курса, но в скором 

времени она ушла добровольно на фронт и после окончания курсов 

стала санинструктором. Во время неравного боя с гитлеровскими 

автоматчиками, прорвавшимися в тыл наших войск, она спасла 

жизнь двадцати раненым бойцам. Когда враги стали окружать 

овраг, где находились раненые, Наташа бросилась им навстречу и 

взрывом гранаты уничтожила подступавших фашистов. В этой 

схватке она погибла [1].  
Подвиг Наташи – это только лишь один из тысяч примеров 

героизма, храбрости и стойкости, которые известны на 

сегодняшний день всему миру. И сразу же на ум приходит мысль о 

том, о скольких подвигах мы не знаем и никогда уже не узнаем. 

Однако все, что происходило в те годы, не имеет срока давности и 

неоценимый вклад людей, внесенный в победу, является 

бесценным, а поступки героев- бессмертными. 

Если говорить о роли личности в победе, нельзя не упомянуть 

о советском военачальнике, четырежды Герое Советского Союза, 

великом полководце и маршале - Жукове Георгие 

Константиновиче. 

Г.К. Жуков остался в истории как один из главных творцов 

Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря 

полководческому таланту Г.К. Жукова он был назначен 

ответственным за организацию обороны и контрнаступления под 

Москвой. Именно ему Ставка Верховного Главнокомандования в 

самые тяжелые дни октября 1941 года доверила организацию 

обороны столицы, а затем и контрнаступления под Москвой, 

ознаменовавшими перелом в Великой Отечественной войне. В 

дальнейшем в полководческом списке побед  Г.К. Жукова были 

такие величайшие сражения, как: Сталинградское сражение, 

Курская битва, а также битва за Берлин. За ним числятся и многие 

другие значимые события Великой Отечественной войны, 

активным участником которых он являлся [2].  

Георгий Константинович Жуков сыграл неоценимую роль в 

разгроме немецко-фашистских войск и этим повлиял на ход 
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Великой Отечественной войны. Он был не из тех людей, которые 

просто говорят красиво и совершают поступки напоказ, а из тех, 

которые честно исполняют свой долг, думают о народе и его 

судьбе. Таким образом, благодаря силе советского народа и 

выверенной стратегии Георгия Константиновича Жукова, были 

одержаны победы во многих крупных сражениях Великой 

Отечественной Войны. 

Не менее значимый след в истории оставило партизанское 

движение, которое являлось ярким примером советского 

патриотизма и многократно подтвердило всенародный характер 

войны. Безусловно, главная роль в борьбе с врагом принадлежала 

именно обычным людям. Героическая борьба советских воинов и 

партизан была вдохновляющим примером для всего движения 

сопротивления.  
Среди наиболее известных партизан можно отметить Василия 

Коржа, ставшего создателем одного из первых отрядов в 

Белоруссии. Уже 28 июня бойцы его отряда громили танки 

противника. За почти 1200 дней в тылу, бойцы его отряда 

уничтожили больше 26 тысяч фашистов и пустили под откос почти 

500 эшелонов. Не стоит забывать и про детей, которые наравне со 

взрослыми боролись против захватчиков. Марат Казей стал героем 

в 14 лет, он был членом партизанского отряда и, попав в 

окружение, он принял решение подорвать себя вместе с солдатами 

противника [3]  

Партизаны внесли неоценимый вклад в борьбу против 

фашистской Германии. Она явилась ярчайшим проявлением 

беззаветной преданности советского народа своей Родине, его 

нерушимой воли во имя победы над фашизмом. На борьбу 

поднялись все, начиная от детей и заканчивая стариками, никого 

беда не обошла стороной, все объединились перед лицом 

беспощадного врага.  

В конечном счете, мы понимаем, что роль личности в истории 

играет огромное значение. Люди принимали важные 

стратегические планы, смело и решительно воевали. Но решающим 

фактором был истинный патриотизм советского народа, 

защищавшего свою Родину и своих близких. Каждый человек 

пытался хотя бы на шаг приблизить страну к Победе, прикладывая 

при этом, огромные, нечеловеческие усилия. Все люди боролись за 

наше счастье, за то, чтобы каждый человек сейчас жил в мире и 

спокойствии.  Слава героев никогда не померкнет в памяти народа 

победителя и освободителя от фашизма. 
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СУДЬБЫ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ МОЕЙ СЕМЬИ 

Каждое мое утро начинается с новостей о специальной 

военной операции на Украине. Я горячо переживаю за наших 

военных – солдат и офицеров, которым выпала доля, взяв в руки 

оружие, встать на защиту нашей страны от нацистских батальонов 

со всего мира. А ведь только чуть более 80 лет назад мир стоял на 

пороге глобального уничтожения некоторых народов фашистскими 

захватчиками, и, видимо, не вынес никаких уроков. И только 

российский солдат один на один оказался на передовой с 

обеспеченными современным вооружением нацбатальонами 

украинских фашистов.  

Так было и 80 лет назад. Мои родные далекие и близкие, уже 

знакомые мне только по рассказам моих родителей, пошли на 

защиту нашей Родины.  

Рындины на протяжении сотен лет состояли на военной 

службе государства, занимались тяжелым крестьянским трудом и 

были готовы в любой момент пополнить гарнизон Обоянской 

крепости, встать на защиту южных рубежей от крымских и 
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ногайских татар, «воровских Черкасс». Пополняли ряды отрядов 

«Нового строя», участвовали в Русско-Польской войне в полках 

Григория Ромодановского, отдавали жизни на полях Первой 

Мировой и лихолетий гражданской войны. Испытывали на себе все 

тяготы военной и гражданской жизни в тяжёлые годы испытаний в 

Великую Отечественную. 

Григорий Иванович Рындин (1914-1994) никогда не надевал 

медалей, не смотрел о войне фильмов. Старался никогда о ней не 

вспоминать. А в жизни его было всё: тяжёлый сельский труд с 

самых ранних лет, горячие атаки и рукопашные схватки, плен 

и побег, тяжёлые ранения, контузия, госпитали, потеря близких. Но 

было и другое – стремление, несмотря ни на что жить, радоваться 

мелочам, ценить каждый прожитый день. Жизнь с детства 

испытывала Григория на прочность – рано повзрослев, потеряв 

отца в 1916-м, в Империалистическую, как её тогда называли, 

оставив школу после второго класса, пошёл работать. Сначала 

пастухом, потом разнорабочим. После прохождения срочной 

службы в 1938 г. женится на красавице-соседке с Аксинии 

Семёновне Лунёвой. Деревня живет бедно, голодно. Молодые, 

отправляются в столицу в поисках заработка. Неудачно – тяжелы 

условия труда и быта в столице. Домой, в деревню. И вот 

долгожданный первенец – девочка Нина, февраль 41- го… А с 

первых дней войны на фронт. Где-то в районе Смоленска 

окружение, плен. Лагерь военнопленных переполнен, голод, стоны 

раненых. Бежать при первой же возможности – смерть подобралась 

совсем близко. И вот пленных подняли, куда-то ведут, лес… 

Резким рывком бросается в сторону от колонны, бежит, собрав 

последние силы. Остальные военнопленные, видя замешательство 

конвоя, бросаются бежать. Лес прочесывают пули, но, молитвами 

Ксении, ни одна из них даже не царапнула. Долгим был поход 

домой, на Обоянь, в родную деревню Анахино, по ночам, обходя 

оккупированные селения. Но жажда жить очень сильна. Вернулся 

домой. Наместники новой власти приготовились к показательному 

расстрелу солдата. Вывели за огород, но вовремя подоспела мама – 

выменяла сына на чугунок варёной картошки и бутылку самогона. 

Жизнь стоила тогда совсем не дорого…  
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Рисунок 1. Григорий Иванович Рындин 

И вновь на фронт. 210-й гвардейский стрелковый полк 71-й 

гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 

Воронежского фронта. Курская дуга. Вместе со своей дивизией 

в самое пекло южного фаса. Копоть горелой солярки, пыль, 

поднятая гусеницами десятков танков, гул двигателей и разрывы. 

