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Почти уже 70 лет прошло с победы в Великой Отечественной Войне, но мы, люди великой 

страны – Россий, никогда не забываем о подвигах, совершенных в те года, не забываем о 

потерях людей, не забываем падших великих героях войны. В годы войны происходили 

великие сражения не только за Родину-мать, но и за мир во всём мире. К сожалению, лишь 

немногие ветераны великой отечественной смогут рассказать нам о том, что пережили на 

фронте. 

Многие учебники историй рассказывают нам об историй воины, но в данной статье мне бы 

хотелось поговорить об начале “войны за мир“, а вернее период первых крупных сражений и 

потерь не только со стороны противников, но и со стороны нашей – это самое крупное и по 

сей день сухопутное сражение под названием “Сталинградская битва”, которое длилось 

почти полгода. 

Об данном событий можно многое сказать, но  я постараюсь кратко описать о сражений в 

своей статье и подвести некоторые итоги сражения, производя некоторые 

исследования.Пожалуй, начнем обговаривать данное сражение  с причины появления 

сражения, которые явно известны из задокументированных источников: 

2 июня 1941 года Германия и её союзники вторглись на территорию Советского Союза, 

быстро продвигаясь вглубь. Потерпев поражения в ходе боёв летом-осенью 1941, советские 

войска контратаковали во время битвы за Москву в декабре 1941 года. Истощённые 

немецкие войска, плохо экипированные для боевых действий зимой и с растянутыми 

тылами, были остановлены на подступах к столице и отброшены назад. 

Зимой 1941—1942 годов фронт, в конце концов, стабилизировался. Планы нового 

наступления на Москву были отвергнуты Гитлером, несмотря на то, что его генералы 

настаивали именно на этом варианте — он считал, что атака на Москву была бы слишком 

предсказуемой. 
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После Харьковской катастрофы Красной Армии в мае 1942, Гитлер вмешался в 

стратегическое планирование, приказав группе армий «Юг» разделиться на две. Группа 

армий «Б», включающая 6-ю армию Фридриха Паулюса и 4-ю танковую армию Г. Гота, 

должна была двигаться на восток по направлению к Волге и Сталинграду. 

Захват Сталинграда был очень важен Гитлеру по нескольким причинам. Это был главный 

индустриальный город на берегах Волги и жизненно важный транспортный маршрут между 

Каспийским морем и северной Россией. Захват Сталинграда обеспечил бы безопасность на 

левом фланге немецких армий, наступающих на Кавказ. Наконец, сам факт, что город носил 

имя Сталина — главного врага Гитлера — делал захват города выигрышным 

идеологическим и пропагандистским ходом. 

Все  данные события и сдвинуло к началу Сталинградской битвы. Что можно сказать, с 

одной стороны Гитлер верно думал про тактическое преимущество на земле противника, 

поскольку если заполучить территорию противника, то можно получить не только 

стратегически важный объект, но и можно было подавить волю противника. С другой 

стороны, он ещё не догадывался об воли людей и не знал об том, что народ СССР не 

сломить. 

Поговорим дальше об cамой войне и подведём итоги.Вот какие исторические факты я смог 

отыскать: 

Начало войны 

К концу июля немцы оттеснили советские войска за Дон. Линия обороны протянулась на 

сотни километров с севера на юг вдоль Дона. Чтобы организовать оборону вдоль реки, 

немцам пришлось использовать помимо своей 2-й армии, армии своих итальянских, 

венгерских и румынских союзников. 6-я армия была всего лишь в нескольких десятках 

километров от Сталинграда, и 4-я танковая, находясь на юге от него, повернула на север, 

чтобы помочь взять город. Южнее группа армий «Юг» (А) продолжала углубляться дальше 

на Кавказ, но её наступление замедлилось. Группа армий «Юг» А была слишком далеко на 

юге и не могла обеспечить поддержку группе армий «Юг» Б на севере. 

В июле, когда немецкие намерения стали совершенно ясны советскому командованию, оно 

разработало планы по обороне Сталинграда. На восточном берегу Волги были развёрнуты 

дополнительные советские войска. Была создана 62-я армия под командованием Василия 

Чуйкова, задачей которой стала защита Сталинграда любой ценой. 

23 августа силы 14-го танкового корпуса армии Паулюса вышли к Волге севернее 

Сталинграда. 

Битва в городе Сталинграде 
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Массированная немецкая бомбардировка 23 августа 1942 г. разрушила город, убила более 40 

тысяч человек, уничтожила более половины жилого фонда довоенного Сталинграда, 

превратив тем самым город в громадную территорию, покрытую горящими руинами. 

Бремя начальной борьбы за Сталинград пало на 1077-й противовоздушный полк: 

подразделение, укомплектованное, главным образом, из молодых женщин-добровольцев, не 

имевших опыта по уничтожению наземных целей. Несмотря на это и без должной 

поддержки, доступной от других советских подразделений, противовоздушные стрелки 

оставались на своих местах и вели огонь по наступающим вражеским танкам 16-й танковой 

дивизии, пока все 37 батарей ПВО не были уничтожены или захвачены. К концу августа 

группа армий «Юг» (Б) достигла Волги к северу от города, а потом и к югу от него. 

К 1 сентября 1942 года советское командование могло обеспечить свои войска в Сталинграде 

только рискованными переправами через Волгу. Посреди развалин уже разрушенного города 

советская 62-я армия соорудила оборонительные позиции с расположенными огневыми 

точками в зданиях и на заводах. 

 Немецкая военная доктрина была основана на взаимодействии родов войск Чтобы 

противостоять этому, советское командование решило пойти на простой шаг — постоянно 

держать фронтовые линии настолько близко к противнику, насколько это физически 

возможно (как правило не более 30 метров). Таким образом, немецкой пехоте приходилось 

сражаться, полагаясь на себя самих, или подвергаться опасности быть убитыми своей же 

артиллерией и горизонтальными бомбардировщиками, поддержка была возможно только от 

пикировщиков. Мучительная борьба шла за каждую улицу, каждый завод, каждый дом, 

подвал или лестничный проход. Немцы, называя новую городскую войну (нем. Rattenkrieg, 

Крысиная война), горько шутили о том, что кухню уже захватили, но до сих пор бьются за 

спальню. 

И для Сталина, и для Гитлера битва за Сталинград стала вопросом престижа в дополнение к 

стратегическому значению. Советское командование передвинуло резервы Красной Армии 

от Москвы к Волге, а также перебросило воздушные силы практически со всей страны в 

район Сталинграда. Напряжение обоих военных командиров было безмерным: у Паулюса 

даже развился неконтролируемый нервный тик глаза. 

В ноябре, после трёх месяцев кровавой бойни и медленного, дорогостоящего наступления, 

немцы наконец достигли берега Волги, захватив 90 % разрушенного города и разбив 

сохранившиеся советские войска на две части, из-за чего те попали в два узких котла 

Подготовка к контрнаступлению 

Донской фронт был образован 30 сентября 1942 года. В его состав вошли: 1-я гвардейская, 

21-я, 24-я, 63-я и 66-я армии, 4-я танковая армия, 16-я воздушная армия. Принявший 
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командование генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский активно принялся осуществлять 

«давнюю мечту» правого фланга Сталинградского фронта — окружить немецкий 14-й 

танковый корпус и соединиться с частями 62-й армии. 

7 октября вышла директива генштаба № 170644 о проведении наступательной операции 

двумя фронтами по окружению 6-й армии, начало операции назначено на 20 октября. 

Командование Донского фронта оказалось недовольно этой директивой. 9 октября 

Рокоссовский предоставил свой план наступательной операции. Он сослался на 

невозможность прорыва фронта в районе Котлубань. По его расчётам — для прорыва 

требовалось 4 дивизии, для развития прорыва — 3 дивизии и ещё 3 для прикрытия от ударов 

противника; таким образом, семи свежих дивизий было явно недостаточно. В результате 

этого наступления из-за понесённых потерь была расформирована 1-я гвардейская армия. 

Передав оставшиеся части 24-й армии, управление было выведено в резерв Ставки. 

Наступательная фаза битвы (операция «Уран»). Начало наступления и контроперации 

вермахта 

19 ноября 1942 года началось наступление Красной Армии в рамках операции «Уран». 23 

ноября в районе Калача замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта. В итоге, 

Выполнить план «Уран» полностью не удалось, так как не удалось расчленить 6-ю армию на 

две части с самого начала (ударом 24-й армии в междуречье Волги и Дона). Попытки 

ликвидировать окружённых с ходу в этих условиях также не удались, несмотря на 

значительное превосходство в силах — сказывалась превосходящая тактическая подготовка 

немцев. Однако 6-я армия была изолирована и запасы топлива, боеприпасов и 

продовольствия прогрессивно сокращались, несмотря на попытки снабжения её по воздуху, 

предпринятым 4-м воздушным флотом под командованием Вольфрама фон Рихтгофена. 

Операция «Винтергевиттер» 

К 19 декабря фактически прорвавшие оборонительные порядки советских войск части 4-й 

танковой армии столкнулись с только что переброшенной из резерва Ставки 2-й гвардейской 

армией под командованием Р. Я. Малиновского. В состав армии входили два стрелковых и 

один механизированный корпус. В ходе встречных боёв к 25 декабря немцы отошли на 

позиции, на которых они находились до начала операции «Винтергевиттер», потеряв 

практически всю технику и более 40 тыс. человек. 

Операция «Малый Сатурн» 

 В середине 20-х чисел декабря 1942 г. к группе армий «Дон» стали подходить оперативные 

резервы (четыре немецких танковых дивизии, хорошо укомплектованных), первоначально 

предназначенные для нанесения удара в ходе операции «Винтергевиттер». К 25 декабря эти 

резервы нанесли контрудары, в ходе которых отсекли танковый корпус В. М. Баданова, 
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только что ворвавшийся на аэродром в Тацинской (86 немецких самолётов при этом было 

уничтожено на аэродромах).После этого линия фронта временно стабилизировалась, так как 

ни советские, ни немецкие войска не имели достаточно сил, чтобы прорвать тактическую 

зону обороны противника. 

Боевые действия в ходе операции «Кольцо» 

27 декабря Н. Н. Воронов выслал в Ставку ВГК первый вариант плана «Кольцо». Ставка в 

директиве № 170718 от 28 декабря 1942 года (за подписями Сталина и Жукова) потребовала 

внести изменения в план, с тем, чтобы он предусматривал расчленение 6-й армии на две 

части перед её уничтожением. Соответствующие изменения были внесены в план. 10 января 

началось наступление советских войск, основной удар наносился в полосе 65-й армии 

генерала Батова. Всего в ходе операции «Кольцо» в плен были взяты более 2500 офицеров и 

24 генерала 6-й армии. Всего же были взяты в плен свыше 91 тыс. солдат и офицеров 

вермахта. Трофеями советских войск с 10 января по 2 февраля 1943 года по донесению 

штаба Донского фронта стали 5762 орудия, 1312 миномётов, 12701 пулемёт, 156 987 

винтовок, 10 722 автомата, 744 самолёта, 1666 танков, 261 бронемашина, 80 438 автомашин, 

10 679 мотоциклов, 240 тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда и другое военное имущество. 

Что ж, можно подвести итоги данного сражения: 

Победа советских войск в Сталинградской битве является крупнейшим военно-

политическим событием в ходе Второй мировой войны. Великая битва, закончившаяся 

окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки, внесла огромный 

вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и оказала 

определяющее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны. 

В Сталинградской битве со всей силой проявились новые черты военного искусства 

Вооружённых сил СССР. Советское оперативное искусство обогатилось опытом окружения 

и уничтожения противника. 

Победа под Сталинградом оказала определяющее влияние на дальнейший ход Второй 

мировой войны. В результате битвы Красная Армия прочно овладела стратегической 

инициативой и теперь диктовала врагу свою волю. Это изменило характер действий 

немецких войск на Кавказе, в районах Ржева и Демянска. Удары советских войск вынудили 

вермахт отдать приказ о подготовке Восточного вала, на котором намеревалось остановить 

наступление Советской Армии. 

Помимо этого, данная “маленькая воина”  показала Третьему Рейху, да и самому Гитлеру то, 

что наша страна не сдается, несмотря на великие потери и неудачи. 
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Что можно сказать, все битвы, проигрышные и удачные, показывали нам то, что несмотря на 

невзгоды люди нашей страны никогда не будут сдаваться, несмотря ни на что, и 

Сталинградская битва – тому подтверждение. 
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ОПЕРАЦИЯ «МОРСКОЙ ЛЕВ» 
А.С.Альтман, 
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Института информационных технологий и управляющих систем  БГТУ им. 

В.Г.Шухова, 
1 курс  

Научный руководитель О.А. Смоленская, 
кандидат исторических наук, доцент 

  кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г.Шухова 
 
В трудное для Англии лето 1940 г., полное испытаний и горечи поражения, немецко-

фашистское командование, опьяненное военными успехами, осуществляло практическую 

разработку планов захвата Британских островов, вошедших в историю под кодированным 

названием «Зеелёве» («Морской лев»).  

"Окончательная победа Германии над Англией теперь только вопрос времени, - писал 30 

июня 1940 года начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал Йодль. - 

Вражеские наступательные операции в крупных масштабах более невозможны" 

Как стало известно из захваченных немецких архивов, вскоре после нападения на Польшу 

германское военно-морское министерство приступило к изучению проблемы вторжения в 

Англию. Гросс-адмирал Редер, командовавший фашистским флотом, уже 29 ноября 1939 г. 

представил первый набросок плана вторжения фашистских армий на Британские острова 

Поскольку Англия уже не может надеяться на победу, а может сражаться только ради 

сохранения своих владений и своего престижа, она вынуждена будет проявить склонность, 

судя по прогнозам, к заключению мира, когда поймет, что все это пока еще она может 

получить по относительно низкой цене. 

Это был тот же ход рассуждений, что и у Гитлера, и фюрер немедленно приступил к 

подготовке своей мирной речи в рейхстаге. А между тем 2 июля он отдал приказ о 

предварительном планировании высадки в Англии.  Гитлер мучительно колебался  между 



9 
 
переговорами и применением силы. «Я не должен отступаться, – сказал он Путткамеру. – В 

конечном счете англичане пойдут на соглашение». Но когда 13 июля в Бергхоф прибыли 

Браухич и, Гальдер, фюрер с готовностью одобрил их план вторжения в Англию. Однако тут 

же заявил, что война «лишь привлечет шакалов, жаждущих разделить добычу». «Почему же 

Англия не хочет идти на мир? – спрашивал он себя и находил единственный ответ: – Англия 

все еще питает какие-то надежды на вмешательство России». 

 16 июля, когда из Лондона не последовало "здравой" оценки ситуации, Гитлер издал 

Директиву о подготовке операции "Морской лев". В своем выступлении 19 июля фюрер 

подверг резким нападкам Черчилля, пригрозив, что война приведет к уничтожению Англии, 

и завершил речь туманной фразой: «Я не вижу никаких оснований для продолжения войны». 

Через час по лондонскому радио выступил СефтонДелмер, долго работавший в Берлине и не 

раз встречавшийся с фюрером. Он заявил, что англичане «швыряют обратно» предложение 

Гитлера, «прямо в его дурно пахнущий рот». 

 Наконец, после колебаний, длившихся более шести недель, было решено, "если возникнет 

необходимость", осуществить вторжение на Британские острова. Гитлер и его генералы, хоть 

и с запозданием, начали осознавать, что это крупная и довольно рискованная военная 

операция. Йодль выдвинул несколько условий, с помощью которых можно было обеспечить 

успех вторжения в Англию. Такими условиями являлись: победа над английской авиацией, 

уничтожение базирующихся у берегов Англии военно-морских сил, разминирование путей 

движения десантов, обеспечение их флангов минными полями, сковывание английских ВМС 

операциями в Северном море, а итальянским флотом — в Средиземном море. Немецкая 

авиация должна была завоевать господство в воздухе, нанести решающие удары по 

английскому флоту, разрушить береговые укрепления. Йодль считал, что превосходство 

Германии в воздухе над Ла-Маншем заменит превосходство англичан на море. 

Являлся ли "Морской лев" серьезно задуманным планом? И были ли серьезными намерения 

осуществить его?На этот счет до сих пор высказываются сомнения, и такие взгляды 

подтвердили после войны многие немецкие генералы. Рундштедт, накоторого возлагалось 

руководство войсками вторжения, рассказал союзным следственным органам в 1945 

году:"Предложение осуществить вторжение в Англию было абсурдно, так как для этого не 

имелось необходимого числа судов... На все это мы смотрели как на некую игру, ибо было 

ясно, что никакое вторжениенеосуществимо, поскольку наш военно-морской флот не был в 

состоянии гарантировать безопасное пересечение Ла-Манша десантными  судами или 

доставку на острова подкреплений. Да и немецкая авиация не могла взять на себя эти 

функции, если бы это не удалось флоту... Я всегда скептически относился ко всей этой 

затее... У меня было такое чувство, что фюрер никогда всерьез не намеревался осуществлять 
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план вторжения. У него никогда не хватило бы для этого мужества... Он определенно 

надеялся на то, что англичане согласятся на мирное урегулирование... " 

 
Рис. 1. План операции "Морской лев". 

Директива, подписанная лично Гитлером 16 июля 1940 г., гласила: «Так как Англия, 

несмотря на свое безнадежное военное положение, не проявила до сих пор никаких 

признаков готовности к ведению переговоров, я решил начать подготовку и, если 

понадобится, осуществить вторжение в Англию. Целью этой операции является устранить 

британскую метрополию как базу для продолжения войны против Германии, если это 

потребуется, оккупировать ее полностью». Все приготовления к нападению было приказано 

закончить к 15 августа. В директиве предписывалось провести внезапную высадку на 

Британские острова на широком фронте от Рамсгейта до острова Уайт или до Лаймского 

залива. Первый вариант плана десантных операций командования сухопутных сил вермахта 

предусматривал создание трех оперативных групп.  

Группа «Кале» — 12-я армия Буша в составе 13 дивизий, в том числе 2 танковых и 1 

моторизованной, — должна была вторгнуться со стороны Остенде и устья Соммы на 

английское побережье между Маргитом и Гастингсом. Группа «Гавр» — 9-я армия Штрауса 

в составе 9 дивизий, в том числе 2 танковых и 1 моторизованной, — высаживалась из района 

Дьеппа на участок Брайтон — Портсмут. 12-я и 9-я армии наносили главный удар Группа 

«Шербур» — 6-я армия Рейхенау в составе 9 дивизий, в их числе 2 танковые и 1 

моторизованная, — наносила вспомогательный удар и высаживалась из района Шербура в 

район Веймут — Лайм-Риджис. Было бы нетрудно, позднее признавал Черчилль, усилить эти 
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три армии после захвата плацдармов на Британских островах, поскольку тылы немецких 

армий на Европейском континенте были полностью обеспечены.  

В директиве предусматривался захват предмостных укреплений специально оснащенными 

передовыми отрядами дивизий первого эшелона, после чего они расширят их, создавая 

«сплошную зону высадки». Как только будет сосредоточено достаточно сил, директивой 

предписывалось сразу перейти в наступление для достижения рубежа устья Темзы и высот 

южнее Лондона и Портсмута. В первом эшелоне предполагалось высадить 100 тыс. 

отборных солдат. За первой волной десанта почти немедленно — к третьему дню 

вторжения — должны были последовать вторая и третья волны нападающих численностью 

160 тыс. человек. Всего же высаживалось до 30 дивизий — 260 тыс. человек.  

Дальнейшая схема развития военных операций против Англии представлялась 

гитлеровскому командованию так: на восьмой день вторжения гитлеровские войска, 

закрепившиеся на предмостном укреплении глубиной 20–30 км у юго-западного побережья 

Англии, вновь переходят в наступление. Двигаясь в направлении Саутгемптон — устье 

Темзы, немецкие войска окружают столицу Англии Лондон и захватывают всю Южную 

Англию — от устья реки Северн на западе до Мальдена на востоке. Из этого района 

планировалось молниеносное наступление танковых и моторизованных дивизий на 

Центральный промышленный район Англии и далее на север. Немецкие войска захватывают 

порты Бристоль, Ливерпуль, Гулль, Ньюкасл, Лит, Глазго. Затем оккупируются Шотландия и 

Северная Ирландия. После массированных налетов авиации, нескольких карательных 

экспедиций против английских партизан столица Англии будет занята солдатами вермахта.  

Операция «Морской лев» должна была завершиться в течение месяца после ее начала. 

 

Вторая директива, подписанная Кейтелем от имени фюрера, предусматривала завершение 

приготовлений к операции «Морской лев» к середине сентября. «Через 8–14 дней после 

начала воздушного наступления на Англию, намеченного на 5 августа, – говорилось в ней, – 

фюрер решит, состоится ли вторжение в этом году или нет. Это решение будет в 

значительной мере зависеть от исхода воздушного наступления». 

Кейтель вспоминал, что когда речь заходила об операции «Морской лев», Гитлера 

охватывали сомнения в ее осуществимости, и он не отказывался от мысли уладить конфликт 

с Англией дипломатическими средствами. Кейтелю, очевидно, не приходила в голову мысль, 

что дело не только в колебаниях фюрера: операция «Морской лев» была просто маскировкой 

для подготовки нападения на Россию. 
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А Гитлеру было невдомек, что суть двух его директив от 1 августа была расшифрована 

английской секретной службой. А вскоре был расшифрован и приказ Геринга о начале 13 

августа операции «Орел» – массированных воздушных бомбардировок Англии» 

Воздушное наступление началось по расписанию, но из-за плохой погоды в нем приняла 

участие только одна 3-я воздушная армия. Было сделано почти 500 вылетов, но ущерб 

оказался невелик, а потери люфтваффе серьезные: 45 против 13 английских истребителей. 

Следующий день был снова неудачным для Геринга. 15-го он бросил на англичан все свои 

три воздушные армии. На этот раз английская контрразведка точно установила, какие силы 

Геринг введет в действие и где примерно они нанесут удары. С этой информацией 

королевские воздушные силы сумели послать в воздух свои истребители куда надо и на 

нужных высотах. Волны немецких самолетов каждый раз встречали сильное сопротивление. 

В этом самом крупном воздушном сражении англичане сбили 75 самолетов, потеряв 34. 

Операция «Орел» развивалась неудачно: 17-го счет был 70:27. Немцам пришлось вывести из 

боя свои тихоходные пикирующие бомбардировщики «Штука», которые совсем недавно 

хозяйничали в небе над Францией. Здесь они просто ничего не могли поделать со 

скоростными «Спитфайрами». 

Четыре дня – с 19 по 22 августа – погода была нелетная, и бомбардировщики люфтваффе 

оставались на аэродромах. Воспользовавшись затишьем, Геринг созвал своих командиров. 

Рейхсмаршал авиации объявил, что отныне налеты на стратегические цели будут 

совершаться только по ночам. 

Первый из них состоялся в ночь на 23 августа. Одна эскадрилья из двенадцати самолетов 

сбилась с курса и вместо авиазаводов и нефтехранилищ на окраине Лондона сбросила бомбы 

на город. Погибло девять мирных жителей, и английская авиация, решив, что это сделано 

преднамеренно, ответила на следующую ночь бомбежкой Берлина. Ущерба было причинено 

мало, но берлинцы были потрясены. Ведь Геринг заверял их, что они могут спать спокойно. 

Через три ночи английские бомбардировщики вернулись снова: на этот раз 10 жителей были 

убиты и 29 ранены. Гитлер был в ярости, так как немецкий налет на Лондон был следствием 

навигационной ошибки. Но фюрер все еще не решался дать санкцию на бомбардировку 

Лондона. А на Берлин было совершено еще два налета. На этот раз Гитлер решил 

действовать. 4 сентября он выступил во Дворце спорта на конференции медсестер и 

пригрозил Англии суровым возмездием. Под одобрительные возгласы слушателей фюрер 

заявил: «В то время как они грозятся усилить налеты на наши города, мы сотрем их города с 

лица земли. С божьей помощью дадим отпор этим воздушным пиратам! Наступит час, когда 

кто-то из соперников падет, но это не будет национал-социалистская Германия!» Ответом 

было оглушительное: «Никогда! Никогда!» 
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Через два дня адмирал Редер во время очередного доклада Гитлеру осмелился задать вопрос: 

«Каковы будут политические и военные директивы фюрера в случае, если операция 

«Морской лев» не состоится?» Гитлер воспринял этот вопрос спокойно, и Редер с 

удовлетворением сообщил своим коллегам: «Решение фюрера о высадке в Англии ни в коем 

случае не окончательное... Вместе с тем операция остается в силе как средство 

победоносного окончания войны. Однако фюрер не помышляет о проведении высадки, если 

риск окажется слишком велик». Было очевидно, что Гитлер не мог допустить провала 

операции «Морской лев», – это резко повысило бы престиж Великобритании. Он хотел 

мгновенной победы, но без риска. Фюрера особенно удручало сообщение Путткамера, 

присутствовавшего на маневрах у побережья Франции, где десантные баржи во время 

прилива чуть не перевернулись. По мнению Путткамера, морской десант может закончиться 

катастрофой. 

Если нельзя гарантировать успех вторжения, решил Гитлер, остается воздушная война. 7 

сентября фюрер санкционировал массированные налеты на Лондон. Бомбардировщики, 

волна за волной, устремились к берегам Англии. В конце дня армада из 320 

бомбардировщиков под прикрытием большого количества истребителей прошла над Ла-

Маншем и обрушила свой смертоносный груз на оружейные склады, электростанцию и доки 

на Темзе. Как только Геринг получил донесение, что город охвачен «морем огня», он 

поспешил к микрофону и, захлебываясь от восторга, заверил радиослушателей, что Лондон 

вот-вот будет уничтожен. Сокрушительные налеты продолжались до рассвета и 

возобновились к вечеру. За эти два дня погибли 842 лондонца. Исполняя угрозу «стереть с 

лица земли их города», Гитлер санкционировал еще один массированный налет на Лондон. 

Британская контрразведка предупредила об этом Черчилля, и за четыре дня до налета он 

обратился по радио к стране: «Несомненно, герр Гитлер не щадит свою авиацию, и если это 

продлится еще несколько недель, он погубит свои военно-воздушные силы». В то же время 

Черчилль предупредил, что немцы со всей тщательностью и методичностью готовят 

широкомасштабное вторжение. «Поэтому -мы должны рассматривать следующую неделю 

как самый ответственный период в нашей истории», –заключил премьер-министр свое 

выступление, укрепившее боевой дух англичан. 

Публично Гитлер выражал полную уверенность в победе, но на совещании с военными 14 

сентября фюрер не смог скрыть тревогу. Похвалив люфтваффе за «потрясающий» эффект 

операции «Орел», он тем не менее признал, что предпосылки для операции «Морской лев» 

«еще не созрели». Из-за плохой погоды авиация не добилась господства в небе. Однако 

вторжение не отменялось. Военные эксперты считали, что налеты ужасающе действуют на 

английские нервы, и через 10–12 дней разразится массовая истерия. Заместитель Геринга 
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воспользовался случаем, чтобы протолкнуть свой проект воздушного террора по отношению 

к гражданскому населению. Редер, который с радостью поддерживал любые предложения, 

если они не предусматривали нападения с моря, с похвалой отозвался об этом проекте, но 

Гитлер настоял, чтобы люфтваффе ограничивались жизненно важными военными целями. 

«Бомбардировки с целью вызвать массовую панику должны быть последним средством», – 

заявил он. 

Было решено начать операцию «Морской лев» 17 сентября. К этому времени потери немцев 

стали весьма ощутимыми. Только за один день 15 сентября англичане сбили 60 самолетов. И 

17 сентября Гитлер был вынужден признать, что бомбардировки, вероятно, никогда не 

поставят англичан на колени. Он сделал заявление в узком кругу: учитывая, что добиться 

воздушного превосходства не удалось, операция «Морской лев» откладывается на 

неопределенный срок... Британская контрразведка и английские летчики нанесли Адольфу 

Гитлеру первое военное поражение. Англия была спасена. 

После принятия этого решения Гитлер сказал Путткамеру: «Мы завоевали Францию ценой 

30 тысяч жизней. За одну ночь при попытке форсировать Ла-Манш мы можем потерять во 

много раз больше». По мнению военно-морского адъютанта, Гитлер был доволен, что 

операция «Морской лев» положена в долгий ящик. 

В тот же день английская контрразведка установила, что Гитлер распорядился 

демонтировать десантное оборудование на всех голландских аэродромах. Вечером Черчилль 

созвал начальников штабов. Начальник штаба ВВС сообщил, что Гитлер отменил 

проведение операции «Морской лев», по крайней мере, в этом году. 
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Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция Калининского и Западного 

фронтов— 08.01−20.04.1942 

Главная цель Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции – завершить 

разгром немецкой группы армий «Центр».Наступление осуществлялось войсками Западного( 

генерал армии Г.К.Жуков) и Калининского( генерал-полковник И.С.Конев) фронтов при 

содействии войск Северо-Западного и Брянского фронтов.  

Первыми 8 января 1942 г. вступили в операцию войскаКалининского фронта. Ударная 

группировка фронта должна была охватить противника с запада. На следующий день войска 

левого крыла Северо-Западного фронта начали Торопецко-Холмскую операцию.10 января 

началось наступление войск Западного фронта. 

1 февраля была восстановлена должность главнокомандующего западным направлением, на 

которую был назначен генерал армии Г. К. Жуков, сохранивший пост командующего 

Западным фронтом. Ставка потребовала завершить разгром основных сил группы армий 

«Центр». С вечера 13 апреля всякая связь со штабом 33-й армии теряется. Армия перестаёт 

существовать как единый организм, и отдельные её части пробиваются на восток 

разрозненными группами. 17 или 18 апреля раненый М. Г. Ефремов покончил жизнь 

самоубийством. 

16 апреля 1942 года Ф. Гальдер записал в дневнике: «Русская 33-я армия ликвидирована...» 

20 апреля войска получили приказ о переходе к обороне на рубеже Ржев, Гжатск, Киров, 

Жиздра.Бои 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса в окружении продолжались до 

середины июля 1942 года. 

В результате Торопецко-Холмской операции советские войска продвинулись до 250 км, 

нарушили оперативное взаимодействие между группами армий «Север» и «Центр». Создали 

условия для разгрома немецких войск, обойдя с северо-запада ржевско-вяземскую, а с юга 

демянскую группировки противника. 

С 1 января по 30 марта 1942 группа армий «Центр» потеряла более 330 тыс. человек. Потери 

советских войск в операции, согласно официальным данным, составили 776,889 человек, из 

них безвозвратные 272,320, или 25,7 %.  

Первая Ржевско-Сычёвская (Гжатская) наступательная операция войск Западного и 

Калининского фронтов — 30.07−01.10.1942 (по другим источникам — по 30 сентября 1942) 

Замысел операции заключался в том, чтобы ударами войск левого крыла Калининского 

фронта на Ржевском и правого крыла Западного фронта на Сычёвском направлениях 
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разгромить основные силы немецкой 9-й армии, ликвидировать ржевский выступ, овладеть 

городами Ржев, Зубцов, Сычёвка, Гжатск,  

30 июля началось наступление. До Ржева оставалось 6 километров. Однако преодоление этих 

километров растянулось на месяц. 10 августа началось новое наступление. Попытка 

командования армии повысить темп наступления вводом в бой подвижной группы успеха не 

имела. Танковые бригады не могли оторваться от пехоты и действовали вместе с ней как 

танки непосредственной поддержки.  

По завершении Погорело-Городищенской операции был подготовлен план действий 

подвижной группы под командованием генерал-лейтенанта А. А. Тюрина  по уничтожению 

противника северо-западнее Гжатска. Наступление войск армии продолжалось до 6 сентября 

и было остановлено противником. О проведении войсками Западного фронта одновременной 

операции на гжатском направлении видно и из доклада командующего фронтом от 5 

сентября 1942 года, где предлагалось приостановить Гжатскую операцию до окончания 

операции по захвату Ржева.5-я армия перешла к обороне 10 сентября, но отдельные 

наступательные действия продолжались до конца сентября. 20-я армия после неудачных 

попыток прорвать фронт противника и нанести удар на Гжатск с запада 8 сентября также 

перешла к обороне. 

Штурм Ржева с конца августа — в сентябре 1942 года 

21 сентября штурмовые группы 215-й, 369-й и 375-й стрелковых дивизий, преодолев 

проволочное заграждение и две линии окопов, ворвались в северную часть города. В 

сражение была введена 2-я гвардейская дивизия. Целый день шёл ожесточённый бой в 

северо-восточных кварталах Ржева. 24-25 сентября немецкие войска попытались 

контратаками выбить советские дивизии из городских кварталов. Город остался за 

противником. 

1 октября1942 года сражение за Ржев закончилось. 

В ходе операции советские войска продвинулись на запад на 40-45 км, освободили 3 

районных центра, но поставленных решительных целей не достигли. Были выполнены 

дополнительные задачи: отвлечение в центр советско-германского фронта больших сил 

противника и нанесение ему значительного урона в живой силе и технике. 

Вторая Ржевско-Сычёвская наступательная операция («Марс») войск Западного и 

Калининского фронтов — 25.11−20.12.1942 

Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция (операция «Марс») — боевые 

действия Калининского и Западного  фронтов с целью разгрома немецкой 9-й армии, 

оборонявшейся в Ржевско-Вяземском выступе. 
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То есть предполагался выход к рубежу, на котором в сентябре 1941 года в тылу Западного 

фронта стояли армии Резервного фронта.Одновременно на правом крыле Калининского 

фронта готовилась ещё одна операция — наступление 3-й Ударной армии на Великие Луки и 

Невель с целью перерезать в районе Новосокольники железную дорогу Ленинград — 

Витебск (Великолукская операция). 

Операции войск Западного и Калининского фронтов начались 25 ноября сразу по трём 

направлениям. Две армии Западного атаковали восточный фас ржевского выступа южнее 

Зубцова, на 40-километровом участке вдоль рек Вазуза и Осуга. Наступление 31-й армии 

сразу же застопорилось, но 20-я армия продолжала вести наступательные действия. 

Одновременно 22-я и 41-я армии Калининского фронта нанесли встречный удар с западного 

фаса выступа. 41-я армия, атаковала в районе Белый в полосе немецкого 41-го танкового 

корпуса генерала танковых войск Й. Гарпе.  

8 декабря Жуков добился возобновления операции «Марс» и 11 декабря началось новое 

наступление советских войск. Однако новый удар 20-й армии, вновь закончился неудачей. 

20 декабря, когда Жуков принял решение прекратить советские атаки, считают окончанием 

операции «Марс». 

Эхо операции включали попытки немцев ликвидировать прорыв 22-й армии в долине 

Лучёсы 23, 30 и 31 декабря 1942 года, которые не увенчались успехом Ликвидация советских 

войск, оказавшихся в окружении в районах прорывов, продолжалась до конца декабря. 

Наступление Западного и Калининского фронтов провалилось. Территориальные 

приобретения были очень скромными (прорывы в долине Лучёсы и северо-западнее Ржева). 

В то же время большое значение имело истощение сил 9-й армии Группы армий «Центр». 

Битва поглотила все резервы Группы армий, которые могли быть направлены на 

деблокирование окруженной 6-й армииФ. Паулюса в районе Сталинграда. 

По официальным советским данным, безвозвратные потери советских войск составили 70 

373 человек, санитарные — 145 301 (всего 215 674 человек, или 8295 человек в сутки). 

Потери немецкой стороны составили около 40 000 человек безвозвратно и 100 000 санитарно 

и 400 танков и штурмовых орудий. 

Ржевско-Вяземская наступательная операция войск Западного и Калининского фронтов— 

02.03−31.03.1943 

Весной 1943 положение немецких войск на южном крыле фронта значительно ухудшилось. 

В связи с началом Воронежско-Касторненской операции немецкое командование приказало 

начать переброску войск из района Ржева в район наступления советских войск. 

26 января 1943 г. командующий группой армий «Центр» генерал фон Клюге рекомендовал 

Гитлеру оставить Ржевский выступ для выравнивания линии фронта и предотвращения 
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возможного окружения обескровленной 9-й и 4-й армий. Операция по отводу войск была 

названа «Буйвол». Поэтому перед Западным и Калининским фронтами была поставлена 

задача ликвидироватьржевско-вяземский выступ и развивать наступление в общем 

направлении на Смоленск. 

2 марта войска фронтов, выполняя приказ начали наступление. Немцы широко применяли 

различного рода заграждения, и, отступая, оставяли заслоны на заранее подготовленных 

обороительных позициях. Наряду с сильной весенней распутицей, это резко снижало темпы 

продвижения Красной Армии, сковывало манёвры подвижных отрядов. В результате 

советские войска не смогли отрезать пути охода противника.15-31 марта немцы вышли к 

заранее подготовленнному и сильно укреплённому рубежу северо-восточнее Духовщины, 

Ярцева, Спас-Деменска. Здесь противник оказал упорное сопротивление и наступление 

остановилось. 

Единственным крупным стратегическим результатом наступления советскихвойскбыла 

ликвидация непосредственной опасности для Москвы. Ржевско-Вяземский выступ и 

плацдарм на нём были ликвидированы. Были освобождены города Ржев, Гжатск, Сычёвка, 

Белый, Вязьма, Оленино. 

Итоги Ржевской битвы(таблица 1) 

 Ржевская битва 

Протяженность 

линии фронта 

На протяжении битвы 

от более 700 до 550 км 

Продолжительность 15 месяцев 

Потери 1324823 человек 

(по официальным данным, 

В 4 наступательных 

операциях за 8 месяцев) 

Таблица 1 

Численность советских войск на начало операций(таблица 2) 

Ржевская битва 

Операции: 

Количество 

РВ 

1942г. 

1-я 

РС 

2-я 

РС 

РВ 

1943г. 

Всего 

Армий 14 6 6 12 38 

Стр., мото., кав., танк.дивизий 90 33 54 53 230 

Стр., мор., танк., бригад 35 29 42 25 131 

Численность (человек) 1059200 345100 545000 846000 2825300 
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Таблица 2 

Эти потери сравнимы с потерями советских войск под Сталинградом. 

Хотя центральная немецкая группировка и не была разбита, но был достигнут 

значительный результат – стратегический и политический. Опасный плацдарм противника в 

непосредственной близости от Москвы был ликвидирован.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. сайт: www.wikipedia.ru 

2. сайт http://rshew-42.narod.ru 

3. сайтhttp://www.hrono.ru 

 
 
 
 
 
 

СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА В МАНЬЧЖУРИИ 1945-й ГОД 

Д.Н.Дианов, 

студент кафедры информационных технологий 

Института информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. 

В.Г.Шухова, 

1 курс  

Научный руководитель О.А. Смоленская, 

кандидат исторических наук, доцент 

  кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г.Шухова 

 

Опасность войны СССР с Японией существовала со второй половины 1930-х годов, в 1938 

году произошли столкновения на озере Хасан, а в 1939сражение на Халхин-Голе на границе 

Монголии и Маньчжоу-Го. В 1940 создан советский Дальневосточный фронт, что указывало 

на реальный риск начала войны. 

Однако обострение ситуации на западных границах заставило СССР искать компромисс в 

отношениях с Японией. Последняя, в свою очередь, выбирая между вариантами агрессии на 

север (против СССР) и на юг (против США и Великобритании), всё более склонялась к 

последнему варианту и стремилась обезопасить себя со стороны СССР. Результатом 
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временного совпадения интересов двух стран становится подписание 13 апреля 1941 года 

Пакта о нейтралитете, согласно которому: 

«… в случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий 

со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона 

будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта.» 

В 1941 году страны гитлеровской коалиции, кроме Японии, объявили войну СССР (Великая 

Отечественная война), а в том же году Япония напала на США, начав войну на Тихом 

океане. Вместе с тем Япония не оставляла мысли об агрессии против СССР. Так, план этой 

агрессии был представлен уже 2 июля 1941 г., была проведена скрытая мобилизация в 

Маньчжурии, а Квантунская армия увеличена вдвое. Как считал министр иностранных дел 

Мацуока, «политика Японии не должна быть связана ни с пактом о нейтралитете, ни с 

Антикоминтерновским пактом». 

В феврале 1945 на Ялтинской конференцииСталин дал обещание союзникам объявить войну 

Японии через 2—3 месяца после окончания боевых действий в Европе (хотя пакт о 

нейтралитете предусматривал, что его действие прекращается лишь спустя год после 

денонсации). На Потсдамской конференции в июле 1945 союзники выступили с 

декларацией, требуя безоговорочной капитуляции Японии. Тем же летом Япония пыталась 

вести переговоры с СССР о посредничестве, но безуспешно. 

Война была объявлена ровно через 3 месяца после победы в Европе, 8 августа1945, через два 

дня после первого применения США ядерного оружия против Японии (Хиросима) и 

накануне атомной бомбёжки Нагасаки. 

В августе 1945-го года состоялась Маньчжурская операция — стратегическая 

наступательная операция Советских Вооружённых Сил и войск Монгольской народно-

революционной армии, проведенная с целью разгрома японской Квантунской армии, занятия 

Маньчжурии и северной Кореи, и ликвидации военно-экономической базы Японии на 

Азиатском континенте. Известна также как битва за Маньчжурию, а на Западе — как 

операция «Августовская буря» 
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Рис. 1. Советские солдаты в Порт-Артуре. 

В течение мая — начала августа советское командование перебросило на Дальний Восток 

часть высвободившихся на западе войск и техники (свыше 400 тыс. человек, 7137 орудий и 

миномётов, 2119 танков и САУ и др.). Вместе с дислоцированными на Дальнем Востоке 

войсками перегруппированные соединения и части составили 3 фронта: Забайкальский,  1-й 

Дальневосточный и 2-й Дальневосточный. К проведению Маньчжурской операции 

привлекались силы Тихоокеанского флота (около 165 тыс. человек, 416 кораблей,адмирал 

И. С. Юмашев), Амурская военная флотилия (12,5 тыс. человек, 126 кораблей,контр-

адмиралНеон Васильевич Антонов), а также Пограничные войска Приморского, 

Хабаровского и Забайкальского пограничных округов. Главнокомандующим советскими 

войсками на Дальнем Востоке был Маршал Советского Союза А. М. Василевский, 

главнокомандующий монгольскими войсками — Маршал МНР Хорлогийн Чойбалсан. 

Действия сил ВМФ и ВВС координировали адмирал флотаНиколай Герасимович Кузнецов и 

Главный маршал авиацииАлександр Александрович Новиков. 
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Рис. 2. Схема действий советских войск в Советско-японской войне. 

Замысел советского командования предусматривал нанесение двух основных (с территории 

МНР и Приморья) и нескольких вспомогательных ударов по сходящимся в центре 

Маньчжурии направлениям, глубокий охват главных сил Квантунской армии, рассечение их 

и разгром по частям, овладение важнейшими военно-политическими центрами — Фэнтянем, 

Синьцзином, Харбином, Гирином. Маньчжурская операция проводилась на фронте 2700 км 

(активный участок), на глубину 200—800 км, на сложном театре военных действий с 

пустынно-степной, горной, лесисто-болотистой, таёжной местностью и крупными реками. 

9 августа передовые и разведывательные отряды трёх советских фронтов начали 

наступление. Одновременно авиация нанесла массированные удары по военным объектам в 

Харбине, Синьцзине и Цзилине, по районам сосредоточения войск, узлам связи и 

коммуникациям противника в пограничной зоне. Тихоокеанский флот перерезал 

коммуникации, связывавшие Корею и Маньчжурию с Японией, и нанёс удары по японским 

военно-морским базам в северной Корее — Юки, Расину и Сэйсину. 

Войска Забайкальского фронта, наступая с территории МНР и Даурии, преодолели 

безводные степи, пустыню Гоби и горные хребты Большого Хингана, разгромили 

калганскую, солуньскую и хайларскую группировки противника, вышли на подступы к 

важнейшим промышленным и административным центрам Маньчжурии, отрезали 

Квантунскую армию от японских войск в Северном Китае и, заняв Синьцзин и Фэнтянь, 

продвигались к Дайрэну и Рёдзюну. Войска 1-го Дальневосточного фронта, наступавшие 

навстречу Забайкальскому фронту из Приморья, прорвали полосу пограничных укреплений 

противника, отразили в районе Муданьцзяна сильные контрудары японских войск, заняли 

Цзилинь и Харбин (совместно с войсками 2-го Дальневосточного фронта), во 
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взаимодействии с десантами Тихоокеанского флота овладели портами Юки, Расин, Сэйсин и 

Гэндзан, а затем заняли северную часть Кореи (севернее 38-й параллели), отрезав японские 

войска от метрополии. Войска 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с Амурской 

военной флотилией форсировали р. Амур и Уссури, прорвали долговременную оборону 

противника в районах Хэйхэ и Фуцзиня, преодолели горный хребет Малый Хинган и 

совместно с войсками 1-го Дальневосточного фронта овладели Харбином. 

К 20 августа советские войска продвинулись в глубь Северо-Восточного Китая с запада на 

400—800 км, с востока и севера — на 200—300 км, вышли на Маньчжурскую равнину, 

расчленили японские войска на ряд изолированных группировок и завершили их окружение. 

С 19 августа японские войска, до которых к этому времени был доведен указ императора 

Японии о капитуляции, изданный еще 14 августа, почти повсеместно стали сдаваться в плен. 

Чтобы ускорить этот процесс и не дать противнику возможности вывезти или уничтожить 

материальные ценности, с 18 по 27 августа были высажены воздушные десанты в Харбине, 

Фэнтяне, Синьцзине, Цзилине, Рёдзюне, Дайрэне, Хэйдзё и других городах, а также 

использованы подвижные передовые отряды. 

Успешное проведение Маньчжурской операции позволило в сравнительно короткие сроки 

занять Южный Сахалин и Курильские острова. Разгром Квантунской армии и потеря военно-

экономической базы в Северо-Восточном Китае и северной Корее стали одним из факторов, 

лишивших Японию реальных сил и возможностей продолжать войну, вынудили её 

подписать 2 сентября1945 годаакт о капитуляции, что привело к завершению 2-й мировой 

войны. За боевые отличия 220 соединений и частей получили почётные наименования 

«Хинганские», «Амурские», «Уссурийские», «Харбинские», «Мукденские», «Порт-

Артурские» и др. 301 соединение и часть награждены орденами, 92 воина удостоены звания 

Героя Советского Союза. 
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Пожалуй, самый общеизвестный эпизод начала Великой Отечественной войны 1941-1945 - 

подвиг защитников Брестской крепости. Официальная версия гласила - "малочисленный 

гарнизон в течение месяца сковывал значительные силы противника". 

Однако это не вполне верно. И хотя подвигу защитников Брестской крепости посвящено 

немало книг, фильмов и статей, я рискну дать свое описание событий, используя как 

советские, так и немецкие источники. 

Как писал С.С.Смирнов в книге "Брестская крепость": 

"Весной 1941 года на территории Брестской крепости размещались части двух стрелковых 

дивизий Советской Армии. Это были стойкие, закаленные, хорошо обученные войска… Одна 

из этих дивизий - 6-я Орловская Краснознаменная - имела долгую и славную боевую 

историю… Другая - 42-я стрелковая дивизия - была создана в 1940 году во время финской 

кампании и уже успела хорошо показать себя в боях на линии Маннергейма." 

На участок фронта, где располагались Брестская крепость, железнодорожная линия севернее 

крепости и автомобильная дорога южнее крепости, должна была наступать немецкая 45-я 

пехотная дивизия (из состава бывшей австрийской армии) 12-го армейского корпуса, 

имевшая боевой опыт польской и французской кампаний. 

Общая штатная численность этой дивизии должна была составлять 17,7 тысяч, а ее боевых 

подразделений (пехотных, артиллерийских, саперных, разведывательных, связных) должна 

была составлять 15,1 тысяч. Из них пехотинцев, саперов, разведчиков - 10,5 тысяч (вместе с 

собственными тыловиками). 

Итак, у немцев было численное превосходство в живой силе (считая полную численность 

боевых подразделений). Что касается артиллерии - у немцев помимо дивизионного артполка 

(орудия которого не пробивали полутора-двухметровые стены казематов) были две 600-мм 

самоходные мортиры 040 - так называемые "Карлы". [1, 52c.] Общий боекомплект этих 

двух орудий составлял 16 снарядов (одну мортиру заклинило при первом выстреле). Также у 

немцев в районе Брестской крепости были еще 9 мортир калибра 211 мм. И кроме того - 

полк реактивных многоствольных минометов (54 шестиствольных "Небельверферов" 
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калибра 158,5 мм) - а подобного советского оружия тогда еще не было не только в Брестской 

крепости, но и во всей Красной Армии… 

Ближайшей задачей 45-й дивизии было: взятие Брестской крепости, железнодорожного 

моста через Буг северо-западнее крепости и нескольких мостов через реки Буг 

и Мухавец внутри, южнее и восточнее крепости. В первом эшелоне дивизии были 135-й 

пехотный полк (при поддержке бронепоезда №28) и 130-й пехотный полк (без одного 

пехотного батальона, находившегося в резерве дивизии). К концу дня 22 июня 1941 дивизия 

должна была выйти на рубеж в 7-8 км от советско-германской границы. 

Брестская крепость по плану немцев должна была быть взята в течение не более восьми 

часов.[2, 22c.] 

Немцы начали боевые действия 22 июня 1941 в 3.15 утра по берлинскому времени - 

ударом артиллерии и реактивных минометов. Каждые 4 минуты огонь артиллерии 

переносился на 100 метров восточнее. В 3.19 штурмовой отряд (пехотная рота и саперы) на 9 

резиновых моторных лодках направился на захват мостов. В 3.30 другой немецкой пехотной 

ротой при поддержке саперов был взят железнодорожный мост через Буг.  

К 4.00 штурмовой отряд, потеряв две трети личного состава, захватил два моста, 

соединяющие Западный и Южный острова с Цитаделью (центральной частью Брестской 

крепости). Эти два острова, оборонявшиеся только пограничниками и конвойным 

батальоном НКВД, были взяты двумя немецкими пехотными батальонами также к 4.00. 

В 6.23 штаб 45-й дивизии доложил штабу корпуса, что вскоре будет взят Северный остров 

Брестской крепости. В докладе говорилось, что сопротивление советских войск усилилось, с 

применением бронетехники, но ситуация под контролем. 

Однако в 8.50 бои в крепости продолжались. Командование 45-й дивизии решило ввести в 

бой резерв - 133-й пехотный полк. К этому времени в боевых действиях были убиты два из 

пяти немецких командиров батальонов и тяжело ранен командир полка. 

В 10.50 штаб 45-й дивизии доложил командованию корпуса о больших потерях и упорных 

боях в крепости. В докладе говорилось: 

"Русские ожесточенно сопротивляются, особенно позади наших атакующих рот. В Цитадели 

противник организовал оборону пехотными частями при поддержке 35-40 танков и 

бронеавтомобилей. Огонь вражеских снайперов привел к большим потерям среди офицеров 

и унтер-офицеров". 

Относительно общей численности советской бронетехники в Брестской крепости советских 

данных обнаружить не удалось. Возможно, в крепости находилась часть бронетехники 

второго разведбата или 22-й танковой дивизии (в крепости располагались ее тыловые части, 

возможно – ремонтные). 



26 
 
В 14.30 командир 45-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Шлипер, находясь на Северном 

острове, частично занятом немцами, принял решение с наступлением темноты 

отвести подразделения, уже проникшие на Центральный остров, поскольку, по его мнению, 

взять Цитадель действиями только пехоты было невозможно. Генерал Шлипер решил, что во 

избежание напрасных потерь Цитадель следует взять измором и постоянным обстрелом, 

поскольку железнодорожная линия к северу от Брестской крепости и автодорога к югу от нее 

уже могли использоваться немцами для наступления на восток. 

В боях в течение одного дня 22 июня 1941 45-я пехотная дивизия при штурме Брестской 

крепости понесла небывалые для нее ранее потери -только убитыми 21 офицер и 290 

солдат и унтер-офицеров. 

Тем временем немецкие 31-я и 34-я пехотные дивизии, наступавшие левее и правее 45-й 

дивизии, продвинулись к вечеру 22 июня 1941 на 20-25километров. 

23 июня с 5.00 немцы начали артобстрел Цитадели, при этом им надо было постараться не 

поразить своих солдат, окруженных в церкви. Артобстрел продолжался весь день. Немецкая 

пехота укрепляла позиции вокруг позиций защитников крепости. 

В этот же день осажденные на Центральном острове обнаружили два крупных склада 

вооружений - большое количество автоматов ППД, патронов, а также минометов с 

боезапасом. Защитники крепости стали массированно обстреливать позиции немцев к югу от 

Цитадели.[4, 104c.] 

На Северном острове, а также с Южного острова, немецкие автомашины с 

громкоговорителями стали призывать защитников сдаваться. В 17.15 немцы объявили о 

прекращении на полтора часа артобстрела - для желающих сдаться. Из руин вышло 

несколько сот человек, значительная часть из них - женщины и дети семей комсостава. 

С наступлением темноты несколько групп осажденных попытались вырваться из крепости. 

Как и накануне, все эти попытки закончились неудачей - прорывавшиеся или погибали, или 

попадали в плен, или вновь занимали оборону. 

24 июня немцы отправили боевую группу, которая деблокировала окруженных в церкви, и 

затем они покинули Цитадель. Помимо Центрального острова, под контролем защитников 

крепости по-прежнему оставалась восточная часть Северного острова. Весь день немцы 

продолжали артобстрел. 

Немцы сформировали боевые группы из саперов и пехоты, которые методично 

ликвидировали остававшиеся очаги сопротивления. Для этого использовались подрывные 

заряды и огнеметы, однако 25 июня у немецких саперов остался лишь один огнемет (из 

девяти), который они не могли использовать без поддержки бронетехники. 
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26 июня на Северном острове немецкие саперы взорвали стену здания школы политсостава. 

Там было взято 450 пленных. 

Основным очагом сопротивления на Северном острове остался лишь Восточный форт. По 

показаниям перебежчика, 27 июня там оборонялось до 400 бойцов и командиров во главе 

с майором Гавриловым. 

На Центральном острове остатки оборонявшихся, сосредоточившиеся в северных казармах 

Цитадели, решили пробиваться из крепости 26 июня. В авангарде пошел отряд из 100-120 

бойцов под командованием лейтенанта Виноградова. Отряду удалось пробиться за пределы 

крепости, потеряв половину состава, однако остальным осажденным на Центральном 

острове этого сделать не удалось - понеся большие потери, они вернулись назад. Вечером 26 

июня остатки отряда лейтенанта Виноградова были окружены немцами и почти полностью 

уничтожены. Виноградов и несколько бойцов попали в плен. 

Попытки прорыва с Центрального острова продолжались 27 и 28 июня. Они были 

прекращены из-за больших потерь. 

28 июня те же два германских танка и несколько самоходных орудий, возвращавшихся из 

ремонта на фронт, продолжали обстреливать Восточный форт на Северном острове. Однако 

это не принесло видимых результатов, и командир 45-й дивизии обратился за поддержкой к 

Люфтваффе. Однако из-за низкой облачности в тот день авиаудар не был нанесен.  

29 июня в 8.00 германский бомбардировщик сбросил на Восточный форт 500-

килограммовую бомбу. Затем была сброшена еще одна 500-кг и наконец 1800-кг бомба. 

Форт был практически разрушен. К наступлению темноты было взято в плен 389 человек. 

Утром 30 июня руины Восточного форта были обысканы, найдено несколько раненых 

защитников (майор Гаврилов не был найден - он попал в плен только 23 июля 1941). Штаб 

45-й дивизии доложил о полном взятии Брестской крепости. 

Командование 45-й дивизии вермахта не ожидало, что она понесет столь высокие потери от 

защитников Брестской крепости. В дивизионном рапорте от 7 июля 1941 года 

говорится: "дивизия взяла пленными 101 офицера и 7.122 солдат и сержантов. Наши 

потери - убитыми 32 офицера и 421 солдат и унтер-офицеров, ранеными 31 офицер и 

637 солдат и унтер-офицеров." 

Для сравнения - в ходе польской кампании за 13 дней немецкая 45-я дивизия, пройдя с 

боями 400 километров, потеряла 158 убитыми и 360 ранеными. 

Более того - суммарные потери германской армии на восточном фронте к 30 июня 1941 

года составили 8886 убитых. [3, 35c.] То есть защитники Брестской крепости убили 

более 5% из них. 
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Я не намерен здесь рассказывать подробно о героических боях в Брестской крепости. Об 

этом рассказано уже немало людьми, которые находились там сами, а также писателями С. 

С. Смирновым и К. М. Симоновым. Приведу только два очень интересных документа. 

Один из них — краткий боевой отчет о действиях 6-й стрелковой дивизии в первые часы 

фашистского нападения. В отчете сообщается: 

“В 4 часа утра 22.6 был открыт ураганный огонь по казармам и по выходам из казарм в 

центральной части крепости, а также по мостам и входным воротам крепости и домам 

начсостава. Этот налет вызвал замешательство среди красноармейского состава, в то 

время как комсостав, подвергшийся нападению в своих квартирах, был частично 

уничтожен. Уцелевшая же часть комсостава не могла проникнуть в казармы из-за 

сильного заградительного огня... В результате красноармейцы и младший комсостав, 

лишенные руководства и управления, одетые и раздетые, группами и поодиночке 

самостоятельно выходили из крепости, преодолевая под артиллерийским, минометным и 

пулеметным огнем обводный канал, реку Мухавец и вал крепости. Потери учесть было 

невозможно, так как личный состав 6-й дивизии смешался с личным составом 42-й дивизии. 

На условное место сбора многие не могли попасть, так как немцы вели по нему 

сосредоточенный артиллерийский огонь. ... Некоторым командирам все же удалось 

пробраться к своим частям и подразделениям в крепость, однако вывести подразделения 

они не смогли и сами остались в крепости. В результате личный состав частей 6-й и 42-й 

дивизий, а также других частей остался в крепости в качестве ее гарнизона не потому, 

что ему были поставлены задачи по обороне крепости, а потому что из нее невозможно 

было выйти." 

А вот другой документ: донесение заместителя командира по политической части той же 6-й 

стрелковой дивизии полкового комиссара М. Н. Бутина.[4`, 56c.] 

"В районы сосредоточения по тревоге из-за беспрерывного артиллерийского обстрела, 

внезапно начатого врагом в 4.00 22.6.41 г., части дивизии компактно выведены быть не 

могли. Солдаты и офицеры прибывали поодиночке в полураздетом виде. Из 

сосредоточившихся можно было создать максимумдо двух батальонов. Первые бои 

осуществлялись под руководством командиров полков товарищей Дородных (84 сп), 

Матвеева (333 сп), Ковтуненко (125 сп)." 

Орденами и медалями были награждены около 200 защитников Брестской крепости, лишь 

двое получили звание Героя Советского Союза – майор Гаврилов и 

лейтенант Кижеватов (посмертно). 
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Русская опорная крепость Осовец была построена в пятидесяти километрах от города 

Белосток (на территории современной Польши), и прикрывала стратегически важное 

направление на Петербург от удара со стороны Восточной Пруссии. До ее границы было 

всего 23 километра. Место строительства было выбрано не случайно. Обойти крепость в 
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этом месте было невозможно, потому что с севера и с юга располагались непроходимые 

болота, а дороги, пригодные для движения армии с обозами и техникой, отсутствовали. 

Поселений, где можно было бы разбить лагерь, почти не было. Единственную транспортную 

артерию перегородила крепость Осовец. 

В сентябре 1914 года, к крепости подошли части 8-й германской армии, насчитывающей 40 

пехотных батальонов. Гарнизон крепости, в свою очередь, состоял из одного пехотного 

полка (четыре батальона), двух артиллерийских батальонов, расположившихся на фортах 

крепости, саперных и хозяйственных подразделений. 

В. Пикуль, в своей книге «Нечистая сила», описывает интересный случай: «Под белым 

флагом парламентера в крепость Осовец явился германский офицер и сказал генералу М.С. 

Свечникову: 

- Мы даем вам полмиллиона имперских марок за сдачу фортов. Поверьте, это не взятка и не 

подкуп – это простой подсчет, что при штурме Осовца мы истратим снарядов на 

полмиллиона марок. Нам выгоднее истратить стоимость снарядов, но зато сохранить сами 

снаряды. Не сдадите крепость – обещаю вам, через сорок восемь часов Осовец как таковой 

перестанет существовать! 

Свечников ответил парламентеру вежливо: 

- Предлагаю вам остаться со мною. Если через сорок восемь часов Осовец будет стоять, я вас 

повешу. Если Осовец будет сдан, пожалуйста, будьте так добры, повесьте меня. А денег не 

возьмем!». 

Уже 21 сентября 1914 года, имея численный перевес, немцам удалось оттеснить полевую 

оборону русских войск до линии, позволявшей вести артиллерийский обстрел крепости. 

Одновременно, немецкое командование к крепости перебросило 60 орудий калибра до 203 

миллиметров. 26 сентября 2014 года, после продолжительного обстрела крепости, немцы 

предприняли попытку атаки, однако она была подавлена шквальным огнем русской 

артиллерии, а на следующий день, русские войска провели две фланговые контратаки, 

которые вынудили немцев прекратить обстрел и отступить, отведя артиллерию. 

В эти дни, невзирая на то, что крепость находилась в поле обстрела вражеской артиллерии, 

Осовец посетил Царь Николай Александрович. Гарнизон был в восторге. Царь посетил один 

из фортов и Покровскую церковь, пострадавшую при бомбардировке. Перекрестившись 

перед подаренным им же в мирном 1897 году образом Николая Чудотворца, Государь 

спросил священника, было ли ему страшно при бомбардировке. Священник ответил: 

- Нет, Ваше Императорское Величество. Только мне скучно стало, когда снаряды стали 

ложиться близ церкви, и я пошел в храм. 

Государь улыбнулся и уехал из крепости довольный. 
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Вторая атака немцев была предпринята в феврале-марте 1915 года. К стенам крепости были 

переброшены 17 батарей крупнокалиберных орудий, в том числе четыре «Большие Берты» 

(«Большие Берты» - осадные орудия 420-мм калибра, 800 – килограммовые снаряды, которой 

проламывали двухметровые стальные и бетонные перекрытия. Воронка от такого взрыва 

была пять метров глубиной и пятнадцать в диаметре.) 

3 февраля 1915 года немецкие войска предприняли вторую попытку штурма крепости. Пять 

дней русские части сдерживали противника на первой линии выдвинутых полевых позиций, 

но под натиском превосходящих сил, в ночь на 9 февраля, пехота крепости была вынуждена 

отойти ко второй линии полевых укреплений, которые были более подготовлены. 

 
Германская артиллерия приступила к обстрелу фортов с применением тяжелых осадных 

орудий калибра 100-420 миллиметров. Огонь велся залпами по 360 снарядов, каждые четыре 

минуты залп. Сверху крепость бомбили немецкие аэропланы. За неделю с 13 февраля 1915 

года, по крепости было выпущено около 250 тысяч только тяжелых снарядов. Потом, на 

территории плацдарма Осовца было насчитано более 30 тысяч снарядных воронок!!! 

Получалось, что на каждого русского солдата, оборонявшего крепость, их приходилось по 

несколько штук. В те времена считалось, что подобного человек выдержать не в состоянии: 

если не разорвет на части, то либо тяжело ранит, либо контузит. Большая часть снарядов 

улетела в реку и окрестные болота, разбив лед и сделав невозможным дальнейшее 

форсирование водных преград. 

Предполагалось, что при такой интенсивности бомбардировки, русские сдадутся через сутки, 

максимум двое. Генеральный штаб, полагая, что требует невозможного, просил командира 

гарнизона генерал-майора Н.А. Бржовского и защитников крепости продержаться 48 часов. 

Это не был даже приказ. Крепость продержалась и выстояла еще полгода! В общей 

сложности 190 дней с начала осады. 
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Участник обороны крепости Сергей Александрович Хмельков, впоследствии ставший 

крупнейшим военным инженером, в своей книге «Борьба за Осовец» вспоминает: 

«Противник 25 февраля открыл огонь по крепости, довел его 27-28 февраля до ураганного и 

так продолжал громить крепость до 3 марта. Кирпичные постройки разваливались, 

деревянные горели, слабые бетонные давали огромные отколы в сводах и стенах, 

проволочная связь прервана, окопы и все усовершенствования на валах, как то: козырьки, 

пулеметные гнезда, легкие блиндажи – стирались с лица земли». 

 
Не смотря на это, огнем русских батарей был уничтожен ряд осадных мортир противника, в 

том числе двух «Больших Берт». После этого, немецкое командование отвело эти орудия 

глубоко в тыл и больше не использовало. Вторая линия выдвинутых русских позиций не 

только устояла, но и вынудила командование германской армии перейти на этом участке к 

позиционным действиям. Весной 1915 года, враг начал широкомасштабное наступление. 

Русский фронт был прорван в Прибалтике и Галиции. Это была катастрофа русской армии. А 

Осовец держался. Третий штурм германское командование предприняло только летом 1915 

года. Осточертевшая немцам крепость Осовец, вопреки всем разумным планам военных 

действий, продолжала преграждать путь на российскую столицу и стягивала на себя силы с 

полусотни прилегавших километров фронта. Для атаки, германское командование 

сосредоточило у стен крепости: 13-14 батальонов пехоты, 1 батальон саперов, 24-30 тяжелых 

осадных орудий, 30 батарей отравляющего газа. Со стороны русских, передовую позицию 

крепости занимали пять рот 226 пехотного Землянского полка и четыре роты ополченцев, 

всего девять рот пехоты против пятидесяти семи. Русскую пехоту поддерживала крепостная 

артиллерия с фортов Осовца. Июльские атаки немцев результативными не были. 

Штурм 6 августа 1915 года вписал имя крепости в историю России и человечества. Десять 

дней немцы ждали ветра в нужном направлении, установив несколько тысяч баллонов с 

отравляющим газом. В 4 утра, одновременно с открытием артиллерийского огня, на русские 
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позиции потек зеленый туман хлора с бромом. Кроме этого, русские позиции обстреливались 

химическими снарядами с хлорпикрином. Газовая волна 12-15 метров в высоту и шириной 8 

километров проникла в глубину почти до 20 километров. Противогазов у защитников 

крепости не было (Русский изобретатель Н.Д. Зелинский изобрел первый, в мире 

фильтрующий угольный противогаз в 1915 году, который был принят на вооружение армий 

Антанты в 1916 году.). От газов можно было защищаться марлевыми повязками со 

специальной пропиткой, если они конечно были. По расчетам немцев, русские солдаты, так 

долго мешавшие их планам, должны были, наконец, сдохнуть. Из воспоминаний С.А. 

Хмелькова: «Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено 

насмерть. Вся зелень в крепости по пути движения газов была уничтожена, листья на 

деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава почернела и легла на землю. Все медные 

предметы – части орудий и снарядов, умывальники, баки и прочее - покрылись толстым 

зеленым слоем окиси хлора. Предметы продовольствия, хранящиеся без герметической 

укупорки, - мясо, масло, сало, овощи – оказались отравленными и непригодными для 

употребления». Около половины бойцов были отравлены насмерть сразу. Полу отравленные 

брели назад, томимые жаждой нагибались к источникам воды, но на низких местах газы 

задерживались, и вторичное отравление вело к смерти. Человек, вдохнувший хлор, умирал в 

страшных мучениях, выхаркивая с кровью обрывки легких. В общем, в результате газовой 

атаки в полном составе погибли 9, 10 и 11 роты Землянского полка. Из 12 роты уцелели 40 

человек, половину личного состава потеряла 13 рота. При последующих подсчетах: всего 

было отравлено газами более 1 600 человек. 

Посчитав, что гарнизон крепости мертв, немецкие части перешли в наступление. В атаку 

пошли 14 батальонов ландвера – не менее семи тысяч пехотинцев. При этом, немецкие 

солдаты шли не в атаку, а на зачистку, будучи уверенными в том, что живых не встретят. 

Когда германские цепи приблизились к передовым укреплениям русских, навстречу им, в 

контратаку поднялись оставшиеся защитники первой линии – остатки 13 роты 226 пехотного 

Землянского полка, чуть больше 60 человек. Русские бойцы сотрясались от кашля, 

вызванного химическими ожогами легких, на ходу отхаркивали куски легких на 

гимнастерки, лица были обмотаны окровавленными тряпками. Люди не надеялись остаться в 

живых. Они шли на смерть и сами были смертью. У всех было одно желание: захватить с 

собой в могилу побольше врагов. Тут, выжившие русские артиллеристы открыли огонь по 

врагу. Увиденное зрелище повергло немецких солдат и офицеров в ужас. Германские 

пехотинцы, не приняв боя, затаптывая друг друга, повисая на собственных проволочных 

заграждениях, ринулись назад. Несколько десятков полуживых русских бойцов обратили в 

бегство три германских пехотных полка. Такого прежде не бывало. Конечно, немцы умели 
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воевать, и не были трусами. Просто увиденное, не могло уложиться в привычных пределах 

реальности. Позже, участники событий с немецкой стороны и европейские журналисты 

окрестили эту контратаку «Атакой мертвецов». 

В начале мая 1915 года немцы прорвали русский фронт в районе Мемеля-Либавы. В мае, 

германо-австрийским войскам удалось прорвать русский фронт в Галиции. После этого, 

дабы избежать окружения, началось стратегическое отступление русской армии из Галиции 

и Польши. 

Крепость Осовец так и не была взята штурмом. К концу лета 1915 года, обстановка на 

фронтах сделала оборону этих укреплений бессмысленной для русской армии. 18 августа 

был отдан приказ об эвакуации гарнизона крепости, которая и завершилась 22 августа. 

Противнику не было оставлено ничего. Боеприпасы и продукты питания были вывезены. 

Когда нечем было тащить тяжелые орудия, в ременные лямки впрягались по 30-40 солдат. К 

23 августа в крепости остались только две роты саперов и артиллеристы при четырех 150-мм 

пушках. Они вели интенсивный огонь, чтобы ввести в заблуждение противника и скрыть 

отступление пехотных полков. Уцелевшие укрепления и то, что вывезти было невозможно – 

было взорвано. 25 августа немецкие войска вошли в пустую, разрушенную крепость. 

Своими героическими действиями, гарнизон крепости почти на год сковал значительные 

силы немцев. Для сравнения: имелись у России и другие крепости – грандиозная 

Новогеоргиевская крепость, считавшаяся одной из самых сильных в Европе. Там имелся 

почти 100-тысячный гарнизон при 1000 тяжелых орудий. Ее полагали неприступной. 

Крепость продержалась… десять дней. 

В своем благодарственном письме, Государь Император Николай говорил: «Выражаю самую 

горячую благодарность всему составу доблестного гарнизона Осовца!». Также был оглашен 

приказ генерала Н.А. Бржовского: «В развалинах взрывов и пепле пожаров гордо упокоилась 

сказочная твердыня, и мертвая, она стала еще страшнее врагу, всечасно говоря ему о 

доблести защиты. Спи же мирно, не знавшая поражения, и внуши всему русскому народу 

жажду мести врагу до полного его уничтожения. Славное, высокое и чистое имя твое 

перейдет в попечение будущим поколениям. Пройдет недолгое время, залечит Мать-Родина 

свои раны и в небывалом величии явит миру свою славянскую силу; поминая героев 

Великой Освободительной войны, не на последнем месте поставит она и нас, защитников 

Осовца». 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ежемесячный журнал “Русское слово”. 

2. В. Пикуль “Нечистая сила”. 



35 
 

 

 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 
 А. Зубрев, 

студент института информационных технологий  
и управляющих систем БГТУ им. В.Г.Шухова, 

1 курс  
Научный руководитель  О.А.Смоленская, 

кандидат исторических наук,  
доцент кафедры социологии и управления БГТУ им.В.Г.Шухова 

 
Блокада Ленинграда — военная блокада города Ленинграда немецкими войсками во время 

Великой Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 

(блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года). 

Блокада Ленинграда длилась ровно 872 дня. Это самая продолжительная и страшная осада 

города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и 

самоотверженности. За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 

миллиона человек. Для Гитлера Ленинград был "лакомым куском"- ведь здесь находится 

Балтийский флот и дорога на Мурманск и Архангельск, откуда во время войны приходила 

помощь от союзников, и в том случае, если бы город сдался, то был бы разрушен и стёрт с 

лица земли. 

8 сентября 1941 года, в продолжение наступления фашистской армии, был захвачен город 

Шлиссельбург, таким образом, кольцо блокады замкнулось. В первые дни мало кто верил в 

серьёзность ситуации, но многие жители города начали основательно готовиться к осаде: 

буквально за несколько часов из сберкасс были изъяты все сбережения, магазины опустели, 

было скуплено всё, что только возможно. Эвакуироваться удалось далеко не всем, когда 

начались систематические обстрелы, а начались они сразу же, в сентябре, пути для 

эвакуации были уже отрезаны. Буквально с первых дней блокады были введены 

продовольственные карточки, закрыты школы, ввелась военная цензура: были запрещены 

любые вложения в письма, а послания, содержащие упаднические настроения, изымались. 

На Нюрнбергском процессе против фашистских преступников был предоставлен дневник 

Тани Савичевой. Этой девочке было 12 лет, когда она испытала все ужасы фашизма, гибели 

ее большой семьи в блокадном Ленинграде. 

Детская рука, теряющая силы от голода, писала неровно, словно хрупкая душа, пораженная 

невыносимыми страданиями, была уже не способна на живые эмоции. Таня просто 

фиксировала реальные факты своего бытия. Когда читаешь это, то цепенеешь : “Умерли 

все”. 
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Вместе с другими истощенными детьми девочку эвакуировали в Нижегородскую область. 

Многие из детей окрепли, встали на ноги. Но Таня так и не поднялась, гибельные процессы в 

ее организме оказались необратимыми и 1 июля 1944 года Таня скончалась. Ее похоронили 

на поселковом кладбище. Рядом- стела с ее фото и страничками ее дневника. Еще особенно 

мне запомнились воспоминания артистки Ларисы Лужиной о том, как она ребенком 

пережила блокаду. Как ее отец ничего не ел, а корочки хлеба, которые ему давали, отдавал 

Ларисе, чтоб она выжила. В городе, несмотря на блокаду, продолжалась культурная, 

интеллектуальная жизнь. Летом 1942 года были открыты некоторые учебные заведения, 

театры и кинотеатры; состоялись даже несколько джазовых концертов. В первую блокадную 

зиму продолжали работать несколько театров и библиотек — в частности, на протяжении 

всего периода блокады были открыты Государственная Публичная библиотека и библиотека 

Академии наук. Не прерывало своей работы Ленинградское радио. В августе 1942 года была 

вновь открыта городская филармония, где стали регулярно исполнять классическую музыку. 

Во время первого концерта 9 августа в филармонии оркестром ленинградского 

радиокомитета под управлением Карла Элиасберга была впервые исполнена знаменитая 

Ленинградская Героическая симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая музыкальным 

символом блокады. Всю блокаду в Ленинграде работали действующие храмы. По 

воспоминаниям Алисы Фрейндлих дети пытались заниматься. Они знали тропинки вдоль 

домов, на которых бомбежки их не доставали, и по этим тропинкам бежали в школу. 

Трудно приходилось всем: и взрослым и  детям, и старикам. Люди дошли до того, что съели 

всех собак и кошек, мышей и птиц, даже дошло до того, что были случаи каннибализма. 

Кроме голода на Ленинград обрушились и другие напасти: очень морозные зимы, порой 

столбик термометра опускался до - 40 градусов. Закончилось топливо, и замёрзли 

водопроводные трубы - город остался без света, и питьевой воды. Ещё одной бедой для 

осаждённого города первой блокадной зимой стали крысы. Они не только уничтожали 

запасы еды, но и разносили всевозможные инфекции. Люди умирали, и их не успевали 

хоронить, трупы лежали прямо на улицах. Во время блокады в Ленинграде не было района, 

до которого не мог бы долететь вражеский снаряд. Были определены районы и улицы, где 

риск стать жертвой вражеской артиллерии был наибольшим. Там были размещены 

специальные предупреждающие таблички с таким, например, текстом: «Граждане! При 

артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Несколько надписей были воссозданы в 

городе в память о блокаде. 

Такой ужас даже страшно представить, а люди в нем жили и даже пытались помогать друг 

другу, поддерживали родственников, друзей, соседей. 
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Девятьсот страшных дней блокады выдержали жители Ленинграда благодаря дороге жизни. 

С первых дней блокады своё опасное и героическое дело начала Дорога Жизни - пульс 

блокадного Ленинграда. Летом - водный, а зимой - ледовый путь, соединяющий Ленинград с 

"большой землёй" по Ладожскому озеру. 12 сентября 1941 года в город по этому пути 

пришли первые баржи с продовольствием, и до поздней осени, пока штормы не сделали 

судоходство невозможным, по Дороге Жизни шли баржи. Каждый их рейс был подвигом - 

вражеская авиация беспрестанно совершала свои бандитские налёты, погодные условия 

часто тоже были не на руку морякам - баржи продолжали свои рейсы даже поздней осенью, 

до самого появления льда, когда навигация уже в принципе невозможна. 20 ноября на лёд 

Ладожского озера спустился первый конно-санный обоз. Чуть позже по ледовой Дороге 

Жизни пошли грузовики. Лёд был очень тонким, несмотря на то, что грузовик вёз только 2-3 

мешка с продовольствием, лёд проламывался, и нередки были случаи, когда грузовики 

тонули. С риском для жизни водители продолжали свои смертельно опасные рейсы до самой 

весны. Военно-автомобильная дорога № 101, как назвали эту трассу, позволила увеличить 

хлебный паёк и эвакуировать большое количество людей. Оборвать эту нить, связывающую 

блокадный город со страной, немцы стремились постоянно, но благодаря мужеству и силе 

духа ленинградцев, Дорога Жизни жила сама и дарила жизнь великому городу. Значение 

Ладожской трассы огромно, она спасла тысячи жизней. Теперь на берегу Ладожского озера 

находится музей "Дорога жизни". 

В 1943 году в войне произошёл перелом, и в конце года советские войска готовились к 

освобождению города. 14 января 1944 года в ходе общего наступления советских войск 

началась заключительная операция по снятию блокады Ленинграда. Задачей было нанести 

сокрушительный удар по противнику южнее Ладожского озера и восстановить сухопутные 

пути, связывающие город со страной. Ленинградский и Волховский фронты к 27 января 1944 

года с помощью кронштадской артиллерии осуществили прорыв блокады Ленинграда. 

Гитлеровцы начали отступление. Вскоре были освобождены города Пушкин, Гатчина и 

Чудово. Блокада была полностью снята. 

Блокада Ленинграда это  трагическое событие российской истории, а также одно из самых 

жестоких преступлений нацистов. Нельзя забывать об этом. 
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Уже 70 лет прошло с тех пор, как мирное небо вновь отвоевало себе ту неповторимую 

синеву, которую мы видим сегодня. Но в страшные 1941-1945 годы небо пылало огнём  и 

было затянуто дымом.  Шла Великая Отечественная война.  Что же такое война?  Из 

словарей можно узнать, что война – это вооруженный конфликт между двумя или более 

сторонами, обычно преследующий политические цели. Не стоит забывать о том, что в войне 

принимают участия далеко не политики, а обычные люди. Оставив размеренную жизнь с 

повседневными делами и обязанностями, они пошли навстречу смерти. Много крови впитала 

пылающая земля,  много слёз было пролито солдатскими матерями, много похоронок  

разлетелось по миру…  Каждый отвоеванный или защищенный клочок земли, безусловно, 

являлся трофеем для советских солдат. Столкновений с противником было множество. Одни 

из них были мелкие, другие – покрупнее, но так же были и крупные наиболее значимые 

битвы. Одной из таких является Сталинградская битва. Сталинградская битва является 

крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества, которая наряду со сражением на 

Курской дуге стала переломным моментом в ходе военных действий. После Сталинграда 

стратегическая инициатива полностью перешла в руки советской власти и в сердцах людей с 

новой силой вспыхнул огонёк надежды.Безусловно, Сталинградская битва – это событие, 

которому суждено вечно жить в памяти народов. Победа на Волге положила начало 

коренному перелому в ходе Второй мировой и Великой отечественной войн. Она открыла 

перед человечеством путь к освобождению от фашизма, преградила агрессору путь к 

мировому господству, стала прологом Великой Победы над нацистской Германией.    Почти 

полностью разрушенный, но оставшийся непокоренным, гордый Сталинград по праву  стал 

символом необыкновенной стойкости, мужества и героизма советских воинов. А битва за 

город, за Волгу, продолжавшаяся двести суток и втянувшая в свою орбиту с обеих воюющих  

сторон свыше 3 миллионов 600 тысяч человек, стала одной из самых крупнейших во всей 

военной истории. 

23 августа 1942 года огромное количество немецких бомбардировщиков совершило налет на 

Сталинград, чтобы устрашить жителей и защитников города, посеять ужас и панику. Из 

воспоминаний очевидцев: «На Сталинград надвигалась громадная тень от двухмоторных         

«Хейнкель-111» . Каждый самолет нес до четырех тонн бомб…  Для бомбежки самолеты 
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летели челночно: отбомбившись, они уступали место новым бомбардировщикам, а сами тем 

временем заправлялись на аэродромах и вылетали вновь…» - «Кипел асфальт, горела земля, 

горели люди и животные. Это был настоящий ад. Самолёты летели низко, и немцы стреляли 

из пулеметов по людям. В этом аду погибли мама и брат…» -« Охваченные ужасом 

женщины и дети бежали толпами к берегу Волги, пытаясь найти там спасение. Туда же 

бежали и ползли раненые…» 

Немецкие летчики совершили 2000 самолетовылетов за сутки и сбросили на город 

множество зажигательных бомб; бензин из разбитых цистерн стекал в Волгу, река пылала 

круглые сутки, и летчики проводили прицельное ночное бомбометание при ослепительном 

свете пожаров. В результате бомбардировок погибло в Сталинграде свыше 40 000 жителей, 

ранено 150 000; немецкий офицер свидетельствовал: «Сталинград уже не город. Днем это 

огромное облако пожара, слепящего дыма; это огромная топка, освещаемая отблеском 

пламени. А когда наступает ночь, собаки бросаются в Волгу и плывут изо всех сил к тому 

берегу. Сталинградские ночи наводят на них ужас. Животные бегут из этого ада; самые 

крепкие камни долго не выдерживают, только люди выносят это…» 

Началось сражение за Сталинград, которое министерство пропаганды Германии определило 

как «величайшую битву на выносливость, которую когда-либо видел мир». Командование 

Красной армии провозгласило: «За Волгой для нас земли нет!»; ожесточенные бои шли за 

каждый дом, погреб, водонапорную башню, за каждую кучу развалин; участников той битвы 

и позднейших исследователей поражал невероятный накал борьбы в Сталинградской битве. 

Как писал английский историк: «Очередное сражение превращалось в бой между 

отдельными людьми. …В густом дыму и кирпичной пыли шли рукопашные схватки с 

ножами и лопатами, кирпичами и прутьями арматуры…»  

Особенно волнуют рассказы мирных жителей, как, например, история кухарки Аграфены 

Поздняковой. После того как немецкие войска вошли в город, ее, мать шестерых детей, 

выставили на улицу. Позднякова с семьей прятались в окопе: «27 (сентября) сильно 

стреляли. Мой муж и маленькая дочка погибли, и мы оказались в ловушке». Позже она 

описывает борьбу за еду: «Потом, когда немцев окружили, они сами конину есть стали. Нам 

оставляли ноги, голову и потроха. А потом и этого не осталось. Они все себе оставляли, а 

нам только копыта и потроха». 

«Не должно остаться камня на камне», - гласил приказ Гитлера перед нападением. Мирное 

население собирались выселить в степь или угнать в качестве рабов. Депортация и высылка 

жителей Сталинграда началась сразу же после немецкого вторжения. Тысячи людей должны 

были ежедневно отмечаться на специальных пунктах. Советское командование отдавало не 

менее ужасные приказы. Сталин отдал приказ № 227: «Ни шагу назад». Диктатор также не 
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разрешил эвакуацию гражданского населения до начала штурма. Его беспощадность была 

продиктована не только стратегической важностью города на Волге. «Сталинград был назван 

в честь Сталина. По этой причине, как захват, так и оборона города становились 

политическим вопросом для обеих сторон», - поясняет Торстен Дидрих из Центра военной 

истории и социальных наук в Потсдаме.  

Мирное население Сталинграда выдержало испытания Сталинградской битвы, проявив 

героизм во всесторонней помощи советским войскам. На момент начала Сталинградской 

битвы в Сталинграде находилось до 400 тыс. человек мирного населения. Эвакуация 

мирного населения Сталинграда началась в июле 1942 года. Масштабы её не позволяли 

полностью эвакуировать население Сталинграда. Однако сами жители Сталинграда не 

хотели покидать город. Они верили, что Сталинград не будет сдан противнику, и стремились 

оказать максимальную помощь фронту. В июле и августе одновременно десятки тысяч 

человек принимали участие в строительстве оборонительных сооружений на подступах к 

Сталинграду. С развёртыванием боевых действий на территории города мужское население 

стало вливаться в ряды 62-й армии. За период Сталинградской оборонительной операции в 

состав этой армии вошло свыше 50 тыс. человек мирного населения. Героически сражались с 

противником рабочие сталинградских заводов.« … Война застала меня в ремесленном 

училище. Учебный процесс наш резко изменился. Вместо положенных двух лет обучения 

уже через десять месяцев я оказался на тракторном заводе. О сокращенном обучении мы не 

жалели. Наоборот, стремились поскорее попасть в цех, чтобы лозунг «Все - для фронта! Все - 

для победы!» могли осуществлять не только другие, но и мы, подростки.  Время было 

суровое, и скидок на возраст нам практически не было. Работали по 12 часов. С непривычки 

быстро уставали. Особенно было тяжело, если попадали в ночную смену. Работал я тогда 

фрезеровщиком и очень этим гордился. Но были среди нас и такие (особенно среди 

мальчишек – токарей), которые, чтобы стоять за станком, подставляли под ноги ящики и еще 

что-либо». 

Реакция в мире не заставила себя ждать. Многие государственные и политические деятели 

высоко оценили победу советских войск. В послании И. В. Сталину (5 февраля 1943) Ф. 

Рузвельт назвал Сталинградскую битву эпической борьбой, решающий результат которой 

празднуют все американцы. 17 мая 1944 года Рузвельт прислал Сталинграду грамоту:  «От 

имени народа Соединённых 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». 
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Король Великобритании прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на 

русском и английском языках выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, 

как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа». 

Американский астронавт Дональд Слейтон, участник Второй мировой войны, вспоминал: 

«Когда гитлеровцы капитулировали, ликованию нашему не было предела. Все понимали, что 

это поворот в войне, это начало конца фашизма».  

В каждой битве есть свои герои. Некоторые из них в Сталинградской битве: 

Зайцев, Василий Григорьевич — снайпер 62-й армии Сталинградского фронта, Герой 

Советского Союза. 

Асланов, Ази Агадович — командир 55-го отдельного танкового полка Сталинградского 

фронта, дважды Герой Советского Союза. 

Павлов, Яков Федотович — старший сержант, командир группы бойцов, которая осенью 

1942 года обороняла т. н. Дом Павлова в центре Сталинграда, Герой Советского Союза. 

Ибаррури, Рубен Руис — командир пулемётной роты, лейтенант, Герой Советского Союза. 

Шумилов, Михаил Степанович — командующий 64-й армией, Герой Советского Союза. 

Чуйков, Василий Иванович — командующий 62-й армией, Герой Советского Союза. 

Вайнруб, Матвей Григорьевич — командующий бронетанковыми силами 62-й армии, Герой 

Советского Союза. 

 Ефремов, Василий Сергеевич — командир эскадрильи 10-го гвардейского 

бомбардировочного авиаполка, Герой Советского Союза. 

Это была битва не на жизнь, а на смерть. Но солдаты и мирные жители смогли выжить и 

победить в Аду, который поднялся на землю. Мы не должны забывать тех героических 

людей, благодаря которым мы сегодня свободно живём, мечтаем о завтрашнем дне и просто 

радуемся жизни.  
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В истории каждого народа есть героические и незабываемые страницы. Освобождение 

Красной Армией Киева от фашистских захватчиков – одна из таких страниц в истории 

Великой Отечественной войны Советского Союза, братских русского и украинского 

народов. 

Киев был захвачен немецкой армией осенью 1941 г. после долгих недель тяжелых 

оборонительных сражений. Во многом благодаря действиям Юго-Западного фронта, 

защищавшего город, затормозилось немецкое наступление на Москву. 

 Потеря Украины явилась большим ударом для СССР, потому что на ее территории 

находились крупные запасы угля и других ресурсов. Через Украину открывался выход в 

Европу. Поэтому перед советским командованием остро стояла задача освободить 

республику.  

После выхода к Днепру советским войскам предстояло лишить противника основных 

форпостов Восточного вала. В среднем течении Днепра ключевым центром обороны 

немецких войск был город Киев. Так как город был не только крупным промышленным 

центром, но и средоточием важных военно-транспортных коммуникаций, связывающих 

немецкие группы армий «Центр» и «Юг», освобождение Киева ставило под угрозу всю 

южную группировку противника и открывало Красной Армии путь на Карпаты и в Польшу. 

Приказом Ставки ВГК освобождение города возлагалась на войска Воронежского фронта (с 

20 октября 1943 г. переименован в 1-й Украинский) под командованием генерала армии Н.Ф. 

Ватутина. 

В конце сентября 1943 г. войска фронта захватили плацдармы на правом берегу Днепра к 

северу и югу от Киева и дважды пытались освободить город. Основной удар планировалось 

нанести с Букринского , вспомогательный – с Лютежского плацдармов. 

Непосредственно город Киев оборонялся частями 7-го армейского корпуса вермахта. Для 

прикрытия Киева с севера противник построил 3 укрепленные полосы обороны с развитой 

системой инженерных укреплений. Советское командование ввело в бой в первом эшелоне 

17-20 стрелковых дивизий, 3-4 танковых корпуса и 1 кавалерийский корпус. 

1 ноября 1943 г. началось наступление с Букринского плацдарма, основной целью которого 

было сковать силы противника. Утром 3 ноября главная группировка фронта нанесла удар, 

после чего советские войска беспрепятственно продвинулись на 1-2 километра. К концу дня 

войска 38-й армии совместно с 5-м гвардейским танковым корпусом и соединениями 60-й 

армии продвинулись на 5-12 километров. Здесь необходимо отметить, что 60-я армия 

наступала с двух соседних плацдармов у сёл Казаровичи и Глебовка и у села Ясногородка и 

прикрывала с севера и северо-запада правый, открытый фланг 38-й армии. 
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Передовые части советской 38-й армии (240-я стрелковая дивизия) вышли к Днепру выше 

Киева. На противоположном, немецком, берегу находился городок Лютеж. Согласно приказу 

Ставки от 9 сентября, 38-я армия готовилась форсировать реку с ходу, однако, как и в 

букринской излучине, ни саперы, ни средства переправы еще не подошли. Поэтому 26 

сентября, когда стемнело, ударные группы стрелковых полков отплыли от восточного берега 

на плотах и небольших рыбачьих лодках, попав под немецкий заградительный огонь. 

Многие погибли, однако взводу под командованием сержанта Нефедова удалось добраться 

до немецкого берега на 4 рыбачьих лодках. Окопавшись примерно в 200 метрах от реки, 22 

человека и сержант утром 27 сентября отбили немецкие контратаки силами взвода. Все их 

вооружение составляли 8 автоматов, 5 карабинов, 1 легкий и 1 тяжелый пулемет. К вечеру 27 

сентября из всего взвода Нефедова осталось только 10 человек. Сержант связался со своим 

полком и передал точные координаты группы. В течение ночи с 27 на 28 сентября советским 

частям удалось доставить к нему 75 красноармейцев на 15 рыбачьих лодках. Более того, на 

рассвете на противоположный берег на маленьких плотах переправились ещё 2 ударные 

группы. К 30 сентября 240-я стрелковая дивизия перебросила 2 полка с полевой артиллерией 

и части полка тяжелых минометов. Плацдарм теперь был вытянут по фронту на 3 км и в 

глубину на 1,5 км. В течение нескольких дней в ходе ожесточенных боев взяли Лютеж. Так 

как части 240-й сд понесли тяжелые потери, на помощь им пришли танки Т-34 генерал-

лейтенанта Кравченко, которые переправились через Десну по песчаному дну реки на 

глубине до 7 м. 

Генерал Кравченко вспоминал, что его танки были превращены в импровизированные 

подводные лодки. Все щели, люки и жалюзи корпусов и башен танков задраили паклей с 

солидолом или смолой и, кроме того, покрыли промасленным брезентом. Воздух поступал в 

двигатели через башенные люки, а выхлопные газы выходили через рукава, которыми 

удлинили выхлопные трубы. Преодолев Десну, корпус устремился к Днепру. Но эта река 

была слишком глубока, чтобы перейти ее вброд. Операцию выполнили при помощи двух 

больших барж, которые отступающие немцы бросили на мелкой воде у берега. За ночь с 5 на 

6 октября баржи доставили туда 60 танков, сразу шедших в бой. Через сутки плацдарм был 

расширен до 10 км по фронту и 6 км в глубину. 

 Танковый корпус генерала Кравченко не дал пехотной дивизии фашистов прорваться через 

советские оборонительные позиции, поэтому Лютежский плацдарм держался твердо. В 

результате советское Верховное главнокомандование оказалось в совершенно новой 

ситуации. В плане операции Ставка не предусматривала наносить главный удар из Лютежа. 

Решающее наступление должно было начаться из букринской излучины. Там сосредоточили 
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3 крупные армии с опытной и хорошо вооруженной 3-й гвардейской танковой армией 

генерала П.С. Рыбалко в качестве ударного соединения. 

В директиве Ставки от 29 сентября генералу П.С. Рыбалко предписывалось прорвать 

немецкую оборону в районе Киева операцией на окружение, предпринятой с Букринского 

плацдарма, взять украинскую столицу с юга и затем двигаться на юго-запад, чтобы окружить 

все немецкое южное крыло. 18 октября 38-я советская армия подавила сопротивление 

немцев на Лютежском плацдарме, поэтому Военный совет 1 Украинского фронта решил 

перенести направление главного удара с Букрина в Лютеж. Это означало, что всю 3-ю 

гвардейскую танковую армию, несколько стрелковых корпусов и основную часть 

артиллерии следовало отвести с Букринского плацдарма и перебросить в район Лютежа, на 

расстояние примерно 200 км. Операция не из легких, требовалось 2 раза форсировать Днепр 

и один Десну. 

Враг не должен был заметить маневр, потому что успех операции зависел от стратегической 

внезапности. Заместитель Н.Ф. Ватутина, Маршал СССР А.А. Гречко позже вспоминал, что 

перегруппировка началась ночью с 25 на 26 октября. Формирования 3-й гвардейской 

танковой армии, 7-го артиллерийского и 13-го стрелкового корпусов, а также других 

подразделений покинули плацдарм. Войска собрались на другой стороне реки; днем они 

отдыхали, а ночью двигались по 4 дорогам, параллельным линии фронта. Марш завершили 

за 7 ночей. Для формирований на марше был установлен полный запрет на переговоры в 

эфире, а все средства связи 3-й гвардейской танковой армии оставили на Букринском 

плацдарме, и по ним велись активные переговоры. На место выведенных машин поставили 

макеты. Они выглядели так правдоподобно, что в конце октября немецкие самолеты дважды 

их бомбили. 

Целью Ставки было предотвратить отвод с плацдарма немецких войск и по возможности 

склонить противника к переброске сюда дополнительных резервов в место предполагаемого 

главного удара. Для этого советские войска навели через Днепр ложные мосты, чтобы 

укрепить противника во мнении, что главный удар будет наноситься здесь, в районе 

Букрина. В итоге немцы не только не отвели какие-либо войска от Букрина, но и усилили их. 

К началу ноября генерал Н.Ф. Ватутин сосредоточил восточнее реки 3 армии, танковый и 

кавалерийский корпуса, большое количество артиллерии. В целом советские войска на 

участке прорыва в Лютеже значительно превосходили немецкие: по пехоте в 3, по 

артиллерии в 4,5, по танкам в 9 раз. План советского командования предусматривал взятие 

Киева на этот раз с севера, уничтожение немецкой 4-й танковой армии, захват транспортных 

центров западнее Днепра, включая Житомир, Бердичев и Винницу, глубоко в тылу 



45 
 
немецкого фронта. Наконец, поворот на юг с целью окружить и уничтожить все немецкое 

южное крыло. 

На рассвете 3 ноября 2 000 орудий и 500 реактивных установок открыли огонь по немецким 

позициям в Лютеже. После этого стрелковые полки 38-й армии, поддержанные 5-м 

гвардейским танковым корпусом генерала Кравченко, пошли в наступление.  

Немцы пытались совершить ряд массированных контратак, однако Красная Армия с успехом 

их отбила, заставив фашистов снова отойти вглубь оборонительных линий. На следующий 

день, 4 ноября, советские войска смогли лишь на 2 км сдвинуть линию фронта в сторону 

города, так как немцы отчаянно сопротивлялись на подходах к Киеву. 

4 и 5 ноября прибывшие на помощь советским войскам гвардейские корпуса смогли 

перерезать Киев-Житомирское шоссе на западной границе города и тем самым закрыть один 

из путей отступления для немецкой армии. Немаловажен тот факт, что одновременно с этим 

в ходе форсирования Днепра были освобождены еще ряд территорий неподалеку от Киева. 

Фашистская армия теряла все каналы поставки продовольствия и подкрепления.  

К 4 часам утра 6 ноября 1943 г., накануне годовщины Октябрьской революции, 

сопротивление противника в Киеве было окончательно сломлено. Через час Военный совет 

фронта доложил Ставке Верховного Главнокомандования о том, что город полностью 

освобожден от немецко-фашистских захватчиков.  

Освобожденный город был в дыму и руинах. Отступая, немцы использовали тактику 

"выжженной земли". Они взорвали заводы, ТЭЦ, вокзал, корпус университета, жилые дома и 

учреждения. Прятавшиеся в подвалах киевляне встречали советских солдат со слезами. А 

Красная Армия продолжала двигаться дальше, на Запад. За эту операцию почти 2,5 тысяч 

солдат и офицеров получили звание Героя Советского Союза. В тот же день столица нашей 

Родины Москва 24 залпами из 24 орудий салютовала героям битвы за Днепр и Киев.      
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9 мая 1944 в результате наступательной Крымской операции был освобожден от немецко-

фашистских войск город Севастополь, ровно за год до окончания войны. Освобождение 

Севастополя в годы Великой Отечественной войны стало заключительным этапом Крымской 

операции, которой предшествовали успешные Мелитопольская, Новороссийско-Таманская, 

Керченско-Эльтигенская операции, завершившиеся полной блокадой крымской группировки 

немецких и румынских войск. 

Главная военно-морская база Черноморского флота город Севастополь в числе первых 

городов СССР 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут подвергся налету фашистской авиации. К 

войне Севастополь был подготовлен для обороны только с моря и воздуха. Строительство 

трех сухопутных рубежей (передового, главного, тылового) началось 4 июля 1941 года, и к 

моменту выхода противника на ближние подступы к городу 30 октября завершено не было. 

Гарнизон Севастополя насчитывал около 21 тысячи человек и имел около 150 орудий 

и минометов. Войска 11-й немецкой армии, под командованием генерал-полковника Эриха 

Манштейна, которая насчитывала в своем составе свыше 200 тысяч человек, 450 танков, 

свыше 2 тысяч орудий и минометов, 600 самолетов, 20 октября прорвались через перекоп, 

рассчитывая захватить город с ходу, но получили отпор. 

4 ноября 1941 года сухопутные войска и силы флота, защищавшие город, были объединены 

в Севастопольский оборонительный район (СОР), в который 9 ноября вошла Приморская 

армия, насчитывавшая до 50 тысяч человек, 170 орудий и 90-100 самолетов. Командиром 

армии был назначен генерал-майор Иван Петров, с 19 ноября — вице-адмирал Филипп 

Октябрьский. Свыше 15 тысяч севастопольцев вступили в народное ополчение. 

Противник, предприняв в ноябре и декабре два штурма, лишь 29 июня 1942 года смог 

прорваться в город.Крымский полуостров был очень важен для Германии с военной и 
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политической точек зрения: он сковывал значительные силы советской армии и 

Черноморского флота. ПотеряКрыма означала резкое падение престижа фашистской 

Германии в союзной ей Румынии и других странах Юго-Восточной Европы и Турции – 

поставщиках стратегических материалов. Немцы усилили свою группировку двумя 

дивизиями, и к весне 1944 года она стала составлять 200 тыс. Человек. Однако к началу 

Крымской операции советские войска превосходили противника в силах и средствах. 

 

 
Рис. 1. Крымская операция (освобождение Севастополя) 

Крымская операция началась 8 апреля 1944 года.Целью этой операции стало освобождение 

Крымского полуострова, путем разгрома удерживавшей Крым 17-й немецкой армии генерал-

полковника Э. Енеке. 

Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) рассматривала Крым как стратегически 

важный район, а его освобождение как важнейшую возможность возвращения главной базы 

Черноморского флота – Севастополя, что значительно улучшило бы условия базирования 

кораблей и ведения боевых действий на море. Кроме того, Крым прикрывал балканский 

стратегический фланг немецких войск и их важные морские коммуникации, идущие по 

Черноморским проливам к западному побережью Черного моря. 

Задачу разгрома крымской группировки противника и освобождения Крыма Советское 

руководство возложило на войска 4-го Украинского фронта, под командованием генерала 

армии Ф.И. Толбухина, в состав которого входили: 
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• 2-я гвардейская и 51-я армии,  19-й танковый корпус, 16-й и 78-й укрепленные 

районы, авиационную поддержку обеспечивали авиация 8-й воздушной армии и ВВС 

Черноморского флота 

• Азовскую военную флотилию, под командованием контр-адмиралаС.Г. Горшкова, 

которая поддерживала наступление войск Отдельной Приморской армии 

• Отдельную Приморскую армию, под командованием генерала армии А.И. Еременко, 

действия которой обеспечивала авиация 4-й воздушной армии 

• Черноморский флот, под командованием адмирала Ф. С. Октябрьского, силы которого 

поддерживали наступление на приморских флангах и нарушали морские коммуникации 

противника. 

15-16 апреля советские войска вышли к Севастополю и начали подготовку к штурму города. 

Главный удар нужно было нанести из района Балаклавы соединениями и частями левого 

фланга 51-й армии и центра Приморской армии. Им предстояло прорвать оборону 

противника на участке Сапун-горы, что, по мнению командования фронта, при всей 

трудности штурма должно было позволить быстро нарушить устойчивость немецкой 

обороны. Вспомогательный удар планировался в полосе 2-й гвардейской армии и в целях 

отвлечения внимания противника был намечен на двое суток раньше главного удара. 

5 мая после усиленной авиационной и артиллерийской подготовки 2-я гвардейская армия 

начала наступление на Мекензиевы горы. 

7 мая начался генеральный штурм укреплённого района противника по всему фронту. 

Главный удар наносился на участке Сапун-гора – высота Горная. Только в этом межгорье 

могли пройти танки 19-го танкового корпуса. Отсюда был самый короткий путь на 

Севастополь и к мысам Фиолент и Херсонес, бухтам Камышовая и Казачья – местам 

предполагаемой эвакуации вражеских войск. Однако этот участок являлся и самым 

укреплённым. 

9 мая 1944 года к вечеру был полностью освобожден Севастополь. 12 мая остатки вражеских 

войск на мысе Херсонес сложили оружие. 10 мая в час ночи Москва 24 залпами из 342 

орудий салютовала освободителям города. 

Крымская операция закончилась полным разгромом 17-й немецкой армии. Ее потери на суше 

исчислялись в 100 тыс. человек, в том числе 61 587 пленными. Кроме того, большое 

количество германских и румынских солдат и офицеров погибло в море во время эвакуации. 

Армия лишилась всей боевой техники.  
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Гитлеровская Германия начала войну против СССР внезапно, вероломно нарушив 

договор о ненападении. Немецко-фашистские войска, давно готовившиеся к нападению на 

СССР, имели серьезные преимущества. Заранее сосредоточенные на границе, они имели уже 

опыт ведения современной войны, располагали большим количеством танков и самолетов, 

новейших образцов.22 июня враг обрушился на  Советский Союз. Удар был настолько 

мощным, что вскоре наши войсковые соединения потеряли связь со штабами своих армий. 

Разрозненные части не смогли остановить полчища фашистов и к исходу первого дня войны 

соединения вражеской  танковой группы прорвали линию обороны и бросились 

вперёд.Красная Армия была вынуждена отступать под ударами превосходящих сил врага. 