Горели и земля, и небо… 12 сентября дивизия продвигалась на 

юго-запад Полтавской области в направлении и деревни 

Демьяновка. В атаку с винтовкой, но… Тяжёлое слепое обширное 

осколочное ранение. Очень боялся потерять раненую руку, боялся 

вернуться домой калекой. Потом санбаты, полевые госпитали, и  в  

глубокий тыл – казахстанский эвакогоспиталь № 4113. Долго 

достают осколки из плеча и голеностопа. Часть тех осколков так и 

осталась в мягких тканях, не давая забыть о себе. Немного 

подлечившись – на фронт. Западная Белоруссия. Пулевое в плечо, 

контузия. Отвоевался, домой! Опустела родная деревня. Брат 

Василий погиб в 44-м где-то в Латвии. Дядя, Дмитрий 

Егорович пропал без вести. Овдовела старшая сестра Мария. Дядя 

Никифор с тяжёлым ранением и орденами Славы вернулся домой, 

а брат Митрофан получил контузию, последствия которой остались 

на всю жизнь. Много приходилось работать, ходить на работу в 

город, ежедневно по 10 километров. Но человек, прошедший 

войну, закалённый горячими боями, голодом и морозами, 

трудности переносил легко. «Был бы мир...». 

Никифор Егорович Рындин (1897–1975?). Участник Первой 

мировой (рядовой 485-го Еланского полка), Гражданской и 
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Великой Отечественной войн. Рядовой, командир отделения 1-й 

стрелковой роты 50 Гвардейского стрелкового полка 

15 Гвардейской стрелковой дивизии. В бою за селение Водяное 

31.01.1944 г. лично уничтожил около 10 гитлеровцев. В этом бою 

был ранен. Награждён орденом Славы III степени. Из наградного 

листа от 9 января 1944  г.: «Товарищ Рындин старый солдат, 

участник империалистической и гражданской войны. В 

Отечественной войне участвовал в боях за освобождение города 

Харькова и населенных пунктов Бородаевка, Красная Заря, 

Алексеевка, рудник Калачевский и селение Червона Балка. В 

последних боях за селение Червона Балка с 12 по 27 ноября 1943 г., 

командуя стрелковым взводом, служа примером, как старый солдат 

русской армии, идя впереди своего взвода, товарищ Рындин повёл 

на штурм свой взвод, ворвался в передний край обороны немцев, 

выбил противника из окопов и закрепился в них. В этом бою 

товарищ Рындин со своим взводом уничтожил 18 гитлеровцев. Сам 

товарищ Рындин из своего оружия убил 4-х немцев. Находясь в 

обороне, товарищ Рындин уничтожил из своей винтовки 3-х 

немцев. За время боёв товарищ Рындин проявил стойкость и 

мужество, упорство и решительность, готов в любую минуту пойти 

на благородный подвиг, не жалея своих сил и жизни» 147. Из 

наградного листа от 9 февраля 1944 г.: «Во время наступательных 

боев 20.01.1944 г. в районе селения Водяное при прорыве обороны 

противника первый бросился к траншеям противника, увлекая за 

собой бойцов своего подразделения, в траншеях заколол штыком 

одного немца, а двоих застрелил из винтовки. При взятии высоты 

115,7 личным примером увлекал бойцов за собою, первым ворвался 

в траншеи противника и  в этом бою уничтожил 7 немецких солдат 

и офицеров. В этом бою товарищ Рындин был ранен 21.01.1944 г.».  
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Рисунок 2. Никифор Егорович Рындин 

Василий Трофимович Лунёв (1926–1944) ушёл 

добровольцем на фронт, воевал в составе 245 стрелковой дивизии 

901 стрелкового полка. За бой 18 июля 1944 г. награжден медалью 

«За отвагу». Недалеко от города Виляка  (Латвия), командуя 

разведвзводом, попал в засаду 27 июля 1944 г. и погиб.  

 
Рисунок 3. Василий Трофимович Лунёв 

Рындин Митрофан Иванович (1916–1990) Мобилизован на 

фронт 20  июля 1941 г. До ноября 1943 г. воевал в составе 177 

гаубично-артиллерийского стрелкового полка (шофёр). По декабрь 

1944 г. – автоматчик 454 стрелкового полка 100 стрелковой 

дивизии. 10.12.1944 г. контужен. До декабря 1945 г – в составе 

147 ремонтной базы, слесарь по танкам. Награждён боевой 

медалью «За боевые заслуги». 
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Судьбы этих людей, их жизненный путь, позволяют понять 

истинную цену жизни, ощущать сопричастность к судьбе Родины, 

испытывать счастье жить.  

Также многие факты о Великой Отечественной войне я узнала, 

читая книги, смотря документальные и художественные фильмы. Я 

могу с уверенностью сказать, что в борьбе с фашизмом победил 

Советский Союз, Красная армия и простой советский народ. И 

услышав, что некоторые известные всему миру российские артисты 

вещают, что им стыдно быть русскими, я с уверенностью скажу: «я 

русская и люблю свою Родину!».  
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ 

МОЕЙ СЕМЬИ 

Время неумолимо летит. Как бы нам не хотелось, его не 

остановить. Вот уже много лет прошло со знаменательной даты в 

истории нашей страны, которая до сих пор не оставляет 

равнодушным всех патриотов Родины. Каждая семья бережно 

хранит память о тех нелегких и тревожных событиях. В моей семье 

также есть своя история тех дней, которую мы передаем из 

поколения в поколение. 

Одним из самых суровых испытаний для нашей страны была 

Великая Отечественная война. Она забрала огромное количество 

жизней наших солдат и ни в чем неповинных людей, некоторых 

выживших обрела на инвалидность, но самое главное - лишила 

свободной и беззаботной жизни всё население. Многие потеряли 

своих родных, товарищей и близко знакомых людей на это 

нелегком пути.  
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И днем, и ночью народ трудился для достижения величайшей 

победы. Однако она была одержана не только боями на фронте. 

Много людей трудилось для победы в тылу. По-другому это 

называлось «невидимым фронтом». Также со всеми с первых дней 

войны в борьбу со смертельным врагом вступила многотысячная  

армия медиков.  

Врачи и средние медицинские работники внесли большой 

вклад в общее дело победы над врагом. Они по долгу своей 

профессии приняли на свои плечи тяжесть борьбы за спасение 

жизни раненых и больных.  

В данной статье я хочу написать о своей прабабушке, 

Александре Никифоровне Бековой -Правоторовой, которая 

работала заместителем начальника военного госпиталя в городе 

Махачкала. К сожалению, мне не посчастливилось её увидеть и 

узнать всю историю от первого лица. Она умерла за два года до 

моего рождения. Однако она успела поведать всю свою историю 

моим бабушке и дедушке. 

 
 

Рис. 1. Бекова Александра Никифоровна. 

 

Александра Никифоровна Бекова родилась 24 сентября 1909 

года, майор медицинской службы. Во время войны она заведовала 

терапевтическим отделением в эвакогоспиталях, расположенных в 

здании кинотеатра «Комсомолец» и школы №14 в Махачкале, 

республике Дагестан.   
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Уроженка старинного русского города Кострома закончила 

Первый Московский медицинский институт. Перед самым 

выпуском, когда студенты должны были получить свои дипломы, к 

ним приехал известный в Дагестане врач, Ибрагим Захарович 

Каклаев, который встретился с выпускниками и стал приглашать на 

работу в Махачкалу. Несмотря на то, что Александра Никифоровна 

не знала те края, она всё равно решила поехать. В то время был 

создан институт по борьбе с тропическими болезнями, где и стала 

работать недавняя выпускница. Здесь она нашла своё счастье, 

вышла замуж, родила двоих детей. Была любимая работа. Но 

счастье было недолгим. Началась Велика Отечественная война, 

которая отменила и жизнь, и радость, и любовь. 

Поскольку Александра Никифоровна была хорошим 

специалистом с в своей сфере, её назначили начальником военного 

госпиталя. Она сразу была мобилизована в два эвакогоспиталя. 

Кинотеатр «Комсомолец» и школа №14 специально были 

переоборудованы под военные госпиталя.  С утра до  вечера, а 

иногда и целые сутки напролет, Александра Никифоровна 

трудилась на благо народа. Несмотря на то, что она была 

терапевтом по специальности, ей приходилось проводить 

хирургические операции. Иногда приходилось работать и под 

налетами неприятельской авиации. А в перерывах  весь 

медперсонал, превозмогая усталость, выгружал из поезда раненых. 

Многие солдаты были очень благодарны Александре 

Никифоровне за то, что спала их жизнь. Также ей приходило 

огромное количество писем с самого фронта. Они восхищались её 

стойкостью, профессионализмом и прекрасной душой. Ведь 

Александра Никифоровна, смотря на измученные и усталые лица, 

внушала им необходимость жить. Она никогда не боялась 

трудностей и всегда шла к ним на встречу, не сворачивая со своего 

пути. «Важно преодолеть себя - говорила Александра Никифоровна 

- открыть для себя новые возможности.» 

Однажды в их госпиталь приехал художник с Ростова-на-

Дону - Александр Абрамович Мытников, который делал зарисовки 

для атласа по хирургии военных травм. Он написал портрет 

Александры Никифоровны и подарил его ей на память. Она 

бережно хранила его вместе с письмами от воюющих бойцов. 