Но, отступая, советские войска героически вели тяжелые оборонительные бои, наносили 

противнику серьезные удары, лишали его временных преимуществ, выигрывая время для 

подготовки и подтягивания резервов, для развертывания вооруженных сил.Главную силу 

сопротивления врагу стало  упорство, стойкость солдат и офицеров. Все их   силы были 

направлены на то, чтобы не подпустить врага к Ленинграду.Советское командование 

одновременно форсировало строительство оборонительных полос вокруг Ленинграда, где 

ежедневно работало до 500 тысяч человек. На заводах круглые сутки изготовлялись сборные 

железобетонные орудийные и пулемётные огневые точки, броневые артиллерийские доты, 

железобетонные пирамидные надолбы, которые густой сетью устанавливались в 
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укреплённых районах. Преследуя цель взломать оборону и штурмом взять город, немецко-

фашистское командование ввело в бой более тысячи танков, до тысячи самолётов, большое 

количество миномётов и артиллерии; враг превосходил советские войска в боевой технике в 

шесть раз. Противник охватил Ленинград со всех сторон, нанося удары с юга, юго-запада и 

севера. Планируя захват Ленинграда, враг учитывал огромное экономическое и 

стратегическое значение города на Неве. Фашисты стремились уничтожить Балтийский 

флот, овладеть наиболее удобными морскими и сухопутными путями и приобрести 

выгодный плацдарм для нанесения удара в тыл советским войскам, прикрывавшим 

Москву.Важное значение для гитлеровцев приобретал захват Ленинграда с точки зрения 

организации снабжения своих войск морским путем. Гитлеровцы рассчитывали также, что 

захватом города Ленина они нанесут тяжелый моральный удар советскому народу, так как 

Ленинград является колыбелью Великого Октября, городом славных революционных, 

боевых и трудовых традиций. Главари фашистской Германии были настолько уверены в 

быстром осуществлении своих планов, что Гитлер даже заявил: «Через три недели мы будем 

в Петербурге». В августе 1941 г. бои под Ленинградом развернулись почти одновременно на 

всех направлениях. Положение советских войск на этом участке фронта было весьма 

неблагоприятным. В результате боев, длившихся целый месяц, наши войска понесли 

большие потери в людях и вооружении.  К 1-му сентября наступление противника на этом 

рубеже было остановлено.     

         30 августа противник вышел к Неве, захватил ст. Мга, последнюю железную дорогу, 

связывавшую Ленинград со страной. 8 сентября немцы захватили Шлиссельбург, блокировав 

тем самым Ленинград с суши. С этого дня началась беспримерная оборона Ленинграда в 

условиях осады — одна из самых героических и трагических страниц истории Великой 

Отечественной войны Советского Союза. Для миллионного населения города наступил 

длительный период борьбы в кольце вражеской блокады с неисчислимыми лишениями — 

голодом, холодом и ежеминутной угрозой смерти от артиллерийских обстрелов и 

бомбардировок с воздуха.Гитлеровское командование не сомневалось в успехе своего 

наступления. Наступление немецко-фашистских войск на красногвардейском направлении 

началось9 сентября. Силы советских частей были недостаточными, чтобы сдержать напор 

противника и  11 сентября немцы захватили Дудергоф — важную командную позицию на 

подступах к Ленинграду, а 12 сентября — Красное Село. 13 сентября части 42-й армии 

оставили Красногвардейск и заняли Пулковский оборонительный рубеж.Выполняя приказ 

Родины, советские воины проявили в сентябрьских боях массовый героизм и готовность 

отдать жизнь во имя победы над заклятым врагом. Оценивая положение Ленинграда в 

сентябре 1941 г., Маршал Советского СоюзаГ. К. Жуков вспоминал: «В это время 



51 
 
ленинградцы переживали крайне трудные дни. Обстановка для войск и жителей была 

настолько тяжелой, что, кроме советских людей, никто бы ее, пожалуй, не выдержал». 

           Потерпев крах со своими планами штурмом овладеть Ленинградом, гитлеровское 

командование решило сломить сопротивление героических защитников города длительной 

блокадой, систематическими артиллерийскими обстрелами и бомбардировками с 

воздуха.Намерение уничтожить Москву и Ленинград Гитлер высказал еще в начале войны. 

Ленинград был блокирован с суши, а движение судов с Ладожского озера по Неве 

парализовано. Теперь результат битвы за Ленинград, имевшей столь большое значение для 

исхода всей войны, зависел от того, сумеет ли город выдержать блокаду. Страшная 

опасность нависла над Ленинградом, тяжелые бои шли днем и ночью. 

  Для помощи Ленинграду и его защитникам по решению ЦК партии и Правительства 

была создана "Дорога жизни".Ленинград переживал дни, полные тревоги и 

неожиданностей: участились налеты вражеской авиации, начались пожары и, что было 

самым опасным, истощались запасы продовольствия.С самых первых дней блокады 

гитлеровцы приступили к осуществлению своего варварского плана. В итоге жестоких, 

кровопролитных боев, ценой огромных потерь гитлеровцам удалось овладеть станцией 

Мга и перерезать последнюю железнодорожную линию, связывавшую осажденный 

Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года, захватив город Шлиссельбург враги 

прорвались на южный берег Ладожского озера. Ленинград оказался полностью 

блокированным с суши. С 18 июля 1941 г. в соответствии с решением Советского 

правительства в Ленинграде была введена карточная система на основные 

продовольственные товары. Хлеба рабочие стали получать в день 800г, иждивенцы и дети 

— 400г. Ленинград в сентябре стал городом - фронтом. Рвались снаряды у порогов 

жилищ, обрушивались дома. 

Многие участки строительства находились в непосредственной близости от противника 

и подвергались артиллерийскому огню. Люди работали по 12-14 часов в сутки, нередко 

под дождем, в насквозь промокшей одежде. Многие школы были переоборудованы в 

госпитали. Ученики этих школ обходили близлежащие дома и собирали для госпиталей 

столовую посуду, книги. Дежурили в госпиталях, читали раненым газеты и книги, писали 

им письма домой, помогали врачам и медсестрам, мыли полы и убирали палаты. Чтобы 

поднять настроение раненых бойцов выступали перед ними с концертами.Наравне с 

взрослыми школьники, дежуря на чердаках и крышах домов, гасили зажигательные бомбы 

и возникшие пожары. Солдаты и население прилагали усилия к тому, чтобы не допустить 

врага в Ленинград. Был детально разработан план уничтожения войск противника на тот 

случай, если ему всё же удалось бы ворваться в город. Для победы над фашистскими 
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захватчиками немало сделали и советские женщины. Они наряду с мужчинами героически 

трудились в тылу, самоотверженно выполняли свой воинский долг на фронте, сражались 

против ненавистного врага на территориях, временно оккупированных гитлеровскими 

полчищами. 

 Для подвоза продовольствия и боеприпасов оставалась единственная дорога - по 

Ладожскому озеру, да и этот путь был малонадежным. Требовалось любой ценой уберечь 

его от вражеских ударов и срочно наладить движение судов. Наступил ноябрь, Ладога 

стала понемногу затягиваться льдом. Все ждали морозов. Конный транспорт, машины, 

тракторы были подготовлены к перевозкам грузов. На лёд вышли конные обозы. И тогда 

была проложена по Ладожскому озеру ледовая автомобильная дорога, народ очень точно 

назвал ее Дорогой жизни. От нее зависело спасение жителей Ленинграда, обеспечение 

фронта всем необходимым. 

22 ноября наступил тот долгожданный день, когда на лёд вышли машины. 

Соблюдая интервалы, на небольшой скорости, по следу лошадей поехали они за 

грузом.Вся страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. С Большой земли в 

осажденный город с невероятными трудностями доставляли продукты и топливо. Не 

перерезанной оставалась лишь узкая полоска воды Ладожского озера.Обратно вывозили 

раненых и детей. Перегружались на станции, днем немного отдыхали и снова в обратный 

путь. Особенно трудны воспоминания о детях: голодных, легких как пушинки, с 

землистым цветом лица, провалившимися глазами, беспомощных и доверчивых. 

Командование Ленинградского фронта принимало все необходимые меры для 

спешного строительства портовых сооружений на западном берегу Ладоги, без чего 

невозможны были водные перевозки. В связи с угрозой со стороны противника, особенно 

его авиации, командование Ленинградского фронта с самого начала навигации на 

Ладожском озере принимало меры по защите водных перевозок.  Кроме зенитных средств, 

Ладожскую водную коммуникацию прикрывали самолеты   и истребители авиации 

Краснознаменного Балтийского флота.  Для своевременного обнаружения вражеских 

самолетов в местах наиболее вероятного их появления были развернуты посты 

воздушного наблюдения, оповещения и связи. Почти с первых дней навигации началась 

эвакуация населения города. Пассажиры перевозились на транспортах и боевых кораблях 

Ладожской флотилии. При этом происходили  потери, связанные с гибелью людей.С 

наступлением морозов была прекращена перевозка водным путём и  по генеральному 

плану обеспечение зимних перевозок по ледовой трассе через Ладожское озеро. Немецко-

фашистское командование, стремясь задушить Ленинград голодом, делало все для того, 

чтобы нарушить доставку грузов  по Ладожскому озеру.     
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         Военный совет Ленинградского фронта принял важные решения, направленные на 

увеличение грузооборота дороги. Ледовая трасса функционировала как обычная  и 

находилась в зоне досягаемости вражеского огня. В целях безопасности и бесперебойности 

движения на льду были сооружены отдельные трассы для гужевого, тракторного, 

автомобильного движения. Для успешного проведения эвакуации населения Ленинграда 

надо было создать эвакуационные пункты на западном и восточном берегах 

Шлиссельбургской губы. Они должны были принимать эвакуируемых, кормить их, 

оказывать медицинскую помощь. Перед отправкой каждому эвакуируемому выдавали на 

дорогу хлеб и  горячее питание.  Как правило, ленинградцев с детьми, ослабленных и 

престарелых старались перевозить через Ладогу на автобусах, остальных — на грузовых 

автомашинах.Не было такого человека,  кто бы остался в стороне, не помог. Последним 

куском делились люди. И не делали из этого никакого подвига. Это была естественная 

помощь, забота друг о друге.С января 1942 г. по ледовой дороге начались и военно-

санитарные перевозки. Из Ленинграда эвакуировались главным образом раненые бойцы и 

командиры. С конца марта 1942 г. наступил один из самых трудных и героических периодов 

в работе ледовой дороги, период борьбы за продление ее работы на возможно больший срок. 

Это было связано с приближением весны и постепенным ослаблением прочности льда. 

Несмотря на невероятные трудности, вызванные разрушением ледовых трасс под действием 

весеннего солнца, результаты перевозок в апреле 1942 г. были довольно значительными. 

Принятая система обороны дороги полностью себя оправдала. Все работники дороги, 

преодолевая множество трудностей и проявляя мужество и боевое мастерство, стойко ее 

защищали. Благодаря этому в течение всей зимы 1941/42 г. ледовая дорога действовала 

бесперебойно и эффективно. 

Историческое значение обороны Ленинграда огромно. Советские воины, остановив 

вражеские полчища под Ленинградом, превратили его в мощный бастион всего советско-

германского фронта на северо-западе. Ленинград выдержал столь длительную осаду 900 

дней, прежде всего потому, что население, воспитанное на революционных, боевых и 

трудовых традициях, до последнего вздоха защищало город.  Защита города стала для них 

долгом гражданским, национальным, социальным. По-разному и о разном рассказывают его 

монументы и памятники, названия улиц, площадей, набережных. Многие из них подобны 

шрамам, оставшимся от суровых испытаний и кровопролитных сражений. Вдоль Дороги 

жизни от Ленинграда до Ладожского берега выстроились памятные путевые столбы. Вечные 

огни пылают на Пискаревском и Серафимовском кладбищах. 
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Согласно документам противника, положение на 1 октября было следующим. Танки 4-й 

танковой дивизии достигли Севска и уже в 11.00 овладели мостом севернее города. На 

южном берегу р. Клевень противник тщетно пытался атаковать. Атака через р. Клевень 

южнее была Сварков отбита. Головные части в 25 км северо-восточнее Севск. 2.10 4-я тд в 

11.30 овладела Кошелевская. 18-я т.д. форсировала р. Сев между Севском и Кокушино. К 

исходу 2 октября на левом фланге 13-й армии противник занял Суземку, Улица и Голубовку 

(18 км западнее Середина-Буда. – Л.Л.) и тем самым вышел в тыл к основным силам. Прорыв 

обороны на левом крыле и продвижение противника в северо-восточном направлении 

поставили под угрозу устойчивость всего Брянского фронта. Уже вечером 2 октября 

командующий Брянским фронтом обратился с просьбой разрешить отвод войск фронта на 

тыловой рубеж с одновременным ударом по войскам противника, прорвавшимся в тыл. 

По танковым и моторизованным соединениям врага в этот день начали наносить удары 

четыре бомбардировочные авиадивизии. К ним позже присоединилась 81-я 

бомбардировочная дивизия. Координировать действия авиации на фронт прибыли 

командующий ВВС Красной Армии П.Ф. Жигарев и заместитель начальника штаба 

полковник И.Н. Рухле. Дальние бомбардировщики наносили удары по подходящим резервам 

противника. Их действия прикрывали истребители фронта. Фронтовая авиация атаковала 
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подвижные соединения противника, прорвавшиеся в наш тыл. К сожалению, наши 

бомбардировщики действовали группами по три-шесть самолетов и к тому же с больших 

высот, поэтому эффективность их ударов была невысокой.  

Для ликвидации противника, прорвавшегося в районе Глухов, Севск, Ставка 2 октября в 5.20 

приказывает сформировать 1-й гвардейский стрелковый корпус в составе 5-й и 6-й 

стрелковых дивизий, 4-й и 11-й танковых бригад, резервной авиагруппы и полка. Корпус 

должен был сосредоточиться не позднее 5.10 в районе Мценск, Отрада, а придаваемые ему 

полки ПТО(полки нового строя) к 2.10 – в г. Орел, чтобы с утра 6.10 быть готовым нанести 

удар по прорвавшейся группировке противника. 

Со 2 октября в сражение на московском направлении вступили главные силы группы армий 

«Центр». Излагать по дням операции и с достаточной степенью подробности и 

достоверности события, одновременно происходящие в полосе обороны трех фронтов 

шириной почти 700 км, невозможно. Поэтому далее они рассматриваются поочередно – в 

пределах каждого фронта, при этом действия войск сторон увязываются по времени. 

Получив сведения о начале наступления врага на орловском направлении и прорыве 

обороны Брянского фронта, командующие Западным и Резервным фронтами приняли меры 

по усилению разведки, подготовке войск к отражению ударов противника и ускорению работ 

по инженерному оборудованию позиций. Поступающие данные говорили о том, что 

противник готов к переходу в наступление. Осуществлялась перегруппировка и внутри 

некоторых соединений и частей. К сожалению, времени для освоения новых рубежей и 

позиций и создания продуманной системы огня уже не оставалось. 

Севернее Духовщины разведка одной из дивизий 19-й армии Западного фронта установила, 

что в тылу противника ведутся усиленные работы по ремонту полевых дорог в северо-

восточном направлении, включая устройство гатей через заболоченные участки местности с 

привлечением местного населения. В состав фронта со ржевского направления на вяземское 

в район юго-западнее ст. Вадино перебрасывается 134-я сд. Сюда же 1 октября начали 

прибывать части 45-й кавалерийской дивизии (на ст. Вадино разгрузились шесть эшелонов). 

На ст. Дорогобуж[81] разгрузились три эшелона 126-й танковой бригады. С левого берега 

Днепра на правый выводится 152-я сд. К 13.00 29.09 она сосредоточивается юго-восточнее 

Сафоново в районе Никитино, Свобода, Тушнево. В это же время в тылу Западного фронта в 

соответствии с директивой Ставки продолжалась перегруппировка войск 49-й армии. 

Соединения начали погрузку в эшелоны для убытия на юг – в новые районы предназначения. 

По оценке командования фронта, соотношение по артиллерии на вяземском направлении в 

полосе 19-й армии шириной 42 км к 29 сентября стало равным: 523 наших орудия и 

миномета против 552 противника. На самом деле, превосходство в артиллерии на этом 
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направлении было на нашей стороне. В полосе 30-й армии противник по количеству орудия 

и минометов превосходил ее в 1,4 раза (в действительности превосходство было 

многократным). Армия явно нуждалась в дополнительном усилении артиллерией. Тем более 

что по решению командующего армией в целях срыва подготовительных мероприятий 

противника к наступлению была запланирована контрартподготовка. Она была проведена с 

11.00 до 11.30 1 октября. Огонь велся по вновь выявленным и наблюдаемым местам 

скопления танков, пехоты и огневых средств противника. В частности, перед фронтом 162-й 

сд – по скоплениям пехоты в лощинах. 392-й и 542-й корпусные артполки вели огонь по 

танкам, пехоте и точно установленным батареям противника. Всего было израсходовано от 

1/3 до 1/2 боекомплекта артснарядов и мин различных калибров. Ответный огонь противника 

был слабым. С нашей стороны временно вышли из строя два 76-мм орудия. А дело было в 

том, что, согласно указаниям немецкого командования, артиллерия усиления должна была 

занять огневые позиции только в ночь перед началом наступления. При этом она должна 

была молчать до утра дня «T», открывая огонь в случае необходимости только по особому 

распоряжению[85]. 

Выдержка из оперсводки штаба Западного фронта № 195 от 2.10.1941 г. на 08.00: 

«В результате проведенной контрартподготовки 1.10 артиллерией [30-й] армии противнику 

нанесен значительный урон: уничтожено – 17 автомашин, 18 повозок; разрушено – 10 

блиндажей, 15 окопов с пехотой; подавлено – 2 артбатареи и 22 огневые точки; в Кречец 

уничтожен склад с боеприпасами; в районе Замошье рассеяно до батальона пехоты; в районе 

зап. Панаскино рассеяна автоколонна и до двух рот пехоты. По приближенным данным, 

убито и ранено до 200 немецких солдат и офицеров. В результате пулеметного огня частей 

армии по разведгруппам противника уничтожено до 50 немецких солдат». 

На Западном фронте наступлению противника предшествовала артиллерийская и 

авиационная подготовка в полосе всего фронта. При этом немцы широко применяли дымы, 

чтобы затруднить ведение ответного огня артиллерии русских и ввести их в заблуждение 

относительно намеченных участков прорыва. 

Согласно оперсводке штаба ЗапФ № 195, противник с утра 2.10 после короткой 

артподготовки перешел в наступление на фронте 30, 19, 16 и 20-й армий. На правом крыле 

фронта части 22-й армии в течение всего этого дня все еще продолжали ранее начатое 

наступление. 

Уже в первые часы боя тревожные сообщения начали поступать из штаба 30-й армии. В 

13.30 2.10 оттуда доложили: 

«Противник прорвал фронт 162 и 242 с.д. К 11.30 вышел на рубеж Крапивня, Аклимово, р. 

Осотня. 
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Одновременно противник три раза бомбил Белый (20 – 40 самолетов одновременно) и ст. 

Канютино 20 самолетами.» 

Главный удар в направлении Новоселки, Холм-Жирковский, Вязьма наносил 56-й 

моторизованный корпус генерала танковых войск Ф. Шааля. Только в полосе 162-й сд в 

первом эшелоне наступало до четырех пехотных полков 129-й и 35-й пехотных дивизий при 

поддержке танков. Сразу же после прорыва первой позиции в бой были введены части 6-й и 

7-й танковых дивизий. При этом танковые полки обеих танковых дивизий для повышения 

ударной силы были объединены в танковую бригаду общей численностью не менее 330 – 350 

танков, которая наступала между реками Осотня и Вотря на участке шириной до 5 км. А 

всего в полосе обороны 162-й стрелковой дивизии в первом эшелоне наступало не менее 200 

танков с мотопехотой, действия которых поддерживали около 100 самолетов, которые 

буквально висели над обороной, подавляя очаги сопротивления и артиллерию дивизии на 

огневых позициях. Наши истребители, пытаясь прикрыть наземные части, вели воздушные 

бои с авиацией противника. 

Таким образом, на канютинском направлении перешли в наступление сразу четыре корпуса 

противника в составе 12 дивизий, в том числе три танковые и одна моторизованная. В 

первый же день после прорыва нашей обороны к наступлению подключился и 6-й армейский 

корпус 9-й армии, части которого начали продвигаться на Белый. На атакованном участке 

наши войска в первом эшелоне совсем не имели танков. В районе г. Белый (в 35 км севернее 

обозначившегося участка прорыва немцев) в резерве фронта находилась 107-я 

мотострелковая дивизия, в строю которой было 127 танков. Противнику удалось вскрыть 

построение обороны и систему огня наших войск. Он использовал промежутки между 

опорными пунктами для продвижения в глубину обороны, охвата и последующего 

окружения частей, продолжающих удерживать занимаемые рубежи. Для просачивания в 

глубину обороны через слабо прикрытые огнем промежутки немцы использовали даже 

конницу. Так, для обхода довольно плотного боевого порядка 162-й сд немцы 

воспользовались слабой обороной на участке соседа слева – 911-го сп 244-й сд. 

Одновременно противник силами двух полков с 10 танками и отдельных групп мотопехоты 

ударом в стык между 244-й и 91-й сд прорвал оборону последней и вышел к р. Вопь на 

участке Серова, Тарасова, Дура. 503-й сп с двумя ротами 613-го сп этой дивизии отошел в 

беспорядке на восточный берег реки. Части 166-й сд второго эшелона армии на восточном 

берегу р. Вопь обеспечивали переправу отходящих частей дивизий первого эшелона. В 89-й 

сд часть 526-го сп во главе с командиром полка вела бой в окружении. Атаки пехоты 

противника поддерживало до батальона танков. На участке 50-й сд противник особой 

активности не проявлял. Предпринятая им атака силою до батальона была отбита. 
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Как только обозначился прорыв на стыке с 30-й армией, командующий 19-й армией генерал 

Лукин И.Ф. принял меры по воспрещению охвата своего правого фланга, оказавшегося 

открытым. На угрожаемое направление перебрасываются резервы, войска со слабо 

атакованных участков и артиллерия. 

Лукин сообщил Рокоссовскому по телефону, что вынужден загнуть свой правый фланг 

фронтом на север и что связи с 30-й армией не имеет. За счет маневра силами и средствами 

на угрожаемое направление Лукин стремился не допустить выхода противника в тыл армии, 

одновременно готовясь к участию в контрударе фронта. 

Используя подавляющее превосходство в силах на направлении главного удара, немцы при 

сильнейшей поддержке авиации уже к исходу первого дня операции прорвали оборону 

соединений первого эшелона на стыке 30-й и 19-й армий, вклинившись на глубину 10 – 15 

км. Конев потребовал от командующего 30-й армией генерала Хоменко восстановить 

положение. Он надеялся локализовать прорыв и выиграть время для выдвижения резервов на 

угрожаемое направление. 

Командование фронта и армии не совсем адекватно оценивали создавшуюся обстановку. 

Задачи, поставленные войскам, не учитывали силы противника: прорвались не мелкие 

группы танков, а мотопехотные части при поддержке танков и массированных ударов 

авиации. Не было выдержано также и одно из основных условий достижения успеха 

контратаки – они должны проводиться внезапно и в быстром темпе, по возможности во 

фланг и тыл противнику, вклинившемуся в оборону, когда тот остановлен, но не успел 

закрепиться и подтянуть резервы. В создавшейся обстановке превосходящие силы 

противника не были остановлены, они быстро развивали удар в глубину. К тому же ввод в 

бой 251-й стрелковой и 107-й мотострелковой дивизий осуществлялся с запозданием и по 

частям. Вряд ли стоило рассчитывать и на то, что части 162-й сд, только что выбитые со 

своих подготовленных позиций, сразу развернутся на 180 градусов и перейдут в контратаку. 

Не только разгромить, но и остановить врага на выгодном армейском рубеже обороны на р. 

Вопь не удалось. Соединения на левом крыле 30-й армии начали отход на восток. 

Генерал Г. Гот непрерывно наращивал усилия наступающих войск, развивая наступление в 

двух направлениях. Главное – на восток – на Канютино (14 км западнее Холм-Жирковский. – 

Л.Л.), вспомогательное – на северо-восток – на Белый. В 19.30 3 октября группа немецких 

танков переправилась через р. Вопь и начала продвигаться в направлении Верховье-

Малышкино, Канютино (15 км западнее Холм-Жирковский. – Л.Л.). Наступление танковых 

дивизий поддерживалось непрерывными ударами авиации. Только на участке 19-й армии, 

главным образом на правом фланге, зафиксировали в первый же день 340 самолето-

пролетов. Самолеты 8-го авиакорпуса противника действовали большими группами. 
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2 октября, по немецким данным, соединения 2-го воздушного флота совершили 1387 

самолето-вылетов (по меркам, принятым в люфтваффе, это не является значительной 

нагрузкой на экипажи на первый день операции). 

Приданные 19-й армии 7-й и 318-й отдельные зенитные дивизионы прикрывали командный 

пункт армии, артиллерию и части на ее левом фланге. Пять дивизий армии имели всего 35 – 

40 зенитных пулеметов (из них крупнокалиберных – 15 – 20), то есть один пулемет на 

километр фронта обороны. Слабая противовоздушная оборона наших войск оказалась 

подавленной в первые же дни сражения и не смогла противостоять массированным ударам с 

воздуха. Это обстоятельство самым отрицательным образом сказалось на действиях наших 

войск. 

В соответствии с планом оборонительной операции ВВС Западного фронта ставилась задача 

«подавить авиацию противника в воздухе и на аэродромах». Но такая задача оказалась не по 

силам ВВС фронта ввиду их малочисленности, раздробленности и неэффективного 

управления. По количеству самолето-вылетов наша авиация значительно уступала немецкой. 

Тем не менее, начиная со 2 октября, советские самолеты бомбили колонны танков и 

мотопехоты противника и в некоторых случаях весьма удачно. Так, в «Истории Московского 

округа ПВО», например, сообщается об удачном налете частей 6-го авиакорпуса ПВО по 

колоннам противника в районе г. Белый. В нанесении удара участвовало «40 самолетов Пе-3 

95-го иап под командованием майоров А.А. Сачкова и А.В. Жатькова и 60 истребителей 120-

го и 27-го иап <...> Только боевая группа Сачкова уничтожила 40 автомашин с пехотой и 

боеприпасами и 43 вражеских танка». Далее утверждалось, что «за короткое время 

авиагруппа Московской зоны противовоздушной обороны уничтожила и подбила 120 

танков» . Откуда появились столь впечатляющие цифры ущерба, нанесенного противнику, 

можно только гадать. Обычно в подобных случаях грешат на недостоверные доклады 

экипажей самолетов. Но в отчетах летчиков указывались более скромные результаты налета 

и совсем не говорилось об уничтожении танков. Значит, над историей округа ПВО хорошо 

поработали пропагандисты. Если бы результаты ударов авиации соответствовали истине, то 

успехи врага не были бы столь значительны. А так, к сожалению, попытки задержать 

продвижение мотомехчастей противника ударами авиации особого успеха не имели. 

Удивительно, но авиация фронта в первые дни сражения, кроме выполнения боевых задач, 

занималась еще и разбрасыванием листовок, призывающих немецких солдат переходить на 

нашу сторону. Не самое удачное время было выбрано для пропагандистских акций. 

Противник более целеустремленно применял свою авиацию. В целях нарушения управления 

русскими войсками его авиация в первый же день операции нанесла удары по выявленным 

командным пунктам и узлам связи на всех трех фронтах. Так, 2 октября с 18.00 три группы 
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по 14 – 16 пикирующих бомбардировщиков нанесли удар по командному пункту Западного 

фронта, располагавшемуся в Касне (18 км севернее Вязьмы). Одновременно были 

подвергнуты ударам и командные пункты почти всех армий фронта. В результате ударов 

авиации проводная связь фронта с подчиненными штабами была разрушена, а управление 

войсками в значительной степени дезорганизовано. В частности, после налета на командный 

пункт 19-й армии в районе Василисино (который находился там со 2 августа – два месяца) 

связь командующего армией с 50-й и 166-й дивизиями была временно выведена из строя. По 

немецким данным, в налете на командный пункт Западного фронта в Касне участвовало 18 

пикирующих бомбардировщиков Ю-88. Немцы заранее вскрыли систему ПВО в этом 

районе. Предполагая в районе столь крупного штаба наличие прочных укрытий, авиация 

противника нанесла точные удары, в том числе и с применением авиабомб не только малого 

и среднего калибра, но и крупного – весом 1000 кг и более. Через сутки авиация противника 

повторила удар по прежнему месту расположения командного пункта [35]. 

И.С. Конев в своих воспоминаниях попытался сгладить последствия удара по его 

командному пункту: «В результате авиационного удара по командному пункту, 

находившемуся в Касне, мы имели потери, но так как все средства связи были закопаны в 

землю, то управление войсками не нарушалось» .  

Между тем положение на правом фланге 19-й армии к вечеру 3 октября ухудшилось. 

Противник форсировал р. Вопь и отбросил ее части на 3 – 5 км восточнее. Лукин в 1.05 

4.10.1941 г. отдал приказ о нанесении контрудара в 12.00 4.10 в целях уничтожения 

прорвавшихся частей противника и восстановления обороны по р. Вопь. В контрударе 

должны были участвовать 89, 91 и 166-я стрелковые дивизии. Последняя должна была 

атаковать своим правым флангом во взаимодействии со 127-й танковой бригадой в 

направлении на Неелово (2 км юго-восточнее Капыревщина. – Л.Л.). 50-я сд, выполняя 

прежнюю задачу по удержанию занимаемого рубежа, должна была содействовать удару 127-

й тбр и 166-й сд огнем не менее пяти дивизионов. ВВС армии получили задачу прикрыть 

наступающие части. 

Для командования Западного фронта успешные действия противника по прорыву 

подготовленной обороны и быстрому его развитию в глубину оказались неожиданными. Уже 

по результатам боя 2 октября и донесениям о вводе в бой крупных сил танков и мотопехоты 

на стыке армий генералов Хоменко В.А. и Лукина М.Ф. можно было сделать вывод, что 

противник сосредоточивает основные усилия на направлении Пречистое, Канютино. Но 

полностью исключить, что этот удар противника является лишь отвлекающим от главного 

удара вдоль автострады, было преждевременно. Командующий фронтом, рассчитывая 
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задержать противника за счет ввода в бой резервов дивизий и армий, не сразу принял 

контрмеры по решительному противодействию прорвавшейся группировке противника. 

В итоговой сводке Западного фронта за 2.10 было отмечено, что противник развивает 

наступление в направлениях Белый и ст. Канютино. В то же время в ней по-прежнему 

отмечалось наличие на фронте 16-й армии до двух танковых дивизий противника. Конев в 

условиях неустойчивой связи с армиями не решался пустить в дело фронтовые резервы до 

того, как обстановка окончательно прояснится. Они по-прежнему находились в своих 

районах сосредоточения на вяземском направлении. Судя по всему, окончательно 

командующий Западным фронтом определился в обстановке лишь в ночь на 3 октября и в 

соответствии с планом операции принял решение на контрудар. К этому времени обстановка 

на канютинском направлении ухудшилась. Наша авиация обнаружила колонну противника 

глубиной 20 км головой у Крутицы – уже в 42 км от переднего края. 

Конев решил с утра 3 октября ударами по флангам вклинившейся группировки силами 

фронтовых резервов и частей 30-й и 19-й армий с юга и соединений 30-й армии с севера 

разгромить противника и восстановить положение. На этот контрудар командование фронта 

возлагало большие надежды. 30-я армия должна была нанести удар силами 242-й сд и 107-й 

мд с севера в направлении Батурино и к исходу 4 октября восстановить фронт по р. Вотря. 

Действия этих дивизий объединил заместитель Хоменко генерал-лейтенант Муравьев. 19-я 

армия силами 89-й, 166-й и переданной ей из 16-й армии 214-й стрелковых дивизий должна 

была уничтожить группировку противника, переправившуюся через Вопь, и восстановить 

оборону по реке. Генералу Лукину была передана и 127-я танковая бригада в составе 56 

танков (5 КВ, 14 БТ и 37 Т-26) с дивизионом РС. 

Основные силы опергруппы Болдина к началу наступления противника располагались 

далеко в стороне от участка прорыва противника – по обе стороны автострады. До района, 

где им предстояло разгромить его прорвавшуюся группировку, было от 45 до 55 км по 

прямой. Поэтому 3 октября, когда 107-я мотострелковая и 242-я стрелковая дивизии 30-й 

армии уже атаковали к югу от Белого левый фланг группировки Гота, войска опергруппы 

еще только выдвигались в назначенные районы.  

Согласно приказу, 45-я кд должна была сосредоточиться в районе Самусево, свх. 

Александровский в готовности взаимодействовать с 251-й сд по уничтожению противника. В 

этом же направлении выдвигалась и 126-я тбр в готовности взаимодействовать с 251-й сд и 

45-й кд. 101-я мсд начала выдвижение в 3.00 3.10 по маршруту Анциперово, Булычева, 

Яковская, Новики, Лукашино. По выходе в район сосредоточения она должна была 

подчинить себе 126-ю тбр. 128-я тбр и 152-я сд должны был выйти в район в 6 – 8 км 

севернее и северо-западнее Холм-Жирковский в готовности к совместным действиям. 
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Танковый полк 147-й тбр, составлявший резерв опергруппы, сосредоточивался в Холмянка 

(4 км восточнее ст. Вадино. – Л.Л.), к 11.00 3.10 – в Булычево (4 км восточнее ст. Яковская. – 

Л.Л.). 

В оперсводке штаба Западного фронта от 3.10.41 г. сообщалось, что 152-я сд, 126-я и 128-я 

тбр, 107-я мсд совместно с 30-й армией пытаются ликвидировать прорвавшиеся в 

направлении Канютино войска противника.  

С 3 октября в районе Холм-Жирковский на правом (западном) берегу Днепра разгорелись 

ожесточенные бои. Управление частями группы осуществлялось распорядительным 

порядком, задачи ставились по радио или через делегатов связи. Кстати, напомню, что в 

распоряжение Болдина штаб фронта выделил всего две радиостанции. О ходе боевых 

действий в ходе контрудара сохранилось мало документов, многие из них были 

впоследствии уничтожены при выходе из окружения.  

Несмотря на самоотверженные действия танкистов, передовым отрядам танковых дивизий 

противника к исходу 3 октября удалось прорваться к Днепру и с ходу захватить мосты через 

реку у Глушково (5 км восточнее Холм-Жирковский) и у Тиханово – в 4 км ниже по 

течению. Это произошло в полосе обороны 248-й стрелковой дивизии 49-й армии, которая 

только в этот день получила приказ прекратить погрузку в эшелоны и вновь занять свои 

позиции. Очевидно, в связи с возникшей неразберихой мосты не успели взорвать. 

Лишь 4 октября Болдину удалось ввести в бой остальные силы опергруппы. В районе Холм-

Жирковский и западнее развернулись тяжелые бои, в результате которых удалось лишь 

замедлить продвижение соединений Гота. Согласно донесениям, 152-я стрелковая дивизия 

перешла в наступление с 12.00 4.10 в северо-западном направлении. К 17.00 части дивизии 

вели бой с обороняющейся пехотой и окопанными танками противника юго-западнее Холм-

Жирковский на фронте 12 км. Прорваться к дороге не удалось. Более того, в результате 

контратак противнику удалось несколько потеснить части дивизии несколько южнее. На 

следующий день дивизия возобновила атаку на фронте 3 км и, согласно донесению, стала 

медленно продвигаться вперед. В это время 126-я танковая бригада наступала на 

Игоревскую, отражая контратаки противника со стороны Комягино. 

После прорыва обороны 30-й армии противник частями 6-го армейского и 41-го 

моторизованного корпусов стал развивать наступление в направлении города. Остановить 

его контратаками не удалось. Для организации обороны города и координации действий 

наших войск в этом районе туда был направлен генерал Н.Ф. Лебеденко с группой штабных 

работников в составе трех человек, но, к сожалению, без средств связи. Он должен был 

принять все меры, чтобы не допустить продвижения противника в направлении Сычевки. По 

докладу Лебеденко, в его распоряжении на 10.00 3.10 осталась одна 53-я кавалерийская 
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дивизия из группы Доватора, оборонявшаяся на фронте до 18 км. В ней насчитывалось всего 

1100 бойцов (по штату – 3476 чел.), 5 45-мм орудий, 18 станковых и 27 ручных пулеметов. 

То есть по боевому составу она равнялась одному кавполку (по штату – 1098 чел.). По 

докладу командира дивизии комбрига К.С. Мельник, в дивизии имелось еще 800 всадников 

без оружия. Требовалось срочно поставить дивизии 800 винтовок, а также усилить ее хотя 

бы одним артдивизионом и одним стрелковым полком. 

В район города по приказу командующего фронтом перебрасывалась 29-я моторизованная 

бригада29-й армии, которая совместно с кавалерийской дивизией должна была занять 

подготовленный оборонительный рубеж и обеспечить удержание города. Но бригада не была 

укомплектована автотранспортом, поэтому основной ее состав, в том числе три батальона из 

четырех, сначала перевезли по железной дороге на восток – от ст. Замошье до ст. Нелидово 

(45 км севернее Белый). А уже оттуда части бригады начали выдвигаться в основном пешим 

порядком и лишь частью на машинах к г. Белый. Лишь один батальон с артбатареей к 14.00 

4.10 вышел в район леса 4 км севернее города, где попал под бомбежку и потерял до 50 

человек убитыми и ранеными, а также несколько автомашин. Когда передовой батальон 

мотобригады к 17.00 4 октября подошел к городу, южная часть его уже была в руках 

противника. Артполк бригады был задержан на подступах к городу ударами авиации 

противника до 19.30 4.10. К утру 5 октября подошел еще один батальон мотобригады. 

Бригада силами двух батальонов совместно с подразделениями 53-й кавалерийской дивизии 

с трудом сдерживала наступление противника на северо-восточной окраине города. Ее 3-й 

батальон был на подходе, 4-й еще находился в Нелидово. В направлении г. Белый отходила 

250-я стрелковая дивизия, но она так и не дошла до города. В течение 4 октября авиация 

противника трижды бомбила части дивизии, а также 53-ю кавдивизию и сам город. В 

налетах участвовало до 170 самолетов тремя группами – 40, 50 и 80 самолетов. Части 250-й 

сд были рассеяны и не сумели занять оборудованные позиции бельского противотанкового 

района. Имевшимися в распоряжении генерала Лебеденко силами поставленную задачу по 

удержанию города выполнить не удалось. 

Положение на бельском направлении еще более ухудшилось после отражения противником 

контрудара 30-й армии в районе западнее Канютино. 107-я мотострелковая и 251-я 

стрелковые дивизии понесли большие потери и были отброшены в восточном направлении. 

5 октября в 7.19 генерал Хоменко доложил в штаб фронта, что 280-я и 242-я сд и 107-я мсд 

вторые сутки дерутся в окружении. Боеприпасы отсутствуют. 4 октября г. Белый захвачен 

противником. 29-я тбр (имелась в виду 29-я мотобригада. – Л.Л.) до сих пор не прибыла. 

Ввиду сложившейся обстановки командир запросил разрешение на выход из окружения 

всеми перечисленными частями в северо-восточном направлении. 
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События в полосе фронта развивались самым угрожающим образом. Войска 4-й армии и 4-й 

танковой группы неожиданно легко преодолели оборону 43-й армии на рославльском 

направлении. К исходу 2 октября передовые соединения танковой группы Гепнера после 

прорыва обороны, продвинувшись на 40 км, нанесли удар по соединениям второго эшелона 

Резервного фронта – 33-й армии комбрига Д.П. Онуприенко. Одновременно войска 2-й 

армии силами 13-го ак нанесли удар в направлении Жиздры, стремясь охватить правый 

фланг 50-й армии Брянского фронта. Командование фронта принимало меры по 

противодействию противнику, но в условиях полного господства его авиации в воздухе 

маневр резервами был затруднен. 

Успешные действия ударной группировки врага во многом объяснялись активными 

действиями его авиации. Хорошая погода, установившаяся к началу октября, 

благоприятствовала массированному использованию авиации на направлениях действий 

всех трех танковых групп фон Бока. Всего в боевых действиях на начальном этапе операции 

«Тайфун» приняло участие 1387 самолетов 2-го воздушного флота. Офицеры 

авиасоединений сопровождали наступающие части 4-й танковой группы генерала Гепнера на 

специально оборудованных бронетранспортерах с мощными радиостанциями. Вместе с ними 

находились наблюдатели ВНОС и наводчики самолетов на цель. Прикрытие от ударов с 

воздуха подвижных соединений группы осуществляли части 2-го корпуса ПВО. Характерно, 

что средства ПВО у немцев входили в состав люфтваффе. Это способствовало более тесному 

взаимодействию при решении задач по прикрытию войск и других важных объектов от 

ударов противника с воздуха. В то же время зенитная артиллерия, прикрывающая войска, 

при необходимости активно участвовала в отражении контрударов и контратак его наземных 

частей. 

В течение 3 октября противник продолжал теснить части 43-й армии на северо-восток и 

восток. По оценке Военного совета фронта, вдоль шоссе Рославль – Юхнов наступало до 

трех пехотных и одной танковой дивизий. Вдоль железной дороги Рославль – Киров 

действовало до двух пехотных, одной танковой и до двух моторизованных дивизий. На 

самом деле только в полосе 43-й армии действовали до 9 пехотных дивизий и четыре 

танковых, которые наступали вдоль шоссе и южнее него. Запланированный контрудар не 

состоялся, а отдельные контратаки слабыми силами успеха не имели. 

Положение в полосе Брянского фронта складывалось еще хуже. На левом крыле фронта 

соединения 2-й танковой группы Гудериана продолжали развивать наступление. Его 

танковые дивизии в первые два дня продвигались с темпом 60 км в сутки. И остановить их 

было нечем, и на орловском направлении быстро назревал кризис. К исходу 2 октября 

обстановка еще более обострилась. Соединения 2-й армии фон Вейхса, перейдя в 
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наступление и используя успех 4-й танковой группы, стали развивать успех в направлении 

Жиздры. Стало ясно, что противник стремится охватить правый фланг 50-й армии и выйти в 

ее тыл. И.В. Сталин не был уверен, что Еременко и его штаб поняли всю серьезность 

создавшегося положения. Он уже знает, что противник с утра 2 октября перешел в 

наступление против Западного и Резервного фронтов, и торопит командование фронта, 

чтобы как можно скорее разгромить противника на орловском направлении.  

4 октября 47-й моторизованный корпус противника занял Локоть в 45 км севернее Севска и 

развил наступление на направлении Навля, Брянск. Одновременно 18-я и 17-я танковые 

дивизии корпуса повернули на север на Карачев и ст. Свень, глубоко охватив войска 

Брянского фронта с востока. В результате крупные силы противника глубоко обошли с 

востока войска 13-й армии и вышли на тылы 3-й армии Я.Г. Крейзера. Севернее Брянска 

противник овладел Людиново и силами 13-го ак стал развивать наступление на Жиздру. 

Правофланговая 217-я стрелковая дивизия 50-й армии под давлением двух пехотных 

дивизий (258-я и 34-я пд) противника к 17.00 3 октября отошла на рубеж Будчино (25 км 

юго-западнее Кирова), р. Ветьма. В промежуток между нею и 279-й стрелковой дивизией 

была введена в бой 299-я сд. Но это мало что изменило. Стало ясно, что войска Гудериана 

стремятся соединиться восточнее Брянска с соединениями 2-й полевой армии и окружить 

основные силы Брянского фронта. 

Принимаемые фронтом меры были недостаточными, чтобы устранить угрозу окружения. 

Обстановка продолжала ухудшаться. 4 октября из штаба 50-й армии в 21.00 доложили, что 

217-я стрелковая дивизия к исходу дня отходит в район Ольшаницы (20 км южнее 

Людиново. – Л.Л.), Волынский переезд, выс. 197.6. (Здесь заметно поредевшие части 

дивизии совместно с переброшенной на это направление 290-й стрелковой дивизией с 643-м 

кап приостановили наступление противника и сдерживали его в течение 5 и 6 октября. – 

Л.Л.). 108-я танковая дивизия заняла Павловичи, но удержаться не смогла. К 6.00 5.10 она 

вышла в район Карачев для усиления обороны. 

К этому времени все внимание командующего Резервным фронтом было целиком 

направлено на локализацию прорыва противника на юхновском направлении. Буденный 

потерял управление войсками 43-й армии, и ему было не до обстановки в полосе 31-й и 32-й 

армий, которые он рассматривал только в качестве источника резервов для своего фронта. А 

Конев отвечал за оборону вяземского направления. Он знал, что в его тылу развернуты 

войска 31-й, 49-й и частично 32-й армий Резервного фронта. Но, по его словам, только из 

разговора с Буденным в ночь на 6 октября якобы узнал, что соединения 49-й армии 

Резервного фронта по распоряжению Ставки покинули свои позиции. Получается, что 

Конева даже не поставили в известность, что в тылу его фронта с подготовленного рубежа 
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выводится целая армия. Возможно, что его забыли предупредить или не посчитали нужным 

информировать о директиве Ставки. Но Иван Степанович в этом случае явно лукавит. Он 

запамятовал, что поручил своему заместителю генерал-лейтенанту С.А. Калинину выяснить 

обстановку на Днепре. А тот ему сообщил, что некоторые соединения 49-й армии 

направлялись на станции погрузки. 

В 1941 г., начиная с 22 июня, в обстановке поражений и оставления западных областей 

страны, обладающих высоким экономическим потенциалом, советское военное и особенно 

политическое руководство также всячески, где надо и не надо, противилось отводу войск. С 

принятием решений на отвод войск, как правило, запаздывали до момента, когда начавшийся 

несанкционированный отход превращался в бегство со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Конев, только что назначенный командующим фронтом, начал с того, что 

приказал переделать план обороны 16-й армии, который предусматривал мероприятия на 

случай вынужденного отхода. А теперь, когда пришлось обосновывать необходимость 

отвода войск, ему не хватило не только настойчивости, но и правдивости. При переговорах 5 

октября Конев больше упирал на тяжелое положение на левом фланге Резервного фронта 

(поэтому и Сталин в разговоре с Жуковым будет говорить о том же). Он «забыл» упомянуть 

о сдаче Белого и ничем не прикрытом разрыве между 30-й армией и группой Болдина, о 

прорыве обороны фронта на всю глубину на этом направлении и о том, что противник на 

вяземском направлении уже вышел к тыловому рубежу фронта (р. Вопец). 

И в полосе Западного фронта обстановка значительно ухудшилась. Если 4 октября между 

остриями танковых клиньев Гота и Гепнера было 140 – 150 км, то к исходу 5 октября 7-й 

танковой дивизии, продвигавшейся с плацдрама на Днепре, оставалось пройти до Вязьмы 

около 40 км, а 10-я танковая дивизия 4-й танковой группы находилась от города всего в 45 – 

50 км, то есть расстояние между ними сократилось до 90 километров (схема 7). Соединения 

24-й армии, продолжающие удерживать Ельню, и 144-я и 129-я стрелковые дивизии 20-й 

армии находились в 100 – 110 км (по прямой) от Вязьмы. К моменту фактического начала их 

отхода 6 октября расстояние между клещами врага составляло всего 50 км. при этом во 

второй половине этого дня передовой отряд 7-й танковой дивизии перехватил автостраду 

севернее Вязьмы. 

Не были согласованы по времени и действия войск при отходе соседних 19-й и 20-й армий. 

Они практически начали отход одновременно, хотя соединения генерала Ершакова 

находились намного западнее 19-й армии. Им до конечного рубежа отхода – р. Днепр – 

предстояло пройти намного больший путь, по прямой – 50 – 55 км. Соединения армии 

Лукина удерживали рубеж, вытянутый с запада на восток. Только частям западного фланга 

армии надо было пройти 40 км, остальным – намного меньше. Судя по всему, Лукину 
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удалось согласовать отход только с Болдиным, части которого отбивали попытки 

противника наступлением с севера перерезать пути отхода. К сожалению, порядок отхода не 

был согласован и с командованием Резервного фронта, особенно маршруты движения 

соседних армий – 20-й и 24-й. Установить новую разгранлинию между фронтами оказалось 

недостаточным. Позднее при отходе этих армий это привело к печальным последствиям. 

 

Надо учитывать, что к началу отхода основные силы армии оборонялись фронтом на северо-

запад. Поэтому отход начался с левофланговых частей. Остальные соединения, в том числе и 

134-я стрелковая дивизия, удерживавшая восточный берег р. Вопец, продолжали вести бой, 

отражая атаки противника. Сдерживали врага и выделенные арьергарды. Кроме того, 

инициативные и мужественные командиры частей и подразделений, потерявшие связь с 

командованием, продолжали удерживать занимаемые рубежи, цепляясь при отходе за любую 

речушку, за любой выгодный рубеж, чтобы задержать противника. Характерное донесение, 

полученное штабом 9-й армии 5.10: «Противник перед фронтом 1-й тд исчез, а в районе 

Ляпкино части дивизии скованы боем с русскими численностью в два батальона. 

Командование 3-й танковой группы запросило разрешение на смену частей 1-й тд 900-й 

учебной бригадой». 

В более сложной обстановке начался отход соединений генерала Ершакова. Обнаружив его 

начало, немцы сначала попытались немедленно перейти в преследование, но были 

задержаны огнем арьергардных частей 20-й армии и минными полями в районе Ярцево. Но 

сравнительно быстрый отход соединений 19-й армии поставил их в тяжелое положение: 

части 27-го корпуса противника, а затем и 8-го ак, наступавшие с севера, вышли на 

автомагистраль. В конечном итоге соединениям 20-й армии пришлось отходить южнее 

автострады. А там все проселочные дороги и старый смоленский тракт были забиты 

транспортом тыловых частей и обозами 24-й армии. С фронта отходящие части 20-й армии 

никто, по существу, не преследовал. Противник предпочел продвигаться по параллельному 

маршруту – по автостраде.  

Успешность выхода главных сил Западного и Резервного фронтов из образовавшегося мешка 

во многом зависела от того, удастся ли остановить или хотя бы задержать танковые клинья 

противника, стремящиеся замкнуть кольцо окружения. Конев приказал 32-й армии, 

переданной в состав Западного фронта, нанести удар по его колоннам, продвигающимся на 

Вязьму с юго-востока. Командующий 32-й армией генерал Вишневский в это время пытался 

организовать уничтожение группировки противника, переправившейся на восточный берег 

Днепра северо-западнее Вязьмы. Сосредоточить для наступления соединения армии, 
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находившиеся южнее автострады (2, 8 и 29-я стрелковые дивизии), не удалось. Удар не 

состоялся. 

6 октября в 13.05 пост управления радиоперехватом группы армий «Центр» передал в 

оперативный отдел штаба фон Бока текст перехваченного приказа русских: «С рассветом 7 

октября всеми силами ударить в стену танковых войск противника, которые движутся по 

дороге Юхнов – Знаменка. Должны быть приняты все меры». 4-я армия фельдмаршала 

Клюге моментально получила ориентировку относительно намерений советских войск и 

приняла соответствующие меры по недопущению их прорыва[177]. В сводке ОКХ № 113 от 

6.10 было отмечено, что «теперь, когда кольцо вокруг противника под Вязьмой сужено до 20 

км, следует ожидать попыток прорыва перед флангами охвата и усиленного давления на 

западном участке кольца»[178]. 

С утра 6 октября противник возобновил наступление с захваченных им плацдармов. Части 

140-й и ослабленной 248-й стрелковых дивизий не выдержали удара двух танковых дивизий 

противника. 7-я танковая дивизия противника прорвалась с плацдарма в районе глушковской 

переправы и начала развивать наступление на Вязьму. С тихановского плацдарма стали 

продвигаться части 6-й танковой и 129-й пехотной дивизий, которые на 18.50 7 октября 

находились примерно в 40 км от Вязьмы. 

В 11.50 6.10 командующий 32-й армией генерал-майор Вишневский С.В. доложил Коневу о 

прорыве противника на участке Волочек, Пигулино (в 11 км южнее Волочек, на правом 

берегу р. Вязьма. – Л.Л.): 

За первые два дня наступления противник продвигался с темпом более 25 км в сутки. 

Следующие два дня он вынужден был отбивать атаки соединений группы Болдина и вести 

бои за удержание плацдармов на Днепре. На пятый день операции части 6-й тд противника 

за день боя сумели продвинуться всего на 6 – 8 км. К сожалению, части 248-й и 18-й 

стрелковых дивизий не выдержали удара 7-й танковой дивизии противника, наступавшей с 

глушковского плацдарма. В результате ей удалось прорваться к Вязьме и перерезать 

автостраду. 

Приведенные документы противника говорят, с одной стороны, о мужестве и 

самоотверженности советских воинов, которые в самых неблагоприятных для них условиях 

(одна чехарда с погрузками и разгрузками чего стоила) стремились выполнить поставленную 

задачу. Остановить врага не удалось, но были выиграны еще сутки. С другой стороны, 

становится ясным, что при своевременном смелом маневре на угрожаемое направление и 

организованном взаимодействии всех сил на восточном берегу Днепра можно было 

задержать наступление противника если не на первой (на реке), то на второй полосе 

Ржевско-Вяземского оборонительного рубежа – восточнее линии Сычевка, Вязьма. Войскам 
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не хватило поддержки ударами авиации или хотя бы прикрытия истребителями. Но в этот 

момент основные усилия авиации были сосредоточены на орловском и юхновском 

направлениях. Хотя, как теперь становится ясным, для серьезного наступления в 

направлении Юхнов, Медынь, Малоярославец у немцев в это время не было сил. Из восьми 

танковых дивизий 3-й и 4-й танковых групп противника шесть были задействованы для 

окружения основных сил Западного и Резервного фронтов. Моторизованная дивизия СС 

«Рейх» от Юхнова повернула на Гжатск, чтобы перехватить Минское шоссе в целях 

воспрещения возможных попыток деблокады. 

По немецким данным, передовой отряд 7-й танковой дивизии, усиленный танками ее 25-го 

танкового полка, вышел к автостраде в 4 км севернее Вязьмы во второй половине 6 октября. 

Перерезав магистраль, немцы немедленно выставили заслоны на ней на восток – в сторону 

Гжатска и на запад. Основные силы дивизии и наступающие южнее части 6-й танковой 

дивизии отставали от передового отряда на 15 – 25 км. В немецких документах прорыв 

передового отряда к Вязьме описывается следующим образом (дается в пересказе). 

«6-й мотопехотный полк с ротой на бронетранспортерах во главе колонны наступал по 

шоссе на Вязьму, преследуя подразделениями танкового полка вышедшего из боя 

противника. Командир полка, ехавший в первой машине своего полка, дал команду 

увеличить скорость, насколько это возможно на русских дорогах. Вскоре обе колонны ехали 

рядом друг с другом, при этом русские экипажи при сильнейшем пылеобразовании не могли 

заметить, что рядом танк противника, который хочет их обогнать. Автоколонны противника 

под огнем головной боевой машины пехотной роты «Зеленая» на бронетранспортерах вышли 

на шоссе, где не смогли сразу развернуться, и открыли огонь. 

Около 17 часов головные части 6-го полка достигли перекрестка дорог на шоссе Вязьма – 

Москва в 2 км севернее Вязьмы. Вскоре сюда проследовало и подразделение Шредера из 

танкового полка, очень неожиданно для противника, а также удивив собственное 

командование. Танковые роты «Рихтер» и «Рейнхард» 25-го танкового полка ночью провели 

разведку северо-западного района горящей Вязьмы, где ожидалось прибытие немецкой 

дивизии, которая должна была замкнуть кольцо окружения под Вязьмой» [42]. 

6 октября 7-я танковая дивизия вышла на автостраду и оказалась в тылу противника, 

слишком поздно начавшего отход на восточный берег Днепра. 7 октября 10-я танковая 

дивизия 4-й танковой группы соединилась в районе Вязьмы с левофланговым полком 7-й 

танковой дивизии. К этому времени 56-й танковый корпус уже создал сплошной фронт 

окружения на участке от Вязьмы до Днепра (восточнее Холма). Ожесточенные ночные атаки 

противника, пытавшегося прорваться на этом участке на восток, успеха не имели» . 
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Враг спешил замкнуть и одновременно сжать кольцо окружения. Авиация Западного фронта 

в 11.50 7 октября обнаружила четыре мотомехколонны противника по 50 – 70 единиц в 

движении от Юхнова на Знаменку (40 км юго-восточнее Вязьмы). Несколько ранее была 

обнаружена колонна танков, бронемашин и автомашин в движении на Бельская (в 100 км 

южнее Вязьмы), а в районе Угра, Русаново, Вознесенье, Дракино (все пункты на р. Угра в 45 

– 55 км южнее Вязьмы. – Л.Л.) – скопление автотранспорта. Согласно разведсводке штаба 

Западного фронта, в 13.30 7 октября колонна в количестве 40 танков и 50 автомашин 

противника перерезала шоссе у Охотино (17 км северо-восточнее Вязьмы. – Л.Л.). 

Противник силою до двух батальонов мотопехоты и батальона танков вышел на северо-

восток от Вязьмы. Организовав противотанковую и противопехотную оборону на 

автомагистрали севернее Мясоедово (7 км северо-восточнее Вязьмы. – Л.Л.), противник 

перешел в наступление на Вязьму с востока и в 15.20 овладел городом. К вечеру 7 октября 

противник замкнул кольцо окружения у Вязьмы. Советские войска, начавшие отход с 

большим опозданием, оказались в котле. Однако, как докладывала немецкая воздушная 

разведка, «значительные силы противника избежали окружения, и большие колонны русских 

войск движутся в направлении Москвы». 

Ставка рассчитывала, что Западному фронту удастся удержать хорошо подготовленный в 

инженерном отношении Ржевско-Вяземский рубеж, задержать продвижение противника и 

выиграть время для перегруппировки своих сил. Силы для его удержания были, но ими 

плохо распорядились. Взаимодействие войск Западного фронта с армиями второго эшелона 

Резервного организовано не было. Буденный все свое внимание сосредоточил на отражении 

удара в полосе 24-й и 43-й армий, а затем вообще потерял управление войсками. 

Ограниченным силам 32-й армии в обстановке неразберихи не удалось ликвидировать 

захваченные немцами плацдармы. Вместо занятия и ведения упорной обороны войска 31-й 

армии по инерции продолжали заниматься перегруппировкой. 

7 октября, согласно оперсводке штаба Западного фронта, 19-я армия с рубежа р. Днепр 

отходила на рубеж по меридиану Вязьма. 20-я армия в 15.00 7.10 прошла рубеж Издешково с 

задачей к утру 8.10 сосредоточиться в районе Черново, Семлево. 

Когда в штабе группы армий «Центр» поняли, что началось общее отступление русских 

войск, там были приняты меры по ускорению создания внутреннего фронта окружения. 

Резервную 14-ю моторизованную дивизию, которая должна была действовать на 

направлении наступления 41-го мк, командование 9-й полевой армии подчинило 56-му мк. 

Этот корпус силами 129-й пехотной, 6-й и 7-й танковых дивизий создал сплошной 

внутренний фронт окружения от автострады севернее Вязьмы до Днепра. Одновременно 

противник начал принимать меры по срыву возможных попыток русских деблокировать 
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окруженную группировку. 41-й мк, прорвавшийся к верховьям Днепра, 7 октября 

форсировал его у Спаса (8 км севернее Волочек) и начал продвигаться в направлении 

Липицы. 8 октября корпус прорвал вторую полосу Ржевско-Вяземского оборонительного 

рубежа у Липицы (7 км западнее Ново-Дугинская. – Л.Л.), тем самым прикрыв тыл частей 

56-го мк, удерживавших внутренний фронт окружения. 

Войска Брянского фронта, оказавшиеся в оперативном окружении, все еще удерживали 

прежнюю линию фронта между участками прорыва. К исходу 7 октября части 50-й армии 

вели бои в районе Брянска. По явно устаревшим данным, западную часть Брянска к этому 

времени занимал полк 154-й сд, восточную часть города – отдельные группы танков 

противника. С запада перед фронтом 50, 3 и 13-й армий противник по-прежнему не проявлял 

особой активности. Данных о действиях и положении частей группы Ермакова не было. 

50-я армия лишь в ночь на 8 октября начала выдвижение частей в северо-восточном 

направлении, где в оперативном построении противника были большие разрывы. Достаточно 

сказать, что части 18-й танковой дивизии противника были разбросаны по фронту от Кцынь 

на юг на расстоянии до 100 км. Сил для создания внутреннего фронта окружения с востока у 

немцев в это время здесь не было. Но оказалось, что Петров неверно понял задачу фронта. В 

Ставке думали не столько о спасении армий, сколько о разгроме прорвавшейся группировки 

врага. Петрову пришлось менять направление выхода из окружения.  

В связи с расчленением группировки войск фронта на три изолированные друг от друга 

части и потерей управления армиями со стороны командующего быстро организовать 

одновременный удар по прорвавшейся на Орел группировке противника с запада не удалось. 

Выход из окружения начался только 9 октября в значительно ухудшихся условиях.  

Прорвать фронт русских сразу на трех направлениях удалось с неожиданной легкостью. На 

совещании в штабе группы армий «Центр» 7 октября 1941 г., в котором приняли участие 

Браухич и начальник оперативного отдела штаба сухопутных войск полковник генерального 

штаба А. Хойзингер, все находились под радостным впечатлением от достигнутых успехов и 

того факта, что захвачено большое количество трофеев и пленных. Поэтому обстановку в 

полосе группы армий «Центр» и последующие задачи войск участники совещания 

рассматривали с учетом только позитивных факторов, строя на этой основе свои далеко 

идущие планы. Начали, как всегда, справа налево, то есть с юга – на север. 

Уже 7 октября командование группы армий «Центр» отдало приказ о продолжении операции 

на московском направлении: 

«1. Окруженные западнее Вязьмы армии противника находятся в стадии уничтожения. Весь 

фронт окружения продолжает против них наступление. Все части, которые могут быть 
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высвобождены, должны немедленно приступать к преследованию избегнувших окружения 

частей противника с тем, чтобы не дать ему возможности создать новый фронт обороны. 

<...>3. 4-я и 9-я армии уничтожают окруженные в районе Дорогобуж, Вязьма армии 

противника, по возможности быстрее высвобождают моторизованные части для выполнения 

новых заданий, заменяя их пехотными частями». 

К исходу 8 октября протяженность внутреннего фронта окружения западнее Вязьмы 

составляла не менее 320—350 км. Его удерживали 24 дивизии противника. Шесть танковых 

дивизий (6, 7, 10, 2, 11 и 5-я), развернутых на фронте 80 км, были задействованы на 

восточной стороне кольца – там, где ожидались наиболее вероятные попытки русских 

осуществить прорыв. Еще 4 дивизии был задействованы на ликвидации более мелких котлов. 

В течение 8 октября подчиненные Лукину части занимались приведением себя в порядок и 

перегруппировкой сил для выхода из окружения. Одновременно они пытались нащупать 

слабые места в обороне противника. Именно в этот день – 8 октября – немцы отметили, что 

«противник впервые вел разведку участка 7-й танковой дивизии с юго-запада». К 

сожалению, генерал Лукин жестоко ошибался в оценке противника. В районе Ломы на его 

КП наткнулись части 6-й танковой дивизии врага, следовавшие за 7-й танковой дивизией, 

которая уже замкнула кольцо окружения в районе автострады совместно с 10-й танковой 

дивизией. Характерно, что, когда войска 19-й армии начали занимать оборону на Днепре, 

противник даже не попытался нанести им удар в спину. Немцы предпочли закрепиться на 

подготовленном нашими войсками оборонительном рубеже Ломы, Павлово, Спас, р. Бебря и 

подготовиться к отражению попыток русских прорваться на восток и северо-восток. 

Между тем общая обстановка на московском направлении продолжала ухудшаться. Для 

обороны Москвы требовались войска, а их не было. В архиве сохранился документ, в 

котором командующий Западным фронтом в 17.45 8.10.1941 потребовал немедленно начать 

выход из окружения. 

Противник, заинтересованный в скорейшей ликвидации котла под Вязьмой, предпринял 

наступление на него с юга. Робкие и неорганизованные попытки русских вырваться из 

окружения показывали, что централизованное управление ими нарушено. Поэтому фон Бок 

считал, что у него теперь хватит сил, чтобы решить одновременно обе задачи – покончить с 

противником в котлах и продолжить преследование соединений русских, избежавших 

окружения. Это был серьезный просчет в планах противника, в которых совершенно не 

учитывалось все более усиливающееся сопротивление русских – они вовсе не желали 

капитулировать. На 8 октября командование группой армий «Центр» запланировало, 

«блокируя без промежутков линию Вязьма – Никольское – Воропоново фронтом на запад 

силами 4-й танковой группы, быстрым ударом 7, 20 и 9-го армейских корпусов в сторону 
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автострады Смоленск – Вязьма, во взаимодействии с 9-й армией уничтожить окруженного 

противника». При этом обращалось внимание на то, чтобы при сжимании котла не 

допускалось никаких разрывов в кольце окружения. Продвижение этих корпусов должно 

осуществляться только при их тесном взаимодействии.  

8 октября противник силами 13, 12 и 57-го армейских корпусов продолжал наступать в 

восточном направлении. 10-я и 2-я танковые дивизии, как и прежде, находились на рубежах 

охранения, прикрывая войска 4-й армии с запада и юго-запада. Корпуса южной группы 9 

октября вышли к рекам Угра (захватив на ней плацдарм) и Изверь, продолжая сжимать котел 

с южной стороны. В полосе 23-й пд были отбиты ожесточенные попытки противника 

вырваться из «котла» в юго-восточном направлении. В этот день был занят Гжатск. 

8 октября в газете «Правда» напечатали: «В течение 7 октября наши войска вели упорные 

бои с противником на всем фронте, особенно напряженные на вяземском и брянском 

направлениях». В этот же день в вечернем сообщении было объявлено, что наши войска 

после ожесточенных боев оставили г. Орел. Для советских граждан, давно научившихся 

читать военные сводки Главного командования между строк, это означало, что Вязьма и 

Брянск оставлены нашими войсками или об этом скоро будет объявлено. Опасаясь захвата 

столицы противником, в этот же день начали готовить планы уничтожения ключевых 

сооружений Москвы и эвакуации основных правительственных и партийных учреждений из 

города. Накануне комиссия по проведению специальных мероприятий представила И.В. 

Сталину записку с перечнем 1119 предприятий и других объектов Москвы и области, 

подлежащих уничтожению (разрушению) в случае вторжения немцев в столицу. В их числе 

были и объекты метро. 10 октября началась эвакуация оборудования важнейших 

предприятий столицы и людей. 

9 октября Геббельс заявил, что «исход войны решен и с Россией покончено». Немецкие 

газеты пестрели заголовками: «Прорыв центра Восточного фронта!», «Результат марша на 

Восток решен!», «Последние боеспособные советские дивизии принесены в жертву!» (газета 

«Volkischer Beobachter» за 9 и 10 октября 1941 г.). По радио передали заявление Гитлера, что 

«враг сокрушен и никогда не поднимется снова». 

В штаб Западного фронта, располагавшийся в Красновидове (12 км северо-восточнее 

Можайска) Г.К. Жуков приехал в ночь на 7 октября. Поэтому при ознакомлении с 

последующими эпизодами из воспоминаний Жукова следует учитывать, что окружение 

наших войск под Вязьмой еще не состоялось, и в штабе об этом знать ничего не могли. Более 

того, в оперсводке штаба фронта было отмечено, что данные о наличии противника в Вязьме 

не подтвердились. Несмотря на поздний час, командование фронта заседало. В комнате, куда 

провели Жукова, были: командующий фронтом генерал-полковник И. С. Конев, начальник 
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штаба фронта генерал В.Д. Соколовский, член Военного совета Н. А. Булганин и начальник 

оперативного отдела генерал-лейтенант Г. К. Маландин. Они мучительно искали выход из 

тяжелой обстановки на фронте. Вид у них был соответствующий. Ведь в штабе уже 

несколько дней работала комиссия ГКО. Присылка подобной комиссии – явный признак 

недоверия. У всех в памяти была расправа с командованием Западного фронта во главе с 

Павловым. Она последовала после работы подобной комиссии во главе с Л. Мехлисом. 

Расспрашивать в этот момент командующего о положении на фронте было бесполезно, и 

Г.К. Жуков попросил доложить о положении войск фронта начальника оперативного отдела 

генерал-лейтенанта Маландина и начальника разведотдела полковника Корнеева. То, что они 

смогли рассказать о последних событиях, дополнило и уточнило уже имевшиеся у Жукова 

данные. Обратимся к книге Г.К. Жукова: 

«Из беседы в штабе Западного фронта и анализа обстановки у меня создалось впечатление, 

что катастрофу в районе Вязьмы можно было бы предотвратить. На основании данных 

разведки Ставка Верховного Главнокомандования еще 27 сентября специальной директивой 

предупредила командующих фронтами о возможности наступления в ближайшие дни 

крупных сил противника на московском направлении. Следовательно, внезапность 

наступления в том смысле, как это было в начале войны, отсутствовала. Несмотря на 

превосходство врага в живой силе и технике, наши войска могли избежать окружения. Для 

этого необходимо было своевременно более правильно определить направление главных 

ударов противника и сосредоточить против них основные силы и средства за счет пассивных 

участков. Этого сделано не было, и оборона наших фронтов не выдержала сосредоточенных 

ударов противника. Образовались зияющие бреши, которые закрыть было нечем, так как 

никаких резервов в руках командования не оставалось». 

В свете вышеизложенного выводы Жукова из анализа обстановки, доложенной 

Маландиным, являются несколько преждевременными. Его мнение, по-моему, могло 

сформироваться значительно позднее, когда Г.К. Жуков разобрался в обстановке в полосе 

Резервного фронта и получил данные об оставлении Вязьмы. 

Г.К. Жуков позвонил 8 октября в 2.30 И.В. Сталину и доложил: 

«Главная опасность сейчас заключается в том, что слабое прикрытие на Можайской линии 

не может гарантировать от внезапного появления перед Москвой бронетанковых войск 

противника. Надо быстро стягивать войска, откуда только можно, на Можайскую линию 

обороны». 

Г.К. Жуков продолжает: 

«И. В. Сталин спросил: 
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– Где сейчас 16, 19 и 20-я армии и группа Болдина Западного фронта? Где 24-я и 32-я армии 

Резервного фронта? 

– В окружении западнее и юго-западнее Вязьмы. 

– Что вы намерены делать? 

– Выезжаю сейчас же к Буденному, разберусь с обстановкой и позвоню вам. 

– А вы знаете, где штаб Резервного фронта? 

– Буду искать где-то в районе Малоярославца. 

– Хорошо, поезжайте к Буденному и оттуда сразу же позвоните мне» [64]. 

Получается, что Жуков, вместо того чтобы выехать к Буденному, то есть туда, куда он был 

командирован и где было полностью потеряно управление войсками, провел весь день 7 

октября у Конева, где работала комиссия ГКО. А И.В. Сталин не стал дожидаться, когда 

Жуков разберется с обстановкой на Резервном фронте, и уже через 30 минут после разговора 

с ним подписал директиву Ставки ВГК об освобождении С.М. Буденного от обязанностей 

командующего фронтом. Командующим Резервным фронтом был назначен Г.К. Жуков с 

освобождением его от обязанностей командующего Ленинградским фронтом. 

Сопоставление известных на настоящее время фактов позволяет сделать вывод, что Жуков, 

выполняя поручение Сталина, уже 7 октября лично знакомился с обстановкой в полосе 

Резервного фронта – сначала в его штабе, затем с выездом на малоярославецкое направление. 

И только ознакомившись с ней, он в 2.30 8 октября доложил Сталину, что пути на Москву, 

по существу, открыты. Зачем понадобился упомянутый в мемуарах сдвиг по времени? 

Может быть, для того, чтобы показать, что отстранение члена Ставки, героя Гражданской 

войны маршала С.М. Буденного от должности произошло до поездки Жукова на Резервный 

фронт? 

Однако продолжим наш рассказ, опираясь на воспоминания Георгия Константиновича, 

который приводит много интересных подробностей, характеризующих создавшуюся 

обстановку. А то читатель устал от перечислений номеров дивизий и армий и цитирования 

приказов и донесений (которые для мало-мальски подготовленного человека не менее 

интересны, чем мемуары). Когда Г.К. Жуков прибыл в штаб Резервного фронта, 

представитель Ставки армейский комиссар 1-го ранга Л. З. Мехлис, по своему обыкновению, 

кого-то здорово распекал по телефону. Начальник штаба фронта генерал-майор А. Ф. Анисов 

мало что конкретного смог доложить о положении войск Резервного фронта и о противнике. 

Относительно 17-й танковой бригады, с командиром которой полковником Троицким, по 

словам Жукова, он встретился 8 октября, тоже не все ясно. Дело в том, что бригадой с самого 

начала формирования с 1.9 по 7.12.1941 г. командовал майор Клыпин Николай Якимович. 

Эту бригаду сначала планировали срочно перебросить из Владимира в район Мценска, в 
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распоряжение командира 1-го гвардейского корпуса. Начало погрузки было назначено на 

18.00 4.10, темп переброски – максимальный. Но в 16.00 этого дня задачу бригаде изменили: 

выгрузиться на ст. Мятлевская (30 км северо-восточнее Юхнова), где поступить в 

распоряжение Резервного фронта. Штаб Резервного фронта так и не смог найти бригаду и 

поставить ей задачу. Видимо, бригада выгрузилась на другой станции. Бригада, по крайней 

мере, до 23.40 5 октября оставалась в подчинении Ставки, когда она была подчинена 5-й 

гвардейской стрелковой дивизии. По окончании выгрузки дивизия и бригада должны были 

начать движение на Медынь в готовности нанести удар на Юхнов, а также поддержать 

отряды Старчака и подольских курсантов. Чем командовал полковник Троицкий, выяснить 

мне не удалось. Во всяком случае, среди командиров танковых бригад в октябре – декабре 

1941 г. он не значится. Может быть, он был одним из заместителей командира бригады? Но 

для Жукова как-то не солидно разговаривать с каким-то заместителем. Это все равно что 

советоваться с полковником Л. Брежневым об обстановке в районе Новороссийска. 

8 октября на помощь сводному отряду прибыли 3 танка из 17-й танковой бригады, а также 

курсантская рота Подольского пехотного училища. Артиллерийский дивизион капитана 

Россикова также был усилен курсантами Подольского артиллерийского училища. С утра 9.10 

на рубеже р. Изберь у Мятлево (в 22 км юго-западнее Медынь) оборону удерживали, кроме 

сводного отряда, сборный батальон ополченцев, команды обслуживания ближайшего 

аэродрома и батарея 122-мм гаубиц. Отряд был подчинен командиру 17-й танковой бригады. 

В течение пяти суток эти части сдерживали наступление превосходящих сил противника (по 

немецким данным, 9 и 10 октября на этом направлении действовало от одного до двух 

батальонов 3-й моторизованной дивизии, поддержанных артиллерией и танками[279]). За это 

время ими было подбито 20 танков, 10 бронемашин и уничтожено около тысячи солдат и 

офицеров противника. 

По словам Жукова, в районе Калуги офицер связи штаба фронта вручил ему телефонограмму 

начальника Генштаба, в которой Сталин приказывал ему прибыть 10 октября в штаб 

Западного фронта. К исходу 8 октября Г.К. Жуков вновь заехал в штаб Резервного фронта. 

Только там якобы Жукову доложили о полученном приказе Ставки об отзыве С. М. 

Буденного и назначении его командующим Резервным фронтом (получается, что в течение 8 

октября фронтом, по существу, никто не руководил!). На вопрос, какой приказ выполнять, 

Б.М. Шапошников ответил, что ГКО рассматривает сейчас вопрос о расформировании 

Резервного фронта и передаче его частей и участков обороны в состав Западного и что 

кандидатура Жукова рассматривается на должность командующего им. Начальник Генштаба 

просил Жукова до 10 октября сделать все возможное, чтобы противник не прорвался через 

Можайско-Малоярославецкий рубеж, а также на серпуховском направлении – в районе 
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Алексина. На этих направлениях противник ближе всего подошел к Москве, что очень 

беспокоило Ставку. 

Г.К. Жуков прибыл в штаб Западного фронта в Красновидове 10 октября. Там в это время 

продолжала свою работу комиссия ГКО, которая должна была разобраться в сложившейся 

обстановке и спасти, что еще можно было спасти. По ее рекомендации командование фронта 

отдало приказ о переброске четырех стрелковых дивизий на Можайскую линию обороны, а 

также по организации в ближайшие 2—3 дня выброски окруженным войскам с самолетов 

боеприпасов, продовольствия и горючего. Комиссия нашла положение дел на фронте крайне 

неудовлетворительным и предложила объединить войска Западного и Резервного фронтов. 

Сталин был явно недоволен командованием фронта и был склонен строго наказать Конева. 

Новый командующий отдал первоочередные распоряжения в соответствии с высказанными 

предложениями. Прежде всего, он потребовал от штаба фронта принять безотлагательные 

меры по восстановлению управления войсками и организации наземной и воздушной 

разведки. Затем Жуков вместе с членом Военного совета фронта Н. А. Булганиным выехал в 

Можайск к коменданту Можайского укрепрайона (УР) полковнику С. И. Богданову, чтобы 

на месте разобраться в обстановке на этом направлении. Тот доложил, что на подступах к 

Бородино с передовыми моторизованными и танковыми частями противника ведет бой 32-я 

стрелковая дивизия, усиленная артиллерией и танками. Ею командует полковник В. И. 

Полосухин, опытный командир. На дивизию можно было надеяться. 

Прибыв в штаб фронта, Г.К. Жуков начал свою работу с восстановления управления 

войсками. В первую очередь нужно было срочно создать прочную оборону на направлениях 

вероятного продвижения передовых соединений противника – на рубеже Волоколамск, 

Можайск, Малоярославец, Калуга. Организовать противотанковую оборону, создать вторые 

эшелоны и резервы фронта, чтобы можно было ими маневрировать для усиления наиболее 

уязвимых участков обороны и локализации его прорывов. Войска и штабы скоро 

почувствовали твердую руку нового командующего, человека непреклонной воли и жесткой 

требовательности, обладавшего неукротимой энергией и пробивной силой. К тому же не 

стоит забывать, что Жуков оставался членом Ставки ВГК, обладавшим широкими 

полномочиями. Штаб фронта немедленно приступил к организации наземной и воздушной 

разведки, восстановлению твердого управления войсками и материально-техническому 

обеспечению войск. 

В это время в тылу противника, в районе западнее и северо-западнее Вязьмы, в это время 

продолжали сражаться окруженные войска 16, 19, 20, 24 и 32-й армий и оперативной группы 

генерала И. В. Болдина. Их попытки вырваться из кольца до сих пор оставались 

безуспешными. Но своими активными действиями они сковали под Вязьмой и в других 
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районах в общей сложности до 28 дивизий противника, тем самым способствуя усилиям 

Ставки по созданию обороны на новом рубеже. Им следовало оказать помощь. Однако для 

одновременного решения двух задач – спасать окруженные войска и создавать новый фронт 

для защиты Москвы – сил и времени не было. Ставка продолжала стягивать на московское 

направление все оказавшиеся поблизости части, пытаясь закрыть образовавшуюся на 

московском направлении гигантскую брешь. Советское командование надеялось, что 

окруженным западнее Вязьмы войскам, как и войскам Брянского фронта, удастся вырваться 

из окружения. 

Положение в полосе Брянского фронта оставалось серьезным, но не настолько критическим, 

как в районе Вязьмы. Заняв Жиздру, Карачев, Орел, Кромы, Дмитровск-Орловский, Локоть, 

Навлю и Брянск, противник перерезал главные коммуникации Брянского фронта, войска 

которого оказались в оперативном окружении. К исходу 7 октября 13-я армия занимала 

рубеж Погар, Муравьи, Знобь, Голубовка, ст. Суземка правым флангом – на запад, центром – 

на юг, левым – на юго-восток. Противник к этому времени охватывал ее левый фланг, 

намереваясь ударом в общем направлении на Трубчевск окружить ее части. 3-я армия 

удерживала свой район обороны. 50-я армия после занятия противником Людинова и 

Жиздры вынуждена была частью сил прикрыться с севера и северо-востока. К 7 октября ее 

соединения занимали рубеж Ольшаница, Ивот, Дубровка и далее по рекам Десна и Судость. 

О группе генерала Ермакова по-прежнему точных данных не было. Таким образом, чтобы 

выполнить приказ Ставки и выйти на назначенный рубеж, войскам фронта предстояло 

пройти с боями 160—180 км (схема 3). Гитлеровцы, развивая наступление на войска фронта 

с востока, стремились рассечь окруженную группировку, чтобы уничтожить их по частям. 

Повернув на запад, они не опасались удара с востока. 

По свидетельству генерала Вашкевича, поздно вечером 10 октября в деревню Шутово в штаб 

19-й армии были вызваны на совещание командиры дивизий. Генерал-лейтенант М.Ф. Лукин 

информировал командиров соединений о сложившейся обстановке. В боях с 8 по 10 октября 

войска 19-й армии и группа И. В. Болдина понесли значительные потери. Так, 128 танковая 

бригада с 3 по 7 октября потеряла 60 % личного состава и все танки, а также 27 

транспортных и 6 спецмашин. В трех танковых бригадах оставалось два танка – один КВ и 

один Т-26. Но, видимо, ремонтники даром времени не теряли – позднее их количество 

окажется несколько большим. 

На своего рода военном совете обсуждались два варианта действий. Первый: остаться в 

занимаемом районе, организовав круговую оборону, и тем самым надолго приковать к себе 

крупные силы врага. Тогда можно было бы выиграть время, что позволило бы Верховному 

главнокомандованию организовать оборону на Можайской линии. Но без помощи извне 
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армия продержаться в окружении долго не могла, так как испытывала нужду в боеприпасах, 

горючем, медикаментах и продовольствии. В связи с отходом войска лишились многих баз, 

складов, станций снабжения. Некоторые армейские и фронтовые склады боеприпасов и ГСМ 

были уничтожены в связи с невозможностью эвакуации, а также в результате паники. Часть 

баз снабжения и складов попала в руки врага. Так, 6-я танковая дивизия врага доложила о 

захвате 9 октября в лесу восточнее Старо-Комягино двух складов с оборудованием и 

большим количеством запчастей для танков и автомашин, в том числе танковых двигателей. 

Частями этой же дивизии на каком-то перегоне, очевидно, в районе Вадино, были захвачены 

два эшелона с продовольствием и обмундированием. 
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22 июня 1941 года в 3:15 утра Севастополь в числе первых городов СССР подвергся налету 

фашистской авиации. С первых минут войны моряки Черноморского флота, жители города 

встали на защиту Севастополя. До войны город не был укреплен с суши 

По решению городских организаций, штаба Черноморского флота воины гарнизона и 

севастопольцы в сжатые сроки, к 1 ноября 1941 г., возвели вокруг Севастополя три рубежа 

обороны: тыловой, главный и передовой с оборонительными сооружениями. Эту работу 

возглавлял инженерный отдел флота, руководимый военным инженером 1 ранга 

В.Г.Парамоновым. 

Зарывался в землю и город. В штольнях Инкермана и Ново-Троицкой балки были 

оборудованы спец.комбинаты: для производства вооружения и боеприпасов,  по пошиву 
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белья, обуви и обмундирования. Тут же, под землей, работали амбулатории, столовая, клуб, 

школа, а впоследствии - госпитали и хлебозавод.  

29 октября 1941 года в Севастополе было введено осадное положение. 4 ноября 1941 года 

приказом командующего войсками Крыма адмирала Г. И. Левченко, подтвержденным затем 

решением Ставки ВГК, был создан СОР (Севастопольский оборонительный район) в составе 

Приморской армии, Севастопольской военно-морской базы и кораблей Черноморского 

флота. Командующим СОР был назначен вице-адмирал Ф.С. Октябрьский, а его 

заместителем по сухопутным войскам - командующий Приморской армией генерал И. Е. 

Петров.  

 
Рис. 1. СОР,1941 г. 

 

Гарнизон Севастополя едва достигал 20 000 бойцов (с тыловыми службами и флотом - 55000 

человек), на вооружении имелось 72 миномета и 63 орудия полевой артиллерии. Береговая 

оборона располагала 13 артиллерийскими батареями (44 орудия калибра 100-305 мм) и 

бронепоездом. Основные силы флота ушли к Кавказскому побережью.  

5 ноября 1941 года численность подошедших немецких войск превысила 4 дивизии. Они 

вышли к передовому рубежу обороны, пытаясь с ходу прорвать позиции защитников города. 

Утром 6 ноября немецкая пехота овладела Дуванкоем. Используя автотранспорт, противник 

подтягивал силы и непрерывно бросал их в бой против слабо вооруженных советских частей. 

По дороге от Ялты продолжали пробиваться части Приморской и 51-й армий. До 9 ноября, 

когда немцы окончательно блокировали город с суши, в Севастополь пробились остатки 4 

дивизий Приморской армии и 3 дивизий 51-й армии. 11 ноября, когда немцы начали 
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очередной штурм Севастополя, общая численность гарнизона составляла около 50000 

человек. 

Решающую роль в предотвращении захвата Севастополя в этот период сыграли береговые 

батареи. Особенно заметное воздействие на противника оказывала 30-я батарея капитана           

Г.А. Александера, состоящая из 4 башенных орудий калибра 305 мм. Подавить их противник 

длительное время не мог, а доставали они его почти до Бахчисарая и держали под контролем 

всю долину реки Качи.  

Несмотря на частые обстрелы и воздушные тревоги, город продолжал жить. В нем 

оставалось значительное количество гражданских лиц, в том числе детей. До зимы в городе 

ходил трамвай, было довольно устойчивое электроснабжение. Но по мере разрушения города 

жизнь постепенно уходила под землю. На поверхности, на пустырях и во дворах женщины и 

дети выращивали лук и редиску, а в подвалах, казематах и старых горных выработках 

работали производственные предприятия, детские сады, школы, госпитали и учреждения. 

Под землей люди не только работали, но и жили, многие с семьями.  

Севастополь давал своим защитникам все, что имел, что могли изготовить его жители: 

минометы, авиабомбы, мины и гранаты, лопаты и печки для землянок, обмундирование. 

Горожане ремонтировали поврежденные танки, орудия, автомашины. Женщины, 

объединившись в бригады помощи фронту, обстирывали бойцов и командиров, ухаживали за 

ранеными в госпиталях, сдавали для них кровь, сопровождали при эвакуации на Большую 

землю.  

Несгибаемое мужество и самоотверженность проявили в дни обороны медицинские 

работники флота и города. За 8 месяцев они спасли жизни десяткам тысяч людей, возвратили 

в строй 30 927 раненых и 10686 больных. В дни обороны отважно защищал свой город 

гарнизон Севастопольской милиции под руководством начальника городского отдела 

милиции В.И. Бузина. Большую помощь оказывали партизаны.  

Зимой 1942 года положение стабилизировалось. Немецкое командование своей 

первоочередной задачей видело ликвидацию керченского плацдарма и для усиления 11-й 

армии начался переброску в Крым авиачастей. Советское командование, в надежде начать 

весной наступление, перебрасывало в Крым новые войска и технику.  

Однако планам советского командования не суждено было сбыться. В начале мая 1942 года 

Манштейн, оставив под Сталинградом 4 дивизии и румынские части для охранения, 

остальными войсками при поддержке авиации и приданной ему 22-й танковой дивизии нанес 

решительный удар на Керченском полуострове. Неудачная конфигурация фронта, 

неподготовленность советских войск к обороне и, наоборот, правильный выбор участка 

прорыва и тщательная подготовка операции позволили войскам Манштейна в течение 
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нескольких дней рассечь, окружить и почти полностью уничтожить советскую керченскую 

группировку.  

Теперь падение Севастополя было лишь делом времени.  

Начиная со 2 июня в течение пяти суток немцы вели непрерывный артиллерийский обстрел 

и авиационную бомбардировку Севастопольского оборонительного района. Самолеты 

бомбили порт, тылы, аэродром, коммуникации и город, в котором еще оставалось 35 тысяч 

жителей. Советская артиллерия в ответ совершала огневые налеты по местам скопления 

войск противника; их стрельбу корректировали специальные группы наблюдателей.  

Германское командование предоставило в распоряжение Манштейна самые мощные огневые 

средства. 7 июня в 3.00 вся немецкая артиллерия открыла ураганный огонь по позициям 

обороняющихся. Час спустя, после того как огонь был перенесен в глубину, в атаку 

двинулись немецкие дивизии. Бои с первого дня приняли ожесточенный характер. К исходу 

боев германские полки сократились до нескольких сот человек. По признанию Манштейна: 

«русский солдат поистине сражался достаточно храбро, показывая пример невероятной 

стойкости». Пять дней защитники города успешно отражали атаки, однако затем начала 

сказываться нехватка боеприпасов.  

17 июня немецкая пехота окружила 30-ю батарею. Помимо личного состава на батарее 

находилось около 300 красноармейцев из стрелковых частей. Часть из них смогла 

прорвались к своим, а остальные укрылись в подземных помещениях. 26 июня германские 

штурмовые группы, используя огнеметы и взрывчатку, прорвались внутрь орудийного блока 

и взяли в плен 40 последних его защитников.  

18 июня ценой больших потерь немцам удалось,наконец, прорваться к Северной бухте, 

Инкерману, Сапун-горе.  

29 июня, с падением инкерманских высот, судьба Севастополя была решена. В советских 

стрелковых дивизиях оставалось по 800 бойцов, в бригадах - 400. Из-за отсутствия 

боеприпасов, редкий огонь артиллерии мог оказать оборонявшимся только моральную 

поддержку. В ночь на 30 июня подразделения 22-й дивизий генерала Вольфа и 24-й дивизии 

генерала фон Теттана, прикрываемые артогнем и дымовыми завесами, форсировали на 

моторных лодках Северную бухту и атаковали Сапун-гору с фланга. Пехота 170-й дивизии 

при поддержке реактивных минометов и штурмовых орудий взяла штурмом Сапун-гору, 

следом пал Малахов курган. Вечером 30 июня остатки войск СОР стали отходить из 

Севастополя к бухтам Стрелецкая, Камышевая, Казачья и на мыс Херсонес.  

В ночь на 1 июля, после доклада адмирала Октябрьского о том, что все возможности для 

обороны города исчерпаны, по приказу Ставки с мыса Херсонес на подводных лодках и 

нескольких транспортных самолетах были вывезены высшие командиры и комиссары СОР-
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всего 498 человек, а также документы и ценности. Той же ночью отплыли все имевшиеся под 

рукой исправные плав.средства, на которых в кавказские порты прибыли еще 304 человека.  

Оставшимся бойцам во главе с командиром 109-й стрелковой дивизии генерал-майором 

П.Г.Новиковым вручили приказ: «...сражаться до последней возможности, после чего 

пробиваться в горы, к партизанам». Они держались еще 2 дня. В ночь на 2 июля личный 

состав взорвал батарею № 35: боекомплект был израсходован полностью. Прибывшие в 

последний раз два тральщика, две подводные лодки и пять морских охотников вывезли еще 

около 650 человек.  

Остатки Приморской армии - более 30 тысяч человек, не имеющие боеприпасов, 

продовольствия, пресной воды, госпитали и медсанбаты - пытались укрыться в пещерах, 

расположенных в крутых склонах, ожидая эвакуации. Но кораблей больше не было. К 4 

июля организованное сопротивление на мысе Херсонес было сломлено. 

Войска Севастопольского оборонительного района с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года 

потеряли более 200 тысяч солдат и офицеров, в том числе 156880 безвозвратно. При 

выполнении боевых задач в районе Севастополя погибли крейсер «Червона Украина», 4 

эскадренных миноносца, 4 крупных транспорта, 2 подводные лодки; 1 лидер и 3 эсминца 

получили тяжелые повреждения, не считая малых боевых кораблей, в качестве трофеев 

немцы захватили 622 орудия, 758 минометов и 26 танков. 

В ознаменование подвига защитников города 22 декабря 1942 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За оборону Севастополя", которой 

награждено свыше 50 тыс. участников обороны. 
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Черноморский флот СССР во время Великой Отечественной войны — оперативно-

стратегическое объединение ВМФ в вооружённых силах СССР во время Великой 

Отечественной войны. Он стал преемником Черноморского флота Российской империи и 

просуществовал вплоть до распада СССР.  

К началу Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Чёрном море был создан хорошо 

оснащенный по тому времени флот в составе 1 линейного корабля, 6 крейсеров, 16 лидеров и 

эсминцев, 47 подводных лодок, 2 бригадторпедных катеров, несколько дивизионов 

тральщиков, сторожевых и противолодочных катеров, ВВС флота (св. 600 самолётов) и 

сильной береговой обороны. В состав ЧФ входили Дунайская (до ноября 1941) и Азовская (с 

июля 1941) военные флотилии. Черноморский флот (командующий вице-адмирал Ф.С. 

Октябрьский, член Военного совета дивизионный комиссар Н.М. Кулаков, начальник штаба 

контр-адмирал И.Д. Елисеев) к началу Великой Отечественной войны располагал более чем 

300 кораблями и катерами различных классов. Важнейшими задачами Черноморского флота 

на случай войны были: воспрепятствование активными минными постановками и 

действиями подводных лодок проходу флота противника в Черное море, воспрещение 

действиями на морских коммуникациях перевозок через Черное море войск и военных 

грузов в порты враждебных держав, недопущение высадок морских десантов противника на 

советское побережье, содействие приморскому флангу войск Советской Армии в их 

наступательных операциях, защита своих морских коммуникаций. 

К началу войны Черноморский флот располагал развитой системой базирования (главная 

база Севастополь, военно-морские базы Одесса, Николаев, Новороссийск, Батуми). Одним из 

недостатков системы базирования Черноморского флота, которые в полной мере сказались 

впервые же месяцы войны, являлось отсутствие подготовленных опорных пунктов на 

Кавказском побережье. В значительной степени это объяснялось слабой изрезанностью 

Кавказского побережья, хотя неблагоприятное развитие обстановки в начальный период 

войны заставило использовать имевшиеся и найти новые пункты базирования сил флота. К 

началу войны своего флота на Черном море гитлеровцы не имели и рассчитывали на 

использование румынского, располагавшего 4 эскадренными миноносцами, 3 миноносцами, 

подводной лодкой, 3 торпедными катерами, 3 канонерскими лодками, 2 минными 

заградителями, 12 переоборудованными тральщиками, 10 катерами-тральщиками и малыми 
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вспомогательными судами, базировавшимися на Констанцу и Сулину. Кроме того, 

румынский флот имел 7 мониторов, 3 плавучие батареи и 13 сторожевых катеров на Дунае. 

ОБОРОНА ВОЕННО-МОРСКИХ БАЗ 

По взглядам, существовавшим в Военно-Морском Флоте СССР перед Великой 

Отечественной войной, оборона военно-морских баз с моря, воздуха и суши должна была 

носить активный характер и осуществляться в тесном взаимодействии военно-морских сил с 

сухопутными войсками и авиацией. Основной задачей военно-морских сил в этом случае 

считалось отражение нападения на базу с моря и воздуха. 

Допускалась возможность не только попыток прорыва противником минно-

артиллерийской позиции, прикрывавшей базу, нападения его на корабли, находившиеся в 

ней, и на ее береговые объекты, но и высадка десанта в пределах операционной зоны базы. 

Оборона военно-морской базы с суши возлагалась на сухопутные войска. 

Устойчивость сухопутной обороны военно-морской базы должна была обеспечиваться 

заблаговременной подготовкой ее фронта. Предусматривалось создание многополосной, 

достаточно глубоко эшелонированной оборонительной системы, способной к отражению 

наступления крупных механизированных сил противника. Однако такие взгляды, 

подтвержденные опытом русско-японской и первой мировой войн, по существу, оставались 

лишь взглядами. Хотя и признавалось, что военно-морские базы наиболее уязвимы с 

сухопутных направлений, захват их с этой стороны считался маловероятным. 

Этот своеобразный оперативно-стратегический парадокс возник в результате двух 

различных как будто, но по существу родственных причин: общей направленности 

оперативно-стратегических взглядов, существовавших до начала второй мировой войны, в 

основе которых лежала идея предстоявшей борьбы с наиболее сильным морским 

противником, и убежденность, что с началом войны военные действия будут перенесены на 

территорию врага. Из-за этого военно-морские базы к началу Великой Отечественной войны 

не имели подготовленных в инженерном отношении сухопутных фронтов обороны. 

Оборонять же их пришлось только от сухопутных и военно-воздушных сил противника. 

Как уже отмечалось, задача обороны военно-морских баз с суши возлагалась на 

сухопутные войска, которые должны были взаимодействовать с корабельной артиллерией и 

силами береговой обороны флота. Несмотря на эти, казалось бы, правильные взгляды, 

единства в организации командования силами, совместно действующими при обороне базы, 

перед началом войны достигнуто не было. 

На Черном море командиры военно-морских баз и укрепленных секторов в 

отношении обороны побережья в пределах своих границ находились в оперативном 

подчинении командующих соответствующими военными округами. 
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Неподготовленность сухопутных фронтов обороны баз являлась очень серьезным, но, 

к сожалению, не единственным недостатком в организации обороны военно-морских баз. 

Ощущался недостаток сил и средств ПВО, и в частности зенитной артиллерии - как по 

количеству орудий, так и по качеству некоторых их образцов. Впервые же недели войны 

выявилась необходимость усилить мощность зенитной артиллерии путем увеличения 

калибра орудий и числа автоматических пушек, некоторого изменения применявшихся 

бесперебойных методов стрельбы и т. д. 

Военно-Морской Флот сыграл также решающую роль при эвакуации военно-морских 

баз, обеспечивая отход сухопутных войск и наземных частей военно-морских сил, погрузку и 

посадку их на транспортные средства и переход морем. Кроме того, в наиболее трудные 

месяцы первого периода войны Военно-Морской Флот помогал приморским группировкам 

Советской Армии, выделив для их усиления значительные формирования морской пехоты, 

которая сыграла видную роль в обороне военно-морских баз с суши. Наконец, Военно-

Морской Флот оказывал широкую помощь взаимодействовавшим с ним сухопутным 

войскам средствами и запасами. 

СОСТАВ ВВС ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА СССР В 1940 Г. 

1. Управление ВВС ЧФ — Севастополь. 

2. 62-я ИАБ: 8-й ИАП, 9-й ИАП, 32-й ИАП, 87-я ОИАЭ, 93-я ОИАЭ (с мая), 96-я ОИАЭ 

(с августа), 18-й ОТАО; 

3. 63-я БАБ: 2-й МТАП, 40-й СБАП, 78-я ОСБАЭ; 

4. 119-йОМРАП; 

5. 16-я ОМРАЭ, 45-я ОМРАЭ, 49-я ОМРАЭ, 54-я ОМРАЭ, 80-я ОМРАЭ, 82-я ОМРАЭ, 

83-я ОМРАЭ, 17-я ОМРАЭ (передана ВМАУ им. С.А.Леваневского); 

6. 46-я ОШАЭ, 60-я ОАЭ ВУ, 70-я ОКОРАЭ; 

7. 7-е ОАЗ ПВО, 9-е ОАЗСВ, ОКА. 

СОСТАВ ВВС ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА СССР НА 22 ИЮНЯ 1941 Г. 

1. Управление ВВС ЧФ — Севастополь. 

2. 62-я ИАБ (Евпатория): 8-й ИАП (Евпатория), 9-й ИАП (Очаков), 32-й ИАП 

(Евпатория), 7-й ИАП (с июля) 18-й ОТАО (Евпатория); 

3. 63-я БАБ (Сарабуз): 2-й МТАП (Карагоз), 40-й БАП (Са-рабуз), 78-я ОСБАЭ (Одесса); 

4. 119-й МРАП — аэр. Каборга (район Очакова); 

5. 16-я ОМРАЭ (Поти), 45-я ОМРАЭ (Керчь), 60-я ОМРАЭ (ОАЭ ВУ) (Севастополь), 

6. 80-я ОМРАЭ (Севастополь), 82-я ОМРАЭ (Одесса), 83-я ОРАЭ (Геленджик), 98-й 

ОМРАО (Севастополь); 

7. 3-й СУРАП (Ажанкой) — расформирован в августе; 
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8. 70-я ОКОРАЭ (Одесса), 87-я ОИАЭ (Николаев), 93-я ОИАЭ (Керчь), 96-я ОИАЭ 

(Измаил); 

9. ОКА (Севастополь), ОСАНАЗ — с августа; 

10. Особый (Черноморский) транспортный отряд ГВФ (с 25 июня). 

СОСТАВ ВВС ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА СССР НА  22 ИЮЛЯ 1942 Г. 

1. Управление ВВС ЧФ — Новороссийск (с. июля). 

2. 62-я ИАБ: 3-й ИАП, 7-й ИАП, 62-й ИАП (Анапа, Лазаревская, Агой, Мысхако, 

Гайдук); 

3. 63-я БАБ: 5-й гв. МТАП, 40-й БАП (Майкоп, Гудауты, Елизаветинская); 

4. 27-я ОРАЭ (Елизаветинская); 

5. 87-я ОИАЭ (Ейск, аэр. Ольгина, аэр. Анапа); 

6. 46-й ШАП (Анапская, Белореченская, Курганная, Анапа, Майкоп); 

7. 18-й ШАП (Сальск); 

8. 14-я ОШАЭ (Ейск, Анапа, Курганная, Елизаветинская); 

9. 119-й ОМРАП (Ейск, ст. Николаевская); 

10. 82-я ОМРАЭ (Поти, аэр. Геленджик); 

11. 80-я ОМРАЭ (Геленджик); 

12. 60-я ОМРАЭ (Туапсе); 

13. 8-яУАЭ (Гудауты); 

14. 18-й ОТАО (Абаша, Сочи); 

15. 9-е ОАЗСВ управления ВВС ЧФ (Кабардинка); 

16. Особый (Черноморский) транспортный отряд ГВФ (Сочи); 

17. два ОКОРАЗ (Туапсе, Поти), ОСАНАЗ. 

СОСТАВ ВВС ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА СССР НА 15 ОКТЯБРЯ 1943 Г. 

1. Управление ВВС ЧФ — с. Мокапсе (20 км южнее Туапсе). 

2. 4-я ИАД: 3-й ИАП (Мериа, Геленджик), 7-й ИАП (Миха-Цхакая), 62-й ИАП 

(Лазаревская), 25-й ИАП (Геленджик); 

3. 1-я МТАД: 5-й гв. МТАП (Гудауты, Геленджик), 36-й МТАП (Геленджик, Алахадзе), 

40-й БАП (Адлер), 11-й гв. ИАП (Геленджик); 

4. 11-я ШАД: 8-й гв. ШАП (Геленджик), 47-й ШАП (Абаша), 9-й ИАП (Геленджик), 

5. 6-й гв. ИАП (Абаша); 

6. 30-й ОРАП (Адлер); 

7. 23-й ОШАП (Ейск); 

8. 119-й ОМРАП (Геленджик): 18-я ОМРАЭ (Геленджик), 60-я ОМРАЭ (Поти); 

9. 82-я ОМРАЭ (Поти, Геленджик, оз. Инкит); 



88 
 

10. 8-я УАЭ (с ноября переформирована во 2-й уБАП); 

11. 3-й ОБУКАО, 2-й ОАРТАО, 18-й ОТАО; 

12. 9-е ОАЗСВ, ОСАНАЗ. 

СОСТАВ ВВС ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА СССР НА  1 ИЮЛЯ 1944 Г. 

1. Управление ВВС ЧФ — Севастополь. 

2. 2-я гв. МТАД: 5-й гв. МТАП, 13-й гв. ДБАП, 11-й гв. ИАП; 

3. 4-я ИАД: 3-й ИАП, 7-й ИАП, 25-й ИАП, 62-й ИАП; 

4. 11-я ШАД: 8-й гв. ШАП, 47-й ШАП, 6-й гв. ИАП, 9-й ИАП; 

5. 13-я ПАД: 29-я ПАП, 40-й ПАП, 43-й ИАП; 

6. 30-й РАП, 18-я ОМРАЭ, 60-я ОМРАЭ, 82-я ОМРАЭ; 

7. 2-й УБАП, 2-я ОСАЭ, 4-я ОБУКАЭ, 24-я ОЭКА; 

8. 2-й ОАРТАО, 9-й ОАОСВ. 

СОСТАВ ВВС ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА СССР  НА 1 ИЮЛЯ 1945 Г. 

1. Управление ВВС ЧФ — Севастополь. 

2. 2-я гв. МТАД (Саки): 5-й гв. МТАП (Сарабуз), 13-й гв. ДБАП (Саки), 11-й гв. ИАП 

(Саки); 

3. 4-я ИАД (Саки): 3-й ИАП (Миха-Цхакая), 7-й ИАП (Алма-Томак), 25-й ИАП (Бургас), 

62-й ИАП (Мысхако/Аджи-Булат); 

4. 13-я АДПБ (Одесса): 29-й ПАП, 40-й ПАП, 43-й ИАП (в июле убыл на ТОФ) (Одесса); 

5. 6-й гв. ОИАП (Мамайя), 23-й ОШАП (Мамайя), 30-й ОРАП (Евпатория); 

6. 18-я ОМДРАЭ (Севастополь), 60-я ОМДРАЭ (Констанца), 82-я ОМДРАЭ (Поти); 

7. 2-й УБАП (Ажанкой, в марте убыл на ТОФ); 

8. 2-я ОСАЭ (Севастополь), 4-я ОБУКАЭ ПВО (Севастополь), 24-я ОЭКА (Альма-

Тамак), 39-я ОАЭ НИ (Сарабуз), 2-й ОАРТАО (Севастополь). 

МОРСКАЯ ПЕХОТА В БОЯХ И СРАЖЕНИЯХ ДЕКАБРЯ 1941 – СЕНТЯБРЯ 1944 гг. 

1. Керченско-Феодосийская десантная операция. Освобождение Феодосии и Керчи 

(декабрь-январь 1941 года). 

2. Евпаторийский десант (январь 1942 года). 

3. Десанты на Судак (январь 1942 года). 

 
4. Оборона Севастополя. Отражение третьего штурма (июнь 1942 года). 

5. Оборона Новороссийска (август-октябрь 1942 года). 

6. Оборона Туапсе (октябрь-ноябрь 1942 года). 

7. Десанты в Южной Озерейке и Станичке (февраль 1943 года). 
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8. Оборона плацдарма на Мысхако ("Малая земля") к югу от Новороссийска (весна 1943 

года). 

9. Прорыв "Голубой линии". Новороссийский десант. Освобождение Новороссийска 

(сентябрь 1943 года). 

10. Особождение северного побережья Азовского моря. Десанты в порт Осипенко 

(Бердянск) и др. (август-сентябрь 1943 года). 

11. Керченско-Эльтигенская десантная операция (октябрь-декабрь 1943 года). 

12. Освобождение Крыма (апрель-май 1944 года). 

13. Штурм Севастополя (май 1944 года). 

14. Освобождение Николаева (март 1944 года). 

15. Форсирование Днестровского лимана (август 1944). 

16. Захват румынских портов Сулины и Констанцы, а также болгарских Варны и Бургаса. 

Полное завершение боевых действий на Черноморском театре (август-сентябрь 1944). 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

В ноябре 1948 года командующим Черноморским флотом был назначен Николай 

Ефремович Басистый [4]. 

В послевоенные годы Черноморский флот претерпел коренную реорганизацию, пополнился 

новыми кораблями, другим вооружением и военной техникой, реактивной авиацией. 

Корабли ЧФ участвовали во многих длительных морских и океанских походах, несли боевую 

службу в Средиземном море и на Атлантике. 
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Ленинград – второй город нашей страны по величине, по равному ему мужеству, 

стойкости, величию души не сыскать и во всем мире.  

Прошло 70 лет, но ничто не забыть – эти родившиеся в Ленинграде слова звучат и как 

уверенность, и как надежда, просьба. Да, не забыто – разве может человек такое забыть, даже 

если бы и хотел, имел право?! Да, все помнят еще живущие блокадники. Они блокаду 

выдержали, они переносили ее изо дня в день, сохраняя человеческое достоинство. Но мы, не 

пережившие этого – имеем  ли мы право не стараться узнать обо всем, что вынесли, 

пережили, перестрадали, сделали ради нас они, ленинградцы?! Ведь мы даже не можем себе 

представить, какие жестокие вещи стоят за привычными словами «ленинградская блокада». 

Не можем, потому что эти люди щадили нас все эти годы, они щадят нас и сейчас. Но 

сегодня новым поколениям, наверное, как раз и нужно узнать, ощутить, что же было с ними, 

с ленинградцами, нужно знать, чем все оплачено, знать не только о тех, кто воевал, но и о 

тех, кто сумел выстоять, об этих людях, не имевших оружия, которые могли лишь 

стойкостью своей что-то сказать миру. Надо знать, какой бывает война, какое это благо – 

мир. 

 8 сентября 1941г. Именно в этот день немецкие самолеты совершили первый 

массированный налет на Ленинград. На крышах фабрик и заводов, жилых домов и 

поликлиник затрепетали языки пламени. Для ленинградцев наступили времена тяжелых 

испытаний. Первыми объектами, на которые гитлеровцы сбросили зажигательные бомбы, 

были Бадаевские склады продовольствия. Горели целые тонны муки и крупы, плавился 

сахар, с треском полыхало сливочное масло. Но это пока не наводило на людей ужас. Люди 

просто не знали, не могли знать, что ждет их впереди. Об этом они узнают уже спустя три 

месяца. 

 Ленинград оказался в кольце противника. Путей подвоза, по существу, нет. 

Транспортных средств для доставки грузов через озеро крайне мало, к тому же суда 

подверглись беспрерывным налетам вражеской авиации. Чтобы устоять в условиях блокады, 

выиграть время, нужно было ограничить себя во всем: в питании, отоплении жилища, в 

пользовании водой, средствами передвижения и во многом другом. И на эти лишения люди 

шли безропотно. Вера в победу удесятеряла их силы. Уже 10 и 11 сентября был проведен 

переучет всех съестных припасов, скота, птицы, зерна, были сокращены нормы выдачи 

хлеба, мяса, крупы. Страшная опасность нависла над Ленинградом. Нервы людей были 

напряжены до предела. А голод был уже рядом, в городе. Город собирал все, что можно 

было собрать, пустить в дело. Каждый сам стал оглядываться, искать: что и где съедобного 



91 
 
осталось, что можно использовать? Голод еще нащупывал глотку своих жертв, но всем уже 

становилось тревожно, неуютно: убийца где-то рядом… 

 Наступила первая блокадная зима. Полностью вышли из строя водопровод и 

отопление. Нет света и топлива, а на дворе стоят лютые морозы. Кроме того, все больше и 

больше давал о себе знать голод. Это был страшный враг, засланный фашизмом, это был 

противник, мешающий работать, воевать, это была война. Продовольственная карточка 

являлась единственным источником получения продуктов. Она была дороже денег, дороже 

картин великих живописцев, дороже всех других шедевров искусства. Слово «блокада» 

теперь слилось воедино со словом «голод». Чтобы заглушить ни с чем несравнимые муки 

голода, люди прибегали к самым различным способам изыскания пищи: охотились на птиц, 

ловили кошек и собак, выбирали из домашней аптечки все, что можно применить в пищу – 

касторку, вазелин, глицерин, из столярного клея варили суп, студень, вываривали приводные 

ремни, использовали олифу. И даже в буквальном смысле «землю ели», сладко-горькую 

землю сгоревших Бадаевских складов. Истощенных, голодных людей безжалостно 

замораживал голод. Температура в квартирах была всего на несколько градусов выше, чем 

на улице. Первыми начали гибнуть мужчины. Они, в отличие от женщин, оказались менее 

стойкими к голоду. Уже в конце декабря 1941 года дистрофия и холод угнали в могилы 

11085 человек. 

 Блокадница Таисия Мещанкина говорит о хлебе, будто молитву новую слагает: 

«Когда умирал человек, и ты к нему подходил, он ничего не просил – ни масла, ни 

апельсина, ничего не просил. Он только тебе говорил: дай крошечку хлеба! И умирал». 

 Выполнить перед умершими последний долг в тех условиях было не легко. Просто не 

по силам. Все силы любви, горе потери близкого человека – все уходило в стремление хотя 

бы похоронить, раз уж нельзя было спасти. Люди оставались людьми. Киреева Ирина 

Алексеевна вспоминает, как хоронила она свою няню на Волковском кладбище: 

«Вспоминаю, как разбивая эту мерзлую землю ломами, долго-долго два бойца никак не 

могли ее проломить. Наконец, они кое-как втиснули этот гроб. И вот мольба какой-то 

женщины: умоляла «положить в эту же могилу ее дочь». Буквально снимая с себя все, что 

было, она умоляла, чтобы вот туда похоронили и ее дочь. Сама она еле держалась на 

ногах…». 

 Фашисты пытали Ленинград голодом, надеясь, что дрогнут ленинградцы, откроют 

ворота в город, но ленинградцы искали и находили в себе силу, волю, богатство душевное, и 

вдруг светлее и теплее становилось им в блокадном кольце.  

 Зимой ленинградцам прибавилась еще одна проблема: приходилось ходить за водой. 

Вот как вспоминает об этом Ирина Алексеевна Киреева: «Воду мы брали из люка. Каждое 
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утро выходили – это тоже был подвиг. Ведра нет. Мы приспособили кувшинчики. Надо было 

достать эту воду. До Невы идти далеко. Открыт был люк. Каждый день мы находили новые и 

новые трупы тех, которые не доходили до воды, потом их заливало водой. Вот такая это 

горка была: гора и корка льда, а под этой коркой трупы. Это было страшно. Мы по ним 

ползли, брали воду и носили домой». 

 Но настоящая трагедия была потеря карточек. Потерявший их мог считать себя 

убийцей всей семьи. В воспоминаниях Екатерины Павловны Янишевской есть сцена, 

кажется, вобравшая в себя всю трагедию утерянных карточек и особую нравственность 

первой блокадной зимы: «Видела на проспекте Энгельса такое: везет старик полные дровни 

трупов, слегка покрытых рогожей. А сзади старушонка еле идет: «милый, посади». 

Остановился: «Ну, что, старая, не видишь, какую кладь везу?» - «Вижу, вижу, вот мне и по 

пути. Вчера я карточку потеряла, все равно помирать, так чтоб мои-то не мыкались со мной, 

довези меня до кладбища, посижу на пеньке, замерзну, а там и зароют». Был у меня в 

кармане кусочек хлеба, граммов 150, я ей отдал…». 

 Конечно же, сужался круг интересов, потребностей человеческих. Но те потребности, 

что оставались, приобретали значение. Силу, какую не имели в другое время. Никогда так не 

нуждался ленинградец в помощи, поддержке, и никогда его поддержка так не нужна была 

кому-то другому, как в дни, месяцы, годы блокады. И не только помощь физическая. Когда 

так мало было просто хлеба, душа, страдающая и угнетенная голодом, тоже искала себе 

пищи. Стали нужны стихи, которые помогали верить, что не бесполезны и не тщетны 

человеческие беспредельные муки. Ленинградцу нужен был голос брата по судьбе - 

осажденного Севастополя. И уверенность, что Москва устоит и отбросит танки Гудериана. И 

обязательно – больше чем даже хлеб, вода, тепло – необходима была надежда, свет победы в 

конце ледяного тоннеля. 

 У блокадного Ленинграда была своя богиня Сострадания и Надежды, и она 

разговаривала с блокадниками стихами. Стихами Ольги Берггольц, женщины, у которой 

умер муж, ноги ее опухли от голода, а она продолжала ежедневно писать и выступать. Из уст 

ленинградцев никогда не сходили ее стихи, люди повторяли их как клятву: 

 

Ленинград! Город-крепость, город-герой 

Не повергнуть фашистам во тьму. 

Мы - твои сыновья, мы гордимся тобой, 

Мы тебя не сдадим никому! 

 Довольно скоро многие так же почувствовали спасительную силу товарищества, 

старались соединиться через работу. Чем голоднее становилось, тем труднее было работать, 
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но тем нужнее была работа для фронта и для города, да и для самого ленинградца. Работа 

помогала держаться. И за работу держались. В этом вымороженном, безлюдном, 

обессиленном до предела городе продолжали деятельность большинство учреждений. Работа 

заглушала непрестанные доводящие до безумия мысли о еде. Через работу люди 

приобщались к жизни страны, от которой они были отрезаны. В обыденной, привычной 

обстановке цехов появились вещи, казалось бы невозможные для производства. 

Электроэнергии не было, не давали. А работать нужно было, тогда работали вручную. На 

фабрике им.Бебеля крутили машины руками, шили гранатные сумки, ремонтировали 

полушубки, чинили ремни. В тяжелое время блокады не было случая, чтобы человек, 

который еще может двигаться, чтобы он не работал, не было таких. 

 Александр Иванович Васильев вспоминает: «У меня две дочки были и жена. И одна 

дочка умерла. Я ее сам схоронил. Потом жена свалилась. Вот у меня одна дочка умерла, а 

вторая одна дома. А ей три годика. Так я что? Натоплю плиту. Я дочку на плиту, тряпками 

накрою, а сам на завод. Потом прихожу, бурдой накормлю, чтобы она не умерла. Так и бегал. 

Прибегу, накормлю, переодену и убежал на завод. А она опять одна! Я думал, что она 

озвереет. Я другой раз прихожу, открываю дверь, а она стоит – маленькая, голодная девочка 

одна в квартире. Ведь все там умерли». 

 На место ушедших мужчин на фронт становились женщины, подростки. Они 

привязывались к станкам, чтобы случайно не упасть. Особенно много испытаний выпало в те 

годы на женщин. Они проходили специальную военную подготовку, на глазах превращаясь в 

солдат.  

 Генерал Логуткин, вспоминая прошлое, говорит: «Перед нашими женщинами мы, 

мужчины должны снять шапки, поклониться. Ведь это они сбрасывали с крыш 

зажигательные бомбы, тушили пожары, помогали голодным, они восстановили 22 км 

железной дороги, они обезвредили на большой территории более 7 миллионов 

взрывоопасных предметов. Что это? Разве это не героизм? Разве это можно забыть? Ведь 

именно с помощью женщин и девушек зимой 1941-1942 годов вывозили из Ленинграда 

уникальное оборудование, броневую старь, цветные металлы, необходимые для 

промышленности Урала. Ведь это при их непосредственном участии Ленинград сдал 

Красной Армии и флоту 713 танков, 480 бронемашин, 10 тысяч минометов, свыше 3 

миллионов снарядов и более 80 тысяч авиабомб. И все это в тех условиях, в таких условиях!» 

Да тут не просто о героизме и стойкости, а о великом подвиге говорить надо!  

 «Ленинградские дети». Когда звучали эти  слова – на Урале и за Уралом, в Москве и 

Сталинграде – у человека сжималось сердце. Всем особенно детям, принесла горе война, но 

на этих обрушилось столько, что каждый с невольным чувством вины пытался хоть что-то 
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снять с их детских плеч, переложить на себя. Это звучало как пароль – «ленинградские 

дети»! Они разучились в ту зиму шалить. И даже смеяться, улыбаться разучились. Сейчас, 

читая записки блокадников, испытываешь особенный ужас и боль, читая о детях Ленинграда 

Иматович Зинаида Алексеевна вспоминает: «Впереди меня за хлебом стоял мальчик лет 

девяти. Люди уходят, а он стоит и стоит. Я его спрашиваю: «А ты чего же не пойдешь 

погреться?» А он: «Все равно дома холодно». Я говорю: «Что же ты один живешь?» - «Да 

нет, с мамкой» - «Так что же мамка не может пойти?» - «Да нет, не может. Она мертвая». Я 

говорю: «Как мертвая?!» - «Мамка умерла, жалко ведь ее. Теперь-то я догадался. Я ее теперь 

только на день кладу в постель, а ночью ставлю к печке. Она все равно мертвая. А то 

холодно от нее». 

  А вот что рассказывает Мария Ивановна Дмитриева: «Случилось это зимой. Вдруг 

начался артобстрел. Один из снарядов залетел в окно дома №47 на улице Шевцова и 

разорвался в квартире. Мы бегом в ту квартиру. И только открыли, а это Демина Катя, 

молодая женщина, сидит на диване около печки. У нее в одной руке ребенок маленький, 

месяца 3, а на второй – еще ребенок, мальчик, года 4. Я подошла, смотрю, начинаю 

спрашивать. Тут фонариком своим я ее осветила, а у нее пол головы оторвано осколком – вот 

как! Она мертвая. А этот ребенок, которому 3 месяца – живой! А тот, что на коленях лежит, 

мальчик лет 4, мертвый. У него ножки перебиты и поясница». 

 Юра Рябинкин, 16-ти летний подросток, всю блокаду дневник вел. Вот одна из его 

записей: «Еды дома нет, дров для плиты нет. И каждая очередь приближает меня к плевриту, 

к болезни. Сейчас опухшие щеки. Еще неделя, месяц, если к Новому году не погибну от 

бомбежки – опухну. Я лежу и плачу. Мне ведь только 16 лет! Сволочи, кто накликал всю эту 

войну! Того, что переживаем мы в Ленинграде, еще никому вовек не приходилось 

переживать…» 

 Когда они попадали на Большую землю, их узнавали сразу – ленинградские дети! И 

их не узнавали. Узнавали по старческим личикам, походке, но прежде всего по глазам, 

видевшим все, что ленинградцы «скрывали от Большой земли». Знакомые же или родные 

часто не могли их узнать. Как тот военный, что вскочил на прибывшую в Череповец машину 

с эвакуируемыми детьми, посмотрел на жену, детишек своих и хотел слезать, не узнал! А 

когда позвали: «Папка!» - он взглянул еще раз и «зачем-то шапку снял». 

 18 января 1943 года в 11 часов вечера  все радиостанции СССР приняли историческое 

сообщение Совинформбюро: прорыв блокады совершен! 

 27 января 1944 года – день полного снятия блокады Ленинграда. 
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 На Пискаревском кладбище сооружен монумент в память погибших во время 

блокады. Здесь захоронено 470 тысяч ленинградцев, умерших от голода, бомбежек и 

артобстрелов. Посреди площади горит вечный огонь. 

 Никто не забыт и ничто не забыто! 
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В начальный период Второй мировой войны было два успешных массированных налета 

морской палубной авиации на крупные скопления кораблей: во-первых это атака англичан на 

итальянскую военно-морскую базу в Таранто 12 ноября 1940 года. Во вторых, 

сокрушительный удар японцев по американской базе в бухте Пёрл-Харбор 7 декабря 41 года. 

Для всех, кто недооценивал значение и роль авианосцев в 30-е годы, оба этих события 

наглядно показали, насколько опасным может быть для кораблей, стоящих на своей базе, 

тщательно подготовленное внезапное нападение авиации с моря. В них блестяще 

воплотилась в реальности одна из самых смелых идей военных теоретиков межвоенного 

периода. А для военно-морских сил трех воюющих государств, располагавших авианосцами, 

это наглядно подтверждало дополнительные возможности в решении стратегических задач 

Кронштадская операция – массированные налеты Люфтваффе в сентябре 41 года на корабли 

Балтийского флота – на первый взгляд не вписывается в эту новую реальность. Ведь они 

производились с сухопутных аэродромов, а не с авианосцев. Тем не менее, ее довольно 

скромные результаты имели не меньшее значение для дальнейшего планирования подобных 
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операций. Да и для науки военные неудачи часто предоставляют намного больше ценной 

информации, чем блестяще проведенные сражения. 

В различных источниках как отечественных, так и зарубежных нет совпадений в том, что 

считать началом и концом этой операции. Зато есть много упоминаний о многочисленных 

«массированных» налетах, которым Кронштадт почти ежедневно подвергался всю вторую 

половину сентября. Цель Кронштадтского сражения - уничтожение кораблей Балтийского 

флота, а не его базы. 

После завершения операции по эвакуации советских войск из Таллина, к концу августа 41 

года Балтийский флот оказался заперт в восточной части Финского залива. О возможности 

проводить крупные морские операции пришлось надолго забыть. Однако 

сконцентрированный на небольшом пространстве флот мог оказать осажденному 

Ленинграду очень существенную помощь. Она заключалась в поддержке сухопутных войск 

огнем корабельной артиллерии. 

В первых числах сентября легкий крейсер «Киров» начал обстрел финских войск на 

Карельском перешейке. По всей прифронтовой полосе осажденного Ленинграда велись 

интенсивные работы по корректировке огня, организовывались посты наблюдателей, 

отрабатывалось взаимодействие штабов. С 5 сентября регулярный обстрел наступающих 

вражеских войск начали другие корабли. Линкор «Октябрьская революция» вел огонь из 

305-миллиметровых орудий непосредственно из Средней гавани Кронштадта, а также с 

Петергофского и Кронштадтского рейдов. С огневых позиций в бассейне Морского канала, 

соединяющего Ленинградский порт с главным фарватером Финского залива очень 

эффективные обстрелы вел линкор «Марат». С 9 сентября его 305-миллиметровые орудия 

ежедневно вели огонь, часто по нескольким целям, а ежесуточный расход выстрелов 

главного калибра достигал 177. Вскоре подключились к регулярным обстрелам легкий 

крейсер «Максим Горький», два эсминца и лидер «Ленинград», выходивший для этого на 

позицию в район Ораниенбаума.Таким образом, командование немецкой группы армий 

«Север» столкнулось с неожиданной проблемой: – огнем корабельной артиллерии с моря. 

Хотя стрельба из корабельных орудий чаще всего велась по площадям, мощные разрывы 

снарядов больших калибров, и остававшиеся после них огромные воронки, оказывали 

сильный деморализующий эффект. А большие потери, которые несли немцы в результате 

этих обстрелов, ставили под сомнение успех решающего наступления на Ленинград, 

запланированного на 23 сентября. Поэтому немецким командованием еще в ходе разработки 

плана наступления было принято решение вывести из строя крупные корабли Балтийского 

флота и разрушить его главную базу ударами с воздуха до начала наступления сухопутных 

сил. 
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29 августа в городе Луге обосновался штаб знаменитой штурмовой эскадры 

«Schlachtgeschwader 2 Immelmann». В ее составе воевали  прославленные асы. Данные 

аэрофотосъемки показывали, что в середине сентября в Кронштадте находились два линкора, 

два крейсера, 13 эсминцев и 42 подводные лодки. Кроме того, в базе находились еще три 

недостроенных эсминца, 12 минных заградителей, 38 торпедных катеров, 9 канонерских 

лодок разных типов, 62 минных тральщика. Было также множество других, в том числе 

гражданских, судов. Гавани выглядели с воздуха гигантскими мишенями – они были 

буквально забиты кораблями, также как и рейд, и стоянки у пирсов. 

При этом противовоздушная оборона Кронштадта, представляла собой настоящий музей. 

Здесь имелись и допотопные 76-миллиметровые орудия времен Первой мировой войны, и 

«Бофорсы» – трофеи Белофинской, и современные 100- и 85-миллиметровые пушки. Всего 

было 349 стволов всех калибров, из них – 158 на кораблях. 

В распоряжении ПВО базы было два авиаполка – 5-й и 71-й истребительные авиационные 

полки ВВС Краснознаменного Балтийского флота. Их парк тоже не отличался 

единообразием. Там было по несколько штук новейших МиГ-3 и Як-1, устаревшие УТ-1, УТ-

2, У-2, И-15 бис, а большую часть составляли И-16 и И-153– всего около 60 самолетов. Так 

или иначе, для того времени их все же можно считать значительной силой. 

Первый налет на Кронштадт был предпринят 16 сентября, и главной его целью было оценить 

в целом возможности ПВО Балтийского Флота. Предположительно две эскадрильи 

«Юнкерсов 87» сбросили бомбы на акваторию порта, но очевидно, что поражение каких-

либо важных целей не было их главной задачей. Зато другой намного более существенной 

целью был линкор «Марат». 

В результате атаки в «Марат» попали три 500-килограммовые бомбы. Две из них взорвались 

на нижней броневой палубе, пробив верхнюю, а третья разорвалась на юте. Еще одна бомба, 

срезав ствол орудия, взорвалась у борта, однако все три бомбы, попавшие в «Марат», не 

смогли поразить жизненно важные центры корабля. Погибли 25 моряков из экипажа 

линкора.«Марат» же после окончания налета своим ходом ушел на Малый Кронштадтский 

рейд, продолжая вести при этом огонь по южному берегу Финского залива. 

Налет 16 сентября имел один важный и очень неприятный для немцев результат – не 

оправдались расчеты на внезапность. Оказалось, что у русских есть радар. В 1940 году в 

Ленинградском физико-техническом институте были созданы первые советские станции 

радиообнаружения самолетов. Радиус уверенного обнаружения целей на них достигал 200–

210 километров.Это неожиданное для немцев обстоятельство заставило их командование 

вносить значительные коррективы в тщательно разработанные планы уже в ходе сражения. 
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Следующий удар был нанесён 19 сентября.В 18:00 в Кронштадте был подан сигнал 

«Воздушная тревога». Это были «Хейнкели-111 P» из 4-й бомбардировочной эскадры 

«Генерал Вефер», сбросившие бомбы с большой высоты. Взрывы прогремели в Средней 

гавани, а на жилые кварталы упали две 500-килограммовые бомбы, которые, правда, не 

причинили серьезных повреждений. По бомбардировщикам открыли огонь с «Кирова», 

«Марата» и «Октябрьской революции», а затем и береговые зенитные батареи. В итоге 

удалось повредить один «Хейнкель». 

Уже на следующий день операция по уничтожению Балтийского Флота вошла в свою 

решающую фазу – атаки «Хейнкелей» и «Юнкерсов-88» последовали одна за другой с 

раннего утра. Погибли первые суда: буксир «Красный флот» и портовая баржа. На Большом 

Кронштадтском рейде был тяжело поврежден грузовой пароход, который впоследствии 

затонул. Кроме того, во время налета на Ленинград на Неве 20 сентября был потоплен один 

тральщик и повреждена канонерская лодка «Селемджа». Несмотря на воздушные атаки, 

многие корабли продолжали активно помогать наземным войскам. 

21 сентября в 11:44 над Финским заливом появились «Штуки» из «Иммельмана» в 

сопровождении группы истребителей. Одной из первых жертв пикировщиков стал эсминец 

«Стерегущий», его атаковали несколько раз подряд.Вскоре был потоплен ледокол 

«Леваневский», стоявший в Военной гавани, поврежден минный заградитель «Марти».А 

через двадцать минут после атаки пикировщиков в воздухе появилась группа из пятнадцати 

«Юнкерсов-88 A». Их целью были линкор «Марат», а также «Октябрьская революция», 

стоявший на якоре на Петергофском рейде. «Марат» в этот раз попаданий избежал, но 

«Октябрьская революция» получила сразу три 250-килограммовые бомбы, которые кучно 

попали в носовую часть. И хотя жизненно важные узлы корабля не пострадали, линкор до 

конца войны уже не выходил в море. 

Сразу следом за «Юнкерсами» начали атаку двадцать два «Мессершмитта-109 E», которые 

несли под фюзеляжами по одной фугасной бомбе «SC 250». В итоге им удалось 

незначительно повредить только одну цель – эсминец «Гордый». Два «мессера» были 

подбиты зенитным огнем. 

Вторая волна «Юнкерсов-87» появилась менее чем через час. Немцам удалось добиться 

только одного прямого попадания – в эсминец «Сильный». Корабль был спасен, но надолго 

вышел из строя. Был также поврежден близкими разрывами только что отремонтированный 

эсминец «Славный». 

Во второй половине дня были потоплены грузовой пароход «Барта», три вспомогательных 

судна и три портовые баржи. Получили повреждения канонерская лодка «Пионер», один 
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тральщик, одна подводная лодка и крейсер «Киров».Воздушные атаки продолжались до 

наступления темноты. 

В Кронштадте были разрушены водопроводная сеть и линии электропередачи, насосная 

станция дока и шесть жилых домов, взлетели на воздух склады с боеприпасами и другим 

флотским имуществом. В Западное крыло Морского госпиталя попало несколько крупных 

фугасных бомб. Большие разрушения были на Артиллерийском ремонтном и Морском 

заводах.Всего в этот день погибло 135 человек, включая жителей города, еще 95 получили 

ранения и контузии. 

На следующий день 22 сентября было всего два налета, в которых участвовало до 70 

бомбардировщиков. В результате были потоплены два вспомогательных судна, в том числе 

плавбаза «Смольный». 

23 сентября первый налет начался в 10.00 утра. «Хейнкели» пролетели над кораблями, но 

принялись бомбить город, главным образом корпуса Морского завода.В половине 

двенадцатого 30«Юнкерсов-87» и около 20 истребителей атаковали корабли рейда.Жертвой 

атаки стал «Марат». Взрыв страшной силы был слышен в центре Ленинграда (это 25 и более 

километров), а в небе над Финским заливом несколько часов висел громадный столб дыма, 

который тоже отчетливо видели за десятки километров. Нос корабля был практически 

оторван. При этом погибло 326 человек из экипажа линкора. Только малая глубина гавани 

спасла «Марат» – в открытом море при таких повреждениях он неминуемо бы затонул.Это 

был самый крупный успех люфтваффе в ходе всего сражения. Снова серьезные повреждения 

получил эсминец «Грозящий». Линкору «Октябрьская революция» пришлось выдержать 

попадания как минимум двух 250 килограммовых бомб, вышло из строя одно 305-

миллиметровое орудие.В этот день были потоплены также еще одна подводная лодка и один 

тральщик. Но главное, ресурсы и время всех частей Люфтваффе, принимавших участие в 

сражении, были на исходе. Уже на следующий день большую часть этих сил срочно 

принялись готовить к переброске на центральные участки Восточного фронта – 1 октября 

должно было начаться решающее наступление на Москву. И хотя немецкие самолеты еще 

совершали единичные налеты в последующие дни, всем было ясно, что им не удалось 

добиться главной цели – уничтожить Балтийский Флот с воздуха 

В целом потери в в Кронштадтского сражения, оцениваются в пределах 22 кораблей разных 

классов, включая семь боевых. Из них минимум 10 можно считать полностью 

уничтоженными. Серьезные повреждения получили еще не менее десятка кораблей, в том 

числе четыре эсминца, но они остались в строю. 

Еще одним успехом немецкого командования можно считать вынужденную 

перегруппировку сил Балтийского Флота. Командующий вице-адмирал Владимир 
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Филиппович Трибуц отдал приказ перевести все корабли, способные двигаться, в устье 

Невы. Объясняется это тем, что противовоздушная оборона Ленинграда более мощная и там 

им будет безопаснее, а командование Флота не могло рассчитывать на серьезное усиление 

собственной противовоздушной обороны Кронштадта. 

Сразу после окончания налетов начиналось восстановление кораблей. Так например, 

довольно быстро «Марат» превратили в плавучую батарею. Носовую часть линкора 

обрезали, переборки загерметизировали и ввели в строй вторую башню главного 

калибра.Артиллеристы «Октябрьской революции» вообще не прекращали обстрелы занятых 

немцами позиций. 

Подводя итогсражения в целом, можно сказать, что из трех крупных воздушных операций – 

в Пёрл-Харбор, Таранто и Кронштадте – последняя оказалась наименее удачной. Важным 

существенным и решающим отличием этого сражения было отсутствие у Люфтваффе 

возможности всеми имеющимися силами нанести один подготовленный, массированный и 

сокрушительный удар по базе и кораблям Балтийского Флота. Операция разделилась на 

серию отдельных налетов, между которыми корабли и силы ПВО успевали 

перегруппироваться и приготовиться к следующему нападению. 

Первоначальная цель (уничтожение Флота) не была достигнута, а компромиссная (заставить 

его корабли переместиться в Ленинград) привела только ко временному тактическому 

преимуществу на южном берегу Финского Залива. Однако принципиального изменения в 

соотношении сил и в положении сторон на всем театре это не принесло, а потраченные 

ресурсы и время могли бы существенно изменить положение в пользу немцев на других 

участках фронта. 
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Партизанская и подпольная борьба против оккупантов 

Первые удары войны приняли на себя пограничники и регулярные части Красной Армии. 

Партизанское и подпольно-патриотическое движение, как принято считать, играло 

вспомогательную роль по отношению к боевым действиям на фронте. Вместе с тем по 

своему характеру, политическим и военным результатам оно имело весьма заметное 

стратегическое значение и стало одним из важных условий разгрома захватчиков. 

На участке Юго-Западного и Южного фронтов, в границах области на левом берегу 

Северского Донца действовали десятки партизанских отрядов и подпольных групп, были 

тысячи партизан и подпольщиков, которые выполняли боевые, разведывательные и 

диверсионные задания. Борьбу с оккупантами вели Ямский партизанский отряд, 

Селидовский отряд Н.Г. Пасечного, партизанские отряды «Кармелюк» и «Гайда». Активные 

боевые действия вели  Славянский партизанский отряд под командованием М.И. 

Карнаухова, Артемовский, возглавляемый И.Г. Чаплиным, партизаны Красноармейского 

района, отряд Енакиевского района и другие. 

По далеко не полным данным, за время оккупации они совершили более 600 боевых 

операций, уничтожили 10 тысяч солдат и офицеров гитлеровской армии, взорвали 18 

железнодорожных эшелонов. 642 подпольщика-партизана области были награждены 

орденами и медалями.  

На территории области было создано 180 партизанских отрядов и групп, в состав которых 

входило более 4,2 тысяч человек, действовал областной подпольный комитет КП(б)У, 12 

горкомов и райкомов партии, 21 первичная парторганизация, 34 организации  и  группы 

коммунистического подполья, 3 райкома комсомола, 15 первичных комсомольских и одна 

пионерская организации.  

Создание партизанских отрядов 

На Донетчине партизанское и подпольно-патриотическое движение заявило о себе сразу же 

после вторжения оккупантов на территорию Донбасса. 
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ЦК партии и Советское правительство призвали советских людей организовывать в занятых 

врагом районах боевые отряды и диверсионные группы. Их задача состояла в том, чтобы на 

захваченной территории создавать невыносимые условия для оккупантов и их пособников, 

уничтожать гитлеровцев, срывать планы и мероприятия фашистов. 

Городские и районные комитеты и органы НКВД провели значительную работу по созданию 

партийного подполья, партизанских отрядов, антифашистских патриотических групп для 

борьбы в тылу врага. В результате накануне отступления Красной Армии  в Сталинской 

области была создана разветвленная сеть подполья. 

Учитывая местные условия, и прежде всего отсутствие крупных лесных массивов , 

создавались, как правило, немногочисленные партизанские отряды и группы. К сожалению, 

не все сформированные партизанские отряды  и подпольные группы активно действовали на 

оккупированной противником территории и в этом видится несколько причин. Например, 

одна из них: изъявившим желание коммунистам и комсомольцам остаться в тылу врага для 

выполнения спецзаданий меняли фамилии, имена и отчества. Естественно, под новые имена 

им выдавались личные документы – паспорта, красноармейские книжки, профсоюзные 

билеты. Документы эти были, как правило, только из под печатного станка, что сразу же 

настораживало проверяющих. При проверке немецкими властями владельцы этих 

документов немедленно арестовывались и расстреливались без суда и следствия. В том, что 

эти люди оставлены для спецзадания, каратели почти не ошибались. А если и попался кто 

невинный, то оккупантов это нисколько не волновало. 

Если следовать хронологии, то начиная с июля 1941 года, властные структуры области стали 

приобретать практический опыт в формировании пока только партизанский отрядов. Был 

укомплектован партизанский отряд из 250 комсомольцев.  

Боевой путь этого отряда заслуживает особого внимания. Этому формированию было 

суждено внести естественные изменения в саму тактику ведения рейдовой партизанской 

войны. Наши земляки впервые в ходе второй мировой войны в невыгодном в стратегическом 

и политическом отношении условиях с боями, не только совершили пеший 700-

километровый путь, но и с минимальными потерями достигли Брянских лесов. 

Народные мстители 

Утром 25 июля 1941 года будущие партизаны собрались в Сталино в большом зале Дома 

Советов. Они поклялись, что в предстоящих боях с фашистами не посрамят чести  и славы 

Донбасса, будут сражаться с врагами до последней капли крови и не позволяет ему 

безнаказанно хозяйничать на нашей земле. В тот же день эшелон отправился в Киев. В 

столице партизаны прошли ускоренную военную подготовку: учились стрелять, 
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передвигаться по-пластунски, бросать гранаты, минировать мосты, дороги, познавали другие 

воинские премудрости. 

Перед заброской в тыл противника отряд разбили на три самостоятельные группы, 

получившие наименование 1-й, 2-й и 3-й Сталинские партизанские отряды.  

Первое боевое крещение наши земляки получили под Киевом, в районе села Козинцы. Здесь, 

действуя вместе с частями Красной Армии, они разгромили фашистский авиадесант.  

На следующий день отряд в полном составе переправился через реку Тетерев у села 

Макалевичи Житомирской обл. и оказался в тылу вражеских войск. В этом же селе вместе с 

армейской разведкой он уничтожил штаб крупного воинского соединения немцев. В конце 

августа немецкие партизаны вели бой с подразделением СС и саперным батальоном 

гитлеровцев. Здесь противник потерял 40 солдат и офицеров. 

От беженцев партизаны узнали, что 19 сентября нашими войсками оставлен Киев. Отряд 

оказался в глубоком тылу врага. Связь с Большой землей прервалась. 

Наступала глубокая осень. Леса начали оголяться, стоянка партизанского лагеря 

просматривалась с земли и с воздуха. Подходящего места для организации партизанского 

лагеря найти не удалось. Сообща приняли решение – организовано продвигаться по тылам 

противника в Брянские леса. 

Рейд начался 26 октября и закончился 25 декабря 1941 года. За это время партизаны 

форсировали восемь крупных водных преград и с боями прошли Житомирскую, Киевскую, 

Черниговскую, Сумскую области Украины. 

На брянской земле наших земляков встретили как братьев. 

Донецкие мстители проводили диверсионную, разведывательную и массово-политическую 

работу. Регулярно распространялись среди населения листовки и воззвания. Руководство 

отряда организовало около десяти диверсионных групп, которые «оседлали» 

железнодорожные и шоссейные магистрали.  

Под откос были пущены десятки вражеских эшелонов с боевой техникой, боеприпасами, 

снаряжением и гитлеровскими вояками, державшими путь на Восточный фронт. Несмотря на 

усиленную защиту немцами транспортных коммуникаций, наши взрывники проявляли 

настоящие чудеса изобретательности, закладывая взрывчатку в самых неожиданных местах. 

Оккупированный Донбасс 

В оккупированном Донбассе фашисты установили жесточайший террор. Смерть и 

разрушения являлись составной частью разработанного  гитлеровцами плана по 

уничтожения СССР. (рис. 1) 
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Рис. 1. Донбасс после нападения гитлеровцами 

 Прифронтовые города и села области были отданы на произвол военных властей. Рвы и 

канавы не могли вместить всех жертв, и фашисты превратили шурфы ряда шахт Донбасса в 

могильники для непокорившихся врагу наших земляков.  

Одним из самых страшных мест казни в Сталино стал ствол шахты 4-4-бис «Калиновка». 

Сейчас на этом месте воздвигнут мемориальный комплекс, надпись на котором гласит: 

«Здесь во время оккупации города Донецка 1941-1943 гг. фашистскими палачами в шурфах 

шахты 4-4-бис было уничтожено свыше 17 тысяч советских граждан». 

Подполью Донбасса пришлось преодолевать ряд трудностей, вызванных особенностями 

боевых действий в этом регионе. 

Тяжесть оккупационного режима усугублялась еще и подвижностью фронта, 

протянувшегося от Славянска до Азовского моря.  

Осенью и зимой 1941 года в прифронтовой полосе региона совместно с частями Красной 

Армии развернули боевые действия 34 партизанских отряда и группы. В них насчитывалось 

2986 человек. 

Н.И. Погорелова 

О Нине Ивановне Погореловой – одной из двенадцати девушек Славянского отряда – 

хочется сказать отдельно. Родилась в 1923 году в Горловке в семье рабочего. После смерти 

родителей Нина воспитывалась в Горловском детском доме до 1939 года. 

В мае 1941 года Нина приехала в  г. Славянск и устроилась ученицей аппаратчика толевого 

завода. В октябре 1941 года вместе с трудящимися предприятия принимала участие в 

строительстве оборонительных сооружение в Красноармейском районе. После прорыва 

немцами обороны частей Красной Армии Нина Ивановна оказалась снова в Славянске и 

Добровольно вступила в партизанский отряд под командованием М.И. Карнаухова. 

Мужчинам на фронте тяжело, но женщине тяжело вдвойне. Тем более в тылу врага. Однако 
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Нина не сломалась. В бою она была всегда в первых рядах, первая поднималась в атаку, а 

при отступлении огнем прикрывала своих товарищей.  

20 апреля 1945 года Нине был вручен орден Красной Звезды. 

А 7 июня 1942 года ей, как одной из лучших партизанок Украины, ЦК комсомола 

республики поручил выступать на втором антифашистском митинге в Москве. 

После расформирования отряда М.И. Карнаухова Нина Погорелова в составе партизанской 

группы под руководством Горьнюкова в июле 1943 года самолетом была переброшена в 

Карловский район Полтавской области, где проводила диверсионную, агитационную и 

разведывательную работу. После освобождения частями Красной Армии Полтавской 

области Нина Погорелова возвратилась в Славянск и работала заместителем начальника 

городской пожарной команды. Потом закончила педагогический институт и учительствовала 

в Горловке. 

Заключение 

Это только малая доля подвигов, совершенных партизанами и подпольщиками на донецкой 

земле и за ее пределами в годы Великой Отечественной войны. По далеко неполным данным, 

за время вражеской оккупации только партизанами области проведено против фашистов 

около 600 боевых операций, уничтожено свыше 10 тысяч гитлеровцев, разгромлено 23 

гарнизона противников.  

За эти подвиги 642 подпольщика и партизана края награждены орденами и медалями. 

Наш долг постоянно заботиться о тех людях, которые в глубоком тылу врага своей кровью и 

жизнью отстояли нашу свободу. Заботиться и ухаживать за памятниками и могилами 

погибших воинов, партизан и подпольщиков. На примерах их мужества воспитывать 

патриотизм молодого поколения суверенной Украины. 

 



106 
 

 

 

 
 
 

ВОЙНА: ИСТОКИ И ХОД 
Ф.Э.Рамазанов, 

студент кафедры информационных технологий 



107 
 

Института нформационных технологий 
 и управляющих систем БГТУ им. В.Г.Шухова, 

1 курс  
Научный руководитель О.А.Смоленская,  
кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова 
 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года в день Всех Святых, в 

земле Российской просиявших. План "Барбаросса" - план молниеносной войны с СССР - был 

подписан Гитлером 18 декабря 1940 года. Теперь он был приведен в действие. Немецкие 

войска - сильнейшая армия мира - наступали тремя группами ("Север", "Центр", "Юг"), 

нацеленными на быстрый захват Прибалтики и затем Ленинграда, Москвы, а на юге - Киева.  

22-го июня 1941 года пошел отсчет четырем годам нечеловеческих усилий, в 

течение которых будущее каждого из нас висело практически на волоске.  Война – всегда 

отвратительное занятие, но Великая Отечественная война (ВОВ) была слишком народной, 

что бы в ней участвовали только профессиональные солдаты. На защиту Родины встал весь 

народ, именно от мала до велика.  С первого дня Великой Отечественной войны (ВОВ) 

героизм простого советского солдата стал образцом для подражания. То, что в литературе 

часто называется «стоять на смерть» было сполна продемонстрировано уже в боях за 

Брестскую крепость. Хваленые солдаты вермахта, за 40 дней покорившие Францию, и 

заставившие Англию трусливо жаться на своем острове, столкнулись с таким 

сопротивлением, что просто не могли поверить, что против них сражаются простые люди. 

Как будто это воины из былинных сказаний, грудью своей встали на защиту каждой пяди 

родной земли. Практически месяц гарнизон крепости отбивал одну атаку немцев за 

другой(Рис.1).И это, только вдумайтесь, 4000 человек, которые были отрезаны от основных 

сил, и у которых не было не единого шанса на спасение. Они все были обречены, но так и не 

поддались слабости, не сложили оружие. Когда передовые части вермахта выходят к Киеву, 

Смоленску, Ленинграду, в Брестской крепости все еще продолжаются бои.  

 

 

Рис.1.Русские войска атакуют. 
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Великую Отечественную Войну все время характеризуют проявления героизма 

и стойкости. Что бы ни творилось на территории СССР, какими страшными не были бы 

репрессии тирании, война всех уравняла. Яркий пример изменения отношения внутри 

общества, знаменитое обращение Сталина, которое было сделано 3-го июля 1941 года, 

содержало в себе слова – «Братья и Сестры». Больше не было граждан, не было высоких 

чинов и товарищей, это была огромная семья, состоящая из всех народов и национальностей 

страны. Семья требовала спасения, требовала поддержки.  А на восточном фронте 

продолжались бои. Немецкие генералы впервые столкнулись с аномалией, по-иному это и не 

назовешь. Разработанная лучшими умами гитлеровского генерального штаба, молниеносная 

война, построенная на быстрых прорывах танковых соединений, с последующим 

окружением крупных частей противника, больше не работала подобно механизму часов. 

Попадая в окружение советские части с боями прорывались, а не складывали оружие. В 

серьезной степени героизм солдат и командиров сорвал планы немецкого наступления, 

затормозил продвижение вражеских частей и стал переломным моментом войны. Да, да 

именно тогда, летом 41 –го года были полностью сорваны планы наступления немецкой 

армии. Потом были Сталинград, Курск, Московская битва, но все они стали возможны 

благодаря беспримерному мужеству простого советского солдата, который ценой 

собственной жизни останавливал немецких захватчиков.  

Конечно, в руководстве военными действиями были и перегибы. Надо признать, что 

командование красной армии не было готово к ВОВ. Доктрина СССР предполагала 

победоносную войну на территории врага, но не на собственной земле. И в техническом 

отношении советские войска серьезно уступали немцам. Вот и шли в кавалерийские атаки на 

танки, летали и сбивали немецких ассов на старых самолетах, горели в танках, и отступали, 

не отдавая ни клочка без боя. 

План молниеносного захвата Москвы немцами, окончательно потерпел крушение 

зимой 41-го года. О московской битве много написано, сняты фильмы. Однако каждая 

страница из написанного, каждый кадр из отснятого пропитан беспримерным героизмом 

защитников Москвы. Мы все знаем о параде 7 ноября, который прошел по Красной площади, 

в то время, как немецкие танки выходили к столице. Да, это тоже было примером того, как 

советский народ собирается защищать свою страну. Войска уходили на передовую сразу с 

парада, с ходу вступая в бой. И немцы не выдержали. Железные покорители Европы 

остановились. Казалась сама природа пришла на помощь защитникам, ударили сильнейшие 

морозы, и это было началом конца немецкого наступления. Сотни тысяч жизней, 

повсеместные проявления патриотизма и преданность Родине солдат в окружениях, солдат 

под Москвой, жителей, которые впервые в жизни держали в руках оружие, все это встало 
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непреодолимой преградой на пути врага к самому сердцу СССР.  

А ведь после началось легендарное наступление. Немецкие войска были отброшены от 

Москвы, и впервые познали горечь отступления и поражения. Можно сказать, что именно 

здесь, в заснеженных местностях под столицей была предопределена судьба всего мира, а не 

только войны. Коричневая чума, до этого времени поглощающая страну за страной, народ за 

народом, оказалась лицом к лицу с людьми, которые не хотели, не могли склонить голову. 

41-й подходил к концу, западная часть СССР лежала в развалинах, оккупационные войска 

лютовали, но ничто не могло сломить тех, кто оказался на захваченных территориях. Были и 

предатели, чего уж скрывать, те, кто переходил на сторону врага, и навеки клеймил себя 

позором и чином «полицая». И кто они теперь, где они? Не прощает Священная война 

предателей на земле своей.  

Кстати о «Священной войне». Легендарная песня очень точно отобразила состояние 

общества тех лет. Народная и Священная война не терпела сослагательного склонения, и 

слабости. Ценой победы или поражения была сама жизнь. 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. позволила измениться отношениям власти и 

церкви. Подвергаемая долгие годы гонениям, во время ВОВ Русская Православная Церковь 

всеми силами помогала фронту. И это еще один пример героизма и патриотизма. Ведь все 

мы знаем, что на западе Папа Римский попросту склонился перед железными кулаками 

Гитлера (Рис.2). 

 
Рис. 2. Русские войска на Кремле. 
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Отдельно стоит сказать о партизанской войне во время войны. Немцы впервые 

встретились с таким ожесточенным сопротивлением населения. Вне зависимости от того, где 

проходила линия фронта, в тылу врага постоянно велись боевые действия. Не минуты покоя 

не могли получить захватчики на советской земле. Будь то топи Беларуси или леса 

Смоленщины, степи Украины, везде оккупантов поджидала смерть! В партизаны уходили 

целыми деревнями, вместе с семьями, с родственниками, и оттуда из сокровенных, древних 

лесов наносили удары по фашистам. Сколько героев породило партизанское движение. И 

старых и совсем молодых. Юные парни и девушки, еще вчера ходившие в школу, сегодня 

повзрослели, и совершали подвиги, которые останутся на века в нашей памяти.  Пока шли 

бои на земле, воздух, в первые месяцы войны, полностью принадлежал немцам. Огромное 

количество самолетов советской армии было уничтожено сразу после начала фашистского 

наступления, а те, кому удалось подняться в воздух, не могли на равных сражаться с 

немецкой авиацией. Однако героизм в ВОВ проявляется не только на поле боя. Низкий 

поклон все мы, живущие сегодня, дарим тыловикам. В жесточайших условиях, под 

постоянным обстрелом и бомбардировками, вывозились на восток заводы и фабрики. Сразу 

же по прибытию, на улице, в мороз, становились к станкам рабочие. Армия продолжала 

получать боеприпасы. Талантливые конструкторы создавали новые модели вооружений. По 

18-20 часов в сутки работали в тылу, но армия, ни в чем не нуждалась. Победа ковалась 

ценой огромных усилий каждого человека. 

Блокадный Ленинград. Разве есть люди, кто не слышал бы этого словосочетания? 

872 дня беспримерного героизма покрыли этот город вечной славой. Немецкие войска и 

союзники, так и не смогли сломить сопротивление блокадного города. Город жил, 

защищался и наносил ответные удары. Дорога жизни, соединявшая блокадный город с 

материком для многих становилась последней, и не было ни одного человека, кто бы 

отказался, кто бы струсил и не повез по этой ледовой ленточке продовольствие и боеприпасы 

ленинградцам. Надежда так никогда и не умерла. И заслуга в этом всецело принадлежит 

простым людям, которые превыше всего ценили свободу своей страны! 

Вся история Великой Отечественной войны 1941-1945 писана беспрецедентными подвигами. 

Закрыть своим телом амбразуру вражеского дота, броситься с гранатами под танк, пойти на 

таран в воздушном бою – могли только настоящие сыны и дочери своего народа, герои. И 

они были вознаграждены! И пусть небо над деревенькой Прохоровка стало черным от 

копоти и дыма, пусть воды северных морей принимали мертвых героев каждый день, но 

остановить освобождение Родины не могло уже ничего. 

И был первый салют, 5 августа 1943 года. Именно тогда пошел отсчет салютам в честь 

новой победы, нового освобождения города. 
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Народы Европы сегодня не знают уже своей истории, истинной истории Второй Мировой 

войны. Именно благодаря советским людям они живут, строят свою жизнь, рожают и 

воспитывают детей. Бухарест, Варшава, Будапешт, София, Прага, Вена, Братислава, все эти 

столицы были освобождены ценой крови советских героев. А последние выстрелы в Берлине 

ознаменование окончания самого страшного кошмара 20-го века. 

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, какой ценой 

был сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с еще живых, и почитать уже 

ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. Они подарили всем нам будущее. А 

без знания своего прошлого, никогда не будет будущего. Вечная память героям ВОВ, и 

огромное спасибо им. Это меньшее из того, что можем сделать мы для них! Помнить! 
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Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) — боевые действия советских 

войск по обороне города Сталинграда и разгрому крупной стратегической немецкой 

группировки в междуречье Дона и Волги в ходе Великой Отечественной войны. 

22 июня 1941 года Германия и её союзники вторглись на территорию Советского Союза, 

быстро продвигаясь вглубь. Потерпев поражение в ходе боёв летом-осенью 1941 года, 

советские войска перешли в контрнаступление во времябитвы за Москву в декабре 1941 

года. 
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Наступление Красной Армии оказалось настолько неожиданным для вермахта, что едва не 

кончилось катастрофой длягруппы армий «Юг». Однако немцы решили не менять планы и, 

благодаря концентрации войск на флангах выступа, прорвали оборону советских войск. 

В мае 1942 года Гитлер вмешался в стратегическое планирование, приказав группе армий 

«Юг» разделиться на две. Группа армий «А» должна была продолжить наступление 

наСеверный Кавказ. Группа армий «Б», включающая 6-ю армию Фридриха Паулюса и 4-ю 

танковую армию Г. Гота, должна была двигаться на восток по направлению 

к Волге и Сталинграду. 

Овладение Сталинградом было очень важным для Гитлера по нескольким причинам. Это 

был крупный индустриальный город на берегу Волги, по которой и вдоль которой пролегали 

стратегически важные транспортные маршруты, соединявшие Центр России с Южными 

регионами СССР, в том числе, Кавказом и Закавказьем. Таким образом, захват Сталинграда 

позволил бы гитлеровцам перерезать жизненно необходимые для СССР водные и 

сухопутные коммуникации, надёжно прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ 

немецких войск и создать серьёзные проблемы со снабжением противостоявшим им частям 

Красной Армии. Наконец, сам факт, что город носил имя Сталина — главного врага 

Гитлера — делал захват города выигрышным идеологическим и пропагандистским ходом. 

В июле, когда немецкие намерения стали совершенно ясны советскому командованию, оно 

разработало планы по обороне Сталинграда. Для создания нового фронта обороны советским 

войскам после выдвижения из глубины приходилось с ходу занимать позиции на местности, 

где отсутствовали заранее подготовленные оборонительные рубежи. Большинство 

соединений Сталинградского фронта представляли собой новые формирования, которые ещё 

не были должным образом сколочены и, как правило, не имели боевого опыта. Ощущался 

острый недостаток в истребительной авиации, противотанковой и зенитной артиллерии. Во 

многих дивизиях не хватало боеприпасов и автотранспорта. 

Общепризнанной датой начала битвы считается 17 июля. Однако Алексей Исаев обнаружил 

в журнале боевых действий 62-й армии данные о двух первых столкновениях, 

произошедших 16 июля. Передовой отряд 147-й стрелковой дивизии в 17:40 был обстрелян 

возле хутора Морозова противотанковыми пушками противника и уничтожил их ответным 

огнём. Вскоре произошло более серьёзное столкновение: 

«В 20:00 четыре немецких танка скрытно подошли к хутору Золотой и открыли огонь по 

отряду. Первый бой Сталинградской битвы длился 20—30 минут. Танкисты 645-го 

танкового батальона заявили, что уничтожено 2 немецких танка, 1 противотанковая 

пушка и ещё 1 танк подбит. Видимо, немцы не рассчитывали столкнуться сразу с двумя 

ротами танков и послали вперед всего четыре машины. Потери отряда составили один Т-
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34 сгоревшим и два Т-34 подбитыми. Первый бой кровопролитного многомесячного 

сражения не был ознаменован ничьей смертью — людские потери двух танковых рот 

составили 11 человек ранеными. Таща за собой два подбитых танка, отряд вернулся назад». 

  — Исаев А. В. Сталинград. За Волгой для нас земли нет 

Сражение за Сталинград принято подразделять на два неразрывно связанных периода:  

◘Оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года): 

Для обороны города был создан Сталинградский фронт, которым командовал талантливый 

военачальник С.К. Тимошенко. Ведя ожесточенные бои, советские войска медленно 

отступали к городу под давлением четырехкратно превосходящих сил противника. За 

спинами отступающих войск стояли заградотряды, безжалостно расстреливавшие тех, кто 

отступил без приказа. Но несмотря на все усилия, 19 августа 1942 года гитлеровцы 

прорвались к Волге. Начались уличные бои. Положение осложнялось тем, что в городе на 

этот момент размещалась всего одна 64 армия, которой командовал В.И.Чуйков. именно на 

его бойцов и легла вся тяжесть первых оборонительных боев. Позже были подтянуты еще 

две армии и несколько сотен танков, но ситуация все еще была критической. Наиболее 

тяжелыми были бои за контроль над высотой 102 (мы знаем ее как Мамаев Курган), за 

Тракторный завод, который продолжал выпускать танки даже тогда, когда в его цехах шли 

бои.  Почти три месяца продолжались бои, и атака пехоты сиеʜялась воздушными 

нападениями, это было самое упорное городское сражение за всю историю войн. Три раза 

были предприняты противником штурмы и каждый раз фашисты снова выходили к Волге в 

новом месте. Уже к ноябрю почти весь город был захвачен немецкими войсками, только 

несколько сотен жалких метров вдоль берега удерживались сталинградцами, а Гитлер уже 

οбъявил всему миру о захвате великого города.  

◘Наступательный (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года): 

Генеральный штаб начал разрабатывать операцию по наступлению под названием «Уран». 

Занимался ее планированием Г.К. Жуков – советский маршал. Главная мысль плана 

заключалась в ударе по вражескому клину, который находился под защитой союзников со 

стороны приʙлеченных стран, но союзники были вооружены плохо и их боевой дух не был 

так высок, как советский, в виде фашистских союзников, οкружила более трехсот тысяч 

немецких солдат. В соответствии с планом «Уран»,была создана секретная группа, которая 

осенью начала контрнаступление советских войск, завершившееся 23 ноября полным 

окружением группировки Паулюса. В окружении оказалось более миллиона гитлеровцев. 

Поскольку Гитлером был отвергнут вариант возможности отступления, немецкие войска под 

командованием Манштейна пытались деблокировать свои войска и создать воздушный мост, 

но наша доблестная авиация пресекла эти попытки. Осознавая безнадежность положения, в 
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котором они οказались, остатки шестой немецкой армии после οбъявления ультиматума 

Красной Армией второго февраля1943-гобыла принята капитуляция фашистских войск во 

главе с самим фельдмаршалом. Это был первый случай, когда немецкий полководец такого 

ранга сдал в плен почти триста тысяч человек.  

За героизм и мужество, которые были проявлены в этом жестοком сражении советскими 

солдатами, тридцати двум частям и соединениям присвоили почетное наименование 

«Сталинградские», пятерым «Донские», а пятьдесят пять частей наградили орденами. Сто 

восемьдесят три части преобразовали в гвардейские и более ста двадцати воинов удостоили 

званием Героя Советского Союза, семьсот шестьдесят участников получили медаль «За 

οборону Сталинграда», а к двадцатилетию победы город-герой Волгоград наградили 

медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина.  

Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой войны, в котором 

советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. 

Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с 

территории Советского Союза. 

Многие государственные и политические деятели высоко оценили победу советских войск. В 

послании И. В. Сталину (5 февраля 1943) Ф. Рузвельт назвал Сталинградскую битву 

эпической борьбой, решающий результат которой празднуют все американцы. 17 мая 1944 

года Рузвельт прислал Сталинграду грамоту: 

 

«От имени народа Соединённых 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.» 

 Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в послании И. В. Сталину от 1 февраля 1943 

года назвал победу Советской Армии под Сталинградом изумительной. Король 

Великобритании прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на русском и 

английских языках выгравирована надпись: 

 

«Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак 

глубокого восхищения британского народа.» 

 В ходе битвы и особенно после её окончания усилилась деятельность общественных 

организаций США, Англии, Канады, выступавшие за оказание более действенной помощи 
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Советскому Союзу. Например члены профсоюзов Нью-Йорка собрали 250 тыс. долларов на 

постройку больницы в Сталинграде. Председатель объединённого союза швейников заявил: 

 

«Мы гордимся тем, что рабочие Нью-Йорка установят связь со Сталинградом, 

который будет жить в истории как символ бессмертного мужества великого 

народа и оборона которого являлась поворотным пунктом в борьбе человечества 

против угнетения… Каждый красноармеец, обороняющий свою советскую землю, 

убивая нациста, тем самым спасает жизни и американских солдат. Будем 

помнить об этом при подсчёте нашего долга советскому союзнику.» 
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22 июня ровенчане получили известие о начале Великой Отечественной войны.  

Повсеместно состоялись митинги, на которых единодушно было осуждено варварское 

нападение фашистской Германии на нашу Родину. Тут же добровольцы записывались на 

фронт, объявлялась мобилизация. Уже в первый день войны, на фронт было отправлено 

более 5200 человек. Большие потери понесли жители района во имя победы. 5176 человек не 

вернулось с войны. В Книгу Памяти (в сегодняшней черте района) внесено около 4,5 тысячи 

имен погибших, но эти списки не полные, так как и по настоящее время из архивов все еще 

продолжают поступать данные о не вернувшихся с полей сражений. Мужчины уходили на 
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фронт, дома оставались старики, женщины, дети. Им предстояло держать трудовой фронт, 

пережить страшные дни оккупации. Все силы и энергия были направлены на оказание 

всемерной помощи родной Красной Армии, организацию отпора врагу. К осени первого года 

войны по решению Ровеньского райкома партии были созданы группы для ведения 

подпольной работы на случай оккупации. Их ядро составили наиболее надежные и 

проверенные, партийные и беспартийные жители района. По мере приближения линии 

фронта в окрестностях Ровенек велось строительство оборонительных сооружений. Из 

воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, жителя п. Ровеньки И. П. 

Твердохлебова: - Когда началась война, мне шел 16-й год. Через месяц я уже работал под г. 

Россошь на строительстве аэродрома, подвозя кирпич на лошадях. Вернувшись осенью 

домой, возил зерно на элеватор. А весной 42-го после сева мы, 15-16-летние парни и 

девчонки, работали на строительстве оборонительных сооружений на западной окраине с. 

Ровеньки. Трудной была эта работа. За 20 дней мая я вынул и переместил лопатой 135 

кубических метров грунта. Это было равно 25 метрам готового противотанкового рва. Мария 

Павловна Нетеча, Агафья Пантелеевна Мягкая, Евдокия Игнатьевна Зубкова, Елизавета 

Изотовна Чернокалова - лишь немногие из тех женщин, кому довелось копать окопы. 

Полуодетые, голодные, бывало в стужу, за десятки километров отправлялись они на работу. - 

Глина крепкая, как камень, лопаты не берут, брали в руки топоры, - вспоминают труженицы 

военных лет. Перед приходом немцев в районе началась массовая эвакуация скота в сторону 

Дона. Но осуществить ее не удалось. Не пришлось также воспользоваться и 

оборонительными сооружениями. Внезапный захват территории нашей области, 

ошеломляющее наступление гитлеровцев летом 1942 года внесли существенные коррективы 

в намеченные планы. 9 июля 1942 года немцы заняли наш район. К этому времени целые 

подразделения отступающих красноармейцев еще находились здесь. Разрозненно, не всегда 

без боя, пробирались они к линии фронта. Удача сопутствовала далеко не всем. Многих 

навеки приняла ровеньская земля. С неравными боями отступала через хутора и села 

Ровеньского района дивизия генерал-майора Кулешова. Позади Фомино, Новоалександровка, 

Копанки. В районе Ржевки создалось серьезное положение - грозило окружение. Разведка 

установила, что в двух километрах от хутора Крутой по большаку движутся крупные части 

немецких войск. Было принято решение отходить, не вступая в бой, отдельными 

подразделениями. Путь штабной батареи, которую возглавил младший лейтенант Горбенко 

И. Я., лежал через хутор Крутой. К ней присоединились солдаты, отставшие от своих 

подразделений. Так была создана сводная рота. Она была разбита на пять взводов. 

Назначены командиры и их заместители. Выявлено наличие видов оружия. Утром 7 июля 

советские воины вступили в хутор Крутой. Быстро заняли круговую оборону. - Враг не 
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заставил себя ждать, - вспоминает участник боя А. Ф. Мальков. - На левом фланге (южная 

сторона хутора) раздался треск автоматных очередей и пулеметов. Со стороны леса 

противник длинной цепью двигался уверенным шагом на нас. Свинцовый дождь наших 

пулеметов заставил залечь фрицев. Потом снова атака. А когда и она захлебнулась, Горбенко 

поднялся в контрнаступление. Враг был вынужден отступить. В пылу яростной схватки и 

душевной тревоги время летит незаметно. Солнце своим полуденным зноем нещадно жгло 

нас, стояла невыносимая духота. Пот катил градом, хотелось пить, хотя второй день во рту 

не было ни макового зернышка. Уставшие и измученные голодом красноармейцы терпеливо 

продолжали повторного наступления. Но его не было. Вечером, когда стало смеркаться, 

младший лейтенант Горбенко принимает решение вести роту в контратаку. Другого выхода 

не было. Кончились боеприпасы, иссякали силы. Первым с криком: "Ура! Вперед! За 

Родину!" встает и бросается отважный командир. Его дружно поддержали солдаты, 

рассыпавшись цепью. Враг встретил шквальным огнем. Рвались мины, свистели пули, 

падали товарищи. Ранило командира. Его заменил лейтенант Мальков. Атака продолжалась. 

Наконец немцы отступили. Поздним вечером отважные воины возвратились в хутор. 

Подкрепившись, этой же ночью ушли, оставив на попечение населению раненых бойцов. На 

рассвете 8 июля немцы заняли хутор. С ужасом вспоминает этот день Варвара Федоровна 

Волкова. - Фрицы обшаривали все уголки дворов и подвалов, - рассказывает она. Обнаружив 

красноармейца, не считались с его ранами. Толкая дулом автомата в спину, гнали на 

колхозный двор. Туда же собирали мирных граждан. Одного бойца пристрелили лишь за то, 

что тот не мог подняться на ноги. Стариков и женщин заставили рыть яму. Работали не 

разгибаясь. Хотелось пить, хоть немного передохнуть. Но за каждое приостановление фриц 

бил плеткой. Когда яма была готова, подъехала грузовая машина. С нее стали сгружать тела 

убитых накануне в бою немцев. Около 60 фрицев нашли свою смерть у Крутого. Похоронив 

своих собратьев, гитлеровцы приступили к коварному злодеянию. Кровью десятков русских 

солдат обагрилась в этот день Крутая балка, от которой получил название хутор. На месте, 

где были похоронены красноармейцы, стоит сегодня скромный памятник поставленный 

неутомимым краеведом-любителем, пенсионером, ветераном войны М. Ф. Савченко и его 

подопечными - учащимися Крутянской школы. 

...Оккупация. Люди находились в бесконечном страхе, немцы бесчинствовали, чувствовали 

себя хозяевами. Сотни жителей угнали в Германию, многих замучали, но зверство не 

сломало ровенчан, они создали партизанский отряд «Смерть фашизму». В него вошли 

партийные, советские, комсомольские работники. Командиром отряда стал секретарь 

Ладомировской районной партии В. А. Прокопенко. Партизаны уничтожили 2 отряда 

карателей, вели бои с гитлеровцами пытавшимися выйти из окружения. Население 
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оказывало активную поддержку отряду, скрывало от врагов раненых бойцов и командиров 

Красной Армии. В Ровеньках находились и немецкие, и итальянские части, потому и 

комендатуры было две, а еще одна немецкая-сельскохозяйственная контролировала работу 

сельского хозяйства. Ее хозяин Форке Геральд отличался особой жестокостью в 

издевательствах над мирным населением. Но и в условиях вражеской жестокости и 

произвола люди не сдавались, продолжали бороться. В числе оставленных для нелегальной 

работы в тылу противника был заместитель начальника политотдела Ржевской МТС Василий 

Григорьевич Плохих. Он активно проводил работу среди населения по срыву мероприятий, 

которые организовывали оккупанты. При его содействии был сорван план немецкой 

комендатуры по подготовке к обмолоту зерновых. Из 12 газогенераторов в работу был 

включен лишь один, таким образом хлеб в колхозах остался необмолоченным и его не 

смогли забрать немцы. В колхозе имени Куйбышева, например, из 102 скирд остались 

необмолоченными 94. Часть намолоченного зерна ночами раздавали людям. Были случаи, 

когда в день намолачивали по 60-70 центнеров, а по отчетам в немецкую комендатуру 

значилось 15-20. В. Г. Плохих работал в тесном контакте с коммунистами А. П. Поваляевым, 

П. Н. Стрельцовым, М. П. Синельниковым, Н. Ф. Кругляковым, И. И. Серединым, 

Солдатенко, комсомольцами - Стрельцовым, П. Украинским, Н. Володиным. Примеры 

мужества, стойкости, бесстрашия, порой с большим риском для жизни, проявляли многие 

простые труженики. Однажды почти в центре села Ровеньки, в Зеленом Клину, приземлился 

наш самолет У-2. Вышел из строя мотор. Старики и женщины, как могли, замаскировали его 

снопами, ветками. А летчика два дня укрывали, пока он устранял неисправность и смог 

улететь. Другой такой же случай произошел в Димитрове, бывшем колхозе "Красный воин", 

где наш самолет совершил вынужденную посадку из-за отсутствия горючего. Летчика 

выручила колхозница Е. Полтавцева. Она сначала его укрыла в надежном месте, а после, 

когда убедилась, что самолет фашистами не был замечен, помогла ему достать горючее, и он 

улетел, не обнаружив себя. Это лишь небольшие штрихи картины о том, как жил наш район 

в оккупации, как боролись наши люди с врагами, которые ждали и верили в победу. 

Долгожданное освобождение пришло в Ровеньки 16 января 1943 года. По воспоминаниям 

ровенчан ранним утром первой в Ровеньки вошла конная разведка. Благодаря их действиям, 

Ровеньки были освобождены без больших жертв, как для армии, так и для мирного 

населения, была обеспечена возможность для значительного продвижения вперед. Но мало 

кому известно, что командовал конным эскадроном разведки отважный кавалерист Иван 

Тимофеевич Доренко. Более полугода Ровеньский район находился в оккупации, зверские 

следы оставили после себя фашистские захватчики. Они грабили и убивали, всячески 

издевались над мирным населением. Много горьких воспоминаний рассказывали очевидцы 



119 
 
того страшного времени. На «лысой горе», где открывается прекрасная панорама на 

Ровеньки, были расстреляны по одному 10 красноармейцев так оставшиеся неизвестными. 

«А вот тех, кто стрелял в солдат, я бы и в толпе без труда узнала, - говорила единственная 

свидетельница того злодеяния Мягкая Вера Ивановна, смахнув рукой набежавшую слезу. – « 

я и сейчас отчетливо вижу их лица. Фашисты разрушали и уничтожали колхозные 

постройки, инвентарь и машины, угоняли и истребляли скот. Вот только некоторые данные: 

оккупантами было уничтожено 164 животноводческих помещения, около 100 единиц 

сельскохозяйственной техники - практически весь машинно-тракторный парк. Отобрано в 

колхозах более 4000 голов крупного рогатого скота, свыше двух тысяч свиней, полторы 

тысячи лошадей. Общая сумма убытков, нанесенных колхозам, составила 163 миллиона 200 

тысяч рублей или в среднем один день оккупации обошелся почти в миллион рублей. В 

районном центре были разрушены предприятия, здания райкома партии, райисполкома, 

редакции и типографии, НКВД и милиции, больницы, амбулатории, школы, дома соц. 

культуры, свыше 100 жилых домов. Фашистами было вырублено 172 гектара лесов. После 

освобождения жители района с большой самоотверженностью взялись за восстановление 

народного хозяйства. Буквально за год были восстановлены Ровеньская и Ржевская МТСы, 

освоено 40 тыс. га пашни. Приступили к работе все медицинские учреждения, 50 школ. В 

помощь для фронта были направлены денежные средства, продовольствие, одежда. К 

годовщине освобождения трудящимися Ровеньского района было собрано денег на 

постройку танковой колонны в сумме 913795 рублей. 

Приобретено облигаций 2-го Государственного военного займа на 3564285 рублей. Внесено 

в фонд здоровья бойцов Красной Армии 1230 килограммов меда, 14386 яиц, 20000 литров 

молока, 1166 килограммов мяса. Собрано теплых вещей (полушубки, валенки, носки, 

перчатки) 200 штук. В мае 1943 года на ровеньской земле был сформирован 134-й 

пограничный полк. Здесь при непосредственной моральной и материальной поддержке 

ровенчан было положено начало боевого пути и подвигам его личного состава в годы войны. 

Полк участвовал в освобождении оккупированных территорий Украины, Молдавии, 

Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. За отличные боевые действия при 

взятии города Рущук приказом Верховного Главнокомандующего личному составу полка 

была объявлена благодарность, а полку присвоено почетное наименование Рущукский. 

Многие воины полка удостоены высоких наград Родины. 365 человек награждены боевыми 

орденами, 1200 - медалями. В числе награжденных и наши земляки М. Зубков, И. Мягкий, Т. 

Волочаев. 
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Пожалуй, не было таких фронтовых дорог в годы минувшей войны, по которым бы не 

ступала нога воинов-ровенчан, где бы не совершали они ратные подвиги, проливая кровь, не 

щадя своей жизни. Все они заслуживают того, чтобы назвать поименно, но к сожалению, это 

невозможно, потому что для описания их подвигов потребуются целые тома. Потомкам-

ровенчанам есть чем гордиться, есть на кого равняться. За военные заслуги на полях 

сражений более 3000 ровенчан награждены орденами и медалями. В числе награжденных 

пять Героев Советского Союза - летчик, генерал-майор Борис Григорьевич Кандыбин, 

гвардии рядовой Михаил Васильевич Мягкий, гвардии капитан Иван Антонович Плякин, 

гвардии младший лейтенант Иван Иванович Твердохлебов, лейтенант медицинской службы 

Николай Никитович Кравцов. Четырем последним звания Героя Советского Союза 

присвоены посмертно. Ровеньская земля - родина двух полных кавалеров орденов Славы - 

Петра Васильевича Кравцова и Дмитрия Пантелеевича Кушнарева. Воинам-ровенчанам 

выпала честь участвовать в Параде Победы в июне 1945 года. Этой чести были удостоены 

Герой Советского Союза Борис Григорьевич Кандыбин, бывшие фронтовики Сергей 

Самойлович Кулюпин, Иван Митрофанович Волочаев, Михаил Егорович Сабинин. 

Ровеньская земля дала армии немало славных командиров, видных военачальников. 

Героическую страницу в летопись Великой Отечественной войны внесла 385-я дивизия, 

которой командовал генерал-майор Митрофан Федорович Супрунов, уроженец села Лозная. 

Эта дивизия действовала в составе 10-й армии Западного фронта. Она принимала участие в 

освобождении Белоруссии, Восточной Пруссии, в Берлинской операции. Родина высоко 

оценила славный боевой путь комдива, наградив его орденом Ленина, орденом Суворова II 

степени, орденом Кутузова II степени, орденом Отечественной войны I степени, орденом 

Красной Звезды и другими боевыми наградами. Доблестно сражались в годы войны воины 

120-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Алексея Васильевича Батлука, 

уроженца села Ясены. В боях по разгрому немцев под Ленинградом приказом Верховного 

Главнокомандующего эта дивизия отмечена как особо отличившаяся. За освобождение 

Гатчины и Луги дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а ее командир - 

орденом Суворова II степени и по представлению советского командования - орденом 

Почетного Легиона Соединенных Штатов Америки. Ратные подвиги совершили многие 

командиры. Около 200 офицеров-ровенчан не вернулись с полей сражений. Их имена 

записаны отдельной строкой в Книге Памяти. 

Среди наших земляков, геройски сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками, 

немало таких, чьи подвиги отмечены высшими знаками воинской доблести. Один из них - 

бывший командир разведчиков Митрофан Павлович Орехов. Его личные геройские подвиги, 

его умение обеспечить выполнение вверенным подразделением возложенных 
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командованием боевых задач по достоинству оценены Родиной. Митрофан Павлович 

награжден орденами Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны первой 

и второй степеней, многими боевыми медалями. Орден Александра Невского - это 

офицерская награда. Наш земляк из села Лозовое Егор Данилович Черкасов получил ее, 

будучи не офицером. Высшей наградой солдатской доблести - ордена Славы удостоена наша 

землячка Любовь Тимофеевна Зубкова, бывшая разведчик-связист, свой автограф оставила 

на стенах рейхстага Лидия Митрофановна Криулина, десятки, сотни раненых вытащила на 

себе из боя за время войны бывшая санинструктор Зоя Николаевна Степенко. А сколько 

солдатских жизней спасли, рискуя своими, каждый раз идя на задание по обезвреживанию 

минных полей, Агафья Яковлевна Олейник и Татьяна Захаровна Лемешко из Ладомировки! 

Не подсчитать. Да и до того ли было - главное, боевую задачу выполнить. Война 

продвигалась на Запад. Освобожденный район помогал советским воинам приближать 

Победу. В тылу тоже было жарко. "От мала до велика вышли в поле колхозники 

сельхозартели "Красный воин" - сообщала 16 апреля 1944 года районная газета. И, наконец, 

пришла она - долгожданная Победа! Она вошла в дома ровенчан с великой радостью и 

глубокой скорбью. Солдатские матери и вдовы, их дети еще долго будут переживать ту 

войну, она будет преследовать до конца их дней. Свято храним память о тех, кто защищал 

родину от жестокого врага, кто отдал свою жизнь на поле брани, в каждом населенном 

пункте есть священные могилы, памятники на гранитных плитах которых высечены имена 

воинов односельчан , погибших на войне. Сюда приходят жители в день Победы, молодые в 

день свадьбы, чтобы поблагодарить тех кто дал им шанс быть счастливыми чтобы отдать 

низкий поклон, вспомнить о каждом, кто погиб за Родину. 
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Кенигсбергская операция (6-9 апреля 1945) - стратегическая военная операция вооруженных 

сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны с целью ликвидации 

кенигсбергской группировки противника и захвата города-крепости Кенигсберг, часть 

Восточно-Прусской операции 1945 года. 

История Кенигсберга - это история создания первоклассной крепости. Оборона города 

состояла из трех линий, кольцом опоясывавших Кенигсберг. 

Первая полоса опиралась на 15 крепостных фортов в 7-8 километрах от городской черты. 

Вторая оборонительная линия проходила по окраинам города. Ее составляли группы зданий, 

подготовленных к обороне, железобетонные огневые точки, баррикады, сотни километров 

траншей, минные поля и проволочные заграждения. 

Третья полоса состояла из крепостных фортов, равелинов, железобетонных сооружений, 

каменных зданий с бойницами, занимала большую часть города и его центр. 

Главная задача, стоявшая перед командованием 3-го Белорусского фронта,- взять город, до 

предела сократив число жертв. Поэтому маршал Василевский большое внимание уделял 

разведке. Авиация непрерывно бомбила укрепления противника. 

День и ночь шла тщательная подготовка к штурму города и крепости Кенигсберг. 

Формировались штурмовые группы силой от роты до батальона пехоты. Группе придавались 

саперный взвод, два-три орудия, два-три танка, огнеметы и минометы. Артиллеристы 

должны были двигаться вместе с пехотинцами, расчищая им дорогу для наступления. 

Впоследствии штурм подтвердил всю эффективность таких небольших, но мобильных 

группировок. 

ШТУРМОВЫЕ ОТРЯДЫ 

В чем же заключались новые способы борьбы, каковы были основные особенности 

применения различных родов войск в уличных боях? 

Пехота 

ОПЫТ  штурма  Кенигсберга показывает, что основное место в боевых порядках пехоты 

должны занимать штурмовые отряды. Они сравнительно легче проникают в боевые порядки 

противника, расчленяют их, дезорганизуют оборону и прокладывают дорогу главным силам. 
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Состав штурмового отряда зависел от характера построек и характера обороны противника в 

городе. Как показал опыт, эти отряды целесообразно создавать в составе одной стрелковой 

роты (50-60 человек), усиленной одним - двумя 45 мм противотанковыми орудиями обр. 

1942 года, двумя 76 мм орудиями полковой артиллерии обр. 1927 или 1943 года, одним - 

двумя 76 мм дивизионными орудиями ЗИС-3 обр. 1942 года, одной 122 мм гаубицей М-30 

обр. 1938 года, одним - двумя танками (или самоходными артиллерийскими установками), 

взводом станковых пулеметов, взводом 82 мм батальонных минометов обр. 1937 года, 

отделением (взводом) саперов и отделением (взводом) огнеметчиков. 

По характеру выполняемых задач штурмовые отряды делились на группы: 

а) атакующую (одна - две) - в составе 20-26 стрелков, автоматчиков, ручных пулеметчиков, 

огнеметчиков и отделения саперов; 

б) закрепления - в составе 8-10 стрелков, взвода станковых пулеметов, 1-2 артиллерийских 

орудий и отделения саперов; 

в) огневую - в составе артиллерийских подразделений, взвода 82 мм минометов, танков и 

самоходных установок; 

г) резерва - в составе 10-15 стрелков, нескольких станковых пулеметов и 1-2 артиллерийских 

орудий. 

Таким образом, штурмовой отряд как бы состоял из двух частей: одна, активно действующая 

впереди (атакующие группы), имевшая легкое стрелковое вооружение (автоматы, огнеметы, 

гранаты, винтовки), и вторая, поддерживающая действия первой, имевшая тяжелые виды 

оружия (пулеметы, пушки, минометы и т. д.). 

Атакующая группа (группы), в зависимости от объекта атаки, могла делиться на подгруппы, 

каждая в составе 4-6 человек. 

Подготовка к бою за город 

ОСОБЕННОСТИ применения различных родов войск в бою за город обусловили и 

многообразие форм боевой подготовки войск. При этом особое внимание обращалось на 

обучение штурмовых отрядов. В ходе этих занятий личный состав учился метать гранаты в 

окна, вверх, вниз; пользоваться шанцевым инструментом; переползать и стремительно 

перебегать от укрытия к укрытию; преодолевать препятствия; перепрыгивать через рвы и 

заборы; быстро влезать в окна домов; вести рукопашный бой в укрепленных зданиях; 

применять взрывчатые вещества; блокировать и уничтожать огневые точки; штурмовать 

укрепленные кварталы и дома с улицы и с обходом по дворам, огородам; продвигаться через 

проломы в стенах; быстро превращать захваченный дом или квартал в мощный опорный 

пункт; форсировать на подручных переправочных средствах водные преграды в городе. 
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При этом основной упор делался на отработку вопросов взаимодействия между группами 

штурмового отряда и внутри групп. 

Тактические занятия штурмовых подразделений проводились на специально оборудованных 

учебных полях. Эти поля, в зависимости от условий, как правило, имели оборонительный 

рубеж, состоявший из 1-2 линий траншей; проволочных заграждений и минных полей; 

населенный пункт с прочными каменными строениями и 2-3 опорных пункта для отработки 

приемов боя в глубине. 

Подразделения учились атаке на глубину 3-4 км с выходом на противоположную окраину 

населенного пункта и закреплением на ней. После занятий проводился разбор, на котором 

группам практически показывали, как нужно выполнять тот или иной прием или маневр. 

Обучение штурмовых отрядов проводилось на основе специально разработанной инструкции 

по штурму  города и крепости  Кенигсберг и по форсированию р. Прегель в черте города. 

ГЛАЗАМИ СОЛДАТА 

- В ночь с 5 на 6 апреля мы провели разведку боем. Встретили сильное сопротивление, были, 

конечно, потери. Еще погода была паршивая: моросил мелкий и холодный дождь. Немцы 

отступили и заняли первую очередь обороны, там у них был бункер. Наши подошли к нему в 

4 часа, на рассвете, подложили взрывчатку и подорвали стену. Выкурили мы оттуда 20 

человек. А в 9 утра началась артиллерийская подготовка. Заговорили орудия и мы прижались 

к земле. 

И.Медведев 

- 6 апреля мы подошли к Кенигсбергу с южной стороны, там, где ныне Балтрайон. Мы 

охотились за «кукушками» - отдельными солдатами или группами солдат с радиостанциями, 

которые передавали информацию о передвижении и сосредоточении наших войск. Таких 

«кукушек» я ловил дважды: это были группы по три человека. Прятались они в полях, в 

подвалах на хуторах, в ямах. А над головами нашими постоянно летали самолеты Ил-2, 

немцы называли их «Черная смерть». Такое количество столько самолетов я видел еще 

только, когда мы Вильнюс брали! 

Н.Бацев 

ГЛАЗАМИ КОМАНДИРА ПОЛКА 

Ровно в пять грянул сильнейший залп орудий, за ним - второй, третий, ударили «катюши». 

Все смешалось и потонуло в невообразимом гуле. 

Артиллерия била непрерывно около полутора часов. За это время окончательно рассвело, и 

можно было разглядеть очертания форта. Два снаряда, один за другим, угодили в главные 

ворота. Они качнулись и рухнули. 

- Стреляй! - крикнул я Щукину. 
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Адъютант выстрелил из ракетницы. Миг, другой - и солдаты выбрались из траншеи. По 

всему полю перед фортом загремело «ура». 

В рухнувшие ворота первой ворвалась штурмовая группа и ударила в штыки. Преодолели 

ров третья и шестая роты. А вскоре мы увидели широкое белое полотнище, медленно, нехотя 

ползущее вверх по флагштоку форта Король Фридрих III. 

- Ура-а-а! - кричали офицеры и солдаты. 

Телефонисты и радисты торопились передать приказ: 

- Враг сдался. Огонь прекратить. 

Стрельба стихла. Мы выбрались из траншеи. Кто-то из радистов крикнул: 

- Капитан Кудленок передает: фашисты выходят из казематов без оружия, сдаются! 

ГЛАЗАМИ МАРШАЛА 

8 апреля, стремясь избежать бесцельных жертв, я, как командующий фронтом, обратился к 

немецким генералам, офицерам и солдатам кенигсбергской группы войск с предложением 

сложить оружие. Однако фашисты решили сопротивляться. С утра 9 апреля бои разгорелись 

с новой силой. 5000 наших орудий и минометов, 1500 самолетов обрушили сокрушительный 

удар по крепости. Гитлеровцы начали сдаваться в плен целыми подразделениями. К исходу 

четвертых суток непрерывных боев Кенигсберг пал: 

На допросе в штабе фронта комендант Кенигсберга генерал Лаш говорил: 

«Солдаты и офицеры крепости в первые два дня держались стойко, но русские превосходили 

нас силами и брали верх. Они сумели скрытно сосредоточить такое количество артиллерии и 

самолетов, массированное применение которых разрушило укрепление крепости и 

деморализовало солдат и офицеров. Мы полностью потеряли управление войсками. Выходя 

из укрепления на улицу, чтобы связаться со штабами частей, мы не знали, куда идти, 

совершенно теряя ориентировку, настолько разрушенный и пылающий город изменил свой 

вид. Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, как Кенигсберг, столь быстро 

падет. Русское командование хорошо разработало и прекрасно осуществило эту операцию. 

Под Кенигсбергом мы потеряли всю 100-тысячную армию. Потеря Кенигсберга - это утрата 

крупнейшей крепости и немецкого оплота на Востоке». 

Гитлер не мог примириться с потерей города, объявленного им лучшей немецкой крепостью 

за всю историю Германии и «абсолютно неприступным бастионом немецкого духа», и в 

бессильной ярости приговорил Лаша заочно к смертной казни. 

В городе и пригородах советскими войсками было захвачено около 92 тыс. пленных (в том 

числе 1800 офицеров и генералов), свыше 3,5 тыс. орудий и минометов, около 130 самолетов 

и 90 танков, множество автомашин, тягачей и тракторов, большое количество различных 

складов со всевозможным имуществом. 
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Пока подсчитывались трофеи, в Москву полетело радостное донесение. И в ночь на 10 

апреля 1945 года столица салютовала доблести, отваге и мастерству героев штурма 

Кенигсберга 24-мя артиллерийскими залпами из 324-х орудий.  

«ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА» 

После окончания войны были учреждены награды за освобождение Красной армией 

крупных городов Европы. В соответствии с заданием разрабатывались медали: за 

освобождение Праги, Белграда, Варшавы, взятие Берлина, Будапешта, Вены. Особняком 

среди них, стоит медаль за взятие Кенигсберга, поскольку, это была медаль не за взятие 

столицы, а за взятие города крепости. 

Медаль «За взятие Кенигсберга» учреждена 9 июня 1945 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР. Награждение медалью проходило уже после окончания войны, 

всего медалью «За взятие Кенигсберга» награждено примерно 760000 человек. 
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Почему важно было захватить Мурманск? 

Во-первых, это был незамерзающий порт на севере Европы, связанный железной дорогой с 

Ленинградом.Во-вторых, Мурманск занимал важное военно-стратегическое положение: 

рядом с ним находились основные базы военно-морского флота и отсюда начинался 

Северный морской путь. В-третьих, Мурманск являлся центром богатого края с крупной 

рыбной, лесной, судоремонтной, горно-химической, медно-никелевой и энергетической 
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промышленностью. Больше всего из природных богатств фашистов интересовал никель, без 

которого нельзя было выплавлять высокопрочную сталь 

Планы Гитлера 

Конкретизируя общие цели войны в Заполярье, германский генштаб разработал план захвата 

Мурманска под кодовым названием «Голубой песец». По этому плану в день Х+7, где X — 

общий день нападения на СССР, на самом северном участке границы переходил в 

наступление горно-стрелковый корпус «Норвегия» под командованием генерал-лейтенанта 

Э. Дитля. Финское наступление планировалось немцами как часть плана «Барбаросса» 

Гитлеровцы планировали в течение первых суток сломить сопротивление советских войск в 

приграничном сражении, захватить Титовку и полуостров Рыбачий, а затем за трое-четверо 

суток преодолеть расстояние до Кольского залива и Мурманска. 

На момент наступления у немцев было численное преимущество. У Дитля было более 27 

тысяч человек,  в двух советских дивизиях,  которые должны прикрыть Мурманск — 12 

тысяч. 

Начало боевых действий 

В 4:30 22 июня финский десант под прикрытием боевых кораблей, перейдя границу 

территориальных вод, начал высадку на Аландских островах, являвшихся 

демилитаризованной зоной. Около 6 часов утра советские бомбардировщики появились в 

районе Аландских островов и попытались бомбардировать финские броненосцы 

Вяйнямёйнен и Илмаринен, канонерку, также форт Алскар. В этот же день три финские 

подводные лодки поставили мины у эстонского побережья, причём их командиры имели 

разрешение атаковать советские корабли «в случае возникновения благоприятных условий 

для атаки». Также этим утром германские самолёты сбросили первые бомбы на Мурманск. 

23 июня с двух немецких гидросамолётов HeinkelHe 115, стартовавших с Оулуярви, 

недалеко от шлюзов Беломорско-Балтийского канала было высажено 16 финских 

диверсантов-добровольцев, набранных немецким майором Шеллером. По условию финнов, 

добровольцы были одеты в немецкую форму и имели немецкое оружие, поскольку финский 

Генштаб не хотел иметь отношения к диверсии. Диверсанты должны были взорвать шлюзы, 

однако из-за усиленной охраны сделать это им не удалось. 

26 июня: Финляндия объявила войну, и уже через день ее войска попытались прорвать 

советскую границу около Куолаярви, правда безуспешно. 

В ночь с 28 на 29 июня германские регулярные части перешли государственную границу 

СССР в районе Титовки. После полуторачасового артиллерийского обстрела и бомбежки, в 

которой участвовало более ста самолетов «Юнкерс-88» и «Хейнкель-111», в 4 часа утра 

пошли в наступление горно-пехотные дивизии врага. 
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Врагу не удалось разгромить советские войска у границы. 95-й стрелковый полк, по 

которому был нанесен первый удар у Титовки, поротно и повзводно отходил на восток.  

Егеря, рвавшиеся к Мурманску, пытались с ходу форсировать Западную Лицу и преодолеть 

хребет Муста-Тунтури. Финны, перешедшие границу у реки Лотты, наступали на 

рестикентском направлении. Таким образом, уже в первый месяц войны в боях за Мурманск 

советские сухопутные войска при поддержке Северного флота и авиации дрались на трех 

самостоятельных, к тому же разобщенных между собой участках. 

Северный флот с первых дней войны защищал Мурманское побережье, полуострова 

Рыбачий и Средний, обеспечивал внутренние и внешние перевозки, активно действовал на 

морских коммуникациях врага, оказывал всяческую поддержку приморскому флангу 14-й 

армии. 

Противник создал на Севере особую военно-морскую группу «Норд» в целях нарушения 

советского судоходства в Баренцевом море и обеспечения своих перевозок в порты 

Киркенес, Линахамари и Петсамо. Были здесь и надводные силы, и подводные лодки, и 

морская авиация. 
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Рис. 2. Обстановка на Мурманском направлении летом 1941 

В первые же часы войны одна из береговых батарей Северного флота, располагавшаяся на 

полуострове Средний, вступила в бой и подбила тральщик противника. Через несколько 

дней эта же, 221-я батарея (командир старший лейтенант П. Ф. Космачев) потопила еще один 

корабль врага. О победах артиллеристов Северного флота неоднократно сообщало 

Совинформбюро. 

Вступили в бой и главные силы флота. 29 июня артиллерия эсминца «Куйбышев» 

поддержала пехоту 135-го стрелкового полка. 30 июня, после отхода сухопутных частей к 

полуострову Средний, когда возникла угроза прорыва вражеских войск на север, к 

Рыбачьему для оказания помощи подразделениям 23-го укрепрайона в Мотовский залив 

пришли уже два эсминца — «Куйбышев» и «Урицкий» в сопровождении малых охотников. 

Они усилили артиллерийским огнем оборону, нанесли ощутимый урон противнику, 

морально поддержали пехоту. 
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С первых часов войны героически сражались в заполярном небе авиаторы Северного флота. 

Уже 24 июня 1941 г. командир эскадрильи 72-го смешанного авиаполка старший лейтенант 

Борис Сафонов сбил над Кольским заливом вражеский самолет. 

В то время, как силы противника в Заполярье с каждой неделей боев убывали (не имея под 

рукой резервов, он не мог вести активных действий), советские войска с каждым днем 

становились мощнее, опытнее, закалённее. А уже осенью совершали рейды и вылазки на 

отдельные узлы обороны противника, захватывали пленных и трофеи. Активно действовала 

войсковая разведка. В отличие от начального периода войны, когда командиры принимали 

решения зачастую вслепую, теперь положение в корне изменилось. Любое изменение сил, 

каждая передислокация частей противника были известны советскому командованию. 

Оборона Мурманска с моря становилась все надежнее. С июня 1941 г. по июнь 1942 г. 

Северным флотом было потоплено 135 судов противника и уничтожено 412 самолетов. За 

1941–1942 гг. североморские летчики совершили около 27 тысяч самолето-вылетов большую 

часть из них — для поддержки сухопутных сил. За это время они потопили 10 вражеских 

транспортов. 

В 1942 г. стало несомненным, что сухопутная линия Карельского фронта на приморском 

крыле окончательно стабилизировалась и противнику нечего надеяться на захват Мурманска 

и Кольского залива. Начался перелом и на морском театре военных действий. Благодаря 

совместным активным действиям разнородных сил флота на коммуникациях противника 

удалось нарушить снабжение приморской группировки немецко-фашистских войск. 

Флотская авиация завоевывала господство в воздухе не только над базами флота, но и на 

вражеских коммуникациях, где успешно стали действовать штурмовики и торпедоносцы. 

Героизм и мужество защитников Мурманска были настолько массовыми, что даже сейчас, по 

прошествии почти полувека, трудно выделить — кому отдать предпочтение: пехотинцам или 

морякам, артиллеристам или пограничникам. Мурманск устоял потому, что на его защиту 

встали все — и стар и мал. Единство фронта и тыла было настолько прочным, что город и 

подступы к нему превратились в неприступную крепость.  

Уже первая военная кампания в Заполярье летом 1941 г. показала превосходство советских 

войск, обладавших высокими морально-политическими, боевыми и психологическими 

качествами,возросший уровень оперативного руководства и боевого мастерства военных 

кадров. 

Срыв планов гитлеровского командования и стабилизация фронта в Заполярье, 

неприступность Мурманска имели не только оперативное, но и большое политическое 

значение.Благодаря активным действиям Северного флота, в обеспечении которых 
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Мурманск играл важную роль, медно-никелевое и железорудное сырье из Заполярья в 

Германию стало поступать в значительно меньшем объеме, чем рассчитывали в Берлине. 
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«За Волгой для нас земли нет!» 

ЗАЩИТНИКИ СТАЛИНГРАДА 

Сталинград – это слово навсегда вошло в анналы истории, став в один ряд с такими 

известными сражениями как Канны, Ватерлоо, Бородино. Мало кому известный 

провинциальный город на Волге разом обрел мировую известность. Теперь его знают во 

всем мире. Об этом думается с восхищением. Сталинградская бойня стала началом начал. 

Русские люди не только отстояли честь своего города, который носил имя вождя, но и 

показали немцам, как говорил Хрущев: “Кузькину мать”.  

Гигантское по масштабам сражение ВОВ развернулось во второй половине 1942 года на 

берегах Волги. На отдельных этапах в нём с обеих сторон участвовало более 2 млн. человек, 

около 30 тыс. орудий, более 2 тыс. самолётов и такое же количество танков. История не 

знает другой битвы, которая сыграла бы такую колоссальную роль в судьбах человечества. 

Главный военно-политический итог Сталинградской эпопеи состоит в том, что советские 

войска развеяли в прах и гитлеровские планы разгрома СССР, и планы дальнейшего ведения 

войны за мировое господство.  
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По характеру боевых действий Сталинградскую битву кратко принято делить на два 

периода. Это оборонительные операции (17 июля – 18 ноября 1942 г.) и наступательные 

операции (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 гг.).  После провала плана «Барбаросса» и 

поражения под Москвой гитлеровцы готовились к новому наступлению на Восточном 

фронте. 5 апреля Гитлер издал директиву, в которой прописывалась цель летней кампании 

1942 года. Это овладение нефтеносными районами Кавказа и выход к Волге в районе 

Сталинграда. 28 июня Вермахт перешёл в решительное наступление, взяв Донбасс, Ростов, 

Воронеж… Сталинград был крупным узлом коммуникаций, связывающим центральные 

районы страны с Кавказом и Средней Азией. А Волга – важной транспортной артерией по 

доставке кавказской нефти. Взятие Сталинграда могло иметь для СССР катастрофические 

последствия. На этом направлении активно действовала 6-я армия под командованием 

генерала Ф. Паулюса. 

Для защиты города советским командованием был образован Сталинградский фронт во главе 

с маршалом С. К. Тимошенко. Сталинградская битва кратко началась 17 июля, когда в 

излучине Дона подразделения 62-й армии вступили в бой с авангардом 6-й армии Вермахта. 

Оборонительные бои на подступах к Сталинграду продолжались 57 дней и ночей. 28 июля 

нарком обороны И. В. Сталин издал приказ №227, известный больше как «Ни шагу 

назад!».  К началу решительного наступления немецкое командование заметно усилило 6-ю 

армию Паулюса. Превосходство в танках было двукратным, в самолётах – почти 

четырёхкратным. А в конце июля с кавказского направления сюда ещё была переброшена 4-я 

танковая армия. И, тем не менее, продвижение фашистов к Волге нельзя было назвать 

быстрым. За месяц им под отчаянными ударами советских войск удалось преодолеть лишь 

60 километров. Для укрепления юго-западных подступов к Сталинграду был создан Юго-

Восточный фронт под командованием генерала А. И. Ерёменко. Тем временем гитлеровцы 

приступили к активным действиям на кавказском направлении. Но благодаря 

самоотверженности советских воинов наступление немцев вглубь Кавказа было остановлено. 

19 августа стало чёрной датой Сталинградской битвы – танковая группировка армии 

Паулюса прорвалась к Волге. Причём, отрезав с севера от главных сил фронта оборонявшую 

город 62-ю армию. Попытки уничтожить образованный войсками противника 8-

километровый коридор успехом не увенчались. Хотя советские воины являли примеры 

удивительного героизма. 33 бойца 87 стрелковой дивизии, оборонявшие высоту в районе 

Малые Россошки, стали неодолимой твердыней на пути превосходящих сил противника. В 

течение дня они отчаянно отбивали атаки 70 танков и батальона гитлеровцев, оставив на 

поле боя 150 убитых солдат и 27 подбитых машин.  23 августа Сталинград подвергся 

жесточайшей бомбардировке немецкой авиации. Несколько сотен самолётов наносили удары 
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по промышленным и жилым кварталам, превращая их в руины. А немецкое командование 

продолжало наращивать силы на Сталинградском направлении. К концу сентября в составе 

группы армий «Б» насчитывалось уже больше 80 дивизий.  На помощь Сталинграду из 

резерва Ставки Верховного Главнокомандования были направлены 66-я и 24-я армии. 13 

сентября штурм центральной части города начали две мощные группировки, 

поддерживаемые 350 танками. Началась беспримерная по мужеству и напряжённости борьба 

за город – самый страшный этап Сталинградской битвы.  За каждое здание, за каждую пядь 

земли бойцы стояли насмерть, обагряя их кровью. Генерал Родимцев назвал бой в здании 

самым тяжёлым боем. Ведь здесь нет привычных понятий флангов, тыла, за каждым углом 

может таиться враг. Город беспрерывно подвергался обстрелам и бомбёжкам, горела земля, 

горела Волга. Из пробитых снарядами нефтебаков нефть огненными потоками устремлялась 

в блиндажи и окопы. Примером беззаветной доблести советских воинов стала почти 

двухмесячная оборона дома Павлова. Выбив врага из четырёхэтажного здания на улице 

Пензенской, группа разведчиков во главе с сержантом Я. Ф. Павловым, превратила дом в 

неприступную крепость. На штурм города противником было направлено ещё 200 тыс. 

обученного пополнения, 90 артиллерийских дивизионов, 40 сапёрных батальонов… Гитлер 

истерично требовал любой ценой взять волжскую «цитадель».  Командир батальона армии 

Паулюса Г. Вельц впоследствии писал, что вспоминает это как страшный сон. «Утром пять 

немецких батальонов уходят в атаку и почти никто не возвращается. На следующее утро всё 

повторяется снова…»Подступы к Сталинграду действительно усеивали трупы солдат и 

остовы сгоревших танков. Не зря немцы прозвали путь к городу «дорогой смерти». 

Советским командованием был разработан план «Уран» по разгрому гитлеровцев под 

Сталинградом. Он состоял в том, чтобы мощными фланговыми ударами отсечь ударную 

группировку противника от основных сил и, окружив, уничтожить. Группа армий «Б», 

возглавляемая генерал-фельдмаршалом Боком, включала в себя 1011, 5 тыс. солдат и 

офицеров, более 10 тыс. орудий, 1200 самолётов и т.д. В состав трёх советских фронтов, 

оборонявших город, входили 1103 тыс. личного состава, 15501 орудие, 1350 самолётов. То 

есть преимущество советской стороны было незначительным. Поэтому решающей победы 

можно было достичь лишь путём военного искусства. 19 ноября подразделения Юго-

Западного и Донского фронтов, а 20 ноября и Сталинградского – с двух сторон обрушили на 

расположения Бока тонны огненного металла. После прорыва вражеской обороны войска 

стали развивать наступление в оперативной глубине. Встреча советских фронтов произошла 

на пятый день наступления, 23 ноября, в районе Калач, Советский.  Не желая мириться с 

поражением в Сталинградской битве, гитлеровское командование предприняло попытку 

деблокировать окружённую армию Паулюса. Но инициированные ими в средине декабря 
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операции «Зимняя гроза» и «Удар грома» окончились провалом. Теперь были созданы 

условия для полного разгрома окружённых войск.  Операция по их ликвидации получила 

условное название «Кольцо». Из 330 тыс. попавших в окружении гитлеровцев к январю 1943 

осталось не более 250 тыс. Но группировка не собиралась капитулировать. Она имела на 

вооружении более 4000 орудий, 300 танков, 100 самолётов. Паулюс позднее писал в своих 

воспоминаниях: «С одной стороны были безусловные приказы держаться, обещания 

помощи, ссылки на общую обстановку. С другой – внутренние гуманные мотивы – 

прекратить борьбу, вызванные бедственным состоянием солдат».  10 января 1943 года 

советские войска приступили к осуществлению операции «Кольцо». Сталинградская 

битва вступила в свою завершающую фазу. Прижатая к Волге и рассечённая на две части 

вражеская группировка вынуждена была сдаться. 

Победа в Сталинградской битве имела для СССР огромное международное и военно-

политическое значение. Она наметила коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

После Сталинграда наступил период изгнания немецких оккупантов с территории СССР. 

Став триумфом советского военного искусства, Сталинградская битва кратко укрепила 

лагерь антигитлеровской коалиции и вызвала разлад в странах фашистского 

блока.  Некоторые западные историки, пытаясь умалить значение Сталинградской битвы, 

ставят её в один ряд с Тунисским сражением (1943), под Эль-Аламейном (1942) и т. д. Но их 

опроверг сам Гитлер, заявивший 1 февраля 1943 года в своей ставке: «Возможности 

окончания войны на Востоке путём наступления больше не существует…»   

 

 
Тогда под Сталинградом наши отцы и деды вновь "дали прикурить" Фото: пленные немцы 

после Сталинградской битвы 
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У каждого поколения свое восприятие минувшей войны, место и значение которой в жизни 

народов нашей страны настолько значительное, что она вошла в их историю как Великая 

Отечественная война. Даты 22 июня 1941 г. и 9 мая 1945 г. навсегда останутся в памяти 

народов России. Спустя почти 70 лет после Великой Отечественной войны россияне могут 

гордиться тем, что их вклад в Победу был огромным и ничем не заменимым.  

Важнейшей составной частью борьбы советского народа против гитлеровской Германии в 

годы Великой Отечественной войны явилось партизанское движение, которое было наиболее 

активной формой участия широких народных масс на временно оккупированной советской 

территории в борьбе с врагом. Это было поистине всенародное движение, порожденное 

справедливым характером войны, стремлением защитить честь и независимость Родины. Вот 

почему в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками столь важное место отводилось 

партизанскому движению. Коммунистическая партия призывала оставшихся в тылу врага 

советских людей создавать партизанские отряды и диверсионные группы, разжигать 

партизанскую войну всюду и везде, взрывать мосты, портить телеграфную и телефонную 

связь противника, поджигать склады, создавать невыносимые условия для врага и всех его 

пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. 