Дети Александры Никифоровны часто прибегали к ней в 

госпиталь, чтобы навестить маму. Несмотря на строгое наказание 

матери не баловать ребят, раненые солдаты старались угостить их 

самым дорогим, что у них было - кусочком сахара. 
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Прошло время. Война закончилась. Отгремели последние 

залпы. За все эти годы через эвакогоспитали Дагестана прошло 

свыше ста пятидесяти тысяч раненых и больных воинов, из них 

только около семидесяти процентов было возвращено в строй. 

Поистине наши медики были тружениками - героями 

После войны Александре Никифоровне было присвоено 

звание майора медицинской службы. И уже в мирное время она 

работала терапевтом в госпитале при МВД и преподавала в 

медицинском институте, в котором недавно, по инициативе ректора 

А.О. Османова, открыли исторический музей Боевой Славы. В нем 

находятся материалы, отражающие все тяготы борьбы за спасение 

жизней раненых и больных. 

Александра Никифоровна о своей жизни в войну вспоминала 

мало, слишком тяжелое было время. Врачи, медсёстры, санитарки 

день и ночь проводили в госпиталях, спасали жизни раненых 

бойцов. 

Приятно осознавать, что память о героях живет не только в 

наших сердцах, но и увековечена в музеях Боевой Славы. Один из 

них является музей имени Макаровой в городе Махачкала, где 

хранятся документы о майоре медицинской службы Бековой 

Александры, военное удостоверение, фотографии и награды: 

медаль «За оборону Кавказа», медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне». 

У меня в семье также бережно хранятся прабабушкины 

фотографии, газетные вырезки статей, другие документы и книга - 

очерк о семье Правоторовых, которую написал мой дядя, Панков 

Дмитрий Евгеньевич. 

В данной статье я хочу отметить значение Великой 

Отечественной войны  в моей семье и то, как увековечена память 

героев нашей страны. Страшное событие, которое унесло жизни 

многих людей, никогда не забудется, а история каждой семьи будет 

храниться вечно. Благодаря музеям Боевой Славы, памятникам, 

рассказам наших бабушек и дедушек, которые прославляют народ 

тех времен, мы можем гордиться нашими предками и передавать их 

историю из поколения в поколение. Великий праздник «День 

Победы» помогает почтить память и выразить благодарность тем 

великим людям, благодаря которым мы с вами сейчас живем. Мы в 

семье также передаем свою историю от старших к младшим. 

Всегда помним и бережно храним частички тех событий, ведь 

важно знать не только настоящее, но и прошлое, благодаря 

которому стоится наше будущее. Как говорил поэт Роберт 
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Рождественский: «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, 

которой не будет конца». 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ 

СЕМЬИ 

Наверное, нет ни одной советской семьи в которой отец, 

сын, брат не погиб на фронте. Горечь тех далёких лет ставших для 

нас историей отзывается в сердцах миллионов людей. Следствием 

этого является всероссийская акция «Бессмертный полк» - это долг 

нашей памяти фронтовикам, отдавшим свои жизни за великую 

победу. Неслучайно, именно девятого мая, весной, когда оживает 

всё вокруг, мы вспоминаем не вернувшихся фронтовиков, а также 

замученных в концлагерях фашистами. Победа советскому народу 

досталась нелегко, ценой жизни миллионов людей. Действительно, 

нет ни одной семьи, которая не пострадала от последствий военных 

действий, тысячи людей умерли от голода, болезней, остались без 
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крова, угнаны фашистами в Германию. В юбилейный год 75-летия 

победы в Великой Отечественной войне  я бы хотела рассказать об 

истории нашей семьи. 

Наша малая родина Черемисиновский район находится в 

восточной части Курской области. Главным образом, основу 

сельскохозяйственного производства, составляли коллективные 

хозяйства. Моя бабушка Абельдяева Мария Сергеевна накануне 

войны  проживала в колхозе Удеревского сельского совета 

Черемисиновского района (Ленинский призыв). 

Не что не предвещало военного лихолетья. К началу войны у 

моей бабушки М.С. Абельдяевой уже была семья - муж Фёдор и 

восьмилетняя дочь Любовь. Как только не показывают день 21 

июня 1941 года, когда мирный труд советских людей был прерван 

нападением фашисткой Германии: повсюду гремели выпускные 

вечера в колхозах и совхозах шли полевые работы. 

Из воспоминаний Абельдяевой Марии Сергеевны: «Я не 

когда не забуду этот день самый светлый и счастливый в моей 

жизни. Муж Фёдор вернулся с заработков и вместе с деньгами 

принёс мне в подарок швейную машинку», потом началась война… 

В военкоматах области начался призыв, мужчины уходили 

на фронт, вместе с Фёдором на фронт был призван младший брат 

бабушки Никита 1918-го года рождения. Ушел на фронт и муж 

старшей сестры Евдокии. Не подлежали призыву лишь старики 

подростки и калеки. Старший брат Михаил, работавший учителем 

начальной школы не подлежал призыву, так как в детстве сломал 

ногу и из-за неправильно сросшейся кости он сильно хромал. Так 

на фронт уходили целыми семьями. Уже в сентябре 1941-го года на 

станцию Черемисинова были сброшены первые бомбы, обстреляны 

самолётами противника эшелоны с беженцами, появились первые 

убитые и раненные. 

В конце ноября 1941-го года начались ожесточённые бои на 

территории района, которые вела с противником сороковая армия 

юго-западного фронта. Двадцать первого ноября 1941-го года 

начался массовый расстрел жителей, его фашисты учинили в сёлах 

Удерево, Карташовка и Парменовка, по отрывочным сведеньям  

Государственного архива Курской области, немецко-фашистские 

оккупанты расстреляли 313 человек. В овраге села Удерево был 

расстрелян немцами бабушкин старший брат Михаил. Так как он 

был коммунистом и имел партбилет. Фашисты расстреливали  

партийных, так как зачастую они являлись организаторами в 

борьбе с врагом в тылу противника. Так как территория района 
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граничила  с соседними областями и являлась одним из 

стратегических военных узлов, где находился железнодорожный 

узел станции Касторное, здесь действовали партизанские отряды, 

хотя они были не многочисленными, но темнемение, могли нанести 

значительный вред врагу. В партизанских отрядах на территории 

Курской области участвовали не только куряне из числа 

гражданского населения, но и военнослужащие, бойцы и 

командиры Красной армии, оказавшиеся в окружении на 

территории района и не сумевшие перейти линию фронта, а также 

бежавшие из немецкого плена. Из-за зверств фашистов более  

трехсот жителей района были насильно угнаны в Германию, 

остальные оставшиеся без крова, голодали.  Двадцать первого 

ноября 1941-го года фашисты полностью захватили посёлок 

Черемисинова [1,с. 56]. 

Гитлеровцы не уступали без боя ни одного метра земли, 

советским бойцам приходилось сражаться за каждый населённые 

пункт, за каждый дом. Немцы отступая, сжигали все постройки, 

угоняли население. Войска Воронежского фронта (командующий с 

октября 1942 по март 1943 года генерал-лейтенант П.И. Голиков) 

период с 13- по 27 января 1943 года провели Острогожско-

Россошанскую  операцию, в ходе её началось освобождение 

Курской области. С двадцать четвертого января 1943 года 

проводилась Воронежско-Касторненская  наступательная операция, 

в которой приняли участие войска Воронежского и Брянского 

(командующий  генерал-лейтенант Н.А. Рейтер) фронтов. Во время 

этой операции началось освобождение восточных районов Курской 

области. Ожесточённый характер носили бои за крупный 

железнодорожный узел Касторное. Двадцать седьмого января 

советские войска ворвалась в Касторное и к утру двадцать девятого 

января полностью его освободили. В результате Воронежско-

Касторненской операции было разгромлено более одиннадцати 

вражеских дивизий. Советские войска вышли на рубеж рек Тим и 

Оскол. К четвертому февраля соединение 60-ой армии освободили 

районные центры Щигры, Черемисиново, Тим [2, с. 428]. 

Тяжёлое лихолетье времён оккупации так вспоминалось 

моей бабушкой:  «выгнали нас немцы из наших хат с малолетними 

детьми, есть совсем было нечего, лишь детям давали черствого 

хлеба и воды, а на месте наших усадеб дымились пепелища». 

 В Щигровской операции советские войска понесли 

значительные потери, 3-й гвардейский корпус потерял убитыми 

более 960, ранеными и обмороженными более 2620 бойцов и 



136 

офицеров. В 1-й гвардейской дивизии только в боях в районе сёл 

Орлянка, Первые-Вторые-Бутырки было убито 385, ранено 1034 

человек [3, с. 62]. 

О временах оккупации моя бабушка М.С. Абельдяева 

вспоминала так: «жить приходилось, где придется, скитаясь по 

чужим углам, всюду тьма, таких как мы, без крыши над головой, но 

люди не выгоняли, помогали, чем могли, спали на соломе прямо, на 

полу». К весне 1943-го года, когда немцев уже не было, пришли 

обратно в деревню, а на месте деревенских хат лишь «раскисшие 

обугленные печи». Рыли землянки, весной ели крапиву и щавель, 

великой радостью было, если удастся достать муки, чтобы хоть как 

то сдобрить еду, соли не было вообще, вместо неё на базаре 

спекулянты продавали суперфосфат, пока из Щигров его доносили 

до дома он весь растекался. Четвертого февраля 1943-го года вся 

территория Черемисиновского района была освобождена от 

немецко-фашистских захватчиков.  

Очень тяжело досталась победа: погибли в бою, умерили от 

ран, пропали без вести, умерли в плену 4200 жителей 

Черемисиновского района. Их имена навсегда занесены в Книгу 

памяти. Погиб и не вернулся с фронта младший бабушкин брат 

Никита Сергеевич Насеткин 1918 года рождения село Удерево, 

рядовой, 02.02.1943 года пропал без вести [4, с. 149]. 

Из воспоминаний Абельдяевой М.С. - «во время войны 

схоронила родителей, так же война двух братьев забрала, но 

надеялась, что хоть муж жив, письма с фронта приходили 

регулярно». 

Весной в совхозах и колхозах начались посевные работы, 

свидетельством этого выступают «акты, рапорты и расписки в 

получении семян проса» [5, Л. 1]. «Получили семена проса для 

посева, посев производился вручную; картофель сажали  глазками 

из-за дефицита, остальное съедали» [6, Л. 5-23].  В 

государственном архиве Курской области мы так же находим 

документы по заготовке дров в Щигровском топливном отделении 

в лесу Вязовое [7, Л. 4].  

В трудных условиях проводилась первая после 

освобождения весенняя посевная кампания. Не было опытных 

руководителей, специалистов; хозяйства испытывали острый 

недостаток трудоспособного населения. В этих условиях удалось 

осуществить мобилизацию всех внутренних ресурсов и преодолеть 

в значительной степени трудности. Все кто имел возможность: 

женщины, подростки, старики вышли в поле. В качестве основной 
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тяговой силы использовали коров. Преодолению трудностей 

способствовала взаимная помощь  районов  области и внутри 

районов-колхозов. В результате план сева был перевыполнен.  

Двадцать первого августа 1943 года СНК  СССР и ЦК 

ВКП(б) приняли постановление «О неотложных мерах по 

восстановлению хозяйства в районах освобождённых от 

оккупации». 

Организаторская деятельность советских и партийных 

органов, трудовая активность народных масс позволили добиться 

значительных успехов в восстановлении народного хозяйства в 

условиях войны. В 1944 году наибольшие результаты достигнуты в 

восстановлении животноводства. В течение этого года на 

колхозных фермах поголовье крупного рогатого скота и овец 

увеличилось более чем в два раза, свиней – более чем в четыре 

раза. С первого января 1954 года итоги восстановления 

животноводства по всем категориям хозяйств по сравнению с 

показателями на 1 января 1941 года были следующие: крупный 

рогатый скот - 90,08 % (в том число коров 77,07 %), овцы и козы- 

44,08 %, свиньи-12,3 %, лошади- 10,6 %, как видно наиболее 

высокие результаты были достигнуты в восстановлении поголовья 

крупно рогатого скота. В тоже время конское поголовье, поголовье 

свиней восстанавливалась медленно [8, с. 340]. 

К концу войны почти полностью восстановили численность 

колхозов, совхозов. Восстановили все МТС, однако мощность 

тракторного парка в 1945 году составляла  50% довоенной. В 1945 

году посевная площадь составила 66,01 %  довоенного уровня [9, с. 

340-341]. 

Менее половины земель области было обработано 

тракторами, остальная- с помощью живой тягловой силы главной 

образом, коров. Область испытывала острый недостаток лошадей, 

тракторов, комбайнов, сельскохозяйственного инвентаря. После 

тяжелой и изнурительной работы на колхозном поле женщины 

старики и дети в свободное время от колхозных трудодней 

устраивали свой досуг: женщины собирались на посиделки, 

вспоминали довоенное время,  подростки играли в подвижные 

игры, старики отдыхали. Моя бабушка, Мария Сереевна, в честь 

которой назвали и меня, была очень красивой женщиной, весёлой, 

любила розыгрыши и шутки, объектом которых становились 

односельчане и её старшая сестра. Ее сестра Евдокия получила с 

фронта письмо о том, что ее муж Иван Михайлович лежит в 

госпитале, ногу ампутировали и его скоро должны комиссовать 
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домой. Письма о возвращении фронтовиков читали всем селом, 

даже те женщины, которые получили похоронки, все ровно 

надеялись на возвращение сыновей, братьев, мужей…  

Как-то вечером моя бабушка, узнав о том, что сестра 

ожидает возращение мужа, решила подшутить. У председателя 

колхоза взяла шинель, шапку ушанку, переодела одну из женщин, 

приклеила бороду, взяла свою подушку, якобы это его багаж, и с 

радостной новостью пошла к  сестре – «Евдокия, Михалыч с 

фронта вернулся!». 

Со всех ног сестра побежала встречать мужа, не разбирая, 

что перед ней переодетая женщина. Стала целовать, обнимать, 

плакать, а бабушка тем временем, упав на подушки, якобы багаж 

мужа, наблюдала данную картинку и смеялась. Разобравшись в 

шутке, старшая сестра взяла веник и отстегала младшую со 

словами – «Вот тебе только бы смеяться!».  

В марте 1945-го года горе пришло и в дом Абельдяевой М.С. 

она получила похоронку, на мужа-который погиб в 

Калининградской области. В страшном письме содержалась очень 

краткая информация: «ваш муж Абельдяев Федор Николаевич, 

1913 года рождения, уроженец Черемисиновский района, деревни 

Удерево, младший лейтенант, погиб 09.03.1945 года, захоронен в 

Калининградской области в братской могиле» [10, с. 157]. 

Моей бабушке было очень тяжело смириться с таким горем, 

всего каких- то два месяца её муж не дожил до Победы, которая 

досталась нашему русскому народу такой огромной ценой…  

Наверное, Мария Сергеевна родилась под счастливой 

звездой, так как 14 октября 1945 года, в канун праздника Покрова 

Святой Богородицы,  вернулся с войны мой дед Иван Алексеевич 

Маслов. Бабушка прожила с ним долгую и счастливую жизнь, 

воспитав двух дочек, а затем и внучек. Мой дед Иван Алексеевич 

Маслов был участником Сталинградской и Курской битвы, а так же 

освобождал западные страны от фашизма. Мой дед рассказывал 

очень много жизненных историй, как жили люди в Германии, но 

любовь к Родине была сильнее и поэтому, после войны он вернулся 

на родину.  

Как семейную реликвию мы храним его военный билет, в 

котором говорится, что он призван Черемисиновским РВК Курской 

области 04.11.1941 года, в 143-й стрелковый полк,  воевал с 

10.11.1941 года по 06.07.1943 года во время Курской битвы, попал 

в плен и находился в плену в Германии с 07.07.1943 по 22.04.1945 

года. По стечению обстоятельств ему удалось избежать советского 
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концлагеря, как военнопленному так как освобождали их 

американские войска. Так же в военном билете написано, что он 

был стрелок автоматчик и ручной пулемётчик, в следующих графах 

военного билета значилось: «рядовой, беспартийный, русский, 

социальное происхождение: крестьянин колхозник, в разделе 

образование: окончил 2 класса Верёвкинской начальной школы, 

Бесединского района, Курской области, в 1918 году, 

(специальность гражданская - плотник)». 