Считается, что к концу 1941 г. число активных партизан доходило до 90 тысяч человек, а 

партизанских отрядов – более 2 тысяч. Таким образом, на первых порах сами партизанские 

отряды были не весьма многочисленны – их численность не превышала нескольких десятков 

бойцов. Трудный зимний период 1941–1942 гг., отсутствие надежно оборудованных баз 

партизанских отрядов, недостаток оружия и боеприпасов, плохое вооружение и 

продовольственное снабжение, а также недостаток профессиональных медиков и лекарств в 

значительной степени усложнили эффективные действия партизан, сводя их к 

осуществлению диверсий на транспортных магистралях, уничтожению небольших групп 

оккупантов, разгрому мест их расположения, уничтожению полицаев. Тем не менее 

партизанское движение в тылу врага все же состоялось. Многие отряды действовали в 
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Смоленской, Московской, Орловской, Брянской и в ряде других областей, попавших под 

пяту фашистских оккупантов. 

30 мая 1942 г. Государственным Комитетом Обороны при Ставке Верховного 

Главнокомандования был образован Центральный штаб партизанского движения, 

начальником которого был назначен первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии П.К. 

Пономаренко. В это же время партизанские штабы были созданы и при военных советах 

фронтов.  

6 сентября 1942 г. ГКО учредил пост главнокомандующего партизанским движением. Им 

стал маршал К.Е. Ворошилов. Дезорганизация тыла противника стала главной задачей 

советских партизан. Состав и организация партизанских формирований, несмотря на их 

разнообразие, имели много общего. Основной тактической единицей являлся отряд, 

насчитывавший в начале войны несколько десятков бойцов, а позже до 200 и более человек.  

Образование крупных партизанских соединений и координация их действий центральным 

штабом позволили развернуть планомерную борьбу против опорных пунктов фашистских 

оккупантов. Целые оккупированные районы были освобождены от захватчиков. Уже летом и 

осенью 1942 г. партизаны сковали 22–24 вражеские дивизии, оказывая этим значительную 

помощь войскам сражающейся Советской Армии. К началу 1943 г. партизанские края 

охватили значительную часть Витебской, Ленинградской, Могилевской и ряда других 

областей, временно оккупированных противником. В этом же году еще больше число 

гитлеровских войск было отвлечено с фронта для борьбы с партизанами.  

Именно на 1943 год приходится пик действий советских партизан. Число участников к концу 

1943 г. выросло до 250 тыс. бойцов. В это время белорусские партизаны контролировали 

почти 60% оккупированной территории республики (109 тыс. кв. км), причем на площади 38 

тыс. кв. км оккупанты были полностью изгнаны. В 1943 г. борьба в тылу врага 

распространилась на Правобережную и Западную Украину и западные районы Белоруссии. 

Рассматривая историю партизанского движения, нельзя не затронуть легендарное имя 

выдающегося украинца, дважды Героя Советского Союза Сидора Артемьевича Ковпака.  

Сидор Ковпак родился в семье полтавского крестьянина-бедняка. В 1918 г. после германской 

оккупации революционной Украины он самостоятельно организовал и возглавил красный 

партизанский отряд – один из первых на Украине. Воевал против деникинцев вместе с 

отрядами Пархоменко, участвовал в боях на Восточном фронте в составе легендарной 25-й 

Чапаевской дивизии, затем сражался на Юге против войск Врангеля, принимал участие в 

ликвидации банд Махно. После победы революции Сидор Ковпак, в 1919 году ставший 

членом РКП(б), занимался хозяйственной работой.  
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В августе 1941 г. партийная организация Путивля практически в полном составе 

превратилась в партизанский отряд. Это была одна из многих партизанских групп, 

созданных в удобном для партизанской борьбы лесистом треугольнике Сумской, Брянской, 

Орловской и Курской областей, ставших базой всего будущего партизанского движения. 

Однако Путивльский отряд быстро выделился среди множества лесных подразделений 

своими особенно смелыми и вместе с тем выверенными и осмотрительными действиями. 

Партизаны Ковпака избегали длительного пребывания в рамках определенного района. Они 

совершали постоянные длительные маневры во вражеском тылу, подвергая неожиданным 

ударам отдаленные немецкие гарнизоны. Так рождалась знаменитая рейдовая тактика 

партизанской борьбы, в которой без труда угадывались традиции революционной войны 

1918–21 гг. 

Летом 1943 г., в канун Курской битвы, Сумское партизанское соединение Сидора Ковпака по 

приказу Центрального штаба партизанского движения начинает свой знаменитый 

Карпатский рейд, путь которого прошел по самым глубоким тылам противника. 

Особенностью этого легендарного рейда было то, что здесь ковпаковским партизанам 

пришлось регулярно совершать маршевые броски по открытой, безлесной территории, на 

огромном расстоянии от мест базирования, без всякой надежды на поддержку и помощь 

извне. В ходе Карпатского рейда Сумское партизанское соединение прошло свыше 10 тыс. 

км в непрерывных боях, разгромив немецкие гарнизоны и бандеровские отряды в 40 

населённых пунктах Западной Украины, включая территорию Львовской и Ивано-

Франковской областей. Уничтожая транспортные коммуникации, ковпаковцы сумели на 

длительное время блокировать важные направления подвоза гитлеровских войск и боевой 

техники к фронтам Курской дуги. 

Гитлеровцы, бросившие на уничтожение соединения Ковпака элитные эсэсовские части и 

фронтовую авиацию, так и не сумели уничтожить партизанскую колонну. Оказавшись в 

окружении, Ковпак принимает неожиданное для врага решение разделить соединение на 

целый ряд мелких групп, и одновременным "веерным" ударом в различных направлениях 

прорваться назад к полесским лесам. Этот тактический ход блестяще оправдал себя – все 

разрозненные группы уцелели, вновь соединившись в одну грозную силу – ковпаковское 

соединение. В январе 1944 оно было переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую 

дивизию, получившую имя своего командира – Сидора Ковпака. 

О размахе партизанского движения свидетельствует ряд крупных операций, осуществленных 

партизанами совместно с войсками Красной Армии. Одна из них получила название 

«Рельсовая война». Она проводилась в августе-сентябре 1943 г. на оккупированной врагом 

территории РСФСР, Белорусской и части Украинской ССР с целью вывода из строя 
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железнодорожных коммуникаций немецко-фашистских войск. Эта операция была связана с 

планами Ставки по завершению разгрома гитлеровцев на Курской дуге и наступления с 

целью освобождения Левобережной Украины. Операция началась в ночь на 3 августа и 

продолжалась до середины сентября. Боевые действия в тылу врага развернулись на 

местности протяженностью около 1000 км по фронту и 750 км в глубину, в них участвовало 

около 100 тысяч партизан при активной поддержке местного населения. 

Задачей операции «Концерт» также был вывод из строя больших участков 

железнодорожных магистралей с целью срыва перевозок противника. Только белорусские 

партизаны в ходе этой операции подорвали около 90 тыс. рельсов, пустили под откос 1041 

вражеский эшелон, разрушили 72 железнодорожных моста, разгромили 58 гарнизонов 

захватчиков.  

Большой известностью и неуловимостью пользовался отряд Дмитрия Николаевича 

Медведева, сражавшийся на Украине и Брянщине. Летом 1942 г. отряд Медведева 

становится центром сопротивления в огромном районе оккупированной территории 

Украины. Партийное подполье в Ровно, Луцке, Здолбунове, Виннице, сотни и сотни 

патриотов действуют с партизанами-разведчиками заодно. В отряде Медведева прославился 

легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов, который продолжительное время 

действовал в Ровно под видом гитлеровского офицера. 

За 22 месяца отряд выполнил десятки важнейших разведывательных операций. Достаточно 

назвать переданные Медведевым в Москву сообщения о подготовке гитлеровцами 

покушения на участников исторического совещания в Тегеране – Сталина, Рузвельта и 

Черчилля, о размещении под Винницей ставки Гитлера, о подготовке немецкого наступления 

на Курской дуге, важнейшие данные о военных гарнизонах, полученные от самого 

командующего этими гарнизонами – немецкого генерала. Соединение провело 83 боевые 

операции, в которых были уничтожены многие сотни гитлеровских солдат и офицеров, 

немало высших военных и нацистских деятелей. Много боевой техники было истреблено 

партизанскими минами. Дмитрий Николаевич за время нахождения во вражеском тылу был 

два раза ранен и контужен. Его наградили тремя орденами Ленина, орденом Красного 

Знамени, боевыми медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 

г. полковнику государственной безопасности Медведеву было присвоено звание Героя 

Советского Союза. В 1946 г. он ушел в отставку и до последних дней жизни занимался 

литературной работой. 

В период зимы 1943 г. и в течение 1944 г., когда враг был разгромлен и изгнан с Советской 

земли, партизанское движение поднялось на новую, еще более высокую ступень. 
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Партизанскую войну фашисты объявляли незаконной. Но факты опровергают их домыслы, 

показывая ее народные, закономерные предпосылки, вытекающие из сущности Великой 

Отечественной войны, ее справедливого и освободительного характера. Основным 

источником силы партизанского движения являлась любовь советского народа к своей 

Родине, стремление встать на ее защиту, ненависть к врагу, вера в Победу. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. http://www.otvoyna.ru/partiz.htm 

2. http://nezabudem2009.narod.ru/partizaniii.html 

 

 

 

ВОЙНА И ОБЩЕСТВО ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ, ЭКОНОМИКЕ, 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВОЙНЫ 

 

 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ВОЕННО-МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) НА ПРИМЕРЕ 

КНИГИ И. Н. ЧЕРНОГО «ДАННЫЕ ДОСТОВЕРНЫ» 

Н. А. Гончаров, 
студент кафедры технической кибернетики 
Института информационных технологий  

и управляющих систем БГТУ им. В.Г.Шухова, 
1 курс  

научный руководитель О. А. Смоленская,  
кандидат исторических наук,  

доцент кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова 
 

Военные мемуары позволяют оценить, происходившие события, с позиций очевидца и 

участника. Часто мельчайшие сведения, сообщаемые, в источнике такого типа, дают 

возможность прийти к систематическим обобщениям и даже прогнозам. Обобщающие 

исследования в итоге выстраиваются, как результат вдумчивого анализа первоисточников и 

работ, посвященных частным вопросам.  

Партизанское движение в СССР периода Великой Отечественной войны достаточно хорошо 

изучено и уже в новейшее время послужило одним из образцов для теоретических 

разработок в сфере «гибридной» войны и практического применения.  
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В современном мире наличие ядерного оружия, фактически, предотвратило столкновение 

крупных фронтовых группировок, подобных сражениям. Первой Мировой и Второй 

Мировой войн. Но проблемы политико-военного противостояния никуда и не делись. 

Партизанские действия неоднократно решали задачи противоборства тех же США и СССР 

во Вьетнаме, Анголе и Мозамбике, Эфиопии и Сомали во второй половине XX века.  

В Колумбии XXI в. происходит борьба между правительственными силами и армией 

повстанцев-«леваков» в соответствии со стандартами типичной партизанской войны. Нечто 

схожее видится и в действиях ИГ («Исламского государства») в Ираке, и группировки «Боко 

Харам» – в Нигерии. На территории Донбасса мы наблюдаем так же применение методов 

партизанской «гибридной» войны.  

Использование различных частных военных кампаний (ЧВК) в военных конфликтах 

проистекает из «теории партизана» Карла Шмитта (серьезно учитывавшего данные периода 

Великой Отечественной войне). Ныне, по сути, наступила «эра ЧВК» – эпоха «кондотты», 

кондотьеров или рутьеров. Исходя из сказанного, мы выводим гипотезу, что изучение опыта 

партизанского движения в Советском Союзе в 1941-1945 гг. до сих пор является актуальным 

и злободневным, а из мемуарной литературы можно подчерпнуть обоснования для 

теоретического развития в сфере «гибридной» или «сетевой» войны, когда военные системы 

численностью в 300-400 человек сковывают операции группировок по размерам их 

превышающих в 5-10 раз.  

Карл Шмитт выделяет следующие признаки «партизана»: «Но для … теории партизана… 

должны существовать некоторые критерии, чтобы тема не рассеялась в абстрактной 

всеобщности. 

Таковыми критериями являются: иррегулярность, повышенная мобильность активного боя и 

повышенная интенсивность политической вовлеченности… Я хотел бы придерживаться еще 

одного, четвертого признака настоящего партизана, признака, который Ховер Самора 

обозначил как теллурический характер. Это, несмотря на всю тактическую подвижность и 

маневренность, важно для принципиально оборонительной ситуации партизана, который 

изменяет свою сущность, если отождествляет себя с абсолютной агрессивностью идеологии 

мировой революции или техницистской идеологии… Партизанские сражения Второй 

мировой войны и последующих годов в Индокитае и других странах, связанные с именами 

Мао Цзэдуна, Хо Ши Мина и Фиделя Кастро, дают понимание того факта, что связь с 

почвой, с автохтонным населением и с географическим своеобразием страны – горы, лес, 

джунгли или пустыня – остается вполне актуальной. Партизан остается отделенным не 

только от пирата, но и от корсара в такой же мере, в какой остаются разделены земля и море 

как различные стихийные пространства человеческой работы и военного столкновения 
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между народами.» [4, с. 34-36] В дальнейшем Шмитт справедливо указывает на 

вовлеченность «третьей» стороны (кроме партизан и непосредственного противника) в 

противостояние, «стороны», которая обеспечивает военно-техническую и политическую 

поддержку партизанского движения. [4, с. 206]  

 Обращаясь к мемуарам Ивана Николаевича Черного, мы обнаруживаем там все постулаты, 

сформулированные Шмиттом, но примененные на практике: мобильность, иррегулярность, 

политическую вовлеченность и связь с местной почвой и населением, что подтверждается, 

скажем рассказом автора о партизанском отряде Г. М. Линькова в Западной Белоруссии. [3, 

с. 18-23]  Но Шмитт в своей работе явно уделяет мало внимания такому компоненту 

партизанской войны, как сбор и передача информации. А Черный прямо говорит о важности 

этого компонента (и советское командование в 1942 году понимало значение его!): «Я 

молчал, разглядывая карту.  

Ладонь Патрахальцева накрыла район Булева болота.  

– Слушай внимательно, – сказал наставник. – Опыт показывает, что тебе сразу же придется 

столкнуться с рядом трудностей. Обычно в партизанских отрядах нет людей, знакомых с 

методами сбора данных о противнике. Ты не найдешь таких людей и в отряде Линькова.  

– Понимаю.  

– Дальше. В некоторых партизанских формированиях недооценивают роль этой работы. 

Может быть, и ты столкнешься с подобным.  

– Но Линьков получил соответствующие указания?  

– Получить-то он их получил. Да ведь в отряде не один Линьков... Тебе предстоит убедить 

партизан в важности этого дела, увлечь их. Опыт показывает, что партизаны предпочитают 

взрывать эшелоны, а не вести разведку.  

Я пожал плечами:  

– Их же не учили.  

– Да. Их не учили. А научить надо. И не только научить. Надо перестроить всю работу 

линьковского отряда. Главной задачей отряда должен стать сбор данных о противнике.  

– Понимаю.  

Патрахальцев опустил голову на руки, прикрыл глаза.  

– Немецкие войска находятся на нашей территории, среди наших, советских людей, 

оказавшихся, к несчастью, в оккупации, – сказал он. – Возможности партизанского движения 

огромны. А мы не используем ситуации в полной мере, так, как могли бы. Мы отстаем в 

темпах насаждения наших людей в административном аппарате гитлеровцев, во вражеских 

формированиях, в среде персонала, обслуживающего железные дороги, предприятия, 

аэродромы... Отстаем. А не должны отставать!» [3, с. 20]  
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Увлекшись «теллуричностью» (т. е. привязкой к «почве» и родному ландшафту) Карл 

Шмитт так же выпустил из виду возможность перенесения партизанской деятельности на 

чужую территорию, за границы государственного образования, к которому и принадлежат 

собственно партизаны. А между тем, еще в 1943 году перед партизанским объединением И. 

Черного ставятся задачи перехода к аналогичной партизанской работе, с перемещением баз и 

отрядов на территорию Польши, где население отнюдь не всегда было доброжелательно 

настроено к советским партизанам. [3, с. 203] То есть Черному и другим партизанским 

командирам пришлось разворачивать деятельность в условиях неопределенности и даже 

враждебности и местных жителей и, если угодно, ландшафта (все-таки отличались и 

наличием открытых пространств и небольшим количеством болот и лесов от Белоруссии). И, 

кстати, партизаны Черного, успешно проникая в города на оккупированной территории 

Советского Союза, в Польше столкнулись с проблемой аналогичного проникновения. [3, с. 

274-275] Решение было найдено с помощью поиска сочувствующих, внедрением 

спецагентов («помощь третьей стороны» по К. Шмитту) и пропагандистского упорного 

труда. [3, с. 281-282]  

В Польше отряды Черного усилили мобильность, чтобы сгладить негативное влияние чужой 

территории: «Наши группы, отряды и штаб были вынуждены постоянно перемещаться, 

поэтому мы принимали все меры предосторожности, чтобы противник не обнаружил и не 

захватил нас врасплох на какой-нибудь дневке.  

Направляясь в облюбованную деревню, мы никогда не ехали прямиком, делали крюки, 

заезжали по дороге в две-три другие деревни, на два-три других хутора. Добравшись до 

цели, никогда не распространялись о том, откуда приехали и куда будем держать путь 

дальше.  

В районе действий соединения мы категорически запретили местным жителям какое-либо 

передвижение по ночам. Незнакомых людей, появлявшихся в деревне, занятой партизанами, 

тщательно проверяли. Подозрительных задерживали и не выпускали до тех пор, пока отряд 

или штаб не покидали деревню.  

Особенно следили за тем, чтобы ни одна живая душа не могла наблюдать за нашими 

перемещениями.» [3, с. 286]  

В целом партизанское движение в Белоруссии сыграло огромную роль в Великой 

Отечественной войне, что и находит свое выражение в следующих цифрах: «В тылу врага 

были созданы 213 партизанских бригад и 258 отдельных отрядов, в которых насчитывалось 

374 тысячи бойцов. Почти 400 тысяч человек находились в партизанском резерве. 

Партизанские края и зоны охватывали около 60 % территории республики. Партизанские 

отряды, подпольные группы, тесно связанные с населением и поддерживаемые им, были 
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созданы и действовали в каждом районе, в каждом крупном населенном пункте.» [1, с. 5] 

Группировка И. Н. Черного была одной из многих.  

Партизанская деятельность в годы Великой Отечественной войны в перерезании 

коммуникаций противника, сковывании регулярных войск, сборе информации, диверсиях 

против штабов противника, агитации и пропаганде показала, что партизанство, как феномен, 

имеет принадлежность к абсолютно разным эпохам и не зависит от технического 

превосходства. [2,  с. 288-289] Партизанство скорее технологично, чем технично. Технология 

же выстраивалась по концентрическому принципу (если следовать мемуарам И. Н. Черного): 

партизанский штаб с разведгруппами и связью с «большой землей» (чаще всего создавался 

при помощи профессионалов из спецслужб, того же НКВД), отряды вокруг штаба (или 

оформившиеся иррегулярно, или намеренно созданные «третьей стороной»), отряды 

диверсионного плана, ячейки информаторов и диверсантов в селах, деревнях и городах, 

сочувствующее население, которое могло выступать не только в качестве поддержки 

(материальной и агитационной), но и ополчения.  

В XXI веке наблюдается все та же технология с поправкой на возможности технического 

прогресса в свойствах связи, усиления мобильности, вооружений и т. д. ЧВК используют 

тактику и методику партизанской войны, но современное рутьерство не является, 

привязанным к местной почве, поэтому оно всегда проигрывает в борьбе комплексно 

организованному партизанству. И только при отказе от «теллуричности» партизан 

оказывается в положении рутьера. Впрочем, тогда он и перестает являться «классическим» 

партизаном. Военно-мемуарная литература (и, конечно книга И. Н. Черного) сама по себе 

направляет исследователя к данному выводу. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Высшее партизанское командование Белоруссии. 1941–1944: справочник[Текст] / Э.Г. 

Иоффе. – Минск; Беларусь, 2009. – 271 с. 

2. Партизанское движение (по опыту Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.). 

[Текст] – Жуковский; М.: Кучково поле, 2001. – 464 с.  

3. Черный И. Н. Данные достоверны. [Текст] – М.: Воениздат, 1968. – 320 с. – (Военные 

мемуары).  

4. Шмитт, Карл. Теория партизана [Текст] / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца. – М.: Праксис, 

2007. – 301 с.  

 

 



144 
 

УРАЛЬСКИЙ ТАНКОВЫЙ ЗАВОД 

О. И. Корнеев, 
студент кафедры Промышленного и гражданского строительства архитектурно-

строительного института БГТУ им. В. Г. Шухова 
1 курс 

Научный руководитель: Л. С. Лашина,  
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры социологии и управления БГТУ. 

им. В. Г. Шухова 
 

Через три месяца после начала войны, 11 сентября 1941 года, в СССР был учрежден 

Народный комиссариат танковой промышленности во главе с В.А. Малышевым, под 

управление которого перешли десятки заводов, как оборонных, так и ранее гражданских. В 

их числе оказались как один из основных производителей танков – Харьковский завод № 183 

им. Коминтерна (бывший Харьковский паровозостроительный завод), так и 

«Уралвагонзавод». 

15 сентября директор харьковского завода № 183 Ю.Е. Максарев собрал руководителей 

цехов и отделов и сообщил о приказе наркома танковой промышленности эвакуироваться в 

Нижний Тагил. Через два дня на Урал вылетела первая группа танкостроителей под 

руководством главного инженера П.М. Кривича, ставшего вскоре исполняющим обязанности 

директора «Уралвагонзавода». УВЗ на годы войны расстался с вагоностроением и 

превратился в Государственный союзный завод № 183 им. Коминтерна, или Уральский 

танковый завод (УТЗ). 

Выбор «Уралвагонзавода» в качестве основного центра производства танков Т-34 не был 

случайным решением. Еще в середине 1940 года начался поиск предприятия-дублера для 

массового производства танка в военный период. Первоначально для этого предназначался 

Сталинградский тракторный завод, где в конце года уже началась сборка танков. Однако 

Генштаб Красной Армии и Наркомат среднего машиностроения полагали этот вариант 

недостаточным и настояли на определении в качестве основного дублера Уральского 

вагоностроительного завода в Нижнем Тагиле. 

Эвакуация завода № 183 проходила организованно и строго по графику, с 18 сентября. 

Однако 8 октября Харьков захватили немцы, а вместе с ним и завод, основную часть рабочих 

и много вагонов с оборудованием. 

В конце 1941 года на площадку УВЗ стали прибывать работники и оборудование других 

предприятий, также необходимых для производства танков. Всего на площадку 

«Уралвагонзавода» были перемещены сотрудники и оборудование 13 предприятий. К 13 тыс. 

работников УВЗ добавилось более 11 тыс. эвакуированных, всем вместе им предстояло 

осваивать сложное и невиданное еще в мире дело – поточное производство танков.  
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Точные, многократно подтвержденные исторические факты свидетельствуют: танк Т-34-76 

был разработан в Харькове, а модернизировался (Т-34-85) во время войны в Нижнем Тагиле, 

где были также созданы танки Т-44 и Т-54.  

Вернемся в суровую зиму 1941–1942 годов. На УВЗ из западных районов страны 

непрерывным потоком поступают люди, машины, станки, конструкции, оборудование, 

детали и заготовки. Все это необходимо было быстро (невероятно быстро!) смонтировать и 

пустить в работу. Фронт требовал новой техники, большая часть произведенных до войны 

танков к декабрю 1941 года уже погибла в боях. 

Всеобъемлющим планом создания танкового производства в Нижнем Тагиле стал 

совместный приказ наркомов танковой промышленности Малышева и строительной 

промышленности Гинзбурга от 3 декабря 1941 года, составленный и подписанный 

непосредственно на заводе. В нем ставилась задача тресту «Уралмашстрой» и заводским 

строителям направить все усилия на возведение цехов бронедеталей (монтаж термических 

печей, мостовых кранов, прессов, огнерезного оборудования), сборочно-сдаточных цехов и 

на переоснащение металлургических подразделений. Очередность пуска объектов 

устанавливалась таким образом, чтобы наращивание мощностей происходило одновременно 

по всем подразделениям. Сроки выполнения работ – жесточайшие: все первичные 

мероприятия по реконструкции УВЗ под производство танков должны были завершиться к 

середине января 1942 года. 

Невероятно, но уже в ноябре 1941 года, через два месяца после начала эвакуации завода № 

183, в Нижнем Тагиле началась сборка первой партии из 40 комплектов корпусов и башен Т-

34. 18 декабря завершилась сборка первого уральского танка, а в конце месяца партия из 25 

машин отправилась на фронт. Все они были построены из заготовок, вывезенных из 

Харькова или Мариуполя. Следующие 75 танков были созданы в январе 1942 года уже из 

местных деталей. И далее, в течение февраля – мая 1942 года, выпуск танков увеличился 

почти в 9 раз! 

1942 год стал временем освоения проектных мощностей. Высококвалифицированные 

инженеры и ученые, собранные с разных заводов, научных и проектных учреждений и 

перемещенные в Нижний Тагил, в суровых военных условиях очень быстро сумели сделать 

то, что казалось невозможным для довоенного коллектива завода – полностью раскрыть все 

возможности современного промышленного производства, заложенные в проекте 

предприятия. К 1943 году было выполнено капитальных работ на 44,5 млн.руб., введено в 

эксплуатацию мощностей на 63 млн.руб., в том числе два мартена, четыре электропечи, 

ковочные машины, прессы. Производство электроэнергии увеличилось на 50%, станочный 

парк более чем в три раза – и по сравнению не с УВЗ, а с Харьковским заводом № 183. 
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За шесть лет второй мировой войны, с 1939 и по 1945 год, германская промышленность, 

используя мощности почти всей континентальной Европы, построила 65 100 танков и 

самоходок, в том числе тяжелых – «тигр», «королевский тигр», «фердинанд», «ягдтигр» – 

1959 единиц, «пантер» и «ягдпантер» – менее 6400 штук. Все остальное – легкие и средние 

танки и созданные на их базе штурмовые и самоходные пушки. Танковая же 

промышленность СССР только за 4 года (со второго полугодия 1941 года до конца первого 

полугодия 1945 года) выпустила 97,7 тыс. танков и САУ, в том числе более 8000 тяжелых 

танков ИС-2 и самоходных пушек СУ-152, ИСУ-122 и ИСУ-152. Мощные орудия этих 

машин не просто поражали броню «тигров» и «пантер» на всех дистанциях боя – они 

сбрасывали на землю башни и насквозь пробивали корпуса. 

Строго говоря, только этих танков и самоходок было вполне достаточно для уничтожения 

всей тяжелой бронированной техники Германии. А танков Т-34 в годы войны было 

произведено более 50 тыс., в том числе Т-34-76 – свыше 33 тыс., Т-34-85 – около 17 тыс. 

Только Уральский танковый завод № 183 с декабря 1941 года по июнь 1945 года передал 

Красной армии 15 013 танков Т-34-76 и 10 890 – Т-34-85, то есть половину всех машин 

данного типа. 

В первые дни войны численный состав работников завода № 183 сократился с 41 до 21 

тыс.чел. – в действующую армию уходили станочники, кузнецы, литейщики, испытатели 

танков. Из оставшихся очень немногих удалось вывезти на Урал. Но даже в Нижнем Тагиле 

ради выполнения разнарядки особо бойкие работники военкоматов продолжали 

мобилизацию с таким трудом эвакуированных специалистов так же, как и 

квалифицированных рабочих. Только личное вмешательство наркома танковой 

промышленности положило этому конец. 

В своей характеристике танка Т-34 А.А. Морозов особо отмечает простоту его конструкции 

и указывает, что это было следствием постоянной и целенаправленной работы его 

создателей: «В отличие от сторонников всяких заумных решений, мы исходили из того, что 

конструкция должна быть проста, не иметь ничего лишнего, случайного и надуманного. 

Сделать сложную машину, конечно, всегда легче, чем простую, которая далеко не каждому 

конструктору по плечу... Конструктивная простота танка Т-34 дала возможность в самый 

тяжелый для Родины момент не только иметь танки, но иметь их много, намного больше, 

чем имел противник. Дала возможность быстро организовать производство боевых машин на 

многих заводах страны, прежде не выпускавших подобной техники, и силами людей, 

которые о танках ранее знали только понаслышке». 

Упрощением конструкции машины в целом и отдельных ее деталей КБ занималось 

непрерывно, однако особенно масштабная работа прошла зимой 1941–1942 годов. К январю 
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1942 года были внесены изменения в чертежи 770 наименований деталей, а 1265 

наименований деталей просто изъяли из конструкции. При этом, несмотря на короткие сроки 

и отсутствие экспериментальной проверки измененных и новых конструкций, каких-либо 

ошибок в дальнейшем выявлено не было! 

Одновременно в сторону упрощения изменялась технология. То, что ранее изготовлялось 

путем сварки и сложной механической обработки из профильного материала (например, 

ведущие колеса и опорные катки), теперь стали штамповать или даже отливать в литейных 

цехах. 

Роль и значение Уральского танкового завода № 183 в годы Великой Отечественной войны 

не сводится только к выпуску 25 тыс. боевых машин. В течение всего военного периода 

завод успешно выполнял роль головного предприятия по производству танка Т-34. Целый 

ряд узлов, деталей и даже механизмов заводскому конструкторскому бюро приходилось 

разрабатывать в нескольких вариантах, с учетом технических возможностей того или иного 

предприятия. При этом необходимо было сохранить не только надежность, но и полную 

взаимозаменяемость деталей и узлов выпуска разных заводов. Дополнительную нагрузку 

приходилось принимать на себя технологам. Они обеспечивали передачу на другие 

предприятия отработанных в Нижнем Тагиле технологических процессов. К примеру, все 

танковые заводы, выпускавшие бронекорпуса для Т-34, применяли именно тагильскую 

технологию их изготовления. Важная роль отводилась инструментальщикам: на каком бы 

предприятии ни осваивалось производство танков (причем не всегда Т-34), на УТЗ 

возлагалась обязанность поставлять оснастку, приспособления или даже станки. 

Строгое выполнение УТЗ функций головного предприятия обеспечило танковым войскам 

Красной Армии еще одно преимущество: взаимозаменяемость узлов и деталей Т-34 выпуска 

разных заводов в сочетании с простой конструкцией машины делали ее ремонтопригодность 

просто невероятной. Во время наступательных операций 1944–1945 годов восстановление 

ударной мощи танковых частей происходило в основном за счет ремонта подбитых машин. 

Случалось, что за 20–30 суток наступления танк усилиями ремонтников два-три раза 

возвращался в строй. 

Восстанавливаемому после оккупации Харьковскому заводу № 75 были не только переданы 

все чертежи нового танка Т-44, разработанного в Нижнем Тагиле, но и предоставлена 

технология его изготовления. Кроме того, УТЗ поставил большую часть специальных 

инструментов и оснастки. 

В течение всей войны продолжался выпуск оборонной продукции, освоенной еще 

Уралвагонзаводом, – авиабомб и артиллерийских передков. Здесь также внедрялись новые 

совершенные технологии. После того как Институт электросварки внедрил автоматы сварки 
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корпусов авиабомб, военная приемка, пораженная качеством выполненных швов, вплоть до 

конца войны отменила их испытание на герметичность. С изобретением способа отливки 

авиабомб в цехе колес Гриффина устроили своеобразный бессемеровский конвертер и 

наладили их массовое литье. 

Весной 1942 года сборка артиллерийских передков, подобно танкам, была переведена на 

конвейер, что сразу же на 30% повысило производительность труда. В августе 1944-го завод 

рапортовал о передаче Красной армии 50-тысячного передка, причем 45 тыс. были 

произведены уже в военное время. На УТЗ производились артиллерийские и ракетные 

снаряды, бронекорпуса для знаменитого самолета – штурмовика Ил-2, запчасти для старых 

танков БТ, формировались и оснащались смонтированным на грузовиках оборудованием 

танкоремонтные подразделения. 

В 1944 году на одном из заседаний бронекорпусной секции НИИ-48 с докладом «Состояние 

танковой техники за годы войны» выступил профессор генерал-майор Н.И. Груздев. Среди 

прочего он высказал такую мысль: «Нормальная степень превосходства оценивается 

невозможностью уравнивания в качествах помощью одной только модернизации. 

Ликвидация нормального превосходства над танками противника может быть достигнута 

последними только лишь за счет перевооружения. Учитывая обстановку, не всегда 

целесообразно стремиться к достижению нормального превосходства. Следует иметь в виду, 

что всегда можно построить танк, который поражает танки противника, будучи неуязвимым 

для огня последнего, но при этом противник может иметь численное подавляющее 

превосходство за счет меньшего веса танка, меньшей мощности моторной установки и т.д., 

следовательно, при выборе танка как типа, помимо желания обеспечить ему превосходство в 

бронировании, вооружении и скорости над соответствующим типом танков противника, 

надо учитывать экономические и производственные возможности страны, с тем чтобы и в 

количественном отношении были выдержаны желаемые пропорции». 

Борьба советской и германской танковой промышленности, в которой Уральскому 

танковому заводу принадлежала одна из ведущих ролей, является лучшей иллюстрацией к 

выступлению Н.И. Груздева. СССР вступил в войну, имея лучший в мире танк – Т-34. Все 

попытки немцев ликвидировать это превосходство простой модернизацией своих машин 

провалились. После чего, вынужденно пойдя на перевооружение танковых частей и 

действительно создав танки, более или менее способные поражать Т-34, германская 

промышленность так и не смогла наладить достаточно массовое их производство. Поэтому в 

количественном отношении до конца войны вермахт был вынужден довольствоваться 

старыми средними T-IV, штурмовыми и самоходными пушками, и лишь немногие 

подразделения имели «тигры» и «пантеры». А это неизбежно означало переход к обороне. 
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Немецкие танковые части еще могли нанести ощутимые потери советским войскам, но они 

уже утратили агрессивные, наступательные возможности. «Тигры» и «пантеры» так и не 

смогли повторить те стремительные танковые прорывы и рейды, которые совершали гораздо 

более слабые Т-III и Т-IV в 1941–1942 годах. 

Уральский танковый завод № 183 и другие предприятия Наркомата танковой 

промышленности в неравных условиях выиграли сражение с германской промышленностью. 

«Уралвагонзавод», в 1941 году еще недостроенный, вышел из войны не просто мощнейшим 

научно-производственным объединением. Он стал существенным фактором мировой 

геополитики. Ни один из соперников СССР не мог не учитывать в своих планах сам факт 

существования «Уралвагонзавода», способного обрушить на любого врага бесконечный 

поток лучшей в мире боевой техники и почти недосягаемого для чужих самолетов и даже 

ракет. 

Главный конструктор военного времени А.А. Морозов сказал: Т-34 – «плод огромного 

энтузиазма, трудолюбия и патриотизма советских людей. Работникам нашего КБ не довелось 

учиться в знаменитых учебных заведениях, и не были им завещаны предшествующими 

поколениями традиции развитого машиностроения. Все они были детьми рабочих и крестьян 

страны, которая только становилась на ноги, заново создавая многие отрасли 

промышленности. 

Таким был Михаил Ильич Кошкин, возглавивший КБ в 1937 году, сумевший правильно 

сориентировать коллектив, организовать его на трудное, но жизненно нужное стране дело, 

вдохнуть в него веру в достижимость поставленной цели, заразить своей не знавшей 

пределов работоспособностью. 

Таким был и заместитель главного конструктора, сын железнодорожного машиниста 

Николай Алексеевич Кучеренко, бывший незаменимым работником благодаря своему 

знанию производства и умению контактировать с людьми. 

И Михаил Иванович Таршинов, которому в немалой степени обязан танк классической 

формой своего корпуса. 

И Алексей Алексеевич Молоштанов, Марк Абрамович Набутовский, взявшие на себя заботу 

о создании и постоянном совершенствовании такого ответственного узла, каким является 

башня и весь комплекс вооружения. 

И Яков Ионович Баран, которые вместе с Василием Григорьевичем Матюхиным создали 

совершенные и технологичные механизм трансмиссии и ходовую часть. 

И Павел Петрович Васильев, Борис Аронович Черняк, Арон Яколевич Митник, Василий 

Яковлевич Курасов, Андрей Саркисович Бондаренко, Владимир Кузьмич Байдаков, Абрам 

Иосифович Шпайхлер, Михаил Борисович Шварцбург, многие другие наши специалисты... 
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...Вся их заслуга заключается в первую очередь в том, что они, не обладая ни выдающимися 

знаниями, ни сколько-нибудь значительным опытом, взяли на себя смелость оторваться от 

неписаных канонов создания танковой техники и нашли в себе силы довести дерзкий 

замысел до конца». 
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Много ужаса претерпел советский народ за годы Великой Отечественной войны. Много 

страданий пришлось ему пережить. Но, не смотря ни на что, он не сдался. За каждый 

сантиметр русской земли бились не только мужчины, но и женщины, и дети. Каждый считал 

своим долгом внести вклад в избавление от захватчиков. И только благодаря сплочённости и 

самоотверженности каждого советского человека, враг был разбит. 

 

Самая длительная и самая страшная осада города за всю историю человечества – блокада 

Ленинграда. Она длилась ровно 872 дня. Ленинград был второй по значимости город СССР, 

в котором проживало около 3, 5 миллионов человек. 8 сентября 1941 года, в продолжение 

наступления фашистской армии, был захвачен город Шлиссельбург, что ознаменовало 

начало блокады. Эвакуироваться удалось далеко не многим, так как сразу же начались 

артиллерийские обстрелы, и город был оторван от остальной страны. На момент взятия 

Ленинграда в кольцо, в городе не было запасов продовольствия, что повлекло за собой 

ужасный голод. Всё, что оставалось – транспортная магистраль через Ладожское озеро, по 

которой пытались провезти продукты в осажденный город. Только благодаря ей 

ленинградцам удавалось выживать, за что эту магистраль и прозвали «Дорога Жизни». 12 

сентября 1941 года в город по этому пути пришли первые баржи с продовольствием, и до 

поздней осени, пока штормы не сделали судоходство невозможным, по «Дороге Жизни» шли 

баржи. Каждый их рейс был подвигом - вражеская авиация беспрестанно совершала свои 

бандитские налёты, погодные условия часто тоже были не на руку морякам - баржи 

продолжали свои рейсы даже поздней осенью, до самого появления льда, когда навигация 



151 
 
уже в принципе невозможна.  

20 ноября на лёд Ладожского озера спустился первый конно-санный обоз. Чуть позже по 

ледовой Дороге Жизни пошли грузовики. Лёд был очень тонким, несмотря на то, что 

грузовик вёз только 2-3 мешка с продовольствием, лёд проламывался, и нередки были 

случаи, когда грузовики тонули. С риском для жизни водители продолжали свои смертельно 

опасные рейсы до самой весны. Военно-автомобильная дорога № 101, как назвали эту 

трассу, позволила увеличить хлебный паёк и эвакуировать большое количество людей. 

Оборвать эту нить, связывающую блокадный город со страной, немцы стремились 

постоянно, но благодаря мужеству и силе духа ленинградцев,«Дорога Жизни» жила сама и 

дарила жизнь великому городу. Но голод не был единственной проблемой. Блокадные зимы 

были очень холодные, закончилось топливо, замёрзли водопроводные трубы. Люди умирали 

прямо на улицах, и трупы так и оставались лежать, потому что хоронить их не успевали. По 

словам маршала Жукова: «положение, сложившееся под Ленинградом, Сталин в тот 

момент оценивал как катастрофическое. Однажды он даже употребил слово 

”безнадёжное”».  

Но ленинградцы не сдавались. Они всеми силами старались выжить и не дать умереть 

родному городу. Мало того: Ленинград помогал армии, выпуская военную продукцию - 

заводы продолжали работать и в таких условиях. Восстанавливали свою деятельность театры 

и музеи. Это было необходимо - доказать врагу, а, главное самим себе: блокада Ленинграда 

не убьёт город, он продолжает жить! Один из ярких примеров поразительной 

самоотверженности и любви к Родине, жизни, родному городу является история создания 

одного музыкального произведения. Во время блокады была написана известнейшая 

симфония Д.Шостаковича, названная позже "Ленинградской". Когда партитура была готова, 

её доставили в осаждённый город. К тому времени в Ленинграде уже возобновил свою 

деятельность симфонический оркестр. В день концерта, чтобы вражеские налёты не могли 

его сорвать, наша артиллерия не подпустила к городу ни одного фашистского самолета! Все 

блокадные дни работало ленинградское радио, которое было для всех ленинградцев не 

только живительным родником информации, но и просто символом продолжающейся жизни. 

В 1943 году в войне произошёл перелом, и в конце года советские войска готовились к 

освобождению города. 14 января 1944 года в ходе общего наступления советских войск 

началась заключительная операция по снятию блокады Ленинграда. Задачей было нанести 

сокрушительный удар по противнику южнее Ладожского озера и восстановить сухопутные 

пути, связывающие город со страной. Ленинградский и Волховский фронты к 27 января 1944 

года осуществили прорыв блокады Ленинграда. Гитлеровцы начали отступление. Вскоре 

были освобождены города Пушкин, Гатчина и Чудово. Блокада была полностью снята. 
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И в ночи январской беззвёздной, 

Сам дивясь небывалой судьбе, 

Возвращённый из смертной бездны, 

Ленинград салютует себе. 

Анна Ахматова, 1944 
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 Во время Великой Отечественной войны 88-й отдельный мостостроительный 

батальон начал ледовую  разведку Ладожского озера с целью создания ледовой дороги к 

осажденному Ленинграду. Ладожское озеро имеет тяжёлый нрав, и с момента основания 

Санкт-Петербурга строились обходные водные пути для обхода озера при перевозке. На 

берегах Ладоги не было ни пристаней, ни пирсов.  Уже 12 сентября началась первая 

навигация по Ладожскому озеру. C большой земли грузы доставлялись сначала в Волхов, 

оттуда — в Новую Ладогу, а затем водным путём на западный берег к маяку Осиновец. За 

этот период в осаждённый город было доставлено 60 тыс. т. различных грузов и 

эвакуировано около 33 500 ленинградцев. Ледовая дорога, которая стала именоваться 

Военно-автомобильной дорогой № 101 (ВАД-101), начала действовать 26 ноября 1941 года: 

 Шел ноябрь сорок первого года. Второй по значению город СССР Ленинград уже 

более двух месяцев находился в блокаде. Нормы выдачи продовольствия снизились ниже 

физиологического минимума: 13 ноября 200-граммовый паёк был уменьшен до 150 граммов 

хлеба, а с 20 ноября он составил лишь 125 грамм. Ситуацию усугубило ещё и то 

обстоятельство, что с 5 ноября покрылась льдом поверхность Ладожского озера, по которому 

в первые два месяца блокады суда доставляли в Ленинград продовольствие и вывозили 

эвакуируемых. Естественно, встал вопрос о том, как организовать дальнейшее снабжение 

города, и самым адекватным ответом на него было бы решение о начале перевозок 

автомобильным транспортом. Однако лёд на озере первое время лёд Ладоги был очень 
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тонок, и грузовики просто проваливались бы под лёд. Более того, в середине ноября началась 

оттепель, позволившая перевезти в Ленинград водным путём ещё около 1200 тонн грузов. 

Лишь к 17 ноября Ладожское озеро замерзло окончательно. Сначала в город послали 

пробный санный обоз из 350 саней, возглавленный старшим лейтенантом М. C. Муровым, но 

перевезти на лошадях, тем более страдающих от бескормицы, удалось, конечно, не так уж 

много – 63 тонны муки. 22 ноября из Ленинграда порожняком отправилась первая колонна 

из 60 полуторок. Вражеская авиация, естественно, пыталась противодействовать снабжению 

Ленинграда, но попасть бомбой в грузовик было не так-то просто. Если во время водных 

перевозок немцам удалось потопить пять буксирных пароходов и 46 барж, то с переходом на 

автомобильное снабжение потери грузов резко сократились. Общее количество грузов, 

перевезённых в Ленинград по Дороге жизни за весь период её действия, составило свыше 1 

млн 615 тыс. тонн; за это же время из города было эвакуировано около 1 млн 376 тыс. 

человек. Всего по Ледовой дороге в Ленинград переправили свыше 360 тыс. тонн грузов, в 

основном продовольствия и фуража. 

Введение в действие ледовой дороги существенно улучшило снабжение ленинградцев 

продовольствием: 25 декабря норму пайка вновь вернули к 200-граммовой отметке, а 24 

января подняли до 250 грамм. 

 Это было сорок лет назад. Не сумев захватить Ленинград штурмом, не преодолев его 

обороны, враг надеялся на скорую гибель города от голода в результате полной блокады. 

Очевидно, немецкое командование даже не мыслило о возможности организации сколько-

нибудь серьезной, коммуникации через Ладожское озеро. Но понятие невозможного стало 

весьма относительным, когда дело коснулось спасения Ленинграда. 152 дня, с 22 ноября 

1941 года до 24 апреля 1942, и 98 дней, с 23 декабря 1942 по 30 марта 1943 года, 

существовала Дорога жизни - ледовая трасса, проложенная по по Ладожскому озеру, по 

которой город получал самое необходимое для того, чтобы жить и бороться. Шофер Иван 

Васильевич Максимов с первого до последнего дня водил машины с грузом для 

Ленинграда и вывозил людей. Он рассказывает, как это было. Фотографии военных лет, 

собранные участниками ладожской эпопеи, поясняют его рассказ.  

 «"В ночь на 22 ноября с западного берега на лед спустилась первая колонна из десяти 

автомашин. Я был в этой колонне. Над озером стояла темная и ветреная ночь. Снега еще не 

было, и черные полосы ледяного поля часто казались открытой водой. Не скрою, страх 

леденил сердце, тряслись руки: наверное, и от напряжения и от слабости - четыре дня, как и 

все ленинградцы, мы получали по сухарю в день... Спасение было на восточном берегу. 

Ехали медленно, напряженно, как бы прощупывая путь... Через несколько дней 

пригляделись, почувствовали дорогу, появилась уверенность. С каждым днем лед становился 
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толще и крепче. Интенсивность движения и загрузка машин возрастали. С западного на 

восточный берег перевозили людей из Ленинграда. Эти рейсы были для меня самыми 

напряженными и мучительными. Обессиленные от голода люди лежали и сидели 

неподвижно, казалось, безучастно. Бывали случаи, когда санитары, снимая людей с машины, 

сообщали, что кто-то в дороге скончался. От жалости, злобы и горя сжималось сердце, ком 

подкатывал к горлу… Дорога быстро осваивалась. Начались массовые перевозки. Дорога 

обстреливалась все время. Однако большинство бомб и снарядов падали около, рядом. 

Шоферы маневрировали, меняли скорость. Дорожники тут же находили новые, обходные 

пути или "латали" дорогу - укладывали деревянные мостки, вмораживали настилы. Трасса 

разрушалась, но дорога продолжала жить. По трассе фактически проходил фронт. И каждый 

выполненный рейс был как выигранный бой. Трасса жила необычайно напряженно. Трассу 

прикрывали войска Ладожского района ПВО, полки зенитной артиллерии и истребительной 

авиации фронта и флота, бойцы стрелковых частей и морской пехоты, погранвойска и 

дивизия НКВД. Все подступы к Ледовой дороге были заминированы. В апреле стал таять 

снег, поднялась вода, она заполнила колею дороги. Вот когда начались наши мучения. Чуть 

начнешь буксовать или тормозить, и лед под тобой уходит в воду. 24 апреля трасса была 

закрыта.  

152 дня просуществовала легендарная Дорога жизни…» 

 Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, переживших её, их письма и дневники 

открывают нам страшную картину. На город обрушился страшный голод. Обесценились 

деньги и драгоценности. Эвакуация началась еще осенью 1941 года, но лишь в январе 1942 

года появилась возможность вывести большое количество людей, в основном женщин и 

детей, через Дорогу Жизни. В булочные, где выдавался ежедневный паёк, были огромные 

очереди. Помимо голода блокадный Ленинград атаковали и другие бедствия: очень 

морозные зимы, порой столбик термометра опускался до — 40 градусов. Закончилось 

топливо, и замёрзли водопроводные трубы — город остался без света, и питьевой воды. Ещё 

одной бедой для осаждённого города первой блокадной зимой стали крысы. Они не только 

уничтожали запасы еды, но и разносили всевозможные инфекции. Люди умирали, и их не 

успевали хоронить, трупы лежали прямо на улицах. Появились случаи каннибализма и 

разбоев. 

 Не забывали о «Дороге жизни» и немцы, регулярно совершая налеты авиации и 

артиллерийские удары по озеру, благо их позиции находились буквально в нескольких 

километрах от переправы. Поэтому многие шоферы полуторок при движении в ночное время 

ехали, не включая фары, чтобы хоть как-то обезопаситься от ударов авиации, можно сказать, 

что ехали они практически вслепую. Шоферы, работавшие на «Дороге жизни» вообще 
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достойны отдельной истории. Они проводили при жутком холоде (большинство даже ездили 

с открытыми дверьми, чтобы можно было успеть выпрыгнуть в случае провала под лед) по 

12 часов за рулем, совершая за день по 5-7 рейсов через все Ладожское озеро, но при этом 

получали такой, же скудный паек, как и простые блокадники. Однако никто из них не 

жаловался, так как все понимали, насколько важен их труд для блокадников и солдат, 

оборонявших Ленинград. Немецко-фашистское командование прилагало большие усилия, 

чтобы парализовать «Д. ж.». Она подвергалась систематическим ударам авиации и обстрелу 

тяжёлой артиллерией противника, который пытался также перерезать магистраль высадкой 

десантов и постановкой мин; все его попытки были успешно отражены советскими 

войсками. Охрана и оборона «Д. ж.» осуществлялась стрелковыми частями, 

расположенными по берегам озера и вдоль трассы, бригадами морской пехоты, а также 

авиационными и зенитными частями Ленинградского фронта, Войск ПВО страны, 

Балтийского флота и Ладожской военной флотилии, объединённых в Ладожский район ПВО. 

На ледовой трассе были созданы службы связи, регулирования, дорожно-комендантская, 

санитарная и спасательная, военно-продовольственные пункты. За боевую и трудовую 

доблесть свыше 340 человек были награждены орденами и медалями, в том числе ордена 

Ленина — Лагунов, Шилов и комиссар дороги — бригадный комиссар И. В. Шикин. 

 Память о массовом героизме советских людей, обеспечивших движение по «Д. ж.», 

увековечена в памятниках и мемориальных ансамблях, входящих в «Зелёный пояс Славы». 

Центральное место среди них занимают архитектурно-скульптурная композиция 

«Разорванное кольцо», ансамбль «Румболовская гора», памятник «Цветок жизни». На 

протяжении наземной части «Д. ж.» установлено 45 мемориальных километровых столбов 

(бетон, 1966, архитектор М. Н. Мейсель). В 1972 в посёлке Осиновец на западном берегу 

Ладожского озера открыт Музей «Д. ж.» (филиал Центрального военно-морского музея). В 

1974 на станции Ладожское Озеро близ Осиновца сооружён мемориальный вокзал-памятник. 
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Бытует мнение, что Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне скорее 

числом, нежели умением. Однако вложить оружие в руки каждого солдата столь 

многочисленной армии – это и есть величайшее умение для конструкторов, рабочих и всех 

служащих тыла! 

 Вторая Мировая принесла миру не только новые перспективные типы стрелкового 

вооружения, но так же отточила тактику и стратегию его применения в различных 

ситуациях. Взять хотя бы классический пример с пистолетами-пулеметами. Ни одна страна 

до начала конфликта не придавала этому виду вооружения значительного внимания, и оно 

считалось вспомогательным, однако уже к 1942 году пехотные и моторизированные войска 

оценили его преимущества в условиях современного боя. Винтовки и пистолеты постепенно 

стали уходить на второй план, а на первый план вышло 

автоматическое оружие, способное создать достаточный 

уровень плотности огня. 

Стрелковое оружие преобразилось, изящные и 

качественные довоенные образцы заменили 

функциональные и простые в изготовлении и 

обслуживании смертоносные машины. "Все для страны, 

все для фронта" - и это не просто лозунг, это цель с которой жили все государства той эпохи 

и девиз с которым они ковали свое вооружение и свою победу. 

7,62-ММ РЕВОЛЬВЕР “НАГАН” ОБР. 1895 Г. 

Одним из наиболее распространенных в Красной Армии образцов личного оружия в годы 

Великой Отечественной войны являлся 7,62-мм револьвер Наган обр. 1895 г., отлично 

зарекомендовавший себя за многие десятилетия службы. Созданный бельгийским 

оружейником Эмилем Наганом еще в конце 1880-х годов, он обладал высокими боевыми и 

служебно-эксплуатационными качествами, отличаясь надежностью в действии. В годы 

Великой Отечественной войны наганы находились на вооружении офицерского и 

сержантского состава, в основном в частях пехоты и артиллерии. 



157 
 
 

7,62-ММ ПИСТОЛЕТ ТОКАРЕВА 

ОБР. 1933 Г. (ТТ). 

С принятием ТТ на вооружение 

Красная Армия впервые получила 

действительно современный, очень мощный и в то же время надежный образец личного 

короткоствольного оружия. Пистолеты конструкции Токарева в годы войны получили самое 

широкое распространение на фронте, находясь на вооружении офицеров и генералов 

практически всех родов войск. 

 

7,62-ММ МАГАЗИННАЯ 

ВИНТОВКА ОБР. 1891/30 ГГ. 

В годы Великой Отечественной 

войны, как и прежде, главную 

роль в системе индивидуального пехотного вооружения Красной Армии играла 7,62-мм 

винтовка конструкции Мосина обр.1891 г., а также ее модификации. Конструкция русской 

трехлинейки, обладавшая высокими боевыми и эксплуатационными качествами, простотой 

устройства и надежностью действия, обеспечила оружию столь длительную долговечность, с 

которой не может сравниться, 

пожалуй, ни один из иностранных 

образцов. 

7,62-ММ СНАЙПЕРСКАЯ 

ВИНТОВКА ОБР. 1891/30 ГГ. 

Одновременно с совершенствованием основного оружия пехоты Красная Армия получила и 

новый образец - снайперскую винтовку. В 1930 году при проведении комплексных работ по 

усовершенствованию штатного оружия конструкторы ТОЗа разработали специальную 

снайперскую винтовку обр.1891/30 гг., которая отличалась от стандартного образца: 

наличием оптического прицела, изогнутой рукояткой затвора, лучшей кучностью стрельбы.  

7,62-ММ КАРАБИН ОБР. 1938 Г. 

Начало тридцатых годов ознаменовалось бурным ростом 

в Красной Армии технических родов войск. Однако 

оснащение экипажей, расчетов и т.п. личным оружием 

отставало от требований времени. В то же время и 

пехотинцы отмечали избыточную длину основного 

образца стрелкового оружия - винтовки обр.1891/30 гг. (1660 мм со штыком), которая 
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вызывала дополнительные трудности при размещении солдат в боевых машинах, а также во 

время ведения боев в сложных условиях: на 

улицах, в домах, траншеях, окопах, в лесу. 

Красной Армии требовалось два образца 

оружия для выполнения разнородных задач, 

поставленных перед войсками: винтовка для 

пехоты и кавалерии и карабин для технических 

и специальных родов войск. В результате такого решения 26 февраля 1939 года на 

вооружение артиллерии, инженерных войск и войск связи, отдельных подразделений 

кавалерийских частей принимается 7,62-мм карабин обр.1938 г., разработанный на основе 

винтовки обр.1891/30 гг. Он не имел штыка, был гораздо короче (1020 мм), прицельные 

приспособления были рассчитаны на 

стрельбу до 1000 м. Карабин обр.1938 г. 

получил самое широкое распространение 

в Красной Армии во время Великой 

Отечественной практически во всех родах войск.  

7,62-ММ ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ДЕГТЯРЕВА ОБР. 1940 Г. (ППД-40) 

В 1934 году на вооружение начальствующего состава Красной Армии принимают 7,62-мм 

пистолет-пулемет Дегтярева обр. 1934 г. (ППД-34). Новый пистолет-пулемет конструкции 

Дегтярева оказался достаточно простым и надежным в эксплуатации. По боевым 

характеристикам и техническому уровню он не уступал аналогичным зарубежным образцам. 

Однако недопонимание многими руководителями Наркомата обороны значения пистолетов-

пулеметов привело к сужению их функций до вспомогательного оружия для 

правоохранительных органов. 

7,62-ММ ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ШПАГИНА ОБР. 1941 Г. (ППШ) 

В декабре 1940 года на вооружение РККА поступил максимально простой и дешевый 

пистолет-пулемет ковровского конструктора Г. Шпагина, который предпочел для 

изготовления своего образца использовать самую совершенную по тем временам 

технологию штампо-сварных конструкций. В нем только канал ствола подвергался 

обработке на металлообрабатывающих станках, остальные металлические детали 

изготавливались методом холодной штамповки из стального листа, с применением точечной 

и дуговой электросварки. Исключительная простота его конструкции позволила в первые же 

месяцы войны подключить к производству многие заводы. Уже в ходе войны конструкция 

пистолета-пулемета Шпагина претерпела некоторые изменения, которые вносились в 

результате накопленного боевого опыта и массового поточного производства. Высокие 
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боевые качества пистолета-пулемета Шпагина обр. 1941 г. позволили ему успешно 

выдержать самые суровые испытания Великой Отечественной войны. Всего за четыре года 

войны советская оборонная промышленность выпустила 5,4 млн. пистолетов-пулеметов 

Шпагина. 

7,62-ММ ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ СУДАЕВА ОБР. 1943 Г. (ППС) 

Летом 1942 года военинженер 3-го ранга А. Судаев представил новый образец пистолета-

пулемета. Автоматика 7,62-мм пистолета-пулемета Судаева (ППС) работала по принципу 

отдачи свободного затвора. Упрощенный ударно-спусковой механизм допускал ведение 

только непрерывного огня. Рациональная компоновка оружия и увеличенная длина хода 

затвора позволили довести темп стрельбы до 600-700 выстр/мин, что сделало возможным 

ведение одиночного огня кратковременным нажатием на спусковой крючок. Использование 

в ППС пистолетной рукоятки управления огнем и металлического откидного приклада в 

сочетании с дульным тормозом-компенсатором повысило устойчивость оружия, способствуя 

улучшению эффективности стрельбы. Одновременно с высокими боевыми качествами 

новый пистолет-пулемет отличался и технологичностью. Его конструкция допускала 

изготовление большинства деталей на прессо-штамповочном оборудовании с применением 

дуговой электросварки. На 

производство ППС затрачивалось 

в два раза меньше металла и в три 

раза меньше времени, чем для 

выпуска ППШ. Летом сорок 

второго года пистолет-пулемет Судаева под индексом ППС-42 был принят на вооружение 

Красной Армии. 

Несмотря на многочисленные преимущества пистолета-пулемета Судаева перед ППШ и 

налаживание его массового выпуска, он все же шел в качестве дополнения к уже 

выпускавшимся в колоссальных количествах образцам системы Шпагина. 
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Победа СССР в Великой Отечественной войне имеет огромное значение. Этот подвиг, 

совершенный во имя всего человечества, поистине бессмертен. Разгромив ударные силы 

германского фашизма, советский народ отстоял не только свою свободу и независимость, но 

и осуществил историческую освободительную миссию в Европе. Великая Отечественная 

война стала самой тяжелой и самой кровопролитной в истории нашего Отечества. 1418 дней 

и ночей советский народ и его армия вели справедливую священную войну, защищая свою 

Родину от германского фашизма и его союзников. Она завершилась полным поражением 

агрессоров. Спустя десятилетия, величайший патриотический и интернациональный подвиг 

советского народа неувядаем. Каковы же источники нашей Победы? 

Во-первых, это морально-политическое и духовное единство советского общества, 

патриотизм и дружба народов, эффективная организаторская работа политического и 

военного руководства, твердая внешняя политика. Во-вторых, это мощный военно-

экономиче-ский потенциал страны, достигнутый на основе эффективного и 

целеустремленного использования ее материальных и людских ресурсов. 

Победе СССР в Великой Отечественной войне в немалой степени способствовала жёсткая 

централизация руководства экономикой и социальной сферой, оперативность действий 

руководителей всех уровней. После начала войны все рычаги государственного и военного 

управления были сосредоточены в руках И.В. Сталина, который возглавил Государственный 

Комитет Обороны и Ставку Верховного главнокомандования. Несмотря на огромный 

перевес военно-промышленного потенциала Германии и её союзников, советскому 

руководству удалось быстро перевести народное хозяйство на военные рельсы. 

В короткие сроки была осуществлена эвакуация военной промышленности на восток, 

налажена её работа на новых местах. По своим масштабам и трудности осуществления, этой 

акции не было аналога в истории. Она была успешно проведена в предельно сжатые сроки. 

Из прифронтовой зоны во второй половине 1941 г. на Восток были перебазированы 2593 

промышленных предприятия и более 10 млн. человек. Одновременно в тыл перевозились 
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запасы продовольствия, десятки тысяч тракторов и сельскохозяйственных машин, 

эвакуировались сотни научных институтов и лабораторий. 

Эвакуация потребовала колоссального напряжения сил. Она стала поистине народным 

подвигом. Люди работали самоотверженно, нередко под огнём противника, забывая об 

усталости и сне. Целая индустриальная держава была перемещена на тысячи километров на 

Восток. Там, часто под открытым небом, машины и станки буквально с железнодорожных 

платформ пускались в дело. Значение этого подвига народа для развития военной экономики 

страны, для судьбы войны невозможно переоценить. 

Гигантская работа в годы войны была проделана по производству военной техники – в 

решающей сфере экономического и военного противоборства с Германией и её союзниками. 

Противоборство, развернувшееся на этом направлении, происходило в крайне 

неблагоприятных условиях. Мощная военная экономика третьего рейха с предельной 

интенсивностью использовала ресурсы завоёванных стран Европы. 

Всему экономическому потенциалу Германии и оккупированных стран противостояла 

советская военная экономика. Борьба в области производства вооружения и военной техники 

между СССР и Германией достигла поистине драматического напряжения в 1943 г. – в год 

коренного перелома в ходе советско-германской войны. В 1943 г. общий объём 

промышленного производства в нашей стране увеличился на 17 %, а в Германии на 12 %. В 

1943 г. Советский Союз произвёл 35 тыс. самолётов, или почти на 10 тыс. больше, чем 

Германия; 24,1 тыс. танков и САУ, против 10,7 тыс. танков и штурмовых орудий, 

произведённых в Германии. В войска поступала новая боевая техника, которая по многим 

показателям превосходила боевую технику врага. 

Подвиг тружеников тыла имел историческое значение. Самоотверженным трудом 

миллионов тружеников за годы войны было произведено: миномётов – 351,8 тыс.; орудий 

всех видов – 482,2 тыс.; танков и САУ – 102,8 тыс.; боевых самолетов – 112,1 тыс. 

Важную роль в победе Советского Союза в Великой Отечественной войне сыграл сибирский 

тыл. Так, за 4 военных года только колхозы и совхозы Алтая поставили около 160 млн. пудов 

хлеба, свыше 9,4 млн. мяса, почти 10 млн. картофеля и овощей, более 3 млн. сахара, 2,2 млн. 

животного масла, свыше 736 тыс. пудов сыра, промышленность получила для переработки 

900 тыс. пудов шерсти. 

Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз вызвало мощный патриотический 

подъем всего населения страны. Многие советские люди вносили личные сбережения в фонд 

обороны, собирали теплую одежду и бельё для воинов, заботились о раненых и семьях 

фронтовиков. 
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Важным фактором Победы в войне явился высокий уровень военного искусства и 

стратегического руководства военной организацией в целом, боевое мастерство наших 

военных кадров. В годы войны в Советских вооруженных силах выдвинулась плеяда 

талантливых военачальников, полководцев и флотоводцев – командующих фронтами, 

армиями, флотами и флотилиями, показавших блестящие образцы военного искусства: Г.К. 

Жуков, И.X. Баграмян, А.И. Антонов, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, Н.Н. Воронов, Л.А. 

Говоров, А.И. Еременко, И.С. Конев, Н.Г. Кузнецов, Р.Я. Малиновский, Ф.С. Октябрьский, 

К.К. Рокоссовский, Ф.И. Толбухин,  В.Ф. Трибуц, А.В. Хрулев, И.Д. Черняховский, В.И. 

Чуйков, Б.М. Шапошников и многие другие. За время войны было проведено 50 

стратегических, более 250 фронтовых и около 1000 армейских операций, из них более 70% 

наступательных. Каждая из проведенных операций отличалась оригинальностью замысла, 

высоким мастерством командного состава, новизной применяемых способов действий, 

большой эффективностью ударов по врагу и поэтому, как правило, оказывалась 

неожиданной для противника. Все это является показателем высокого мастерства наших 

полководцев и военачальников. 

Если на начальных этапах войны проводились лишь последовательные стратегические 

наступательные операции, то на завершающем этапе войны возросшие возможности 

Красной Армии позволили развернуть одновременные стратегические операции групп 

фронтов на всем советско-германском фронте. Такие операции осуществлялись на фронте от 

400 до 1100 километров и на глубину 500 – 600 километров. При этом достигались более 

решительные результаты не только по глубине продвижения, но и разгрому более крупных 

группировок противника. Так, в контрнаступлении под Сталинградом было разгромлено 50, 

в Белорусской операции 68, в Берлинской 90 дивизий немецко-фашистских войск. 

Одним из важнейших факторов нашей Победы был поистине массовый героизм, какой 

проявили советские люди в длительной и тяжелой борьбе. Можно назвать тысячи советских 

воинов, совершивших замечательные подвиги во имя Родины, во имя Победы над врагом. 

Более 300 раз в Великой Отечественной войне был повторен бессмертный подвиг А. 

Матросова, свыше 500 раз – подвиг летчика Н. Гастелло. Золотыми буквами в боевую 

летопись Советской Отчизны вписаны имена Ю.В. Смирнова, А.П. Маресьева, героев-

панфи-ловцев и многих других. Символом несгибаемой воли и упорства в борьбе стали 

имена Д.М. Карбышева и М. Джалиля. 

Широкой известностью пользуются имена М.А. Егорова и М.В. Кантария, водрузивших 

Знамя Победы над рейхстагом. 
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Более 7 млн. человек, сражавшихся на фронтах войны, были награждены боевыми орденами 

и медалями. 11358 человек были удостоены высшей степени боевого отличия – звания Героя 

Советского Союза. 

Одной из наиболее важных и острых проблем истории Великой Отечественной войны 

является вопрос о цене, достигнутой в ней победы. В каждой войне вопросу о цене победы 

присущи свои особенности. Тем более это относится к Великой Отечественной войне, не 

имеющей себе равных по размаху, напряжённости и ожесточённости боёв ни в прошлой 

истории, ни в ходе Второй мировой войны. 

Победа в Великой Отечественной войне стала важнейшей страницей истории СССР: она 

спасла народы Советского Союза от порабощения и уничтожения, резко возвысила 

международный вес СССР. Именно Советский Союз сыграл главную роль в разгроме 

Германии и её союзников. В то же время война сопровождалась для СССР колоссальными 

материальными и людскими потерями. Только погибших насчитывают 27 миллионов 

человек. 

Произошло значительное сокращение взрослого трудоспособного населения, особенно среди 

мужчин. В СССР практически не было семьи, не потерявшей кого-либо из близких на войне. 

Понадобилось 10 лет, чтобы население СССР достигло довоенного уровня. 

За годы войны СССР потерял одну треть своего национального богатства. Сожжено, 

разрушено и разграблено 1710 городов, 70 тыс. сел и деревень, 6 млн. зданий, 40 тыс. 

больниц, 43 тыс. библиотек, 427 музеев. Общие потери составляли гигантскую сумму в 4 

трлн. долларов. Понесли огромный ущерб промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия. Ввиду мощного развития военной индустрии в экономике возникли 

значительные диспропорции. Трагическая ситуация сложилась в деревне. В 1945 г. объем 

аграрного производства снизился до 60%. Обрабатываемые площади сократились на одну 

треть. 

Какие же особенности Великой Отечественной войны оказывают влияние на подход к 

вопросу о цене, достигнутой в ней победы? Прежде всего, в силу ряда объективных факторов 

победа в Великой Отечественной войне не могла быть лёгкой и стоить малой крови. 

Советская Армия вела борьбу с мощной военной коалицией, возглавлявшейся фашистской 

Германией, которая опиралась на ресурсы завоёванных стран Европы. На вооружении 

вермахта находилась самая передовая по тому времени боевая техника. Германия вступила в 

войну против нашей страны в период своего наибольшего могущества и обрушила на СССР 

удары ещё невиданной до того силы. 

Именно Советский Союз принял на себя основные удары фашистской Германии. На 

советско-германском фронте были разгромлены главные силы немецкой армии и её 
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союзников. Урон вермахта в личном составе в 4 раза превзошёл потери, понесенные им на 

Западноевропейском и Средиземноморском театрах военных действий. Против Советской 

Армии одновременно действовало от 190 до 270 наиболее боеспособных дивизий 

фашистской Германии и её сателлитов. Из общего количества убитых, раненых и пленных, 

которых Германия потеряла во Второй мировой войне, 72 % приходится на Восточный 

фронт. 

Непосредственное влияние на величину потерь, понесённых Советским Союзом в Великой 

Отечественной войне, имело то обстоятельство, что Германия вела против нас тотальную 

войну, войну на истребление. Ещё 30 марта 1941 г., говоря о войне против СССР, Гитлер 

особо подчеркнул истребительный характер этой войны. Ставилась цель полного разгрома 

Красной Армии, уничтожения СССР, истребления и порабощения советского народа. 

К намеченной цели фашисты шли с железной последовательностью, как на фронте, так и на 

захваченной территории. Около 11 миллионов советских граждан, из них почти 7 млн. 

мирных жителей, в том числе стариков, детей, женщин и 4 млн. военнопленных было 

уничтожено фашистскими извергами. Из более чем 5 миллионов советских людей, угнанных 

в Германию, свыше 2 миллионов погибли в фашистской неволе. 

В Великой Отечественной войне перед советским народом стоял вопрос – или победить, или 

быть уничтоженным как нация. Изуверским планам «истребительной войны» фашистов 

необходимо было противопоставить все силы, использовать самые решительные формы 

борьбы. Жертвы были неизбежны. Иначе нельзя было выжить, сохранить Отечество. 

Стремление людей сохранить себя и Родину было величайшей движущей силой и на фронте, 

и в тылу. Необходимо особо подчеркнуть, что из 27 миллионов, погибших в Великой 

Отечественной войне, потери Вооружённых сил достигли 8,6 млн., а более 18 млн. человек 

составило мирное население. Оно больше всего пострадало от фашистских зверств. Но это 

были жертвы, принесённые во имя спасения Родины, во имя жизни грядущих поколений. 
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В 1939 - 1945 годах танки играли решающую роль на полях сражений Второй Мировой 

Войны. Танковые соединения были главной ударной силой армий стран, принимавших 

участие в войне и активно применялись на всех фронтах боевых действий. Именно танковые 

войска во Второй мировой войне стали играть главную роль на полях сражений. Наряду с 

авиацией и артиллерией танки были одним из решающих факторов достижения победы в 

стремительных наступательных операциях, которые проводились в течении всей войны 

войсками Германии, СССР, США и Великобритании. Решающий прорыв на определенном 

участке фронта с последующим решением крупных стратегических задач без применения 

танков был просто невозможен. Во Второй Мировой Войне танковые войска являлись 

мобильными подвижными соединениями армии. Но лишь действуя крупными силами танки 

могли достигать впечатляющих результатов. Первыми это осознали немецкие генералы. 

Талантливые германские командиры, такие как генерал Гудериан и Манштейн оперируя 

большими танковыми группами решали сложные задачи ограниченными силами, всего за 

две недели сумев разгромить польскую армию, а затем чуть более чем за месяц нанести 

поражение Франции и прижать к Дюнкерку англо-французские войска, нанеся своим 

противникам сокрушительное поражение. Танковые войска были средством, позволяющим 

наносить быстрые удары на выбранном участке фронта, и не давая противнику опомниться, 

проводить смелые операции на окружение его сил. Массированные удары танковых войск 

стали визитной карточкой всех серьёзных наступательных операций периода 1939 - 1945 

годов. 

В 1941 - 1945 годах промышленность СССР показала весь свой огромный потенциал. По 

количеству выпущенной в ходе войны бронетехники Советский Союз решительно 

превзошёл своего грозного противника - гитлеровскую Германию. В наше время уже в 

полной уверенностью можно сказать, что Великую Отечественную Войну выйграла не 

только советская армия, но и советская промышленность, которая в течении всей войны 

наращивала темпы выпуска боевой техники, оставив позади лучшую военную машину 

Запада, в распоряжении которой находились ресурсы всей Европы. 
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Производство танков и САУ в СССР росло невиданными темпами. Свыше ста тысяч танков 

и САУ выпустили советские танковые заводы с 1941 по первое полугодие 1945 года. Даже в 

самом тяжелом для СССР 1941 году отечественная промышленность не оставила шансов 

промышленности Третьего Рейха, опередив по выпуску техники немецкие заводы почти 

вдвое. Учитывая сокрушительное поражение войск западных приграничных округов, общее 

отступление Красной Армии и потерю огромного количества боевой техники буквально в 

первые же недели войны(среднесуточные потери советских танковых войск во время летнего 

разгрома в 1941-м составляли 233 танка!!!), поддержание и наращивание выпуска боевой 

техники становилось для СССР вопросом выживания. 

 

Таблица: производство танков и САУ в СССР по сравнению с ГЕРМАНИЕЙ в 1941 - 

1945 годах 

 

Ещё до начала Великой Отечественной Войны, в период с января по июнь 1941 года, 

промышленность СССР выпустила 1800 танков, однако в связи с реорганизацией 

бронетанковых войск и принятии советским руководством решения о создании ещё 20 

механизированных корпусов вдобавок к уже развернутым, этой техники было явно 

недостаточно для укомплектования штата всех этих новых формирований. В начале войны 

большинство войск приграничных округов были укомлектованы техникой лишь в половину 

положенного по штату количества. При этом большое количество техники уже длительное 

время находилось в эксплуатации и требовало ремонта, а выпуск запчастей для неё был 

очень мал. После немецкого вторжения и по мере продвижения гитлеровцев вглубь 

территории СССР многие промышленные предприятия начали эвакуироваться на восток. 

Перевозка целых предприятий была сложным процессом и в плане организации в плане 

осуществления, однако огромные промышленные гиганты, которые удалось вывезти с 

территорий, которые позже будут оккупированы, вскоре начнут выпускать так необходимые 

фронту танки. В связи с эвакуацией многих заводов, выпуск техники был в 1941 году не 

Страна 1941  1942 11943 1944 

первое 

полугоди

е 1945 

СССР 6590 24445 30100 33274 15450 

Германия 3805 6189 10700 18300 - 
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столь большим, каким он мог бы быть, но даже несмотря на это СССР в 1941 году произвел 

боевой техники больше, чем Германия. 

Уже в 1942 году, когда эвакуированные на восток советские предприятия начали работать в 

полную силу, Советский Союз смог выпустить в 4 раза больше танков, чем промышленность 

Третьего Рейха. Таблица, приведенная выше, наглядно иллюстрирует степень превосходства 

промышленности СССР над промышленностью Германии. Тенденция роста выпуска 

техники сохранялась в ходе всей войны. И хотя немцы предпринимали впечатляющие 

усилия для увеличения выпуска боевой техники, им всю войну не удавалось превзойти 

своего противника. Даже на пике своих военных усилий в 1944 году, уже почувствовав 

приближение Красной Армии, гитлеровская Германия не смогла превзойти СССР в выпуске 

боевой техники. Преимущества социалистической плановой экономики позволили СССР 

более эффективно распределять и использовать свои ресурсы, хотя, например угля и стали в 

Советском Союзе добывалось и выплавлялось намного меньше, чем в Германии и её 

подчинённых странах. К маю 1945 года в Красной Армии насчитывалось уже свыше 30 

тысяч действующих танков и самоходных артиллерийских установок. Промышленость 

СССР, осуществляющая производство танков и САУ, в ходе войны продемонстрировала всю 

свою потенциальную мощь. Героические усилия советских предприятий, выпускающих 

вооружение, на которых зачастую работали женщины и дети, так как все мужчины были 

мобилизованы, стали одним из главных факторов победы Советского Союза во Великой 

Отечественной Войне.

 
Рис.1. (Т-34) 

В этой войне, также отмечались лучшие боевые машины. Уже много времени прошло с тех 

пор как отгремели последние залпы орудий в Европе и закончилась Вторая Мировая Война. 

В то время никто не сомневался в боевой мощи советской армии, сокрушившей сильнейшую 



168 
 
военную машину Запада - гитлеровскую Германию. Символом этой мощи стал "Т-34" - 

лучший советский танк времен великой отечественной войны. Печально, но в наше время 

многие считают это пропагандой, полагая, что "тридцатьчетверка" не заслуживает чести 

быть лучшим танком Второй Мировой. Этих странных людей не убеждают даже мемуары 

знаменитых гитлеровских военачальников, таких как командир 2й немецкой танковой 

группы Гейнц Гудериан, который писал о превосходстве советских танков "Т-34" над 

немецкими ещё летом 1941 года в боях под Минском. В дальнейшем об этом неоднократно 

говорили и писали многие гитлеровские офицеры, сталкивавшиеся с "Т-34" на поле боя. 

Но дело может было вовсе не в танках, а в людях которые ими управляли. Эта история 

произошла в последний день июня 1941 года. За два дня до описываемых событий немецкие 

войска захватили Минск, и отступающие советские войска заполонили дороги на восток. По 

одной из них двигался танк Т-28 под управлением механика-водителя сержанта Малько. В 

его машине барахлил мотор, а во время бомбардировки от близкого разрыва авиационной 

бомбы он заглох и вовсе. Экипажу была дана команда уничтожить танк и продолжать 

отступление пешим порядком. Но Малько упросил командира дать ему время на починку 

машины. Поломка была незначительная, и бросать новенький Т-28 с экранированной броней 

ему попросту не хотелось. 

Но на ремонт ушли сутки. За это время линия фронта откатилась далеко на восток. Сержант, 

понимая всю сложность последующего прорыва, принял неожиданное решение: вернуться в 

Минск и продолжить отход для соединения с частями отступающей армии в другом 

направлении – по Московскому шоссе. По пути он встретил группу в составе майора-

танкиста и пятерых курсантов артиллерийского училища. Таким образом, его танк обрел 

полноценный экипаж. Все были ребятами молодыми, отчаянными. Они прекрасно понимали, 

что шансов прорваться к своим не так уж и много. А погибать, что называется зазря, не 

хотелось. 

Поэтому… Утром 30 июня на улицы Минска въехал одинокий советский танк. 

Первоначально немцы не придали никакого значения его появлению, поскольку приняли Т-

28 за очередной трофей Вермахта. Первая жертва попалась в районе ликероводочного 

завода, где группа солдат грузила в грузовик ящики со спиртом. Солдаты противника были 

моментально уничтожены, а грузовик раздавлен. Продолжая движение, в районе улицы 

Ленина Т-28 встретился лоб в лоб с небольшой колонной мотоциклистов. Ситуация опять 

повторилась – немцы были разгромлены не успев даже понять что же, собственно, 

произошло. В районе театра танкисты обстреляли группу пехотинцев, а свернув на улицу 

Пролетарскую, встретились с большим количеством немецких солдат. Огневая мощь Т-28 в 

лобовой проекции – это 76-мм короткоствольная пушка и три пулемета. Вся эта мощь огня 
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ударила практически в упор. В рядах противника началась паника, ведь никто не мог даже 

предположить наличие советского танка в их глубоком тылу. А тот преодолел всю улицу, 

разгромив врага, и только тут получил попадание 37-мм снаряда противотанковой пушки. Но 

экранированная броня выдержала. В следующий момент орудие было уничтожено. Танк 

добрался до московского проспекта и начал выходить из города. 

Но немцы оправились от первоначального шока и организовали охоту на советских 

танкистов. Вблизи старого кладбища Т-28 угодил в засаду. Замаскированная немецкая 

противотанковая батарея буквально расстреляла его во фланг. Машина задымила и 

остановилась. Танкистам пришлось ретироваться. Сержант Малько смог спастись и даже 

выжить. В 1944 году в составе танковой колонны он входил в Минск тем же Московским 

шоссе, где и обнаружил на дороге свой старый танк, простоявший на месте своей гибели с 

лета 1941 года. Как сложилась судьба остальных членов героического экипажа -неизвестно. 

 

 
Рис.2. (Т-28) 
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16 октября 1904 года родился один из самых талантливых конструкторов СССР Александр 

Александрович Морозов. Он прожил 75 лет и почти две трети своей жизни отдал танкам. 

Начав чертёжником и копировщиком на Харьковском заводе, затем он трудился на этом же 

предприятии простым конструктором, главой секции, начальником конструкторского бюро. 

Морозов не был на фронте, но танки, в разработке которых он принимал участие, сражались 

с первого дня войны и до Победы. 

После 1945 года он продолжал конструировать машины, задававшие тон в советском 

танкостроении того времени. Ниже — краткие истории десяти танков, которые можно 

назвать знаковыми в наследии выдающегося конструктора. 

1. Лёгкий танк БТ-7 

Колёсно-гусеничные танки БТ были одной из главных составных частей бронетанковых сил 

РККА в довоенный период. Венцом этого семейства быстроходных танков стал БТ-7. 

БТ-7 был вооружён 45-мм орудием, мог развивать скорость до 70 км/ч, имел противопульное 

бронирование. В конце 20-х — начале 30-х годов прошлого века такая броня была почти 

стандартом для любой армии мира, но к концу 30-х годов подобная толщина защиты уже не 

была достаточной. 

На основе танков БТ отрабатывались новые технические решения: например, установка 76-

мм орудия или применение усиленной брони с рациональными углами наклона (танк БТ-

СВ). 

БТ сражались во время Гражданской войны в Испании, на Халхин-Голе и во время советско-

финской войны 1939–1940 годов. В июне 1941 года советские механизированные корпуса, на 

вооружении которых состояло большое количество БТ-7, приняли на себя первый удар 

вермахта. 

2. Лёгкий танк А-20 

В 1937 году началась разработка нового танка для Красной армии. А-20 всё ещё использовал 

колёсно-гусеничный движитель — таково было требование военных заказчиков. Внешне он 

был похож на БТ-7 разве что большими катками, характерными для подвески Кристи. 

А-20 получил новый сварной корпус и новую башню. Броневые листы были установлены 

под рациональными углами, чтобы повысить вероятность рикошета. Толщина лобовой брони 

достигла 25 мм. На колёсном ходу по шоссе танк мог развивать скорость до 80 км/ч. 

Единственный построенный экземпляр А-20 с ноября 1941 года сражался в составе 22-й 

танковой бригады. Серийного производства машины налажено не было. Конструкторам, в 

том числе и А. Морозову удалось убедить военных, что чисто гусеничный движитель 

предпочтительнее для танка, чем комбинация колёс и гусениц, поэтому А-20 и оказался не 

востребован. 



171 
 
Но работа Морозова и его КБ не прошла даром. А-20 стал предшественником машины, по 

праву носящей звание легенды. 

3. Средний танк Т-34 

Иногда кажется, что в случае с «тридцатьчетвёркой» можно вообще обойтись без слов. Об 

этом танке и без того написаны бесчисленные книги и статьи. Т-34 прошёл Великую 

Отечественную войну с первого до последнего дня. Он был «рабочей лошадкой» 

бронетанковых войск Красной армии. 

В начале войны этот танк с 45-мм бронёй и 76-мм пушкой был одним из мощнейших 

образцов боевой техники, состоящих на вооружении армий мира. Немцы смогли получить 

над ним существенное качественное превосходство только после появления на вооружении 

тяжёлого танка «Тигр», среднего «Пантера» и самоходной установки «Фердинанд». 

Первые образцы Т-34 были далеки от идеала по технической надёжности, поэтому уже в 

годы войны провели множество доработок. Т-34, построенный в 1943-м, весьма отличался от 

Т-34 образца 1940–1941 годов. Во всех модернизациях и улучшениях этой боевой машины 

Морозов принимал непосредственное участие. 

4. Средний танк Т-43 

Этот танк должен был стать дальнейшим развитием Т-34. Конструктивно он довольно 

существенно отличался от «тридцатьчетвёрки». Благодаря более удачной компоновке 

агрегатов и переделке корпуса удалось значительно повысить бронезащиту машины. 

Толщину лобовой брони довели до 75 мм. На Т-43 использовалась торсионная подвеска, 

более компактная, чем подвеска Кристи, применявшаяся в Т-34. 

Т-43 был хорошо бронирован, но это неизбежно привело к увеличению массы — по 

удельному давлению на грунт он приблизился к тяжёлым танкам. 

Танк был принят на вооружение, однако в серийное производство не пошёл, так как военные 

выдвинули новое требование по установке на средний танк орудия калибром 85 мм. Т-43 

был спроектирован настолько «плотно», что практически не имел потенциала для 

модернизации. Внедрение его в военное время потребовало бы создания новых 

технологических линий и процессов. Во время войны позволить себе эти затраты СССР не 

мог. 

5. Средний танк Т-34-85 

Одна из главных проблем Т-34 состояла в том, что его 76-мм орудие Ф-34 уже к 1943 году 

стало недостаточно мощным. В середине 1943 года было решено установить на танк 85-мм 

пушку. Чтобы сделать это возможным, конструкторы разработали увеличенную башню с 

более мощной бронезащитой, рассчитанную на трёх членов экипажа. 
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85-мм орудие ЗиС С-53, созданное на базе зенитной пушки, обеспечивало гораздо более 

высокую бронепробиваемость. Это существенно повысило эффективность танка Т-34-85 в 

борьбе с новыми немецкими машинами. Наряду с этим танк сохранил высокую 

подвижность. 

Нельзя сказать, что Т-34-85 был радикальным прорывом, который вывел советские войска 

вперёд. Тем не менее эта машина стала необходимой и своевременной заменой Т-34-76. 

6. Средний танк Т-44 

А вот этот танк действительно стал качественным рывком вперёд. Его облик ещё немного 

напоминал Т-34-85, но конструкция уже очень сильно отличалась от предшественника. 

На Т-44 установили новый дизель, развёрнутый поперёк моторного отсека. Благодаря этому 

удалось перенести башню назад, ближе к центру корпуса, обеспечив правильное 

распределение нагрузки на ходовую часть. Из лобовой брони был убран люк механика-

водителя, что повысило стойкость машины в бою. В целом были улучшены все агрегаты и 

механизмы. 

Подвеска Кристи была заменена на торсионную — более совершенную. Благодаря ей 

получилось уменьшить габариты танка, увеличить его внутренний объём, упростить работу 

экипажа и ремонтников. 

Т-44 приняли на вооружение в 1944 году, но поучаствовать в боях машина не успела, в том 

числе из-за того, что военное руководство СССР не хотело снижать объёмы производства Т-

34-85. После войны было выпущено 2 тысячи Т-44. 

7. Средний танк Т-54 

И снова рывок вперёд. Разработанный в 1946 году Т-54 стал одним из долгожителей 

советской бронетанковой отрасли. После первых моделей, у которых имелись стандартные 

«детские болезни», его доработали, усовершенствовали, и он превратился в надёжную, 

технологичную машину с большим потенциалом для модернизации. 

Т-54 отличался новой скруглённой башней с лобовой бронёй до 200 мм, улучшенным 

корпусом, усовершенствованной трансмиссией и целым рядом других технических 

улучшений. Машина была вооружена 100-мм пушкой Д-10Т, которая долгое время являлась 

одной из самых мощных танковых орудийных систем в мире. Бронебойный снаряд такой 

пушки с дистанции в 2 км пробивал лист брони толщиной 125 мм. 

Т-54 состоял на вооружении примерно 30 стран мира и принимал участие во многих военных 

конфликтах ХХ века. 

8. Средний танк Т-55 

Был разработан в 1958 году. От Т-54 отличался многими конструктивными доработками. 

Одна из важнейших — установка полноценной защиты от воздействия ядерного оружия. 
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Танк оснастили полуавтоматическим орудийным досылателем. Калибр и тип пушки остались 

такими же, как на Т-54. 

Т-55 производился до 1979 года. Состоял и по сей день состоит на вооружении трёх десятков 

стран, принимал участие во многих конфликтах второй половины ХХ века. Существует 

более 10 иностранных модификаций этой машины. 

Скорость Т-55 по шоссе достигала 50 км/ч, на одной заправке топлива он мог пройти до 500 

км. 

9. Средний танк Т-64 

Машина, создававшаяся под новое гладкоствольное 115-мм орудие. Известна также под 

обозначением «Объект 432». Танк разрабатывался с 1960 года и стал своего рода 

«лабораторией» для конструкторов и производственников. Дело в том, что машина 

получилась очень сложной в производстве и не отличалась высокой надёжностью. Ещё до 

того, как Т-64 был официально принят на вооружение, построили много машин этого типа. 

Они проходили эксплуатацию в войсках, и на основе информации, полученной от военных, 

конструкторы продолжали совершенствовать этот танк. 

В 1966 году «Объект 432» всё-таки приняли на вооружение. Он был оснащён 115-мм 

гладкоствольной пушкой. Броня Т-64 была комбинированной и в включала в себя, кроме 

стали, прослойки других материалов, предназначенных для гашения кумулятивной струи и 

обеспечивавших противорадиационную защиту. В дальнейшем такая же броня 

использовалась на танке Т-64А. 

10. Основной боевой танк Т-64А 

В конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века началась эпоха основных боевых танков. 

Концепция ОБТ предусматривала, что танки должны быть многоцелевыми, сочетая в себе 

подвижность, огневую мощь и защищённость. 

Т-64А был принят на вооружение в 1969 году. На танке устанавливалась система 

автоматического заряжания, позволявшая выбирать тип снаряда. Благодаря этому из экипажа 

был исключён заряжающий. 

Это первый советский танк, на котором использовался оптический дальномер. Как и на Т-64, 

на нём устанавливалась комбинированная бронезащита. 

Трудно сказать, насколько были верны отзывы о Т-64А как о лучшем для своего времени 

танке мира, но уже в 90-е годы западные военные специалисты признавали, что эта машина 

была бы для них чрезвычайно грозным противником. 

Александр Александрович Морозов родился 16 октября 1904 года в посёлке Бежица, 

который ныне находится в черте города Брянск. После окончания реального училища 

(учебное заведение, в котором основная роль отводилась естественным наукам и 
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математике) работал на Харьковском паровозостроительном заводе. Был 

делопроизводителем, чертёжником, копировщиком. С 1926 по 1928 год служил в армии 

авиационным техником-мотористом. 

С 1928 года работал конструктором на Харьковском паровозостроительном заводе. Нужно 

заметить, что это предприятие, несмотря на «мирное» название, фактически было одним из 

ключевых советских заводов, занимавшихся выпуском боевых машин, в том числе танков. 

Окончив в 1931 году машиностроительный техникум, А. Морозов стал руководителем 

группы в конструкторском бюро завода, а в 1936 году — начальником сектора. В 1938 году 

он был назначен на должность заместителя главного конструктора. 

В довоенный период принимал участие в разработках танка Т-24 и серии колёсно-

гусеничных машин БТ. Вместе с Михаилом Кошкиным и Николаем Кучеренко трудился над 

будущей «рабочей лошадкой» бронетанковых сил РККА — средним танком Т-34. 

После смерти Кошкина в конце 1940 года Морозов стал главным конструктором КБ 

Харьковского завода. В 1941 году завод был эвакуирован в Нижний Тагил. Под 

руководством Александра Морозова велись работы над танками Т-43, Т-34-85, Т-44, Т-54. 

В послевоенные годы Александр Морозов создал такие известные боевые машины, как Т-55, 

Т-64 и Т-64А. 

За разработку среднего танка Т-54 Александр Морозов был в третий раз удостоен 

Государственной премии СССР. Дважды он был удостоен звания Героя социалистического 

труда. Дважды становился лауреатом Сталинской премии 1-й степени. В 1972 году 

Александр Морозов получил степень доктора технических наук. 

Умер 14 июня 1979 года. Похоронен на кладбище № 2 в Харькове. 
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 «Тигр» против ИС, немецкая танковая школа против советской, эти танки были лицом 

и гордостью своих держав, их боялись и поэтому уважали. О них складывали легенды. О них 



175 
 
исписано множество страниц в электронных и печатных ресурсах разных периодов. Однако, 

объективное сравнение этой техники – явление достаточно редкое. 

Этому препятствовало множество факторов, начиная от некомпетентности и заканчивая 

фанатизмом. Здесь мы постараемся наиболее объективно дать оценку этим машинам, их 

сравнению (по возможности, разумеется), боевому применению и уделим внимание наиболее 

частым и грубым ошибкам так называемых «специалистов». 

Немецкий тяжелый танк "Тигр" стал легендой Второй Мировой Войны. Даже люди далекие 

от истории знают название этого танка. При этом многие наивно полагают, что "Тигр" 

однозначно был лучшим тяжелым танком той эпохи и недостаток этих боевых машин стал 

одной из главных причин, не позволивших немецким войскам остановить Красную Армию 

на пути к Берлину. 

«Рис. 1. Танк  Panzerkampfwagen VI «Tiger I» Ausf E» 

Очень часто "Тигру" противопоставляют основной советский танк второй половины войны - 

"Т-34-85" и сравнивают с "Тигром" именно его, пытаясь выяснить какой же из них 

превосходил своего противника по тем или иным характеристикам. Однако, сравнивать эти 
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два танка некорректно - "тридцатьчетверка" средний танк. Естественно, что по массе, 

бронированию и вооружению он в основном будет проигрывать тяжелому танку, каким и 

был "Тигр". Правильнее сравнивать танки одного класса - тяжелый с тяжелым, а средний со 

средним. Тогда немецкий тяжелый танк "Тигр" нужно сравнивать не с "Т-34-85", а с 

советским исполином, появившимся на советско-германском фронте в 1944 году - танком 

"ИС-2", который в целом соответствует "Тигру" по массе, бронированию, вооружению и 

также является тяжелым. Сравним же именно их.  

«Рис. 2. Танк  ИС-2» 

Хоть боевые параметры двух тяжелых танков - советского "ИС-2" и немецкого "Тигра" 

почти сходны, всё же имеется ряд отличий, которые влияют на эффективность танка в 

условиях реального боя. Так одним из таких бросающихся в глаза отличий, является 

скорострельность орудия. "Тигр", как утверждают некоторые документы, имел 

скорострельность вдвое превосходящую скорострельность пушки "ИС-2". Уже этот 

недостаток многие считают определяющим и однозначно приписывают победу в любой 

танковой дуэли немецкому танку в виду большей вероятности попадания. Это справедливо, 

только если огневой бой между двумя танками идёт на средних и малых дистанциях. Потому 

что только на этих дистанциях пушка "Тигра" может уверенно пробивать броню "ИС-2". 

Если же бой идёт на дальности около 1000 метров, то ситуация совсем иная, 

скорострельность "Тигру" уже не поможет - его орудие всё равно не пробивает наклонную 

120-мм броню лобовой проекции "ИС-2", в то время как орудие советского танка без труда 

поражает "Тигра" с этой дистанции. Это означает, что первый же снаряд "ИС-2", попавший в 

цель, станет для "Тигра" последним.  

Сами немцы отмечали, что "ИС-2" был для них очень трудным противником. Так командир 

взвода штурмовых орудий Альфред Регенитер, описывая бой с "ИС-2" в Восточной Пруссии, 

отмечает, что лобовую броню тяжелых советских танков с дальних дистанций пробить 

практически невозможно (бой, который описывает Регенитер, шёл на дистанции около 

2000м). Так в том бою немецкие наводчики зафиксировали 8 попаданий подряд по "ИС-2", 

при этом танк не был выведен из строя, снаряды просто рикошетили от брони, пробить её не 

удавалось. Вообще многие боевые эпизоды второй половины войны свидетельствуют, что 

основным способом ведения боя с "ИС-2" для немцев был огонь из засады. Тогда удавалось 

гарантированно поразить советские тяжелые танки в борт или корму. А вообще более 

страшным противником, чем противотанковые орудия, танки и самоходки, для "ИС-2" была 

немецкая пехота, вооруженная фаустпатронами.  
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Технические характеристики ИС-2 Panzerkampfwagen VI «Tiger I» 

Ausf E 

Боевая масса, т 46 54-56 

Броня; Лоб корпуса (верх), мм/град 120 / 60° 100 / 8° 

Броня; Лоб корпуса (низ), мм/град 100 / −30° 100 / 21° — 80 / 65° 

Броня; Борт корпуса , мм/град 90 / 0° 63 / 0° 

Броня; Корма корпуса , мм/град 60 / 49°/−41° 80 / 8° 

Броня; Лоб башни, мм/град 100 / 0° 100 / 0° 

Броня; Маска орудия, мм/град 100 / 0° от 100 мм до 200 мм  

Орудие 122-мм Д-25Т 88-мм KwK 36 L/56 

Мощность двигателя, л.с 520 700 

Скорость по шоссе, км/ч 37 40 

Скорость по пересеченной местности 

км/ч 

10—15 20—25 

Запас хода, км 200 150 

«Таблица 1. Основные технические характеристики танков ИС-2 и Тигр» 

Также многие считают, что немцы имели заведомое преимущество в том, что на "Тигре" 

стояла лучшая оптика, а экипаж был лучше обучен. Эти доводы также сомнительны. К 1944 

году немцы уже потеряли в огне восточного фронта практически все свои лучшие и элитные 

экипажи. В то же время получившие ценный боевой опыт советские танкисты, многие из 

которых дошли в Восточную Пруссию из под Курска, едва ли уступали в мастерстве 

немецким экипажам. Что же касается оптики, то летом 1944 года на советских танках стали 

устанавливать новые прицелы с 4-х кратным увеличением, в связи с чем в донесениях с 

фронта часто подчеркивалось, что эффективность действий советских боевых машин после 

этого возросла. Немцы к тому времени утратили уже практически все свои преимущества, 

которые были у них в первой половине войны. Серьёзного превосходства ни в одной из 

боевых характеристик у "Тигра" над "ИС-2" нет. Более того, по ряду этих характеристик 

советский танк превосходит немецкого «Тигра». Достаточно вспомнить тот факт, что при 

меньшей массе, "ИС-2" имел более крепкую броню, к тому же с рациональными углами 

наклона бронеплит. Также можно вспомнить о такой характеристике танка, как надёжность. 

Тут у "Тигра" совсем всё плохо, как и у других немецких танков, которые в спешке 

разрабатывались уже в ходе войны. Если в первой половине войны надёжность таких 

немецких танков, таких как "PzIII" или "PzIV" не вызывала сомнений, то танки "Пантера" и 
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"Тигр" были на их фоне крайне ненадёжны - частые поломки трансмиссии и ходовой части, 

упоминающиеся в литературе о этих танках, говорят сами за себя. 

Конечно, всё вышеперечисленное отнюдь не означает, что "ИС-2" был во всём лучше 

"Тигра". У советского танка, как уже говорилось, были свои недостатки. Цель всего 

вышенаписанного - доказать, что "Тигр" отнюдь не превосходил "ИС-2", танки были вполне 

сопоставимы и были достойными противниками друг для друга. К тому же у советской и 

немецкой стороны совершенно различались подходы к тяжелым танкам. Немецкое 

командование видело в "Тигре" хорошее средство для борьбы с советскими танками...и 

только. Советское же командование подходило к тяжелым танкам как к универсальным 

боевым машинам, способным решать самые различные задачи - от поддержки пехоты при 

штурме укрепленных позиций противника, до боя с вражескими танками. Что касается 

штурма городов, то "ИС-2", обладая самыми мощными фугасными снарядами среди всех 

танков второй мировой, здесь просто наголову превосходил любую боевую машину той 

эпохи. Возможно, именно поэтому эти танки были так эффективны в конце войны при 

штурме немецких городов, которые были превращены в сплошные мощные укрепрайоны. 

Собственно, оба танка - и "Тигр, и "ИС-2", являются легендарными боевыми машинами той 

эпохи. Любой из этих танков представляет большой интерес для людей, интересующихся 

военной историей, но сказать однозначно, какой из танков был лучше, попросту невозможно. 
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Криптография — наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности 

прочтения информации посторонним), целостности данных (невозможности незаметного 

изменения информации), аутентификации(проверки подлинности авторства или иных 

свойств объекта). 

История криптографии насчитывает около 4 тысяч лет, поэтому её применение в битвах и 

войнах – было неотъемлемой частью. 

Перед началом Второй мировой войны ведущие мировые державы имели 

электромеханические шифрующие устройства, результат работы которых считался не 

вскрываемым. Эти устройства делились на два типа — роторные машины и машины на 

цевочных дисках. К первому типу относят «Энигму», использовавшуюся сухопутными 

войсками Германии и её союзников, второму — американскую M-209.В СССР 

производились оба типа машин. 

 

 
Рис. 1. Трёх роторная военная немецкая шифровальная машина «Энигма» 

 

История самой известной электрической роторной шифровальной машины — «Энигма» — 

начинается в 1917 году — с патента, полученного голландцем Хьюго Кохом. В следующем 

году патент был перекуплен Артуром Шербиусом, начавшим коммерческую деятельность с 

продажи экземпляров машины как частным лицам, так и немецким армии и флоту. 

Германские военные продолжают совершенствовать «Энигму». Без учёта настройки 

положения колец, количество различных ключей составляло 1016. В конце 1920-х — начале 
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1930-х годов, несмотря на переданные немецким аристократом Хансом Тило-Шмидтом 

данные по машине, имевшиеся экземпляры коммерческих вариантов, британская и 

французская разведка не стали браться за задачу криптоанализа. Вероятно, к тому времени 

они уже сочли, что шифр является не взламываемым. Однако группа из трёх польских 

математиков так не считала и, вплоть до 1939 года, вела работы по «борьбе» с «Энигмой» и 

даже умела читать многие сообщения, зашифрованные «Энигмой» (в варианте до внесения 

изменений в протокол шифрования от декабря 1938 года). У одного из них, Мариана 

Реевского, зародилась идея бороться с криптографической машиной с помощью другой 

машины. Идея озарила Реевского в кафе, и он дал машине имя «Бомба» по названию 

круглого пирожного. Среди результатов, переданных британским разведчикам перед 

захватом Польши Германией, были и «живые» экземпляры «Энигмы», и 

электромеханическая машина «Bomba», состоявшая из шести спаренных «Энигм» и 

помогавшая в расшифровке (прототип для более поздней «Bombe» Алана Тьюринга), а также 

уникальные методики криптоанализа.Дальнейшая работа по взлому была организована в 

Блетчли-парке, сегодня являющемся одним из предметов национальной гордости 

Великобритании. В разгар деятельности центр «Station X» насчитывал 12 тысяч человек, но, 

несмотря на это, немцы не узнали о нём до самого конца войны. Сообщения, 

расшифрованные центром, имели гриф секретности «Ultra» — выше, чем использовавшийся 

до этого «Top Secret» (по одной из версий, отсюда и название всей британской операции — 

«Операция Ультра»). Англичане предпринимали повышенные меры безопасности, чтобы 

Германия не догадалась о раскрытии шифра. Ярким эпизодом является случай с 

бомбардировкой Ковентри 14 ноября 1940 года, о которой премьер-министру 

Великобритании Уинстону Черчиллю было известно заранее благодаря расшифровке 

приказа. Однако Черчилль, опираясь на мнение аналитиков о возможности Германии 

догадаться об операции «Ультра», принял решение о непринятии мер к защите города и 

эвакуации жителей. 

Хотя для СССР существование и даже результаты работы «Station X» секрета не 

представляли. Именно из результатов сообщений, дешифрованных в «Station X», СССР 

узнал о намечающемся «реванше» Гитлера за Сталинградскую битву и смог подготовиться к 

операции на Курском направлении, получившем названии «Курская дуга». 

С современной точки зрения шифр «Энигмы» был не очень надёжным, но только сочетание 

этого фактора с наличием множества перехваченных сообщений, кодовых книг, донесений 

разведки, результатов усилий военных и даже террористических атак позволило «вскрыть» 

шифр.Однако с 1940 года высшее германское командование начало использовать новый 

метод шифрования, названный британцами «Fish». Для шифрования использовалось новое 
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устройство «Lorenz SZ 40», разработанное по заказу военных. Шифрование основывалось на 

принципе одноразового блокнота (шифр Вернама, одна из модификаций шифра Виженера, 

описанная в 1917 году) и при правильном использовании гарантировало абсолютную 

криптостойкость (что было доказано позже в работах Шеннона). Однако для работы шифра 

требовался «надёжный» генератор случайной последовательности, который бы 

синхронизировался на передающей и принимающей стороне. Если криптоаналитик сумеет 

предсказать следующее число, выдаваемое генератором, он сможет расшифровать текст. 

 

 
Рис. 2. Немецкая криптомашина «Lorenz» 

 

К сожалению, для Германии, генератор, используемый в машинах «Lorenz SZ 40» оказался 

«слабым». Однако его взлом всё равно нельзя было осуществить вручную — 

криптоаналитикам из Блетчли-парка потребовалось создать устройство, которое бы 

перебирало все возможные варианты и избавляло бы криптоаналитиков от ручного перебора. 