 В первый послевоенный год у моей бабушки появилась  

вторая дочь, моя мама. Постепенно у людей начала налаживаться 

мирная жизнь, крестьяне заводили хозяйство, строили жильё в 

родном колхозе «Ленинский призыв», где бабушка с дедушкой 

прожили практически всю жизнь. Помимо работы в колхозе имели 

огород, хозяйство. В то время многие строились, поэтому 

специальность деда была востребована, его часто нанимали на 

работу, так как он был хорошим мастером столярного дела. Мои 

бабушка и дедушка прожили достаточно долгую жизнь, дед  

прожил семьдесят шесть лет, бабушка семьдесят восемь лет. В 

мирные годы они не так часто вспоминали про войну, а если 

вспоминали, то бабушка всегда плакала. В послевоенное лихолетье 

им приходилось много трудиться как в своём хозяйстве, так и в 

колхозе, труд в семье всегда был  в почёте. Выросли дочки, потом 

стали помогать внучкам. Не все фронтовики смогли прожить столь 

долгую жизнь - дождаться внуков, мой дед до этого дожил, помог 

моей матери в приобретении новой кооперативной квартиры, 

увидел, как строился наш микрорайон «Парковая», видел, как 

закладывается здание новой большой красивой школы, в которой я 

училась. К сожалению, с бабушкой они не дожили до правнуков, 

которые родились уже после их смерти, но память о них жива и 

поныне, потому, что человек жив, пока о нём помнят, своего сына я 

назвала в честь деда - Иваном.  

Краткая биография моей семьи - это всего лишь маленькая 

страница в истории нашей страны, но эту страницу мы не должны 

перечёркивать и всегда помнить о поколении тех людей, которые 

подарили мирное небо над головой и нашу большую страну, 

которая называется - Россией.  
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ОПЫТ И УРОКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА 

ПРИМЕРЕ МОЕЙ СЕМЬИ 

Война – как много боли в этом слове. События 1941-1945гг. 

коснулись почти каждой семьи нашей страны. Великая 

Отечественная война началась 22 июня 1941 г. нападением на 

СССР фашистской Германии. В заявлении Советского 

правительства от 22 июня 1941 г. говорилось: «Сегодня, в 4 часа 

утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, 

без объявления войны, германские войска напали на нашу страну… 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».  

Неожиданное нападение немецких войск способствовало 

полной мобилизации, которая произошла 22 июня 1941 года. Враг 

уничтожил огромное количество самолетов, но те, которые смогли 

подняться в воздух, не в силах были сражаться в неравном бою. 

Героизм проявлялся не только в бою. Те, кто находился в 

тылу, помогали нашим военным. Шли бомбардировки фашистов по 

заводам и фабрикам и наши отважные тыловики вывозили 

оборудование и боеприпасы. После вывоза они становились за 

станки и работали с лозунгом: «Всё для фронта! Всё для победы!». 

А сколько было создано новой техники для победы над врагом. 



141 

Конструкторы создавали новые самолеты, усовершенствовали 

танки и пушки под постоянными обстрелами. 

Также хочу обратить внимание на стойкость и упорство 

нашего великого народа в блокадном Ленинграде. Почти 900 дней 

люди жили в голоде. Людей с большой землёй связывала лишь 

одна дорога через Ладожское озеро – «Дорога жизни». Надежда так 

и не умерла. Никто не отказывался провозить продовольствие и 

боеприпасы через ледяную дорогу, которая в любой момент могла 

дать пробоину и жизнь людей могла оборваться. 

Как я говорил ранее, Великая Отечественная Война затронула 

почти каждую семью, то и в моей семье был свой герой, который с 

честью и достоинством защищал свой народ, свою культуру и 

свободу своего народа. 

 

Мельников Василий Петрович (прадед) 

Годы жизни 29.12.1920-29.09.1981г. уроженец с. Рыбинские 

Буды Обоянского района Курской области 

Прошел войну с первых дней и до апреля 1944 года в составе 

особого 9-го кавалерийского полка пограничных войск НКВД. 

Участник Ржевско-Вяземской, Черниговско-Припятской операций. 

Кавалерист 176 разведывательной роты 137 гвардейской срелковой 

дивизии.   

Имеет следующие награды: Орден Красной Звезды, Медаль за 

Отвагу, Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. Дослужился до старшины. В1944году по 

ранению был демобилизован домой. Осколками миномета оторвало 

пальцы на левой кисти руки. Орден Красной Звезды получил в 

лесах под Черниговом. Тогда разведрота полгода занималась 

только перетаскиванием через линию фронта немецких «языков». 

Бывало добывали их за ночь по 10-15 штук. Ползком шли к 

немцам, перекусывали колючую проволку и под свист 

трассирующих пуль и зарево ракетниц делали свое дело. Однажды 

даже взяли крупного фашистского военноначальника с 

документами, целую неделю охотились за ним. 

По рассказу прадеда, в одном бою огромный немец бросился 

на него с финкой. Но дед изловчился, выставил вперед руку и 

уцепил фашиста за кадык шеи, рванул и оторвал напрочь от тела. 

Немец свалился под ноги, залился кровью. Там творилось страшное 

что-то. После боя люди по колено в человеческой крови бродили по 

окопам.  
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Потом был случай. Однажды его батальон выстроили и 

скомандовали: «Смирно!». Вышел перед строем генерал и сказал: 

«Сынки! Я Вам не приказываю, а прошу вас, если есть среди вас 

добровольцы - три шага вперед. Я посылаю вас на задание, откуда 

живыми не возвращаются».  И вот из пятисот человек вышло 

вперед только трое. Дед и еще двое. Те двое потом погибли, а он 

чудом выжил. Но попал в плен. Из плена с группой товарищей 

бежал. Дело было глубокой осенью. Сделав подкоп, бежали 

километров двадцать. Сзади услышали погоню. Немцы с овчарками 

преследовали по пятам. Добежали до какой-то огромной реки. Река 

была широченная, обратного берега не видно. Воду покрывал 

тонкий ледок и солдаты бросились вплавь. Подоспела сзади погоня, 

застрочили немецкие автоматы. Кто был убит, кто просто утонул от 

переохлаждения. Из двадцати человек, бежавших до 

противоположного берега добрались четыре. Три месяца только по 

ночам шли через Польшу домой в Россию. На каком-то польском 

хуторе один зажиточный крестьянин чуть не заколол вилами, когда 

они, изнеможденные, еле стоявшие на ногах, просили у него еды.  

Добрались до своих. Опять воевал. На передовой моим 

фронтовикам в окопах щальными разрывными пулями вскрывало 

черепа, как крышки открывают на кастрюлях, точно в обрез. В 

одном бою от взрыва снаряда дед был контужен, его засыпало 

землей, да так, что невозможно было шевельнуться. На удачу, его 

автомат ППШ при взрыве засыпало землей так, что нижний край 

ствола оказался у его губ, а верхний – над поверхностью земли. Так 

он через ствол дышал, чтобы не задохнуться, четверо суток, пока 

его случайно не откопали свои. Война подходила уже к концу. Мы 

гнали немцев на запад. Был тогда он уже в конной разведке. 

Бежавших мадьяров вырубали сотнями. Были бои, в которых 

приказывали пленных не брать. 
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Рис. 1 Мельников В.П. 

 

Также хочу представить стихотворение моего деда 

Будянского Юрия Васильевича, посвященное моему прадеду, 

который истреблял врага на нашей земле, отстаивал мужество и 

героизм. 

Отцовский поезд 

Ты мчался, сорвавшись в поездку 

От Курска под самый Кавказ. 

Ты всё говорил, что в разведку, 

И так повторял каждый раз 

 

Твой поезд летел над страною, 

А ты в это время искал 

Солдат, опалённых войною, 

И адрес кого-то писал.  

 

И так всё записывал часто, 

Россию прощально любя. 

Под первой осеннею чащей 

Твой поезд прошел без тебя… 

23.08.1983 г. 
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БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ «ПОЛКОВОДЕЦ РУМЯНЦЕВ» 

Белгородско-Харьковская наступательная операция стала 

заключительным этапом Курской битвы. В ходе этой операции, 

которая проходила с 3 по 23 августа 1943 года были освобождены 

города Белгород и Харьков. Входит в ряд событий, где было 

использовано большое количество военной техник, а именно: 

танков и артиллерии. В наступлении принимали участия 

Воронежский фронт и Степной фронт под командование генерал-

полковника Ватутина Николая Фёдоровича и генерал-полковника 

Конева Ивана Степановича соответственно. 

Наступление началось 3 августа с выстрелов артиллерии. 

Уже 8 утра выдвинулась пехота и танки. К обеду советские войска 

прошли вглубь обороны противника на 12 километров. 

С 4 по 5 августа, силы Воронежского и Степного фронта 

были брошены на подавление узлов сопротивления. Утром 5 

августа начались бои за Томаровку, которые продлились до утра 6 

августа. За данный период советские войска зашли вглубь обороны 

противника на 30-50 километров. 

Также 5 августа началось освобождение Белгорода. 

Красная армия продвигались к границам города: 69-я армия с 

севера, форсировав Северный Донец, к восточной части выходила 

7-я гвардейская армия, а с запада подходили подвижные 
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соединения 1-го мехкорпуса. К 18 часам город был полностью 

освобождён от фашистских войск.  

С 8 августа были освобождены Борисовка и Грайворон, а 

также благодаря усилиям разведки была разгромлена большая 

колонна немецких войск. По приказу командующего 27-й 

артиллерий в подавление колонны было задействовано около 20 

миномётов и более 60 орудий калибра от 76 до 156 миллиметров. 

К 10 августу Красной армии удалось захватить железную 

дорогу Харьков-Полтава и подойти к границе Харькова на 8-11 

километров. 

Боясь окружения, немецкие войска нанесли контрудар под 

Богодуховым, так безуспешно продолжалось с 11 по 17 августа. 

18 августа немецкие войска предпринимают последний контрудар. 

Фашистским руководством было брошено 16 тысяч солдат, 400 

танков, около 260 орудий. Данной группировке противостояло 

около 15 тысяч советских солдат, а также 30 танков и до 180 

орудий. До 10 часов, советские войска успешно отражали атаку, 

пока после 11 часов немцы ввели в бой до 200 танков, так фронт 

был прорван, а к 13 часам немцы прорвались к штабу дивизии. Но 

после удара во фланг и тыл противника удалось остановить 

наступление. Продвижение Воронежского фронта было 

замедленно. 

Войска, находившиеся на передовой Степного фронта 18 

августа, подошли к Харькову. Им пришлось встретить с сильно 

укреплённым городом, где были возведены пулеметные точки и 

противотанковые орудия.  

К 22 августу у немецких войск были отрезаны почти все пути 

наступления, а в 2 часа ночи следующего дня начался штурм 

города, а фашистские войска безуспешно начали отступать. В 

полдень были закончены бои на окраинах, а Харьков был 

освобождён, что ознаменовало -    конец операции «Полководец 

Румянцев». 

По статистическим данным, в бою на момент проведения 

Белгородско-Харьковской наступательной операции участвовало 

980 тысяч человек на стороне советской армии и 300 тысяч человек 

в армии противника. В боях советской стороной было использовано 

1200 самолетов, 2400 танков и САУ, 12000 орудий и миномётов. В 

это же время командование фашистских войск было задействовано 

1000 самолётов, 500 танков и САУ, 3000 орудий и миномётов.  
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К особенностям операции можно отнести то, что военные 

действия были направлены вдоль рек, что позволяло избегать 

форсирование рек и повышало эффективность передвижения.  

Также советское командование уделило большое внимание 

к маскировке. Так, свыше 500 макет создавали наличие «мнимой» 

армии, а радиостанции имитировали работу радиосетей, данные 

мероприятия помогли дезориентировать немецкое руководство. 

Как итог, Красная армия использовало неожиданное наступление, 

тем самым полностью расколола войска противника на части и 

окружив, отрезала пути отхода немецким войскам. Благодаря 

успешно проведенной операции открывались условия для 

освобождения Левобережной Украины.  
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ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ: РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ПОБЕДЕ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Победа Советского Союза над фашистской Германией 

является знаковым событием в истории как страны, так и целого 

мира. В связи с этим и по сей день происходит активное изучение 

http://militera.lib.ru/h/koltunov_solovyev/06.html
http://kursk-battle.narod.ru/approach.htm
http://kursk-battle.narod.ru/approach.htm
http://krieg.wallst.ru/frames-k/belgorod.html
https://pobeda.elar.ru/issues/operatsiya-polkovodets-rumyantsev-/
https://pobeda.elar.ru/issues/operatsiya-polkovodets-rumyantsev-/


147 

всех аспектов, затрагивающих эту тему. Примечателен тот факт, 

что в этом контексте новая литература, которая отражает 

важнейшую тенденцию последних лет – персонификацию 

прошедшего. 
Одним из разделов исследования стала деятельность высшего 

командного состава советских вооруженных сил (ВС) как особая 

социально - профессиональная группа, занимавшаяся 

организационно - творческим трудом, требовавшим высокой 

военной квалификации, и от деятельности, которой в конечном 

счете зависел успех боевых действий. Эта славная плеяда наиболее 

ярким полководческим талантом, согласно оценкам многих боевых 

соратников, выделялась Маршалом Советского Союза Георгием 

Константиновичем Жуковым, который получил не только 

официальное, но и всенепременное признание как великий 

военачальник. 
Активность Ведущего штаба с наставлением Г. Жукова 

основательно активизировалась. В первую очередь, она 

нацеливалась для эффективную подготовку в короткий промежуток 

нашей армии к войне. В первые дни войны он как конец Ставки 

Генерального Командования организовал удар массами много 

механизированных корпусов в районе Города с мишенью оборвать 

пробы антагониста духом прорезаться к Киеву. 

 В годы Великой Отечественной войны был членом Ставки, 

заместителем Главного Главнокомандующего, господствовал 

фронтами (псевдонимы: Константинов, Юрьев, Жаров) и 

согласовывал военные воздействия полков 19 фронтов. Задумывая 

и исполняя хитрые замыслы, он побывал в 53 армиях, притом в кое-

каких после 3-4 раза. Ему первому в течение войны было 

присвоено звание Маршала Советского союза (18. 1943 г.). Под 

командованием Г. Жукова войска Питерского фронта вместе с 

Балтийским флотом приостановили наступление группы армий 

«Север» фельдмаршала Ф. фон Лееба на Ленинград в начале 

сентября 1941 года. Под его командованием войска Западного 

фронта расзбили войска категории армий «Центр» фельдмаршала 

Ф. фон Бока под Москвой и развеяли миф о непобедимости 

немецко-фашистской армии. 

Далее Жуков согласовывал действия фронтов под 

Сталинградом (операция «Уран» — 1942 г.), в операции «Искра» 

при прорыве Ленинградской блокады (1943 г.), в битве на Курской 

дуге (лето 1943 г. ), где сорван гитлеровский план «Цитадель» и 

разбиты войска фельдмаршалов Клюге и Манштейна. С именем 
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маршала Жукова сопряжены также победы под Корсунь-

Шевченковским, освобождение Правобережной Украины; 

операция «Багратион» (в Белоруссии), где была прорвана «Линия 

Фатерланд» и разгромлена группа армий «Центр» фельдмаршалов 

Э. фон Буша и В. фон Моделя. На заключительном шаге борьбы 1-й 

Белорусский фронт, руководимый маршалом Жуковым, взял 

Варшаву (17. 1945 г.), рассекающим ударом разгромил группу 

армий «А» генерала фон Гарпе и фельдмаршала Ф. Шернера в 

Висло-Одерской операции и победно завершил войну грандиозной 

Берлинской операцией. Совместно с рядовыми маршал расписался 

на опаленной стене рейхстага, над расколоченным куполом 

которого развевалось знамя Победы. 8 мая 1945 года в Карлсхорсте 

(Берлин) военачальник принял от гитлеровского фельдмаршала В. 

фон Кейтеля абсолютную капитуляцию фашистской Германии. 

Генерал Д. Эйзенхауэр вручил Г. Жукову высочайший военный 

орден США «Легион почета» степени главнокомандующего (5. 

1945 г. Дальше в Берлине у Бранденбургских ворот британский 

фельдмаршал Монтгомери возложил на него внушительный Крест 

рыцарского ордена Бани 1-го класса с звездой и малиновой лентой. 

За время боевых действий Г.К. Жуков не раз демонстрировал 

способность с большой точностью вскрывать намерения и 

возможный характер действий противника, что являлось важным 

качеством для полководца. На этой основе им вносились в Ставку 

ВГК предложения о развертывании стратегических действий 

советских Вооруженных сил. Благодаря этому, в конце июля 1941 

г. он правильно предугадал вероятность переноса направления 

удара немецкой 2-й танковой группы во фланг и тыл войскам Юго-

Западного фронта и выходил с предложением о заблаговременном 

отводе его войск за Днепр. В период ожесточенных 

оборонительных сражений на ближних подступах к Москве по его 

инициативе был разработан и блестяще реализован план перехода 

советских войск в контрнаступление. 

Таким образом, Г.К. Жуков обладал огромной силой воли, 

глубоким умом, способностью правильно оценивать сложную 

стратегическую обстановку, прогнозировать ход военных действий. 