Таким устройством стала одна из первых программируемых вычислительных машин 

«Colossus», созданная Максом Ньюменом и Томми Флауэрсом при участии Алана Тьюринга 

в 1943 году (хотя некоторые источники указывают, что она была сделана для взлома 

«Энигмы»). Машина включала 1600 электронных ламп и позволила сократить время, 

требуемое на взлом сообщений, с шести недель до нескольких часов. 

На вооружении Японии стояло несколько систем шифров разной степени сложности, 

наиболее изощрённая система, введённая в действие в 1939 году — «Пурпурный код», 

использовала электромеханическую машину, как и у немцев. Необычайным усилием и 

практически в одиночку американский криптограф русского происхождения Уильям 

Фридман смог взломать японский код и реконструировать саму японскую машину. Сведения 

из расшифрованной переписки получили кодовое название «Мэджик». Одним из первых 

важных сообщений через «Мэджик» было, что японцы собираются напасть на США, к чему 

последние не успели подготовиться. В дальнейшем ходе войны американцы получали с 

помощью «Мэджик» много полезных сведений, в том числе и о состоянии дел у союзников 
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японцев — нацистской Германии. Непомерное напряжение подорвало здоровье Фридмана, и 

в 1941 году он вынужден был демобилизоваться, хотя продолжил работу и далее, как 

гражданское лицо, а после войны снова стал военным. 

В армии и флоте СССР использовались шифры с кодами различной длины — от двух 

символов (фронт) до пяти (стратегические сообщения). Коды менялись часто, хотя иногда и 

повторялись на другом участке фронта. По ленд-лизу СССР получил несколько M-209, 

которые использовались как основа для создания своих собственных шифровальных машин, 

хотя об их использовании неизвестно. 

 

Также для связи высших органов управления страной (в том числе Ставки Верховного 

Главнокомандования) и фронтами использовалась ВЧ-связь. Она представляла собой 

технические средства для предотвращения прослушивания телефонных разговоров, которые 

модулировали высокочастотный сигнал звуковым сигналом от мембраны микрофона. Уже во 

время Второй мировой войны механизм заменили на более сложный, который разбивал 

сигнал на отрезки по 100—150 мс и три-четыре частотных полосы, после чего специальный 

шифратор их перемешивал. На приёмном конце аналогичное устройство производило 

обратные манипуляции для восстановления речевого сигнала. Криптографической защиты 

не было, поэтому, используя спектрометр, можно было выделить используемые частоты и 

границы временных отрезков, после чего медленно, по слогам, восстанавливать сигнал. 

Во время советско-финской войны (1939—1940) Швеция успешно дешифровывала 

сообщения СССР и помогала Финляндии. Так, например, во время битвы при Суомуссалми 

успешный перехват сообщений о продвижении советской 44-й стрелковой дивизии помог 

Карлу Маннергейму вовремя выслать подкрепления, что стало залогом победы. Успешное 

дешифрование приказов о бомбовых ударах по Хельсинки позволяло часто включить 

систему оповещения о воздушном ударе ещё до того, как самолёты стартуют с территории 

Латвии и Эстонии. 

30 декабря 1937 года было образовано 7-е отделение (в дальнейшем — 11-й отдел) 

Управления разведки Наркомата ВМФ, задачей которого являлось руководство и 

организация дешифровальной работы. В годы войны на дешифровально-разведочной службе 

СССР состояло не более 150 человек, однако всё равно, по мнению Вадима Тимофеевича 

Кулинченко — капитана 1 ранга в отставке, ветерана-подводника, ДРС показала 

«удивительную результативность и эффективность». В 1941—1943 годах ДРС Балтийского 

флота было взломано 256 германских и финляндских шифров, прочитано 87 362 сообщения. 

ДРС Северного флота (всего — 15 человек) взломала 15 кодов (в 575 вариантах) и прочитала 

более 55 тыс. сообщений от самолётов и авиабаз противника, что, по оценке Кулинченко, 
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«позволило полностью контролировать всю закрытую переписку ВВС Германии». ДРС СФ 

также раскрыто 39 шифров и кодов, используемых аварийно-спасательной, маячной и 

радионавигационной службами и береговой обороной противника и прочитано около 3 тыс. 

сообщений. Важные результаты были получены и по другим направлениям. ДРС 

Черноморского флота имела информацию и о текущей боевой обстановке и даже 

перехватывала некоторые стратегические сообщения. 

Успешные результаты по чтению зашифрованной японской дипломатической переписки 

позволили сделать вывод о том, что Япония не намерена начинать военные действия против 

СССР. Это дало возможность перебросить большое количество сил на германский фронт. 

В передачах радиосвязи с советскими ядерными шпионами в США (см. создание советской 

атомной бомбы) Центр в Москве использовал теоретически неуязвимую криптографическую 

систему с одноразовым ключом. Тем не менее, в ходе реализации глубоко засекреченного 

проекта «Венона» контрразведке США удавалось расшифровать передачи, в некоторые 

периоды около половины из них. Это происходило оттого, что в военные годы из-за 

недостатка ресурсов некоторые ключи использовались повторно, особенно в 1943—1944 

годах. Кроме того, ключи не были по-настоящему случайными, так производились 

машинистками вручную. 

Американская шифровальная машина M-209 (CSP-1500) являлась заменой M-94 (CSP-885) 

для передачи тактических сообщений. Была разработана шведским изобретателем 

российского происхождения Борисом Хагелиным в конце 1930-х годов. Несколько 

экземпляров было приобретено для армии США, после чего дизайн был упрощён, а 

механические части — укреплены. Впервые машина была использована в 

Североафриканской кампании во время наступления в ноябре 1942 года. До начала 1960-х 

годов компанией Smith Corona было изготовлено около 125 тысяч устройств.Машина 

состояла из 6 колёс, комбинация выступов которых давала значение сдвига для буквы текста. 

Период криптографической последовательности составлял 101 405 850 букв. Хотя машина 

не могла использоваться для шифрования серьёзного трафика (не была криптографически 

стойкой), M-209 была популярна в армии из-за малого веса, размера и лёгкости в обучении. 
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Рис. 3. Криптографическая машина «M-209» 

Также США во время Второй мировой войны набирали связистов из индейского племени 

Навахо, язык которого за пределами США никто не знал. При этом была учтена проблема, 

возникшая ещё во время Первой мировой войны с использованием языка племени Чокто для 

похожих целей — в обоих языках просто не было достаточного количества военных 

терминов. Поэтому был составлен словарь из 274 военных терминов, а также 26 слов 

алфавитного кода. Последний был впоследствии расширен для предотвращения частотных 

атак. Как указывает Сингх, именно отсутствие знания языка племени Навахо стало причиной 

того, что данный код так и остался не расшифрован японцами. Информация об 

использовании столь экзотического средства шифрования радиопереговоров была 

рассекречена лишь в 1968 году. 

Крупным успехом американских криптоаналитиков явился проект «Венона» по расшифровке 

переговоров советской разведки со своими агентами в ядерном «проекте Манхэттен». 

Первые сведения о проекте для публики появились лишь в 1986 и окончательно в 1995 году. 

Поэтому результаты перехвата не могли быть использованы на таких судебных процессах, 

как дело Розенбергов. Некоторые шпионы так и остались безнаказанными.Расшифровка 

стала возможной из-за несовершенств реализации протокола — повторное использование 

ключа и неполная случайность при создании ключа. Если бы ключ отвечал всем требованиям 

алгоритма, взлом кода был бы невозможен. 

В современном мире криптография находит множество различных применений. Кроме 

очевидных — собственно, для передачи информации, она используется в сотовой связи, 

платном цифровом телевидении, при подключении к Wi-Fi и на транспорте для защиты 

билетов от подделок, и в банковских операциях, и даже для защиты электронной почты от 
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спама, это как физика, полностью окружающая нас, но скрытная от наших глаз, пока мы не 

задумаемся. 
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Когда на западной границе СССР солнечные лучи только собирались озарять землю, первые 

солдаты гитлеровской Германии ступили на советскую землю. Великая отечественная война 

(ВОВ) шла уже почти два года, но теперь начиналась война героическая, и идти она будет не 

за ресурсы, не за господство одной нации над другой, и не за установление нового порядка, 

теперь война станет священной, народной и цена ее будет жизнь, настоящая и жизнь 

будущих поколений.  
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Солдаты уходят на фронт. 

 

22-го июня 1941 года пошел отсчет четырем годам нечеловеческих усилий, в течение 

которых будущее каждого из нас висело практически на волоске.  

Война – всегда отвратительное занятие, но Великая Отечественная война (ВОВ) была 

слишком народной, что бы в ней участвовали только профессиональные солдаты. На защиту 

Родины встал весь народ, именно от мала до велика.  

С первого дня Великой Отечественной войны (ВОВ) героизм простого советского солдата 

стал образцом для подражания. То, что в литературе часто называется «стоять на смерть» 

было сполна продемонстрировано уже в боях за Брестскую крепость. Хваленые солдаты 

вермахта, за 40 дней покорившие Францию, и заставившие Англию трусливо жаться на 

своем острове, столкнулись с таким сопротивлением, что просто не могли поверить, что 

против них сражаются простые люди. Как будто это воины из былинных сказаний, грудью 

своей встали на защиту каждой пяди родной земли. Практически месяц гарнизон крепости 

отбивал одну атаку немцев за другой. И это, только вдумайтесь, 4000 человек, которые были 

отрезаны от основных сил, и у которых не было не единого шанса на спасение. Они все были 

обречены, но так и не поддались слабости, не сложили оружие. 

Великую Отечественную Войну все время характеризуют проявления героизма и стойкости. 

Что бы ни творилось на территории СССР, какими страшными не были бы репрессии 

тирании, война всех уравняла. 

Яркий пример изменения отношения внутри общества, знаменитое обращение Сталина, 

которое было сделано 3-го июля 1941 года, содержало в себе слова – «Братья и Сестры». 

Больше не было граждан, не было высоких чинов и товарищей, это была огромная семья, 
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состоящая из всех народов и национальностей страны. Семья требовала спасения, требовала 

поддержки.  

А на восточном фронте продолжались бои. Разработанная лучшими умами гитлеровского 

генерального штаба, молниеносная война, построенная на быстрых прорывах танковых 

соединений, с последующим окружением крупных частей противника, больше не работала 

подобно механизму часов. Попадая в окружение советские части с боями прорывались, а не 

складывали оружие. В серьезной степени героизм солдат и командиров сорвал планы 

немецкого наступления, затормозил продвижение вражеских частей и стал переломным 

моментом войны. Да, да именно тогда, летом 41 –го года были полностью сорваны планы 

наступления немецкой армии. Потом были Сталинград, Курск, Московская битва, но все они 

стали возможны благодаря беспримерному мужеству простого советского солдата, который 

ценой собственной жизни останавливал немецких захватчиков.  

Конечно, в руководстве военными действиями были и перегибы. Надо признать, что 

командование красной армии не было готово к ВОВ. Доктрина СССР предполагала 

победоносную войну на территории врага, но не на собственной земле. И в техническом 

отношении советские войска серьезно уступали немцам. Вот и шли в кавалерийские атаки на 

танки, летали и сбивали немецких ассов на старых самолетах, горели в танках, и отступали, 

не отдавая ни клочка без боя. 

Война 1941-1945План молниеносного захвата Москвы немцами, окончательно потерпел 

крушение зимой 41-го года. О московской битве много написано, сняты фильмы. Однако 

каждая страница из написанного, каждый кадр из отснятого пропитан беспримерным 

героизмом защитников Москвы. Мы все знаем о параде 7 ноября, который прошел по 

Красной площади, в то время, как немецкие танки выходили к столице. Да, это тоже было 

примером того, как советский народ собирается защищать свою страну. Войска уходили на 

передовую сразу с парада, с ходу вступая в бой. И немцы не выдержали. Железные 

покорители Европы остановились. Казалась сама природа пришла на помощь защитникам, 

ударили сильнейшие морозы, и это было началом конца немецкого наступления. Сотни 

тысяч жизней, повсеместные проявления патриотизма и преданность Родине солдат в 

окружениях, солдат под Москвой, жителей, которые впервые в жизни держали в руках 

оружие, все это встало непреодолимой преградой на пути врага к самому сердцу СССР.  

А ведь после началось легендарное наступление. Немецкие войска были отброшены от 

Москвы, и впервые познали горечь отступления и поражения. Можно сказать, что именно 

здесь, в заснеженных местностях под столицей была предопределена судьба всего мира, а не 

только войны. Коричневая чума, до этого времени поглощающая страну за страной, народ за 

народом, оказалась лицом к лицу с людьми, которые не хотели, не могли склонить голову. 
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41-й подходил к концу, западная часть СССР лежала в развалинах, оккупационные войска 

лютовали, но ничто не могло сломить тех, кто оказался на захваченных территориях. Были и 

предатели, чего уж скрывать, те, кто переходил на сторону врага, и навеки клеймил себя 

позором и чином «полицая». И кто они теперь, где они? Не прощает Священная война 

предателей на земле своей.  

Кстати о «Священной войне». Легендарная песня очень точно отобразила состояние 

общества тех лет. Народная и Священная война не терпела сослагательного склонения, и 

слабости. Ценой победы или поражения была сама жизнь. 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. позволила измениться отношениям власти и 

церкви. Подвергаемая долгие годы гонениям, во время ВОВ Русская Православная Церковь 

всеми силами помогала фронту. И это еще один пример героизма и патриотизма. Ведь все 

мы знаем, что на западе Папа Римский попросту склонился перед железными кулаками 

Гитлера. 

Отдельно стоит сказать о партизанской войне во время ВОВ. Немцы впервые встретились с 

таким ожесточенным сопротивлением населения. Вне зависимости от того, где проходила 

линия фронта, в тылу врага постоянно велись боевые действия. Не минуты покоя не могли 

получить захватчики на советской земле. Будь то топи Беларуси или леса Смоленщины, 

степи Украины, везде оккупантов поджидала смерть! В партизаны уходили целыми 

деревнями, вместе с семьями, с родственниками, и оттуда из сокровенных, древних лесов 

наносили удары по фашистам. 

Сколько героев породило партизанское движение. И старых и совсем молодых. Юные парни 

и девушки, еще вчера ходившие в школу, сегодня повзрослели, и совершали подвиги, 

которые останутся на века в нашей памяти.  

Пока шли бои на земле, воздух, в первые месяцы войны, полностью принадлежал немцам. 

Огромное количество самолетов советской армии было уничтожено сразу после начала 

фашистского наступления, а те, кому удалось подняться в воздух, не могли на равных 

сражаться с немецкой авиацией. Однако героизм в ВОВ проявляется не только на поле боя. 

Низкий поклон все мы, живущие сегодня, дарим тыловикам. В жесточайших условиях, под 

постоянным обстрелом и бомбардировками, вывозились на восток заводы и фабрики. Сразу 

же по прибытию, на улице, в мороз, становились к станкам рабочие. Армия продолжала 

получать боеприпасы. Талантливые конструкторы создавали новые модели вооружений. По 

18-20 часов в сутки работали в тылу, но армия, ни в чем не нуждалась. Победа ковалась 

ценой огромных усилий каждого человека. 

Великая Отечественная война 1941-1945. Блокадный Ленинград. 
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великая отечественная война 1941-1945Блокадный Ленинград. Разве есть люди, кто не 

слышал бы этого словосочетания? 872 дня беспримерного героизма покрыли этот город 

вечной славой. Немецкие войска и союзники, так и не смогли сломить сопротивление 

блокадного города. Город жил, защищался и наносил ответные удары. Дорога жизни, 

соединявшая блокадный город с материком для многих становилась последней, и не было ни 

одного человека, кто бы отказался, кто бы струсил и не повез по этой ледовой ленточке 

продовольствие и боеприпасы ленинградцам. Надежда так никогда и не умерла. И заслуга в 

этом всецело принадлежит простым людям, которые превыше всего ценили свободу своей 

страны! 

Вся история Великой Отечественной войны 1941-1945 писана беспрецедентными подвигами. 

Закрыть своим телом амбразуру вражеского дота, броситься с гранатами под танк, пойти на 

таран в воздушном бою – могли только настоящие сыны и дочери своего народа, герои. 

И они были вознаграждены! И пусть небо над деревенькой Прохоровка стало черным от 

копоти и дыма, пусть воды северных морей принимали мертвых героев каждый день, но 

остановить освобождение Родины не могло уже ничего. 

И был первый салют, 5 августа 1943 года. Именно тогда пошел отсчет салютам в честь новой 

победы, нового освобождения города. 

Народы Европы сегодня не знают уже своей истории, истинной истории Второй Мировой 

войны. Именно благодаря советским людям они живут, строят свою жизнь, рожают и 

воспитывают детей. Бухарест, Варшава, Будапешт, София, Прага, Вена, Братислава, все эти 

столицы были освобождены ценой крови советских героев. А последние выстрелы в Берлине 

ознаменование окончания самого страшного кошмара 20-го века. 

Жизнь людей во время ВОВ: 

Отечественной войны – одна из слабоизученных проблем отечественной истории. В данной 

статье хотелось бы представить наиболее типичные, характерные черты будничной жизни 

советского общества во время ВОВ. 

Война круто изменила жизнь населения России. Хлеб и большинство товаров повседневного 

спроса выдавались по карточкам. Не хватало жилья, топлива, электроэнергии. Ухудшалось 

коммунальное обслуживание, работа городского транспорта. В то же время максимально 

возрастала производственная нагрузка на каждого работника и сокращалось до минимума 

время отдыха, ужесточились меры наказания за нарушения производственной дисциплины. 

Удовлетворение минимальных потребностей людей в питании, одежде, жилье было 

сопряжено с огромными трудностями, вызванными потерей основных сельскохозяйственных 

районов страны, большого числа предприятий легкой и пищевой индустрии, ограниченными 

ассигнованиями. На территории СССР, оккупированной к ноябрю 1941 г., производилось 
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38% всей довоенной валовой продукции зерна, 84% производства сахара, находилось 38% 

всей численности крупного рогатого скота. Продукция всех предприятий пищевой 

промышленности уменьшилась в 1942 г. по сравнению с 1940 г. на 58%, легкой – на 52%. 

Сложность заключалась не только в резком уменьшении производства потребительских 

товаров, но и в том, что значительная их часть направлялась на снабжение действующей 

армии. Во всех воевавших государствах, безусловно, обеспечение армии было 

приоритетным. При ограниченных финансовых и промышленных ресурсах доля рыночных 

фондов для личного потребления граждан уменьшилась в 1942 г.: сахара – в 6,6 раза, 

кондитерских изделий – в 4,8, жиров – в 2, мясных продуктов – в 2,8, хлопчатобумажных 

тканей – в 12, кожаной обуви – в 11, спичек – в 8 раз и т.д. Полностью были сняты с продажи 

населению велосипеды, швейные машины, стройматериалы и т.д. 

18 июля 1941 г. СНК СССР постановил ввести в Москве, Ленинграде, их пригородах и 

отдельных городах Московской и Ленинградской областей карточки на некоторые 

продовольственные и промышленные товары. В конце 1941 г. нормированное снабжение 

продуктами питания городских жителей было организовано по всей стране. 

 С 21 ноября 1943 г. были снижены нормы снабжения хлебом в связи с засухой. Бригадир 

молодежной бригады Пермского оборонного завода Г.Ф. Семенов записал в своем дневнике 

22 ноября 1943 г.: «Идет перерегистрация хлебных карточек. Сбавляют норму хлеба. В этот 

период нам, агитаторам, особенно много работы. "Почему, Геннадий, норму на хлеб 

сбавляют?” – обращаются ко мне. Объясняю как умею. Плохой урожай – раз, Украина хлеба 

не дает – два, и 700 г – это не так уже мало – три… Люди понимают, соглашаются. Все, 

все перетерпим мы, советские люди, ради будущего Родины. Порой, конечно, кое-кто 

хнычет. Мне самому не хочется затягивать ремень еще на одну дырочку. Но что делать? 

Мы ведем войну не на жизнь, а на смерть. И тут уж выбирать не приходится». 

 
Люди стоят с карточками, для получения продуктов. 
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1 сентября постановлением правительства карточная система распределения продуктов была 

введена повсеместно. Правда, пока это касалось только хлеба, сахара и кондитерских 

изделий. Нормы и карточки на другие товары появились позднее. Все население делилось на 

две категории. В 1-ю вошли рабочие военной, нефтяной, металлургической, 

машиностроительной, химической промышленности, работники электростанций, 

железнодорожного и морского транспорта и др. Во 2-ю группу – рабочие и ИТР, служащие 

других отраслей промышленности и все остальные, не вошедшие в первую категорию. Им 

были установлены следующие дневные нормы отпуска хлеба и сахара:  

Население 1-я категория 2-я категория 

Рабочие и 

ИТР 

хлеб – 800 гр., сахар – 800 

гр. 

хлеб – 600 гр., сахар – 600 

гр. 

Служащие 
хлеб – 500 гр., сахар – 600 

гр. 

хлеб – 400 гр., сахар – 600 

гр. 

Иждивенцы 
хлеб – 400 гр., сахар – 400 

гр. 

хлеб – 400 гр., сахар – 400 

гр. 

Дети до 12 лет 
хлеб – 400 гр., сахар – 600 

гр. 

хлеб – 400гр., сахар – 400 

гр. 

 

Однако это же постановление разрешало местным властям параллельно с карточным 

распределением вести торговлю хлебом без карточек по повышенным ценам. Фактически 

карточная система сосуществовала параллельно с коммерческой торговлей. Насколько хлеб 

был политическим продуктом, говорят события осени 1943 г. В результате летних налетов 

Люфтваффе на города Поволжья, отправки зерна в освобожденные от немцев районы и 

плохого урожая, государству в ноябре почти повсеместно пришлось пойти на снижение норм 

выдачи хлеба по карточкам. В среднем – с 800 до 600 граммов в день для 1-й категории 

граждан.  

В результате население стало проявлять массовое недовольство. По данным органов НКВД, 

в декабре имели место следующие высказывания граждан, подобные высказыванию 

механика летно-испытательной станции авиазавода Кирясов: "Товарищ Сталин сказал, что 

войне скоро будет конец, так почему же убавляют нормы, значит, война будет продолжаться 

долго, народ и так голодает, а тут еще хлеб отнимают, многие люди будут пухнуть и 

умирать". Или сотрудницы планового отдела завода боеприпасов №558 Вагановой: "Вот тебе 
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и победа, города опять отдаем, нормы на хлеб снизили, и скоро, по-видимому, давать не 

будут, значит, дела на фронте не из блестящих". 

Немало душ, сердец во всем мире потряс дневник школьницы Тани Савичевой: «Женя 

умерла 28 декабря в 12.30 часов 1941 г.; Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 г.; Дядя 

Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 г.; Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня 1942 г.; Мама 13 

мая в 7.30 часов утра 1942 г.; Савичевы умерли все. Осталась одна Таня». Записки девочки 

стали одним из обвинений фашизму, одним из символов блокады. Они хранятся в 

мемориальном комплексе Пискаревского кладбища. Основная причина трагедии Ленинграда 

состояла в антигуманной, гегемонистской идеологии и политике нацисткой Германии, в 

варварском способе ведения ею войны. Другие же причины заключены в неготовности 

руководства города в обстановке неудач и поражений Красной Армии к быстрым и 

эффективным действиям по обороне города и защите его жителей. Были допущены 

серьезные просчеты и ошибки в планировании снабжения населения продовольствием, его 

сохранности и распределения. Потребовались огромные усилия, чтобы в сложной и 

быстроменяющейся обстановке военного времени осуществить меры по обеспечению людей 

продуктами питания и другими средствами жизнеобеспечения. 

 
Таня Савичева и ее записки о смерти своих родных. 

 

 Продовольственную помощь и моральную поддержку осажденной крепости оказывала вся 

страна. Благодарность жителей города выразила в стихах Вера Инбер, пережившая 

ленинградскую катастрофу: 

 Подарки ваши – мы их не забудем; 

Вы жизнью рисковали, их везя, 

Спасибо Вам! Где есть такие люди, – 

Такую землю покорить нельзя. 

Помимо проблем с продовольствием Вторая мировая война послала Советскому Союзу 

мощный «социальный вызов» в виде миллионов вдов, сирот, инвалидов, бездомных. Вполне 

естественно, что масштабы социальных потрясений потребовали от руководства страны 
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принятия законодательных актов, гарантирующих социальную защиту наиболее 

пострадавшим от войны группам населения.  

За 1943–1944 гг. было устроено на работу более 2,2 млн ранее не трудившихся членов семей 

бойцов Красной Армии, в детские сады и ясли определено около 1 млн их детей. 

Больше всего горя и лишений война принесла детям. Для сирот создавались детские дома, 

интернаты, суворовские училища. С первых месяцев боевых сражений велась борьба с 

детской беспризорностью и безнадзорностью. Однако в военное лихолетье государство 

полностью не защитило детство. Объясняется это вооруженными действиями, разрухой, 

голодом. Но были и отягчающие обстоятельства: привлечение к уголовной ответственности 

с 12-летнего возраста, репрессии и новые поселения сирот. 

 В судьбе обездоленных детей приняли участие тысячи людей. Формы всенародного 

движения по оказанию помощи сиротам были разнообразны: шефство над детскими 

учреждениями, создание фонда помощи детям, усыновление. По примеру сестер С.М. 

Кирова – учителей Анны Мироновны и Елизаветы Мироновны Костриковых в Кировской 

области женщины установили шефство над эвакуированными детьми. Почти во всех 

областях, краях и республиках СССР в банках были открыты специальные счета, на которые 

перечислялись денежные поступления. Текущий счет «Комсомольской правды» был 

объявлен центральным счетом помощи детям. К концу 1943 г. сумма вклада достигла 50 млн 

рублей. Фонд помощи детям пополнялся средствами, собранными людьми из различных 

социальных слоев, заработанных на молодежных воскресниках, во время месячников 

помощи детям защитников Родины. За счет средств фонда были построены здравницы для 

ребят, а так же 126 детских домов так как в регионах детские дома находились на грани 

выживания.  

В целом в стране в период войны для детей защитников Родины молодежь собрала 273 млн 

рублей, тысячи пар обуви, большое количество одежды, белья, различного продовольствия. 

Предстояло многое сделать, чтобы избавить подрастающее поколение от страданий, помочь 

встать на правильный путь. 

 В справке прокурора Горьковской области Гусева о состоянии борьбы с преступностью 

несовершеннолетних, датированной 7 мая 1943 г. отмечалось: «Основным недостатком 

расследования дел о преступлениях несовершеннолетних является то, что не изучаются и не 

выявляются причины, толкнувшие детей на преступные действия и роль взрослых в 

организации или попустительстве этих преступлений. Отсюда недостаточная 

профилактическая работа, отсутствует сигнализация школам, общественным организациям и 

другим, а главным образом остаются безнаказанными взрослые, организующие преступное 
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действие несовершеннолетних и толкающих их на преступление». Среди правонарушений 

названы кражи, грабежи и хулиганство. 

К началу 1945 г. в семьях граждан Российской Федерации воспитывалось 308 тыс. 

подростков. Многочисленные случаи приема советскими гражданами в свои семьи сирот 

были проявлением патриотизма и гуманизма. Тысячи сирот в военную пору стали 

«сыновьями полков». Вместе с бойцами они прошли дорогами войны сотни километров. Еще 

не достигнув совершеннолетия подростки достигали таких высот мужества, что оказывались 

достойными Золотых Звезд Героев, орденов и медалей. 

 В системе жизнеобеспечения людей важное значение имеет медицинское обслуживание. В 

военное время основные задачи органов здравоохранения заключались в том, чтобы спасти 

жизнь раненых солдат и командиров, предупредить возникновение эпидемий, организовать 

медико-санитарное обслуживание работающих в тылу. 

  Напряженный труд, фашистская оккупация, ранения людей в прифронтовой зоне, 

психологические перегрузки, хроническое недоедание, а то и голод – все это сказалось на 

здоровье людей. Многие нуждались в серьезном и продолжительном лечении. Почти каждый 

ленинградец, переживший блокаду и голод, нуждался во врачебном наблюдении и 

длительном лечении. Наибольшая заболеваемость жителей блокированного города 

наблюдались в 1942 г. Дистрофия поразила 83,9% ленинградцев, многие болели цингой и 

туберкулезом. 

 
(Госпитализированные делают зарядку) 

Гражданская система здравоохранения испытывала трудности, вызванные призывом в 

армию значительной части медиков, оккупацией территорий. К концу 1941 г. количество 

врачей в тылу сократилось наполовину. Число больничных коек, резко сократившись в 1941–

1942 гг., в 1944 г. достигло 728 тыс., что составляло 92% довоенного уровня, число врачей 

(без стоматологов) – 108,5 тыс. 
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 Немецкие войска разрушили и разграбили 313 профсоюзных здравниц. На базе 215 

уцелевших здравниц были развернуты госпитали для лечения фронтовиков. В 1945 г. в СССР 

осталось 1107 санаториев круглогодичного пребывания для взрослых и детей против 1828 в 

1939 г. Громадный ущерб и разрушения были причинены курортам Крыма и Кавказа. 

  Следствием боевых потерь, повышения заболеваемости и летальности среди гражданского 

населения, гибели от голода и других неблагоприятных условий жизни было повышение 

показателей по смертности, особенно в первый период Отечественной войны. 

   В 1942 г. общие коэффициенты смертности гражданского населения России (без учета 

боевых потерь и гибели людей на захваченной территории) по отношению к 1940 г. выросли 

на 22%, в городах – на 52%. Это самым непосредственным образом отразилось на 

демографической ситуации, сложившейся в России в послевоенные десятилетия. Обращает 

на себя внимание большая младенческая смертность. С мая 1941 г. по май 1942 г. она 

выросла в 1,5 раза. Наиболее высокие ее показатели были в областях массового размещения 

эвакуированных семей (Свердловская, Кировская, Горьковская, Омская области) и в 

освобожденных районах, где была сложная эпидемиологическая обстановка. В 1943–1945 гг. 

благодаря принятым правительством мерам наблюдалось снижение смертности населения. В 

деревне, где эти показатели на всем протяжении войны были постоянно ниже, чем в городах, 

уже в 1945 г. в связи с ростом рождаемости наблюдался естественный прирост населения. 

Самоотверженный труд врачей, фельдшеров не дал развиться массовым эпидемиям. 

  В данной статье я хотел отобразить всю жизнь народа во время Великой Отечественной 

Войны. Люди жили в ужасных условиях. Как мы видим, война настигла все сферы общества. 

Миллионы людей были очевидцами тех кровавых побоищ, той ужасной жизни, в которой 

человек под давлением сложившейся обстановки пытается выжить сам и пытается спасти 

своего ближнего.  

Я хочу отдать должное всем людям, которые пережили эти 

мучительные времена и конечно же мы не должны забывать, 

какой ценой была достигнута наша победа, какой ценой был 

сохранен мир.  

Нашему поколению стоит брать пример с еще живых, и 

почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной 

войны. Они подарили всем нам будущее. А без знания своего прошлого, никогда не будет 

будущего. Вечная память героям ВОВ, и огромное спасибо им. Это меньшее из того, что 

можем сделать мы для них! Помнить! 
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ИЛ-2: ШТУРМОВИК 
М. Н. Щендрыгин, 

студент кафедры технической кибернетики 
института информационных технологий  

и управляющих систем БГТУ им. В. Г. Шухова, 
1 курс 

Научный руководитель О.А. Смоленская, кандидат исторических наук, доцент 
  кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г.Шухова 

 
Ил-2 — знаменитый штурмовик, «летающий танк», наводивший ужас на гитлеровцев. 

Самолета, равного по боевым качествам машине Ильюшина, не смог создать за всю Вторую 

мировую войну ни один другой конструктор. Сергею Владимировичу Ильюшину впервые 

пришла в голову идея для облегчения самолета не навешивать броню, а сделать броневую 

защиту самолета несущим элементом конструкции, что позволило летчикам Илов 

не обращать внимания на огонь с земли. Бомбы, пушки и реактивные снаряды «летающих 

танков» сокрушали броню танков наземных. К сожалению, первоначальный замысел 

Ильюшина, проектировавшего двухместный штурмовик, был грубо нарушен военным 

руководством. Посчитав, что в будущей войне у «сталинских соколов» будет подавляющее 

преимущество, конструктора вынудили отказаться от воздушного стрелка и запустить 

в производство одноместный вариант самолета. Протесты Ильюшина ни к чему не привели. 

В итоге хозяйничавшие в воздухе истребители Люфтваффе безнаказанно сбивали тяжелые 

неповоротливые Илы. Когда предвоенная ошибка была ликвидирована, и на самолете снова 

появился стрелок, оборонительные возможности Ил-2 существенно повысились. Штурмовик 

Ил-2, самый массовый самолет Великой Отечественной, наряду с танком Т-34 стал символом 

торжества советского оружия. 

Это все хрестоматийные сведения об Ил-2. Так стоит ли вновь писать о боевой машине, 

о которой все известно? Стоит. Хотя бы потому, что в приведенном абзаце бесспорны только 

два предложения — первое и последнее. Все остальное требует уточнений… 

Проблема защиты самолетов и их экипажей от огня с земли возникла одновременно 

с появлением боевой авиации. Поначалу авиаторам приходилось заниматься 

самодеятельностью: подкладывали под сиденье подходящие по размеру куски брони, 

металла, а то и просто чугунные сковородки. Ближе к концу Первой мировой войны 

конструкторы в Великобритании, Германии и России попытались создать защищенные 

броней самолеты. Но в то время еще не было мощных двигателей для осуществления этой 

идеи. 
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Святогор, Разработчик: СлесаревИлья Муромец, Разработчик: Сикорский 

Между двумя мировыми войнами широкое распространение получили военные доктрины, 

отдававшие приоритет стратегической авиации. Однако наиболее дальновидные военные 

(в том числе и в СССР) понимали, что нельзя обойтись и без самолетов, атакующих 

(штурмующих) противника непосредственно на поле боя или в прифронтовой полосе. 

То есть там, где по нему будет стрелять с земли все, что может стрелять, — от зенитных 

пушек до пистолетов и винтовок. В начале 30-х в СССР были построены опытные тяжелые 

штурмовики- бипланы ТШ-1 и ТШ-2, а также ШОН (штурмовик особого назначения). 

Значительным шагом вперед был ТШ-3 конструктора Кочеригина. Это был двухместный 

моноплан, бронекоробка которого была частью несущей конструкции самолета (таким 

образом, приоритет здесь принадлежит не Ильюшину). Вооружение составляли десять 

пулеметов и авиабомбы. Минус самолета был в том, что он  плохо летал — его угловатый 

корпус из сваренных бронелистов не был аэродинамическим шедевром. Поэтому ТШ-3, 

испытания которого завершились в 1934 году, серийно не строился. 

 
ТШ-1ТШ-2 
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ТШ-3  ШОН 

Некоторое время было вообще неясно, возможно ли в принципе построить бронированный 

штурмовик, обладающий неплохими летными данными. В Великобритании и США 

отказались от этой идеи, посчитав, что аналогичные задачи может выполнять пикирующий 

бомбардировщик. Так же думали и в Германии, тем более что там был отличный 

пикировщик  Юнкерс Ju-87. 

И тем не менее весной 1937 года перед несколькими немецкими фирмами была поставлена 

задача разработать вооруженный пушками штурмовик для борьбы с бронетехникой 

и укреплениями противника. 

Ил-2 появился не по указке сверху, а благодаря инициативе Сергея Ильюшина. Этот 

известный конструктор, создавший дальний бомбардировщик ДБ-3, в 1938 году работал 

начальником Главка авиационной промышленности. Административная должность 

не только отвлекала от создания новых самолетов, но и давала некоторые преимущества. 

Любому авиаконструктору того времени было ясно, что самолет с угловатым фюзеляжем 

из брони будет плохо летать, но лишь в гениальную голову, свободную от стереотипов 

мышления, могла прийти идея сделать бронекорпус обтекаемым, и только глава всей 

авиационной промышленности мог дать специалистам-металлургам задание в короткий срок 

разработать технологию изготовления брони двойной кривизны! Причем для самолета, 

который пока не было ни на одном чертеже. 

 
ДБ-3             Сергей  Ильюшин с моделью Ил-2 
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Ильюшин имел смелость обратиться к руководству с письмом, в котором описывал свою 

идею бронированного штурмовика и критиковал самолеты конкурентов. Письмо возымело 

действие: конструктору поручили в кратчайшие сроки представить на испытания свой 

штурмовик. К этому моменту разрабатывавшийся подпольно проект машины был готов. 

Выяснилась также принципиальная возможность изготовления обтекаемого бронекорпуса. 

Была достигнута договоренность с конструктором Микулиным, обещавшим в короткие 

сроки предоставить мощный двигатель. 

К сожалению, это был двигатель водяного охлаждения, в то время как для штурмовика 

выгоднее  было воздушное охлаждение. Ведь достаточно попадания одной пули в систему 

охлаждения, и вода из нее будет постепенно вытекать. Мотор перегреется и откажет, 

штурмовик будет выведен из строя. Можно, конечно, забронировать радиатор со всех 

сторон, но тогда он просто не будет охлаждаться! 

Нерешенная проблема охлаждения мотора была одной из причин неудачи ТШ-3. Там 

радиатор торчал под фюзеляжем, а в случае попадания под обстрел летчик вручную 

полностью втягивал его в фюзеляж. Получалось, что в самый ответственный момент боевой 

работы двигатель начинал перегреваться, хотя кое-какой обдув втянутого радиатора 

предусматривался. Ильюшин творчески переосмыслил неудачный опыт предшественников 

и разместил внутри бронекорпуса воздушный туннель, поперек которого стоял радиатор. 

Набегающий поток воздуха втягивался через верхний воздухозаборник, охлаждал радиатор 

и выходил под днищем самолета. Таким образом, уязвимый радиатор оказался внутри, под 

надежной защитой брони. 

 
Это лишь одно неординарное решение, а Ильюшину приходилось делать десятки подобных 

конструкторских мини-революций. Главной технологической новинкой было, конечно, 

изготовление обтекаемой бронекоробки из листов переменной толщины и двойной 

кривизны. Однако… Преодолев невероятное количество сложностей, Ильюшин построил 

самолет, который не хотел хорошо летать. Испытания показали недостаточную скорость 

и дальность полета, а также продольную неустойчивость машины. 

Любопытно, что примерно в это же время немецкие летчики испытывали Henschel 129, 

который был сделан даже раньше, чем самолет Ильюшина (таким образом, именно Henschel 

может считаться первым в мире бронированным штурмовиком). В некотором отношении 
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этот одноместный двухмоторный самолет, вооруженный тремя пушками, был прогрессивнее, 

чем ильюшинский. Но специалисты Люфтваффе признали его неудачным, после чего о нем 

не вспоминали вплоть  до 1942 года. Подобная судьба могла ждать и Ил-2: на первом этапе 

у него было ничуть не меньше недостатков, чем у немецкого аналога. Но Ильюшин все-таки 

добился запуска своей машины в серию — пусть и не совсем честным способом. 

 
Henschel 129 

Сергей Владимирович имел образцовую советскую биографию. Происхождение — 

из безлошадных крестьян-бедняков, дореволюционные профессии — чернорабочий, возчик 

молока, смазчик на железной дороге.  Житейской смекалки Ильюшину было не занимать. 

Он был не только гениальным конструктором, но и человеком, который четко видел свою 

цель и добивался её всеми возможными способами. А возглавляя Главк 

авиапромышленности, Ильюшин отлично научился разбираться в работе советского 

бюрократического механизма. 

Военные отправили самолет на доработку? Не беда. Дальность можно повысить с помощью 

подвесных баков, но тогда уменьшится скорость. Поставить более мощный мотор? Он есть, 

но еще не доведен до нормального рабочего состояния. Дожидаться мотора? Даже успешно 

прошедший испытания самолет мог не добраться до конвейера. Между советскими 

авиаконструкторами тоже существовала конкуренция, соперники боролись за авиационные 

заводы. В тот момент возникла угроза снятия с производства дальнего бомбардировщика 

Ильюшина, и в этом случае его конструкторское бюро оставалось без производственной 

базы. Ильюшин уже не был начальником Главка — его отпустили с административной 

работы, чтобы он целиком сосредоточился на создании штурмовика. Конструктор понимал: 

если не запустить штурмовик в производство в ближайшее время, то нужный стране самолет 

может так и остаться опытной машиной. 

Ильюшин решил не дожидаться, пока мотор Микулина АМ-38 будет доведен до ума. 

А проблему недостаточной скорости и дальности он решил просто — сделал самолет 

одноместным! На место кабины штурмана поставили дополнительный бензобак, 

бронекорпус уменьшили, и самолет стал легче. Кабину пилота приподняли по отношению 
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к мотору, чтобы обеспечить лучший обзор. И самолет, называвшийся тогда БШ-2 

(бронированный штурмовик), приобрел характерный профиль, за который на фронте его 

прозвали «горбатым». В одноместном варианте штурмовик выдавал обещанные 

характеристики. 

Прав ли был Ильюшин, отказываясь от штурмана (и по совместительству — воздушного 

стрелка, который мог защищать самолет от атак сзади)? С одной стороны, это было 

трагической ошибкой, и сотни летчиков-штурмовиков заплатили за нее в начальный период 

войны своими жизнями. С другой — одноместный штурмовик все-таки был поставлен 

на конвейер и перед самой войной начал поступать в авиационные части. 

В дальнейшем Ильюшин постоянно придерживался версии, что убрать штурмана-стрелка его 

заставили, и в советское время была известна именно такая трактовка событий. 

В зависимости от политической конъюнктуры «заставляли» Ильюшина либо лично Сталин, 

либо некие абстрактные военные. Увы, документы свидетельствуют, что одноместный 

штурмовик появился именно по инициативе КБ, а наркоматы авиапромышленности 

и обороны узнали о модернизации в последний момент. Более того, Ильюшина обязали 

представить на испытания и двухместный вариант штурмовика, но конструктор, понимая, 

что его летные данные будут посредственными, так этого и не сделал. 

В войну Ил-2 вступил одноместным штурмовиком, вооруженным двумя пушками и двумя 

пулеметами, располагавшимися в крыльях. Дополнительное вооружение — реактивные 

снаряды (РС) и 400 кг бомб на внутренней и внешней подвеске. Летчика, мотор и бензобаки 

защищал 4−8-мм бронекорпус, а общий вес брони составлял около 700 кг. К бронекоробке, 

основному силовому элементу самолета, пристыковывались крылья и хвостовая часть 

фюзеляжа. Последняя первоначально была дюралевой, но ради экономии дефицитного 

материала ее стали делать из многослойной фанеры. 

Говорят, сначала человек работает на репутацию, а потом — репутация на человека. 

По отношению к самолету правило тоже работает! В первые же месяцы применения Ил-2 

о нем сложилось вполне определенное мнение, причем по обе стороны фронта. Миф 

о неуклюжем, беззащитном перед истребителями, но неуязвимом для зениток «летающем 

танке», который щелкал бронетехнику как семечки, благополучно дошел до наших дней. 

На самом деле и боевая эффективность, и неповоротливость Илов были сильно 

преувеличены. 

Феликс Чуев, автор биографии Ильюшина, приводит слова маршала Конева: «Вы знаете, что 

такое Ил-2? Да он если эрэсом по танку даст, танк переворачивается!» Увы, маршал 

заблуждался… Бороться с немецкими танками на Ил-2 в начале войны было крайне сложно. 

Эффективность 20-миллиметровых пушек ШВАК против танковой брони была низкой. 
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Точно сбросить бомбы с Ил-2 не получалось. Штурмана, который на бомбардировщиках 

обеспечивает прицеливание, здесь не было. Бомбардировочный прицел летчика оказался 

малоэффективным. Ил-2 атаковал с малых высот или очень пологого пикирования, 

и длинный капот самолета просто загораживал от пилота цель! В конце концов прицел 

(о который при аварийной посадке летчик почти всегда разбивал голову) был из кабины 

удален, а прицеливаться летчики должны были самым примитивным способом, 

по нанесенным на капоте меткам. Наконец, и чудо-оружие, реактивные снаряды, были вовсе 

не так хороши, как казалось советским военачальникам. Даже при прямом попадании танк 

не всегда выходил из строя, а попасть эрэсами в отдельно стоящую цель было возможно 

только при большом везении. 

Почему же у нас на Илы так надеялись, а немцы их так боялись? Надо представить себе 

обстановку 1941 года. Советская авиация разбита, в воздухе господствует Люфтваффе. Для 

штурмовки применяются совсем неподходящие для этого самолеты. Например, истребители-

бипланы И-15-бис и И-153, которые переводились в штурмовую авиацию лишь потому, что 

в роли истребителей в схватках с Мессершмиттами вообще не имели никаких шансов. 

На этом фоне «летающий танк», конечно, был шагом вперед. Кроме того, Илы чаще всего 

действовали против передвигавшихся колонн противника. Здесь прицеливаться особо 

тщательно не было нужды: лети вдоль дороги, а бомбы с ракетами хоть какую-то цель 

найдут. И если с танками Илы справлялись не всегда, то автомашины, артиллерия или пехота 

были для них вполне подходящей целью. А ведь блицкриг, с помощью которого Германия 

сокрушала своих противников и надеялась разбить Красную армию, — это маневренная 

война, постоянное передвижение войск! Налет хотя бы нескольких Ил-2 на колонну означал 

как минимум панику, остановку и выведенную из строя технику. Чтобы возобновить 

движение, подчас требовалось несколько часов. 

Правда, «неуязвимый» самолет, оказалось, поражался даже самыми мелкокалиберными 20-

миллиметровыми зенитными орудиями. Броня защищала только от пуль, но остальные наши 

самолеты не имели и такой защиты. А насыщенность мобильных немецких частей зенитной 

артиллерией была очень высокой. Да плюс еще немецкие асы. 

Вот тут-то таится один из самых удивительных секретов Ил-2. Избавившись от бомб, на нем 

можно было сражаться с немецкими самолетами, как на хорошем истребителе! Опытный 

пилот на Ил-2 мог сманеврировать и зайти в хвост атаковавшему его немецкому 

истребителю Messerschmitt Bf-109! На фронте знали много приемов, с помощью которых Ил-

2 мог постоять за себя: например, летчикам рекомендовалось резко сбросить скорость — так, 

чтобы быстрый истребитель проскочил мимо, а затем довернуть на него и расстрелять 
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из пушек. При лобовой атаке бронированный штурмовик тоже имел больше шансов, чем 

Мессер. 

Увы, мастерство основной массы летчиков нашей штурмовой авиации в тот момент было 

невысоким. Научившись лишь взлетать, стрелять по наземным целям и садиться, вчерашние 

мальчишки попадали на фронт. Сложному пилотажу во время краткой подготовки 

в запасных полках их не учили. Потому-то и считался Ил-2 самолетом неповоротливым — 

на нем просто летало слишком мало опытных летчиков, умевших маневрировать. Как 

результат — серьезные потери и от вражеских истребителей, и от зенитной артиллерии. 

В первые месяцы войны жизнь Ил-2 на фронте в среднем исчислялась лишь десятком боевых 

вылетов. Конечно, летчик не всегда погибал при потере самолета, он мог выпрыгнуть 

с парашютом или уцелеть при аварийной посадке. Тем не менее, пилоты Ил-2 погибали 

чаще, чем истребители или бомбардировщики. За 30 успешных боевых вылетов летчика-

штурмовика представляли к званию Героя Советского Союза. 

 

 
Атака штурмового звена 

В 1942 году немцы спохватились и запустили в серийное производство Henschel 129, 

сражаясь с недостатками машины (однако массовый выпуск наладить так и не удалось). 

К этому моменту Ил-2 выпускался на нескольких крупных авиазаводах и постоянно 

модернизировался. Авиаконструктор Сухой тем временем создал свой штурмовик Су-6, 

который по всем показателям превосходил ильюшинский. Но ради сохранения темпов 

выпуска решили сохранить в производстве проверенную машину. Вторую половину войны 

Ил-2 прошел в блеске своей славы, пользуясь заслуженной любовью нашей пехоты, которой 

он много и эффективно помогал. Самолет получил форсированный двигатель, более мощное 

вооружение — 23-миллиметровые, а затем даже 37-миллиметровые пушки. А настоящей 

грозой бронетехники Ил-2 стал тогда, когда появились противотанковые кумулятивные 

бомбы мелкого калибра. Высыпая из своих бомболюков по 192 такие бомбы, штурмовик 

гарантированно поражал танки на площади 15х75 метров. 
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Устройство бомбоотсека. Результат использования бомб  

Попытались решить и проблему защиты задней полусферы — в состав экипажа был вновь 

включен воздушный стрелок. Правда, его пулемет был не слишком эффективным оружием 

против немецких истребителей, но все-таки это было лучше, чем ничего. Второй член 

экипажа летал в спартанских условиях, даже элементарного сиденья не было! Он сидел 

на брезентовой лямке, которая при виражах самолета нередко обрывалась. А самое 

главное — стрелка защищала одна-единственная бронеплита сзади! С боков и снизу он был 

беззащитен. Поэтому место стрелка в Ил-2 нередко предназначалось для штрафников. 

Знаменитый летчик, участник чкаловского перелета Георгий Байдуков в войну командовал 

дивизией штурмовиков и оценивал двухместный Ил-2 даже ниже одноместного: в нем 

летчик должен был думать о том, как маневрировать над целью с наименьшим риском для 

стрелка. 

Конечно, создатель самолета мог увеличить размеры бронекорпуса, чтобы он защищал 

и стрелка. Но тогда нужно было бы переналаживать производство, приостанавливая выпуск 

нужных фронту самолетов. Ильюшин был сыном своего времени и не привык подсчитывать 

цену побед. Ил-2 тоже был сыном своего времени. Самолет-фронтовик, он прошел войну 

до последнего дня. И, как большинство фронтовиков, сразу же после победы стал ненужным. 

Его отправили в отставку, заменив на более совершенный Ил-10. 

 

 
Ил – 10 
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Выбранная тема актуальна в современном российском обществе, так как на данный момент 

все же понижается значимость таких понятий, как «Родина», «любовь к Отечеству», 

«военный долг», «патриотизм». Но такие как Эндель Карлович Пусэп яркие, талантливые 

реальные люди действительно могут взволновать наши души своим примером, запомниться 

на всю жизнь, стать эталоном строительства своей судьбы. Именно поэтому цель моей 

работы состоит в том, чтобы наиболее эмоционально и красочно рассказать о человеке, 

которым гордится наш народ, наша Родина, на которого стоит равняться молодежи. 

Почему Эндель Пусэп хотел стать авиатором, как в его детстве называли летчиков, он не 

смог объяснить, даже покорив воздушный океан. Но сколько себя помнит, мечтал подняться 

в голубые просторы бескрайнего неба, и это желание, как он позже напишет в своей книге, 

«никогда во мне не затухало, и ничто так и не смогло его погасить». Возможно, оно 

появилось после того, как Эндель своими руками по чертежам из журнала «Хочу все знать», 

не известно каким образом оказавшегося на их хуторе, собрал макет самолета, и тот 

неожиданно для всех полетел. А может быть, это произошло, когда в районном центре 

неожиданно сел самолет, и он, тринадцатилетний паренек, тайком от родителей несся сломя 

голову на лошади двадцать верст, чтобы посмотреть на это чудо, а если разрешат, то и 

потрогать его руками. 

Дома желание Энделя стать летчиком не воспринимали всерьез, считая это пустой затеей. 

Мама хотела, чтобы он стал учителем, по ее мнению, лучше и почетнее должности нет, а 

отец полагал, что самое верное - это работа агронома. Оно и понятно, Энделю надо было 

продолжать дело, начатое дедом, который вместе с тысячами своих земляков и латышей 
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добровольно, а не из-за большевистских репрессий, переселился в Сибирь, где давали 

каждому столько земли, сколько можно было освоить. Они построили в Красноярском крае 

хутора, сохранили в них язык и прибалтийскую жизнь. В одном из таких селений - на хуторе 

Самовольный - 1 мая 1909 года и родился Эндель. Там он получил первые уроки грамоты, а в 

соседней станице Ной окончил школу-семилетку. И, наверное, стал бы помогать отцу по 

хозяйству, как делал уже давно, если бы эстонская секция окружкома партии не направила 

его как представителя бедняцкой семьи в эстонско-финский педагогический техникум в 

Ленинграде. 

С этим согласились и родители, и сам Эндель, которому младшая сестра отца Альви, уже 

учившаяся в Ленинграде, шепнула, что там есть школа летчиков. Надо было только 

выправить свидетельство о рождении. Секретарь сельсовета, который в то утро был не 

совсем «в себе», сделал это не без труда. Но благодаря этому Эндель смог прибавить себе 

еще один год, так как в летную школу принимали с восемнадцати, и попросил написать свою 

фамилию не «Пуусепп», какой она была в действительности, а «Пусэп». 

Проучившись год в техникуме, Эндель решил все же осуществить свою мечту и попросил 

директора отпустить его в военно-теоретическую школу Военно-воздушных сил. После 

долгих уговоров и разговоров о долге и благородном деле просвещения народа директор все 

же уступил. Но прежде чем сдавать экзамены, Пусэп и его однокурсник Юрий Мате, также 

мечтавший о небе, решили сходить «на Исаакий, для того чтобы самим определить свое 

самочувствие на высоте 113 метров. Выяснилось, что высота - вещь серьезная. Добираясь по 

крутым лестницам на самую верхнюю площадку, я инстинктивно прижимался спиной к 

стене. Подходить к ограждению площадки было просто страшно. В наши сердца впервые 

вкрался червячок сомнения: а вдруг ничего не выйдет и летчиками нам быть не суждено!». 

Но сомнения были излишни - в воздухе Пусэп чувствовал себя так, словно родился в 

самолете. Азы же летного мастерства познавал сначала в Вольске, затем в Оренбурге. 

Причем настолько успешно, что после окончания школы в Оренбурге его оставили в ней 

летным инструктором. А еще через два года направили в только что созданную эскадрилью 

по полетам «вслепую» (по приборам). Здесь Пусэп преодолел еще одну ступеньку летной 

науки, выполнив первый такой полет из Ейска в Москву. Здесь же он женился на красавице-

казачке, Ефросинье. «Он отличался необыкновенным спокойствием и казался медлительным, 

но тем не менее всегда в срок выполнял любое, даже самое трудное, задание», - вспоминали 

его товарищи по службе в полярной авиации. 

В нее Пусэп пришел в 1938 году уже сложившимся летчиком, специалистом «слепого» 

самолетовождения. Но еще раньше летал на поиск пропавшего в Арктике самолета 

Леваневского. Полеты над полярными льдами так захватили Пусэпа, что он остался работать 
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на Севере. Не раз летал на «Северный полюс-1», бывал на других арктических станциях, в 

том числе и тех, что были расположены на льдинах, отыскивал пути для судов, вел ледовые 

разведки. Совершая одну из них в Карском море, узнал, что началась Великая Отечественная 

война. Приземлившись, Пусэп передал по радио рапорт с просьбой направить его на фронт. 

И уже 8 августа 1941-го полярные летчики вместе со своим комдивом, легендарным 

Михаилом Водопьяновым, полетели бомбить Берлин. До столицы рейха оставалось лететь 

минут пятнадцать, когда на самолете Пусэпа отказал один мотор. «Пойдешь вперед или, 

может, вернешься?» - спросил по рации Водопьянов. «Вперед! », -ответил Пусэп. «И вот со 

свистом тяжелые бомбы полетели вниз. Один за другим запылали в городе исполинские 

огненные цветы. Освещение моментально было выключено. Только тогда, когда мы легли на 

обратный курс, связки лучей прожекторов начали ощупывать небо и зенитные пушки нервно 

залаяли, вспарывая ночное небо рыжеватыми взрывами снарядов», - вспоминал Пусэп в 

своей книге «Тревожное небо». 

Сбросив бомбы, летчики возвращались домой и попали под сильный огонь. Из пробитого 

бензобака потек бензин. Дотянули только до Эстонии, где на одной из лесных полян экипаж 

посадил машину. Так Эндель Пусэп впервые оказался на родине предков, и она не подвела 

его. Встретив мальчика-пастушонка, он на эстонском языке расспросил того, как добраться 

до линии фронта. По маршруту, указанному им, через болота и леса летчики дошли до своих. 

После этого последовали новые полеты. Пусэп бомбил автоколонны, железнодорожные 

узлы, склады. Летал ночью, в любую погоду. 7 ноября 1941 года его экипажу было поручено 

сбросить бомбы на электростанцию в Данциге. Отбомбились успешно и взяли курс домой. 

Но, подлетая к линии фронта, попали под огонь зениток. Загорелся правый крайний мотор, 

началась бешеная тряска, машина стала разваливаться. «Всем покинуть корабль на 

парашютах», - приказал Пусэп. Отрегулировав автопилот на планирование, он выпрыгнул из 

самолета. Приземлились все, но несколько человек, включая самого Пусэпа, получили 

серьезные травмы. Кое-как добрались до больницы и оттуда дали телеграмму в часть. Когда 

прибыли к себе в полк, там их ждал сюрприз: тот самый самолет, из которого они 

выпрыгнули. Оказалось, что он сам приземлился вслед за ними. 

К апрелю 1942 года Пусэп совершил 30 ночных бомбардировок военных объектов в 

глубоком вражеском тылу, в частности, в Берлине, Данциге, Кенигсберге. И здесь 

потребовался его опыт дальних полетов вслепую: надо было доставить советскую 

правительственную делегацию во главе с Молотовым на переговоры в Великобританию, а 

затем в США. Ни Пусэп, ни командующий авиацией дальнего действия Александр 

Голованов, который поставил перед ним такую задачу, не знали, что президент США 
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Франклин Д. Рузвельт предложил Сталину направить в ближайшее время в Вашингтон 

наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова. 

20 апреля 1942 года Москва дала ответ: «Советское правительство согласно, что необходимо 

устроить встречу В.М. Молотова с Вами для обмена мнениями по вопросу об организации 

второго фронта в Европе в ближайшее время. В.М. Молотов может приехать в Вашингтон не 

позже 10-15 мая с соответствующим военным представителем». Но перед этим Сталин 

вызвал Голованова и спросил его, как лучше и скорее добраться на самолете до Вашингтона. 

Тот, просчитав возможные варианты такого полета, предложил маршрут Москва - Англия, 

проходивший... над вражеской территорией, а затем уже из Англии лететь в США. Такое 

предложение вызвало в Кремле резкий протест, но Сталин, подумав, согласился с таким 

вариантом. 

Это был не только полет по мало на то время освоенному маршруту над огромным океаном. 

Это был еще опаснейший, смелый до дерзости полет над сражающимся миром, над 

государствами, утопающими в огне войны. На подлете к Вашингтону от 

тридцатипятиградусной жары закипели два мотора, и самолет, по словам самого Пусэпа, 

стал напоминать «пончик в масле». Тем не менее 29 мая 1942 года дальний бомбардировщик 

Пе-8, пилотируемый Энделем Пусэпом, успешно приземлился в американской столице. 

– Поздравляю вас с благополучным прибытием из-за океана, - сказал, принимая советских 

летчиков, президент Рузвельт. - Благодаря этому я имею удовольствие беседовать с таким 

прекрасным собеседником, как мистер Молотов. Привозите его к нам почаще. Надеюсь, что 

вы благополучно доставите мистера Молотова обратно в Москву. 

Полет на Родину был не менее сложным. Особенно после Великобритании, когда были 

опубликованы итоги переговоров и немцы могли ожидать возвращения делегации. Учитывая 

это, англичане предложили лететь через Африку. Но Пусэп от такого варианта отказался и 

решил продолжить полет по ранее проложенному маршруту. Причем днем и в совершенно 

безоблачном небе. Что русские способны на такую наглость, немцы не могли себе 

представить. 

За выполнение этого задания Пусэп получил звание Героя Советского Союза. Узнав об этом, 

он удивленно заявил, что ничего особенного не сделал. Но без того полета могло бы не быть 

ни Тегерана, ни Ялты, ни Потсдама. Это понимают все люди доброй воли. Кстати, в 1980-х в 

США широко отмечали очередную годовщину полета Молотова. И когда американцы 

узнали, что в составе советской делегации есть тот самый летчик, который в далеком 1942 

году вел самолет, то Пусэпа буквально засыпали цветами. Ему присвоили звание почетного 

гражданина одного из штатов США. В глазах американцев он был и оставался героем до 

конца. 
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Но в 1942 году было еще далеко до Победы, и летчик Пусэп делал все, чтобы приблизить 

этот миг. Он бомбил вражеские войска под Сталинградом, Курском, Орлом, Белгородом. В 

1943 году 890-й авиационный полк дальнего действия, которым командовал Эндель Пусэп, 

был удостоен почетного наименования "Брянский". Несколько позже полк посетил 

Александр Фадеев, после чего в записной книжке писателя появились такие строки об 

Энделе Пусэпе: «Бывший полярник. Мастер полетов вслепую, прекрасно маневрирует под 

огнем, в снежных и грозовых тучах. Он - белесый, малого роста, коренастый, светлоглазый, 

и очень хороша улыбка на чудесном его лице... » 

Для летчиков тяжелобомбардировочной авиации война закончилась еще в апреле. «В небе 

над полями боев, - писал впоследствии Пусэп, - стало слишком тесно. Там хозяйничали 

полки и дивизии штурмовиков, истребителей и пикировщики фронтовой авиации. С 

некоторой долей зависти следили мы за делами своих братьев по оружию, которые над 

пылающими развалинами Берлина добивали все еще огрызавшиеся остатки гитлеровского 

вермахта». Но в побежденной столице третьего рейха Пусэп все же побывал. Ходил по 

улицам, рассматривая развалины зданий. Перед рейхсканцелярией обратил внимание на 

валявшийся в грязи и пыли символ фашистов - свастику в когтях орла. Простреленная и 

растрескавшаяся, она теперь служила ступенькой для входа в здание. 

Прошагав по дорогам войны, а точнее, пролетав в боевом небе, Эндель Пусэп мечтал 

послужить на благо Родины еще и в мирное время. Но повреждение позвоночника осколком 

зенитного снаряда заставило его уйти в отставку. При этом Пусэп перенес 5 операций на 

позвоночнике. Однако не был намерен сдаваться и в 1946 году возглавил управление 

автотранспорта в Эстонии. Пусэп решительно начал наводить порядок в разрушенном 

войной хозяйстве. Энергию, напористость бывшего летчика заметили: в 1951 году его 

избрали заместителем председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. 

Тем временем контузия все больше давала о себе знать: его начали мучить приступы боли, 

иногда он даже падал, теряя сознание. Но старался не звать на помощь, так как не хотел, 

чтобы его видели слабым и немощным. Более того, ему удалось совершить еще один полет: в 

Минске проводили встречу с французскими летчиками, на которую пригласили и Пусэпа. 

Поскольку он уже с трудом ходил и не мог ехать на поезде, за ним прислали самолет. А на 

обратном пути даже позволили посидеть за штурвалом. Это его окрылило, придало сил, 

которые ему были нужны для встреч с молодежью и рассказов о войне, для походов к 

Бронзовому солдату. Там он долго стоял, вспоминая всех, с кем добывал Победу. А мимо 

проходили люди и благоговейно произносили: «Пусэп! ». 

Не стало Советского Союза, а новой Эстонии ни Пусэп, ни его подвиги стали не интересны. 

У легендарного летчика даже отобрали жилье и отдали его одному из бывших эсэсовских 
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легионеров. Благо, что тогда еще в Эстонии оставались заводы союзного подчинения, из 

ресурсов которых Пусэпу выделили квартиру в новом районе. Однако действительность, в 

которой былые враги стали героями, а герои - никем, все больше угнетала его. В 1996 году 

Эндель Пусэп умер. Эстонские власти постарались сделать так, чтобы его имя больше не 

звучало в республике. Лишь жена Пусэпа, которая пережила мужа на несколько лет, каждый 

год в день его рождения приходила на могилу с красным флагом, тем самым демонстрируя 

верность не только ему, но и его свершениям и идеалам. 

8 декабря 2007 года в Выставочной галерее Таллинна состоялся торжественный вечер, 

посвященный 65-летию начала переговоров об открытии Второго фронта и памяти Энделя 

Пусэпа. В торжественном вечере приняли участие ветераны Второй Мировой войны, 

представители ветеранских организаций России, Европы, Канады и США, общественные 

деятели. В Выставочной галерее состоялась презентация переизданной на русском, 

эстонском и английском языках книги Э. Пусэпа «Тревожное небо», обогащенной новым 

иллюстративным материалом, с новой редакцией. 

Но истинный гражданин своей страны должен знать ее историю, своих героев, тех, кому он 

обязан жизнью. Мы  должны знать больше о событиях тех дней, потому что это история 

страны, гражданами которой мы  являемся 

Пусть вечный огонь Победы горит в наших сердцах. Пусть героика победы перерастает в 

героизм созидания, а если Родина позовет нас в ратный поход, пусть любовь к Отчизне 

перельется в новый легендарный подвиг. 
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Родилась в Сталинграде в 1926 году, в семье рабочего Ивана Васильевича и портнихи 

Марфы Ивановны. В 1941 году Таисия окончила неполную среднюю школу, 7 классов, и без 

экзаменов, как отличница, поступила в фармацевтический техникум при Сталинградском 

медицинском институте. Занимались по ускоренной программе, в связи с военными 

событиями. В 1942 году с отличием закончила 2-й кур, оставалось учиться еще один  год. Но 

война все изменила. 

В мае 1942 года на фронт ушел её папа, комендант технических мастерских 7-ой В.Ш.А. 
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(позже – Качинское Авиационное училище). 

С июня 1942 года вместе с другими студентами техникума и института Таисия работала на 

постройке оборонительных сооружений под Сталинградом. Копали противотанковые рвы. 

Она там была самой маленькой и годами, и ростом. Трудно было. Болели лопнувшие мозоли, 

ныла спина. 

Но работа не прекращалась. Так было надо, и они работали. 

Начались налеты немецкой авиации на город. На обратном пути 

самолеты  из  пулеметов  обстреливали их лагерь. Она беспокоилась за оставшихся дома 

родных. Ведь жили недалеко от аэродрома, который бомбили 19 августа, а дома оставались 

младшие сестренка и братишка с беременной мамой. 

Таисия: 

«Меня отпустили домой узнать, все ли живы. 22 августа я со своим руководителем 

Тарасовой Марией Ильиничной (она была самым молодым преподавателем у нас в 

техникуме и руководителем в лагере) выехала на машине, которая шла в город за 

продуктами для студентов. Вернуться в лагерь не пришлось. Беспокойство мое было не 

напрасным: дома я узнала, что брат с сестрой были как раз в магазине на аэродроме, за 

хлебом ходили, когда налетели немецкие самолеты и разбросали зажигательные бомбы. 

Кругом все горело. Они остались живы. Домой прибежали испуганные, закопченные. 

Узнала, что в этот же день бомбили село Ерзовку, где жила мамина мама, 96-тилетняя 

старушка. 

Утром 23 августа я поехала за ней. Тревожное было утро. Пришлось с пересадками 

добираться на военных попутных машинах. Страшную картину пришлось мне увидеть 

впервые своими глазами. На тлеющих еще пепелищах сидели плачущие дети, многие дома 

разрушены.  

Отыскав бабушку, наскоро собрав ее, отправилась в обратный путь. Еле успели с большими 

трудностями выехать на военной машине, на бочках из-под горючего. Налетели самолеты, 

бомбили дорогу. Нас обстреляли из пулеметов. На наших глазах взорвалась машина с 

ранеными. Едва выехали из села, шофер догнавшей нас машины сказал, что в село вошли 

немецкие танки. 

Только пришли домой, не успели опомниться от такой дороги - налетела темная, грохочущая 

туча самолетов. У нас в доме повылетали окна, все было в дыму, гари. Многие дома на 

нашей улице исчезли. Город накрыла ночь. 

С этого дня мы находились в двухметровом окопчике, который папа, уходя на фронт, сделал 

на случай пожара (вещи спасти), а пришлось нам спасаться от осколков и огня, от немцев. 

Они вошли на нашу улицу 14 сентября в половине 11-го утра, ломая заборы, стреляя собак. 
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Выгоняли всех из окопов - искали «русский солдат». И пошло: искали по двору ямы, в окопе 

все перетряхивали, забирали нитки, иголки, сахар и все, что на глаза попадалось. Выгоняли 

из города. Всего не рассказать. Прошли первые вглубь города. У нас наступило временное 

затишье». 

Владимир: 

«17 сентября пришла к нам соседка проведать наших больных и предложила, пока она в 

кухне печь топит и пока тихо, чтобы мы что-нибудь сварили: ведь сколько уже дней без 

горячего. 

Сестра Таиса пошла, хотя мама возражала. Вскоре начался минный обстрел, и мама послала 

меня за сестрой. Мы с ней выбежали из кухни и направились к соседям в окоп. Я успел 

спрыгнуть, а сестра стала прыгать, а в это время мина разорвалась в полуметре от входа в 

окоп. Ее бросило в окоп волной, сильно ударило колени о землю, осколками ранило голову, 

ноги и туловище. Она вся окровавленная, потеряла сознание. Я закричал, что Таю убило! 

Вскоре обстрел кончился. Соседский парень вынес ее из окопа. Она была жива, но идти не 

могла. Он на руках отнес  ее к нам в окоп. Она долго и сильно болела, не могла ходить. 

Только в начале ноября стала понемногу ходить с палочкой». 

Таисия: 

«Я чудом осталась жива. Выручила настойка на травах, сохранившаяся с мирного времени. 

Позже я полностью ослепла на правый глаз.  

10 октября 1942 года у мамы родился, и 17 октября умер ребенок, мальчик Геночка. 23 

октября умерла бабушка. 

Немцы без конца гнали нас из города. Все бросив, мы вышли из Сталинграда 2 ноября. Во 

время эвакуации потерялся мой брат Володя. 

До станции Зимовники, Ростовской области, добрались 9 ноября. Дальше идти не могли. 

Голодные, больные. За это время вся одежда на нас насквозь промокла, на нас замерзла, на 

нас же оттаяла и высохла. Нас боялись брать на постой местные жители, т.к. при одном 

упоминании о Сталинграде немцы приходили в ярость. Одна женщина приютила нас в 

маленькой саманной кухнешке. Кругом были немцы, ящики с минами, снарядами, под окном 

дальнобойная пушка, миномет. Невозможно рассказать все, что нам пришлось пережить… 

Немцам, похоже, было уже не до нас. 7 января 1943 года у немцев началась заметная суета. 

Они куда-то перетаскивали снаряды, оружие. Затем наступила оглушительная тишина. 

Утром 8 января я приоткрыла дверь. На выпавшем ночью снегу не было ни одного следа. 

Было непривычно тихо. И тут я увидела, что из-за угла кухни осторожно выглядывает… 

шапка с красной звездой!!! Радости не было предела. 

8 января 1943 года нашими войсками были освобождены Зимовники. 



214 
 
Сколько раз за время оккупации мы были под прицелом автоматов и пистолетов. Каждый 

день мог быть последним. Не страшно было умереть. Страшнее было присутствие немцев, их 

издевательства». 

В день освобождения Зимовников Таисия с сестрой Ниной пошла по ближайшим 

заснеженным полям в надежде отыскать еще живых раненых солдат. А вдруг здесь и их 

папа? Картина была страшная. Живых не было. 

Вскоре она пошла работать в прифронтовой инфекционный госпиталь № 5111 санитаркой, 

так как документов о медицинском образовании  никаких не было. Ее не хотели брать, 

потому что у нее были еще плохо зажившие раны, и она была еще очень слабой. Ее 

отговаривали и мама, и начальник госпиталя. Но Таисия настояла на своем. В заявлении 

написала, что не может бездействовать и готова выполнять любую, даже самую тяжелую 

работу, что, возможно, ее папе на фронте так же нужна помощь, и кто-то ее окажет.  

Она ухаживала за больными, как за своими родными людьми. 

Ей запомнился светловолосый, совсем еще юный паренек, который попал в госпиталь с 

воспалением легких в очень тяжелом состоянии. Врачи долго боролись за его жизнь. Он 

пошел на поправку, уже строил планы на возвращение в часть, готовился к выписке. Но ему 

внезапно стало хуже, и он умер. 

Однажды, уже весной, после дежурства в госпитале Таисия вышла в поле. Невозможно было 

надышаться тишиной, молодостью, ароматом оживающей природы. Перед ее глазами 

возникло целое море красных тюльпанов, там, где еще недавно лежали погибшие солдаты. 

Красное, как от пролитой крови павших. Будто сама природа, преклоняясь перед нашими 

погибшими защитниками, приносит к их изголовью цветы. 

Защемило в груди… Сколько их, таких мальчишек, осталось в госпиталях и полях. 

Но испытания еще не кончились. Работая в госпитале, она и сама заболела сыпным тифом. 

Долго и тяжело болела, длительное время находилась без сознания. 

Таисия: 

«Но только стоило прийти в себя, и сквозь воспаленные веки увидеть при слабом горении 

свечи сидящего за столом дежурного врача, я спрашивала: «Товарищ Скурихина, я буду 

жить?» «А что тебе так жить хочется?» «Хочу в Сталинград, хочу узнать, может, письма от 

папы есть, может, сможем найти братишку. 

И вот старания врачей и желание жить помогли. Я осталась жить». 

После выздоровления, в конце июня 1943 года она вместе с мамой и сестрой вернулась в 

освобожденный Сталинград. 

Нашелся брат Владимир – чудом. Его видели знакомые на одной из станций под 

Сталинградом. Таисия с сестрой разыскали его там. Босого, оборванного, больного, еле 
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узнаваемого, его привезли домой. От папы получили письма, написанные им еще до 

освобождения Сталинграда. Эти письма полны нежности и любви к своим детям и жене, зная 

о страшных боях в Сталинграде, он сильно тревожился за их жизнь. Сам отец так и не 

получил ни одной весточки из дома. Письма, видимо, затерялись. Из его писем и адресов на 

фронтовых треугольниках узнали, что он был пулеметчиком, пять раз был тяжело ранен, 

лежал в госпиталях Рязани, Казани, Саранска. В последнем письме от 2 мая 1943 года писал, 

что из госпиталя города Саранска едет на фронт. Позже пришли два извещения о том, что он 

пропал без вести. Первый раз в 1942 году, второй раз в июле 1943 года. 

Первое время после возвращения в Сталинград было очень трудно. Все разгромлено, от дома 

ничего не осталось, жить негде и не на что. Продовольственной карточки не получали - ведь 

все были нетрудоспособны. 

Жили Победой, радостью возвращения на родную землю, надеждой на будущее. Понемногу 

стали приходить в себя. 

Таисия Ивановна – ветеран войны, ветеран труда. 

Таисия Ивановна ушла из жизни 22 февраля 2010 года в возрасте 84 лет. Как бы она смогла 

прожить свою жизнь, если б не было войны? 

 

 

 

МОЙ ПРАДЕДУШКА ФОМЕНКО  НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ 
А.А.Быкова, 

Студент кафедры архитектуры 

Институт архитектурно строительный  БГТУ им.В.Г.Шухова, 

1 курс 

Научный руководитель  Лашина.Л.С, 

Кандидат исторических наук, доцент, 

Доцент института экономики и менеджмента, кафедра социологии  и управления 

БГТУ им.В.Г.Шухова 

 

Мой прадедушка Фоменко Николай Васильевич 
Родился 4 октября 1920 года в селе Дмитриевское  Красногвардейского района 

Ставропольского края. Трудовой путь начал с тракториста. Был награжден орденом «Знак 

Почета» и медалью «Ветеран труда». 

Призван на военную службу в ряды  Советской армии 5 октября 1943 года 106.3 СП-Б-М по 

18.01.44 красноармеец. 
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С 18.01.44 года по 13.04.44 курсант учебный инженерно технический батальон .Присвоено 

звание сержант  командир орудия Т-34-85. 

С29.12.1944 год воевал в 62 Гвардейской Танковой Бригаде четвертой армии первого 

Украинского фронта. 

Со  слов моего прадеда: «С боем мы шли с Украины на Чехословакию, освобождая город 

Прагу. Немцы применили тактику захвата наших танков так называемую  «вилку».Попав под 

огонь танк командира дивизии был подбит и  загорелся,  подошел к танку и вытащил 

командира из горящего танка.» За проявленный героизм был награжден: в приказе по  10 

гвардейскому танковому корпусу (в состав которого входила 62 гвардейская танковая  

бригада)№014/м 4.3 .1945г значится награждению: Орденом «Славы 3 степени командир 

орудия 3 –го танкового батальона 62гв танковой бригады гвардии сержанта  Фоменко  

Николая Васильевича и орденом Отечественной войны 2 степени. 

При освобождении Праги шли ожесточенные  бои на улицах города. Улицы, говорил 

дедушка, были узкие, что затрудняло маневр  танков. Работали  «фаустники» и «югенды».Из  

окон многоэтажных домов поливали кипятком и горящей смолой  наших солдат.  Танкистам  

приходилось выкуривать их огнем из орудий. Много советских солдат погибло в боях с 

фашистами освобождая Европу. 

Был награжден медалью «За освобождение Праги»и медалью «За победу над Германией» 

День Победы  дедушка встретил обходя Берлин с Запада. 

В дальнейшим его танковая бригада была переброшена в Австрию город Маутхаузен. За 

время нахождения в Австрии, дедушка получил отпуск на 60 суток.  В 1946 году, когда 

началась война с Японией ,их подразделение погрузили на железнодорожный  состав и 

отправили на Дальний Восток. Вторим помощником машиниста  , как им сказали был  взят 

немецкий «антифашист».Дедушке он сразу не понравился, он предполагал  ,что  в пути 

может быть совершена диверсия, просил всех солдат спать на платформах , а не в танках. Где 

–то в Карпатах, на крутом спуске паровоз начал набирать скорость, вместо того, чтобы, 

притормозить. На повороте танки начали слетать с платформы, те кто ночевал в танках 

погибли, а кто находился на платформах спрыгивали, хотя и с травмами , но остались в 

живых. 

Среди них оказался и дедушка .После лечения он  был писарем при штабе 133- гвардии. 

откоамбхб. Демобилизован в марте 1946 года . 

Вернулся в колхоз «Родина» Красногвардейского района с.Дмитриевское в Ставрополье. 

Работал  трактористом ,заведующим молочной фермой .Был награжден орденом «знак 

почета» и медалью «Ветеран труда». 
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Умер Фоменко Николай Васильевич 26 июня 1988 года. Похоронен на кладбище в селе  

Дмитриевское. 
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А. С. Васильченко, 
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1 курс  
Научный руководитель О. А. Смоленская,  
кандидат исторических наук, доцент 
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Жуков Георгий Константинович19.11 (1.12).1896—18.06.1974 гг.Великий полководец, 

Маршал Советского Союза,Министр Обороны СССР.  

Родился в д. Стрелковка под Калугой в семье 

крестьянина. Скорняк. В армии с 1915 года. Участвовал 

в Первой мировой войне, младший унтер-офицер 

в кавалерии. В боях был тяжело контужен и награжден 

2 Георгиевскими крестами. 

С августа 1918 года в Красной Армии. В Гражданскую 

войну сражался против уральских казаков под 

Царицыном, дрался с войсками Деникина и Врангеля, 

принимал участие в подавлении восстания Антонова 

на Тамбовщине, был ранен, награжден орденом 

Красного Знамени. После Гражданской войны 

командовал полком, бригадой, дивизией, корпусом. 

Летом 1939 года провел успешную операцию 

на окружение и разгромил группировку японских войск ген. Камацубары на реке Халхин-

Гол. Г. К. Жуков получил звание Героя Советского Союза и орден Красного Знамени 

МНР.18 января 1943 года Жукову было присвоено звание Маршала Советского Союза. Он 

стал первым маршалом СССР с начала войны. 

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) - член Ставки Верхнового 

Главнокомандования, командующий войсками Резервного, Ленинградского и Западного 

фронтов, 1-й заместитель Наркома обороны СССР и заместитель Верховного 

Главнокомандующего. Осуществлял координации действий фронтов под Сталинградом, по 

Рис. 2. Жуков Г.К. 
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прорыву блокады Ленинграда, в битвах под Курском и за Днепр. Клмандовал войсками 1-го 

Украинского фронта. Координировал действия 1-го и 2-го Украинских фронтов. На 

завершающем этапе войны командовал войсками 1-го Белорусского фронта. 

Георгий Жуков руководил обороной Ленинграда. Благодаря усилиям талантливого 

полководца, а также героизму простых русских солдат и работников тыла, удалось 

остановить немецкие войска. Пока генерал оборонял Ленинград, ситуация на западном 

фронте сложилась почти критическая. Сердце нашей Родины - Москва, была под угрозой 

захвата немецкими армиями. Сталин назначает Жукова командующим западным фронтом, и 

ценной невероятных усилий, в ходе кровопролитных боев под Москвой, Красной армии 

удается отстоять город. 

В августе 1942 года Георгий Константинович стал первым заместителем наркома обороны 

государства, а также заместителем Верховного Главнокомандующего. Был координатором 

действий фронтов под Сталинградом, Ленинградом, на Курской дуге, в битвах за Днепр. 

Вскоре Жукову было поручено возглавить первый Украинский фронт. Под его 

командованием фронт  освободил огромное количество городов и сёл от немцев. За заслуги 

перед Родиной, был награжден орденом «Победы». 

8 мая 1945 г. от имени Верховного Главнокомандования принял капитуляцию фашистской 

Германии. 18 июня 1974 г. Георгий Жуков скончался. 

Конев Иван Степанович16(28).12.1897—27.06.1973 гг.Маршал Советского Союза 

Родился в Вологодской области в д. Лодейно в семье 

крестьянина. В 1916 году призван в армию. По 

окончании учебной команды младшим унтер-офицером 

арт. дивизиона направлен на Юго-западный фронт. 

Вступив в Красную Армию в 1918 году, участвовал в 

боях против войск адмирала Колчака, атамана 

Семенова, японцев. Комиссар бронепоезда «Грозный», 

затем бригады, дивизии. В 1921 году участвовал в 

штурме Кронштадта. Окончил академию им. Фрунзе 

(1934 г.), командовал полком, дивизией, корпусом, 2-й 

Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армией 

(1938—1940 гг.). 

В годы Великой Отечественной войны командовал 

армией, фронтами (псевдонимы: Степин, Киевский). 

Участвовал в сражениях под Смоленском и Калинином 

(1941 г.), в битве под Москвой (1941—1942 гг.). Во время Курской битвы, совместно с 

Рис. 3. Конев И.С. 
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войсками генерала Н. Ф. Ватутина разгромил врага на Белгородско-Харьковском плацдарме 

— бастионе Германии на Украине. 5 августа 1943 г. войска Конева взяли г. Белгород, в честь 

чего Москва дала свой первый салют, а 24 августа — взят Харьков. Далее следовал прорыв 

«Восточного вала» на Днепре. 

Грандиозным успехом Конева как полководца стала Корсунь-Шевченковская операция, где 

впервые после Сталинграда была окружена и разгромлена крупная вражеская группировка. 

За умелую организацию и отличное руководство войсками в этой операции 20 февраля 1944 

года Коневу было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза. В послевоенный 

период маршал был Главкомом сухопутных войск (1946—1950 гг.; 1955—1956 гг.), первым 

Главнокомандующим Объединенными вооруженными Силами государств — участников 

Варшавского Договора (1956—1960 гг.). 

Иван Степанович за время Великой Отечественной Войны успел побывать командующим 

нескольких фронтов: Калининского, Западного, Северо-Западного, Степного, второго 

Украинского и первого Украинского. Наибольших успехов в борьбе с иноземными 

захватчиками он достиг, командуя Степным фронтом. Командуя им, во время боев на 

Курской дуге, Конев сумел организовать наступление, в ходе которого от вражеских армий 

были освобождены Белгород и Харьков, также форсированию подвергся Днепр. 

Конев руководил действиями Второго Украинского фронта во время знаменитой Корсунь – 

Шевченковской операции. За окружение войск неприятеля, Иван Степанович был удостоен 

звания маршала. Весной 1944 года громит врага, руководя Уманско-Ботошанской операцией. 

Войска, ведомые им, первыми вышли на довоенные границы СССР с Чехословакией и 

Румынией. За участие во Львовско-Сандомирской операции летом 44 года, маршалу было 

присвоено звание  Героя Советского Союза. Наградами так же были отмечены солдаты и 

офицеры фронта, руководимого Коневым. 

Маршал И. С. Конев — дважды Герой Советского Союза, Герой Чехословацкой 

социалистической республики (1970 г.), Герой Монгольской Народной Республики (1971 г.). 

Бронзовый бюст был установлен на родине в деревне Лодейно. 

Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены. 

Василевский Александр Михайлович 18(30).09.1895—

5.12.1977 гг. Маршал Советского Союза, Министр 

Вооруженных сил СССР. 

Родился в селе Новая Гольчиха близ Кинешмы на Волге. 

Сын священника. Учился в Костромской духовной 

семинарии. В 1915 году окончил курсы в Александровском 

Рис. 4. Василевский А.М. 
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военном училище и в чине прапорщика был направлен на фронт Первой мировой войны 

(1914—1918 гг.).  Штабс-капитан царской армии. Вступив в Красную Армию в годы 

Гражданской войны 1918—1920 гг., командовал ротой, батальоном, полком. В 1937 году 

окончил Военную академию Генерального штаба. С 1940 г. служил в Генштабе, где его 

застала Великая Отечественная война (1941—1945 гг.). В июне 1942 года он стал 

начальником Генштаба, заменив на этом посту, ввиду болезни, маршала Б. М. 

Шапошникова.  Из 34-х месяцев пребывания на посту начальника Генштаба 22 А. М. 

Василевский провел непосредственно на фронте (псевдонимы: Михайлов, Александров, 

Владимиров). Был ранен и контужен. За полтора года воины он вырос от генерал-майора до 

Маршала Советского Союза (19.02.1943 г.) и вместе с г. К. Жуковым стал первым кавалером 

ордена «Победа». Под его руководством разрабатывались крупнейшие операции Советских 

Вооруженных Сил А. М. Василевский координировал действия фронтов: в Сталинградской 

битве (операции «Уран», «Малый Сатурн»), под Курском (операция «Полководец 

Румянцев»), при освобождении Донбасса (операция «Дон»), в Крыму и при взятии 

Севастополя, в сражениях на Правобережной Украине; в Белорусской операции 

«Багратион». 16 февраля 1943 года А. М. Василевскому было присвоено воинское 

звание Маршал Советского Союза. Это было крайне необычно, так как всего 29 дней назад 

ему было присвоено звание генерала арВ феврале 45 года Василевский, после смерти 

Черняховского, был назначен командующим третьим Белорусским фронтом. Под 

командованием маршала, войска завершили разгром немцев в восточной Пруссии. После 

капитуляции Германии, он провел блестящие операцию на Дальнем Востоке, и быстро 

разгромил японскую армию. За эту кампанию, он был удостоен второй звездой Героя 

Советского Союза. 

        Маршал Василевский – великий полководец, вписавший золотыми буквами свое имя в 

историю нашей Родины. Александр Васильевич обладатель многих наград Советского союза, 

но главная награда для маршала, безусловно, народная любовь, которую он заслужил, 

жертвуя собой во благо страны.мии. 

Урна с прахом А. М. Василевского захоронена на Красной площади в Москве у Кремлевской 

стены рядом с прахом Г. К. Жукова. Бронзовый бюст маршала установлен в Кинешме. 
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История пионера Вити Захарченко еще десять лет назад была известна каждому 

шебекинскому школьнику. В годы войны он ушел в партизанский отряд. Помощь его 

партизанам заключалась в том, что ловкий подросток проникал в тыл врага, где узнавал 

количество солдат и военной техники. Информацию доставлял советским войскам. И, 

вероятно, был бы героем СССР при жизни, а не посмертно, если бы его не предали. 12-

летний Витя попал в плен. Его пытали, лишили зрения. Из последних сил юный партизан, 

уже приведенный на расстрел, попытался бежать. Но попытка не удалась… 
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Рис. 1. Портрет Вити Захарченко из архива школы села Устинка 

 

 Родился Витя в селе Устинка Шебекинского района Белгородской области. Здесь учился в 

местной школе, здесь прошла его короткая жизнь. Отец Вити в 1918 году во время 

оккупации немецко-гайдамацкими войсками ушёл в партизаны в шебекинские леса, а затем 

вступил  в 6 повстанческий полк, который освобождал Белгородчину и Украину от 

оккупантов. После смерти отца Витя жил  с матерью, отчимом и сводным братом 

Всеволодом. 

Рис. 2. Фото из архива школы имени Вити Захарченко в г.Шебекино 

(Витя на переднем плане по центру справа) 

 Вите Захарченко было 13, когда началась война. С первых дней войны Витя помогал 

Анастасии Молчановой и своей матери прятать хлеб в недоступных и потерянных местах в 

лесу для партизан. 
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Однажды к ним в Устинку пришли советские разведчики. Витя быстро познакомился с ними. 

Они научили его обращаться с оружием, маскироваться. Служба разведчиков очень 

понравилась Виктору, но сколько он не просил взять его с собой, те не соглашались.  

Но однажды разведчики получили оперативное задание: срочно выяснить расположение 

врага и его сил в селе Крутой лог. Но туда были отрезаны все пути –Я знаю дорогу, - вдруг 

сказал Виктор – А если схватит, тогда что? – Пусть попробуют! – с гордостью ответил 

Виктор. С этого момента он и стал разведчиком. 

Когда гитлеровцы заняли Устинку, Витя ушел в лес вместе с солдатами. С разведчиками, а 

часто и в одиночку он ходил на задания, добывал сведения о местах расположения врага. 

Однажды он доставил в штаб взятого им лично "языка", в другой раз (в районе Крутого 

Лога) вывел из окружения отряд воинов до 150 человек, которым грозила явная гибель. 

    В июне 1942 года полицаи выследили юного разведчика. Он был схвачен и под конвоем 

отправлен из Устинки в Шебекино, где избитого мальчика бросили в подвал. На допросах 

фашисты пытались вырвать у Виктора признание о местонахождении отряда, но мальчик 

молчал. Тогда его начали пытать, выкололи глаза, выломали левую руку. Но и после 

мучительных пыток Виктор никого не выдал. На следующий день Виктора Захарченко 

вместе с двумя местными жителями Евдокимом Кононовым и Михаилом Лагутиным повели 

на казнь. Приговоренным к смерти приказали рыть себе могилу. Витя не мог рыть.  

     Первыми расстреляли Е. Кононова и М. Лагутина. Юный герой стоял рядом с высоко 

поднятой головой. Раздался ещё выстрел. Мальчик упал, но через мгновение вскочил и 

побежал. Весь в крови, ничего не видя перед собой, он бежал, натыкаясь на деревья и людей, 

падал, поднимался и снова бежал. Гитлеровцы догнали слепого израненного парнишку, 

бросили живым в яму и закопали. 

… Люди увековечили память героя: именем Вити Захарченко названы Устинская школа, в 

которой он учился,  теперь это МОУ «Основная общеобразовательная школа №7 имени 

героя-разведчика Вити Захарченко г. Шебекино Белгородской области» и одна из улиц 

города. На собранные жителями г.Шебекино средства установлен памятник юному герою 

перед его родной школой. 
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Рис. 3. Памятник Вите Захарченко в г.Шебекино 
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Рис. 4 Мемориальная доска, кстановленная на здании школы №7 г.Шебекино 

 

Жители г.Шебекино ещё помнят о своём земляке - маленьком герое . Об этом я узнал из 

статьи заслуженного работника МВД  А. Прокопцова,  которая была напечатана в районной 

газете «Красное знамя» в январе 2010г. Автор рассказал, что в  Белгороде до 80-х годов 

прошлого века в школе №11 пионерская дружина носила имя В.Захарченко, а в других 

школах были  пионерские отряды с именем юного героя. В Белгороде также  был клуб, 

носящий тоже такое имя. На примере этого мальчика его организатор Евдокия Ивановна 

Семыкина воспитала не одно поколение. В 90-е наступила пора, когда людям было не до 

этого. Закрылся клуб, исчезли пионерские дружины и отряды. Но память ещё жива. 

             А.Прокопцов затронул вопрос о награждении Вити Захарченко правительственной 

наградой- орденом «Красного знамени», потому что такие, как Витя,  ковали победу не 

только своими действиями против врага, но и отдали свои жизни за наше будущее. Фашисты 

пытались поставить их на колени, но не смогли. Юные герои вместе со старшими братьями, 

отцами и дедами  предпочли смерть с высоко поднятой головой и отказались от жизни на 

коленях. Их великий подвиг  служит  примером воинской доблести и героизма  для всех 

поколений России  даже и через 70 лет после Победы. 
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История отечественного флота знает немало достойных морских офицеров, которые навсегда 

оставили в ней свой след. Одним из таких офицеров является Александр Шабалин — контр-
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адмирал советского флота, участник советско-финской войны и Великой Отечественной 

войны, дважды представленный к званию Героя Советского Союза, причем в течение одного 

года. В годы войны он был командиром обыкновенного торпедного катера ТКА-12. За годы 

Великой Отечественной войны Александр Шабалин потопил 32 боевых корабля и 

транспорта противника. Таких достижений в мире просто не было. 

Александр Осипович Шабалин — потомственный северянин. Он родился 4 ноября 1914 года 

в небольшой деревне Юдмозеро в Онежском районе Архангельской области в простой 

крестьянской семье. Уже в 17-летнем возрасте он покинул родной дом и отправился в 

Мурманск, где поступил на рыболовный траулер «Краб» юнгой. На протяжении нескольких 

лет ходил на кораблях Мурманского тралового флота, был матросом, учился и стал 

штурманом траулера. В 1936 году Александра призвали в армию, естественно, на службу в 

Военно-морской флот. 

Служить Александр Шабалин начал на Балтийском море в учебном отряде, в команде 

торпедных катеров. Это были довольно необычные и интересные корабли. Небольшие, 

покрашенные серой краской, оснащенные моторами, начиненные взрывчатой силой. 

Достаточно быстро Шабалин стал боцманом торпедного катера, что помогло ему изучить 

устройство судна до последнего винтика. Уже через 2 года службы он стал командиром 

торпедного катера. Он сумел получить офицерское звание, несмотря на такой недостаток как 

отсутствие «официального» образования. Стоит отметить, что в те годы практика ценилась 

не меньше, а иногда и гораздо больше, чем теория. Военное образование Шабалину 

предстоит получать уже после завершения Великой Отечественной войны.  

К началу войны в составе Северного флота торпедные катера не числились, только 1 августа 

1941 года из Ленинграда в Мурманск по железной дороге было переброшено 5 принятых с 

завода катеров. После проведения курса боевой подготовки и серии испытаний корабли 

начали выходить в море для ведения активных боевых действий. Несмотря на суровые 

климатические условия советского Заполярья, а также достаточно сильное противодействие 

со стороны немцев, торпедные катера Северного флота раз за разом совершали смелые 

рейды на немецкие коммуникации, нанося немцем ощутимые потери. 

11 сентября 1941 года торпедный катер «ТКА-12», которым командовал младший лейтенант 

Шабалин в паре с «ТКА-11», вышел на перехват обнаруженного в море немецкого конвоя. 

Советские катера смогли прорваться сквозь плотную завесу артиллерийско-пулеметного 

огня и метким торпедным залпом отправили на дно конвойное судно, переоборудованное из 

рыболовного траулера. Это была первая победа катерников-североморцев в начавшейся 

войне. Буквально спустя 3 недели после этого торпедный катер «ТКА-12» смог добиться 

ощутимо большего успеха, потопив в Варангер-фьорде крупнотоннажный немецкий 
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транспорт, на борту которого на фронт следовало более 2-х тысяч немецких солдат и 

офицеров, по некоторым данным, это были горные егеря, элита немецких войск. За эту атаку 

Александра Шабалин был представлен к ордену Ленина.  

Интересно отметить тот факт, что будущий дважды Герой Советского Союза стал офицером 

и командиром торпедного катера, не обладая специальным высшим военным образованием. 

Александр Шабалин закончил Каспийское высшее военно-морское училище только в 1951 

году, в кителе на котором не только были погоны капитан-лейтенанта, но и множество 

правительственных наград, включая две золотых Звезды Героя. 

Самое смешное заключается в том, что Александру Шабалину пришлось учиться военно-

морской тактике по учебникам, в которые к тому моменту уже были внесены уникальные 

торпедные атаки самого Шабалина. Атаки данного морского волка всегда отличались 

нестандартным подходом и непредсказуемостью. Недаром немцы и его соратники прозвали 

Шабалина «неуловимым катерником». Он обладал даром появляться в самых неожиданных 

местах, пока противник не успевал опомниться, и наносил своими торпедами смертельные 

раны немцам, после чего невредимым уходил от преследователей. 

При этом в боевой обстановке Александр Шабалин умел применять не только тактические, 

но и психологические уловки. Именно он стал одним из первых использовать прием с атакой 

противника от его же собственного побережья. Смысл таких атак заключался в следующем. 

Известно, что экипаж любого судна, которое движется вдоль своего берега, на котором 

расположены береговые батареи, аэродромы, посты наблюдателей, прежде всего готовится к 

отражению нападения со стороны моря. Именно в открытое море направлено основное 

внимание командира корабля, сигнальщиков, расчетов артиллерийских орудий и пулеметов. 

Между тем Шабалин предпочитал атаковать как раз со стороны побережья, с той стороны, 

откуда его меньше всего ожидали увидеть. Не раз случалось так, что в ночном бою 

торпедный катер выпускал все свои торпеды и, потопив или повредив суда противника, 

уходил не в открытое море, а опять же к неприятельскому берегу, прячась в тени высоких 

скал. На время катер даже глушил свои двигатели, для того чтобы не обнаружить свое 

местоположение неприятелю не только шумом, но и пеной от работающих гребных винтов. 

Так, с выключенными двигателями катер и его экипаж, затаившись, ждали, пока немцам или 

их союзникам надоест заниматься его поисками и лишь затем спокойно уходил домой на 

базу. 

На войне суровые экзамены поджидали Шабалина один за другим. Согласно историческим 

первоисточникам, он то высаживал разведывательные группы на охраняемом вражеском 

побережье, то в штормовую погоду шел с группой катеров-охотников к немецким базам для 
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того, чтобы обеспечить постановку активных минных заграждений на коммуникациях 

противника. 

22 декабря 1943 года советская авиационная разведка сообщила об обнаружении 

неприятельского конвоя. Конвой состоял всего из 3-х транспортных судов, но их охранение 

обеспечивали примерно 20 боевых кораблей. По всей видимости, перевозимый груз был 

очень ценен для немцев. Помимо этого, они выбрали для проводки конвоя штормовую 

погоду, надеясь на то, что в таких погодных условиях советские катера-охотники не смогут 

выйти в открытое море. Однако они вышли. В атаке на данный конвой 2 торпеды, 

выпущенные с катера Шабалина, успешно поразили немецкий сторожевик и эсминец. В 

результате этого 2 полноценных боевых корабля противника были потоплены в одной атаке 

небольшим суденышком, которое было меньше их в разы.  

В феврале 1944 года капитан-лейтенант Александр Шабалин был награжден Звездой Героя 

Советского Союза. На тот момент на рубке его торпедного катера красовалась цифра 7, 

которая обозначала количество потопленных им к тому моменту кораблей противника. До 

этого он успел отправить на дно Баренцева моря 4 транспорта, 2 боевых корабля и 1 

подводную лодку. 

В первых числах октября 1944 года Шабалин принял участие в масштабной Петсамо-

Киркенесской наступательной операции, которая осуществлялась соединениями Карельского 

фронта, а также силами Северного флота. Целью данной наступательной операции было 

освобождение северо-западной оконечности Кольского полуострова. Для того, чтобы 

отрезать подразделениям немецких егерей пути отхода, было принято решение о высадке в 

гавани Линахамари в достаточно узком фьорде большого десанта. Темной ночью 13 октября 

1944 года больше 10 торпедных катеров с десантниками на борту покинули базу. Головным 

катером управлял Александр Шабалин, который к этому моменту уже возглавлял звено 

юрких небольших морских торпедоносцев. Десантная операция завершилась успешно. У 

командования не возникало вопросов в том, кто отличился в тех боях, и уже 5 ноября 1944 

года Шабалин был представлен ко второй медали «Золотая Звезда». 

После завершения Великой Отечественной Шабалин окончил Каспийское высшее военно-

морское училище, а в 1955 году академические курсы офицерского состава, организованные 

при Военно-морской академии. Все послевоенные годы он находился на ответственной 

работе в составе советского ВМФ. В 1969 году Александру Осиповичу было присвоение 

звание контр-адмирала. С того же года он занимал пост замначальника Военно-морского 

училища им. М. В. Фрунзе. Данное училище долгие годы было кузницей командных кадров 

для советского флота. Работая в училище, все свои знания, опыт и умения он передавал 

будущим офицерам. Ему всегда было чему научить и что рассказать молодежи. В 1975 году 
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он вышел в запас. Последние годы жизни герой войны провел в Ленинграде, где и скончался 

16 января 1982 года. Шабалина похоронили на Серафимовском кладбище. 

Память о герое сохраняется и после его смерти, особенно на его родине. Александр Шабалин 

навсегда останется почетным гражданином городов Онеги и Архангельска. Там же, в Онеге, 

герою поставлен бронзовый бюст, а в городе Североморске в 1983 году на площади 

Мужества был открыт мемориальный комплекс, который посвящен памяти героев-

североморцев, одним из экспонатов данного комплекса является тот самый торпедный катер 

ТКА-12, на котором плавал Шабалин. Помимо этого, его именем названы улицы в 

Архангельске, Мурманске и ряде других городов, большой десантный корабль (БДК проекта 

775) Балтийского флота, а также пассажирский теплоход. 
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Семьдесят лет назад, 9 мая 1945г., отгремели последние залпы войны в Европе. 

Объединёнными усилиями стран антигитлеровской коалиции германский фашизм был 

повержен. Однако главную роль в победенад фашизмом сыграл советский народ и его 

Вооружённые Силы. В этом подвиге, равного которому ещё не знала история, слились 

воедино и высокое мастерство военноначальников, и величайшее мужество воинов, 

партизан, участников подполья, и самоотверженность тружеников тыла. 

С тех пор как отгремели залпы победы, прошло более 57 лет. Но подвиги советских людей, 

совершенные ими ради жизни на земле, не перестают нас волновать, потому что они 

бессмертны и живут в памяти поколений, в их свершениях, и становятся символом мужества, 

горячей любви к Родине, готовности к ее защите. Их истоки - в самом народе, в его 
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созидательной силе. История России богата примерами героизма. Из глубины веков дошли 

до нас имена чудо-богатырей, стоявших насмерть против монголо-татарских орд, русских 

воинов, разгромивших немецких рыцарей на Чудском озере. Боевыми наградами отмечены 

тысячи героев Отечественной войны 1812 года, обороны Севастополя и Шипки. 

В День Победы мы воспеваем славу беспримерному подвигу нашего народа, воинов на 

фронте, за линией фронта, тружеников тыла. Поём гимн беспримерному героизму, 

храбрости, бесстрашию, самоотверженности советских людей, которые всё отдали для 

победы: труд, кровь, а двадцать миллионов из них – жизнь. 

.22 июня... Когда листок календаря с этим числом, невольно вспоминается уже далекий 1941 

год, быть может, самый трагический, но и самый героический не только в Советской, но и 

многовековой истории нашего Отечества. Кровь и боль, горечь потерь и поражений, гибель 

родных, людей, героическое сопротивление и горестный плен, самоотверженный, до 

изнеможения труд в тылу и, наконец, первая победа над страшным врагом - все это было в 

1941 году. Тяжелые годы 1941-1945 гг. Весь народ - и стар, и млад, встали на защиту своей 

Родины. 

Во всех уголках нашей страны шла перестройка экономики на военный лад, всюду 

изыскивали, мобилизовывали средства и ресурсы для оказания помощи фронту.  

В ходе войны перед тружениками всей страны вставали все новые и новые задачи, 

требовавшие дополнительных усилий и материальных средств: оказание помощи районам, 

освобожденным от оккупации, забота о семьях фронтовиков, о детях, оставшихся без 

родителей, сбор денег и вещей в фонд обороны страны... 

Советские люди хорошо понимали, что фронту нужны огромные людские и материальные 

ресурсы. Поэтому каждый стремился работать за двоих, невзирая ни на какие трудности. 

Русский народ не жалел ни сил, ни жизни для того, чтобы приблизить час победы над 

врагом. 

Плечом к плечу с мужчинами ковали победу над врагом и наши славянские женщины. Они 

мужественно сносили неимоверные тяготы военного времени, они были беспримерными 

труженицами на заводах, в колхозах, в больницах и школах. 
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Рис. 1. Труженицы тыла в годы Великой Отечественной войны. 

Чаще всего под определением «труженики тыла Великой Отечественной войны» 

подразумеваются дети. Точнее, кто был ребенком в те страшные годы, но не просто 

жил обычной детской жизнью (впрочем, тогда это было невозможно), а работал на 

заводах, в совхозах, в госпиталях, пытаясь внести свою лепту в общую победу над 

врагом. Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной шли в 

военкоматы, прибавляли себе год-два и уходили защищать Родину, многие погибали за 

нее. Воспитанные трудом и доблестью, они рано взрослели, заменяя погибших 

родителей своим братьям и сестрам. 