Он мог находить верные решения в критической и 

быстроменяющейся обстановке, идя при необходимости на 

определённый риск. Обладая блестящим организаторским талантом 

и мужеством, Г.К. Жуков решал вопросы смело, не боялся брать на 

себя полную ответственность за ведение боевых действий. 
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Итогом военной деятельности Г. К. Жукова в 1941 году стали 

такие боевые операции, в результате которых все три немецкие 

группы армий «Юг», «Центр», «Север» не смогли выполнить 

поставленных планом «Барбаросса» задач. Полководческий талант 

Г.К. Жукова в Великой Отечественной войне руководством СССР 

по достоинству оценило и признало. Он первым из советских 

военачальников удостоился воинского звания Маршал Советского 

Союза, награждён орденом «Победа». От имени и по поручению 

Верховного Главнокомандования Г.К. Жуков 8 мая 1945 г. в 

Карлсхорсте принял капитуляцию вооружённых сил Германии, а 24 

июня того же года он был удостоен чести принимать парад, 

посвящённый Победе Советского Союзе над Германией и её 

союзниками в Европе. 
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ЛИЧНОСТЬ САФОНОВА Б.Ф. 
Что говорить, Борис Феоктистович Сафонов – личность 

легендарная, а потому необычная. Не все, что написано о нем, 

следует принимать за правду, и касается это не только боевых 

заслуг, но и обыденной жизни. Чем дальше героические сороковые, 
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тем больше вопросов. 26 августа исполнится 107 лет со дня 

рождения дважды Героя СССР Бориса Феоктистовича Сафонова. 

 
Рисунок 4 Портрет Сафонова Б.Ф. 

Сафонов Б. родился в 1915 году в селе Синявино 

Плавского района столичной области в семье рабочего печатника. 

До Октябрьской революции отец работал в типографии г. Москвы, 

мать жила в деревне и была домохозяйкой. В 1919 году отец умер. 

 В 1920г. мать второй раз вышла замуж за учителя. 

Самостоятельно начал работать с 15 лет, был учеником слесаря. В 

1930 году Борис Сафонов с отличием закончил семилетку и 

поступил в Тульскую железнодорожную школу фабрично-

заводского ученичества, вступил в комсомол. Как и многие 

мальчики того времени, Сафонов мечтал быть летчиком. Мечта 

привела его в Тульскую школу летчиков ОСОАВИАХИМа, где 

среди его наставников была сама Валентина Гризодубова, 

знаменитая летчица, первая женщина, награжденная званием Героя 

Советского Союза. 

В 1933 году Борис Сафонов поступил в Первую военную 

Краснознаменную школу пилотов ВВС РККА им. Мясникова в 

крымском поселке Кача. Это самое старшее в стране учебное 

заведение, готовившее пилотов истребительной авиации, Сафонов 
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успешно окончил учебу в 1934-м и был направлен в Белорусский 

военный округ. Служил рядовым пилотом, инструктором, 

помощником военкома эскадрильи по комсомольской работе. В 

Витебске, Борис познакомился со своей будущей женой Евгенией, 

выпускницей медицинского училища. 

В 1937 году Сафонов был удостоен звания младший 

лейтенант в связи с назначением на должность младшего летчика. 

Когда встал вопрос о последующем распределении, сам попросился 

в Заполярье. В 1940 году возглавил звено истребителей 72 САП 

Северного флота. Здесь Сафонов летал на самолетах Поликарпова 

И-5 и И-16. С июня 1941 года старший лейтенант Борис Сафонов 

уже командовал эскадрильей. 

Свою первую воздушную победу над врагом он одержал на 

третий день войны - вечером 24 июня, - сбив первый фашистский 

самолет. Это был, первый самолет сокрушенный авиацией 

Северного флота в Великую Отечественную. 

Как свидетельствовали современники, основным 

тактическим правилом Сафонова было: «Короткая дистанция — 

длинные очереди, дальняя дистанция — короткие очереди». Борис 

Сафонов был опытным летчиком и отлично стрелял. Уж в чем-чем, 

а в меткости ему не было равных. 

Навечно вошло в историю североморской авиации 

воздушное сражение 15 сентября 1941 года. Семь советских 

истребителей, возглавленных Борисом Сафоновым, вылетели на 

прикрытие наших войск. У самой линии фронта, в лобовом 

столкновение они встретились с тремя эскадрильями вражеских 

самолетов. Североморцы смело вступили в бой с 52 немецкими 

истребителями и бомбардировщиками и с первых выстрелов сбили 

несколько самолетов врага. Строй фашистских самолетов 

нарушился. Гитлеровские летчики в панике открытым текстом 

вопили: «Окружены советскими истребителями! », «Внимание! В 

воздухе Сафонов! Сбив 10 вражеских самолетов в этом бою, 

североморские летчики блокировали атаку фашистских 

стервятников и обратили в постыдное бегство остальных. Еще 8 

фашистских самолетов в тот же день были уничтожены в 

воздушных боях отрядом Сафонова. Это была одна из самых 

выдающихся побед эскадрильи именитого летчика Бориса 

Сафонова. Уже на следующий день, 16 сентября 1941 года, Борис 

Феоктистович Сафонов был удостоен высшей воинской награды - 

звания Героя Советского Союза. 
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В том же месяце Борис Феоктистович первым овладел 

истребителем «Харрикейн» предоставленный в качестве дружеской 

поддержки поставляемый Великобританией. В октябре Сафонов 

был удостоен очередного звания «Майор» и возглавил 78-й 

истребительный авиаполк и инициировал перевооружение 

британских самолетов. В январе 1942 года был награжден уже 3-им 

орденом Красного Знамени и на его кителе уже красовались 3 

ордена Красного Знамени, Звезда Героя и орден Ленина. 

В марте 1942 года Сафонов был удостоен звания 

«Подполковник» и возглавил свой родной полк, имевший новой 

название к тому времени за боевые отличия во 2-й гвардейский, и 

пересел на американский истребитель P-40E «Киттихоук». А 19 

марта ему была вручена одна из высших наград ВВС 

Великобритании – серебряный крест «За выдающиеся летные 

заслуги». 

Возглавив авиаполк, много времени отнимали 

управленческие вопросы. Кроме того, он перенес операцию 

аппендицита, а с послеоперационными лекарствами и уходом в те 

годы было скудно. Вследствие чего Сафонов стал вылетать на 

много реже. 

Еще лучше Сафонов проявил талант, летчика и командира, 

в то время, когда он возглавлял 2-й гвардейский Краснознаменный 

истребительный авиационный полк. Всего в боях с фашистом Б. 

Сафонов сбил около 40 самолетов, из них 25 лично и 14 в группе с 

товарищами. Сколько вражеских самолетов сбил Сафонов с 

первого дня войны и до своей гибели, сложно сказать. Согласно 

официальным данным, он совершил 234 боевых вылета, принимал 

участие в 34 воздушных боях. Свой последний боевой вылет – с 

целью прикрытия союзного конвоя  «PQ-16», следовавшего в 

Мурманск, - он совершил 30 мая 1942 года. На подлете к конвою 

тройка во главе с Сафоновым обнаружила 6 вражеских 

бомбардировщиков Ju-88. Звено распалось. Сафонов уничтожил 

два «Юнкерса», подбил третий и упал в море. Что стало причиной 

гибели отважного летчика – выход из строя двигателя, что с 

«Киттихоуками» случалось довольно часто, или вражеский снаряд 

– никому неизвестно до сих пор. Последнее, что произнес Борис 

Сафонов в эфире - «Мотор…». Как вспоминал мичман Леонид 

Родионов, очевидец этих событий, просьбу послать  на разведку 

корабль к месту крушения самолета, командир конвоя отклонил, 

этот отказ не оставил равнодушным никого, прослезился даже 

командующий Северным флотом Арсений Головко. 
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Рис 2. Последнее фото Сафонова Б. май 1942 

 

Сафонов геройски погиб 30 мая 1942 года в воздушном 

бою над Баренцевым морем. Это был его 234-й боевой вылет. 14 

июня 1942 года гвардии подполковник Б. Сафонов посмертно 

награжден второй Золотой Звездой. 
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ПАМЯТНИКИ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

Сегодня одной из важнейших задач человечества является 

сохранение исторической памяти населения к Великой 

Отечественной войне. Именно качество предаваемой годами от 

поколения к поколению информации накладывает отпечаток на 

историческую память населения. 

Великая Отечественная война – трагическое событие XX 

столетия не только для народов нашей страны, но и всего мира. Это 

наше историческое прошлое, и каким бы трудным оно ни было, это 

достояние народа, а сохранение его в памяти народной - важнейшая 

политическая, нравственная, культурная задача. 

Память – это то, что объединяет настоящее человека с его 

прошлым, а когда речь идет об исторических событиях мирового 

или государственного значения, то лучшим проявлением памяти 

является установка памятников. Именно к числу таких значимых, 

судьбоносных для нескольких поколений людей событием в 

истории нашей страны стала Великая Отечественная война. Такие 

культурные наследия за эти годы были установлены в каждом 

городе, каждом поселке нашей страны. Тем не менее, их 

продолжают устанавливать и сегодня, отдавая тем самым дань 

славы как солдатам так и мирным жителям, вместе неустанно 

сражавшихся за светлое будущее своих потомков. В данной работе 

https://s-vesti.ru/news/i-pomnit-mir-spasennyy/5489-besstrashnyy-sokol/
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же будут рассмотрены некоторые из многочисленных памятников в 

честь Великой Отечественной войны города Белгорода. 

В 2022 году Россия и весь мир будет праздновать 77-летие со 

дня триумфа в борьбе с фашизмом - победы в Великой 

Отечественной войне. А что общество XXI века знает о тех 

голодных и ужасающих военных годах, что пытается сделать для 

того, чтобы сохранить память о них для будущего поколения? 

Именно этот вопрос делает тему моей статьи актуальной в 

современном обществе как никогда. Важно не забывать, что память 

- это то, что человек может пронести через годы. Человек не может 

жить только сиюминутным, настоящим. Стремясь в будущее, он 

бережно хранит воспоминания  о минувшем. Каждый человек - 

частица своего народа, частица, разделяющая общую память. 

Память народная – это Куликово поле, Бородинское сражение 

и Сталинградская битва, где произошли сражения за Землю 

Русскую. А в нашем случае - это историческая память о великом и 

в то же время горестном для всего человечества событии. 

Выбранная мною тема не только актуальна, но и интересна, а так 

же имеет практическую значимость. 

Основной целью и задачей данной работы является 

актуализация знаний и повышение интереса общественности к 

изучению наиболее значимых событий Великой Отечественной 

войны, отечественной истории и культурных памятников на 

данную тематику. 

История Белгородчины тесно связана с крупнейшими 

событиями Великой Отечественной войны. В июле 1943 г. на 

территории области шли ожесточённые бои одной из крупнейших 

танковых битв периода войны 1941-1945 годов – Курской битвы [2, 

с 12-14]. В камне увековечена память обо всех, кто самоотверженно 

защищал свое Отечество, а также о тех сражениях, в которых 

российские воины покрыли себя неувядаемой славой и уважением. 

В год 40-летия Курской битвы общественные и партийные 

организации Белгорода и Белгородской области обратились к 

Председателю Совета Министров СССР Н.А. Тихонову с просьбой 

увековечить подвиг Советской армии в Курской битве, а также 

героические свершения белгородцев в послевоенный период. 

Просьба состояла в том, чтобы построить в Белгороде «Зал боевой 

Славы». Ответ был кратким: «...разрешить строительство, без 

излишеств» [3, c.124]. 

В авторский коллектив вошли архитектор В.П. Веселов, С.С. 

Михалев — главный архитектор города, В.В. Перцев — 
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заместитель главного архитектора города, а так же конструктор 

технического отдела В.Я. Захарченко. 30 ноября 1984 г. состоялось 

заседание Белгородского городского Совета народных депутатов. 

Одним из вопросов, рассмотренных на заседании, был вопрос об 

отводе Управлению коммунального хозяйства исполкома 

городского Совета земельного участка для строительства «Зала 

боевой славы» по адресу улица Попова, 2. Решение было 

утверждено председателем исполкома Е.Н. Савотченко и 

секретарем исполкома И.Н. Кирсановой. Строительно-монтажные 

работы были начаты в декабре 1984 г., окончены в ноябре 1985 г. 4 

августа 1987 года состоялось торжественное открытие диорамы. 

 

 
Рис.1. Музей-диорама с военной техникой. 

 

Сегодня диорама является самым посещаемым музеем 

Белгорода. Здание музея выполнено в форме дуги на высоком 

цоколе. Перед входом в музей установлены танк ИС-3, самоходное 

орудие ИСУ-152, три миномета (рис.1). Кроме того, «Огненная 

дуга» — самая крупная диорама в России. 

С момента открытия диорамы музейными работниками и 

историками велась постоянная работа по сбору и обновлению 

экспонатов, поиску и уточнению исторических фактов события. В 

связи с этим в 1993 г. открылась постоянно действующая 

экспозиция «На земле опаленной», занимающая площадь 1280,9 м². 
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Здесь представлены документы, оружие, награды, 

фотографии, личные вещи, карты-схемы, материалы, которые 

знакомят посетителей с военно-стратегической ситуацией на 

фронте перед Курской битвой: 

Все это воссоздает образ защитников Родины. В музее так же 

есть зал, посвященный второму освобождению города Белгорода.  

Позади главного здания музея-диорамы установлена боевая 

техника периода Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. 

Ни один из экспонатов открытой площадки в Курской битве не 

участвовал. Это все образцы техники принятой на вооружение 

после августа 1943 года, однако точно на таких же бронемашинах и 

самолетах наша армия победила фашистскую Германию, отсюда 

неслучайное название — «Оружие Победы». 

Каждый день десятки белгородцев, торопясь по делам или 

просто прогуливаясь, проходят по Аллее Героев Советского Союза 

и России (рис.2). Сейчас там установлен 21 бюст белгородцев и 

бюст маршала Георгия Константиновича Жукова [1, c. 15]. О ком-

то из них горожане слышали и читали, а старшее поколение 

жителей города Первого Салюта могли работать с этими 

выдающимися людьми или просто жить в соседнем доме. 

Аллею Героев в парке Победы открыли 8 мая 2001 года. В тот 

год на аллее установили 12 скульптур. Одиннадцать – Героям 

Советского Союза: Кузьме Лиманскому, Василию Хромых, 

Николаю Тюсину, Николаю Тихонову, Александру Орлову, 

Николаю Лукинову, Ивану Крамчанинову, Павлу Зюбину, Никите 

Кононенко, Вячеславу Денисову, Николаю Беседину, Павлу 

Зюбину и Герою России Владимиру Бурцеву [1, с. 15]. 

В 2002 году на аллее появились памятники Героям Советского 

Союза Петру Гостищеву, Егору Мазикину, Дмитрию Москалеву, 

Василию Филатову и Герою России Денису Зуеву. В 2005 году 

установили бюсты Героя Советского Союза Петра Тройнина и 

Героя России Владимира Барковского. В 2008 открыли памятник 

Герою Советского Союза Николаю Шеломцеву. В 2009 – Герою 

Советского Союза Григорию Левину. С 1998 года, еще до 

появления Аллеи Героев на ее будущем месте расположения 

установили бюст легендарного полководца маршала Жукова [5, с. 

34].  
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Рис.2. Аллея Героев Советского Союза и Героев России – 

белгородцев. 

Жизнь каждого из этих людей была связана с Белгородом. 

Герои Советского Союза Павел Петрович Зюбин, Вячеслав 

Николаевич Денисов, Иван Петрович Крамчанинов и Василий 

Романович Филатов родились в Белгороде, отсюда ушли на фронт. 

Командир бронекатера Вячеслав Денисов погиб в 1943 году. Тогда 

он и его экипаж под вражеским огнем переправляли войска через 

Керченский пролив. Ноябрьской ночью судно напоролось на 

плавающую мину, и все погибли. Не увидел послевоенного родного 

города и командир артиллерийского полка Павел Зюбин. Он погиб 

во время обороны поселка Сиротино под Витебском [4, с.23]. 

Людские потери СССР за годы Великой Отечественной войны 

огромны и эта цифра ужасает: около 26,6 миллионов человек среди 

военнослужащих и гражданского населения. Что же не давало 

людям опустить руки в эти ужасно тяжелые годы? Чувство 

истинного патриотизма, бескрайняя любовь к Отчизне, 

убеждённость в правильности и справедливости борьбы с 

фашизмом, вера во взаимопомощь между народами – вот те 

источники, из которых черпал свою силу наш многонациональный 

народ в годы беспощадной схватки с врагом. 

Патриотизм закладывается в человеке с малых лет. Это 

процесс не одномоментный. Его нельзя вдруг приобрести или 

потерять. Это состояние души, это мировоззрение. Только 

планомерная систематическая работа позволит сформировать его, 

не теряя исторической памяти, не прерывая связь поколений. 
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Мужество и героизм не подвластны времени и сегодня, как и 

много столетий назад, в народе рождаются новые герои. Подводя 

итоги всему выше сказанному, можно сделать вывод о том, что 

наше и будущее поколение является главным хранителем 

прошлого, тех, кто защищал страну и сохранил мир на нашей 

земле. Именно поэтому долг россиян и всего народа - суметь 

пронести память о великих подвигах наших дедов, отцов, сыновей. 

Беспримерная самоотверженность народов России в годы 

Великой Отечественной войны навсегда останется в памяти 

людской. И не только нынешнее поколение, но и многие грядущие, 

будут склонять голову перед бессмертием подвигов героев. 
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