 
Рис. 2. Во время войны дети работали в тылу наравне со взрослыми. 

Невозможно не сказать о медицинских работниках, которые внесли бесценный вклад в 

победу. На фронте и в тылу, днём и ночью, в неимоверно тяжёлых условиях военных лет они 

спасали жизни миллионов воинов.Число раненых и больных, возвращенных в строй 

медицинской службой за все годы войны, составит около 17 млн. человек.  «Поистине наши 

медики были тружениками-героями. Они делали всё, чтобы скорее поставить раненых на 

ноги, дать им возможность снова вернуться в строй»- писал маршал К.К.Рокоссовский. 
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Рис. 3. Военфельдшер комсомолка Масличенко О. оказывает помощь раненным бойцам, 

1942 г. 

Огромный вклад в дело победы над врагом принесла советская интеллигенция. 

Самоотверженным и творческим трудом наши научно-технические кадры способствовали 

быстрому созданию новых предприятий, внедряли в производство новейшие научные 

достижения. Так, например, научный институт, возглавляемый академиком Е.О. Патаном, 

учит уральских танкостроителей впервые в мировой практике применять метод автосварки 

танковой брони в условиях массового производства. Конструкторы и инженеры работали над 

тем, чтобы вооружить советских воинов самой совершенной техникой. Не хватало сырья, 

инструментов. Часто приходилось заменять одни материалы другими, вводить новые приёмы 

труда, идти на риск. Неиссякаемым ключом била творческая мысль тысяч новаторов-

инженеров, а также представителей других профессий многомиллионной советской 

интеллигенции. 

Заключение 

События второй мировой войны всё более отдаляются во времени. Однако миллионы людей 

не перестают задумываться над её происхождением, итогами и уроками.  

Война показала глубину, передовой характер, духовную силу советского народа. В суровое 

время войны во всём величии проявилась духовная мощь нашего народа, беззаветно 

преданного своей Родине, упорного в бою за правое дело, неутомимого в труде, готового на 

любые жертвы и лишения во имя процветания Отечества. Вечная память погибшим на этой 

войне, слава русскому народу! 
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Я славно жил!... Я знаю счастье!.. 

Я храбро бился!... 
( М.Горький). 

«Расскажи сказку», - просил внук Деда, когда был маленьким. Он любил его рассказики. 

Теперь, повзрослев, понял, что жизнь не вечна, и вместе со стариками уходят из жизни их 

рассказы о правде, которую необходимо знать и помнить для того, чтобы не осквернить 

памяти павших, для того, чтобы ужасы войны не повторились. 

Наверно, 70-летие Великой Победы последняя дата, когда непосредственные участники тех 

великих и трагических событий могут рассказать о них тем, кто родился после Победы. Для 

того, чтобы сохранить эти бесценные свидетельства, взялся за эту работу. 

Ефимов Егор Тарасович родился в 1922 году в селе Зимовное, Шебекинского района, 

Курской области. Отец умер, когда Егору было 11 месяцев. У матери на руках осталось трое 

детей, он был младшим. Детство было тяжелым: нищета, голод. 

Спасала родная земля. Ели траву, ягоды, грибы, разоряли гнезда птиц. Выжили! Необходимо 

было учиться. В школу ходили за несколько километров от дома. Закончил 7 классов и 

поступил в Фабрично-заводское училище по специальности проходчик-крепильщик. По 

окончании училища 

«Паренька приметили, руку дружбы подали, повели в забой…» 

В 1941 году в мирную жизнь нашей страны пришла война. Пешком добирался до родного 

крова. К этому времени немец дошел до Белгорода. 

Эвакуация и призыв в ряды Красной армии. Семилетнее образование позволило направить 

Егора Тарасовича на ускоренные курсы младших лейтенантов. 

Наравне с мужчинами воевали и женщины. Одной из них была Аня, старшая сестра Егора. И 

разве возможно в этой маленькой, щупленькой старушке представить стрелка – радиста 

«летающего танка» Ил-2. Она не любила и никогда не говорила об этом. И только перед 

самой смертью рассказала об этом, считая, что не совершала никаких подвигов, а поступала 

так, как все советские люди. Но боевые награды просто так не даются. 

Молодой младший лейтенант Ефимов Егор Тарасович был назначен командиром 

минометного взвода 107 стрелковой дивизии, 522 полка Воронежского фронта. Вот он, 
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треклятый фашист, пришедший на Родину со своим «новым порядком», с которым пришлось 

воевать всему советскому народу. 

Егору Тарасовичу особенно запомнились бои за Старый Оскол и Белгород. Он вспоминает: 

«В районе канатной фабрики Старого Оскола развернулись ожесточенные бои. Закончились 

боеприпасы, и мы получили приказ отступать. Отступали под постоянным артиллерийским 

огнем противника». В этом бою он был контужен. Очнулся, заваленным землей в воронке. 

Что-то соленое капало на лицо. На нем лежала полковая лошадь «Катя». После боя, 

оставшиеся в живых солдаты, рассказывали, что раненая лошадь мордой затолкала моего 

дедушку в воронку, затем прикрыла своим телом. 

«Знай: какой ни была лошадь внешне – это все равно и гордое, и пылкое, и умное, и 

прекрасное, и преданное, и работящее, и смелое, сильное животное. Это просто лошадь!» 

Утром его вывезли в медсанбат, и по дороге услышал залпы знаменитых «Катюш», бьющих 

по врагу. 

Разлетались головы и туши, 

Дрожь колотит немца за рекой, 

Это наша славная «Катюша» 

Немчуре поет за упокой… 

Так пели наши солдаты на фронте о знаменитой «Катюше». Началось наступление Красной 

армии. Затем было освобождение родного Белгорода и встреча на разрушенном вокзале 

родного брата-Андрея, воевавшего с первого дня войны. «Как в кино», - сказали бы люди. 

«Неисповедимы пути господни», - скажет священник. 

Это было первое освобождение Белгорода. Весной 1943 года из района Харькова немцы 

предпринимают наступление, и Белгород в очередной раз оказывается в руках врага. На 

фронте наступает затишье. Образовалась знаменитая Курская Дуга, где летом 1943 года 

произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войне. Егор тарасович сказал,  

что это была страшная мясорубка, может быть поэтому, он не ничего не рассказывает об 

этом сражении. Он боялся быть убитым и даже бросил курить, обменивая махорку на 

кусочки сахара, стараясь насытиться им, пока жив. 

Красная армия больше не отступала, а шла на Берлин. Впереди были месяцы боев, смерть 

товарищей, кровь, грязь дорог, разрушенные города и села и везде горе. Враг с агонией 

оборонялся. Судьба бросила Егора Тарасовича  в самое логово германского милитаризма – 

Восточную Пруссию, на 1 Прибалтийский фронт, наступающий на Кенигсберг,  который 

нацисты превратили в крепость. Минные поля, противотанковые рвы, мощнейшие 

укрепрайоны должен был пройти русский солдат. Кстати когда в мае 1945 года пал Берлин, 
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Прибалтийская группировка фашистов еще сопротивлялась. В одном из боев за Прибалтику 

Егор Тарасович был тяжело ранен. 

Череда госпиталей: Войноды, Двинск, Гусь-Хрустальный. Одиннадцать операций, чтобы 

спасти кисть руки, необходимо было много крови. Егор Тарасович рассказывал, что когда 

приходил в сознание, то видел много детей. «Зачем они здесь?» Это были маленькие доноры.  

Сколько жизней спасли они. 

«Я был молод и очень хотел жить. Хотя как страшно, очень страшно быть инвалидом. Я не 

ушел из жизни, зато благодарен людям в белых халатах». Направляясь в санитарном поезде в 

очередной госпиталь ночью услышал беспорядочную пальбу: «Что случилось?» Это была 

долгожданная Победа! 

Выздоровление было долгим, после которого его переводят из действующей армии в войска 

НКВД на должность заместителя начальника по производству в лагерях военнопленных в 

Курской области. Русская пословица гласит: «Ломать не строить». И те кто лома, и хотел 

быть хозяином на русской земле начали восстанавливать заводы, фабрики, дороги, мосты. 

По всей России сохранилось много объектов, построенных и восстановленных 

представителями «высшей расы». На Руси никогда не было зла и ненависти к пленным. Их 

кормили, лечили, одевали. И многие бывшие враги нашли счастье и свою новую родину в 

России. 

Часто беспокоят старые раны, но когда рядом с ветеранами мы, родные и близкие, легче 

переносят старость. Но его рассказ закончился для меня неожиданно, грустно. 

«Знаю по себе, как проходят тревожные дни стариков. 

Больной в избушке деревенской, 

Лежит в постели ветеран. 

Все изменилось в России бывшей, 

Кругом разруха и обман. 

Он вспоминает дни былые, 

Огонь и славу, боль и страх. 

Свои награды фронтовые, 

Что заслужил тогда в боях, 

И знамя красное на фоне 

Просторов Родины своей, 

И тот салют в победном звоне, 

Букеты красочных огней. 

И также пенсию как прежде 

Еще, наверно, принесут, 
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Стучаться будут в дверь глухую, 

А достучаться не смогут. 

Уйдут в века обиды, стрессы, 

И жизни звон и боли стон 

И промчатся «Жигуленки» 

На фоне тихих похорон. 

А Русь страной могучей станет, 

Народ достойно будет жить. 

А над могилой усопших ветеранов, 

Курлыча в небе журавли, 

Клином будут пролетать». 

 
 
 
 

ВОЙНА И ЧЕЛОВЕК 
 

Я. В. Иванищева, 
студент  института информационных  

технологий БГТУ им. В.Г.Шухова, 
1 КУРС  

Научный руководитель  О.А.Смоленская 
кандидат исторических наук,  

доцент кафедры социологии и управления БГТУ им.В.Г.Шухова 
 

В этом году исполняется 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. За эти 

годы выросло несколько поколений взрослых людей, которые не слышали орудийного грома 

и взрывов бомб. Ветеранов войны - участников военных действий становится все меньше и 

меньше, время берет свою дань. В нашем селе те, кто могут рассказать о жизни простого 

человека во время Великой Отечественной войны, - это бабушки и дедушки, которые во 

время войны были детьми. Это те люди, которые еще знают войну не по книгам и 

кинофильмам, а по собственным воспоминаниям. В настоящий момент им 70-80 лет. Они 

являются последними источниками информации, которую необходимо собрать, пока они 

еще живы, чтобы не потерять ее безвозвратно.  

Вот что рассказала  жительница д. 

МатохиноМишакова (Горбунова) Мария 

Алексеевна, родившаяся 12 марта 1925 года. На 

данный период Марии Алексеевне  уже 89 лет. 

В свои годы она в полном здравии, энергична, 
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самостоятельно ведет хозяйство, при хорошей памяти, интересная собеседница. 

В первые месяцы войны на оккупированной территории вся полнота власти принадлежала 

военному командованию германской армии. Создавались лагеря смерти для военнопленных 

и советских людей, которые не подчинились решениям немецких властей. Аресты, 

расстрелы, повешания партийных и советских активистов, участников подполья стали 

повседневным явлением. Трудовой мобилизацией были охвачены все граждане 

оккупированных территорий в возрасте от 17 до 45 лет. Сотни тысяч советских граждан 

были направлены на принудительные работы в Германию.  Все это происходило и на 

территории Бобровского сельсовета. По приказу немецкого командования, назначенная 

местная власть в здании  сельского 

совета обсуждала кандидатуры для 

отправки в Германию на 

принудительные работы. Все жители 

ожидали решения собрания. 

Обсуждение было долгим. Было 

отобрано 27 человек 1925 года 

рождения. Через два дня их повезли 

на станцию Рыльск на подводах. 

Объявили, что отправляют на три 

месяца. Но эти три месяца 

растянулись на три года.  С собой 

брали еду, немного вещей. На станцию Рыльск прибывали из других сельских советов. За два 

дня сформировали состав из  пяти вагонов по 70 -80 человек в каждом. Приходили родители, 

приносили еду, общались. На станции Коренево  пересадили в другие вагоны. Вагоны 

закрывались снаружи, охранялись, на полу была постелена солома. Этот эшелон, 

сформированный в Коренево, прибыл в Германию. Построили всех прибывших в колонну и 

привели в пустую воинскую часть. 

Односельчане старались держаться вместе. Поселили в казармы, в комнате по 12 человек. 

Три дня не кормили, былатолько вода. На четвертый день начали формировать рабочие 

группы. Все девушки из Бобровского  сельсовета попали на трикотажную фабрику. 

Обслуживали станки, выполняли другие работы, под присмотром немецких рабочих, в 

основном это были инвалиды. Работали в три смены по 8 часов. Каждой работнице выдали 

карточки, где отмечалось любое опоздание на работу, даже в минутах. На их одеждебыли 

нашиты номерки. Одежда износилась. На новый год выдали новую и добавили немного 

продуктов. Пища была однообразна – картошка вареная с брюквой, утром  полусладкий чай 
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и два кусочка хлеба. Молодость и смекалка позволяли добывать иногда дополнительную 

пищу. Провинившихся наказывали карцером. Через полтора года начали выдавать зарплату 

по 10 марок. В магазинах разрешили делать покупки, кроме продуктов. Покупали гребешки, 

бусы и другую мелочь. Тайком немцы продавали тыкву, свеклу. В лагере девушки варили 

овощи в тазах для стирки белья, а очистки тайком выбрасывали. В комнате стояла плита, 

топившаяся  прессованным торфом, растопить который была целая проблема, тоже помогала 

смекалка. Марии пришлось поработать на ферме. Она доила коров и выполняла другие 

работы. Жила там, где и раньше. Тайком приносила кое-какие продукты, соль. Много было 

пережито трудных моментов, но надежда на освобождение не покидала ни на минуту. 

Освобождение пришло неожиданно, когда прошли воинские части и заключенные услышали 

русскую речь. Смотрели и не верили, что  это наши солдаты. Ликование  было со слезами, 

восторгом! Освобожденных собрали на бирже, а затем по 50 человек  направляли в 

госпиталь для медосмотра. Домой добирались самостоятельно. На станции девушек брали 

только в товарные вагоны с различными грузами.  Мария Алексеевна попала в вагон с 

пиломатериалами. Из Германии домой везли взятые в магазине трикотаж, платки, простыни, 

полотенца, картины без рамок и другие мелкие вещи. С большим трудом добрались до  

Брянска. В поезде Брянск – Льгов их ограбили мародеры, но девушки остались живы, хотя на 

их глазах застрелили мужчину. Впоследствии милиция пригласила для опознания вещей, но 

украденных вещей уже не было. Так с одной кофтой и приехала Мария из 

Германии. 

Без всяких отпусков  Мария начала работать в колхозе им. Щорса на 

различных работах. Работала на ферме дояркой, выращивала телят, была 

свекловичницей. Какую бы работу она не выполняла, везде была в 

передовиках. За добросовестный и самоотверженный труд награждена  

Знаком почета  под номером 311953 Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 7 декабря 1957 г. (Рис. 4, 5). Этот орден утвержден 

постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 7 мая 1936года за заслуги в области 

социалистического строительства и обороны СССР. Мария Алексеевна награждена Орденом 

Ветерана труда за долголетний и добросовестный труд.  В честь 60-летия награждена 

Медалью материнства. Мария Алексеевна имеет много Почетных грамот, Юбилейных 

медалей. В 1946 году Мария вышла замуж за Гончарова Кузьму Федоровича. Воспитали 

пятерых детей: Виктора Тамару, Валентину, Сергея, Костю. У нее 8 внуков, 2 правнука. Дети 

живут самостоятельно, приезжают в гости. Сын Сергей живет в ближайшем городе, в 

Рыльске. Помогает с огородом, готовит дрова.  
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Мария Алексеевна  не считает себя обиженной судьбой, ведь дети войны все с одной 

судьбой. 
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В архивах краеведческого музея хранится фрагмент газеты «В атаку» 1944 года. Статья из 

рубрики «Смерть немецким оккупантам», начинается со сов: «В огне Великой 

Отечественной войны рождаются герои, чьи имена будут прославлены в веках. Великий 

советский народ, за свободу и независимость которого сражается Красная Армия, будет 

свято чтить воинов, не знавших страха в борьбе против ненавистных немецких извергов. 

Именами храбрейших из храбрых, именами мужественных русских чудо-богатырей будут 

названы улицы и площади наших городов. О них сложат песни и будут эти песни самые 

лучшие, любимые песни народа1». 
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Сегодня много написано книг и снято фильмов о событиях и героях тех трагических лет, 

названо улиц и площадей городов нашей необъятной Родины, сложено и спето песен, а вот 

со святостью памяти-проблемы … 

Мы ходим сейчас по земле, работаем, учимся, отдыхаем и все меньше и меньше замечаем 

вокруг следы войны.Этой работой мы хотим еще раз рассказать современникам о 

героическом подвиге семнадцати бойцов, не признавших арифметики и вступивших в 

неравный бой. 

Прошло 72 года с той памятной для старооскольцев зимы 1943 года. Анализируя материалы 

книги авторского коллектива под руководством Д. Зарубина «Во имя жизни», мы выяснили, 

что «… Освобождение Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков вошло 

составной частью в Воронежско-Касторненскую операцию. 26 января части 107-й 

стрелковой дивизии под командованием полковника П. М. Бежко после тяжёлого марша от 

Острогожска по бездорожью в сильный мороз и метель развернулись на рубеже от 

Новокладового до Незнамово и начали наступление на Старый Оскол и пригородные 

слободы, где оборонялись более двух полков 26-й немецкой пехотной дивизии, усиленных 

артиллерией и венгерскими подразделениями, группами жандармов. 

Штурмовые группы стрелковых полков дивизии под командованием подполковника Шакира 

Гатина, полковника М. Н. Артюнова и майора О. Т. Кононова поддерживались дивизионной 

артиллерией 1032-го артполка и 409-го истрибительно-противотанкового дивизиона. По 

всему фронту наступления от окраин слободы Пушкарской до села Каплино разгорелись 

ожесточённые бои. Фашисты по нескольку раз в день ходили в контратаку и откатывались 

назад.Наши батареи, находясь в боевых порядках пехоты на северной окраине Каплино, вели 

огонь прямой наводкой, нанося фашистам большой урон2…» 

Стояла снежная холодная зима 1943 года. 31 января гарнизон противника в городе в составе 

двух полков 168 немецкой пехотной дивизии, усиленный артиллерией, упорно оборонялся, 

стремясь сковать наши силы и тем самым содействовать прорыву на запад окруженной 

восточнее Горшечного группировки. С этой же целью вражеское командование послало к 

гарнизону подкрепление, которое должно было прорваться в город со стороны 

железнодорожного разъезда Набокино. Разъезд Набокино – это железнодорожная ветка да 

одна старенькая будка. Здесь многие годы жил путевой обходчик Майсюк. И будка стала 

называться Майсюковой. Она стояла пустая, с выбитыми стеклами и выломленными 

дверьми, полузанесенная снегом. 

В одной из деревушек вблизи города расположилось подразделение противотанковых ружей 

409-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 107 стрелковой дивизии. 
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Неожиданно в комнату вместе с клубами морозного воздуха ворвался заместитель 

командира роты по политической части старший лейтенант Плотников и сообщил о том, что 

к городу движутся танки противника. 

Через несколько минут солдаты в глубоком снегу рыли окопы, подобнее устраивали 

противотанковые ружья. Их было семнадцать человек: «… старший лейтенант Валентин 

Плотников, младший лейтенант Василий Бондаренко, УмербайЧажабаев, Сергей Башев, 

Петр Николаев, Михаил Яблоков, Тимофей Савин, Григорий Опарин, Михаил Дроздов, 

Павел Виноградов, Алексей Золотарев, Николай Литвинов, Петр Толмачев, Василий 

Кукушкин, Тихон Бабков, АбдыбекБутбаев, Павел Рябушкин3…». Слева - полотно железной 

дороги, справа - утонувшие в сугробах щиты для задержания снега. Местность была ровная, 

и каждый понимал, что если он смалодушничает, его ждет бесславная смерть. 

Восемь противотанковых ружей установлены. Все ждут появления фашистов. Но что это? 

Вместо танков на огневую позицию движется большая колонна немецкой пехоты. 

Противотанковые ружья – грозное оружие, но против танков, а не против пехоты. Нужны 

пулеметы. У семнадцати человек, кроме восьми противотанковых ружей был лишь один 

автомат, да семь карабинов. Но бойцы понимали: отступить, значит пропустить врага в 

город. 

Колонна все ближе и ближе. Уже хорошо видны даже лица. Хлестко прозвучал пистолетный 

выстрел. Это Василий Бондаренко подал сигнал к открытию огня. Грянул второй залп. 

Гитлеровцы начали расползаться по сторонам. Идущие сзади развернулись в цепь. Начался 

бой горстки советских воинов с превосходящими почти в тридцать раз силами противника. 

Расчет сержанта Яблокова держал под контролем насыпь железнодорожного полотна, куда 

стремились прорваться гитлеровцы. Каждая такая попытка обходилась им дорого. Это 

вывело фашистов из себя. Они сосредоточили по расчету пулеметно-минометный огонь. И 

вот первый павший боец. 

Сержанта заменил комсомолец Алексей Золотарев. И снова меткие выстрелы заставили 

гитлеровцев откатиться назад. Они собрались в лощинке и открыли по окопу Золотареву 

ураганный огонь. Вражеская пуля ранила комсомольца. Разорвавшаяся неподалеку мина 

вывела из строя его оружие. Обливаясь кровью, Алексей взял в руки винтовку и продолжал 

уничтожать гитлеровцев. Осколками мины Золотарев был ранен еще раз в голову, но и после 

этого продолжал вести огонь. 

Раненный Михаил Дроздов передал ружье Григорию Опарину, взял винтовку и начал 

стрелять одной рукой. И опять фашисты откатились, залегли. Казахи УмербайЧажабаев и 

АбдыбекБутбаев были в одной окопе. Василий Бондаренко заметил, что левее него, в редком 

кустарнике немцы устанавливают пулемет. Нужно не дать врагу закрепиться на этом месте, 
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и младший лейтенант приказал сержанту Чажабаеву уничтожить пулемет. Умербай был 

ранен в руку. Превозмогая боль, он тщательно прицелился и нажал спуск противотанкового 

ружья… И в это время его настигла пуля. Ранило и АбдыбекаБутбаева. 

А бой у будки продолжался. Из семнадцати их осталось несколько человек. Павлу 

Рябушкину разрывная пуля раздробила бедро правой ноги. Фашисты осмелели. Они 

появились перед самыми окопами. Рябушкин бросил в фашистов гранату, огромная взрывная 

сила на миг заслонила все впереди. В это время пробравшийся сзади немец нанес ему 

сильный удар прикладом по голове. Немцы сняли с бойца теплые вещи и полураздетого 

оставили на снегу. Рябушкин был сильно обморожен, но , не теряя надежды, что подойдет 

подкрепление. Получил тяжелые ранения в бою и Василий Иванович Кукушкин. 

Комсорга Николая Литвинова фашисты взяли в плен, искололи штыками и тяжелораненого, 

истекающего кровью, бросили на костер и сожгли заживо.  Еще один боец вышел из строя. 

Павел Виноградов осмотрелся, заметил, что к нему ползет командир взвода. Полушубок в 

крови, ложе автомата выщерблено осколками.«Видишь справа пулемет! Близко подобрался. 

Уничтожить его»,-и Бондаренко пополз дальше. Виноградов перезарядил ружье, прицелился 

так, чтобы бронебойная пуля поразила пулемет и убила пулеметчика. Замолчал пулемет.До 

последней минуты своей жизни Виноградов дрался храбро и мужественно. Вражеская пуля 

скосила его в тот момент, когда он посылал очередной патрон в свое ружье. «Два Петра в 

одном окопе»,-шутили обычно над сержантом Петром Николаевым и красноармейцем 

Петром Толмачевым. Были они в одном окопе и в этот раз. Петр Николаев вел огонь из 

противотанкового ружья. Петр Толмачев набивал обоймы и стрелял из винтовки. Оба были 

ранены несколько раз, но огонь из их окопа не прекращался. Пять повозок, миномет 

уничтожены, более 25 солдат и офицеров нашли свою смерть от их меткого огня. Но 

пристрелявшийся враг накрыл их миной. Коммунист Толмачев и комсомолец Николаев 

дорого отдали свои жизни. 

Семнадцать героев сдержали клятву, которую давали на верность Родине. Тринадцать из них 

погибли, а на поле боя осталось около трехсот убитых и раненых гитлеровских солдат и 

офицеров. 

Враги остановлены горсткой бойцов, 

И трупы их снег устилал. 

За счастье страны и за жизнь стариков 

Старый Оскол отбивали. 

  Семнадцать бесстрашных советских людей 

  Тогда успех боя решили. 

  Тринадцать расстались с жизнью своей 
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  Героями их схоронили. 

И жители города Старый Оскол  

До кладбища их провожали. 

Таджик, украинец, казах и монгол. 

Прощальный салют отдавали. 

 

Погибшие герои после освобождения города, были похоронены с почестями. В последний 

путь их провожали тысячи жителей города. С глубоким волнением слушали они слова 

заместителя командира дивизиона по политической части капитана Мирошкина, 

обращенные к погибшим героям: «Друзья мои! У вашего гроба стоят жители города, 

засвобод которого вы сложили головы. Они  пришли, чтобы дать вам клятву в том, что ваши 

имена запомнят навечно, что кровь, пролитая вами, будет ежечасно звать на новые 

подвиги»4. 

В этом же 1943 году одна из улиц Старого Оскола – бывшая Гусевка – стала носить имя 17-

ти Героев. 

Оставшиеся после боя в живых Тихон Бабков и АбдыбекБутбаев погибли в последующих 

боях за Родину. А Василий Кукушкин и Павел Рябушкин встретили Победу и продолжали 

свои подвиги уже на трудовой ниве. В. Кукушкин работал животноводом в Вологодской 

области, а Павел Рябушкин – металлургом в Липецке.  

«Пророчество» автора агитационной статьи из газеты «В атаку. Родина высоко оценила 

подвиг семнадцати героев. Пять из них – Тихон Бабков, Григорий Опарин, АбдыбекБутбаев, 

Павел Рябушкин и Василий Кукушкин – удостоены ордена Красного Знамени. Остальные 

двенадцать участников боя у разъезда Набокино награждены орденом Отечественной войны 

первой степени. 

По инициативе рабочих механического завода и их подшефнойшколы №2 в 1967 году на 

месте боя на Майсюковой будке установили мемориальною доску, а в 1968 году – памятник 

17-ти Героям. 

В 1965 году в городе появилось еще 3 новых улицы. Одна из них носит имя политрука роты 

Плотникова, другая – командира взвода – В. Бондаренко, третья – комсорга взвода – Николая 

Литвинова, Василий Кукушкин и Павел Рябушкин стали почетными гражданами города 

Старый Оскол. 

 И память о них сохранится в сердцах, 

 Имена их известны народу. 

 И песни поются о славных бойцах, 

 Отдавших жизнь за Свободу. 
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Благодарность старооскольцев нашла отражение и во многих стихах, посвящённых тем 

далеким и в то же время таким близким дням. Одно из таких стихотворений выше было 

предоставлено вашему вниманию. Автором его является командир 2-ой батареи 

истребительно-противотанковой дивизии Медведев Б.  

Надеемся, что современное молодое поколение также свято будет хранить память о богатой 

истории своей малой Родины. 
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Небольшая школа в с. Засосна Красногвардейского района с 1 сентября 2007  отличается 

длинным названием, ее полное наименование звучит так: МБОУ «Засосенская СОШ  имени 

Героя Советского Союза Н.Л. Яценко». Каждый ученик знает, в честь кого названа наша 

школа. Н.Л. Яценко — наш земляк, который погиб совсем молодым, защищая родную 

землю, это человек, о подвиге которого мы знаем и чьим поступком гордимся. 
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Николай Лаврентьевич Яценко родился 19 мая 1923 года в с. Засосна Красногвардейского 

района Воронежской губернии в бедной крестьянской семье. Детство Николая было крайне 

тяжёлым.  Николай очень рано начал трудиться. Он мечтал стать инженером-механиком. 

«Это был очень храбрый и способный парень, простой и очень уважительный, с обаятельной 

и добродушной улыбкой. Уже будучи взрослым, он по-прежнему оставался скромным и 

очень застенчивым», – вспоминает о нём его бывшая соседка Анна Фёдоровна Санжарова. 

В 1938 – 1941 годах Николай  – курсант Майкопского танкового училища (Рис. 1.).  Выбор 

пути им был сделан самостоятельно и осознанно. [Н.М.Рядодубова «Только он не вернулся 

из боя...» 

 По окончании училища в 1941 году призван в Красную армию. В 1942 году был направлен в 

действующую армию. В годы Великой Отечественной войны сражался на Степном и 2-м 

Украинском фронтах. Был командиром взвода танков Т-34 1-го танкового батальона 

Краснознамённой Чаплинской танковой бригады, действующей в составе 23-го танкового 

корпуса 3-го Украинского фронта. 

14 октября 1943 года в тяжёлом бою за город Запорожье двадцатилетний Николай 

Лаврентьевич Яценко был дважды ранен и героически погиб в боевой машине. 

Это было так...Шёл октябрь 1943 года. Войска Юго-западного фронта вели  наступательную 

операцию с целью ликвидировать Запорожский плацдарм противника, освободить город 

Запорожье и не дать немцам уничтожить Днепропетровскую ГЭС им. Ленина. Для 

гитлеровского командования город Запорожье имел большое стратегическое значение как 

узел шоссейных, водных и железнодорожных путей, через которые крымская группа войск 

получала провиант и снаряжение. 

За 4 дня упорных боёв войска фронта прорвали внешнюю оборону и вышли на ближние 

подступы к Запорожью. Командующий войсками фронта генерал армии Малиновский решил 

овладеть городом ночным штурмом, который начался 13 октября в 22 часа. 

Накануне последних решающих и самых ожесточённых боев Запорожской операции 

полковник Беспалов, вызвав к себе лейтенанта Яценко, говорил: «Николай, взгляните на 

карту. Вот оно, наше Запорожье. А это знаменитый Днепрогэс. Видите, какие укрепления 

настроили гитлеровцы на подступах к городу?  Испытания вас ждут суровые. Есть сведения, 

что фашисты готовят Днепрогэс к взрыву, а город к уничтожению.  Наша артиллерия 

пыталась навязать противнику перестрелку, но безуспешно. Враг затаился, не желает раньше 

времени раскрывать свои карты. Нужно во что бы то ни стало найти другое средство, 

которое заставило бы врага раскрыться. И это средство – разведка боем. Разведка поручается 

вашему взводу. Непрерывно атакуя танками опорные пункты гитлеровцев, вы должны 
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вызвать на себя их огонь, заставить раскрыть как можно больше спрятанных огневых 

средств». 

Яценко получил указания, и он обязан их выполнить, чего бы это не стоило, любой ценой. 13 

октября, развернувшись в боевую линию, танковый взвод под умелым командованием 

лейтенанта Яценко стремительно двинулся на опорный пункт врага, вызывая огонь 

противника. Гитлеровцы не заставили долго ждать. Все яснее и яснее становилась 

организация вражеской обороны, все реже и реже становился танковый взвод  Яценко, один 

за одним теряя свои танки. 

Танк, в котором находился 20-летний командир, вошел в недостроенный блиндаж. Толстые 

бетонированные глыбы, надежно укрывали танк от огня, хорошо просматривалась 

местность, и можно было держать под прицельным огнем подступы к машине. Однако  

боеприпасы были на исходе, и огонь открывали только тогда, когда можно было 

расстреливать фашистов в упор. 

Пять фашистских атак позади; боеприпасов практически не осталось. Не ожидавшие ночной 

танковой атаки, гитлеровцы были захвачены врасплох и не смогли оказать организованного 

сопротивления. Сильный оборонительный рубеж противника был прорван на нескольких 

участках. 

Было уже утро 14 октября. Командир танкового взвода на своём танке с десантом на броне 

первым ворвался на окраину города Запорожье. Двигаясь по Ореховскому шоссе, танк 

уничтожал на своём пути огневые точки противника. Но на одной из улиц в направлении к 

железнодорожной станции Запорожье - замаскированный немецкий танк в упор одним 

выстрелом попал в танк Яценко,  Т-34 только содрогнулся и остался невредим. Впереди 

Шенвенский мост под охраной вражеских солдат. Он соединял пригород с центром города. 

Лейтенант Яценко Н.Л. покинул танк и под огневым прикрытием с радистом сержантом 

Лебедевым прорвались к мосту и разминировали его.  Несмотря на раненную, истекающую 

кровью руку, Николай Лаврентьевич дал команду немедленно проскочить мост и 

уничтожить немецкий оборонительный пост. Так был обеспечен проход советским танкам. 

Продолжая наступление, головной танк лейтенанта Яценко первым ворвался в центр города. 

В завязавшемся уличном бою экипаж проявил высокую отвагу, самоотверженность и 

мужество, продолжая сражаться и тогда, когда танк загорелся от прямого попадания 

вражеского снаряда со стороны улицы Анголенко.  Яценко Н.Л. был ранен в ногу.  Но, 

словно не чувствуя боли, лейтенант, который к этому моменту из всего экипажа один 

остался в живых, продолжал стрелять. И тут третий снаряд угодил в мотор 

«тридцатьчетвёрки».  
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Яценко радировал командиру: «Мы горим, но у нас ещё есть снаряды, и, пока мы живы, 

будем громить врага. Мы ещё повоюем» - это были последние слова Николая Яценко. 

14 октября 1943 года к двум часам дня наши части полностью очистили город от 

гитлеровцев. Советские воины ликвидировали последний плацдарм противника на левом 

берегу Днепра. Днепропетровская ГЭС имени В. И. Ленина была спасена, город освобождён. 

За два дня ожесточённых боёв двадцатилетний командир танковой бригады со своим 

экипажем уничтожил 4 танка, 7 автомашин, 5 орудий, в том числе одно самоходное, 2 

миномёта, 7 пулемётов, 10 огневых точек противника и свыше 170 вражеских солдат и 

офицеров [А.Р Лукьянов «Село Засосна: от истоков до  наших дней».] 

За проявленную смелость, решительность и мужество Указом президиума Верховного 

Совета СССР от 22 февраля 1944 года командиру танкового взвода 39-й Краснознамённой 

танковой бригады лейтенанту Яценко Н.Л. посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Приказом Министра обороны Советского Союза №103 от 27 мая 1958 года Яценко Н.Л. 

навечно зачислен в списки воинской части. 

Украинский народ свято хранит память о героях танкового экипажа лейтенанта Николая 

Яценко. В центре города Запорожье на Советской площади на гранитном постаменте 

установлен героический танк (Рис. 2.) . Улица, на которой был подбит танк Яценко, названа 

именем героя. 

В 1955 году улица Сакко Ванцетти была переименована в честь героя Советского Союза 

Яценко Н.Л. 

К 30-летию освобождения городов Запорожье и Днепропетровск в октябре 1973 года на 

территории Засосенской основной школы был установлен бюст Н.Л. Яценко (Рис. 3.). 
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Рис. 1. Н.Л.Яценко                          Рис.2. Памятник советским воинам г. Запорожье 

 

В честь 40-летия освобождения городов Запорожье и Днепропетровск и открытия бюста 

героя на Родине сёстры Николая Лаврентьевича Яценко Мария и Александра были 

приглашены в г. Запорожье для участия в торжественном митинге по поводу Дня 

освобождения города. В состав делегации входили сестра Мария Лаврентьевна и Александра 

Лаврентьевна Яценко, учитель Засосенской средней школы Рыбалкин И.Т. и учащиеся 

средней и восьмилетней школ. В специальной капсуле они доставили землю с малой Родины 

героя-танкиста в город Запорожье 

В июне 2007 года бюст Яценко Н.Л. перенесён к новому зданию Засосенской средней 

общеобразовательной школы. 

1 сентября 2007 года муниципальному общеобразовательному учреждению Засосенская 

средняя общеобразовательная школа было присвоено звание «Школа имени Героя 

Советского Союза Н.Л. Яценко». Молодое поколение Красногвардейского района и г. 

Запорожье помнит своего героя. 19 мая 2013 на территории Засосенской школы прошли 

торжественные мероприятия, посвященные 90 – летию со дня рождения Н.Л.Яценко. 

значимым событием, вошедшим в историю как школы так и района, стало открытие 

памятного камня «От благодарных земляков и жителей Запорожья в честь 90- летия со дня 

рождения Героя Советского Союза Н.Л. Яценко». К его подножию гости из Украины (рис. 4) 

высыпали горсть земли с места, где погиб двадцатилетний юноша.  

Рис. 3. Бюст Н.Л.Яценко. Засосенская школа                   Рис. 4. Делегация из г. Запорожье 
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Делегация Засосенской  школы с племянницей Николая Лаврентьевича совершила ответный 

визит, чтобы принять участие в праздновании юбилейной даты 70-летия со дня 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. (рис. 5,6) 

Рис.5, 6. делегация Засосенской школы в г. Запорожье 

 

 Наши предки погибли в жестоких боях, самоотверженно сражаясь за наше будущее. Мы 

обязаны каждому, кто защищал нашу страну, каждому, кто погиб.  Мы должны помнить 

имена героев, помнить каждого. Мы живём благодаря храбрости и мужеству таких людей, 

как наш земляк Николай Лаврентьевич Яценко! 
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Сейчас я студент БГТУ им. Шухова (Коваленко Евгений, ПВ-12), неизвестно кем я буду 

после учебы, как повернется жизнь. Известно только, что с каждым днем, каждым моим 
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Кривошеев Кирилл 

Илларионович 

поступком я пишу историю своей семьи. Она всегда занимала важную часть в моей жизни. Я 

очень трепетно отношусь к ней. И сейчас, в преддверии 70-летия победы в Великой 

Отечественной войне, я хочу поделиться частичкой истории своей семьи, рассказать о своих 

прадедах, о их фронтовом пути к миру, почтить их память. 

Великая отечественная война 1941-1945 гг. занимает особое место в истории нашей страны. 

Нынешнее и будущее поколения должны знать какой ценой советский народ отстоял мир от 

фашистского порабощения. 

 Последствия той войны сказываются на развитии нашей страны и в сегодняшние дни. 

Однако, самое ужасноеиз последствий – предать забвению тех, кто ценой своей жизни добыл 

нам эту победу! Мы, ныне живущие на мирной земле, не имеем на это никакого права. 

 Мы обязаны знать имена своих дедов и прадедов, знать их подвиги и передавать все 

это своим детям и внукам. Война не обошла стороной не одну советскую семью. Защищали 

нашу родину и мои прадеды.  

 Они жили и трудились на территории Белгородской области в п. Красная Яруга. Мои 

родители так же живут в этом благодатном крае. 

 Буквально в первые дни после начала войны 

(23.06.1941 г.) ушел на фронт мой прадед по материнской 

линии – Кривошеев Кирилл Илларионович (1912г.р). В 

родное село СтаросельеКраснояружского района он 

вернулся только 5 декабря 1945 г. Кирилл Илларионович 

за отличные боевые действия был награжден двумя 

медалями «За отвагу» (№ 913531; №2058038) и медалью 

«За победу над Германией» (№032031) Он участвовал в 

боях за Киев, затем воевал на Калининградском фронте в 

период с сентября 1943г. по январь 1945г., и здесь ему 6 

раз была объявлена Благодарность Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза т. 

Сталина: 

25 сентября 1943г. за овладение городом Рославль 

(Могилевское направление); 

28 июня 1944г. за форсирование Днепра и овладение г. Могилев; 

1 августа 1944г. за овладение городом и крепостью Каунас; 

19 сентября 1944г. за прорыв сильной глубокоэшелонированной обороны противника юго-

восточнее г. Рига; 
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Мироненко Афанасий Иванович 

8 октября 1944г. за продвижение вперед за четыре дня наступательных боев до 100 км. 

г.Шяуляй; 

28 января 1945г. за овладение важным портом на побережье Балтийского моря в г. Клайпеда 

(Мемель). 

В боях в июле 1941 у м. Ленино Кирилл Илларионович, будучи поваром роты связи, в 

трудных боевых условиях ползал по боевым порядкам, отыскивал связистов и выдавал им 

пищу, за что был первый раз награжден медалью «За отвагу» (Приказ №04-Н по 1152 

стрелковому полку 44 Рославльской стрелковой дивизии, от 6 февраля 1944 г.). 

 

Повторно был награжден медалью «За отвагу» за то, что в боях за высоту на подступах к 

городу Мемель (Литва) он устранил четыре повреждения в линии связи и вынес с поля боя 

раненого радиста (Приказ №03/Н по 1152-му стрелковому ордена Кутузова полку 344 

стрелкового Рославльской, Краснознаменной дивизии, 4 Ударной Армии, 1-го 

Прибалтийского фронта, от 5 февраля 1945 г.). 

После окончания войны, как и тысячи земляков, поднимал и восстанавливал разрушенное 

хозяйство, трудился в колхозе им. Кирова. Вместе с женой (прабабушкой Галиной 

Андреевной) вырастили и воспитали четверых детей. Умер в 1976 г. в возрасте 64 лет. 

 Прадед Кирилл Илларионович прошел всю Великую Отечественную войну от начала 

до конца, и после ее завершения принимал участие в войне с Японией. В его судьбе дорога 

победы оказалась долгой. 

 Два других прадеда были призваны на фронт в марте 1943г. в девятнадцатилетнем 

возрасте. Хотя служили они на разных фронтах, но так сложилось, что вернулись они оба в 

родной поселок Красная Яруга после тяжелых ранений, оба остались инвалидами на всю 

жизнь. 

 21 февраля 1943г. от фашистов был освобожден 

поселок Красная Яруга, а уже в марте на фронт ушел 

мой прадед по отцовской линии, Мироненко Афанасий 

Иванович (1925 г.р.).За два года войны был три раза 

ранен. Вернулся в мае 1945г. после тяжелого ранения в 

звании ст. сержанта.  

По словам моего отца, дед мало рассказывал о себе и 

своих подвигах, говорил, что все его соратники воевали 
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очень храбро. Был очень скромным и добрым. Только после его смерти из учетной карточки 

стало известно, что ст. сержант Мироненко Афанасий Иванович был командиром взвода 

разведки 676 артполка.  

Он освобождал Белоруссию, Чехословакию, Румынию.  

 В боях за Карпаты и под г. Сату-Маре (Румыния) Афанасий Иванович провел 

несколько успешных разведывательных операций, за что был награжден медалью «За 

отвагу» (Приказ№023/Н частям 232 стрелковой Сумско-Киевского ордена Ленина 

Краснознаменной, ордена Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 40 армии 2 

УКР.фронта, от 10 апреля 1945г.). 

 

Также был награжден орденом Красной Звезды за успешные разведывательные действия при 

продвижении к городу Зволен при освобождении Чехословакии (Приказ№027/Н 676 

артиллерийскому полку 232 стрелковой Сумско-Киевской ордена Ленина, Краснознаменной, 

ордена Суворова и ордена Богдана Хмельницкого дивизии, от 16 ноября 1944 г.). 

В мирное время работал в Государственном племенном заводе «Краснояружский» 

заведующим складом. Вместе с женой Галиной Федоровной отстраивал разрушенный 

родной поселок. Умер прадед в возрасте в 1987г. в возрасте 65 лет. 

Несмотря на трудную судьбу, в 18 лет ушел на фронт, получил тяжелое ранение и остался 

инвалидом 2 группы, прадед Афанасий Иванович смог пронести через всю жизнь основные 

человеческие качества: доброту, серьезность, скромность. 

Ранее было отмечено, что в марте 1943г. на фронт ушел и мой второй прадед (по 

материнской линии), Фидиев Николай Андреевич (1924 г.р.). Служил он в 232 стрелковой 

дивизии радистом в 93 отделении роты связи. 
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Рудев Прокофий Григорьевич 

Фидиёв Николай Андреевич 

Николай Андреевич – участник боев за Киев. После 

взятия города принимал участие в победном марше 

на Крещатике. Участник боев на Курской дуге, 

принимал участие в форсировании реки Днепр, 

освобождал Румынию, где и был тяжело ранен (после 

ранения была ампутирована правая нога). 

Демобилизован в мае 1944г. 

За боевые заслуги награжден орденом «Красного 

Знамени» (№ 109398), орденом Отечественной войны 

I степени (№ 1435874), орденом Отечественной 

войны II степени (№ 6673262). 

После окончания войны работал в родном поселке в 

Кооперации в должности главного бухгалтера. За 

отличную и долговременную работу был награжден 

медалью «Ветеран Труда». Вместе с женой (Пелагеей 

Прокофьевной) воспитали дочь и сына. Умер в 1993г. 

в возрасте 69 лет. 

Моя мать хорошо помнит своего деда. Всегда говорит, что это был очень грамотный и 

воспитанный человек, уважаемый в родном поселке. К нему часто обращались за советом и 

помощью односельчане. 

У меня три прадеда – всем довелось 

пройти через ужасы войны, но им 

посчастливилось вернуться домой 

живыми. А сколько солдат не 

вернулось? Миллионы людей 

погибли, защищая нашу Родину! 

В нашей семье тоже есть утрата. 

Прадед моей матери – Рудев 

Прокофий Григорьевич (1890 г.р.) 

был призван на фронт в 1943г., уже 

в возрасте 53 лет. 

В феврале 1944 семья получила 

извещение – рядовой Рудев пропал 

без вести, о чем свидетельствует 
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запись в Книге Памяти Белгородской области 1993 года издания, том II, стр 313 (Рудев 

Прокофий Григорьевич. 1890 г. р., п. Красная Яруга, ряд. 02.1944 г.).  

Из рассказов моего дела, я знаю, что Прокофий Григорьевич успешно вел домашнее 

хозяйство и был мастером «на все руки». Помнят в нашей семье, что прапрадед участник 

двух войн – Первой Мировой (1914г.) и Второй Мировой (1941г.). 

Скорее всего, это далеко не вся информация, известная мне о моих прадедах, но я надеюсь, 

что я смогу узнать о них больше.   

Мы все не должны забывать прошлое своей страны и своих семей, какой ценой была 

достигнута наша победа, какой ценой был сохранен мир. Нам стоит брать пример с еще 

живых, и почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны – наших 

прародителей. Они подарили всем нам будущее. А без знания своего прошлого, никогда не 

будет будущего. Вечная память героям ВОВ, и огромное спасибо им. Мы должны хранить 

историю страны, историю наших семей, историю подвигов наших дедов и прадедов. И это 

меньшее из того, что можем сделать мы для них! Мы должны помнить! 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Воспоминая жителя п. Красная Яруга Белгородской области, Фидиёва Виктора 

Николаевича, записанные 19.02.2014. 

2. Архивные данные военкомата объединенный райвоенкомат Ракитянского и 

Краснояружского района. 

3. Сайт «Подвиг Народа» www.podvignaroda.ru. 

4. Общественный банк данных «Мемориал» www.obd-memorial.ru. 

5. Книга Памяти Белгородской области 1993 г, том II. 

 

 

 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – УРОЖЕНЦЫ НОВООСКОЛЬСКОГО 

РАЙОНА 

А.В. Курлыкина, 
студентка группы САД-11 

кафедры «Автомобильные дороги и аэропорты» 
Транспортно-технологического института БГТУ им. В.Г. Шухова, 

1 курс 
Начальный руководитель А.А. Колотушкин, 

                                  ассистент кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова 
 



255 
 
В каждом районе Белгородской области чтят память своих земляков – Героев Советского 

Союза, внесших свою лепту в борьбу с немецко-фашистским агрессором. Помнят о таковых 

и в Новооскольском районе. Звания Героя Советского Союза за годы Великой 

Отечественной войны удостоились 12 уроженцев этих мест. В своей работе мне бы хотелось 

поведать о четырех из них: Ф.П. Литвинове, И.П. Мосьпанове, В.С. Кладиеве и 

А.Л.  Бондареве. 

Литвинов Федор Павлович 

Родился Федор Павлович Литвинов в 1912 г. в селе Великомихайловка Новооскольского 

района в семье крестьянина [3, с. 875]. Окончил он среднюю школу и работал бригадиром 

столяров на Харьковском заводе «Серп и молот». 

 Федор Павлович был призван в армию в 1932 г. и был направлен в Харьковское 

военное авиационное училище. Участвовал он в освобождении Западной Украины и 

Западной Бессарабии, а также в советско-финляндской войне 1939-1940-х гг. [3, с. 875]. 

 С первых дней Великой Отечественной войны Федор Павлович Литвинов сражался на 

фронте. Пять раз был тяжело ранен, но возвращался в строй. В октябре 1943 г. командиру 

авиационной эскадрильи 854-го бомбардировочного авиационного полка 293-й 

бомбардировочной авиационной дивизии I бомбардировочного авиационного корпуса 

капитану Литвинову был присужден орден Отечественной войны I степени.  

Ф.П. Литвинов совершил 83 боевых вылета. Во время 83-го боевого вылета 22 апреля 1945 г. 

в районе города Райхенбах (Германия) он был ранен, а часть приборов управления самолета 

была повреждена [3, с. 875]. Несмотря на это, он продолжал командовать девяткой своих 

самолетов, вывел их к цели и успешно выполнил боевое задание по уничтожению техники и 

живой силы противника, а также привел всю группу самолетов на свой аэродром [6, л. 91-

92]. 

 Помимо ордена Отечественной войны I степени Федор Павлович был награжден 

двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Красной звезды 

и шестью медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. 

заместителю командира авиационного полка по летной части полковнику Литвинову Федору 

Павловичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После окончания войны Ф.П. Литвинов продолжил службу в Советской Армии. Федор 

Павлович окончил курсы усовершенствования офицерского состава [3, с. 875]. В 1961 г. в 

звании гвардии полковника Федор Павлович был уволен в запас. После этого он проживал в 

Одессе, работал инженером-технологом на заводе. При этом он активно занимался 

общественной деятельностью. Умер Ф.П. Литвинов в 2007 г., похоронен на 2-м 

Христианском кладбище города Одессы. 
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Мосьпанов Илья Петрович 

Еще одним героем Новооскольского района является Мосьпанов Илья Петрович. Родился он 

в 1913 г. в семье крестьянина на хуторе Зубовка (ныне хутор Мосьпанов) [4, с. 121]. Там же 

Илья Петрович окончил начальную школу, а в городе Новый Оскол он оканчивает курсы 

механизаторов [4, с. 121]. Работал он после этого в Ростове-на-Дону на заводе 

«Ростсельмаш» бригадиром и при этом одновременно учился в аэроклубе. Затем Илья 

Петрович окончил военно-авиационную школу. В 1939-1940 гг. И.П. Мосьпанов являлся 

участником советско-финляндской войны.  

На фронтах Великой Отечественной войны Илья Петрович пребывал с июня 1941 г. Он 

совершил 69 боевых вылетов на штурмовку живой силы и техники противника, уничтожил 

33 танка, 8 самолетов, 2 бронемашины, 140 автомашин, 20 мотоциклов, 89 повозок, 

157 лошадей, 13 полевых орудий и 12 минометов, 2 зенитные точки, 6 станковых пулеметов, 

а также живой силы противника 1361 человек [7, л. 342]. 

Однажды перед звеном старшего лейтенанта Мосьпанова была поставлена задача 

уничтожить вражеские самолеты, находящиеся на земле. Гвардии-лейтенант Иван Бойко и 

гвардии младший лейтенант Федор Артемов шли за Мосьпановым на бреющем полете. 

Мосьпанов точно вывел свое звено на цель. Открыв огонь из пулеметов и пушек, советские 

штурмовики уничтожили немецкие самолеты, стоявшие на аэродроме. Этот удар был 

настолько неожиданным, что немцы открыли ответную стрельбу только тогда, когда 

аэродром был объят огнем. Звено смельчаков сожгло 16 вражеских самолетов, а также много 

машин было выведено из строя. 

Илья Петрович Мосьпанов совершил бы еще много подвигов. Но 25 июня 1942 г. при налете 

на вражеский аэродром в Ростовской области самолет И.П. Мосьпанова был сбит. Так 

оборвалась яркая жизнь славного сына Советской Отчизны. Указом Президиума Верховного 

совета СССР от 23 ноября 1942 г. командиру авиационной эскадрильи 7-го гвардейского 

штурмового авиационного полка гвардии старшему лейтенанту Мосьпанову Илье Петровичу 

было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. По просьбе колхозников хутор 

Зубовка Новооскольского района, где родился герой, был назван его именем. Здесь был 

установлен обелиск отважному летчику. 

Кладиев Виктор Сидорович 

Кладиев Виктор Сидорович родился 9 мая 1906 г. в селе Остаповка нынешнего 

Новооскольского района в крестьянской семье [2, с. 660]. После окончания 8-ми классов он 

работал в местном хозяйстве. В 1928-1932 гг. Виктор Сидорович служил в Красной Армии. 

Затем некоторое время он жил в Москве, где работал на стройках [2, с. 660].  
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В 1941 г. в связи с началом Великой Отечественной войны В.С. Кладиев снова был призван в 

ряды Красной Армии и направлен служить в саперную часть. Фронтовые дороги привели его 

в 1943 г. и на родную Белгородчину, где он участвовал в боевых действиях на Курской дуге. 

Сапер Кладиев возводил переправы через реки в наступательных боях советских войск на 

Украине и Белоруссии, будучи рядовым 62-го гвардейского отдельного саперного батальона, 

действовавшего в составе 3-го гвардейского механизированного корпуса 3-го Белорусского 

фронта. 

Виктор Сидорович Кладиев героически погиб при сооружении моста через реку Березина у 

деревни Крайцы Лепельского района Витебской области 30 июня 1944 г. Перед саперами-

гвардейцами была поставлена сложная боевая задача возвести мост для переброски танков и 

артиллерии в кратчайшие сроки. Строительство велось в обстановке беспрерывных боевых 

налетов вражеской авиации и под сильным артиллерийским обстрелом. Рядовой 

В.С. Кладиев работал самоотверженно, не обращая внимания на близкие разрывы снарядов и 

бомб. Он не ушел с переправы и тогда, когда получил осколочное ранение. Он сам перевязал 

себе раны и в окровавленной одежде снова встал на рабочее место. Своим мужеством и 

самоотверженностью он показал пример в выполнении воинского долга, воодушевляя 

саперов на быстрейшее завершение работ [2, с. 660]. При очередном налете вражеской 

авиации храбрый и отважный сапер погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1945 г. саперу 62-го отдельного 

гвардейского моторизованного саперного батальона рядовому Кладиеву Виктору 

Сидоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В деревне Крайцы 

герою установлен памятный обелиск [2, с. 660]. 

Бондарев Андрей Леонтьевич 

Бондарев Андрей Леонтьевич родился 20 августа 1901 г. на хуторе Бондарев 

Новооскольского района в семье крестьянина [1, с. 183]. В родном хуторе окончил три 

класса земской школы. Семнадцатилетним парнишкой он участвовал в создании первого на 

селе Совета и был его секретарем.  

В Красную Армию А.Л. Бондарев вступил добровольцем в январе 1921 г. В 1927 г. Андрей 

Леонтьевич окончил Киевскую объединенную военную школу. В 1939-1940 гг. 

А.Л. Бондарев сражался с белофиннами на Карельском перешейке. Андрей Леонтьевич 

являлся участником Великой Отечественной войны с первого и до последнего ее дня. В 

1942 г. он окончил ускоренный курс Военной академии Генштаба [2, с. 660]. 

Командир 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии Центральногофронта гвардии 

генерал-лейтенант Бондарев отличился в битве за Днепр. В ночь на 22 сентября 1943 г. 

корпус форсировал Днепр у деревни Верхние Жары, захватил плацдарм и отразил несколько 
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контратак противника, а затем, развивая наступление, вышел к реке Припять и 23 сентября 

успешно форсировал ее [5, л. 301]. В ожесточенных боях генерал А.Л. Бондарев показывал 

образец мужества и бесстрашия. За умелое управление и организацию форсирования реки 

Днепр и Припять Андрею Леонтьевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

16 октября 1943 г. было присвоено звание Героя Советского Союза [5, л. 301]. 

Андрей Леонтьевич Бондарев награжден также тремя орденами Ленина, четырьмя орденами 

Красного Знамени, орденом Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени, Суворова 

II степени, Кутузова II степени, Красной звезды, медалями, иностранными орденами. До 

1955 г. генерал-лейтенант А.Л. Бондарев продолжал службу в армии [1, с. 183]. Затем он 

работал председателем колхоза «Память Ленина» Новооскольского района. Умер Андрей 

Леонтьевич 29 сентября 1961 г. Похоронен он был в селе Борово-Гринево, где ныне 

установлен бюст Героя. Его имя было присвоено сельской школе, а в городе Новый Оскол 

есть улица имени Героя. 
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Севастополь – один из красивейших 

городов в России. «Город славы», «святой 

город» - так с греческого переводится 

название Севастополь.Почему его так 

назвали?  

Свое звучное имя город получил 

благодаря императрице Екатерине 

Великой, именно она издала указ  

 

        Рис. 5. Маяк в Севастополе. 

основать на берегу большой Севастопольской бухты морскую крепость. История основания 

Севастополя связана с историей присоединения Крыма к России. Об этом мечтал еще первый 

российский император Петр, однако свой замысел ему осуществить не удалось. Полуостров 

стал частью Российской империи лишь в конце 18 века, при Екатерине Второй. Череда побед 

в русско-турецких войнах вынудила Османскую Турцию подписать мирный договор, 

позволяющий российским кораблям беспрепятственный выход в Черное море. С этого 

момента вопрос о создании  военно-морской базы у берегов Крыма стал актуальным. Место, 

где впоследствии вырос большой белокаменный город Севастополь, было выбрано не 

случайно. Здесь располагалась одна из крупнейших бухт мира – Севастопольская. Первым 

оценил ее достоинства в качестве морской гавани Суворов, полководец писал: «она столь 

хороша, что трудно описать словами, ее надо видеть!». 

Севастополь, подобно Кронштадту на Балтике, был основан как крепость и база военно-

морского флота. В мае 1783 года боевые корабли Азовской флотилии вошли в 

Севастопольскую бухту – так появился «Черноморский флот» Российской империи. 

Когда и кем был основан Севастополь?Первые городские постройки появились в 1783 

году в районе современной площади Нахимова. В ее окрестностях был построен причал, 

кузницы, часовня во имя святого Николая, дом первого главнокомандующего 

Черноморского Флота России – Фомы Фомича Мекензи. Это небольшое поселение 
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именовалось Ахтиар, по названию небольшой татарской деревушки, располагавшейся по 

другую сторону Севастопольской бухты. В 1784 году Екатерина Великая подписала указ 

«Устроить крепость большую Севастополь, где ныне Ахтиар». Исполнить высочайшую волю 

императрицы, было поручено графу Потемкину. Под его руководством город рос и 

превращался в мощную морскую крепость. Уже через 3 года весть о крепости Севастополь и 

Черноморском флоте России облетела мир. Желая увидеть столь долгожданные для 

Российской империи город и флот, Екатерина Вторая отправляется в Крым. В ее длительном 

и трудном путешествии приняли участие именитые гости из других стран. Город предстал 

перед глазами знатных особ, словно бриллиант в драгоценной оправе: удобные морские 

гавани, живописные холмистые берега, молодой и сильный черноморский флот! Эта картина 

завораживала и восхищала! Город был поистине великолепен, его облик внушал уважение и 

трепет. 

Судьба Севастополя тесно связана с историей страны, ее правителями и выдающимися 

личностями. 

Севастополь и его адмиралы. С городом Севастополь неразрывно связаны судьбы 

выдающихся флотоводцев: Ушакова, Лазарева, Корнилова, Нахимова, Колчака – каждый из 

них внес свой вклад в его историю. А теперь коротко о каждом из полководцев. 

Федор Федорович Ушаков – «морской Суворов», герой Чесменского 

сражения, сыграл большую роль в строительстве города. Его стараниями были построены 

большой госпиталь,  мастерские и склады, разбит первый городской сад, который ныне 

носит название Ушаковойбалки. 

Михаил Петрович Лазарев – выдающийся путешественник, один из 

первооткрывателей Антарктиды, будучи главнокомандующим Черноморского флота, 

превратил Севастополь не только в мощную морскую крепость, но и в город изысканной 

красоты. При адмирале Лазареве были построены колоннада Графской пристани, 

Петропавловский храм, сооружено новое адмиралтейство, снесены ветхие лачуги бедняков, 

вместо которых для них на центральном городском холме выстроили новые красивые дома. 
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Владимир Алексеевич Корнилов – герой Крымской войны, возглавивший 

первую оборону города. Его стараниями Севастополь смог противостоять врагу долгих 349 

дней. Адмирал погиб на Малаховом кургане во время масштабной бомбардировки города. 

Последними словами Владимира Алексеевича были: «Отстаивайте же Севастополь!». 

Павел Степанович Нахимов – адмирал, руководивший сражением в 

Синопской бухте, под его командованием русские моряки разгромили турецкий флот. После 

смерти Корнилова возглавил оборону Севастополя. Погиб на Малаховомкругане от 

снайперской пули. 

Владимир Иванович Истомин – контр-адмирал, герой Синопского 

сражения, защищал осажденный Севастополь в период Крымской войны, погиб на 

камчатском люнете, близ Малахова кургана. 

Александр Васильевич Колчак - исследователь Заполярья, учёный-

океанограф. Вице-адмирал верой и правдой служивший отечеству,  принимал участие в 

русско-японской, Первой мировой, Гражданской войнах. С 1916 был назначен 

командующим Черноморским флотом. В 1918-1920 являлся верховным правителем России. 

Почему же Севастополь называют городом героического прошлого?Все потому, что за 

свою относительно недолгую историю Севастополь пережил многое: кровопролитные 

войны, революционные перевороты. Первым тяжелым испытанием для города была 

Крымская война. В середине 19 столетия сильные державы того времени, пытаясь расширить 

сферы своего влияния на мировой арене, развязали масштабные военные действия. России 

противостояли Османская империя, Англия, Франция и королевство Сардиния. Главный 

удар противника был сосредоточен на Севастополе, как базе черноморского флота 
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Российской империи. Неприятель разумно полагал, что пока  Севастополь находится в руках 

русских – победить в этой войне невозможно. 

В начале осени 1854 года вражеские корабли появились у берегов Крыма. Штурмовать 

превосходную морскую крепость со  стороны бухт интервенты не решились. Отсутствие 

подобных укреплений со стороны суши позволяло противнику надеяться на быстрый захват 

города, нанеся удар именно в той части.  Многотысячная армия неприятеля, высадившись 

близ Евпатории, двинулась на Севастополь. 

Чтобы не позволить врагу захватить город, защитникам позарез нужна была крепость. В 

невероятно короткие сроки им удалось соорудить уникальное оборонительное сооружение – 

крепость из подручных материалов: стены были сделаны из плетеных корзин, наполненных 

землей и камнями.  Бастионы располагались на вершинах городских холмов, между ними 

проходили небольшие соединительные стенки – куртины. Линию обороны усилили 

корабельными пушками. Увидев вместо незащищенного тыла грозную крепость, вражеские 

войска не решились сходу штурмовать Севастополь. 13 сентября 1854 года город был 

объявлен на осадном положении. Бастионы, сооруженные в двухнедельный срок, позволили 

Севастополю держать оборону долгих 349 дней. 

В сентябре 1854, чтобы закрыть внутренний рейд от вражеских кораблей, между 

Александровской и Константиновской батареями, было затоплено 7 устаревших кораблей. 

Личный состав затопленных кораблей, сошли на берег и пополнили ряды защитников 

севастопольских бастионов. Но шторм частично разрушил затопленные корабли, поэтому 

зимой было затоплено еще 2 судна. Но этого оказалось мало, чтоб сдержать корабли 

неприятеля. И тогда в феврале 1855 была образована вторая линия заграждения, между 

Михайловской и Николаевской батареями, из 6 кораблей. 

27 августа 1855 года, неприятельские войска захватили бастион на Малаховом кургане, т.к. 

это была господствующая высота, откуда хорошо просматривался и обстреливался весь 

Севастополь, дальнейшая оборона стала бессмысленной. Город был отдан врагу. Войска 

переправились на Северную сторону бухты. Перед отступлением боеприпасы были 

взорваны, а в бухте были затоплены все корабли, стоявшие на севастопольском рейде. 

В марте 1856 года подписан мирный договор, согласно которому Севастополь был 

возвращен России, однако содержать в нем флот ей строго возбранялось. Когда война была 

окончена, то со дна бухты подняли два десятка кораблей. Они были отремонтированы и 

возвращены в состав Черноморского флота. И еще целых 10 лет бухту очищали от остатков 

кораблей. В память о тех героических событиях было воздвигнуто много памятников в 

городе. Один из них - Памятник затопленным кораблям, который стал эмблемой города. А 
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напротив памятника, на подпорной стене, были закреплены два якоря с затопленных 

кораблей 

.  

Рис. 2. два якоря с затопленных кораблей. 

Мирную жизнь города во второй половине 19 века ничто не нарушало. Но пришел новый 

век, привнесший немало горестных событий не только в историю города, но и в историю 

всей страны. В начале ХХ века мир будоражили новые революционные идеи: коммунизм, 

социализм. В России назревал государственный переворот, его предопределила череда 

революций. Севастополь не остался в стороне от этих событий. Здесь в 1905 году новую 

власть поддержали моряки крейсера «Очаков». Под командованием лейтенанта Шмидта они 

выступили против царизма. Восстание было жестоко подавлено, а его руководители казнены. 

В память об этих кровопролитных событиях один из районов носит название Красная горка, 

в центральной части города и на Корабельной стороне установлены памятные барельефы. 

Нелегкие события пережил Севастополь в период Великой Отечественной войны. Первые 

бомбы обрушились на город в 3 часа утра, на час раньше, чем враг атаковал границы 

СССР.Мечта захватить Крым и Севастополь подвигла Гитлера направить сюда одну из 

лучших германских армий. Город рассчитывали захватить в кратчайшие сроки, ему даже 

придумали новое немецкое название Теодорихсхафен - гавань Теодориха. Однако защитники 

города сражались столь яростно и мужественно, что враг топтался на его подступах долгих 

250 дней. К лету 1942 года гитлеровским войскам удалось блокировать город со стороны 

суши, моря и с воздуха. Силы защитников были на исходе, не хватало боеприпасов.  3 июля 

1942 года, исчерпав все возможности обороны, часть советских войск оставила Севастополь, 

но отдельные бои в районе мыса Херсонес продолжались вплоть до 12 июля. Значение 

обороны Севастополя велико: в самый тяжелый период войны защитники города надолго 

задержали у своих стен и 300-тысячную армию гитлеровцев.В настоящее время события 

героического прошлого отображают многие севастопольские памятники и музеи. 

Заключение 
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 Что я хотел для вас довести этой статьей. Что Севастополь, один из самых трагических, но 

один из самых героических городов России. За свою недолгую историю он пережил 

множество кровопролитных сражений. За этот город пролилось немало крови, многие здесь 

остались навсегда. Здесь находится центр Черноморского побережья - одна из крупнейших 

бухт мира – Севастопольская. Не зря говорил Суворов: «она столь хороша, что трудно 

описать словами, ее надо видеть!». Ведь отсюда можно вести торговлю со всем миром. 

Поэтому многие хотели захватить этот город.  

 Мы должны знать свою историю и помнить о каждом сражении, о каждом 

полководце, о каждом солдате, о каждом человеке, который защищал, ценой своей жизни, 

этот город. Ведь кто знает, если бы не они, чтобы могло стать с Россией? Не нужно гадать, 

нужно чтить их память и с гордостью рассказывать об этом нашим детям и внукам. Это наша 

история и наш дом! 
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ДЕТИ И БЛОКАДА 

В этом году 27 января  исполнилось  70 лет как  была снята  блокада Ленинграда. Она 

продолжалась долгие 872 дня и унесла жизни полутора миллионов человек. В 

окружении  вместе с взрослыми в эти  тяжелейшие для города дни  были   400 тысяч детей. 

Начало 

 Захват Ленинграда был одним из  пунктов  немецкого  плана  «Барбаросса». Фашисты 

считали, что  в течение лета и осени Советский Союз  будет разгромлен и город на Неве взят. 

Но их планы не сбылись.  Защитникам Ленинграда удалось остановить вражеские войска   в 

4-7 километрах от города. Город не был захвачен, но его жители оказались в кольце блокады, 

отрезанные от окружающего мира. 

Гитлер принял решение стереть  Ленинград  с лица земли. Для этого  обстреливать его из 

артиллерии и беспрерывно бомбить, задушить голодом. На немецких картах для бомбежки 

были отмечены такие объекты как  школы, больницы, дворцы пионеров, музеи. Только 
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осенью 1941 г на Ленинград было совершено около 100 налетов и сброшено 65 

тысяч    зажигательных и 3055 фугасных бомб. 

     Детей эвакуировали из Ленинграда на большую землю на барже. Транспорт с 

детьми  подвергся вражеской бомбардировке и был затоплен. Через десятки лет эти игрушки 

были  найдены на дне Ладожского озера. Никого из маленьких хозяев этих куколок, мишек, 

погремушек не осталось в живых. 

Во время воздушной тревоги,   когда  жители города скрывались в бомбоубежищах, на 

крышах домов и школ дежурили  бойцы отрядов противовоздушной обороны. Им помогали 

дети.   «Зажигалку», которая шипела и брызгала, быстро хватали    длинными щипцами и 

тушили, сунув в ящик с песком или  сбросив вниз на землю.  Нельзя  упускать ни секунды, 

поэтому  надо было  быстро двигаться по покатой и  скользкой крыше. Шустрым ребятам это 

хорошо удавалось. Пожаров могло бы быть в сотни раз больше, если бы ребятишки не 

смазывали деревянные чердачные перекрытия специальной смесью против возгорания, 

которую разработали ленинградские ученые. 

Блокада 

Но гибель мирных жителей  во время артобстрелов  была только началом бедствий, 

выпавших на город. Перестали работать электростанции, и город погрузился во тьму. 

Началось самое тяжелое время: зима 1941-1942 годов. Ленинград  занесло снегом,  ударили 

40 градусные морозы. Закончилось топливо, и внутренние стены квартир покрылись 

изморозью. Ленинградцы стали  устанавливать в комнатах железные печки-времянки. В них 

сжигали столы, стулья, шкафы, диваны. А затем и книги. 

Замерзли водопроводные и канализационные трубы, люди остались без воды. Теперь ее 

можно было  брать только из Невы и Фонтанки. 

«Мне было десять лет, -  вспоминает один из жителей блокадного города А. Молчанов. -  Я 

ходил за водой с чайником. Была такая слабость, что пока донесу воду, несколько раз 

отдыхаю. Раньше, поднимаясь по лестнице, бежал, перепрыгивая через ступеньки. А теперь, 

поднимаясь по лестнице, часто садился и отдыхал. Больше всего боялся – вдруг не смогу 

донести чайник с водой, упаду, расплескаю.  013 

Мы были настолько истощены, что не знали, уходя  за хлебом или водой – хватит ли сил 

вернуться домой. Мой школьный приятель пошел за хлебом, упал и замерз. Его занесло 

снегом».(прощание со сверстником) 

Голод 

Лишь   три процента  жизней унесли  бомбежки и артобстрелы. 97 процентов  жителей 

блокадного города погибли от голода. 



266 
 
Самой тяжелой была зима  1941 года. Нормы хлеба постоянно снижались и в ноябре 

достигли своего минимума. Рабочие получали 250 грамм, служащие, иждивенцы и дети -125 

грамм хлеба. И этот хлеб был очень не похож на нынешний. Только  наполовину состоял он 

из муки, которой тогда  очень не хватало. В него  добавляли  жмых, целлюлозу, обойный 

клей. 339 

Но из-за этим  маленьким кусочком надо было отстоять многочасовую очередь на морозе, 

которую занимали ранним утром. Были дни, когда из-за постоянных бомбежек  хлебозаводы 

не работали и матери ни с чем  возвращались домой , где их ждали голодные дети. 

Других продуктов  практически не было. Люди отдирали обои, на обратной стороне которых 

сохранились остатки клейстера, готовили  из них суп.  Из столярного клея варили студень. 

Чтобы заполнить пустые желудки, из домашних аптечек выбирали всё, что можно 

употребить в пищу: касторку, вазелин, глицерин. Разрезали на куски и отваривали  кожаные 

сапоги и туфли. 

«Мы здесь живем очень плохо, - пишет  в письме  семилетний мальчик печатными буквами. 

– Голодные как волки зимой. А у меня аппетит такой, что кажется дали  бы три буханки 

хлеба, все бы съел». 293 

Дети  того времени не мечтали о чем-то вкусном. Недостижимым желанием была та еда, 

от  которой они может быть  капризничая  отказывались в мирное время. 

Вот записка Вали Чепко, которое она назвала  «меню после голодовки, если я останусь 

жива». 1-е блюда: суп картофельный, овсяный.…2-ое. каши: овсяная, пшеничная, перловая, 

гречневая…Котлета с пюре, сосиска с пюре. И тоскливая  подпись: об этом я и не мечтаю. 

Это скромное меню так и осталось несбыточной мечтой. Девочка умерла от голода  в 1942 

году.  В ту первую страшную  блокадную  зиму  в городе каждый день от голода  умирали 2-

3 тысячи человек. 

Горе 

Детям в блокаду было намного хуже,  чем взрослым. Как объяснить малышам, почему так 

страшно изменилась их жизнь? Почему  завывает  сирена и надо бежать в бомбоубежище? 

Почему нет еды? Почему всесильные взрослые ничего не могут исправить? 

Резко увеличилось число детских домов. Если в конце 41 года их было 17,  то весной 1942 – 

98. В них  было принято более 40 тысяч детей – сирот. 

У каждого такого ребенка – вашего сверстника -  своя страшная история жизни в блокадном 

городе.  Часто, вспоминая блокаду, говорят  про   дневник  Тани Савичевой,  и ее 

известную  фразу  «осталась одна Таня». Но   судьба Тани  - 

одна  из  судеб  многих  ленинградских мальчишек и девчонок. 
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Сколько огромного  горя скрывается  в этих детских строчках, авторы которых неизвестны. 

Сегодня их письма   - экспонаты в музее защитников Ленинграда. 

Письмо 

 « Привет из Ленинграда. Здравствуйте, милая тетя. Вы пишите, что не получаете от нас 

новостей. Вот они. 

16 февраля умерла мама. 

16 ноября умер папа. 

10 января умерла бабушка. 

19 января умерла тетя Лиза. 

21 марта  комната наша разбита и ранен в голову Славик. 

23 марта в госпитале в 9 часов утра он скончался. 

И я осталась одна. 

Еще письмо 

 «Ох, как много мы тетя Наташа  с Галей пережили в эту войну. Бомбежки, голод, грязь. 

Если вам написать, то вы и не поверите. 

22 сентября ранен дядя Миша. 

24 ноября – похоронен папа. 

15 января похоронили бабушку. 

28 февраля похоронили мамочку. 

Костя убит, Саша контужен. Мы с Галей вдвоем без родных». 

 

А вот  отрывки из дневника десятилетнего Валерия Сухова. 

14 декабря. Был сильный обстрел.23 декабря. Вчера сел рисовать. Про всех забыл. Папа 

едва ходит. Мама качается.  Сварили суп из обойного клея и съели весь крахмал. 25 декабря. 

Радостная весть. Прибавили 75 грамм хлеба. 29 декабря. Папа лежит в постели. От голода 

совершенно обессилел. 25 января. Папа умер. 

У большинства блокадных детей родители умирали на их глазах. Эти ребята привыкли к 

артобстрелам, а вид умирающих на улицах людей был для  них  обычной  картиной. Но все 

они мечтали о будущем, о  будущем без войны. И поэтому преодолевая  слабость , в лютый 

холод,  под обстрелами – они шли в школу. 

Школа 

В самые суровые дни блокады зимы 1941-1942 годов в осажденном городе работали 39 

школ.Занятия проходили в необычной обстановке. Нередко во время урока раздавался вой 

сирены, возвещавшей об очередной бомбежке или артобстреле. Ученики быстро  спускались 

в бомбоубежище, где занятия продолжались. 
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Чтобы не бегать с  учениками начальной школы  из класса в бомбоубежище и обратно, уроки 

для них  проводились  только  там. Вот удивительный экземпляр учебной тетради того 

времени. На ней детской рукой написана не школа, а порядковый номер бомбоубежища. 

Такое возможно было только в Ленинграде! 

Учиться в жестоких условиях зимы стало подвигом. Учителя и ученики сами добывали 

топливо, возили на санках воду, следили за чистотой в школе. Урок продолжался не более 25 

минут, больше не выдерживали ни учителя, ни школьники. Записей не вели, так как в 

неотапливаемых классах мерзли не только руки, но и замерзали чернила. Уроки учили 

наизусть. Отрывок из дневника школьника: "Температура 2-3 градуса ниже нуля. Тусклый 

зимний, свет робко пробивается сквозь единственное окно.  Мы сидим в пальто, в галошах, в 

перчатках и даже в головных уборах... "   

Но, несмотря на все трудности, ребята сдавали экзамены, получали оценки и переходили из 

класса в класс! 

В сентябре 1942 года в городе вновь открылись школы. Учеников в каждом классе 

стало  меньше, многие   погибли от обстрелов и голода. В школах стало необычайно тихо, 

обессиленные голодные дети перестали бегать и шуметь на переменах. И в первый раз, когда 

двое мальчиков подрались на перемене, то учителя не отругали их, а обрадовались. «Значит, 

оживают наши ребятишки». 

 

 
«Рис.1.  Урок в бомбоубежище» 

Новый год 

Хотя обстановка в осажденном Ленинграде  была очень тяжелой, тем не менее  было 

принято решение о проведении школьных елок зимой 1942 года. В замерзшем темном городе 



269 
 
звучала музыка, перед ребятами  выступали артисты. Но главное,  что в пригласительных 

билетах было написано, что их ждет  обед. Ребята получали небольшую порцию супа, каши – 

роскошная еда  по тому времени. А еще в город  привезли мандарины и раздавали их детям. 

Это был самый лучший  подарок от Деда Мороза. Его  прижимая под одеждой, уносили 

домой – маме,  младшим братьям и сестренкам. 

Маленькие герои 

Страдая от голода и холода жители – взрослые и дети – не сидели сложа руки, не ждали, 

когда их освободят, а как могли, боролись за родной город. 

Не было таких событий в блокадном городе , в которых не участвовали  юные ленинградцы. 

Они вставали к заводским станкам, заменяя погибших или ушедших на фронт взрослых. В 

12-15 лет дети   изготавливали  детали для пулеметов, автоматов, артиллерийских снарядов. 

Чтобы ребята   могли работать за станками, для них  делали деревянные подставки. Сколько 

будет длиться рабочий день  – никто не считал. 

Дети вместе с взрослыми тушили пожары, уничтожили десятки тысяч зажигательных бомб. 

Разбирали завалы разрушенных зданий, очищая дороги и трамвайные пути. 

С весны до поздней осени в 1942- 44 годах  школьники работали на совхозных полях, чтобы 

обеспечить город овощами. Огороды тоже бомбили. Когда начинался налет, то по крику 

учителя снимали панамки и ложились лицом в землю. Было все: и жара, и дождь, и 

заморозки, и грязь. В два, в три раза перевыполняли норму ребята, собирали рекордные 

урожаи. 

Школьники  приходили в госпиталь к раненым. Они убирали в палатах, кормили 

тяжелораненных.  Пели им  песни, читали стихи, писали письма под диктовку. 

Заготавливали для госпиталя дрова.С 1943 года   в городе были организованы команды 

тимуровцы. Они навещали стариков, больных, разносили почту.В осажденном 

городе  работала консерватория, театры давали спектакли , шли фильмы. 

Город жил и выжил, несмотря  на главную цель немцев уничтожить его обстрелами и 

голодом. И вместе со взрослыми снятию блокады в 1944 году радовались его юные жители, 

так повзрослевшие за  872 дня блокадных дня.  Но они не только пережили блокаду, но они, 

как и их родители,  помогли выстоять великому городу. Они  учились, сражались, трудились: 

15 тысяч школьников были награждены медалью «За оборону Ленинграда». 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Литературный журнал «Филиппок» [Электронный ресурс]. URL:http://www.filipoc.ru/h

eroes/deti-i-blokada 



270 
 
2. Большая историческая энциклопедия. / Новиков С. Д. и др.- М.: Филол. о-во 

«СЛОВО»: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. 

3. [Электронный ресурс]. URL:http://www.wikipedia.ru 

 

 

 

ПОДВИГ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ  

Д. С. Лукашевич, 
студентка кафедры экспертиза и управление недвижимостью 

института архитектуры и строительства БГТУ им. В. Г. Шухова, 
1 курс 

Научный руководитель А. Г. Дьяченко, 
кандидат исторических наук, доцент,  

профессор кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова 
 

Великая Отечественная война – тяжелое время в истории России. Самая ужасная по своим 

жертвам и разрушениям война за всю историю человечества. Она имела характер 

всенародной борьбы за родное Отечество, когда весь народ, и стар и млад, поднялся против 

врага и выступил, как один. Война с фашистской Германией показала всему миру 

невиданную стойкость, героизм и мужество нашего воина.  

Впервые же дни Великой Отечественной войны сотни тысяч молодых патриотов ушли 

сражаться за Родину. Из среды молодежи вышли настоящие герои, которые своим 

мужеством, храбростью и стойкостью завоевали всеобщую любовь и признание советского 

народа. Они не дожидались, пока их призовут взрослые, они начали действовать с первых 

дней оккупации. Одной из таких отважных патриоток была Зоя Космодемьянская.  

Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 г. в одном из сел 

ныне Гавриловского района Тамбовской области. В возрасте 10 лет Зоя осиротела, умер ее 

отец. В это время она с младшим братом Александром и матерью жили уже в Москве. В 

школьные годы будущая героиня часто болела. Для семьи Космодемьянских, как и для 

большинства советских граждан, война явилась полной неожиданностью. Зоя с братом 

присоединились к группе молодых людей и вместе они дежурили на крышах домов, готовясь 

тушить зажигательные бомбы. Вместе с матерью Зоя шила вещевые мешки и петлички для 

фронтовиков, с братом работала на заводе “Борец”, затем пошла на курсы медсестер.  

В октябре 1941 г. она добилась направления в партизанскую диверсионную группу. 

Обучение было очень коротким, уже 4 ноября Зою отправили под Волоколамск, где она 

успешно справилась с заданием по минированию дороги. А 17 ноября 1941 г. появился 

приказ Ставки Верховного главнокомандования № 0428, предписывавший «разрушать и 
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сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в 

глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог. Для уничтожения 

населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко 

использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и 

партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, 

гранатами…».  

В это время Зоя была бойцом разведывательно-диверсионной части штаба Западного фронта. 

Во исполнение приказа Ставки Верховного главнокомандования  командиры диверсионной 

группы П. С. Проворов и Б. С. Крайнов получили задание сжечь 10 населенных пунктов, в 

том числе деревню Петрищево. В ночь с 21 на 22 ноября 1941 г. обе группы по 10 человек 

перешли линию фронта. Но уже на оккупированной территории бойцы попали под 

вражеский обстрел. Кто-то погиб, кто-то повернул назад и только трое  – командир группы 

Борис Крайнов, Зоя Космодемьянская и комсорг разведшколы Василий Клубков продолжили 

движение. В ночь с 27 на 28 ноября они были уже около деревни Петрищево, где предстояло 

уничтожить военные объекты гитлеровцев. Одним из основных объектов был тщательно 

замаскированный под конюшню полевой пункт  радиотехнической разведки. Борис Крайнов 

распределил роли: Зоя Космодемьянская должна проникнуть в южную часть деревни и 

бутылками с зажигательной смесью уничтожить дома, где проживают немцы, сам Крайнов – 

в центральную часть, где разместился штаб, а Василий Клубков – в северную. 

Бутылками «КС» Зоя уничтожила 2 дома и вражеский автомобиль, после чего смогла 

незаметно уйти оттуда и направилась на заранее обговоренное место сбора. Клубков тоже, 

выполняя задание, кинул бутылку «КС», но она не разбилась. Увидев неподалеку врага, он 

побежал в лес, где наткнулся на двоих немецких солдат и был схвачен ими. Они привели его 

к командиру полка. Ему-то Клубков и рассказал о своих товарищах и месте, где они 

договорились встретиться после выполнения операции. Немцы сразу же подоспели туда. На 

месте встречи они обнаружили и схватили девушку, которая назвалась Таней. Привели ее в 

дом Ворониных, где располагался штаб полка. Из рассказов местных жителей доподлинно 

известно, что происходило в доме.  Рассказывает А.П. Воронина (67 лет): 

"... Я топила печь. Смотрю – ведут. Они мне кричат: «Матка, это русь, это она фу – сожгла 

дома». Она при этом молчала. Ее посадили возле печки. Привели ее 5 человек, и еще у меня 

были немцы – 5 человек. Когда ее обыскивали, то меня позвали и сказали: «Вот, мать, чем 

дома подожжены». Показали ее бутылки, и опять повесили ей на плечи... Мне они приказали 

лезть на печку, а дочь посадили на кровать. Начальник стал спрашивать по-русски: 

– «Ты откуда?». Она ответила: «Я из Саратова».  

– «Куда ты шла?». – «На Калугу».  
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– «С кем ты была?». – «Нас двое было. Вторая попалась в Кубинке».  

– «Сколько ты домов сожгла?».  

– «Три». – «Где ты, что еще делала?».  

Она сказала, что больше ничего не делала. Ее стали после этого пороть. Пороли ее 4 немца, 4 

раза пороли ремнями... Ее спрашивали и пороли, она молчит, ее опять пороли. В последнюю 

порку она вздохнула: «Ох, бросьте пороть, я больше ничего не знаю и больше ничего вам 

говорить не буду"». Когда пороли, то начальник несколько раз выходил из комнаты и брался 

за голову (переживал). А те, кто порол, ржали во время порки. Всего ей дали больше 200 

ремней. Пороли ее голой, а вывели в нижней рубашке. Крови не было... 

Держала она себя мужественно, отвечала резко. Привели ее к нам часов в 7 вечера. Была она 

у нас часа три... При допросе переводчик не присутствовал. Он появился тогда, когда ее 

вывели. Был он минут 10 и ушел. Когда я у него спросила, что с ней будет, он ответил, что 

завтра часов в 10 будет виселица. Немцы прибегали (человек 150), смотрели и смеялись. 

Куда ее увели, я не знаю. Увели ее от нас часов в 10 вечера..." 

       В штабе девушку раздели и в одной рубашке, босую, при сильном морозе, повели через 

всю деревню. В 10 часов вечера Зою втолкнули в дом колхозника Кулика. Тело ее было в 

кровоподтеках, на лице, губах запеклась кровь, ноги обморожены.  Несмотря на все 

издевательства, она не сообщила врагам ничего ценного, ни разу не попросила своих 

мучителей о пощаде. 29 ноября 1941 г. Фашисты повели Зою на казнь. На грудь ей они 

повесили доску с надписью «Поджигатель» на русском и немецком языках. Ее повели к 

виселице. По  материалам комиссии, собранным 3 февраля 1942 г. Вот что сообщил 

В.А. Кулик: 

"...Вывели ее из дому, при этом было человек 100 немцев только при нашем доме, а всего их 

было очень много: и пешие, и конные. До самой виселицы вели ее под руки. Шла ровно, с 

поднятой головой, молча, гордо. Довели до виселицы. Вокруг виселицы было много немцев 

и гражданских. Скомандовали расширить круг вокруг виселицы и стали ее 

фотографировать... При ней была сумка с бутылками. Она крикнула: «Граждане! Вы не 

стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть – это мое достижение». После 

этого один офицер замахнулся, а другие закричали на нее. Затем она сказала: «Товарищи, 

победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен». Офицер 

злобно заорал: «Русь!». «Советский Союз непобедим и не будет побежден», – все это она 

говорила в момент, когда ее фотографировали... 

Потом подставили ящик. Она без всякой команды стала сама на ящик. Подошел немец и стал 

надевать петлю. Она в это время крикнула: «Сколько нас не вешайте, всех не перевешаете, 

нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят». Это она сказала уже с петлей 
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на шее. Она хотела еще что-то сказать, но в этот момент ящик убрали из-под ног, и она 

повисла. Она взялась за веревку рукой, но немец ударил ее по рукам. После этого все 

разошлись. Возле виселицы в течение 3 дней стояли часовые – 2 человека... Повесили ее в 

центре села, на перекрестке дорог, на виселице, которая была в 50 м от домов…". 

Целый месяц в центре Петрищево провисело тело девушки. В ночь под Новый год 

перепившиеся фашисты стащили с повешенной одежду и гнусно надругались над телом Зои 

(кололи ножами, отрезали грудь). Оно висело посреди деревни еще день, исколотое и 

изрезанное кинжалами, а вечером 1 января местным жителям позволили похоронить 

девушку. 

Впервые эту историю страна узнала из очерка П. Лидова «Таня», опубликованного в газете 

«Правда» 27 января 1942 г. Сам П. Лидов узнал об этой истории, когда остановился в 

придорожной избе, недалеко от только что освобождённого Можайска, куда он направлялся. 

Журналист случайно услышал рассказ старика о девушке-партизанке, которую зверски 

мучили и убили фашисты, и решил непременно отравиться в деревню Петрищево и 

разузнать все о судьбе этой девушки. На следующий же день, после того как Лидов 

выполнил свое задание в деревне Пушкино, он направился в Петрищево. Там он разузнал 

подробности последних часов жизни комсомолки-москвички, назвавшей себя Татьяной. Его 

настолько поразила эта история о храброй девушке, которая перед лицом смерти не выдала 

своих товарищей, выдержала все издевательства и даже поднявшись на эшафот не была 

сломлена духом, что он не мог не опубликовать ее. Позже, после расследования, была 

опубликована статья П. Лидова «Кто была Таня», и тогда уже вся страна узнала подлинное 

имя этой храброй девушки – Зоя Космодемьянская. В 1943 г. в «Правде» были опубликованы 

5 фотографий: последние минуты жизни Зои Космодемьянской и очерк П. Лидова «Пять 

немецких фотографий». В настоящее время доподлинно неизвестно, кто именно нашел эти 

фотографии в сумке убитого немецкого унтер-офицера. Но их публикация вызвала новую 

волну гнева наших бойцов, они уничтожили  остатки 197 немецкой пехотной дивизии, 

офицеры и солдаты которой в ноябре 1941 г. в подмосковной деревне Петрищево замучили 

отважную девушку. В боях против 197 дивизии вермахта принимал участие и брат Зои – 

лейтенант Александр Космодемьянский. 

16 февраля 1942 г. Зое Космодемьянской было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза, она была первой девушкой, получившей столь высокое звание. 

Преданность Родине сделала имя Зои легендарным. 

Зоя Космодемьянская была настоящим героем своего времени, она отдала свою жизнь за 

светлое будущее своей родины, с ее именем в бой отправлялись солдаты, чтобы отомстить 

фашистам, которые были способны на такие издевательства над совсем еще молодой 
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девушкой, у которой, казалось бы, вся жизнь еще впереди, если бы не эта ужасная война. Зоя 

обладала огромным мужеством, храбростью, преданностью идеалам. Прошло 70 лет со дня 

великой Победы и каждый год мы снова вспоминаем те страшные события и великих людей, 

сражавшихся за наше сегодняшнее благополучие, на примере их героических подвигов мы 

видим, какой ценой, сколькими жизнями мы добились чистого неба над головой. Ее образ 

служит примером лучших качеств советского человека. Фашистам не удалось навсегда 

заглушить голос Зои, он звучит вот уже более 70 лет, зовет молодежь на лучшие дела во 

славу и процветание нашей прекрасной Родины. 

 

 

 

ДЕТИ - ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
В.В. Мирошниченко, 

студент кафедры Архитектура 
Архитектурно-строительного института БГТУ им В.Г. Шухова 
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Научный руководитель Л.С. Лашина, 

кандидат исторических наук, доцент,  
доцент кафедры социологии и управления БГТУ им. В. Г. Шухова 

 
Над вьюгами и стужами седыми 

Вновь торжествует юная весна, 

И как огонь с водой 

Несовместимы, 

Несовместимы 

Дети и война! 

М. Садовский 

 

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали 

старшим, играли, разводили голубей, иногда даже участвовали в потасовках. Это были 

простые дети и подростки, о которых знали только родные, одноклассники и друзья. 

Но пришел час тяжелых испытаний и они доказали, каким огромным может стать 

обыкновенное маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к 

Родине, боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам. Вместе со взрослыми на их 

хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под 

этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. И никто не ожидал, что 

именно эти мальчишки и девчонки способны совершить великий подвиг во славу свободы и 

независимости своей Родины! 
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Во время Великой Отечественной войны против гитлеровских оккупантов действовала целая 

армия мальчишек и девчонок. Только в оккупированной Белоруссии не менее 74500 

мальчишек и девчонок, юношей и девушек воевали в партизанских отрядах. В Большой 

Советской Энциклопедии написано, что в годы Великой Отечественной войны более 35 тыс. 

пионеров – юных защитников Родины - было награждено боевыми орденами и медалями. 

Это было поразительное «движение»! Мальчишки и девчонки не дожидались, пока их 

«призовут» взрослые, – начали действовать с первых дней оккупации. Рисковали 

смертельно! 

Четырнадцатилетний спаситель военнопленных 

14-летний минский подпольщик Володя Щербацевич был одним из первых подростков, кого 

немцы казнили за участие в подполье. Казнь его они запечатлели на фотопленку и 

распространили потом эти кадры по всему городу – в назидание другим... 

Мать и сын Щербацевичи с первых дней оккупации белорусской столицы прятали у себя на 

квартире советских командиров, которым подпольщики время от времени устраивали побеги 

из лагеря военнопленных. Ольга Федоровна была врачом и оказывала освобожденным 

медицинскую помощь, переодевала в гражданскую одежду, которую вместе с сыном 

Володей собирала у родственников и знакомых. Из города удалось вывести уже несколько 

групп спасенных. Но однажды в пути, уже за городскими кварталами, одна из групп попала в 

лапы гестапо. Выданные предателем, сын и мать попали в фашистские застенки. Выдержали 

все пытки. 

А 26 октября 1941 года в Минске появились первые виселицы. В этот день в последний раз, 

окруженный сворой автоматчиков, прошел по улицам родного города и Володя 

Щербацевич… Репортаж его казни педантичные каратели запечатлели на фотопленке. И 

возможно, мы видим на ней первого юного героя, отдавшего свою жизнь за Родину во время 

Великой Отечественной войны. 

Зина Портнова 

Портнова Зинаида Мартыновна (Зина) (1926-1944), юная партизанка Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза (1958, посмертно). Разведчик партизанского отряда «Юные 

мстители» (Витебская область). 

Ленинградская школьница Зина Портнова в июне 1941 года приехала с младшей сестрой 

Галей на летние каникулы к бабушке в деревню Зуи (Шумилинский район Витебщины). Ей 

было пятнадцать... Сначала она устроилась подсобной рабочей в столовой для немецких 

офицеров. И вскоре вместе с подругой осуществила дерзкую операцию – отравила более ста 

гитлеровцев. Ее могли схватить сразу, но за ней стали следить. К тому времени она уже была 
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связана с Обольской подпольной организацией «Юные мстители». Дабы избежать провала, 

Зину переправили в партизанский отряд. 

Как-то ей поручили разведать численность и род войск в районе Оболи. В другой раз – 

уточнить причины провала в Обольском подполье и установить новые связи... После 

выполнения очередного задания ее схватили каратели. Долго пытали. Во время одного из 

допросов девушка, едва следователь отвернулся, схватила со стола пистолет, которым он ей 

только что угрожал, и застрелила его. Выскочила в окно, сразила выстрелом часового и 

бросилась к Двине. За ней кинулся другой часовой. Зина, спрятавшись за кустом, хотела 

уничтожить и его, но оружие дало осечку… 

Потом ее уже не допрашивали, а методично мучили, издевались. Выкололи глаза, отрезали 

уши. Загоняли под ногти иголки, выкручивали руки и ноги… 13 января 1944 года Зину 

Портнову расстреляли. 

«Малыш» и его сестры  

Из донесения Витебского подпольного горкома партии 1942 года: «Малыш» (ему 12 лет), 

узнав, что партизаны нуждаются в ружейном масле, без задания, по собственной инициативе, 

принес из города 2 литра ружейного масла. Затем ему поручили доставить для диверсионных 

целей серную кислоту. Он ее также принес. Причем нес в мешке, за спиной. Кислота 

пролилась, на нем прогорела рубашка, обгорела спина, но кислоту он не бросил. 

 «Малышом» был Алеша Вялов, который пользовался у местных партизан особой 

симпатией. А действовал он в составе семейной группы. Когда началась война, ему было 11, 

старшим сестрам Василисе и Ане – 16 и 14, остальные дети – мал мала меньше. Алеша и его 

сестры были очень изобретательны. Они трижды поджигали витебский железнодорожный 

вокзал, подготовили взрыв биржи труда, чтобы запутать учет населения и спасти молодежь и 

других жителей от угона в «германский рай», взорвали паспортный стол в помещении 

полиции… Диверсий на их счету – десятки. И это помимо того, что они были связными, 

распространяли листовки… 

 «Малыш» и Василиса умерли вскоре после войны от туберкулеза… Редкий случай: на доме 

Вяловых в Витебске установлена мемориальная доска. Этим детям памятник бы из золота!.. 

Между тем известно и о другой витебской семье – Лынченко. 11-летний Коля, 9-летняя Дина 

и 7-летняя Эмма были связными своей матери, Натальи Федоровны, квартира которой 

служила для явок. В 1943 году в результате провала гестапо ворвалось в дом. Мать избивали 

на глазах детей, стреляли над ее головой, требуя назвать участников группы. Издевались и 

над детьми, выпытывая и у них, кто приходил к матери, куда она сама ходила. Маленькую 

Эмму пробовали подкупить шоколадкой. Дети не сказали ничего. Более того, во время 

обыска в квартире, улучив момент, Дина достала из-под доски стола, где был один из 
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тайников, шифровки и спрятала их под платье, а когда каратели ушли, уведя мать, сожгла их. 

Дети были оставлены в доме как приманка, но те, зная, что за домом следят, сумели знаками 

предупредить связников, идущих на проваленную явку... 

Приз за голову юной диверсантки  

За голову оршанской школьницы Оли Демеш гитлеровцы обещали круглую сумму. Об этом 

в своих мемуарах «От Днепра до Буга» рассказал Герой Советского Союза, бывший 

командир 8-й партизанской бригады полковник Сергей Жунин. 13-летняя девчонка на 

станции Орша-Центральная взрывала цистерны с горючим. Иногда действовала с 

двенадцатилетней сестренкой Лидой. Жунин вспоминал, как инструктировали Олю перед 

заданием: «Необходимо поставить мину под цистерну с бензином. Запомни, только под 

цистерну с бензином!» – «Керосин знаю, как пахнет, сама на керогазе готовила, а бензин… 

дайте хоть понюхать». На узле скапливалось много поездов, десятки цистерн, а ты найди 

«самую ту». Оля и Лида ползали под эшелонами, принюхивались: эта или не эта? Бензин или 

не бензин? Потом бросали камешки и по звуку определяли: порожняя или полная? И только 

потом цепляли магнитную мину. Пожар уничтожал огромное количество вагонов с 

техникой, продовольствием, обмундированием, фуражом,  

Немцам удалось схватить мать и сестренку Оли, их расстреляли; но Оля оставалась 

неуловимой. За десять месяцев своего участия в бригаде «Чекист» (с 7 июня 1942 года по 10 

апреля 1943 года) она показала себя не только бесстрашной разведчицей, но и пустила под 

откос семь вражеских эшелонов, участвовала в разгроме нескольких военно-полицейских 

гарнизонов, имела на своем личном счету 20 уничтоженных вражеских солдат и офицеров. А 

потом еще была и участницей «рельсовой войны». 

Прикрывший отряд  

Ваня Казаченко из деревни Заполье Оршанского района Витебской области в апреле 1943 

года стал пулеметчиком партизанского отряда. Ему было тринадцать. Кто служил в армии и 

носил на плечах хотя бы автомат (не пулемет!) Калашникова, может представить, чего 

стоило это мальчишке. Партизанские рейды чаще всего были многочасовыми. А тогдашние 

пулеметы тяжелее, чем нынешние… После одной из успешных операций по разгрому 

вражеского гарнизона, в которой Ваня в очередной раз отличился, партизаны, возвращаясь 

на базу, остановились на отдых в деревеньке недалеко от Богушевска. Ваня же, назначенный 

в охранение, выбрал место, замаскировался и прикрывал ведущую в населенный пункт 

дорогу. Здесь юный пулеметчик принял свой последний бой. 

Заметив неожиданно проявившиеся повозки с гитлеровцами, он открыл по ним огонь. Пока 

подоспели товарищи, немцы успели окружить парнишку, тяжело ранить его, взять в плен и 

отойти. Преследовать телеги, чтобы обить его, у партизан возможности не было. Около 
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двадцати километров привязанного к телеге Ваню волокли гитлеровцы по обледенелой 

дороге. В деревне Межево Оршанского района, где стоял вражеский гарнизон, его замучили 

и расстреляли. 

Было герою 14 лет  

Казей Марат Иванович (1929-1944), партизан Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (1965, посмертно). В ноябре 1942 вступил в партизанский отряд им. 25-

летия Октября, затем стал разведчиком штаба партизанской бригады им. К. К. 

Рокоссовского. 

Отец Марата Иван Казей был арестован в 1934 году как «вредитель», и реабилитировали его 

только в 1959 году. Позже арестовали и его жену - потом, правда, выпустили. Так что 

получилась семья «врага народа», которой сторонились соседи. Сестру Казея, Ариадну, из-за 

этого не приняли в комсомол. 

Казалось бы, от всего этого озлиться на власть должны были Казеи - однако нет. В 1941 году 

Анна Казей, жена «врага народа», прятала у себя раненых партизан - за что была казнена 

немцами. Ариадна и Марат ушли к партизанам. Ариадна осталась жива, но стала инвалидом 

- когда отряд выходил из окружения, она отморозила ноги, которые пришлось ампутировать. 

Когда на самолете ее увозили в госпиталь, командир отряда предложил лететь с ней и 

Марату, чтобы он продолжил прерванную войной учебу. Но Марат отказался и остался в 

партизанском отряде. 

Марат ходил в разведку, как в одиночку, так и с группой. Участвовал в рейдах. Подрывал 

эшелоны. За бой в январе 1943 года, когда, раненый, он поднял своих товарищей в атаку и 

пробился сквозь вражеское кольцо, Марат получил медаль «За отвагу». А в мае 1944-го 

Марат погиб. Возвращаясь с задания вдвоем с командиром разведки, они наткнулись на 

немцев. Командира убили сразу, Марат, отстреливаясь, залег в ложбинке. Уходить в чистом 

поле было некуда, да и возможности не было - Марат был тяжело ранен. Пока были патроны, 

держал оборону, а когда магазин опустел, взял в руки свое последнее оружие - две гранаты, 

которые с пояса не снимал. Одну бросил в немцев, а вторую оставил. Когда немцы подошли 

совсем близко, взорвал себя вместе с врагами. 

В Минске на средства, собранные белорусскими пионерами, установлен памятник Казею. В 

1958 году установлен обелиск на могиле юного Героя в деревне Станьково Дзержинского 

района Минской области. Памятник Марату Казею был установлен в Москве (на территории 

ВДНХ). Совхозу, улицам, школам, пионерским дружинам и отрядам многих школ 

Советского Союза, судну Каспийского морского пароходства было присвоено имя пионера-

героя Марата Казея. 

Самый юный герой Советского Союза  
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Котик Валентин Александрович (Валя) (1930—1944), юный партизан Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1958, посмертно). С 1942 г. — связной 

подпольной организации в г. Шепетовка, разведчик партизанского отряда (Хмельницкая 

область, Украина). 

Валя Котик. Юный партизан-разведчик Великой Отечественной войны в отряде имени 

Кармелюка, действовавшего на временно оккупированной территории; самый младший по 

возрасту Герой Советского Союза. Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелёвка 

Шепетовского района Каменец-Подольской области Украины, по одной информации в семье 

служащего, по другой – крестьянина. Из образования всего 5 классов средней школы в 

районном центре. 

В годы Великой Отечественной войны, находясь на временно оккупированной немецко-

фашистскими войсками территории, Валя Котик вёл работу по сбору оружия и боеприпасов, 

рисовал и расклеивал карикатуры на гитлеровцев. Первое боевое задание Валентин с 

друзьями-сверстниками получил осенью 1941 г. Ребята залегли в кустах вблизи шоссе 

Шепетовка-Славута. Услышав шум мотора, они замерли. Было страшно. Но когда машина с 

фашистскими жандармами поравнялась с ними, Валя Котик приподнялся и швырнул 

гранату. Начальник полевой жандармерии был убит. 

В октябре 1943 года юный партизан разведал место нахождения подземного телефонного 

кабеля гитлеровской ставки, который вскоре был подорван. Он также участвовал в подрыве 

шести железнодорожных эшелонов и склада. 29 октября 1943 года, будучи на посту, Валя 

заметил, что каратели устроили облаву на отряд. Убив из пистолета фашистского офицера, 

он поднял тревогу, и благодаря его действиям партизаны успели приготовиться к бою. 

16 февраля 44 года в бою за город Изяслав Хмельницкой области 14-летний партизанский 

разведчик был смертельно ранен и на следующий день скончался. Похоронен в центре парка 

украинского города Шепетовка. За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 58 года Котику 

Валентину Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он 

награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «Партизан 

Великой Отечественной войны» 2-й степени. Его именем назван теплоход, ряд 

общеобразовательных школ, раньше были пионерские дружины и отряды имени Вали 

Котика. В Москве и в его родном городе в 60 году ему установили памятники. Улица, 

носящая имя юного героя есть в Екатеринбурге, Киеве и Калининграде. 

Голиков Леонид Александрович (1926—1943).  
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Юный герой-партизан. Бригадный разведчик 67 отряда четвертой ленинградской 

партизанской бригады, действовавшей на территории Новгородской и Псковской областей. 

Участвовал в 27 боевых операциях. 

Всего им уничтожено 78 фашистов, два железнодорожных и 12 шоссейных мостов, два 

продовольственно-фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами. Отличился в боях у 

деревень Апросово, Сосницы, Север. Сопровождал обоз с продовольствием (250 подвод) в 

блокадный Ленинград. За доблесть и отвагу награжден орденом Ленина, орденом Боевого 

Красного Знамени и медалью «За отвагу». 

13 августа 1942 г., возвращаясь из разведки от шоссе Луга — Псков неподалеку от деревни 

Варницы подорвал легковую машину, в которой находился немецкий генерал-майор 

инженерных войск Рихард фон Виртц. Голиков в перестрелке застрелил из автомата 

генерала, сопровождавшего его офицера и шофера. В штаб бригады разведчик доставил 

портфель с документами. В их числе были чертежи и описание новых образцов немецких 

мин, инспекционные донесения вышестоящему командованию и другие важные бумаги 

военного характера. Представлен к званию Герой Советского Союза. 24 января 1943 г. в 

неравном бою в селе Острая Лука Псковской области Леонид Голиков погиб. Президиум 

Верховного Совета Указом от 2 апреля 1944 г. присвоил ему звание Героя Советского Союза. 

Володя Дубинин  

Володя Дубинин был одним из членов партизанского отряда, воевавшего в каменоломнях 

Старого Карантина (Камыш бурун) вблизи Керчи. Вместе со взрослыми в отряде сражались 

пионеры Володя Дубинин, а также Ваня Гриценко и Толя Ковалев. Они подносили 

боеприпасы, воду, питание, ходили в разведку. Оккупанты вели борьбу с отрядом, 

базировавшимся в каменоломнях, в том числе и замуровывая выходы из них. Поскольку 

Володя был самым маленьким, то ему удавалось выбираться на поверхность по очень узким 

лазам не замеченным врагами. 

Володя Дубинин Уже после освобождения Керчи в результате Керченско-Феодосийской 

десантной операции 1941—1942 гг. Володя Дубинин вызвался помогать сапёрам при 

разминировании подходов к каменоломням. От взрыва мины погибли сапёр и помогавший 

ему Володя Дубинин. 

Володя Дубинин Юный разведчик Володя Дубинин был посмертно награждён орденом 

Красного Знамени.Володя Дубинин похоронен в партизанской могиле, неподалеку от 

каменоломен.Аджимушкайские каменоломни, гдепохоронен Володя Дубинин 

Володя Дубинин Именем Володи Дубинина названа улица в Керчи, Керченская 

специализированная школа № 1 с углублённым изучением английского языка. В центре 



281 
 
Керчи в сквере на улице Володи Дубинина 12 июля 1964 года открыт памятник.Музей В. 

Дубинина в школе № 1 г. Керчи 

Володя Дубинин О Володе написана книга - «Улица младшего сына», её авторы Л. Кассиль, 

М. Поляновский, а также сняты фильмы: 1962 — «Улица младшего сына» — режиссёр Лев 

Голуб 1985 — «Долгая память» — режиссёр Роман Виктюк. 

 

Так же и многие другие начинали действовать на свой страх и риск. Кто-то находил 

разбросанные с самолетов листовки и распространял их в своем райцентре или деревне. 

Полоцкий мальчишка Леня Косач собрал на местах сражений 45 винтовок, 2 ручных 

пулемета, несколько корзин патронов и гранат и надежно спрятал все это; представился 

случай – передал партизанам. Таким же образом создавали для партизан арсеналы и сотни 

других ребят. Двенадцатилетняя отличница Люба Морозова, немного зная немецкий, 

занималась «спецпропагандой» среди врагов, рассказывая им, как ей хорошо жилось до 

войны без «нового порядка» оккупантов. Солдаты нередко говорили ей, что она «красная до 

костей», и советовали попридержать язык, пока это для нее не закончилось плохо. Позже 

Люба стала партизанкой. Одиннадцатилетний Толя Корнеев выкрал у немецкого офицера 

пистолет с патронами и стал искать людей, которые помогли бы ему выйти на партизан. 

Летом 1942 года мальчик преуспел в этом, встретив свою одноклассницу Олю Демеш, 

которая к тому времени уже была членом одного из отрядов. А когда в отряд старшие ребята 

привели 9-летнего Жору Юзова, и командир в шутку спросил: «А этого малого кто будет 

нянчить?», мальчишка, помимо пистолета, выложил перед ним четыре гранаты: «Вот кто 

меня будет нянчить!». 

Все эти юные герои погибли, но они непоколебимо верили в наше превосходство над 

опасным, злейшим врагом - фашизмом, оказывая при этом сверх своих возможностей 

помощь фронту для Великой Победы!И победили...Отстояли свободу и независимость нашей 

Родины! 
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала одним из наиболее суровых испытаний для 

нашей страны за всю историю ее существования. По своим масштабам и напряженности ей 

не было равных. «Великая Отечественная война» – эти три слова говорят об очень многом... 

Это кровопролитные бои за безопасность Отечества. Это мучения и страдания раненых, 

матерей и детей. Это голод, холод и разорения. Это похоронки на отцов, мужей, сыновей, 

братьев. Это непомерный труд стариков, женщин, подростков в тылу. 

В годы войны наша страна превратилась в монолитную крепость. Мужество советских 

бойцов превосходило все мыслимые представления о героизме. Беспримерны были трудовые 

подвиги людей, остававшихся в тылу и заменивших ушедших на фронт мужчин в заводских 

цехах и на колхозных полях. 

Среди непосредственных участников военных действий были и мои родственники. О боевом 

пути одного из них – моего прадеда Бороноса Андрея Васильевича мне бы хотелось 

поведать. Андрей Васильевич Боронос родился в 1925 г. в деревне Романовка Ракитянского 

района Курской области (ныне территория Краснояружского района Белгородской области) 

в многодетной крестьянской семье. Из пяти детей он был самым старшим. После окончания 

семилетней местной школы в 15-летнем возрасте прадед пошел трудиться в колхоз имени 

Тельмана своего родного села обычным колхозником. 

С октября 1941 г. по март 1943 г. деревня Романовка являлась оккупированной немецко-

фашистскими захватчиками территорией. За порядком в населенном пункте следили два 

полицая, назначенных из местных жителей. Один из них тесно сотрудничал с немцами, а 

другой пошел в полицаи лишь для того, чтобы помогать населению деревни. 

Оккупантами были составлены списки молодых людей, которых необходимо было отправить 

на принудительные работы в Германию. В этих списках числился и мой прадед Андрей 

Васильевич. Полицай, находившийся на стороне местного населения, успел тайком от 

начальства предупредить семьи парней и девушек, чьи фамилии были указаны в списках. 

Поздней ночью, забрав лошадь, которая являлась единственной кормилицей семьи, мой 
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прадед сумел спрятаться от немцев в глубоком яру, сильно заросшем лозой. Андрея 

Васильевича спасло то, что немцы боялись ходить в эту местность и лишь периодически 

обстреливали ее из оружия. Так прадед остался в живых и избежал насильственного угона в 

Германию. 

В конце февраля – начале марта 1943 г. Красная Армия пересекла границу с Украиной и 

завязала тяжелые бои за Мирополье, находящееся в нескольких километрах от деревни 

Романовка. Была освобождена и сама Романовка. Именно в это время, в марте 1943 г., после 

освобождения населенного пункта 167-й стрелковой дивизией 465-го стрелкового полка, 

увеличив свой истинный возраст, мой прадед добровольцем ушел на фронт. 

 С марта по сентябрь 1943 г. Андрей Васильевич Боронос в качестве пулеметчика воюет в 

составе этого самого 465-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии, относящейся ко 2-

му Украинскому фронту. С марта по август 1943 г. дивизия занимала оборонительные 

позиции под городом Сумы, в районе сел Кияница и Пушкаревка, находясь на юго-западном 

фасе Курской дуги. Принимая участие в боях за Сумы, в июле 1943 г. прадед получил 

ранение, которое, к счастью, оказалось легким [1, л. 17]. 

После завершения Курской битвы дивизия переходит в наступление, прорывает вражескую 

оборону в окрестностях села Великая Чернетчина Сумского района, форсирует реку Псел и 

2 сентября 1943 г. участвует в освобождении города Сумы. Далее на протяжении нескольких 

месяцев с сентября 1943 г. по июнь 1944 г. мой прадед служит стрелком в 712-м стрелковом 

полку 232-й стрелковой дивизии. В середине сентября 1943 г. 232-я дивизия вышла на рубеж 

реки Удай в районе Прилук и Пирятина.  Переправившись через реку Десну в районе села 

Летки, дивизия вышла к Днепру. 

Бойцы делали плоты, на которых переправляли артиллерийские орудия, а сами, находясь в 

холодной воде, плыли рядом. При форсировании реки погибло много советских солдат, 

затонуло множество единиц военной техники. Андрей Васильевич после этой героической 

переправы через Днепр никогда больше не плавал в водоемах, даже в мирное время. 

26 сентября 1943 г., форсировав реку напротив Вышгорода, бойцы дивизии вступили с 

противником в бой. С начала октября в течение двух недель велось ожесточенное сражение 

за расширение плацдарма, получившего название Лютежского и являвшегося в дальнейшем 

важнейшей опорной точкой Красной Армии в ходе Киевской наступательной операции, а 

именно в ходе наступления в направлении города Святошино. 232-я дивизия принимала 

непосредственное участие в освобождении города Киева. Советские бойцы, в том числе и 

Андрей Васильевич Боронос, участвовали в кровопролитных стычках с врагом 

непосредственно в самом городе. В конце октября прадед был легко ранен, но остался в 

строю [1, л. 17]. 
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С ноября дивизией ведутся тяжелейшие бои в районе города Фастово. В январе 1944 г. 

солдаты и офицеры дивизии участвуют в освобождении города Белая Церковь и выходят на 

подступы к городу Умани. В ходе Уманско-Ботошанской операции из района севернее 

Умани в направлении на Каменец-Подольский 5 марта 1944 г. 232-я стрелковая дивизия 

прорвала оборону противника и завязала бои в окрестностях села Новая Гребля. После 

освобождения города Гайсин дивизия выходит к реке Днестр. В конце марта Андрей 

Васильевич в составе своего воинского формирования освобождает город Окница, затем 

принимает участие в форсировании Днестра в районе села Серебрия. В апреле 1944 г. 

дивизия форсирует речку Тилигул и, продвигаясь к Пруту, ведет кровопролитные бои за 

города Бричаны, Единцы, Ботошани. Принимая участие в этих боях, Андрей Васильевич 

Боронос получает ранение и с апреля по май находится на лечении в городе Жашков 

Киевской области. После госпиталя прадеда отправляют в запасной армейский 

артиллерийский полк. Он на некоторое время становится курсантом. 

После прохождения учебы в сентябре 1944 г. Андрея Васильевича зачисляют в ряды 202-й 

отдельной легкой артиллерийской бригады 2-го Украинского фронта. В составе данной 

бригады прадед принимает участие в штурме целого ряда европейских столиц – Будапешта, 

Вены и Праги. 

В ходе боев на территории Венгрии 5 декабря 1944 г. Андрей Васильевич, несмотря на 

плохую погоду и непрерывный артиллерийский обстрел, самолично устранил три прорыва 

телефонного кабеля, благодаря чему было полностью восстановлено телефонное сообщение 

бригады с 1324-м стрелковым полком 413-й стрелковой дивизии [1, л. 17]. 11 декабря в 

районе венгерского населенного пункта Фельшегед под бомбежкой вражеской авиации 

бесстрашному ефрейтору Бороносу также удалось устранить два прорыва кабеля связи. 

Данные героические действия не могли остаться без государственной награды. 18 декабря 

1944 г. Андрею Васильевичу Бороносу была вручена медаль «За боевые заслуги» [1, л. 1]. 

После подписания германской стороной Акта о капитуляции и признания ею своего полного 

поражения для Андрея Васильевича военные будни не завершились. Когда он вместе с 

сослуживцами сел в поезд, который, по их мнению, должен был отвезти их обратно домой, 

стало известно, что бригаду перебрасывают на Дальний Восток для борьбы с японской 

армией. На Дальнем Востоке Андрей Васильевич с июля 1945 г. в составе 202-й отдельной 

легкой артиллерийской Будапештской ордена Богдана Хмельницкого бригады принимает 

участие в боевых действиях Забайкальского фронта. 2 сентября 1945 г. младшему сержанту 

Бороносу был присужден орден Красной Звезды [2, л. 1]. На тот момент он уже являлся 

командиром отделения связи батареи управления артиллерийской бригады. Награда нашла 

героя за действия, совершенные 11 августа в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации. 
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В этот день в ходе выполнения боевого задания неожиданно загорелась автомашина с 

находящейся на ее борту радиостанцией. Андрей Васильевич организовал эвакуацию 

экипажа и процесс тушения горящего транспортного средства [2, л. 12]. В итоге 

радиостанция была спасена, а процесс радиосвязи не был нарушен. 

В завершении рассказа о боевом пути Андрея Васильевича Бороноса хотелось бы привести 

немалый список наград, присужденных ему. Помимо медали «За боевые заслуги» и ордена 

Красной Звезды прадед стал носителем следующих медалей и орденов: 

• Медаль «За взятие Будапешта» (от 27 февраля 1946 г.); 

• Медаль «За освобождение Праги» (от 27 февраля 1946 г.); 

• Медаль «За победу над Японией» (от 31 мая 1946 г.); 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (от 

25 июня 1946 г.); 

• Медаль «За взятие Вены» (от 15 декабря 1946 г.); 

• Юбилейная медаль «ХХХ лет Советской Армии и Флота» (от 8 октября 1948 г.); 

• Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (от 10 марта 1967 г.); 

• Знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» за доблесть и отвагу; 

• Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»; 

• Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (от 8 декабря 1978 г.); 

• Медаль «В память 1500-летия Киева» (от 2 сентября 1983 г.); 

• Орден Отечественной войны 2-й степени (от 11 марта 1985 г.)»; 

• Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»; 

• Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» (от 21 февраля 1988 г.); 

• Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (от 

22 марта 1993 г.); 

• Медаль Жукова (от 19 февраля 1996 г.). 
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5 февраля 1924 г. в г. Екатеринославле (сегодня Днепропетровск), родился Александр 

Матросов – юноша, который навсегда вошел в отечественную историю. В советские времена 

каждый образованный человек знал о его великом подвиге. Он стал символом мужества, 

величайшей храбрости и отваги, безграничной любви к своей Родине.  

А. Матросов рано лишился родителей. В течение 5 лет он воспитывался в Ивановском 

детском доме на территории Ульяновской области. В 1939 г. его отправили на 

вагоноремонтный завод, расположенный в Куйбышеве (сегодня Самара. С начала Великой 

Отечественной войны Матросов несколько раз обращался с письменными просьбами об 

отправке на фронт. В сентябре 1942 г. он был призван в ряды Красной Армии. Служил в 

составе 2-го батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И.В. 

Сталина (позже она была переформирована в 254-й гв. сп). Некоторое время бригада 

находилась в резерве.  

Чтобы понять, что же происходило с батальоном, в котором служил Матросов, и какие 

события предшествовали его подвигу, перенесемся в завьюженные февральские дни 1943 г. и 

пройдем вместе со 2-м батальоном 91-й стрелковой бригады. Проясним последние дни, 

которыми была отмечена фронтовая судьба Александра Матросова. 

Итак, по официальной версии, Матросов погиб 23 февраля на псковской земле, у деревни 

Чернушки. Название места в исторической литературе осторожно варьируется: «близ», 

«около», «в районе» и, наконец, в бою «за деревню Чернушки». О том, что последний бой 

Александра мог быть в другой  день, историки предполагали давно. 

Корпус, в составе которого находился Александр Матросов, перебросили на Калининский 

фронт в октябре 1943 г. 15 октября на станцию выгрузки пришел его последний эшелон. А 
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дальше – 180 км пешим ходом по размытой дождями дороге. Впрочем, одно название, что 

дорога. Труднодоступные участки пути бойцы проходили с трудом, наводили мосты, по пояс 

работая в холодной воде.  

При рассмотрении хроники последующих событий можно  опираться на записи в 

документах Подольского военного архива. Нет более неоспоримых свидетельств, чем сухие 

страницы журнала боевых действий корпуса. 

Исходная точка – 15 февраля, 18.00. После заката 91-я бригада выступила из-под станции 

Земцы в направлении города Локня. Там, в междуречье Ловати и Локни, готовилась 

операция по разгрому Холмской группировки противника. Колонны продвигались только 

ночами, сторонясь даже глухих деревень, дневали в лесах, со строжайшим запретом жечь 

костры, а кухни топить без специальных навесов. И так пять с половиной суток пути, в 

жуткий мороз, по глубокому цельному снегу. Висел тяжелый рассвет 21 февраля, когда 

бригада, в том числе 2-й батальон, бойцом которого был Матросов, прибыла в свой район. 

21 и 22-го боев не было. Также не было боёв и 23 февраля. Об этом журнал боевых действий 

говорит однозначно: части под прикрытием авангардов по реке Ловать занимались 

прокладкой и усовершенствованием колонных путей в своих полосах действий. План 

выдвижения авангардов на рубеж развертывания и атаки переносился на сутки. 

Производилось улучшение дорог и переправ, проверка материальной обеспеченности, 

постройка саней, полозьев, волокуш, лыж для перевозки артиллерии, минометов и пулеметов 

в условиях бездорожья. Так что 23 февраля Матросов определённо оставался жив.  

24 февраля 1943 г. 91-я стрелковая бригада силами передового 3-го батальона овладела 

рядом селений, но, наступая на Черное, Брутово и Чулино, была задержана огнем 

противника. 2-й батальон – в 2,5 км западнее Большого Ломоватого Бора. Противник в 

течение дня препятствовал огнем движению наших частей. Отсутствие дорог, глубокий снег, 

бурелом также замедляли продвижение советских войск.  

25 февраля 1943 г. корпус в 12.00 после короткого огневого налета атаковал врага на всем 

фронте. Противник, отойдя к реке Чернушка, сильным огнем отражал попытки атаковать 

опорные пункты его переднего края. 

Из донесения политотдела 91-й бригады от 26 февраля 1943 г. видно, что 25 февраля бригада 

двумя батальонами ведет наступательные бои за населенные пункты Черное и Брутово, но 

противник оказывает упорное сопротивление. 2-й батальон, следуя на исходный рубеж для 

наступления, попал под обстрел и был разделен на две части, одна из которых прошла в тыл 

фашистам. Из-за отсутствия дорог до Большого Ломоватого Бора в первый день была 

затруднена доставка боеприпасов и питания. В результате упорного труда бойцов саперной 

роты, артдивизиона и истребительного дивизиона за 1 ночь дорога была построена. 
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Артиллерия и обозы были переправлены в район боевых действий пехотных частей. Бойцы 

стали получать горячую пищу. Был организован вывоз раненых. С получением приказа 

Ставки в частях были проведены беседы, а в 1-м и 2-м батальонах, артдивизионе, 

минометном дивизионе и истребительном дивизионе – партийные и комсомольские 

собрания.  

Вполне логично задаться вопросом: почему несколько дней политорган молчал об А. 

Матросове и его подвиге? Даже у себя в бригаде не обмолвились ни словом. Хотя было 

удобное время. Приказ получили, как известно  из донесения, 26 февраля. Неужели, 

докладывая о мероприятиях, проведенных в тесной увязке с итогами боев, забыли сказать об 

А. Матросове? Нет, не забыли…  

А Матросов при мерцающем свете коптилки писал подруге: «Только что закончилось 

комсомольское собрание. Почистил автомат, покушал. Комбат говорит: «Отдыхайте лучше, 

завтра бой». А я не могу уснуть... Да, Лида, и я видел, как умирали мои товарищи...». 

Обычно это письмо относят к 22 февраля. Но мог ли он в тот день написать, что видел, как 

умирали товарищи? Бои-то начались с 24-го февраля... 

Есть еще аргумент в пользу того, что 26 февраля Матросов был жив. Наступление рот 2-го 

батальона поддерживал отдельный артиллерийский дивизион бригады, о чем рассказала 24 

июня 1943 г. фронтовая газета «За Родину». Но вспомним политдонесение: когда застрявший 

на непролазных дорогах артдивизион пришел в район боевых действий? Утром 26 февраля. 

У артиллеристов побывал начальник политотдела, провел беседу, но в отчете нет и намека на 

их совместный со 2-м батальоном бой в этот день. 

27 февраля1943 г. на основном оборонительном рубеже по рекам Локня и Чернушка 

противник, используя большое количество дзотов, окопов и траншей, оказывал упорное 

сопротивление нашим наступающим частям... 91-я стрелковая бригада силами 4-го 

батальона в 13.00 овладела деревней Чернушки. 2-й батальон оборонялся западнее неё в 

лесу. 

Информация неожиданная: Чернушки, оказывается, взял в бою 4-й батальон. И на 

следующий день он оборонял д. Чернушки и западный берег одноименной реки. 

Если вспомнить, накануне бригада частью сил 2-го батальона вышла в район деревеньки 

Плетень. Селение это станет фигурировать в сводках еще несколько дней, а в итоговом 

политдонесении о боях с 23 февраля по 2 марта оно будет названо местом, где совершил 

свой бессмертный подвиг красноармеец и комсомолец 2-го батальона А. Матросов при 

получении приказа об уничтожении дзота. 

Подступы к деревне были неприступны. Их тщательно охраняли 3 пулемётчика в дзотах. 

Один пулемет сумела подавить штурмовая группа автоматчиков, второй дзот 
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нейтрализовали бронебойщики. Лишь пулемет из третьего дзота продолжал простреливать 

всю лощину. Дзоты были оснащены также автоматическими пушками и крупнокалиберными 

пулеметами. Каждый опорный пункт поддерживался огнем тяжелых минометов и орудий. В 

таких условиях уничтожение каждого дзота, каждой пулеметной точки противника 

считалось подвигом. Не было тогда важнее задачи, иначе наша пехота понесла бы большие 

потери.  

В сторону врага поползли красноармейцы Петр Огурцов и Александр Матросов. На 

подступах к дзоту П. Огурцов получил тяжелое ранение и не мог дальше передвигаться. А. 

Матросов принял решение завершить операцию в одиночку. Он подобрался к амбразуре с 

фланга и бросил 2 гранаты. Однако враг не был обезврежен. Тогда А. Матросов рывком 

бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Пулемет замолчал. Пехота пошла вперед 

и заняла деревню Плетень. Александр Матросов пал смертью храбрых. 

От деревни Плетень до Чернушек расстояние очень небольшое. Поэтому, когда говорят, что 

А. Матросов погиб близ (или возле, в районе) деревни Чернушки, не идут против истины: 

тут даже несколько отдельно стоящих домов именовали себя деревенькой. 

Сказанное выше взято из итогового донесения, когда все было перепроверено, осмыслена 

текущая информация, когда можно было из лоскутов ежедневных событий собрать 

целостную картину боевых действий. Но дату смерти героя перенесли на 23 февраля, 

приурочив подвиг А. Матросова ко дню Красной Армии. В приказе Наркома обороны СССР 

было написано: "Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской 

доблести и геройства для всех воинов Красной Армии".  

Г.К. Жуков писал: “Где бы ни находился советский человек – на фронте, в тылу страны, в 

тылу врага, в фашистских лагерях, – всюду и везде он делал все от него зависящее, чтобы 

приблизить час Победы. И никому не удастся преуменьшить значение военного и трудового 

подвига советского народа в Великой Отечественной войне!”. 

Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных жертв в 

общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество советского человека, 

способность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины.  

 

 

 

«СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ БИРЮЗОВ-ОБРАЗ ГЕРОЯ В НАШИХ ГЛАЗАХ» 
В.В.Полякова, 

студентка кафедры Городского строительства и хозяйства архитектурно-
строительного института БГТУ им. В. Г. Шухова 
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Научный руководитель Л. С. Лашина,  
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры социологии и управления БГТУ. 

им. В. Г. Шухова 
   
Каждый человек должен знать историю своей родины, имена героев, прославивших их край. 

Моей  родиной является Небольшой городок в Рязанской области город Скопин.  У нас, как 

и везде есть свои герои. Таким и является Сергей Семенович Бирюзов .  

21 августа 1904 года Сергей родился в городе Скопине Рязанской области в семье рабочего. 

В семилетнем возрасте остался сиротой. Воспитывали Сергея старшие брат и сестра. В 1917 

году он окончил церковно-приходскую школу и устроился на работу разнорабочим-

сезонником в городском коммунальном хозяйстве. 

В 1920 году вступил в комсомол и вскоре был избран секретарем ячейки. В сентябре 1922 

года добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Сергей Бирюзов был направлен на 

пехотно-пулеметные командные курсы, а через год зачислен курсантом Московской 

объединенной военной школы им. ВЦИК. 

В 1926 году Бирюзов вступил в партию. В том же 1926 году он окончил Московскую 

объединенную военную школу им. ВЦИК. По окончании курсов был направлен в 65-й полк 

22-й Краснодарской стрелковой дивизии, располагавшейся в Новороссийске. Службу начал с 

командира стрелкового взвода. Окончил в 1929 году 2 курса вечернего рабочего 

университета. В декабре 1929 года стал командовать ротой, через два года – начальник 

штаба учебного батальона, а в июне 1934 года Бирюзов уже командир батальона. В 1934 

году был направлен в Военную академию им. М.В.Фрунзе. 

Окончив академию в 1937 году с дипломом I степени, Бирюзов получает назначение на 

должность начальника штаба дивизии, затем начальника оперативного штаба Харьковского 

военного округа. 

В сентябре 1938 года ему присвоено звание полковника, а через год – комбрига. Вскоре 

Сергей Семенович был выдвинут начальником оперативного отдела штаба этого округа, а в 

1939-м стал командиром 132-й стрелковой дивизии. Бирюзов зарекомендовал себя хорошо 

подготовленным военным специалистом, и в июне 1940 года он получает звание генерал-

майора. 

Великую Отечественную войну встретил командиром 132-й стрелковой дивизии. 

Располагалась дивизия на Полтавщине, вблизи Миргорода. Ее части были срочно 

доукомплектованы и направлены на Западный фронт. На подходе к Могилеву 12 июля ей с 

ходу пришлось вступить в сражение. Быстро заняв оборону, а затем контратаковав, солдаты 

132-й дивизии вышли победителями в этой схватке с врагом. На их счету два подбитых 

немецких танка, пленные и сбитый самолет противника. В тяжелых, напряженных 
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сражениях первого периода войны Бирюзов умело организовывал оборону  и отход, 

контратаки и наступление, а когда требовала ситуация, он лично участвовал в бою с 

оружием в руках. Дивизия трижды попадала в окружение, но Бирюзов умело организовывал 

бой и всегда выводил ее из вражеского кольца. В одном таком бою С.С.Бирюзов был тяжело 

ранен в обе ноги, но продолжал руководить войсками до самого выхода из кольца. Только 

после соединения с частями 13-й армии на подступах к Брянску он был доставлен в 

госпиталь. Через несколько месяцев генерал снова был в строю. 

С мая 1942 года Бирюзов возглавил штаб 48-й армии Брянского фронта, в декабре того же 

года назначен начальником штаба сформированной в составе резерва Ставки 2-й 

гвардейской армии, участвовал в подготовке и планировании операции по разгрому 

группировки противника, пытавшейся ударом из района Котельниковского деблокировать 

окружённые под Сталинградом германские войска. 

С апреля 1943 года – начальник штаба Южного фронта (с 20 октября - 4-й Украинский 

фронт). В этой должности ярко проявились его организаторские способности при подготовке 

операций по освобождению Донбасса, Северной Таврии и Крыма. С.С. Бирюзов участвовал в 

организации и проведении Миусской, Мелитопольской (1943) и Никопольско -

Криворожской (1944) операций, в результате которых противнику нанесены тяжёлые 

поражения. 

При разработке плана Крымской операции 1944 года штаб 4-го Украинского фронта, 

руководимый С.С. Бирюзовым, внёс предложение сосредоточить основные усилия на 

сивашском направлении, что позволило уже в первые дни наступления выйти в тыл 

оборонительных позиций противника, оборудованных на Перекопском перешейке. В ходе 

этой операции С.С. Бирюзов организовал твёрдое управление армиями фронта и обеспечил 

их тесное взаимодействие при штурме Севастополя. 

С мая 1944 года - начальник штаба 3-го Украинского фронта, участвовал в разработке плана 

Ясско-Кишинёвской наступательной операции 1944 года; подготовил и провёл широкую 

программу мероприятий по оперативной маскировке войск; успешно организовал 

взаимодействие с войсками 2-го Украинского. фронта и силами ВМФ, а также обеспечил 

бесперебойное управление войсками фронта при освобождении Румынии и Болгарии. 

С октября 1944 года - командующий 37-й армией и главный военный советник при 

болгарской армии. 

За умелое руководство войсками в ходе Великой Отечественной войны и проявленное 

мужество С.С.Бирюзову присвоено звание Героя Советского Союза. 
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После войны - заместитель главнокомандующего Южной группой войск, заместитель 

председателя Союзной контрольной комиссии в Болгарии и главный военный советник при 

Болгарской армии. 

С 1947 года он назначается командующим войсками Приморского военного округа, затем 

главнокомандующий Центральной группой войск. Воинское звание генерала армии он 

получает в августе 1953 года. В 1955 Бирюзову присваивается звание маршала Советского 

Союза с назначением его заместителем министра обороны – Главнокомандующим войсками 

ПВО страны. 

С апреля 1962 года по март 1963 года Бирюзов – главнокомандующий Ракетными войсками 

стратегического назначения – заместитель министра обороны СССР. 

В 1963 году Бирюзов был назначен начальником Генштаба. 

Находясь на ответственных постах в ВС, С.С. Бирюзов многое сделал для становления и 

развития Войск ПВО страны и Ракетных войск стратегического назначения. Он лично 

руководил подготовкой и проведением ряда крупных учений; непосредственно участвовал в 

разработке и внедрении новых принципов организации и боевого применения различных 

видов ВС и родов войск. С.С. Бирюзов - автор и редактор ряда военно-научных трудов. 

Депутат Верховного Совета СССР II, IV - VI созывов. 

Погиб 19 октября 1964 года в авиационной катастрофе около Белграда, куда направлялся во 

главе советской делегации на торжества в честь 20-летия освобождения югославской 

столицы от фашистской оккупации. Похоронен в Москве, на Красной площади у 

Кремлевской стены. Являлся почетным гражданином Софии и Белграда. Посмертно ему был 

присвоено звание Народного героя Югославии, а на месте гибели, у горы Авала, Бирюзову 

воздвигнут памятник. 

 

Воинские звания: 

Ø Полковник — присвоено 4 сентября 1938 г.; 

Ø Комбриг — 4 ноября 1939 г.; 

Ø Генерал-майор — 4 июня 1940 г.; 

Ø Генерал-лейтенант — 30 августа 1943 г.; 

Ø Генерал-полковник — 17 мая 1944 г.; 

Ø Генерал армии — 3 августа 1953 г.; 

Ø Маршал Советского Союза — 11 марта 1955 г.; 

Награды: 

Ø медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 10828 (1 февраля 1958) 
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Ø Пять орденов Ленина (27 марта 1942, 6 ноября 1947, 20 августа 1954, 1 февраля 1958, 

20 августа 1964) 

Ø Три ордена Красного Знамени (13 сентября 1944, 3 ноября 1944, 20 апреля 1953) 

Ø Орден Суворова I степени (16 мая 1944) 

Ø Орден Суворова II степени (31 марта 1943) 

Ø Орден Кутузова I степени (17 марта 1943) 

Ø Орден Богдана Хмельницкого I степени (19 марта 1944) 

Ø Народный герой Югославии (октябрь 1964, посмертно; Югославия) 

Ø Советские медали и иностранные ордена 

Память: 

• В 1965 году в ознаменование 20-летия победы советского народа над фашистской 

Германией 6-я улица Октябрьского Поля Москвы переименована в улицу Маршала 

Бирюзова 

• На улице, носящей имя С. С. Бирюзова в Москве, установлен обелиск 

• В честь С. С. Бирюзова также названы улицы в Минске, Рязани, Новороссийске, 

Тюмени, Полтаве, Донецке, Судаке, Севастополе, Саратове, Караганде и Одинцово 

• Бюст Героя и мемориальная доска установлены в городе Скопин 

• Имя Маршала Бирюзова носили: Рижское высшее военно-политическое училище; 

Пионерская дружина Школы 147 г. Москвы 

• С конца 1960-х годов по апрель 2003 года имя Маршала Бирюзова («Maršala 

Birjuzova») носила Стара Космажска («Stara Kosmajska») улица в Белграде 

• Почетный гражданин Белграда и Софии 

• На месте гибели, на горе Авала близ Белграда, установлен монумент советским 

ветеранам 

• В июле 1966 года со стапелей верфи Brodosplit в Хорватии (тогда Югославии) спущен 

танкер «Marsal Birjuzov» дедвейтом 20800 тонн, изготовленный по заказу 

внешнеэкономического объединения «Судоимпорт» (СССР). 

 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Чернышев М. Т., Чермашенцев К. Я. Жизнь — Родине. М., 1974. 

2. С.А.Андреев «Герои Родины в названиях улиц Москвы» 

3. Военная элита России. Советский период.  

 
 
 



295 
 

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕГЕНДЫ. НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ МАСАЛОВ 

 

П.С. Рогожников, 
студент группы С-142 

кафедры экспертизы и управления недвижимостью 
Архитектурно-строительного института  БГТУ им. В.Г. Шухова, 

1 курс  
Научный руководитель А.А. Колотушкин,  

ассистент кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

Поступок Николая Ивановича Масалова лег в основу сюжета известного монумента Воина-

освободителя в Трептов-парке в Берлине. Знаменитый на весь мир подвиг спасения 

немецкой девочки был совершен им 30 апреля 1945 г. во время взятия Берлина. Бронзовая 

фигура солдата держит в левой руке спасенную немецкую девочку, правой рукой – сжимает 

меч, под ногой же его – разбитая свастика. Этот солдат является символом освободительной 

миссии Советского Союза, символом победы над врагом, развязавшим самую жестокую 

войну в истории человечества. 

Николай Иванович Масалов родился в 1922 г. в селе Вознесенка Тисульского района. Он 

появился на свет в семье сельских тружеников, выходцев из Курской губернии, 

переселившихся в Сибирь в поисках лучшей доли [5]. Дед, прадед и отец Николая Масалова 

были потомственными кузнецами, мастерство которых высоко ценилось по всей округе. В 

канун своего 18-летия Николай Масалов был призван в ряды Красной Армии.  Вместо 

двухгодичного курса солдатских наук сибиряки с этой нелегкой задачей справились за одну 

зиму. Воинская учеба продолжалась изо дня в день с 7 утра и до 11 вечера: 

многокилометровые марш-броски и атаки по пояс в снегу, рытье окопов в промерзшей земле 

и томительное ожидание отправки на фронт. Николай Масалов освоил воинскую 

специальность минометчика [1]. 

В течение Великой Отечественной войны Н.И. Масалов участвовал в боевых действиях на 

разных фронтах. Так, с апреля по август 1942 г. он доблестно воевал в составе Брянского 

фронта, с сентября 1942 г. по февраль 1943 г. – в составе Сталинградского фронта, с февраля 

по октябрь 1943 г. – Юго-Западного фронта, с октября 1943 г. по июнь 1944 г. – 3-го 

Украинского фронта, а с июня 1944 г. и до конца войны – 1-го Белорусского фронта [4, 

л. 114].  Несколько раз храбрый воин был ранен – в июне 1942 г., в январе 1943 г., в июле 

1944 г. Особенно тяжелое ранение было получено им под Люблином. Но смерть обходила 

Н.И. Масалова стороной. 

Боевое крещение полк, в котором первоначально служил Николай Иванович, принял на 

Брянском фронте под Касторным. В минометной роте, к которой он был причислен, к концу 



296 
 
этих боев осталось всего 5 человек. После переформирования полк вошел в состав 

легендарной 62-й армии генерала Чуйкова. Сибиряки стойко держали оборону на Мамаевом 

кургане. Минометный расчет Николая Масалова дважды засыпало землей под обрушенными 

скатами блиндажа. Боевые товарищи находили и откапывали их. За бои в Сталинграде 

доблестный 220-й полк получил гвардейское знамя. В это время Николай Масалов был 

назначен ассистентом в знаменный взвод. Помимо этого 22 декабря 1942 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР за проявленную отвагу ему была присуждена медаль 

«За оборону Сталинграда» [4, л. 114].  

Николай Иванович прошел долгий боевой путь. В составе 220-го гвардейского полка он 

форсировал Дон, Северский Донец, Днепр, Днестр. Затем на очереди были Висла и Одер. 

Боевые подвиги повсюду сопровождали его.  

29 января 1944 г. заряжающему минометной батареей 120-милиметровых минометов гвардии 

ефрейтору Масалову была присуждена медаль «За отвагу». В боях на Украине за населенный 

пункт Софиевка Никопольского района его минометный расчет героически уничтожил один 

станковый пулемет, 2 дзота, 2 повозки с боеприпасами и 15 солдат противника [2, л. 2]. С 

личного оружия (винтовки) сам Николай Иванович в этом сражении уничтожил 7 вражеских 

солдат. 

Следующие награды нашли героя в боях за Берлин. В апреле 1945 г. столица гитлеровской 

Германии оказалась в плотном огневом кольце окружения. Данный месяц для Николая 

Ивановича Масалова стал поистине геройским. 20 апреля 1945 г. автоматчик полковой роты 

автоматчиков гвардии старший сержант Масалов удостоился высокой награды – медали «За 

боевые заслуги». Дана она была ему за то, что он 15 апреля при штурме населенного пункта 

Заксендорф с полковым знаменем в руках бесстрашно обошел солдатские траншеи и пошел 

впереди атакующих советских бойцов, своим доблестным примером увлекая их вперед [3, 

л. 3]. 

В боях за тот же Заксендорф на западном берегу реки Одер старший сержант Масалов 

16 апреля, действуя в составе стрелкового подразделения, при штурме траншей противника 

одним из первых ворвался в во вражеские укрепления, где гранатами забросал пулеметный 

расчет гитлеровцев, уничтожив при этом 4 немецких солдата [4, л. 114]. Кроме того из 

собственного автомата Николай Иванович уничтожил еще 9 вражеских солдат. Тем самым, 

всего в бою он уничтожил 13 противников. 7 мая 1945 г. Николай Иванович получает за этот 

подвиг орден Славы III степени. 

Настало время штурма Берлина. За час до начала артподготовки Николай Масалов в 

сопровождении двух ассистентов приносит знамя полка к берлинскому Ландвер-каналу. До 

начала атаки оставалось уже 50 минут. Вокруг установилась тишина – тревожная и 
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напряженная. Неожиданно сквозь это призрачное безмолвие, смешанное с дымом и 

оседающей пылью, послышался детский плач. Он доносился словно откуда-то из-под земли, 

глухо и призывно. Ребенок с плачем произносил одно понятное всем слово: «Муттер...». 

Раньше других детский голос уловил старший сержант Масалов. Оставив у гвардейского 

знамени своих ассистентов, он поднялся почти во весь рост и напрямик побежал в штаб к 

генералу за одобрением спасти девочку. Получив генеральское одобрение, Николай 

Иванович приступил к отважной миссии. Орудия, минометы, автоматы, карабины советских 

солдат прикрывали его шквальным огнем. Гвардейцы прицельно били по огневым точкам 

врага. Вскоре он достиг цели: под мостом им была найдена трехлетняя девочка, сидящая 

возле убитой матери. Старший сержант встал над бетонным парапетом, закрыв собой от пуль 

немецкую девочку. В этот момент над крышей иссеченного осколками дома с колоннами 

поднялся ослепительный диск солнца. В эту минуту началась артподготовка, словно салютуя 

человечности русского солдата. 

Сам Н.И. Масалов об этом моменте вспоминал следующее: «Перебрался я через 

нейтральную зону. Заглядываю в один, другой подъезд домов – чтоб, значит, сдать ребенка 

немцам, гражданским. А там пусто – ни души. Тогда я прямым ходом в свой штаб. Товарищи 

окружили, смеются: «Покажи, что за «языка раздобыл». А сами кто галеты, кто сахар 

девочке суют, успокаивают ее. Сдал ее с рук на руки капитану в накинутой плащ-палатке, 

который воды ей из фляжки давал. А потом я вернулся к знамени» [1]. 

Берлин был взят, закончилась четырехлетняя война. Знаменитый памятник, прототипом 

которого и стал Николай Иванович Масалов, был открыт через четыре года после окончания 

войны – в мае 1949 г. Постепенно монумент завоевывал все большую популярность у людей 

из многих стран мира и вместе с тем порождал различные легенды. Так, в частности, 

считалось, что вынес немецкую девочку с поля боя во время перестрелки действительно 

советский солдат, но при этом он был тяжело ранен и умер в госпитале [1]. Одновременно с 

этим отдельные энтузиасты, которых не устраивала эта легенда, предпринимали 

неоднократные, но до поры безуспешные поиски неизвестного героя. Сам же Николай 

Иванович узнал о памятнике случайно: увидел его изображение на коробке спичек. 

Н.И. Масалов не любил рассказывать о своих подвигах. Он считал неудобным заниматься 

бахвальством. При жизни мало кто знал какие уникальные материалы хранятся в личном 

архиве солдата: награды, фотографии, грамоты, книги, альбомы, письма, открытки, 

журнальные и газетные статьи [5]. Однако в середине 60-х гг. к Николаю Ивановичу в 

одночасье пришла известность. О нем рассказывали в центральных советских газетах и 

журналах, а также в зарубежных средствах массовой информации. Тогда же советские и 

германские кинематографисты сняли полнометражный документальный фильм «Парень из 
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легенды». В 1965 г. вышла в свет книга П.С. Ворошилова «Подвиг, отлитый в бронзу». В 

этом же году, в канун 20-летия Победы, Н.И. Масалов впервые после войны побывал в 

столице ГДР. Тогда бронзовый памятник и его прототип свиделись воочию. 
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Вовремя, 

Без опозданья, 

Выполнив долг святой, 

Без одного с заданья 

Группа пришла домой… 

В. Молчанов 

Родился Александр Константинович Гровец (рис. 1) 12 Марта 1915 года в деревне Мокшаны, 

ныне Сенненского района Витебской области, в семье крестьянина. Образование среднее. 

Работал слесарем. С 1932 года а Красной Армии. В 1935 году окончил Ульяновскую лётную 

школу. Затем работал в аэроклубе города Шахты Ростовской области. В 1941 году вновь 

призван в Красную Армию. 

С Июня 1942 года Младший лейтенант А. К. Горовец в действующей армии. Сражался в 

составе 166-го ИАП  ( 88-го Гвардейского ИАП ). 

6 Июля 1943 года заместитель командира эскадрильи 88-го Гвардейского истребительного 

авиационного полка  ( 8-я Гвардейская истребительная авиационная дивизия, 5-й 

истребительный авиационный корпус, 2-я Воздушная армия, Воронежский фронт )  Гвардии 

старший лейтенант А. К. Горовец вступил в бой с 20 вражескими бомбардировщиками и 9 из 

них сбил. Погиб в этом бою. 

Всего произвёл 74 боевых вылета, в 11 воздушных боях сбил 11 вражеских самолётов лично 

и 6 - в группе с товарищами. 

28 Сентября 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, 

посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

Похоронен в деревне Зоринские дворы. Улицы в Москве, Минске, Витебске, Богушевске, а 

также совхоз Сенненского района и школа деревни Мокшаны носят его имя. 

Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени; медалями. 
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  Рис. 1. А. К. Горовец. 

До Июля 1943 года имя Алексея Горовца было известно лишь его близким друзьям и 

знакомым. Ординарный лётчик, каких в ВВС масса, он считался стариком в возрасте 28 лет. 

Армейскую лямку Горовец начал тянуть ещё в 1932 году, в 1935 году ушёл на гражданку, 

работал инструктором в аэроклубе. В Июне 1941 года его призвали в ВВС, но на фронт не 

отправили: Горовец продолжал учить летать молодых. Только в Июле 1942 года опытный 

лётчик попал в 166-й ИАП, вооружённый истребителями ЛаГГ-3. После перевооружения 

полка новыми самолётами Ла-5, Горовцу досталась именная машина "Эскадрилья Валерий 

Чкалов"  ( по некоторым источникам - с бортовым номером "211" белого цвета. Возможно, с 

учётом опечатки - "21" или "11" ). 

Приказом НКО СССР от 21 Мая 1943 года 166-й ИАП был преобразован в 88-й Гвардейский 

ИАП. К 5 Июля Алексей Горовец выполнил 73 боевых вылета, в 10 воздушных боях сбил 2 

самолёта лично и 6 в группе. Не самый плохой результат, но и далеко не самый 

выдающийся. Кто бы мог подумать, что последний боевой вылет лётчика станет поистине 

эпическим ?! 

6 июля 1943 года, ближе к вечеру, когда немного начала спадать жара, эскадрилья 

истребителей патрулировала район населенных пунктов Владимировка-Кочетовка-

Зоринские Дворы-Ольховатка. В 19 часов 40 минут наши авиаторы вступили в бой с 

группами вражеских самолетов, в котором одержали верх. Враг был отогнан. Потерь с нашей 

стороны не было. Только в машине замыкающего, гвардии лейтенанта Александра Горовца, 

была разбита рация. Пора была возвращаться на аэродром. И в этот момент Горовец заметил 

большую группу вражеских бомбардировщиков "Юнкерс-88", следовавших к передовому 

краю наших позиций. Они шли без прикрытия истребителями. Из-за потери рации Горовец 

не смог доложить о происходящем ведущему группы капитану А. Мишустину. (рис.2) 
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Рис.2. Боевые друзья: А. К. Горовец( слева) и В. И. Мишустин 

У летчика был выбор: вступить в неравный бой с самолетами противника или уйти за своей 

группой. 

Значит, оставить наши войска под сильнейшей бомбежкой неприятеля. Раздумывал недолго - 

и стремительно врезался в строй фашистских бомбардировщиков. Уже в первой лобовой 

атаке поджег ведущую машину. "Юнкере" накренился, задымил и рухнул на землю. Строй 

немцев был нарушен. 

Новый заход, атака - и еще один "фриц" с ревом несется к земле. За ним распустили черные 

шлейфы дыма третий, четвертый, пятый... 

С восторгом наблюдали за неравным воздушным боем пехотинцы, артиллеристы и танкисты, 

громкими возгласами они вели счет победам героя. Когда Горовец уничтожил девятый 

вражеский бомбардировщик, горючее на исходе. Летчик начал набирать высоту и взял курс 

на свой аэродром. В этот момент его атаковали четыре истребителя "фокке-вульф-190", 

подоспевшие на помощь "юнкерсам" Александр открыл огонь, но кончились боеприпасы и 

он пошел на таран. Кабину истребителя прошила пулеметная очередь. Самолет героя, войдя 

в штопор, глубоко ушел в землю. 

Сообщение из сводки Совинформбюро за 13 июля 1943 года: "...Летчик гвардии лейтенант 

Горовец встретился в воздухе с группой немецких самолетов. Вступив с ними в бой, тов. 

Горовец сбил 9 немецких бомбардировщиков". 

Трудно сказать, что произошло в последние секунды с лётчиком. Что он предпринял, о чём 

думал?   Приходится лишь догадываться, что в огненной круговерти воздушной схватки 

тяжелораненный Александр пытался вывести повреждённый истребитель из смертельного 

пике, но тщетно. Из последних сил лётчик откpыл фонаpь кабины и pванyл кольцо паpашюта 

в надежде, что при его открытии удастся оставить машину. Но мощный воздyшный поток 

обоpвал кyпол. Самолёт вpезался в pыхлый чеpнозём на хyтоpе Зоpинские двоpы, что в 
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Ивнянском pайоне Белгоpодской области...( сейчас на данном месте находится памятник 

рис.3) 

 
Рис.3. 

До боли сжались сердца сбежавшихся к месту катастрофы людей. Там, где упал истребитель, 

валялись обломки крыльев и хвостового оперения. Недалеко, в стороне, нашли погнутую 

лопасть винта и изорванный пилотский шлем. Мотор и фюзеляж машины ушли глубоко в 

землю. 

Среди наблюдавших за воздушным боем были 9-летний Серёжа Сергеев, его двоюродный 

брат 7-летний Толик Черкассов и 13-летний Саша Лобачев. Они видели в небе белый купол 

парашюта и надеялись, что лётчику удалось спастись. И именно им суждено было 

впоследствии вписать последнюю страницу в биографию Гвардии старшего лейтенанта 

Александра Константиновича Горовца, удостоенного 28 Сентября 1943 года звания Героя 

Советского Союза. Однако тогда он числился без вести пропавшим. 

Странно,  но  даже  после  окончания  войны,  поисками  следов  пропавшего  летчика  никто 

не  занимался,  хотя  о  его  подвиге  продолжали  упоминать  в  прессе.  Трудно сказать, скол

ько бы времени герой летчик  продолжал  считаться  пропавшим  без  вести.  Но летом 1957 г

ода  трое молодых парней жителей  хутора,  по  собственной  инициативе  занявшись раскоп

ками на огороде, куда упал истребитель, наконецто,  обнаружили  обломки  самолета  и  оста

нки  погибшего  летчика.  На  фюзеляже  истребителя  Ла5ФН  еще  сохранилась  дарственна

я  надпись  «От  колхозников  и  колхозниц  Горьковской  области»  и  номер  73, а на киле «

Красная ломаная стрела молния».  По  найденным  у  летчика  документам  и  ордену  Красно

го  Знамени  было  установлено,  что  они  принадлежат  старшему  лейтенанту  Горовцу.  Ос

танки  летчика  были,  наконецто,  торжественно  похоронены  на  кладбище  хутора  Зоринск

ие  Дворы.       А  теперь  немного  информации  о  пикировщиках  Люфтваффе,  с  которыми 

вел  бой  Горовец.  Итак,  по  немецким  данным  6  июля  1943  года  пикирующие бомбарди

ровщики  Ju 87  (немцы  называли  их  «Штуками»)  из  StG.2  «Immelmann»  и  StG.77  4 го  в
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оздушного  флота,  в  полосе  действия  которого  вел  бой  Горовец,  совершили  793  боевых

  вылета.  Эскадра  «Иммельманн»  потерь  не  имела,  а  StG.77  потеряла  пять  «Штук»  (ещ

ё  пять  «Штук»  были  повреждены).  Можно  смело  утверждать,  что  Горовец  вел  бой име

нно  с  пикировщиками  из  StG.77  и,  думается,  нелишним  будет  сказать  несколько  слов  

о  летчиках  этой  эскадре,  самолеты  которой  базировались  на  полевых  аэродромах Толок

онное и Бебаровка южнее Белгорода.    

Подвиг Александра Горовца золотыми буквами вписан в историю Великой Отечественной 

войны. По материалам наградного листа, за время своей боевой деятельности он совершил 

74 боевых вылета, в 11 воздушных боях лично сбил 11 самолётов противника и 6 в составе 

группы, уничтожил 40 автомашин и 24 повозки с боеприпасами.   

За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу и геройство, 

проявленные в борьбе с немецко - фашистскими захватчиками, за беспримерный подвиг, 

совершённый в последнем бою, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 

Сентября 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали "Золотая Звезда". 

Об Александре Константиновиче рассказывают стенды в Минском краеведческом музее, а 

также в музеях тех областей и городов, с которыми связан его жизненный и боевой путь. На 

597-м километре автострады Москва - Симферополь, где когда - то гремели ожесточённые 

бои, установлены памятники прославленным воинам. Среди них - высокий гранитный 

постамент с бронзовым бюстом А. К. Горовца (рис.4). Имя прославленного лётчика 

увековечено в названиях улиц в Москве, Минске, Витебске и Богушевске, совхоза в 

Сенненском районе и многих школ. В городе Шахты, на площади Свободы, установлен 

памятник Герою. 

 
Рис.4. 
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Наши летчики-асы во время Великой Отечественной войны наводили ужас на немцев. 

Широко известным стал возглас "Ахтунг! Ахтунг! В небе Покрышкин!". Но Александр 

Покрышкин был не единственным советским асом. Мы вспомнили самых результативных. 

1) Иван Никитович Кожедуб 

 
Рис. 3. Иван Никитович Кожедуб 

Иван Кожедуб родился в 1920 году в Черниговской губернии. Он считается самым 

результативным русским летчиком-истребителем в личном бою, на его счету 64 сбитых 

самолета. Начало карьеры прославленного летчика складывалась неудачно, в первом же бою 

его самолет был серьезно поврежден вражеским «Мессершмитом», а при возвращении на 

базу его еще по ошибке обстреляли русские зенитчики, и лишь чудом ему удалось 

приземлиться. Самолет восстановлению не подлежал, и незадачливого новичка даже хотели 
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перепрофилировать, но командир полка за него заступился. Лишь во время своего 40-го 

боевого вылета на Курской дуге Кожедуб, сам уже став «батей» — заместителем командира 

эскадрильи, сбил своего первого «лаптежника», так наши называли немецкие «Юнкерсы». 

После этого счет пошел на десятки. 

Последний бой в Великую Отечественную, в котором он сбил 2 FW-190, Кожедуб провёл в 

небе над Берлином. Кроме того, на счету Кожедуба числятся также два сбитых в 1945 году 

американских самолёта «Мустанг», которые атаковали его, приняв его истребитель за 

немецкий самолёт. Советский ас действовал по принципу, который исповедовал еще при 

работе с курсантами - «любой неизвестный самолет — враг». За всю войну Кожедуб ни разу 

не был сбит, хотя нередко его самолет получал очень серьезные повреждения. 

2) Александр Иванович Покрышкин 

 
Рис. 4. Александр Иванович Покрышкин 

Покрышкин – один из самых известных асов русской авиации. Родился в 1913 году в 

Новосибирске. Свою первую победу он одержал уже на второй день войны, сбив немецкий 

«Мессершмит». Всего на его счету 59 сбитых лично самолетов и 6 в группе. Впрочем, это 

лишь официальная статистика, поскольку, будучи командиром авиаполка, а затем и 

авиадивизии, Покрышкин порой отдавал сбитые самолеты молодым пилотам, чтобы 

поощрить их таким образом. Его тетрадка, озаглавленная «Тактика истребителей в бою», 

стала настоящим пособием для воздушной войны. Говорят, что немцы предупреждали о 

появлении русского аса фразой: «Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в воздухе». Тому, кто собьет 

Покрышкина, сулили большую награду, но русский летчик оказался немцам не по зубам. 

Покрышкин считается изобретателем «кубанской этажерки» – тактического приема 

воздушного боя, немцы прозвали его «кубанским эскалатором», поскольку расположенные 

попарно самолеты напоминали гигантскую лестницу. В бою уходившие от первой ступени 

немецкие самолеты попадали под удар второй, а затем и третьей ступени. Другими его 

излюбленными приемами были «соколиный удар» и «скоростные «качели». Стоит отметить, 
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что большинство своих побед Покрышкин одержал в первые годы войны, когда немцы 

имели значительный перевес в воздухе.  

 

3) Николай Дмитриевич Гулаев 

 
Рис. 5. Николай Дмитриевич Гулаев 

Родился в 1918 году в станице Аксайской неподалеку от Ростова. Его первый бой 

напоминает подвиг Кузнечика из кинофильма «В бой идут одни старики»: не имея приказа, 

впервые в жизни взлетев ночью под вой воздушной тревоги на своем «Яке», ему удалось 

сбить немецкий ночной истребитель «Хейнкель». За такое самовольство ему объявили 

взыскание, при этом представив к награде. В дальнейшем одним сбитым самолетом за вылет 

Гулаев обычно не ограничивался, трижды он одержал четыре победы в день, дважды 

уничтожил три самолета, в семи боях сделал дубль. Всего сбил 57 самолетов лично и 3 в 

группе. Один вражеский самолет Гулаев, когда у него кончился боезапас, взял на таран, 

после чего сам попал в штопор и едва успел катапультироваться. Его рискованная манера 

боя стала символом романтического направления в искусстве воздушного поединка. 

4) Григорий Андреевич Речкалов 

 
Рис. 6. Григорий Андреевич Речкалов 
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Родился в 1920 году в Пермской губернии. Накануне войны на врачебно-летной комиссии у 

него была обнаружена легкая степень дальтонизма, но командир полка даже не посмотрел на 

медицинское заключение – пилоты были очень нужны. Свою первую победу одержал на 

устаревшем биплане И-153 под номером 13, несчастливом для немцев, как он шутил. Затем 

попал в группу Покрышкина и прошел обучение на «Аэрокобре» – американском 

истребителе, который прославился крутым нравом – он очень легко входил в штопор при 

малейшей ошибке пилота, сами американцы на таких летали неохотно. Всего сбил 56 

самолетов лично и 6 в группе. Пожалуй, ни у одного другого нашего аса на личном счету нет 

такого разнообразия типов сбитых самолетов, как у Речкалова, это и бомбардировщики, и 

самолеты штурмовой авиации, и разведчики, и истребители, и транспортники, и 

относительно редкие трофеи – «Савойя» и ПЗЛ-24.  

5) Георгий Дмитриевич Костылев 

 
Рис. 7. Георгий Дмитриевич Костылев 

Родился в Ораниенбауме, нынешнем Ломоносове, в 1914 году. Лётную практику начинал в 

Москве на легендарном Тушинском аэрополе, на котором сейчас строится спартаковский 

стадион. Легендарный балтийский ас, закрывавший небо над Ленинградом, одержавший 

наибольшее количество побед в морской авиации, сбил лично не менее 20 самолетов 

противника и 34 – в группе. Свой первый «Мессершмит» сбил 15 июля 1941-го. Воевал на 

полученном по лендлизу британском «Харрикейне», на левом борту которого красовалась 

большая надпись «За Русь!». В феврале 43-го угодил в штрафбат за то, что устроил разгром в 

доме майора интендантской службы. Костылев был поражен изобилием явств, которыми тот 

потчевал своих гостей, и не смог сдержаться, поскольку знал не понаслышке, что 

происходило в блокадном городе. Его лишили наград, разжаловали в красноармейцы и 

отправили на Ораниенбаумский плацдарм, в места, где прошло его детство. Штрафники 

сберегли героя, и уже в апреле он вновь поднимает в воздух свой истребитель и одерживает 
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победу над врагом. Позже его восстановили в звании, вернули награды, однако вторую 

Звезду Героя он так и не получил.  

Маресьев Алексей Петрович 

 
Рис. 8. Маресьев Алексей Петрович 

Человек-легенда, ставший прототипом героя повести Бориса Полевого «Повесть о 

настоящем человеке», символ мужества и стойкости русского воина. Родился в 1916 году в 

городе Камышине Саратовской губернии. В бою с немцами его самолет был подбит, 

раненному в ноги летчику удалось приземлиться на территории, занятой немцами. После 

чего он 18 дней ползком выбирался к своим, в госпитале ему ампутировали обе ноги. Но 

Маресьеву удалось вернуться в строй, он научился ходить на протезах и снова поднялся в 

небо. Поначалу ему не доверяли, в бою всякое может случиться, однако Маресьев доказал, 

что он может воевать не хуже других. В итоге к сбитым до ранения 4 немецким самолетам 

добавилось еще 7. Повесть Полевого о Маресьеве разрешили напечатать только после войны, 

чтобы немцы не дай Бог, не подумали, что в советской армии некому воевать, приходится 

инвалидов посылать. 

6) Попков Виталий Иванович  

 
Рис. 9. Попков Виталий Иванович 

Этого летчика также нельзя не упомянуть, ведь именно он стал одним из самых известных 

воплощений летчика-аса в киноискусстве – прототипом знаменитого Маэстро из фильма «В 

бой идут одни старики». «Поющая эскадрилья» действительно существовала в 5-м 
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гвардейском истребительном авиационном полку, где служил Попков, в ней был свой 

собственный хор, а два самолета ей подарил сам Леонид Утесов. 

Попков родился в Москве в1922 году. Свою первую победу одержал в июне 1942 года над 

городом Холм. Участвовал в боях на Калининском фронте, на Дону и Курской дуге. Всего он 

совершил 475 боевых вылетов, провел 117 воздушных боев, лично сбил 41 самолет 

противника плюс 1 в группе. В последний день войны Попков в небе над Брно сбил 

легендарного немца Хартмана, самого результативного аса Второй мировой, но тому удалось 

приземлиться и остаться в живых, правда, от плена это его все равно не спасло. 

Популярность Попкова была так велика, что ему при жизни в Москве был поставлен 

памятник.  
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Прославленный снайпер 54-го стрелкового полка Людмила Михайловна Павличенко, за годы 

Великой Отечественной войны уничтожившая 309 германских солдат и офицеров (в том 

числе 36 снайперов противника), родилась 12 июля 1916 г. на Украине в городе Белая 

Церковь в семье служащих [1, с. 217]. В 1937 г. Л.М. Павличенко поступила на исторический 

факультет Киевского университета с целью стать преподавателем или ученым. Будучи 

студенткой она прошла  школу снайперов. 

Когда немцы в июне 1941 г. пересекли границу Советского Союза Людмила  жила в 

Одессе. Узнав о вражеском вторжении, она сразу же пошла в добровольцы. В то время 

девушек в основном направляли в санитарные батальоны, но Людмила упорно рвалась в 

снайперы. Ей пришлось пройти предварительный отбор. Ее командир дал ей задание – 
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застрелить из винтовки на выбор или немца или румына. Людмила Михайловна положила 

сразу двоих. 

После этого рядовая Павличенко была сразу же зачислена в 25-ю стрелковую дивизию имени 

Василия Ивановича Чапаева. В первый же день на фронте она столкнулась с врагом лицом к 

лицу. На ее глазах был убит советский солдат. Первоначально парализовавший Людмилу 

страх исчез, она взяла в руки оружие и стала безжалостно стрелять. Под Одессой 

Л.М. Павличенко получила боевое крещение, открыв свой боевой счет. В одном из боев она 

была контужена, однако поле боя не покинула и вообще отказалась оправиться в госпиталь. 

В октябре 1941 г. Приморская армия, в состав которой входила 25-я стрелковая дивизия, 

была переброшена в Крым для защиты города Севастополя. Каждый день, как только 

забрезжит рассвет, снайпер Л. Павличенко уходила «на охоту». Часами, днями, при любой 

погоде, она, тщательно замаскировавшись, выслеживала врагов. На задания ходила вместе с 

боевым товарищем Леонидом Куценко, который в дивизию пришел одновременно с ней. 

Однажды командование приказало им уничтожить обнаруженный разведчиками командный 

пункт противника. Людмила и Леонид отправились в указанный район и стали ждать. Через 

некоторое время из землянки вышли несколько офицеров. Снайперы открыли по ним 

прицельный огонь. Услышав выстрелы, из землянки вышли еще несколько человек, и тут же 

они сраженные упали замертво. Звуки выстрелов привлекли других немцев, они начали 

обстреливать позиции снайперов. Но Павличенко и Куценко успели отойти, а затем, сменив 

огневую позицию, снова открыли огонь по появлявшимся целям. Потеряв многих офицеров 

и связистов, враги вынуждены были покинуть свой командный пункт. 

Гитлеровцы в свою очередь охотились за нашими снайперами, устраивали ловушки, 

высылали на поиски своих снайперов и автоматчиков. Однажды, когда Павличенко и 

Куценко находились в засаде, фашисты обнаружили их и тут же открыли ураганный 

минометный огонь. Осколками близко разорвавшейся мины Леонид был тяжело ранен. 

Людмила сумела вынести его и под огнем пробраться к своим. Но спасти Леонида не удалось 

– раны оказались слишком тяжелыми. 

Людмила Михайловна не только сама била фашистов, но и обучала меткой стрельбе других, 

передавая им свой бесценный боевой опыт. Она воспитала не один десяток хороших 

снайперов. «Ненависть многому учит. Она научила меня убивать врагов… Ничем нельзя 

утолить жажду мести. Пока хоть один захватчик ходит по нашей земле, я буду беспощадно 

бить врага», – сказала однажды в Москве Людмила Михайловна. 

«Многому меня научили и немецкие снайперы, и их наука пошла в пользу… Они меня 

научили, прежде всего, тому, как надо поставить каску на палку, чтобы можно было 

подумать, что это человек. Я, бывало, вижу, стоит фриц. «Ну, - думаю, - мой!» Стреляю, а 
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оказывается, попала только в каску. Доходило даже до того, что по нескольку выстрелов 

давала и все не догадывалась, что это не человек. Ставили они еще манекены; прямо как 

живой фриц стоит, тоже открываешь огонь. Здесь были случаи, что проводили этим не 

только снайперов, но и артиллеристов», - рассказывала прославленный советский снайпер. 

Весной 1942 г. командование части поручило Людмиле уничтожить немецкого стрелка, 

которого никак не удавалось ликвидировать. У него была своя тактика: выслеживая 

противника, снайпер не спешил его ликвидировать, а приближался поближе. Долго лежала 

Людмила в выжидании. День прошел, вражеский снайпер не подавал признаков жизни. Он 

заметил наблюдателя, но решил не бить, хотел выследить ее и уложить на месте.  

Людмила тихо свистнула, приказав тем самым наблюдателю, лежавшему метрах в 

пятидесяти от нее, уйти. Осталась она и на ночь, ведь, по ее размышлениям, немецкий 

снайпер наверняка привык спать в блиндаже и поэтому вымотается быстрее, чем она, если 

застрянет здесь на ночь. Так лежали они оба сутки, не шелохнувшись. Утром опять лег 

туман. Голова отяжелела, в горле першило, одежда пропиталась сыростью, и даже руки 

ломило.  

Медленно, нехотя туман рассеялся, просветлело, и Павличенко увидела, как, прячась за 

макет коряги, снайпер передвигался едва заметными толчками. Все ближе и ближе 

подползал он к ней. Она двинулась ему навстречу. Одеревеневшее тело стало тяжелым и 

неповоротливым. Сантиметр за сантиметром, преодолевая холодную каменистую подстилку, 

держа винтовку перед собой, Людмила не отрывала глаз от оптического прицела. Секунда 

приобрела новую, почти бесконечную протяженность. Вдруг в прицел Люда уловила 

водянистые глаза, желтые волосы, тяжелую челюсть. Вражеский снайпер смотрел на нее, 

глаза их встретились. Напряженное лицо исказила гримаса: он понял, что перед ним 

женщина! Мгновение решало жизнь, и она спустила курок винтовки. На спасительную 

секунду выстрел Людмилы был опережающим. Она вжалась в землю и успела увидеть в 

прицеле, как моргнул полный ужаса глаз противника. Гитлеровские автоматчики молчали. 

Людмила выждала некоторое время, потом поползла к снайперу. Она вынула снайперскую 

книжку гитлеровца, прочла: «Дюнкерк». Рядом стояла цифра. Еще и еще французские 

названия и цифры. Более четырехсот французов и англичан приняли смерть от его руки. Он 

открыл свой счет в Европе в 1940 г. Сюда же, в Севастополь, его перебросили в начале 

1942 г., и цифра «сто» была прочерчена тушью, а рядом общий итог — «пятьсот». Людмила 

взяла его винтовку, поползла к своему переднему краю. 

В июне 1942 г. Людмила Михайловна была тяжело ранена и эвакуирована из Севастополя. 

Это спасло ей жизнь, через время легендарная 25-я Чапаевская дивизия почти полностью 

погибла. В Москве приняли окончательное решение отозвать Л.М. Павличенко с передовой. 
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16 июля 1942 г. Людмиле Михайловне была вручена правительственная награда – орден 

Ленина. В наградном листе содержалась следующая поясняющая информация: «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…» [2, л. 1]. 

В августе 1942 г. делегация советской молодежи в составе секретаря МК ВЛКСМ 

Н. Красавченко, Л. Павличенко и В. Пчелинцева по приглашению молодежных организаций 

выехала в США. Советских людей там встречали с необычайным подъемом. Всюду их 

приглашали на митинги и собрания. Газеты писали о наших снайперах на первых полосах. В 

адрес делегации шел нескончаемый поток писем, телеграмм. В Соединенных Штатах 

Павличенко встречалась с женой президента Элеонорой Рузвельт [3, с. 47]. 

Для далекой Америки мировая война, громыхавшая в Европе, была событием весьма 

отдаленным. Но Людмиле Михайловне удалось изменить отношение американцев. Особенно 

всем запомнился митинг в Чикаго. Она сказала тогда прилюдно: «Джентльмены, мне 25 лет. 

На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, 

джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!..». На минуту среди 

присутствующих на митинге людей воцарилась тишина, а затем толпа взорвалась 

оглушительными аплодисментами. 

Помимо США осенью 1942 г. советская делегация посетила с визитом Канаду и 

Великобританию. В Великобританию вылет был произведен по приглашению английского 

правительства, в частности Министерства информации [3, с. 138]. 

В 1943 г. майор береговой службы Л.М. Павличенко окончила курсы подготовки 

офицерского состава «Вымпел» [1, с. 217]. 25 октября этого же года лейтенанту Людмиле 

Михайловне Павличенко было присуждено звание Героя Советского Союза [4, л. 1]. 

Сопровождалось данное присуждение и награждением еще одним орденом Ленина и 

медалью «Золотая звезда». В 1945 г. Л.М. Павличенко  закончила Киевский государственный 

университет. В 1945-1953 гг. Людмила Михайловна являлась научным сотрудником 

Главного штаба ВМФ. В мирные годы она являлась частым участником международных 

конгрессов и конференций, вела активную работу в комитете ветеранов войны [1, с. 217]. 

В 1957 г., 15 лет спустя после поездки по Соединенным Штатам, Элеонора Рузвельт 

приехала в Москву. Холодная война была в разгаре, и советские власти контролировали 

каждый ее шаг. После долгих ожиданий Элеонора Рузвельт наконец-то получила разрешение 

на встречу со своим старым другом Людмилой Павличенко. Их свидание произошло дома у 

Людмилы Михайловны, в двухкомнатной квартире в центре города. Поначалу старые 

знакомые беседовали, соблюдая все формальности, диктуемые им положением, но вдруг 
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Л.М. Павличенко, под неизвестным предлогом, затянула гостью в спальню и захлопнула 

дверь. Наедине Людмила Михайловна дала волю чувствам: полуплача или полусмеясь, она 

обняла гостью, тем самым показав, как рада была ее видеть. Только тогда они смогли 

шепотом, вдали от лишних глаз и ушей, вспомнить о невероятной поездке по США, 

сделавшей их близкими друзьями. 

Скончалась Людмила Михайловна Павличенко в Москве 27 октября 1974 г. Память о 

прославленной женщине-снайпере, Герое Советского Союза, жива до сих пор и будет жить 

вечно. 
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Многим школам в нашей стране присвоены имена выдающихся людей, являвшихся либо 

бывшими учениками данного учебного заведения, либо уроженцами тех мест. В честь 

одного из таких деятелей названа и моя родная школа, которую я окончила. Находится она в 
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селе Стрелецкое Белгородского района и носит славное имя Героя Советского Союза Андрея 

Егоровича Черникова. О нем и о его героических подвигах мне бы и хотелось поведать. 

Андрей Егорович Черников родился 17 ноября 1912 г. в селе Казацкое нынешнего 

Яковлевского района Белгородской области в семье крестьянина. В родном селе он окончил 

семилетнюю школу, затем пошел в школу фабрично-заводского обучения в городе 

Белгороде. В 1934 г. Андрей Егорович добровольцем уходит в Красную Армию. В этом же 

году он был направлен в 1-ю Московскую революционную пулеметную школу имени ВЦИК,  

которую успешно заканчивает в 1935 г. [4, с. 721]. 

После возвращения домой снова в ряды Красной Армии ему пришлось встать через 6 лет – в 

августе 1941 г. За долгий период Великой Отечественной войны А.Е. Черников храбро 

сражался с гитлеровскими войсками на Западном, Донском, Воронежском и 2-м 

Прибалтийском фронтах. В боях с противником он дважды получал ранения. 

Приказом от 27 марта 1943 г. А.Е. Черникову была вручена первая крупная награда – медаль 

«За боевые заслуги». В этот период Андрей Егорович являлся помощником командира 

батальона по материально-техническому обеспечению 230-го отдельного батальона связи 51-

й гвардейской стрелковой дивизии и находился в звании гвардии капитана интендантской 

службы [2, л. 228]. В наградном листе содержалось следующее: «Работая помощником 

командира батальона по материально-техническому обеспечению, товарищ Черников 

своевременно обеспечивает бойцов как продовольствием, так и другими видами 

довольствия. В наступательных боях по уничтожению окруженной немецкой группировки 

под Сталинградом товарищ Черников вопрос снабжения бойцов держал в центре внимания, 

и бойцы регулярно получали горячую пищу. За хорошее руководство хозподразделением, за 

своевременное обеспечение бойцов и командиров питанием в период наступательных боев 

товарищ Черников достоин правительственной награды – медали «За боевые заслуги» [2, 

л. 228]. 

В июле 1943 г. грянула Курская битва. Непосредственное участие в боевых действиях 

принял и Андрей Егорович. На тот момент он являлся командиром 2-го стрелкового 

батальона 154-го гвардейского стрелкового полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии [3, 

л. 2]. Утром 6 июля на участке шоссейной дороги Курск – Белгород западнее села Яковлево 

Томаровского района противник бросил в наступление большое количество танков и 

авиации с целью прорыва второй полосы советской обороны. Противостоять противнику на 

данном участке фронта пришлось батальону гвардии капитана Черникова. Героический 

батальон, возглавляемый Андреем Егоровичем, несмотря на беспрерывную бомбежку с 

воздуха и сильный артиллерийско-минометный обстрел, в течение дня удерживал свой 

рубеж до получения боевого приказа. Солдаты подразделения дрались как истинные чудо-
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богатыри-гвардейцы, уничтожая живую силу и технику врага. За день боев батальон 

уничтожил 12 вражеских танков и до 500 вражеских офицеров и солдат [3, л. 7].  В течение 

дня бесстрашный командир батальона со своими подопечными несколько раз ходил в 

контратаку на врага. Он оставил рубеж только после получения приказа командования 

вечером 6 июля [1, с. 28]. Через некоторое время после этого боя «за личный героизм, 

решительность, отвагу  и отличное руководство вверенным ему подразделением» Андрей 

Егорович был удостоен правительственной награды – ордена Суворова III степени. 

Отличился А.Е. Черников и в боях за освобождение Прибалтики летом 1944 г. На тот момент 

он в звании гвардии майора занимал должность командира 1-го стрелкового батальона 341-

го гвардейского стрелкового полка 119-й гвардейской стрелковой дивизии 10-й гвардейской 

армии 2-го Прибалтийского фронта. Особое мужество и отвага были проявлены им в 

сражениях при прорыве сильно укрепленной оборонительной полосы противника на 

подступах к латвийскому городу Резекне. Действуя на главном направлении наступления 

дивизии, А.Е. Черников на высочайшем уровне организовал взаимодействие стрелковых рот 

возглавляемого им батальона с артиллерийскими подразделениями и осуществил глубокий 

прорыв вражеской обороны, что и определило победоносный исход боя за освобождение 

города. В Москве в честь освобождения Резекне был дан салют из 224 орудий. 

Позже наступление в западном направлении продолжилось, но перед советскими войсками 

возникла преграда – Лубанская низменность. Еще издавна считалось, что она является 

непроходимым препятствием. Гитлеровское командование рассчитывало затопить 

низменность с помощью здешних рек и задержать на этом рубеже советские войска. Десять 

дней красноармейцы с большими трудностями преодолевали это препятствие. Преодолев 

его, 4 августа 1944 г. они вышли к реке Айквиексте. Форсировать реку с ходу не удалось: на 

пути была прибрежная высота, на которой остановились немцы. Командованием 10-й 

гвардейской армии было принято решение перегруппироваться и действовать в ночное 

время. Командир стрелкового батальона А.Е. Черников создал две штурмовые группы и 

направил их в обход высоты. Началась кровавая битва. Андрей Егорович определил для 

своих подчиненных главную задачу – захватить хотя бы пару вражеских лодок. 

К 8 часам утра 5 августа 1-й стрелковый батальон 341-го гвардейского полка захватил на 

северном берегу Айквиексте плацдарм до километра в ширину и столько же в глубину. 

Воины бесстрашного батальона захватили вражеские плоты и лодки, первыми форсировали 

реку и захватили небольшой участок. В разгоревшемся здесь бою солдаты подразделения 

уничтожили свыше ста противников, захватили 18 орудий, 28 пулеметов и другое военное 

имущество противника [1, с. 12]. Гвардии майор Черников умело организовал отражение 

контратак противника, расширил захваченный плацдарм и способствовал переходу всей 
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дивизии в наступление [4, с. 721]. Враг изо всех сил старался уничтожить батальон, но он 

выстоял и смог открыть главным силам путь вперед. 

В годы войны при политотделе 10-й гвардейской армии выпускалась фронтовая газета 

«Боевое знамя». 28 августа 1944 г. в этой газете в разделе «Герои боев за Советскую 

Латвию» был опубликован очерк «Офицер Черников», в котором рассказывалось об этом 

героическом подвиге Андрея Егоровича и его чудо-солдат. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 г. за мужество, отвагу и героизм гвардии майору Черникову 

было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

В этом же 1945 г. после окончания войны А.Е. Черников заканчивает Высшие стрелково-

тактические курсы усовершенствования командного состава «Выстрел» и после этого в 

звании подполковника направляется на службу в Пермскую область. Там ему было дано 

задание возглавить Чернушкинский районный военкомат. Тамошним военным комиссаром 

он прослужил около 5 лет. 4 апреля 1950 г. Черников Андрей Егорович умер в одном их 

московских госпиталей. Похоронен он был в Москве на Введенском кладбище [1, с. 34]. 

  В 1973 г. инициативой участника Великой Отечественной войны Крамаровского одной из 

новых улиц Белгорода, расположенной недалеко от городской школы № 33, было присвоено 

имя Героя Советского Союза Черникова. 29 сентября 2011 г., рассмотрев обращения Совета 

ветеранов и коллектива Стрелецкой средней школы о присвоении данному учебному 

заведению имени Героя Советского Союза Черникова, земское собрание приняло 

одобрительное решение, и МОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» было 

присвоено имя Героя Советского Союза Андрея Егоровича Черникова. На здании школы 

была установлена мемориальная доска. 
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Огромное число советских пленных в первые два года войны было следствием германского 

превосходства на поле боя. Но не только. Многие народы СССР, особенно жители недавно 

присоединенных Прибалтики, Бессарабии, Западной Украины и Западной Белоруссии, 

поначалу видели в немецких войсках своих освободителей. 

Не проявляли особого желания сражаться за Сталина и за Советскую власть многие выходцы 

с Кавказа, из Средней Азии, из района Поволжья... Включенные в Красную Армию, армии 

бывших прибалтийских государств в своем большинстве с оружием в руках перешли на 

сторону немцев. 

Боевики Организации украинских националистов с началом войны нападали на советские 

войска в Западной Украине, а члены антисоветских организаций в Прибалтике еще до 

подхода германских частей смогли даже занять некоторые города, в частности Каунас. Да и 

многие бойцы и командиры из числа русских, восточных украинцев и восточных белорусов 

были деморализованы многолетним сталинским террором и самой советской системой и не 

проявляли должной стойкости в бою, легко сдаваясь в плен. 

Несколько иной была ситуация в эстонских, латвийских и до некоторой степени литовских 

частях, поскольку немцы все же разрешили в странах Прибалтики ограниченное местное 

самоуправление. Правда, тут отношение к литовцам было несколько хуже: в отличие от 

эстонцев и латышей они не считались арийским народом. Поэтому, в частности, литовская 

дивизия СС была сформирована позднее эстонской и латышской. 

К осени 1944 национальные формирования играли в германской армии существенную роль. 

Уже давно сражались на фронте прибалтийские дивизии: эсэсовская 15-я (литовско-

латышская, но с преобладанием латышей), 19-я (латышская) и 20-я (эстонская). Из украинцев 

сформировали 14-ю дивизию СС, летом 1944 г. попавшую в котел под Бродами, 

вырвавшуюся из окружения и после переформирования вновь введенную в бой на южном 

участке Восточного фронта в самом конце войны. В Италии с 1943 г. сражалась 162-я 
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пехотная дивизия, сформированная из тюркского населения Кавказа и Средней Азии. В 

Югославии в составе 1-й и 2-й кавалерийской дивизий, сформированных из казаков Дона, 

Кубани и Терека и народов Северного Кавказа, действовал 15-й кавалерийский корпус во 

главе с немецким генералом фон Панвицем. 

Тогда же формировалась 29-я дивизия СС РОНА (Русская освободительная народная армия) 

во главе с Брониславом Каминским. Каминский, бывший заключенный (неизвестно — 

уголовный или политический), жил в городе Локоть Брянской области, где работал 

инженеров на химзаводе. С приходом немцев он с 1942 г. возглавил администрацию 

"самоуправляющегося района Локоть" и ополчение, предназначенное для борьбы с 

партизанами. Потом из ополченцев сформировали бригаду СС, после ухода немцев из 

Локоти переброшенную против партизан Белоруссии, а в 1944 году — против варшавских 

повстанцев. 

Во время подавления Варшавского восстания бойцы Каминского беззастенчиво грабили 

население. Немцы приняли решение — Каминского арестовать. Тот бежал в Карпаты, в 

район Тарнополя, пытаясь присоединиться к отрядам антикоммунистической Украинской 

повстанческой армии (УПА), но в ноябре был убит агентами немецкой службы безопасности. 

После этих событий формирующаяся 29-я дивизия СС была включена в 1-ю дивизию РОА. 

30-я дивизия СС, формировавшаяся из бригады СС подполковника Зиглига, куда входили 

части белорусской самообороны (в основном — бывшие пленные русской национальности), 

была в дальнейшем влита в 1-ю и 2-ю дивизии РОА. В самом конце войны в Германии была 

вторично сформирована 30-я дивизия СС как национальная белорусская дивизия из 

ушедших с немцами белорусских коллаборационистов. В апреле 1945 года эта дивизия была 

брошена на итальянский фронт, но участия в боях так и не приняла. 

Для большинства нерусских народов СССР сотрудничество с Германией было попыткой 

противостоять советской политике разрушения национальных культур и русификации. 

Трагическую дилемму национальных движений во второй мировой войне хорошо выразил 

президент Белорусской народной рады Захарка: "Нет у нас выбора "либо-либо". Если 

выиграют немцы, то уничтожат нас всех, если выиграют Советы, то уничтожат 

интеллигенцию и ассимилируют народ... Третьего выхода нет". 

Интересна в этой связи история взаимоотношений немцев с национальным движением на 

Украине. В начале войны фракция Организации украинских националистов во главе со 

Степаном Бандерой организовала свое правительство во Львове, которое, однако, через 

несколько дней было арестовано немецкими войсками, а сам Бандера был отправлен в так 

называемый "политический бункер" Заксенхаузена, где содержались в заключении политики, 

с которыми Германия рассчитывала договориться. 
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Другая фракция ОУН во главе с Андреем Мельником, безоговорочно вступившая на сторону 

немцев, популярностью среди украинцев не пользовалась. Бандеровцы же создали 

Украинскую повстанческую армию, которая действовала как против немцев, так и против 

советских партизан, однако предпочитала беречь силы до того момента, когда неудачи 

вынудят немцев к политическому соглашению с ОУН или когда появится возможность 

наступления на Украину сил западных союзников. 

В октября 1944 г., когда Украина уже была потеряна немцами, Бандеру освободили, и, хотя 

соглашения достичь не удалось, Германия стала вооружать отряды УПА и переправлять в 

советский тыл их руководителей для борьбы против Красной Армии. 

Теперь и лозунг самоопределения Украины Гитлеру был не так страшен, и тогда же был 

сформирован Украинский освободительный комитет, во главе которого немцы поставили 

политически нейтральную фигуру — генерала Павла Шандрука, последнего начальника 

штаба армии Петлюры, а потом — офицера польской армии. Он устроил и мельниковцев, и 

бандеровцев, в состав комитета, правда, не вошедших, и даже группу социалистов — 

последователей Петлюры во главе с бывшим премьером Украинской Народной Республики 

Константином Левицким. Шандрука сделали главнокомандующим Армии освобождения 

Украины и номинально подчинили ему 14-ю дивизию СС "Галиция", ставшую также 1-й 

украинской. Немцы и лидеры комитета рассматривали возможности создания и 2-й 

украинской дивизии, в отличие от первой — из выходцев с Восточной Украины, но она так и 

не была сформирована. Власов предлагал Шандруку объединиться с РОА, но последний 

отверг этот проект, равно как и идею формирования специальной восточноукраинской 

дивизии в составе Русской освободительной армии. 

28 марта 1945 года на последнем заседании КОНР было принято решение сосредоточить 

власовскую армию, согласившийся войти в ее состав 15-й казачий корпус и казачье 

ополчение — "казачий стан" атамана Т. И. Доманова, бывшего майора Красной Армии, 

размещавшийся в Северной Италии, а также другие национальные формирования в район 

Австрийских и Итальянских Альп, чтобы в дальнейшем либо договориться о сдаче западным 

союзникам с возможным использованием их в качестве отдельной армии в борьбе против 

СССР или Японии, либо уйти в горы, соединиться с сербскими четниками Михайловича и 

вести партизанскую борьбу в ожидании скорого, как надеялись члены КОНР, вооруженного 

конфликта между СССР и западными державами. 

Но 13 апреля немецкое командование бросило 1-ю дивизию РОА под руководством С. К. 

Буняченко в атаку на советский плацдарм "Эрленгоф" на западном берегу Одера, в районе 

Франкфурта. Вначале власовцы продвинулись на 500 метров, захватив несколько советских 

укреплений, но затем под фланговым огнем вынуждены были остановиться. Не помогла и 



320 
 
массированная воздушная атака немецкой авиации и ВВС РОА во главе с генералом В. И. 

Мальцевым, бывшим полковником Красной Армии. Видя, что атака не удалась, Буняченко 

отвел дивизию с фронта, с чем вынуждены были смириться и немцы: в последние дни 

существования Третьего рейха вермахт не хотел увеличивать число своих противников. 

К тому времени Власов и его штаб решили, что в Австрию, в район пресловутой "альпийской 

крепости", идти опасно, поскольку там могло оказаться много частей СС, верных Гитлеру. 

Поэтому Буняченко было приказано идти в Богемию. Туда же направлялась 2-я дивизия РОА 

под командованием бывшего полковника Красной Армии Г. А. Зверева, входившая в группу 

армий "Австрия", а также 599-я бригада из Дании (эта власовская часть вступить в 

Чехословакию не успела). В конце апреля-начале мая власовцы заключили соглашение с 

чешской военной организацией "Бартош" и группой "Алекес", близкими к чехословацкому 

эмигрантскому правительству и готовившими антинемецкое восстание в Праге. В обмен на 

военную помощь восставшим Власов и его армия рассчитывали на политическое убежище в 

Чехословакии, не зная, что по соглашению между советским и американским командованием 

Прага должна быть занята Красной Армией. Дивизия Буняченко б и 7 мая атаковала 

немецкий гарнизон в Праге, заняла аэродром и ряд других важных объектов, оказав 

существенную помощь восставшим. Однако 7 мая в Праге появились группы связи Красной 

Армии. 

Стало ясно, что в город войдут советские войска. Немецкий офицер связи у Власова майор 

Швеннин-гер передает характерный разговор между Буняченко и советским майором 

Костенко. Офицер Красной Армии передал командиру 1-й дивизии РОА пожелание Сталина, 

чтобы он "со всей своей дивизией вернулся в объятия Родины". Буняченко "передал Сталину 

ответное пожелание, не поддающееся переводу на немецкий". 8 мая 1-я дивизия покинула 

Прагу и теперь уже вновь вместе с немецкими частями двинулась в район Пльзеня навстречу 

американцам. Ей вместе с Власовым удалось войти в американскую оккупационную зону в 

Чехии, но здесь Власов, Буняченко и ряд других высших офицеров РОА были выданы 

американцами Красной Армии. 

Позднее было репатриировано и большинство солдат и офицеров дивизии, 2-я дивизия РОА 

была пленена советскими войсками еще до перехода линий американской армии. Военно-

воздушные силы РОА во главе с В. И. Мальцевым сумели сдаться американцам. Сам 

Мальцев и ряд офицеров его штаба в 1946 году были возвращены в СССР, но большая часть 

личного состава избежала выдачи, равно как и часть солдат и офицеров дивизии Буняченко и 

штаба Власова. 

Уцелели и три из четырех командиров полков этой дивизии (Сахаров, Архипов, Артемьев). 

Всего из 50 тыс. власовцев избегли выдачи не менее 10 тыс. человек. По Ялтинским 
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соглашениям в СССР были возвращены и сдавшиеся в плен западным союзникам казаки 

Панвица и Доманова и солдаты 162-й дивизии. 

Прибалтийские дивизии СС сдались Красной Армии в Курляндии в рамках общей 

капитуляции. Больше повезло 14-й украинской дивизии СС под командованием Шандрука, 

сдавшейся англичанам в Австрии. 10 тысяч ее бойцов не были признаны советскими 

гражданами, поскольку до начала войны жили в Польше, хотя, по данным, приводимым Н. 

Толстым, от 20 до 50% ее солдат в действительности были жителями Восточной Украины и 

имели бесспорное советское гражданство. 

Не помогло и специально заявленное Сталиным на Потсдамской конференции требование о 

репатриации украинских эсэсовцев. Впрочем, в сумятице первых послевоенных месяцев 

союзники передали СССР и ряд белоэмигрантов, на которых формально требование о 

репатриации не распространялось. Так, был передан офицерский состав казачьего корпуса, 

состоявший в основном из эмигрантов. Здесь же оказались своего рода "идейные 

вдохновители" корпуса, бывшие белые генералы П. Н. Краснов и А. Г. Шкуро, хотя они не 

только никогда не были гражданами СССР, но даже не занимали в корпусе каких-либо 

командных постов и не могли совершить никаких военных преступлений, поскольку в боях 

не участвовали. Запад все еще надеялся продолжить сотрудничество с могущественным 

советским диктатором... 

Власов и все его генералы, а также Шкуро, Краснов, Доманов, равно как и многие из 

плененных рядовых коллаборационистов, были казнены. Тысячи других ждали сталинские 

лагеря... 
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  кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г.Шухова 
 

Юрий Левитан родился 19 сентября (2 октября) 1914 года в городе Владимир, в еврейской 

семье. Его отец – Борис (Бер) Семенович, портной, специализировавшийся на пошиве 

мундиров городским чиновникам и служащим. Мать - Мария Юльевна, домохозяйка. 
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 С детства Юрий мечтал стать артистом. Таким, чтобы его имя красовалось на афишах 

во всех городах страны. Любил поэзию, театр, пение, к которым его приобщил дядя. У 

мальчика с детства был громкий голос, из-за которого Юрий даже получил прозвище 

«Труба».  

В 1931 году по окончании 9 классов по комсомольской путевке Юрий прибыл в Москву 

поступать в Государственный кинотехникум (ныне – ВГИК), но экзамен повалил.Приемная 

комиссия отбраковала юношу за его владимирский «окающий» акцент. После провала 

экзаменов Левитан безуспешно пытался устроиться рабочим на несколько московских 

заводов и даже задумался о возвращении во Владимир, когда из уличного объявления узнал 

о конкурсном наборе в группу радиодикторов. Не имея никакого представления о данной 

профессии, молодой человек все же решил пройти отборочный тур. И в том же году Юрий 

Левитан был принят в группу стажеров Всесоюзного радиокомитета. 

Первое впечатление, которое Юрий произвёл на приёмную комиссию, было, мягко сказать, 

не слишком хорошее. Полосатая футболка, спортивные штаны с дырками, и всё то же 

невероятное владимирское «оканье». Но голос! Голос хорош, чёткая дикция, даже 

завораживает, когда его слышишь. Жалко, если такой пропадёт. «А возьмём его в группу 

стажёром», — решили члены комиссии. Так Юрий Левитан попал на радио. 

Поначалу стажёр Юрий Левитан занимался в основном тем, что разносил бумаги по 

кабинетам Радиокомитета, дежурил в студиях. Жил тут же в небольшой комнатке при студии 

и всё свободное время посвящал совершенствованию своей речи. «Решив стать 

радиодиктором, он не жалел на это времени, — вспоминал историк радио профессор 

Александр Шерель. — Занимался по 8–10 часов в день. Кроме правильной речи Юрбор (так 

на радио любили впоследствии называть Левитана) работал ещё и над развитием внимания 

— чтобы не допускать оговорок, пауз перед микрофоном… Тренировался самыми 

необычными способами. Например, так: становился на руки и, находясь вниз головой, читал 

тексты, которые подкладывал перед ним прямо на пол кто-нибудь из коллег-дикторов. Или 

другой вариант. Левитан читал, а его ассистент поворачивал листок с текстом то боком, то 

вообще вверх тормашками. Причём уговор был такой: ошибся — оплачиваешь товарищу 

ужин в столовой!». 

Упорство принесло свои плоды — через два месяца после зачисления в группу дикторов 

Юрию Левитану в первый раз доверили прочитать небольшой текст в эфире. Спустя ещё 

месяц его перевели на ночное техническое вещание. В один из таких технических эфиров 

Левитана по радио услышал Сталин… 

Радиокомитет охватила паника, когда стало известно требование вождя. Юрий Борисович 

должен был прочитать доклад Сталина съезду партии… 
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Около полудня в Радиокомитет привезли запечатанный конверт с докладом. Времени на 

подготовку не было, читать доклад пришлось «с чистого листа». Пять часов Левитан читал 

текст и за эти пять часов не сделал ни одной ошибки. После этого Сталин вновь позвонил 

председателю Радиокомитета. «Теперь пускай все мои выступления и другие важнейшие 

тексты читает по радио именно этот человек!» — сказал вождь. Вчерашний стажёр в один 

день стал ведущим диктором страны, и было ему тогда всего 19 лет… 

Так Юрий Левитан стал диктором Всесоюзного радио № 1 (позже - диктором 

Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию). 

С началом Великой Отечественной войны Юрий Борисович Левитан стал голосом 

советского Информбюро. В полдень 22 июня он зачитал в эфире Всесоюзного радио 

сообщение о нападении фашистской Германии на СССР. 

В августе 1941 года Юрий Левитан вместе с диктором Ольгой Высоцкой был эвакуирован в 

Свердловск (ныне город Екатеринбург). Вещание из столицы к этому времени стало 

технически невозможно – все подмосковные радиовышки были демонтированы, так как 

являлись хорошими ориентирами для немецких бомбардировщиков. 

Уральская студия была размещена в подвальном помещении, сам диктор жил в бараке 

поблизости, на условиях полной секретности, к нему лишь время от времени приезжали 

московские друзья.  

Помимо работы в эфире диктор озвучивал хроникально-документальные фильмы (в том 

числе, киножурнал «Советский Урал»), которые монтировались в подпольной свердловской 

радиостудии. 

В марте 1943 года Юрия Борисовича секретно перебросили в Куйбышев (ныне город 

Самара), где уже размещался советский радиокомитет. 

Адольф Гитлер назвал Юрия Левитана своим «врагом номер один» (под «номером два» в 

списке Гитлера значился Сталин). Германские спецслужбы разработали, но так и не смогли 

воплотить в жизнь план похищения главного диктора Советского Союза, за голову которого 

была назначена награда в 100 тысяч (согласно другим источникам – в 250 тысяч) марок. 

Поэтому, во время войны Юрия Левитана оберегали на государственном уровне. Его 

постоянно сопровождала охрана, а через прессу запускалась дезинформация о его внешности 

— чтобы никто не знал, как выглядит человек, жизнь которого фашисты оценили в 

огромную сумму.  

«Первое, что я сделаю, когда возьму Москву, это повешу Левитана!». Именно так в 1941 

году однажды сказал Адольф Гитлер. Для него врагом № 1 в Советском Союзе был диктор 

Всесоюзного радио Юрий Левитан, и только № 2 — главнокомандующий Иосиф Сталин. И 

это не красивая легенда. После окончания войны в архивах рейхсканцелярии был найден 
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очень интересный документ — приказ о формировании спецгруппы СС, которая в случае 

взятия столицы СССР должна была найти самых опасных для Германии людей. Так вот 

именно Юрий Левитан значился в нём под номером 1. Но даже когда фашистские орды 

дошли до окраин столицы, Юрий Борисович не покинул город. 

Подсчитано, что за годы войны Юрий Левитан озвучил около 2000 сводок Совинформбюро 

и свыше 120 экстренных сообщений.  

9 мая 1945 года в 21 час 55 минут Левитан зачитал в эфире текст приказа Верховного 

главнокомандующего о победе над фашистской Германией.  

В годы войны, чтобы обезопасить Юрия Борисовича от фашистских диверсантов, о нём 

распространялись слухи, будто Левитан — это маленький старичок с рыжими волосами. 

Такой образ настолько прочно укоренился в сознании народа, что когда пришла 

долгожданная победа и Юрий Борисович должен был прочесть текст Приказа Верховного 

главнокомандующего о разгроме фашистской Германии, он не смог пробиться через толпу 

людей, собравшихся на Красной площади, в студию, которая находилась за зданием ГУМа. 

«Я — Левитан, я спешу в студию!» — кричал он людям, прося их расступиться. Но ему не 

верили, ведь Левитан — это низенький старик, а перед ними был высокий молодой парень. 

Ему пришлось бежать в Кремль, где тоже была радиостанция, и, едва успев к началу эфира, 

Левитан прочитал-таки исторический приказ. 

Тема минувшей войны занимала в творчестве Юрия Левитана особое место. Он принимал 

участие в фильмах «Великая Отечественная», «Освобождение», «Солдаты свободы», 

«Вечный зов» и во многих других. Свыше двухсот записей звучащих текстов сделаны 

Юрием Левитаном для исторических и военных мемориалов в Ульяновске, Волгограде, 

Бресте, Курсе, Севастополе... 

Юрий Левитан был частым гостем мероприятий, посвященных Великой Отечественной 

войне, проходивших в разных уголках страны. Он выезжал на фабрики и заводы, в воинские 

части для встречи с молодыми рабочими и воинами Советской Армии. Символично, что и 

свой последний час он встретил на опаленной войной белгородской земле... 

В течение долгих лет Юрию Борисовичу Левитану заслуженно сопутствовали почет и слава. 

Труд диктора, его активное участие в жизни страны, получили высокое признание в народе. 

Именем Юрия Левитана назван теплоход, который бороздит морские просторы... 

С началом весны 1953 года Юрию Левитану поручили читать бюллетени о состоянии 

пошатнувшегося здоровья товарища Сталина, а уже 5 марта он озвучил сообщение о смерти 

советского вождя. 

12 апреля 1961 года именно Левитан сообщил в радиоэфире о полете Юрия Гагарина в 

космос. 
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В 1973 году Юрию Левитану присвоено звание народного артиста РСФСР. А в 1980-ом 

Юрий Борисович стал первым среди дикторов народным артистом СССР. 

Всего за годы своей работы на радио Левитан провел около 60 тысяч различных передач. В 

последние годы жизни диктор все реже выходил в эфир, сосредоточившись на работе с 

молодыми радиостажерами в сфере искусства речи.  

В августе 1983 года Юрия Борисовича пригласили принять участие в торжествах по случаю 

40-летнего юбилея со дня освобождения Орла и Белгорода. Перед отъездом Левитан 

пожаловался друзьям на боли в сердце. Но на все попытки отговорить его от поездки 

неизменно отвечал: "Я не могу подвести людей. Меня ждут". После выступления на 

праздничном митинге в деревне Бессоновка близ Прохоровского поля, Юрию Левитану 

внезапно стало плохо. Прибывшие врачи констатировали сердечный приступ. 

В ночь на 4 августа 1983 года Юрий Левитан скончался. Похоронен он в Москве, на 

Новодевичьем кладбище. 
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В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными для себя делами. 

Школьники готовились к выпускному вечеру. Девчонки строили шалаши и играли в "дочки-

матери", непоседливые мальчишки скакали верхом на деревянных лошадках, представляя 

себя красноармейцами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и 

многие жизни перечеркнет одно страшное слово – война. У целого поколения, рожденного с 
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1928 по 1945 год, украли детство. "Дети Великой Отечественной войны"– так называют 

сегодняшних 59-76-летних людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их воспитала 

война. 

О войне я узнала от своих прадедов и прабабушек, в период с 1941-1945 годов им было 

совсем мало лет. Самой младшей из моих бабушек на момент 1943 года был всего лишь 1 

годик, а дедушке 16 лет.  С юных лет мне рассказывали обо всём ужасе Великой 

Отечественной Войны, и теперь я хочу поделиться историей своей семьи с другими.   

Из рассказов моей бабушки Озеровой Таисии Григорьевны. Год рождения 1940: 

 «Когда началась война, мне был 1 год. В деревню немцы пришли в 1941 году. Изба моих 

родителей была крайней и когда пришли немецкие солдаты, первыми они посетили наш дом. 

Появившийся на пороге солдат  ел кусок сахара. В тот момент, я была на руках у своей мамы 

Варвары. Увидев сахар, я в туже минуту выхватила его у немецкого солдата и положила себе 

в рот. Моя мама ужасно перепугалась и думала, что немец сейчас же их убьёт. Но солдат 

только заулыбался, достал кусок сахара и протянул его мне. Во время войны наш дом  был 

разгромлен снарядами. Прятались мы в основном в погребах и подвалах. Отец мой Григорий 

на момент войны служил в охране Кремля.» 

 
Рис. 1.  Галян Дмитрий Васильевич 

Мой прадед Галян Дмитрий Васильевич 1926 года рождения вырос в детском доме в 

Белоруссии, в Гомельской области. Когда началась война,  ему было 16 лет, он добровольцем 

ушёл на фронт. Воевал не долго, потому что был связистом и во время одного из боёв 

получил серьёзную контузию. Был списан в тыл. До конца своих дней дедушка состоял в 

районном совете ветеранов ВОВ. Имел много наград,  был награждён медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», орденом Отечественной войны. О нём очень много писали районные 

газеты. В предприятие на котором он работал всю свою жизнь ЖБИ-3, в г.Строитель имелся 
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музей, в котором его портрет украшает красный уголок. После войны, мой прадед 

разминировал Прохоровские поля.  

 
Рис. 2. Фото из газеты «Победа» 16 февраля 2002г. 

Из воспоминаний моего дедушки Озерова Николая Михайловича, 1935 года рождения: 

«На момент войны мне было 6 лет. В семье Нас было четверо детей.  Все выжили во время 

войны. В 1941 года немецкие солдаты пришли в с. Озерово. Однажды немец зашёл в хату и 

начал требовать сахар, я не понимал, что он хочет и на вопросы: «Пан, цукор есть?» отвечал, 

что сукна нет. Порыскав по хате солдаты нашли сахар и выходя на улицу один из немцев 

повернулся и сказал, что  не хорошо обманывать, пан.  

На момент войны до 1943 года в Озеровке стояли немецкие солдаты, а в с. Чурсено 

советские. Однажды в деревню попали партизаны, и кто-то из советский солдат убил немца. 

Страшно отомстили фашисты, они собрали всю деревню и выбрав трёх мужчин расстреляли 

их на глазах у всех жителей. Мужчин выбирали молодых. При этом немцы говорили: за 

одного убитого немецкого солдата, мы будем убивать трёх местных жителей. 

Однажды, я со своим товарищем на станции Сажное, около железной дороги, подпалили 

костёр, и положили в него запал от гранаты. После того, как мы спрятались, мы начали 

ждать, когда он взорвётся, но тут к костру подошёл немец, который хотел прикурить. В этот 

момент запал начал взрываться, я  кинулся бежать домой, немец, боясь обстрела, тоже 

убежал. Когда я добрался до  дома, сразу же спрятался за печкой и ждал, что немец придёт 

убить всю мою семью. Но всё обошлось.  

Как то раз я видел бронепоезд, который пришёл на станцию. Он пытался выехать из 

Сажного, но как выяснилось  позже, железнодорожные пути были подорваны. Поезд мотался 

в сторону Прохоровки и Гостищева, не находя выезда и при этом поддаваясь 

многочисленным обстрелам немецких самолётов. Этот бронепоезд назывался  «Московский 

Метрополитен». Из дополнительных источников известно, что Бронепоезд «Московский 

Метрополитен» в 1943 году был построен на деньги, собранные работниками 

метрополитена. Был это типовой для своего времени бронепоезд (типа «БП-43»): 
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бронированный паровоз (типа «Ов») с командным пунктом на тендере, окруженный 

четырьмя бронеплощадками – двумя зенитными и двумя артиллеристскими с башнями от 

танков Т-34 и пулеметами для кругового обстрела. Были и платформы прикрытия с 

аварийным комплектом конструкций пути. Все это делало бронепоезд мощным и грозным 

орудием.  На многолюдном митинге в депо «Северное» 21 марта строители дали экипажу 

наказ: «Не щадя жизни бить проклятых гитлеровских извергов». Его тут же направили на 

главный участок фронта – на Курскую дугу. Бронепоезд должен был прикрывать участок 

железной дороги «Сажное» – «Гостищево» – «Беломестное». Фактически 20-километровый 

участок обороны. 5 июля немецко-фашистские войска перешли в наступление. Три дня на 

своем участке «Московский метрополитен» сдерживал врага, уничтожил четыре самолета, 

шесть тяжелых танков и самоходных установок немецких войск, подавил огонь десяти 

минометных батарей. Немецко-фашистские войска так и не смогли перерезать 

железнодорожную линию в этом районе.  

 
Рис. 3. Бронепоезд   «Московский Метрополитен» 

 

 
Рис. 4. Солдаты. 

 

Однажды я  гулял с другом,  мы увидели снаряд, и неожиданно для нас он взорвался. Всё 

закончилось трагично, мой друг был буквально разорван на части, а я на всю жизнь остался 

инвалидом, видя мир одним глазом. 

В основном немцы находились в с. Озерово. Они выгоняли местных жителей и жили в их 

хатах. Немецкой техники в селе, как таковой не было, всё было на станции Сажное.  

На момент войны был сильный голод, мы капали мёрзлую картошку, если попадалась. 
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Бывало, немцы выбрасывали шкурки от картошки, а жители их подбирали и варили. 

Однажды была эвакуация в село Чуево и Непхаево. Причины эвакуаций не оговаривались.   

Во время танковых сражений  на Прохоровском поле, были слышны взрывы в радиусе 20, а 

может и более километров. Техника шла через Сажное, её было неописуемо много, в Сажном 

она и загружалась, дальше всё шло на Прохоровское поле.  

До сих пор в лесу, между Сажным и Озеровкой можно найти части зарядов и уже заросшие 

окопы. Многие не знают, что в  Сажном и Прохоровке железнодорожные вокзалы строили 

военнопленные немцы. И трассу Москва-Симферополь тоже строили военнопленные. 

Говорили, что когда клали асфальт,  командующим был немец, и у него был градусник,  если 

градусник не показывал нужную температуру привезённой смеси, немец отправлял машины 

обратно. Однажды ему разбили градусник, и командующий уже начал проверять 

температуру асфальта пальцем.  

     

История семьи моего прадеда. На момент начала войны моему прадеду Ёлкину Кириллу 

Павловичу было 10 лет. Жил он в селе Бубново, недалеко от Чернянки. Его отец, Павел 

Исаевич ушел воевать, оставив дома жену и шестерых детей. Погиб Павел Исаевич в 1943 

году при освобождении Белоруссии. Старшей из его детей была моя прабабушка Анастасия 

Павловна, на момент ВОВ ей было 14 лет. Матрёна, моя прапрабабушка, была в сложной 

ситуации, оставшись на руках с шестью детьми. Приходилось пахать поля, на тот момент 

поля пахали с помощью валов,  даже самые младшие члены семьи не оставались в стороне, 

подгоняли животных хворостинами. Во время ВОВ село Бубново было оккупировано, и в это 

нелегкое время  русским солдатам приходилось ходить по домам собирая  продовольствия. И 

вот настал тот час когда и к моей прапрабабушке пришли наши солдаты, когда они забирали 

единственную корову, моя бабушка Матрёна упала на колени и начала молить чтобы они 

оставили корову, мол она «кормилица» в семье. Солдат сказал: не плачь, сейчас вы зайдём за 

поворот и я отобью твою корову от стада, вернётся домой. Солдат сдержал своё обещание.  

Мой прадед  рассказывал, что  поле, окружающее село, было заполнено телами павших в 

бою солдат. Во время войны за окнами хаты стояла артиллерийская установка и от залпов, 

дом пошатнулся, разлетелись вдребезги окна. В это время   Матрёна со своими детьми 

пряталась в подвале. По окончании боёв Немецкие солдаты варили кашу, и ее остатки 

выкладывали детям на колодец, угощали детей шоколадом. Немцы не проявляли особой 

жестокости к жителям села, ввиду того что они были обычными солдатами, а не карателями, 

и в них осталась капля человечности. 

В страшных муках умирали жители села, взрослые и дети. Одним из таких детей был мой 

прадедушка, предположительно у него был аппендицит. Со слов моего прадедушки Кирилла: 
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«Николай кричал всю ночь от невыносимой боли, его крик разрывал душу на много мелких 

частей. И я не понимаю, как я смог заснуть… Открыв глаза я увидел тело Николая и над ним, 

рыдающую мать. Николай умер. 

После продолжительных боёв, множества смертей и разбитых судеб в 1943г. немцы 

покинули деревню.   

 
Рис. 5. Мемориал «Воинам Советской армии…» Ёлкин П.И 
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Когда началась Великая Отечественная война, в боевой строй встали не только взрослые 

мужчины и женщины. На защиту Родины поднялись тысячи мальчиков и девочек. Они порой 

делали то, что не под силу было сильным мужчинам. Что руководило ими в ту грозную 

пору? Тяга к приключениям? Ответственность за судьбу своей страны? Ненависть 

к оккупантам? Наверное, все это вместе. Они совершили истинный подвиг. И мы не можем 

не вспомнить имена некоторых юных патриотов, отдавших свои жизни за свободу 

Отечества. 

Валентин Котик 

Валентин Александрович Котик родился 11 февраля 1930 г. в селе Хмелевка современной 

Хмельницкой области Украины, в семье служащего [4, с. 752]. Начавшаяся Великая 

Отечественная война помешала ему окончить школу: юный пионер успел получить всего 

пять классов образования в районной школе города Шепетовка. В школе Валентин славился 

общительностью и организаторскими способностями, был лидером среди своих товарищей. 

Когда немцы оккупировали Шепетовский район, Вале Котику было всего 11 лет. Он сразу же 

принял участие в сборе боеприпасов и оружия, которые затем отправлялись на фронт. 

Вместе с друзьями Валя собирал оружие, брошенное на месте боевых столкновений и 

которое потом переправлялось к партизанам в возах с сеном. Помимо этого подросток 

рисовал карикатуры на гитлеровцев и расклеивал их в людных местах. Вся Шепетовка 

смеялась над незадачливыми оккупантами, которые даже двери своей собственной 

канцелярии не смогли уберечь от листовок [1]. Куда уж им было бороться с партизанами, 

пускавшими под откос эшелоны. 

В 1942 г. он был принят в ряды Шепетовской подпольной организации в качестве 

разведчика. В августе 1943 г. Валентин влился в ряды шепетовского партизанского отряда 

имени Кармелюка. В октябре того же 1943 г. Валя Котик совершил свой первый громкий 

подвиг – сумел обнаружить подземный телефонный кабель ставки немецкого командования, 

который был затем благополучно взорван партизанами [4, с. 752]. 

На боевом счету мужественного пионера числятся и другие подвиги: успешные подрывы 

шести складов и железнодорожных эшелонов, а также многочисленные засады, в которых он 

принимал участие. В обязанности Вали Котика входила и добыча информации о 

расположении немецких постов и порядке смены их караула. 

Другой подвиг, спасший жизни многим его взрослым товарищам, юный герой совершил 

29 октября 1943 г. В тот день парень стоял на посту. Неожиданно к месту дислокации их 

отряда подкрались вражеские каратели. Мальчик не растерялся, выстрелом из пистолета он 
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убил немецкого офицера и немедленно поднял тревогу [4, с. 752]. Благодаря действиям 

Валентина члены партизанского отряда успели подготовиться к бою. 

16 февраля 1944 г. в кровопролитном бою за освобождение города Изяслав 14-летний герой 

получил смертельные ранения. От полученных ран мальчик умер на следующий день. Он 

был похоронен в центральном парке Шепетовки. 

За проявленные героизм, мужество и неоднократно совершенные подвиги, пионер Валя 

Котик был награжден орденом Отечественной войны I степени и орденом Ленина, а также 

медалью «Партизану Отечественной войны» II степени. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 июня 1958 г., Валентину Александровичу Котику было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. На момент гибели отважного юноши ему было 

всего 14 лет. Валентин Александрович Котик считается самым молодым награжденным 

геройским званием, хоть и посмертно [2]. В честь храброго партизана были названы улицы 

некоторых городов (Калининград, Шепетовка, Киев, Донецк и др.), школа (в Екатеринбурге), 

теплоход. В Москве, Шепетовке, Бору и Симферополе были установлены памятники юному 

герою. 

Владимир Дубинин 

Юный герой Володя Дубинин родился 29 августа 1927 г. в семье моряка и бывшего красного 

партизана Никифора Семеновича Дубинина. С раннего детства мальчик был подвижным и 

любознательным, любил читать и фотографировать, с увлечением занимался авиа 

моделированием. Володя рос на рассказах взрослых членов семьи о борьбе с 

белогвардейцами и о подвигах, совершенных Красной Армией. 

Когда началась Великая Отечественная война, отца Володи Дубинина призвали в армию. 

Мать же мальчика Евдокия Тимофеевна вместе с ним и его сестрой переехала к 

родственникам, в район города Керчи под названием Старый Карантин. 

Руководство города, понимая, что с каждым днем гитлеровцы подбираются к населенному 

пункту все ближе и ближе, стало активно готовиться к подпольной деятельности. Базами 

партизанских отрядов должны были стать Старокарантинские и Аджимушкайские 

каменоломни, представлявшие собой самые настоящие неприступные крепости. Володя 

Дубинин стал просить взрослых принять его в партизанский отряд в Старокарантинские 

каменоломни. Начальник отряда вначале сомневался, ведь мальчишке было всего 14 лет, а 

потом все-таки дал свое согласие. В каменоломнях было много узких расщелин, куда 

пролезть могли только дети, и поэтому Володя и его товарищи Ваня Гриценко и Толя 

Ковалев имели отличный шанс стать незаменимыми разведчиками. 

Активные действия подпольщиков Старого Карантина стали приносить много бед немецким 

захватчикам, поэтому гитлеровцы приступили к осаде катакомб. Фашисты старательно 
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блокировали все найденные входы, заливая их цементом, и именно здесь взрослым 

пригодились ежедневные подвиги Володи Дубинина и его друзей. 

Дети пролазили в узкие щели и приносили своему командованию ценные сведения о враге. 

Причем Володя был самым маленьким по физическим параметрам, и настало время, когда 

выходить из каменоломен мог только он один. Остальные ребята работали «группой 

прикрытия», отвлекая немецких солдат у входов от попыток мальчика выбраться наружу. 

Точно таким же образом группа встречала парня в условленном месте, когда тот 

возвращался назад. 

В обязанности юных партизан входила не только разведка. Дети подносили взрослым 

боеприпасы, помогали раненым и выполняли другие задания командира. Про самого Володю 

Дубинина и его подвиги ходили легенды. Рассказывали как мальчик умело «водил за нос» 

немецкий патруль, проскальзывая мимо них, или как точно мог запомнить численность 

нескольких вражеских подразделений, находящихся в разных местах. 

В декабре 1941 г. немцы, не видя другого выхода покончить с сопротивлением 

Старокарантинских каменоломен, решили их затопить вместе с находящимися внутри 

людьми. Именно Володя Дубинин сумел раздобыть эту информацию и вовремя 

предупредить боевых товарищей о грозящей им опасности буквально за несколько часов до 

начала карательной операции. Днем, рискуя своей жизнью, почти на глазах врага, пионер 

сумел проникнуть в катакомбы и поднять отряд по тревоге. Бойцы стали спешно сооружать 

плотины и успели перекрыть ход воде, находясь в ней уже по пояс. Подвиг Володи 

Дубинина в этой ситуации трудно переоценить, ведь было спасено много жизней людей, 

которые и дальше могли бороться с врагом. Благодаря юноше в живых остались более 90 

партизан [1]. 

В канун нового 1942 г. по заданию своего командира Владимир должен был установить 

связь с партизанами Аджимушкайских каменоломен. По пути туда мальчик столкнулся с 

советскими бойцами морского десанта, которые освободили Керчь. Радость встречи была 

омрачена тем, что гитлеровцы заминировали территорию вокруг Старокарантинских 

катакомб, поэтому взрослые партизаны не смогли бы их покинуть. Тогда юный отважный 

партизан вызвался быть проводником у саперов. 4 января 1942 г. Володя Дубинин и сапер, 

которого он сопровождал, подорвались на мине. Володя Дубинин похоронен в братской 

могиле партизан в центре Камышбурунского парка Керчи, в 2 км к югу от каменоломен. За 

совершенные подвиги Володя Дубинин посмертно был награжден орденом Красного 

Знамени. В честь юного героя названы улицы в Одессе, Керчи, Киеве, Калининграде и ряде 

других городов. Памятники погибшему партизану установлены в Керчи и близ города 

Тольятти. 
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Марат Казей 

Казей Марат Иванович родился 10 октября 1929 г. в Беларуси в деревне Станьково 

Дзержинского района Минской области [3, с. 606]. Родители будущего героя были 

убежденными коммунистами, его мать Анна Казей входила в число членов комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР. 

Когда началась Великая Отечественная война, Анна Казей начала сотрудничать с 

партизанским подпольем Минска. Женщина скрывала у себя и лечила раненых бойцов, за 

что была повешена фашистами в 1942 г. 

Военная биография Марата Казея началась сразу после смерти матери, когда он вместе со 

старшей сестрой Ариадной вступил в партизанский отряд имени 25-летия Октября. Чуть 

позже он становится разведчиком штаба 200-й партизанской бригады имени 

К.К. Рокоссовского [3, с. 606]. Бесстрашный и ловкий тринадцатилетний Марат много раз 

проникал в немецкие гарнизоны и возвращался к товарищам с ценной информацией. Также 

юный герой был задействован во многих диверсиях на важных для гитлеровцев объектах – 

железнодорожных и шоссейных дорогах. Участвовал Марат и в открытых боях с 

противником. Во время их он проявлял абсолютное бесстрашие – даже будучи раненым, 

поднимался и шел в атаку. 

Зимой 1943 г. у Марата появилась возможность выехать в глубокий тыл вместе со своей 

сестрой, так как ей срочно потребовалась ампутация обеих ног. Мальчик был на тот момент 

несовершеннолетним, поэтому имел такое право, но отказался и продолжил свою борьбу с 

захватчиками. Один из его громких подвигов был совершен в марте 1943 г. Тогда у деревни 

Румок немецкие каратели взяли в окружение партизанский отряд имени Фурманова. Юный 

партизан смог прорваться сквозь кольцо врага и привести подмогу. Враг был разбит, а 

боевые товарищи Марата были спасены. 

За проявленные в боях и диверсиях смелость, отвагу и совершенные им подвиги в конце 

1943 г. 14-летний Марат Казей был награжден тремя высокими наградами: медалями «За 

боевые заслуги», «За отвагу» и орденом Отечественной войны I степени. 

11 мая 1944 г., когда Марат с напарником в районе деревни Хоромицкие возвращался из 

разведки, их окружили немцы. Товарищ его пал в перестрелке. Марат остался один на один с 

фашистами, отстреливаясь до последнего патрона. Не желая сдаваться в плен, юноша 

подорвал гранатой самого себя и немцев, подошедших к нему слишком близко [3, с. 606]. 

Похоронен он был в своем родном селе. Звание Героя Советского Союза отважному Марату 

Казею посмертно было присвоено 8 мая 1965 г. Памятники юному герою были воздвигнуты 

в Минске, Москве и близ города Тольятти. 
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Я поведала лишь о немногих из тех, кто, не дожив до своего совершеннолетия, отдал жизнь 

в борьбе с врагом. Тысячи, десятки тысяч мальчишек и девчонок пожертвовали собой ради 

победы. Их судьбы похожи, как капли воды. Прерванная войной учеба, клятва мстить 

оккупантам до последнего вздоха, партизанские будни, разведывательные рейды 

по вражеским тылам, засады, взрывы эшелонов. Разве что смерть у них была разной. 

Сколько же их было? Сколько юных патриотов сражалось с врагом наравне со взрослыми? 

Этого точно не знает никто. Многие командиры, чтобы не наживать неприятностей, 

не заносили фамилии юных бойцов в ротные и батальонные списки. Но от этого героический 

след, оставленный ими на пути к этой великой победе, не стал бледнее. 
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История ВОВ полна героических страниц. Однако за 70 лет, прошедших со дня Победы, 

было выявлено и немало фальсификаций, а также рассказов о том, как происходили 
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некоторые события, вызывающие сомнения в своей достоверности. В их числе подвиг 28 

панфиловцев.      

Панфило́вцы — бойцы 316-й стрелковой дивизии (впоследствии 8-я гвардейская) под 

командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, участвовавшей в 1941 году в 

обороне Москвы. 

Одна из самых известных советских патриотических легенд, зародившихся в период 

Великой Отечественной войны, рассказывает о событиях у разъезда Дубосеково, которые 

якобы происходили 16 ноября 1941 года. Впервые она появилась в газете “Красная звезда”, в 

очерке фронтового корреспондента В. Коротеева. Согласно этому первоисточнику, 28 

человек, числившихся в составе четвертой роты второго батальона 1075-го полка, которыми 

командовал политрук В. Клочков, в ходе ожесточенного 4-часового боя уничтожили 18 

танков врага. При этом почти все они погибли в неравной схватке. В статье была также 

приведена фраза, которую, по утверждению Коротеева, перед смертью произнес Клочков: 

“Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!” Подвиг 28 панфиловцев: история 

одной фальсификации. На следующий день после первой статьи в “Красной звезде” был 

опубликован материал под авторством А. Ю. Кривицкого, озаглавленный как “Завещание 28 

павших героев”, которых журналист называл панфиловцами. Подвиг солдат и их политрука 

был описан во всех деталях, однако в публикации не упоминались имена участников 

событий. Они впервые попали в прессу лишь 22 января, когда все тот же Кривицкий 

представил подвиг панфиловцев в развернутом очерке, выступая в качестве очевидца тех 

событий. Интересно, что “Известия” писали о боях под Волоколамском еще 19 ноября и 

сообщали всего о 9 подбитых танках и 3 сожженных. Рассказ о героях, ценою жизни 

защитивших столицу, потряс советских людей и воинов, сражавшихся на всех фронтах, а 

командование Западного фронта подготовило ходатайство, обращенное к Наркому обороны, 

о том, чтобы присвоить 28-ми отважным воинам, указанным в статье А. Кривицкого, звания 

Героев Советского Союза. В результате уже 21 июля 1942 года Президиум Верховного 

Совета подписал соответствующий указ. 

Официальная версия вызывает сомнения своими многочисленными несоответствиями 

документам и здравому смыслу. 

• Бой с данными подробностями не упоминается ни в советских, ни в немецких 

официальных документах. О нем ничего не сообщает ни командир 2-го батальона (в котором 

состояла героическая 4-я рота) майор Решетников, ни командир 1075-го полка полковник 

Капров, ни командир 316-й дивизии генерал-майор Панфилов, ни командующий 16-й 

армией генерал-лейтенант Рокоссовский. Ничего не сообщают о нем и немецкие источники 
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(а ведь потеря в одном бою 18 танков для конца 1941 была для немцев событием 

экстраординарным). 

• Согласно документам, 16 ноября 1941 1075-й полк был выбит с занимаемых позиций 

и отступил. За это командир и комиссар полка были временно отстранены от должностей. То 

есть панфиловцам не удалось остановить немецкое наступление. 

• Остается неясным, каким образом панфиловцы смогли уничтожить такое количество 

танков, располагая лишь несколькими противотанковыми ружьями, гранатами и бутылками 

с зажигательной смесью — весьма малоэффективным противотанковым оружием. 

• Непонятно, каким образом Коротеев и Кривицкий узнали такое количество 

подробностей данного боя. Информация о том, что сведения были получены в госпитале от 

смертельно раненого участника боя, выглядит очень подозрительно. 

• В статье от 27 ноября 1941 герой-политрук назван Диевым, а также сказано, что 

подвиг совершила 5-я рота, а в статье от 22 января 1942 политрук назван Клочковым, а 

подвиг приписывается 4-й роте. Возникает вопрос, какая же всё-таки рота, 4-я или 5-я, 

совершила подвиг, а также настоящее имя политрука (в разных публикациях он называется 

Диевым, Клочковым, Клочковым-Диевым и Диевым-Клочковым). 

Позднее выяснилось, что погибли не все из перечисленных участников боя. В живых 

остались Добробабин Иван Евстафьевич, Васильев Илларион Романович, Тимофеев Дмитрий 

Фомич, Шемякин Григорий Мелентьевич, Шадрин Иван Демидович и Кужебергенов Даниил 

Александрович. Также было установлено, что список награжденных составлен весьма 

неряшливо — он содержит многочисленные ошибки в именах награжденных. Так, в место 

фамилии Белашев указан Болотов, вместо имени Митченко Никита указано Николай, у двоих 

бойцов не указано отчество, и т. п. В мае 1942 Особым отделом Западного фронта был 

арестован за добровольную сдачу в плен немцам красноармеец 4-й роты 2-го батальона 1075-

го стрелкового полка 8-й гвардейской им. Панфилова дивизии Кужебергенов Даниил 

Александрович, который при первых допросах показал, что он является тем самым 

Кужебергеновым Даниилом Александровичем, который считается погибшим в числе 28 

героев-панфиловцев. В дальнейших показаниях Кужебергенов признался, что он не 

участвовал в бою под Дубосековом, а показания свои дал на основании газетных сообщений, 

в которых о нем писали как о герое, участвовавшем в бою с немецкими танками, в числе 28 

героев-панфиловцев. На основании показаний Кужебергенова и материалов следствия, 

командир 1075-го стрелкового полка полковник Капров рапортом донес в наградной отдел 

ГУК НКО8 об ошибочном включении в число 28 панфиловцев, погибших в бою с немецкими 

танками, Кужебергенова Даниила и просил взамен его наградить Кужебергенова Аскара, 
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якобы погибшего в этом бою. Поэтому в Указ о награждении и был включен Кужебергенов 

Аскар. Однако в списках 4-й и 5-й рот Кужебергенова Аскара не значится.[2] 

В ноябре 1947 Военной Прокуратурой Харьковского гарнизона был арестован и привлечен к 

уголовной ответственности за измену Родине Добробабин Иван Евстафьевич. Материалами 

следствия установлено, что, будучи на фронте, Добробабин добровольно сдался в плен 

немцам и весной 1942 поступил к ним на службу. Служил начальником полиции временно 

оккупированного немцами с. Перекоп, Валковского района, Харьковской области. В марте 

1943, при освобождении этого района от немцев, Добробабин, как изменник, был арестован 

советскими органами, но из-под стражи бежал, вновь перешел к немцам и опять устроился 

на работу в немецкой полиции, продолжая активную предательскую деятельность, аресты 

советских граждан и непосредственное осуществление принудительной отправки молодежи 

на каторжные работы в Германию. При аресте у Добробабина была найдена книга о «28 

героях-панфиловцах», и оказалось, что он числится одним из главных участников этого 

героического боя, за что ему и присвоено звание Героя Советского Союза. Допросом 

Добробабина установлено, что в районе Дубосеково он действительно был легко ранен и 

пленен немцами, но никаких подвигов не совершал, и все, что написано о нем в книге о 

героях-панфиловцах, не соответствует действительности.[4] В связи с этим Главная военная 

прокуратура СССР провела обстоятельное расследование истории боя у разъезда 

Дубосеково. Результаты были доложены Главным военным прокурором Вооруженных Сил 

страны генерал-лейтенантом юстиции Н. Афанасьевым Генеральному Прокурору СССР Г. 

Сафонову 10 мая 1948 года. На основании этого доклада 11 июня была составлена справка за 

подписью Сафонова, адресованная А. А. Жданову. Материалы расследования были 

засекречены. 

Таким образом, материалами расследования установлено, что подвиг 28 гвардейцев-

панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, 

редактора «Красной звезды» Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты 

Кривицкого. 

Сегодня кощунственно спорить о том, были ли героями панфиловцы. Подвиг всех тех солдат 

316-й стрелковой дивизии, честно выполнивших свой долг в ноябре 1941-го, несомненен, как 

и их огромная заслуга в том, что советские войска не допустили фашистских захватчиков в 

столицу нашей Родины. Другое дело, что факт того, что в числе награжденных оказались 

предатели, является оскорблением памяти настоящих героев, не пощадивших своих жизней 

ради достижения Великой Победы, 70-ю годовщину которой вскоре будет праздновать все 

человечество. 
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Горела рожь, земля стонала  
Под канонаду батарей. 
Катились танки вал за валом, 
Фронт обрывая с якорей. 
И.Е.Овчинников. 

          Все дальше и дальше мы отходим от дней войны, а время стирает следы этих тяжелых 

и ужасных дней - дней, о которых знает весь мир, каждый человек. А сколько жизней ушло 

на фронтах красной армии, а сколько ушло жизней молодых девчат, девушек, жен, матерей, 

сынов, дочерей? Многие из них навсегда оставались сиротами, без крова, без поддержки, без 

смысла в жизни. 

Тема моего эссе « Моя семья в истории войны », выбрана мною не случайно. В моей семье 

было много родственников, которые защищали Отчизну в годы Великой отечественной 

войны, ковали победу, которая давалась с большим трудом. Порой им приходилось голодать, 

чтобы кусочек хлеба достался солдату. 

Ярким примером для меня служит мой прадедушка Панин Павел Матвеевич- участник 
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Великой отечественной войны. Родился он в 1919 году в годы Гражданской войны в селе 

Тимоново. Семья, в которой он вырос и жил, была многодетной - семь детей. Мать его 

умерла рано, а отец женился на другой. Мачеха растила их семерых. Окончил 4 класса 

Тимоновской школы. Работать моему прадеду пришлось рано. Первой профессией его была 

профессия конюха, но в основном он работал на всех колхозных работах - возил молоко на 

лошадях, собирал хлеб. 

В 40году его призвали в армию, а там уже не за горами и война. Он был солдатом 

Воронежского фронта.Воевал в боях Русско-японской войны. 

В 1943 году он узнал, что пришло известие о том, что его Брат Панин Иван Матвеевич 

пропал без вести. Эту утрату он очень сильно переживал. Награжден 5 медалями, но, к 

сожалению, они не сохранились. После войны в 1946г. он женился на Каноненко Анастасии 

Егоровне 1925 года рождения, на уроженке села Грушевка Волоконовского района. 1947 год 

был годом голода, разрухи. Приходилось кормить семью, работать в колхозе, строить дом, 

но все вынес мой прадед - все тяготы жизни. 

Еще одним примером для меня является моя прабабушка - Каноненко Анастасия Егоровна. 

Всю войну она работала в колхозе, а после на молокозаводе. Ей, молодой девчушке, 

пришлось много повидать за это тяжкое время - беречь хозяйство от врага, вставать рано 

поутру, работать не покладая рук. За свой добросовестный труд она была награждена 29 

июня 1995 медалью» за доблестный и самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны», награждена юбилейной медалью в честь «50 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945г.», а также имела удостоверение ветерана труда. 

Шестьдесят семь лет над нашей Родиной синее небо. И солнце радостное, не застланное 

дымом. И ветер, свободный от запаха пороха. Я знаю о войне только понаслышке. Уже редко 

сегодня встретишь разрушительный след отгремевших боев, воронки от бомб и снарядов, 

окопные траншеи. Эти чудовищные шрамы на теле земли затянуло время, сгладило. 

Пепелища городов и сел, выгоревшие коробки зданий увидишь разве что на старой 

фотографии, в кино. Но перед человеческой памятью, перед памятью сердца время 

бессильно. 

Не счесть на земле нашей людей, обожженных войной: матерей, чьи глаза выцвели от слез, 

отцов, не дождавшихся своих сыновей, жен, оставшихся с детишками на руках. И еще живы 

люди - ветераны Великой Отечественной войны. Тем, что уходили на фронт юными, уже 

далеко за восемьдесят, а то и за девяносто. С каждым годом их становится все меньше и 

меньше. Годы никого не щадят. Ушел из жизни и мой прадедушка Жиляков Дмитрий 

Афанасьевич, уроженец деревни Новый Изрог Валуйского района Курской области. 

О своем участии в войне он рассказывал скромно. Не подчеркивая своих заслуг, наоборот, 
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стараясь показать, что он такой рядовой воин, как и тысячи других. Но боевые награды 

говорят сами за себя: медали «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне», «20 лет Победы», «30 лет Победы», орден 

«Ушакова». 

На фронт прадедушка был призван по мобилизации Валуйским РВК Курской области 27 

августа 1941 года. Зачислен в состав крейсера «Ворошилов» Черноморского флота, где 27 

октября принял военную присягу и служил всю войну командором зенитным третьего класса 

до 1 ноября 1945г.   - Жизнь моя, считай, прожита, - говорил он, - а хорошо или плохо живу, 

пусть об этом судят люди. Одна мысль не дает мне покоя - в то время мы знали, за что 

воевали, за что боролись. За что же сейчас погибают наши внуки и правнуки? Не надо 

войны, пусть не повторяются те страшные дни! 

          Сколько жизней она загубила, война! Храбрые бойцы отдали их, отдали 

самоотверженно, без расчета на воздаяние и славу. Отдали все... ради жизни на Земле. 

Великая была их вера в торжество справедливости.  

    А как они хотели жить! Как преданно любили своих близких. Как отчетливо видели 

картину счастливой, мирной жизни. И как четко представляли счастливую будущую жизнь, в 

которой им не суждено было жить! Они воевали ради нас.         

       Я считаю, что актуальность выбранной мною темы заключается в том, чтобы показать и 

рассказать своим друзьям, одноклассникам, что предки моей семьи принимал участие в 

защите СССР от фашистских захватчиков. А также, что подвиг, патриотизм, любовь к 

Родине будут цениться во все времена. 

Пройдут годы, десятилетия, столетия. Уйдут из жизни свидетели огненных лет Великой 

Отечественной войны, но не зарастет тропа к обелискам вечной памяти и скорби. И я думаю, 

пока жив русский народ, будет жить и светлая память о тех, кто сложил за него голову, 

защитил Отечество. 
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Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский 

Союз. Вооруженная до зубов гитлеровская армия, несмотря на мужественное сопротивление 

советских войск, продвигалась вперед. Смертельная опасность нависла над нашей Родиной. 

От каждого советского гражданина, на каком бы посту он ни находился: в траншее 

переднего края или у доменной печи, за штурвалом боевого самолета или за рулем трактора, 

— требовалась беспредельная самоотверженность, честное служение Родине. 

По призыву партии весь народ поднялся на борьбу с врагом. Советские художники также 

почувствовали себя мобилизованными и призванными своим искусством служить народу, 

помогать ему в смертельной схватке с врагом. Портреты героев-воинов, сатирические 

рисунки, фронтовые наброски, появляясь в газетах и боевых листках, способствовали 

укреплению боевого духа советских воинов.    

За годы войны выросло много новых талантливых художников, активно включившихся в 

творческую работу.    

В самые суровые дни 1942 года, когда враг подходил к столице, в Москве и Ленинграде 

были открыты художественные выставки. Идеи патриотизма определяли содержание 

искусства этого периода. Пафос героики, прославления советского человека-победителя 

звучал в живописных полотнах художников военных лет.    

О стойкости и мужестве советских людей, о героизме и бесстрашии советской женщины-

матери рассказал художник С. В. Герасимов в картине «Мать партизана» (1943)(Рис.1).  
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Бессмертный подвиг Зои Космодемьянской вдохновил художников Кукрыниксов на 

создание картины «Таня».(Рис.2)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О зверствах фашистов, об их надругательстве над советскими людьми поведал художник 

А.А.Пластов в картине «Фашист пролетел» (1942), (Рис.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О простых советских людях, скромных тружениках, честно и преданно выполняющих свой 

долг, рассказал молодой художник Б. М. Неменский в картине «Мать» (1945)(Рис.4). Он 

создал образ матери, для которой каждый воин Советской Армии — родной сын.  

 

 

Рис. 1. «Мать партизана» С. В. Герасимов 
(1943). 

Рис.2. "Таня" М. В. Куприянов, П. Н. Крылов, Н. А. 
Соколов 

Рис.3. «Фашист пролетел» 
А.А.Пластов 
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Образ женщины-матери поднимается до символического звучания матери-Родины в картине 

Ф. С. Богородского «Слава павшим героям» (Рис.5).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Война заставила по-новому, более глубоко и серьезно ощутить ценность всего того, на что 

посягал  враг, что он хотел отнять и уничтожить.  

Художники были свидетелями и непосредственными участниками стремительных атак и 

боевых штурмов, тяжелых военных походов и кровопролитных сражений. Время не ждало. 

Надо было писать по живым впечатлениям. Художники работали, напрягая все силы. 

Картины не всегда удавались, некоторым из них не хватало глубины раскрытия темы, силы 

обобщения. Но ни у одной из них нельзя было отнять главного — искренности и 

страстности, сознания высокого патриотического долга.    

Художник А. А. Дейнека в картине «Оборона Севастополя» (1943)(Рис.6) показал 

небывалую отвагу и стойкость моряков — защитников города-героя.  

 

 

 

 

 

 

Рис.4. «Мать» Б. М. Неменский  

Рис.5. «Слава павшим героям» Ф.С. 
Богородский  



345 
 
 

 

 

 

 

 

 

Им же были написаны картины «Сбитый фашистский ас»(Рис.7), «Авиационный десант на 

Днепре» (Рис.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тяжелые дни блокады художники Ленинграда ни на один день не прекращали работы. О 

мужестве, необычайной силе воли, исключительном упорстве и терпении ленинградцев, 

героически переносивших непомерные тяготы жизни в условиях осажденного города, 

рассказывали они в своих полотнах.    

Торжеством великой победы Советской Армии над врагом проникнута большая батальная 

картина «Прорыв блокады 18 января 1943 года», написанная коллективом ленинградских 

художников в составе А. А. Казанцева, И. А. Серебряного, В. А. Серова (Рис.9). 

 

 

 

 

 

Рис.6. «Оборона Севастополя» А. А. Дейнек  

Рис.7.«Сбитый фашистский ас» 
А.А.Дейнек 

Рис.8. «Авиационный десант на Днепре» А.А.Дейнек 

Рис.9. «Прорыв блокады 18 января 1943 года» А.А.Казанцев, И. А. Серебряный, В. А. Серов 
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Картина изображает радостный момент соединения войск двух фронтов. Она была создана 

художниками вскоре после прорыва блокады, когда в памяти людей еще свежи были 

недавние переживания и горести, когда сама земля еще хранила следы ожесточенных 

сражений.    

В годы Отечественной войны выдвинулись многие молодые художники, для которых работа 

над батальными темами явилась большой и плодотворной школой идейного и творческого 

роста.    

В числе их наиболее ярко проявили себя воспитанники студии военных художников имени 

Грекова. Основанная в 1934 году как учебная, в дни войны она превратилась в боевой 

коллектив военных художников-профессионалов. Их работа протекала на передовых линиях 

фронта. Студийцы были непосредственными участниками подмосковных боев, великой 

битвы на Волге, форсирования Днепра и штурма Берлина.    

Среди этой талантливой молодежи особенно выдвинулся живописец-баталист П. А. 

Кривоногов. В 1945 году он создал картину «Корсунь-Шевченковский»(Рис.10), в которой 

запечатлел одно из больших сражений в районе Правобережной Украины, во время которого 

было окружено и уничтожено 11 немецких дивизий. Художник был свидетелем этой 

операции, что обусловило жизненную достоверность и документальную точность картины.    

 

 

 

 

 

 

 

 

В период Великой Отечественной войны окрепла общественно-политическая сила нашего 

искусства, его коммунистическая идейность и народность. Советские художники своим 

боевым искусством внесли достойный вклад в общее дело разгрома врага.  
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Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский 

Союз. Вооруженная до зубов гитлеровская армия, несмотря на мужественное сопротивление 

советских войск, продвигалась вперед. Смертельная опасность нависла над нашей Родиной. 

От каждого советского гражданина, на каком бы посту он ни находился: в траншее 

переднего края или у доменной печи, за штурвалом боевого самолета или за рулем трактора, 

— требовалась беспредельная самоотверженность, честное служение Родине. 

«Все для фронта, все для победы!» Эти слова стали девизом жизни и работы советских 

людей. 

По призыву партии весь народ поднялся на борьбу с врагом. Советские художники также 

почувствовали себя мобилизованными и призванными своим искусством служить народу, 

помогать ему в смертельной схватке с врагом. 

Первыми, кто откликнулся на военные события, были художники-плакатисты. На второй 

день войны уже появился плакат Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» 
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«Рис.1.Беспощадно разгромим и уничтожим врага». 

Он обрушивал народную ненависть на вторгшегося противника, требовал возмездия, 

призывал к защите Родины. Главной была мысль об отпоре врагу, и она была выражена 

суровым, лаконичным изобразительным языком, независимо от творческих 

индивидуальностей. Широко использовались отечественные традиции. Так, «Родина-мать 

зовет!» И. Тоидзе (1941) с аллегорической женской фигурой на фоне штыков, держащей в 

руках текст военной присяги, и по композиции, и по цвету (красное, черное, белое) 

перекликается с мооровским «Ты записался добровольцем?». 

«Рис.2.Родина-мать зовет!» 

Призывом к мщению звучал плакат В.Г. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!» (1942), в 

котором также использованы традиции революционных лет – фотомонтаж, как это делал А. 

Родченко. Не было не только ни одного бойца, но, кажется, ни одного человека вообще, кого 

бы не пронзила трагическая сила этого образа женщины, в ужасе прижавшей к себе ребенка, 

на которого направлен штык со свастикой. Плакат стал как бы клятвой каждого бойца. 

В годы войны появились значительные произведения станковой графики, причем 

многообразие впечатлений породило многообразие форм. Это и быстрые документально-

точные фронтовые зарисовки, разные по технике, стилю и художественному уровню. Это и 

портретные рисунки бойцов, партизан, моряков, санитарок, командиров –богатейшая 

летопись войны, впоследствии переведенная частично в гравюру (литографии Верейского, 

гравюры С. Кобуладзе, акварели А. Фонвизина, рисунки М. Сарьяна и т. д.). Это и пейзажи 
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войны, среди которых особое место занимают изображения блокадного Ленинграда (гуаши 

Я. Николаева и М. Платунова, акварели и пастели Е. Белухи и С. Бойма и пр.). Наконец, это 

целые серии графических листов на одну тему. Так появилась графическая серия Д. 

Шмаринова «Не забудем, не простим!» (уголь, черная акварель, 1942), возникшая из 

зарисовок, которые он делал в только что освобожденных городах и деревнях, но 

окончательно завершенная уже после войны: пожарища, пепелища, плачущие над телами 

убитых матери и вдовы – все сплавилось в трагический художественный образ. 

Совсем иные по духу серии Л.В. Сойфертиса «Севастополь» (1941–1942), «Крым» (1942– 

1943), «Кавказ» (1943–1944). 

В живописи военных лет тоже были свои этапы. В начале войны – в основном фиксация 

увиденного, не претендующая на обобщение, почти торопливая «живописная зарисовка». 

Художники писали по живым впечатлениям, а в них недостатка не было.Быстрота зоркого 

наброска, этюда не исключала серьезности и глубины мысли. Этюды художников, 

оказавшихся в блокадном Ленинграде, – В. Пакулина, Н. Рутковского, В. Раевской, Н. 

Тимкова и др.– это бесценнейшие живописные документы и по сей день (Я. Николаев «За 

хлебом», 1943; В. Пакулин «Набережная Невы. Зима», 1942). В годы Великой Отечественной 

войны выдвинулось много молодых художников, они сами были участниками боев под 

Москвой, великой битвы за Сталинград, они форсировали Вислу и Эльбу и брали штурмом 

Берлин. 

«Рис.3.Набережная Невы. Зима. » 

Конечно, в первую очередь развивается портрет, потому что художники были потрясены 

мужеством, нравственной высотой и благородством духа наших 

людей.Особой  значительностью, монументальностью образа отличаются написанные в годы 

войны М. Сарьяном портреты интеллигенции (академик И.А. Орбели, 1943; композитор А. И. 

Хачатурян, 1944; поэт и переводчик М. Лозинский, 1944; писательница М. Шагинян, 1944, и 

др.). 

В 1941–1945 гг. развивается и бытовой, и пейзажный жанр, но они всегда так или иначе 

связаны с войной.В жанре пейзажа в военные годы работают и старейшие мастера (В. 
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Бакшеев, В. Бялыницкий-Бируля, Н. Крымов, А. Куприн, И. Грабарь, П. Петровичев и др.), и 

более молодые, вроде Г. Нисского, создавшего несколько экспрессивных, очень 

выразительных полотен. Среди них «На защиту Москвы. Ленинградское шоссе» (1942). 

Война заставила по-новому, более глубоко и серьезно ощутить ценность всего того, на что 

посягал враг, что он хотел отнять и уничтожить.  

Для того чтобы отразить самоотверженную и героическую борьбу народа, искусству нужны 

были особая глубина и сила выявления чувства, повышенная эмоциональность, 

проникновение во внутреннюю жизнь человека, в смысл явлений. Надо было не просто 

иллюстрировать отдельные факты и события, а создавать образы, несущие в себе большие 

чувства, переживания, отвечающие высокому патриотическому подъему советского 

народа.    

В годы Великой Отечественной войны у советских художников, как и у всего народа, с 

особенной силой проявилось патриотическое чувство, интерес к национальному прошлому 

нашей Родины, к ее лучшим вековым традициям.  

Исторической победе русского народа в Куликовской битве посвятил свою картину 

«Поединок Пересвета с Челубеем» (1943) известный баталист М. И. Авилов.    

Несмотря на более сложные условия труда ваятеля в сравнении с живописцем и графиком 

(нужны особые приспособления для работы, более дорогие материалы и т. д.), советские 

скульпторы с первых дней войны активно работали, участвовали и в передвижных 

выставках.В скульптуре военных лет даже явственнее, чем в живописи, ощутим приоритет 

портретного жанра. Скульпторы стремятся прежде всего запечатлеть образ героя войны, 

сделать его правдивым, лишенным внешнего эффекта.  В скульптуре Сарры Лебедевой, ее 

аналитический строй ума, вдумчивость позволяют ей передать напряженность внутренней 

жизни модели, высокий интеллект, оттенки душевного состояния, как в бюсте А.Т. 

Твардовского, военного корреспондента в те годы (гипс, 1943). 
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«Рис.4.Бюст А.Т. Твардовского.» 

В таком ключе делает портреты героев Советского Союза Н.В. Томский, еще более эффектно-

романтическое начало подчеркнуто в портретах Е.В. Вучетича, достаточно сравнить 

портреты генерала армии И.Д. Черняховского обоих мастеров. Еще один известный и , 

безусловно, талантливый скульптор — Вера Игнатьевна Мухина писала: «Наша 

Отечественная война родила такое количество новых героев, дала пример такого яркого и 

необычайного героизма, что создание героического портрета не может не увлекать 

художника. Русские богатыри старинного нашего эпоса опять воскресают в советском 

человеке и эпические образы живут с ним и среди нас...». 

В 1941–1945 гг., в годы великой битвы с фашизмом, художниками было создано немало 

произведений, в которых они и выразили всю трагедию войны, и прославили подвиг 

победившего народа. Эти произведения и по сей день несут в себе огромную ценность, как 

историческую, так и духовную. Они позволяют нам погрузиться в события тех лет, 

почувстовать, что же было в сердцах наших предков, то, за что мы им бесконечно 

благодарны. 
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Фильмы, снятые во время Великой Отечественной войны, содержат в себе как достоверные 

факты о военных действиях, так и, безусловно, нравственную составляющую. И 

художественные, и документальные ленты являются настоящим сокровищем для всех 

времен и народов. Для участников военных действий, причем как для нападающей стороны, 

так и для обороняющейся, эти фильмы, прежде всего, память, и каждый будет помнить о 

своем. А для их потомков это почва для размышлений и повод для гордости внуков 

советских граждан. Рассмотрим для начала художественные фильмы. Хочется отметить, что 

актеры, которые берут на себя роли главных героев, показывают нам не одну конкретную 

личность, а собирательный образ советского гражданина, который верит в победу. «Два 

бойца» — художественный фильм, снятый режиссёром Леонидом Луковым в условиях 

эвакуации во время Великой Отечественной войны, в 1943 году. Фильм по повести Льва 

Славина «Мои земляки», рассказывающий о фронтовой дружбе солдат Аркадия Дзюбина, 

неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы, и Саши Свинцова — «Саши с 

Уралмаша», преисполненный юмором, добротой и таким пониманием солдатской жизни, что 

картина пользовалась успехом долгие годы. «Два бойца» стал первым фильмом, 

утверждавшим в общем-то простую истину: на войне не только сражаются, на войне — 

живут. Фильм получил не только самые положительные рецензии, но и отклики в сердцах 

зрителей.  

«Весь фильм пронизан светлым юмором, и даже в «грустных» сценах «огонёк юмора» 

освещает события ласковым приятным светом». (Григорий Александров. «Два бойца». 

«Труд», 21 сентября 1943 года). 

«Вспомните фильмы: о войне, скажем, сделанные во время войны, — они не напоминали её 

ничем, всё было наврано, кроме внутреннего душевного настроя. Что осталось от фильма 

«Два бойца»? Душа — исполнение Бернесом песни «Тёмная ночь». Бернес весь уходит в 

песню. И благодаря тому, что песня более условна и не притворяется войной, вся липовая 
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фактура, в этот момент его окружающая, начисто перестаёт действовать на нервы, 

растворяется в правде песни». (Алексей Симонов. «Без войны...» «Советская культура», 5 

мая 1990 года). 

«Секретарь райкома» — советский чёрно-белый фильм Ивана Пырьева, снятый в 1942 году. 

Батальные сцены созданы в павильоне Александром Птушко. Фильм отмечен Сталинской 

премией второй степени (1943, удостоены режиссёр Иван Пырьев, и актер Василий 

Ванин).1941 год. Красная армия отступает с боями. В это тяжёлое время секретарь райкома 

Степан Кочет руководит эвакуацией и уничтожением того, что нет возможности вывезти. 

Под его руководством организуется партизанский отряд, начинается партизанская война: 

взрываются мосты, летят под откосы поезда. У немцев отбивают пленного танкиста Орлова, 

который на самом деле является немецким шпионом. 

«Парень из нашего города» — художественный чёрно-белый фильм, снятый по мотивам 

одноимённой пьесы Константина Симонова. Саратовский парень Сергей Луконин (Николай 

Крючков) летом 1932 года уезжает из районного города в далекий Омск, в танковую школу. 

В Саратове остаётся его невеста, Варенька, вскоре ставшая актрисой. В 1936 году Сергей 

отправляется на войну в Испанию, где попадает в плен к немцам и выдаёт себя за француза, 

но немцы, опознав его по акценту, пытаются заставить признаться, что он русский. Однако 

обстоятельства складываются так, что Сергей смог сбежать. И вновь бои, в которых он 

старается раскрыть возможности советских танков. В 1941 году начинается война, и он, как и 

миллионы советских людей, оказывается на фронте, там он встречается со старым знакомым 

— тем немцем, что допрашивал его в Испании. Кстати, в 1986 году режиссёром Еленой 

Михайловой был снят по сценарию Серафимы Шелестовой фильм «Верую в любовь», 

посвященный тому, как могли сложиться судьбы Сергея и Вари Лукониных. Роли исполнили 

Николай Крючков и Лидия Смирнова. В картине используется кинохроника из фильмов 

прошлых лет с участием Л.Смирновой и Н.Крючкова. Разве это не является подтверждением 

того, что фильм производит неизгладимое впечатление? На мой взгляд, да.  

«Во имя Родины» — героическая киноповесть режиссёров Всеволода Пудовкина и Дмитрия 

Васильева по пьесе Константина Симонова «Русские люди» (1942). Положение русских 

войск крайне тяжелое. Не хватает продовольствия, медикаментов и боеприпасов. Нет 

подкрепления, которое так необходимо. В оккупированный город посылают разведчицу 

Валю, куда должно прибыть новое немецкое командование. Ей поручено взорвать 

стратегический мост. Сведения о задании передает мать капитана Сафонова, который и 

отправил Валечку на задание. Но ее раскрывает немецкий шпион, которого разоблачили, но 

он успел передать информацию в штаб. 
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Что касается документальной хроники, то я бы хотела остановить свой выбор на фильме, 

который считаю актуальным на протяжении последней пары лет. «Битва за нашу Советскую 

Украину» — советский документальный фильм 1943 года. Этот пропагандистский фильм 

рассказывает о событиях осени 1943 года на южных фронтах Великой Отечественной войны. 

Фильм отличается от себе подобных тем, что впервые зрители военной хроники услышали 

«живые голоса» бойцов, а также огромным количеством философских обобщений, 

написанных А. Довженко в форме лирических раздумий, и озвученных Л. Хмарой. Фильм 

восхищает и ужасает одновременно, испытываешь и ненависть, и гордость, и страх. 

Отличается ли художественная картина от документальной? Колоссально! Больше реальных 

фактов, настоящей жизни и эмоций. В начале мы видим «любимую сестру братских 

республик цветущую и солнечную Украину». Из страны натурального сельского хозяйства 

она превратилась в передовую страну хлебных культур и могущественную передовую 

индустрию. Следующие сталинские пятилетки могли бы поднять мощь страны «до 

необычайных высот». Но у фашистов были свои планы. Они разрушили всю юго-восточную 

Украину: Артемовск, Краматорск, Донбасс, Мариуполь, Одесса, Полтава, Харьков. Был 

уничтожен Харьковский университет, а вместе с ним и все научные труды, вся литература. 

Профессоров расстреливали, забирали в плен, те, кому удавалось скрыться, вскоре сами 

умирали от голода. Сжигали заживо раненых в военных госпиталях, вешали, как на 

виселицах, людей на балконах. Только в Харькове в 1943 в братской могиле было 

похоронено 14 тысяч человек. Сколько еще таких городов было на пути фашистских войск? 

Сколько еще таких стран?  В ленту включены кадры трофейной немецкой кинохроники, на 

них показаны радостные лица «гитлеровских мерзавцев, позора человечества». «Смотрите! 

Ненавидьте! Презирайте проклятых убийц наших детей, растлителей наших сестер! Не 

забывайте и не прощайте ни одной материнской слезы!». Невозможно не цитировать 

Александра Довженко. Каждое предложение, каждое написанное им слово вызывает 

ненависть и злобу к фашистам. Но он все равно просит не забывать эти события, ведь это 

«наша история, наша жизнь и бессмертие!». В начале фильма прозвучали такие слова 

«Ненадолго улыбнулась вам история!». Кто бы мог подумать, что в наше время эта фраза 

вновь будет актуальна? Ведь и в то, и в наше время не для вражды и ненависти росли юноши 

и девушки. Нужна ли эта война? Долго ли еще она будет длиться? Никто не знает ответов на 

эти вопросы так же, как и в начале Великой Отечественной войны.  

Считаю фильмы снятые во время ВОв необходимыми, как пример патриотизма, веры в 

будущее и в победу, необходимости сражаться за народ, за одну большую страну. Каждый 

должен пересматривать эти картины и задавать себе вопрос «Смогу ли я так поступить?». 

Мы должны жить и помнить, что именно ради нас, нашего поколения сражались наши деды, 
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и стараться никогда не допускать такого ужаса, таких кровопролитных сражений и таких 

беспощадных войн. 
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Великая Отечественная война в корне изменила жизнь страны. Определяющим 

становится  лозунг «Все для фронта! Все для победы!». 29 июня 1941 г. вводится военное 

положение. Создаются необходимые в условиях военного времени органы власти. Сразу же 

начинается перестройка народного хозяйства на военный лад, которая завершилась к осени 

1942 г. Быстрыми темпами наращивается военное производство, что позволило в 1943 г. 

осуществить коренной перелом в войне,  и, в конечном счете, полностью очистить 

территорию СССР от врага [2]. В это время все достижения отечественной культуры 

ставятся на службу Родине, защиту ее от захватчиков, достижение общей победы над врагом. 

Немалую роль в достижении Победы сыграли деятели науки и искусства. 

Военное время потребовало перестройки всей системы учреждений культуры, форм, методов 

и содержания их работы. Возросла роль более массовых, оперативных, доступных форм 

культурной работы: радио, кино, печати. Огромная работа была проведена по эвакуации 

учреждений культуры и культурных сокровищ в восточные районы страны [4]. 

В годы Великой Отечественной войны наша культура понесла огромные потери. Всего было 

уничтожено свыше 82 тысяч школ, около 2 тысяч высших и средних специальных учебных 

заведений, более 60 научно-исследовательских институтов, 44 тысячи Дворцов культуры и 

библиотек, украдено 180 миллионов книг, утрачено 564 тысячи художественных 

произведений, разграблено 430 музеев. Были осквернены и разграблены дома-музеи 

Л.Н. Толстого в Ясной Поляне, А.С. Пушкина – в Михайловском, И.С. Тургенева – в 

Спасском-Лутовинове, П.И. Чайковского – в Клину [2]. 

В результате боевых действий и бомбардировок пострадали древние русские города 

Новгород, Псков, Смоленск, Ржев, Вязьма, Киев. Громадный ущерб был нанесен 
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Ленинграду. В Сталинграде было разрушено 85% жилого фонда. Более 80% жилых, 

общественных и производственных зданий было уничтожено гитлеровцами в Минске. 

Больших средств потребовало проведение эвакуации и реэвакуации культурных ценностей. 

Многие культурные потери восполнить было невозможно. Безвозвратно утраченными для 

отечественной культуры оказались фрески XII в. в Софийском соборе в Новгороде, 

уничтоженные фашистами, рукописи П.И. Чайковского, в Сталинграде погибли картины 

И.Е. Репина, В.А. Серова, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского. Все это сказалось на развитии 

культуры после войны [3]. 

Образование в годы войны 

В военные годы система образования переживает очень трудные времена. Многие вузы и 

школы оказались на оккупированной территории. Сотни учебных заведений эвакуировали на 

восток. В 2,5 раза сокращается число студентов, уменьшается общее количество вузов. В 

1942 г. университеты были временно переведены на сокращенный 3–4-летний срок 

обучения. 

В прифронтовой полосе и глубинных районах СССР учебные здания превратились в 

призывные пункты, казармы, госпитали. Учащимся приходилось нередко заниматься в 

тесных помещениях, в несколько смен. Но школы и вузы продолжали работать, причем, 

даже в тылу врага, в «партизанских краях» Белоруссии, Украины и западных районов 

РСФСР. 

Был свернут взятый перед войной курс на всеобщее среднее образование. В то же время, 

война заставила задуматься о качестве образования. В 1943 г., начиная с 5-го класса, с целью 

улучшения военно-физкультурной подготовки  вводится раздельное обучение мальчиков и 

девочек. В 1944 г. были введены экзамены в 4-х и 7-х классах, а также экзамены на аттестат 

зрелости, золотые и серебряные медали. В вузах наряду с госэкзаменами стала обязательной 

защита дипломной работы. В последние годы войны было открыто 56 новых высших 

учебных заведений, в том числе Институт международных отношений. 

В связи с тем, что на предприятия пришло много подростков, заменивших своих отцов и 

старших братьев, государство уделяло особое внимание расширению сети вечерних 

семилетних и средних школ для обучения молодежи без отрыва от производства. В 

фабрично-заводских школах и ремесленных училищах с 1941 г. по 1945 г. было 

подготовлено более 2,25 миллионов молодых рабочих. За эти же годы вузы и техникумы 

дали стране 842 тысяч молодых специалистов. В дни войны школьники и студенты оказали 

большую помощь Красной Армии своим трудом в госпиталях, на заводах и колхозных 

полях [4]. 

Наука 
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Работа Академии наук СССР, исследовательских институтов и вузов была полностью 

перестроена применительно к требованиям военного времени. В сентябре 1941 г. ученые 

СССР создали комиссию  под  председательством  президента АН СССР 

академика В.Л. Комарова, в которую вошло свыше 800 специалистов. Научные работники 

сосредоточились в основном на трех задачах: разработке военно-технических проблем; 

научной помощи промышленности в улучшении и освоении нового военного производства; 

мобилизации сырьевых ресурсов страны на нужды обороны, замене дефицитных материалов 

местным сырьем [2]. 

Основные силы советской науки были переведены в глубокий тыл – за Волгу, на Урал, в 

Сибирь. Невзирая на трудности и лишения, которые принесла война, в целях развертывания 

научной деятельности были созданы академии медицинских и педагогических наук, 

академии Узбекской, Азербайджанской и Армянской ССР, филиал АН СССР в Западной 

Сибири [1]. 

Музыка, киноискусство и театр 

В годы Великой Отечественной войны было создано одно из самых великих музыкальных 

произведений XX в. - седьмая симфония Д.Д. Шостаковича. Д.Д. Шостакович начал писать 

седьмую симфонию спустя месяц после начала войны и продолжал работу в осажденном 

фашистами Ленинграде. Победоносный финал симфонии был завершен в декабре, когда 

фашисты стояли на подступах к Москве. «Моему родному городу Ленинграду, нашей борьбе 

с фашизмом, нашей грядущей победе посвящаю эту симфонию» - таков был эпиграф к этому 

произведению [2]. 

Исключительным успехом пользовались в военные годы концерты симфонического оркестра 

Ленинградской филармонии под управлением Е. Мравинского, ансамбля песни и пляски 

Советской Армии под руководством А. Александрова, русского народного хора имени 

М. Пятницкого, солистов К. Шульженко, Л. Руслановой, А. Райкина, Л. Утесова 

И. Козловского, С. Лемешева и многих других. 

В области кино особое внимание уделялось производству киножурналов документальных 

фильмов. Кинодокументалисты наиболее оперативно откликались на события. Всего за годы 

войны советские кинематографисты создали почти 400 журналов и 34 полнометражные 

картины, среди которых «Секретарь райкома» И.А. Пырьева, «Два бойца» Л.Д. Лукова, «Она 

защищает Родину» Ф.М. Эрмлера. 

На театральных сценах в годы войны зрители познакомились с рядом новых драматических 

работ. Большой успех выпал на долю пьес «Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» 

Л. Леонова, «Русские люди» К. Симонова, «Песнь о черноморцах» Б. Лавренева. 
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Бригады крупнейших театров СССР выезжали на передовую. Артисты московского 

Центрального театра Советской Армии дали на фронтах свыше тысячи концертов. Перед 

бойцами и моряками Балтийского флота более 2500 раз со спектаклями выступали актеры 

Ленинградского театра имени А.С. Пушкина. Специальные концертные группы обслуживали 

госпитали, военные корабли, призывные пункты, оборонные предприятия. В 1941–1945 гг. из 

1,3 миллиона концертов и спектаклей для воинов армии и флота 450 тыс. было дано 

непосредственно на фронте. 

Литература 

Ведущая тема литературы военных лет – защита Отечества. Страстный призыв бить 

«проклятого зверя, вставшего над Европой и замахнувшегося на твое будущее» звучит в 

очерках Л. Леонова «Слава России», А.Н. Толстого «Родина», в стихах-воззваниях «К 

оружью, патриот!» П. Комарова, «Слушай, Отчизна» И. Авраменко,  «Бей врага!» В. Инбер. 

Литература времен войны приобретает яркий публицистический характер. Многие 

произведения часто создавались «по горячим следам». «День на передовой, вечер в пути, 

ночь в землянке, где при тусклом свете коптилки писались стихи, очерки, статьи, заметки. А 

утром все это уже читалось в полках и на батареях», – вспоминал поэт А. Сурков. 

Особое значение в годы лихолетья приобретает исторический роман. Корни патриотизма 

виделись в историческом прошлом народа. В этот период были написаны третья книга 

романа А. Толстого «Петр Первый», повесть «Иван Грозный»,  пьеса В. Соловьева «Великий 

государь» [3]. 

В самые тяжелые дни, когда страна оказалась в опасности, были созданы лучшие лирические 

произведения о Родине. Причем понятие Родины приобрело более конкретные формы. «В 

грозную первую зиму войны, – писал И. Эренбург, – ленинградцы поняли, как они любят 

Ленинград. Когда по Крещатику прошли гитлеровские полчища, киевляне узнали всю силу 

своей привязанности к родному городу. Этот местный патриотизм оживил большой 

патриотизм, любовь к родному городу укрепила любовь к Родине, к России». В годы войны 

были написаны взволнованные и искренние стихи о Москве, Ленинграде, Одессе, 

Сталинграде, Харькове, Сибири, Севастополе, Волхове, Смоленщине. 

Скульптура, графика и живопись 

В скульптуре военных лет приоритетным являлся портретный жанр. Скульпторы 

стремились, прежде всего, запечатлеть образ героя войны, сделать его правдивым. 

В.И. Мухина выполнила бюсты летчика-полковника И.Л. Хижняка, полковника 

В.Н. Юсупова, Н.Н. Бурденко. Большую роль сыграли опыты Мухиной с различными 

современными материалами, такими, как алюминий, цветная медь, стекло. Значительные 
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образы создает С.Д. Лебедева (бюст А.Т. Твардовского, 1943 г.). Портреты героев 

Советского Союза выполнил Е.Е. Вучетич (портрет генерала И.Д. Черняховского, 1945 г.). 

Как и в годы революции и гражданской войны, первое место в графике военных лет занимал 

плакат. Прослеживаются два этапа в его развитии. Первые два года Великой Отечественной 

войны плакат имел драматическое, даже трагическое звучание. Очень популярны были 

плакаты М.И. Тоидзе «Родина-мать зовет» (1941 г.) и В.Г. Корецкого «Воин Красной Армии, 

спаси!» (1942 г.). На втором этапе, после перелома в ходе войны, меняется настроение и 

образ плаката; он проникнут оптимизмом, народным юмором. Л.А. Голованов в плакате 

«Дойдем до Берлина!» (1944 г.) создает образ героя, близкий Василию Теркину.  

В живописи военных лет в первую очередь развивается жанр портрета. Создавались как 

предельно скромные, так и парадные, даже патетические портреты, как, например, портрет 

маршала Г.К. Жукова работы П.Д. Корина (1945 г.) [1]. 

Великая Отечественная война оказалась самым страшным испытанием за всю историю 

существования нашего государства. В руинах лежали многие города страны. Культурному 

богатству СССР был нанесен громадный ущерб. Однако, несмотря на это, советская 

культура продолжала развиваться и вносила свою лепту в общее дело борьбы с врагом. 
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ХХ век стал для всего мира, в частности для России, веком масштабных изменений, крупных 

открытий и великих достижений.    Также он стал веком великих трагедий, самой страшной 

из которых явилась Вторая Мировая война, для России ставшая Великой 

Отечественной. Никогда еще театр военных действий и театр игровой не соприкасались так 

плотно, как в середине ХХ века, во время войны 1941-1945 годов. 

     Нелепо даже напоминать о том, насколько актуальна и незабываема тема этой войны для 

русского народа. Не перестают снимать фильмы и выпускать документальные программы, в 

театрах то и дело появляются премьеры, затрагивающие тему ВОВ. Однако не так уж часто 

задумываются о том, что и во время войны люди оставались, прежде всего, такими же 

людьми, какими были и до трагического дня 22 июня 1941 года жаждущими веселья, 

развлечений и хотя бы маленьких культурных радостей. Именно эту функцию – доносить до 

воинов, борющихся за человеческую Жизнь, частичку этой самой жизни, гражданской, 

отдельной от политических распрей и убийств, взяли на себя театральные деятели сороковых 

годов, организовав фронтовые театры, бригады. Они выезжали, проглатывая страх, в самые 

горячие точки и несмотря ни на что развлекали солдат. 

Однако до сих пор не так много трудов, посвященных фронтовым театральным коллективам. 

В основном о происходившем можно судить из статей учебников, либо по воспоминаниям 

участников, опубликованных в различных театральных журналах. Наиболее детальная 

информация доступна по статьям журналов разных лет, в том числе журнал “Театр”, и по 

сборникам воспоминаний. Общие сведения можно почерпнуть из учебных пособий, таких 

как История советского драматического театра в шести томах и История русского советского 

драматического театра. Отдельно фронтовому театру ГИТИСа посвящена книга его 

участника В.М.Каплина – “Театр военных действий”. 

В данной статье еще раз поднимается тема фронтовых бригад. и театров и на примере бригад 

и театров ВТО суммировать информацию, доступную по имеющимся источникам. Для этого 

необходимо понять, как и из кого складывались эти коллективы, в каких условиях и с каким 

репертуаром выступали. 
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О том, какая ситуация творилась в стране в эти годы, и в какой обстановке приходилось жить 

и творить театральным деятелям, писать не имеет смысла, одним словом это можно описать 

как катастрофу. Казалось бы: когда над головой свистят снаряды, а на соседние дома падают 

бомбы, мысли об искусстве должны улетучиться сами собой, а в голове должна засесть одна 

идея – как прокормиться и выжить. Однако главное, в чем просчитались фашисты – они не 

смогли разрушить моральный дух и единство русского народа, человек остался человеком и, 

как ни пафосно это прозвучит, искусство ему в этом помогло. Ведь именно в моменты 

просмотра фильмов, спектаклей, концертов, можно было на секунду забыться и погрузиться 

в предлагаемый, придуманный мир. Очень точно военного зрителя описал режиссер МХАТ 

И.М.Раевский: “Мы обращались к обыкновенному зрителю, который силою обстоятельств 

оказался оторван от семьи, от своего предприятия и вынужден был взяться за оружие. В то 

же время зритель этот был необыкновенным! Нужно было показывать ему высокое 

искусство, говорящее ему о торжестве жизни, правды, справедливости”. 

 Среди артистов, активных участников художественных бригад на фронтах, были 

И.Москвин, В.Качалов, Н.Хмелев, Б.Добронравов, М.Тарханов, А.Тарасова, А.Зуева, 

В.Ершов, Н.Дорохин (МХАТ), А.Яблочкина, П.Садовский, А.Остужев, Е.Турчанинова, 

В.Пашенная, М.Царев, С.Межинский, Н.Анненков (Малый театр), Е.Корчагина-

Александровская, Н.Черкасов (Ленинградский театр драмы им. Пушкина), Л.Макарьев 

(Ленинградский ТЮЗ), В.Хенкин, Д.Кара-Дмитриев (Театр Сатиры), А.Орочко, 

А.Абрикосов, А.Ремизова (Театр им. Вахтангова). 

Цельно составленного репертуара не было, он складывался из различных спектаклей, 

концертных программ, скетчей, сценок. 

ФРОНТОВЫЕ ТЕАТРЫ
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Какими бы многочисленными не были фронтовые бригады, а только в Москве за годы войны 

их было создано более семисот, они не могли полностью обслуживать всю Красную Армию, 

поэтому в конце 1941 – в 1942 году начали активно создаваться фронтовые театры и 

фронтовые филиалы различных стационаров. Потребность солдат в искусстве требовала 

постановок целых спектаклей, а не отрывков или коротких сцен, с этой задачей могли 

справиться только полноценные театры. В их состав входили актеры, уже познавшие все 

сложности фронтовых выступлений в бригадах. При всех крупных театрах были созданы 

фронтовые филиалы. Они переняли традиции передвижных театров, выезжавших на 

передовые позиции и в части Красной Армии, отвечая на призыв СТО, подписанный 

В.И.Лениным в период гражданской войны. 

Первый фронтовой театр был создан из группы актеров театра имени Ленинского 

комсомола, добровольно ушедшей в народное ополчение и сформировавшейся в 

красноармейский художественный ансамбль. Большой творческий успех ансамбля у 

красноармейского зрителя определил дальнейшую его судьбу. С сентября 1941 года 

ансамбль был реорганизован во фронтовой театр, получивший название “Искра”, и 

работавший вплоть до Дня Победы. 

     Фронтовой театр ГИТИСа 

Не могу отдельно не упомянуть о фронтовой деятельности ГИТИСа. Когда речь идет об 

институте, отчетливее прорисовывается картина того, какие молодые ребята и девушки 

вынуждены были столкнуться с такими серьезными испытаниями. 

В октябре 1941 года при ГИТИСе были созданы пять концертных бригад, в состав которых 

вошли учащиеся не только этого института, но и училищ им. Щепкина, Московского 

городского театрального, им.Октябрьской революции. Руководителями стали профессора 

Е.Ф.Саричева и А.Ф.Гедике, доцент Н.П.Збруева, преподаватель М.Г.Минаев и сотрудник 

ГИТИСа К.Д.Иванова. 

16 июля 1942 года приказом Комитета по делам искусств при СНК СССР г.Москва был 

организован “Комсомольско-молодежный театр ГИТИСа”. Вначале главным режиссером 

был назначен недавний выпускник Б.Г.Голубовский, работавший режиссером Саратовского 

театра драмы. Но вскоре он перешел во второй фронтовой гитисовский театр – театр 

миниатюр “Огонек” и художественным руководителем стал И.М.Раевский, который и дошел 

с театром до конца войны. 

После войны театр развалился, не перейдя на стационарную позицию. Выпускники 1942 

года, участники фронтового театра ГИТИС, были на семи фронтах, за 1120 дней 

существования театра (из них 930 рабочих) дали 1172 выступления (895 на фронтах, 277 – в 
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воинских частях и госпиталях Москвы и Подмосковья) перед 350 тысячами бойцов и 

командиров. 

    Перечень фронтовых бригад и театров ВТО 

Невозможно в рамках одной статьи упомянуть всех артистов, которые принимали участие во 

фронтовых выступлениях, но чтобы хоть частично отразить разнообразие жанров и масштаб 

личностей, принимавших участие, привожу список фронтовых бригад и театров 

Всероссийского Театрального Общества с указанием фамилий их руководителей: 

1-я бригада – руководитель Иосиф Моисеевич Раевский 

2-я бригада – руководитель Алексей Денисович Дикий 

3-я бригада – руководитель Юрий Александрович Завадский 

4-я бригада – руководитель Соломон Михайлович Михоэлс 

Литературно-вокальная группа ВТО (из ее состава формировались небольшие бригады, 

обслуживающие госпитали и эвакопункты Москвы) – руководитель Федор Алексеевич 

Фортунатов 

Первый фронтовой театр ВТО – режиссер и директор Андрей Александрович Гончаров. 

Создан в марте 1942г. 

Фронтовой музыкальный театр ВТО – музыкальный руководитель Николай Павлович 

Аносов. Создан в апреле 1942г. 

Комсомольско-молодежный театр ВТО – главный режиссер Валентин Иванович Колесаев. 

Создан в мае 1942г. 

Фронтовой московский драматический театр ВТО – главный режиссер Андрей 

Александрович Гончаров 

Второй фронтовой театр ВТО (Вахтанговская группа) – художественный руководитель 

Игорь Константинович Липский. Создан в марте 1942г. 

Второй фронтовой театр ВТО (1-я группа) – художественный руководитель Борис Петрович 

Тамарин 

Второй фронтовой театр ВТО (2-я группа) – художественный руководитель Андрей 

Андреевич Ефремов 

Фронтовой театр миниатюр ВТО “Веселый десант” – художественный руководитель 

Владимир Соломонович Поляков. Создан в июне 1942г. 

Фронтовой театр миниатюр ВТО – художественный руководитель Николай Николаевич 

Лунд 

Непосредственное руководство (административное и действенное) фронтовыми театрами и 

бригадами Всероссийского Театрального Общества осуществляли: 

А.А.Яблочкина – Председатель Правления ВТО, народная артистка СССР 
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З.Г.Дальцев – заместитель Председателя Правления ВТО 

М.С.Никонов – заместитель Председателя Правления ВТО 

В.А.Филиппов – заместитель директора Центрального Дома актера 

Л.П.Смирнова – администратор-распорядитель. 

Всего в составе фронтовых бригад и театров ВТО числилось 400 человек. 

Обстоятельства диктовали свои условия, поэтому некоторые театры объединялись и 

продолжали свою деятельность совместно. Так, к примеру, в июне 1943г. Первый фронтовой 

театр и Комсомольско-молодежный театр стали Фронтовым Московским драматическим 

театром ВТО под художественным руководством Е.Д.Дзигана. Директором и режиссером 

театра стал А.А.Гончаров. Главным художником этого театра, а впоследствии и всех пяти 

фронтовых коллективов ВТО, был А.П.Васильев. 

А.П.Васильев создавал простые, но при этом крайне удачные декорации, которые позволяли 

спектаклям даже в полевых условиях сценографически не выглядеть примитивно. Однако 

это нельзя воспринимать как полноценную сценографию, подобную традициям 

стационарных театров. Н.Дорохин в статье «В землянке» так описывал обстановку: 

“Представьте себе землянку, один угол которой отделяет плащ-палатка – место, где актеры 

ожидают выхода. Кусок земляного пола покрыт соломой и поверх плащ-палаткой. На такой 

“сцене” табуретка и снарядный ящик. Вот несложная обстановка салона княгини Бетси”. Все 

это приводило к тому, что весь удар на себя принимал актер, которому приходилось 

обыгрывать отсутствие необходимой бутафории. Военные годы стали серьезной школой для 

актерского состава театров. 

Подробное описание сценографического решения Александра Васильева можно встретить в 

его воспоминаниях, вошедших в сборник “Нам дороги эти позабыть нельзя”. Именно эта 

цитата позволяет наиболее детально представить себе, какими средствами изображались 

декорации: 

“Выручает довоенный опыт. В Центральном Доме Красной Армии в Москве в 1939-1940 

годы существовал передвижной театр музкомедии для обслуживания частей Красной Армии. 

Руководил театром И.Донатов. Для этого театра я разработал тогда систему сборно-

разборных декораций с применением бамбука и апплицированных мягких декоративных 

полотнищ… 

Бамбук, легкий и прочный в тех, мирных условиях, не выдерживал мороза, растрескивался. 

Пришлось заменить его дюралюминием. Вертикальные стойки стали делать высотой не 

более 2м 60см, чтобы человек, встав на табурет, мог достать до верха. Эти стойки и 

поперечные рейки разной величины крепили в П-образную систему и затягивали тем или 
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иным полотном. С фоном решилось все как будто бы хорошо. Но ведь не будешь же возить 

мебель, объемные части декораций. Каждый сантиметр в кузове машины на счету. 

Пришло удачное решение – одеть в свои, соответствующие «костюмы» ящики, в которых 

перевозили конструкции и весь театральный реквизит. Затянутые апплицированными 

чехлами, они превращались в беседки, башни, столы и прочее. Аппликацией мы 

пользовались очень широко. Ведь если просто расписать холст, то от постоянного 

скатывания краски отслоятся, обсыплются. А аппликации можно сделать и объемными. В 

“Осаде Лейдена”, когда делали средневековые башни, под ткань положили вату и выстегали 

в форме камней. Потом подрисовали. Получилась иллюзия объемности. 

Функциональность наших декораций оказалась на самом высоком уровне. Ведь одним из 

важнейших их качеств была быстрота сборки и разборки. Закончили, упаковались и быстро 

освободили место… 

Быстро-то быстро, но ведь это еще не все. Надо, чтобы было и надежно. В стационарном 

театре перед спектаклем придет машинист сцены, все проверит, укрепит. А тут после 

двухсоткилометровой тряски по фронтовым дорогам тотчас начинается спектакль. 

Проверять некогда”. 

Воспоминания участников фронтовых бригад и театров являются наиболее ценными для 

данного исследования, так как именно в их рассказах можно обнаружить самые точные и 

яркие детали того, как происходили выступления в боевых условиях. 

Так, в сентябре 1968 года в интервью журналу “Театр”, народный артист СССР 

П.А.Константинов рассказал, как в составе бригады Центрального театра Красной Армии он 

выступал в Жмеринке, откуда они уезжали на последнем санитарном поезде. Так как 

медицинского персонала не хватало, мужчин брали санитарами, женщин – сиделками. 

Несколько часов актеры не выпускали из рук носилки, помогая ухаживать за ранеными, 

подносили медикаменты, мыли операционную, кормили раненых, мыли вагоны, а в 

остальное время успевали давать концерты. 

“Состав шел медленно. Пройдет километров пять – шесть – остановится. Открывают двери 

на правую сторону, левую держат на запоре. Баянист бригады становится на подножку 

правой стороны и начинает играть. Из окон, из дверей высовываются раненые, а в это время 

с другой стороны санитары выносят в простынях умерших в пути, тут же, у полотна, хоронят 

и ставят дощечку на холмике. Поезд трогается, потом снова остановка”. 

Иван Антонович Горцев рассказал журналу “Советская эстрада и цирк”, как он наблюдал 

выступление фронтового театр “Огонек”: артисты приехали часа в два дня. Передний край 

находился метрах в восьмистах от места концерта, солдат частично послали в бытовое 

охранение охранять позиции и артистов. Горцев расстроился, что он не увидит выступления, 
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однако по возвращении обнаружил, что артисты их дождались и специально для 

отсутствовавших заново покажут представление, которое только что давали для остальных 

солдат. 

Эта история типична и показательна в плане понимания, насколько велико было 

взаимоуважение со стороны военных частей и артистов. Солдаты считали своим долгом 

обеспечить безопасность приехавшим к ним выступающих, а артисты, в свою очередь, 

понимали, насколько важно не обделить частичкой радости, которую они привезли, всех 

воинов, и зачастую показывали подряд несколько раз одни и те же номера для того, чтобы 

все солдаты смогли присутствовать. 

Конечно, условия, в которых приходилось выступать фронтовым артистам, с трудом можно 

назвать театральными. В большинстве случаев это были выступления прямо с грузовика, в 

окопах, в землянках, в госпиталях, либо на открытых полянах, прямо на улице при дневном 

свете (что исключало использование грима), без занавеса, без костюмов. Как-то бригада 

театра миниатюр “Огонек” решила, что надо бы приодеться на выступление, “по 

специальным эскизам сшили полуопереточную униформу. Но стоило артистам появиться в 

ней в прифронтовой зоне в сопровождении красноармейского патруля, как жители недавно 

освобожденного села забросали их комьями земли, приняв не то за итальянских, не то за 

румынских военнопленных. Пришлось тотчас же отказаться от униформы”. 

Приходилось выступать и шепотом (в лесу могли прятаться гитлеровцы), и по телефону – 

бойцы-связисты, к которым приехали актеры, не могли отойти от аппаратов и так слушали 

концерт. 

Театральный коллектив фронтового театра, в составе которого было от двенадцати до 

двадцати пяти человек, строился по особому принципу. Все работники театра были 

артистами и в то же время выполняли другие функции: от директора до рабочего сцены. 

Каждый из сотрудников театра имел по две и три обязанности, например, артиста и 

парикмахера, артиста и костюмера, артиста и рабочего сцены, артиста и администратора, 

артиста и директора театра. В каждом коллективе обязательно были артисты – баянисты и 

танцоры. 

На фронте каждый спектакль был индивидуален, каждый раз была маленькая премьера. 

Зачастую актеры, двигаясь вместе с войсками, сами до последнего не представляли, где 

будет следующее выступление, на какой площадке, поэтому коллектив всегда сопровождал 

режиссер, способный на месте адаптировать сценографию и грим в зависимости от того, 

дневной свет или электрический, а также моментально развести мизансцены. 
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Кроме фронтовых передвижных театров в частях действующей Советской Армии на фронте 

работало одиннадцать профессиональных театров Советской Армии и Флота во главе с 

Центральным театром Советской Армии. 

Помимо непосредственного участия, коллективы считали своей обязанностью материальную 

помощь фронту. Артисты театров сыграли сверх плана 5275 спектаклей и собрали 98 

миллионов рублей, которые и были переданы государству, как помощь фронту от 

работников искусств. В фонд помощи детям погибших воинов было сыграно 2183 спектакля 

и собрано 25,5 миллионов рублей. 

В выступлениях в действующей армии приняло участие 3685 бригад, в которых было свыше 

42 000 работников искусств. Только артисты Москвы создали свыше 700 бригад, артисты 

Ленинграда – 500 бригад. В помощь военной художественной самодеятельности 

действующих частей Красной Армии и Флота было послано 435 режиссерско-

инструкторских бригад. 

В числе активных участников художественных бригад на фронтах были крупнейшие артисты 

ведущих театров столицы – Н.Хмелев, Б.Добронравов, А.Тарасова, А.Зуева, Н.Дорохин и др. 

Итоговая статистика показывает, что всего за время войны для воинов было показано 1 

350 000 спектаклей, концертов и творческих встреч. Пять фронтовых коллективов ВТО 

провели в действующей армии 1575 дней. Театры осуществили постановку 25 спектаклей, из 

них советских пьес – 10, классических – 12, концертно-эстрадных программ – 3. Из 

советского репертуара наибольшей популярностью у бойцов пользовались глубоко 

человечные и патриотические пьесы К.Симонова “Русские люди”, “Парень из нашего 

города”, “Так и будет”, “Жди меня”. Ставились также “Бранденбургские ворота” 

М.Светлова, “Дом на холме” В.Каверина, “Рузовский лес” К.Финна, “Новые похождения 

бравого солдата Швейка” А.Раскина и М.Слободского, “Осада Лейдена” И.Штока. Классика 

была представлена больше всего комедиями А.Н.Островского: “Не все коту масленица”, 

“Правда – хорошо, а счастье лучше”, “Женитьба Белугина”. Шли также “Недоросль” 

Фонвизина, “Женитьба Фигаро” Бомарше и “Укрощение укротителя” Флетчера. 

В Музыкальном фронтовом театре полностью ставились оперы “Евгений Онегин” (ей 

открылся в апреле 1941 г Музыкальный фронтовой театр), “Запорожец за Дунаем”, “Борис 

Годунов” (композиция), показывался гоголевский спектакль – сцены из опер “Майская 

ночь”, “Черевички”, “Сорочинская ярмарка”, шли отрывки из “Пиковой дамы”, 

“Севильского цирюльника”, из советских опер – “Любовь яровая”, “Семен Котко”, 

“Мужество”. 

 «Санкт-Петербург.ру» собрал десять песен, звучавших на фронте в период Великой 

Отечественной войны. Помимо бойцов, державших в руках боевое оружие, на российской 
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стороне в годы Великой Отечественной войны выступали силы искусства. Для солдат 

передовой выступали танцоры, готовые демонстрировать свои номера на 

импровизированной деревянной сцене-кузове автомобиля в самых опасных точках 

сражений, драматические артисты с представлениями на фронте, и, конечно же, певцы, 

песни которых по сей день способны передать то, что испытывали советские люди как в 

тылу, так и на передово 

 

 
Клавдия Шульженко 

 

В январе 1940 года Клавдия Шульженко совместно с Владимиром Коралли создают 

собственный ленинградский джаз-оркестр. Во время Великой Отечественной войны 

ансамбль становится фронтовым, музыканты дают концерты для бойцов на передовой. Текст 

самой популярной песни в то время "Синий платочек", которую исполняла Клавдия 

Шульженко, после войны был переделан. Но это была не единственная композиция, за 

которую джаз-ансамбль под управлением Шульженко и Коралли полюбили, среди песен 

были и полюбившаяся своей искренностью "Давай закурим" и "Друзья-однополчане".   

Клавдия Шульженко — Давай закурим 

 

Владимир Коралли 
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Одессит Владимир Коралли начал свой артистический путь в восьмилетнем возрасте. Первое 

место, в котором можно было услышать будущего фронтового джазмена — хоральная 

синагога. 

В 1928-м, когда Коралли уже был известен как талантливый исполнитель, на гастролях певец 

пересекается с Клавдией Шульженко, на которой в 30-м году он женится. Певица станет для 

артиста и фронтовой подругой, с которой они вместе выступали на передовой в годы 

Великой Отечественной войны.  

Владимир Коралли — Часы пока идут  

Вадим Козин 

    
 Вадим Козин в каком-то смысле продолжал ветвь хоровой династии своей матери — 

цыганки Веры Ильинской. 

Популярность исполнителя в Ленинграде 30-х была колоссальной: бои поклонников артиста 

за его грампластинки приходилось сдерживать конной милицией. 

Певец обладал таким сильным голосом, что исполнять песни во время концертов мог без 

микрофона. В годы войны Козин  давал выступления в частях действующей армии. Успех 

артиста у бойцов был настолько велик, что для передвижения по распоряжению наркома ему 

был  выдан личный вагон, а пластинки певца стали культурным достоянием "бриллиантового 

фонда" и не подлежали сдаче на переплавку как сырье, необходимое для оборонной 

промышленности.  
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Вадим Козин — Махорочка 

Леонид Утесов 

 

 

 

В годы войны Леонид Утесов часто бывал на фронте с концертами.  Случалось, что  артист 

попадал под бомбежки. Репертуар певца огромен: от старинных одесских блатных песен и 

саркастических куплетов про Гитлера до лирических и серьезных военных песен ("Одессит 

Мишка", "В землянке" и т.п.) Популярная песня "Темная Ночь" более известна в исполнении 

Марка Бернеса, но на фронте ее исполнял Утесов.  

Леонид Утесов — Второе сердце 

Леонид Утесов — Случайный вальс 

Леонид Утесов — Жди меня 

 

Георгий Виноградов 
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Артист, который пришел в мир музыки относительно поздно, изначально выбрал путь 

военного, поступив  в военное училище связи им. Подбельского. Тем не менее в 1931 году 

певец оканчивает казанский музыкальный техникум по классу альта, а в 37-м уже занимается 

в Татарской оперной студии при Московской консерватории у Н.Г. Райского. 

С началом Великой Отечественной войны Виноградова приняли на службу в воинские 

музыкальные коллективы, отклонив его заявление о мобилизации и отправке на фронт. 

Георгий Виноградов — В лесу прифронтовом 

 

 
Изабелла Юрьева 

 

В годы Великой Отечественной войны Изабелла Юрьева, забытая в послевоенное время, но 

очень популярная в годы Великой Отечественной войны,  приезжает с концертами на 
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Карельскй и Калининский фронта. Основными песнями в репертуаре певицы тех лет были 

"Саша", "Падают листья", "В старом саду", "Белая ночь". Тем не менее получившая 

прозвище «белая цыганка» за свою манеру исполнения и проявившая мужество в период 

войны,  Юрьева получает звание Народной артистки России лишь в 1992 году.  

Изабелла Юрьева — Белая ночь 

Лидия Русланова 

 
Концертная бригада Лидии Руслановой была одной из лучших на фронте. 

Самая известная композиция, звучащая на фронте в исполнении Руслановой, "Валенки". Она 

появилась в репертуаре артистки в самом начале войны, и во время первого выступления 

артистов в "Берлине" 2 мая 1945 года у рейхстага певица объявит: "А сейчас «Валенки», не 

подшиты, стареньки, которые до самого Берлина дошагали!"  

Лидия Русланова — Окрасился месяц багрянцем 

Лидия Русланова — Валенки 

Роль фронтовых театров в культурном обслуживании армии была настолько велика, что в 

1943 году в Москве состоялся творческий смотр их работы. Первое место в этом смотре 

занял филиал Театра им.Евг.Вахтангова. Он прошел всю войну, как и военные филиалы 

Малого театра и МХАТа. Свыше трех тысяч работников искусства награждены боевыми 

орденами и медалями Советского Союза. 

Факт существования фронтовых актерских бригад и театров, сам по себе, не несет никакой 

культурной ценности – в силу очевидных причин они не создавали новаторских, интересных 

спектаклей. Это явление безусловно заметно исторически, как один из аспектов, принесших 
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победу в Великой Отечественной войне. Это большой и сложный отрывок жизни 

театральных деятелей середины ХХ века. 

По завершении войны многие артисты и режиссеры стали лидерами своих профессий, их 

имена значимы для театральной летописи уже других, более поздних ролей и постановок. И 

нельзя не брать в расчет тот опыт, через который им пришлось пройти, который оставил 

четкий отпечаток на характере, на манере работы. Кто знает, может, отчасти, и этот факт 

повлиял на формирование театрального поколения, принесшего российской сцене такое 

количество талантливых деятелей. 

Необычность данной темы состоит в том, что с одной стороны, каждое фронтовое 

выступление – это своя маленькая история, и можно публиковать многотомные сборники 

воспоминаний участников бригад, театров и их зрителей-воинов. А с другой стороны, как 

оказалось, для того, чтобы понять, что и как происходило с театром на фронте, достаточно 

поднять несколько источников и общая картина будет прояснена, так как отсутствовала 

возможность художественно разнообразить представления, многие выступления строились 

по общей схеме. 

Почти полное отсутствие новых материалов по теме говорит о том, что чем дальше остаются 

даты войны, тем меньший интерес проявляется к феномену фронтовых выступлений со 

стороны современных исследователей. Однако в данной ситуации это является следствием 

печальной закономерности, ведь практически не осталось тех, кто был очевидцем и мог бы 

сообщить новые подробности о спектаклях фронтовых бригад и театров того периода. 
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Тема воспитания патриотизма в молодом поколении в наши дни одна из самых актуальных.       

В  развивающемся с огромной скоростью современном мире мы живём суетливо, отрывисто, 

часто не помня о том, кто мы есть и кто был до нас. Воспитанное телевизором и интернетом 

молодое поколение обременено «клиповым сознанием». Выбитое из колеи сменой 

моральных ценностей и норм старшее поколение, живёт и вовсе с перевёрнутым 

восприятием действительности. Одни, отказавшись от ценностей духовных, слепо уверовали 

в силу денег. Другие, потеряв стабильность и нравственную опору, ушли в пьяный запой, 

оплакивая гибель великой советской державы. Третьи будто оцепенели от «вздыбленной 

эпохи»¹, готовой  гибельно разрешиться «слепым и беспощадным русским бунтом». 

Есть сегодня люди, которые стараются очернить всё прошлое в истории России, забыв 

количество великих свершений, великих людей, не только создавших ценности, но и 

проливших кровь за нас, потомков.  Много в истории фактов   уничтожения  храмов, 

надругательства над памятниками. Легко выбрасывались из истории имена, бывали мнения, 

что всю историю надо начинать с чистого листа, без остатков “рабского прошлого”. 

Однако «история  ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков», - говорил 

российский историк Ключевский В.О. И ещё он говорил: «Закономерность исторических 

явлений обратно пропорциональна их духовности» [3].  

«Хранить память о других – это оставлять добрую память о себе»,- завещал нам Дмитрий 

Сергеевич Лихачев [1]. Следуя этому наказу и доброй русской традиции, сегодняшний 

директор нашего школьного музея, руководитель школьного клуба «Патриот»  Половнева 

Галина Ивановна  бережно хранит не только собранные экспонаты и материалы музея, но и 

память о создателях нашего музея. «Чтобы ни одна капля этой памяти не ушла в песок 

времени», - так говорит о своей работе наш руководитель. Эти слова  выражают 

гражданскую позицию простого школьного учителя, уже пенсионера по возрасту, 

заботливого и интеллигентного человека.  
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Храня святую традицию бережного отношения к памяти всех, кто пережил Великую 

Отечественную войну, Галина Ивановна в 90-е годы сохранила не только школьный музей, 

но и экспонаты комнаты Поста №1 города Белгорода, которую тогда закрыли, а все 

материалы просто выбросили.«К патриотизму нельзя только призывать, его нужно 

заботливо воспитывать — воспитывать любовь к родным местам, воспитывать 

духовную осёдлость. А для всего этого   необходимо развивать науку культурной 

экологии», - писал академик Д.С.Лихачев [2]. 

Белгородский лицей-интернат ведет свою историю с 29 октября 1962 года, когда в Белгороде 

была открыта областная восьмилетняя школа-интернат №25. Первым директором был 

Белогуров Сергей Федорович.  Детей собрали со всей Белгородской области. За парты сели 

около 600 ребят.  

В 1966 году учитель истории школы Стеценко Александр Сильвесторович начал работу по 

сбору материалов для создания уголка Боевой Славы. Александр Сильвестрович изучил 

огромное количество документов по истории Курской битвы, записал воспоминания её 

участников, издал книгу-путеводитель «На Огненной дуге» [4].На открытие уголка боевой 

славы в 1968 году  приезжала мать Героя Советского Союза танкиста Андрея Попова, 

который  первым ворвался  в Белгород в дни освобождения его от немецко-фашистских 

захватчиков. В музее оформлен уголок его создателя, хранятся все книги и собранные им 

материалы. Педагогический коллектив и учащиеся школы развернули большую поисковую 

работу по выявлению героев Курской битвы. Следопыты начали вести переписку с 

ветеранами 96-ой танковой бригады имени Челябинского комсомола, которая приняла 

активное участие в оборонительном сражении под Белгородом в июле 1943 года. Было 

положено начало поиску героев Первой танковой Армии, героев 6-й Гвардейской Армии, 

которой командовал генерал-лейтенант И.М. Чистяков. Через советы ветеранов соединений 

и армий были установлены связи с участниками Курской битвы. На письма детей 

откликнулись около 2 тыс. участников Курской битвы.  

Почётными гостями школы были Герои Советского Союза: Н.Г. Шеломцев, А.П. Старцев, 

Г.Т. Левин, Н.Н. Кононенко, бывший командир «железной роты» В.Я. Стороженко, генерал-

майор М.П. Аглицкий, генерал-лейтенант В.И. Шанин. В честь 30-летия Победы генерал-

полковник И.М. Чистяков вручил совету музея Почётную грамоту. 

Вместе с ветераном Великой Отечественной войны М.А. Сабельниковым учащиеся школы 

провели большую поисковую работу по увековечению памяти командира 122 

артиллерийского полка 51-ой стрелковой дивизии М.Н. Угловского. Были установлены 

тесные связи с ветеранами полка, которым командовал М.Н.Угловский. По инициативе 

совета музея и совета ветеранов 51-й стрелковой дивизии имя отважного командира М.Н. 
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Угловского было присвоено улице в пос. Яковлево. В школу приезжали ветераны 51-й 

стрелковой дивизии Н.Г. Акулов, А.П Старцев, А.Ф. Щеглов, А.М, Рубальский. Достойное 

место в музее занимают личные вещи М.Н. Угловского: его боевые ремни, шкатулка от 

первого ордена Боевого Красного Знамени, фотографии, письма. 

В музее «Курская битва» представлены панорама сражения на Курской дуге, стенды, 

фотовыставки. В витринах размещены трофеи военных лет, фрагменты оружия, «священная 

земля» городов-героев, каски, личные вещи героев Курской битвы, фронтовые газеты, 

письма. Музей насчитывает более 400 экспонатов, около 200 из них – подлинники военных 

лет. Бережно хранятся книга Почёта, вымпелы, почётные грамоты, знамёна, кубки, которыми 

был награждён музей. 

Богатый материал собран учащимися школы о ветеранах 6-й гвардейской армии. Каждое 

письмо, каждый документ, присланные ветеранами войны и родственниками погибших 

героев, ныне стали реликвиями музея. Частые гости школы-ветераны Великой 

Отечественной войны О.И. Пономарёва-Гончарова, Л.Т. Кузубов, М.А Сабельников, М.Т. 

Белозёрских, М.Л. Кисляк, Е.Я. Гетьман, М.Н Медведева, Н.В. Тимошевская, А.Р. Будник, А. 

Л. Ихелевский. 

В школе сложилась система патриотического воспитания учащихся. План работы школьного 

совета музея обсуждается и корректируется в начале учебного года на педагогическом 

совете. В состав совета музея входят учителя, учащиеся школы, ветераны 6 гвардейской 

армии – Белозёрских Митрофан Тихонович, Кузубов Леонид Трифонович, известный 

журналист, член областного совета ветеранов войны и труда Сабельников Михаил 

Афанасьевич. Руководитель школьного музея – Половнёва Г.И.  

Основные направления работы музея «Курская битва»: 

 организация деятельности клуба «Патриот»; 

 организация поисковой работы вместе с ветераном ВОВ, журналистом М.А. 

Сабельником, участие в подготовке к изданию его книг «Боевые подруги на Огненной дуге», 

«Чтоб не забылась та война», «Жив отважный командир», «Прохоровка — величие подвига», 

где широко используются материла школьного музея; 

 проведение уроков мужества, экскурсий, встреч с ветеранами войны и труда, месячников 

военно-патриотической работы; 

 обновление экспозиций музея; 

 организация выставок по военной тематике; 

 оказание методической помощи учителям и воспитателям в проведении военно-

патриотической работы среди учащихся; 

 создание видеотеки по военной тематике.  
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 накопление методических разработок (сценариев тематических вечеров, торжественных 

встреч, военно-спортивных праздников, уроков мужества); 

 использование экспонатов музея, его реликвий в учебно-воспитательном процессе лицея; 

 

Музей «Курская битва» способствует формированию гражданско-патриотических качеств 

лицеистов, расширению их кругозора, воспитанию познавательных интересов и 

способностей, овладению учебно-практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности. Музей является центром военно-патриотической работы. В 2010 году он был 

реставрирован, созданы новые фотоэкспозиции и подтверждено звание «Школьный музей». 

Один из видов работы музея – краеведческий, ведь в лицее учатся ребята почти из всех 

районов Белгородской области. Эта работа комплексная и включает в себя следующие 

компоненты по истории края, малой родины: историко-краеведческие, природно-

климатические, экономические, демографические условия, знаменательные места, 

родословную лицеистов. 

     Советом музея  разработана  серия экскурсий по истории Курской битвы, создан 

видеофильм о музее. Планируется  создание других фильмов о работе музея и лицея по 

историко-патриотическому направлению. 

     Музей имеет прочные связи с другими музеями городов Волгограда, Мурома, школьными 

музеями Белгорода, изучающими историю района в годы Великой Отечественной войны.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения   всегда было и остается одной из 

самых важных задач педагогов. Чувство кровной связи с Родиной, страной является основой 

нравственности человека. Вот почему это чувство необходимо развивать в учащихся всеми 

средствами, чтобы из его стен мог выйти человек не только с образованием, но и с такими 

прекрасными человеческими качествами, как любовь к Родине, верность чести и долгу, 

товарищеская взаимопомощь и солидарность, гражданственность и коллективизм. Как писал 

Д.С.Лихачев: «Чтобы воспринять культурные ценности во всей их полноте, необходимо 

знать их происхождение, процесс их созидания и исторического изменения, заложенную в 

них культурную память» [2]. 
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Празднование Дня Победы, как правило, сопровождается всплеском лжи и клеветы на 

великий подвиг советского народа и его Красной Армии в годы Великой Отечественной 

войны. Злостные фальсификаторы в очередной раз обвинят наших полководцев в 

бездарности; станут утверждать, что воины Красной Армии бежали с поля боя с оружием в 

руках, целыми полками и дивизиями сдавались немцам в плен. Скажут, что советские 

солдаты не умели воевать и решающий вклад в Победу внесли союзники. Возмутительно и 

обидно читать все это. Но клевете за рубежом верят. Взрослые уже обучили ей школьников и 

студентов. В чем же заключались некоторые объективные причины наших неудач и 

поражений в начальном периоде Великой Отечественной войны в 1941–1942 гг.?  

Военно-политическое положение Советского Союза к началу войны было крайне сложным. 

Великобритания, Франция, США позволили Гитлеру захватить и поставить на колени 

практически всю Европу. Запад уверовал, что и в Москве Гитлер будет к зиме 41 г. После 

захвата гитлеровцами ряда европейских государств в распоряжении вермахта оказались 

техника, вооружение и материально-технические запасы 92-х дивизий Франции, 30-ти 

Чехословакии, 22-х Бельгии, 18-ти Голландии, 6-ти Норвегии. Всего в 11 оккупированных 

Гитлером странах вооружения и боевой техники оказалось на 150 полнокровных дивизий. 

Военное производство в самой Германии с 1934 по 1940 год увеличилось в 22 раза. 

Фашистская Германия готовилась к войне с Советским Союзом с 30-х годов. К началу войны 

немецкому разведывательному ведомству удалось получить достоверные данные о 

группировке войск Красной Армии не только в приграничной зоне, но и в глубоком тылу. На 

военно-политическое руководство Советского Союза обрушился целый шквал 
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дезинформации. В своих личных посланиях И.В. Сталину Гитлер перед самой войной 

клятвенно обещал не нападать на Советский Союз, а то, что немецкие «войска 

сосредоточились на вашей границе, так это для отдыха перед наступлением на Англию…».  

Для анализа поступающей информации в руководстве страны и Генштабе специального 

органа не было. В результате перед войной и в ходе начавшихся боевых действий были 

допущены крупные просчеты и промахи. Считалось, например, что Германия не будет 

воевать на два фронта. Нападение возможно только лишь после окончания войны с Англией. 

Направления главных ударов, точные сроки начала агрессии вскрыты не были. Были 

допущены промахи в оценке германского военного потенциала и численности войск, 

изготовившихся к нападению. Только к вечеру 21 июня 1941 г. оценка разведуправления 

Генштаба РККА о группировке немецких войск на госгранице совпала с действительностью.  

Желание быстрого разгрома врага в приграничных сражениях явно не соответствовало 

возможностям Красной Армии. Верховное Главнокомандование, не обнаружив переноса 

основных усилий врага с западного на юго-западное направление, ошибочно отдало приказ 

Юго-Западному фронту маршала С.К. Тимошенко в мае 1942 г. провести наступательную 

операцию в целях овладения Харьковом и одновременно ликвидации Ржевско-Вяземского 

выступа, а также освобождения Крыма и прорыва блокады Ленинграда. В результате такого 

решения в начале мая развернулись драматические события. В Вяземском котле под Ржевом 

оказались и были разбиты 29-я и 33-я армии, 1-й гвардейский кавалерийский корпус, 4-й 

воздушно-десантный корпус. 44-я, 47-я, 51-я армии. Понеся значительные потери, оставили 

Одессу, Севастополь и весь Крым. Под Харьковом Юго-Западный фронт 12 мая перешел в 

наступление. Противник позволил вклиниться в свою оборону, а затем 17 мая нанес по 

флангам наступающей группировки удар такой силы, что южнее Харькова оказались в 

окружении сразу 4 армии – 6-я, 9-я, 28-я и 57-я. Одновременно на Воронежском направлении 

в окружении оказались 21-я и 40-я армии. Прорыв блокады Ленинграда захлебнулся. Эти 

драматические события лета 1942 г. привели к стратегическому прорыву всего Юго-

Западного направления и стремительному выходу немцев к Волге, к Сталинграду и на 

Кавказ.  

Разведорганы Генштаба Красной Армии и приграничных военных округов к началу войны 

испытывали больше трудности в комплектовании подготовленными кадрами. Обратимся к 

Маршалу Г.К. Жукову: «…Могло ли руководство Наркомата обороны своевременно вскрыть 

выход вражеских войск на границу СССР, откуда началось их вторжение в СССР? В тех 

условиях, в которые было поставлено военное руководство страны, сделать это было 

невозможно. Нам категорически запрещалось ведение воздушной разведки, а агентурные 

данные запаздывали». Директива № 21 «Барбаросса», утвержденная Гитлером 18 декабря 
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1940 г., в которой был указан срок завершения развертывания немецких войск к 15 мая 1941 

г. и начало агрессии, к сожалению, на стол И.В. Сталина так и не поступила. Документально 

не подтверждается, что спустя 10 дней после ее подписания (как утверждают некоторые 

военные историки) И.В. Сталину стало известно содержание этой директивы. 

Документально также не подтверждается и то, что разведке удалось вскрыть общие 

политические и стратегические цели Германии в войне против СССР. В докладах начальника 

разведуправления Генштаба Красной Армии Ф.И. Голикова, да и Л.П. Берии, И.В. Сталину 

прямо указано, что распространяемые слухи о нападении Германии весной 1941 г. не что 

иное, как дезинформация и провокация, исходящие от разведок Англии и самой Германии, 

которые стремятся спровоцировать войну. Г.К. Жуков писал: «Сейчас бытуют разные версии 

о том, что мы знали о выдвижении войск противника на исходные рубежи и даже конкретно 

о дне нападения немцев. Эти версии лишены основания и не могут быть подтверждены 

официально. Военному руководству были известны лишь общие предположительные 

сведения, которые были известны многим». 

Вермахт обладал значительным качественным превосходством войск. На направлениях 

своих главных ударов немцам удалось создать 6-8 кратное превосходство в живой силе, что, 

по словам Г.К. Жукова, явилось для нас большой неожиданностью. Особо ярко проявилось 

качественное превосходство немцев в танках и авиации. Фальсификаторы истории Великой 

Отечественной войны с пеной у рта кричат о значительном превосходстве в танках Красной 

Армии над вермахтом. Да, действительно наш танковый парк был огромен – 23 тысячи 

единиц. Но что это были за танки? Большинство – легкие танки, танкетки с пулеметным 

вооружением и броней до 8 миллиметров. Техническое состояние основной массы машин 

было плохим. К началу войны во всей Красной Армии было всего 1863 современных 

боеготовых танка (1224 – Т-34 и 639 – КВ-1). И эти считанные единицы были распределены 

по 13-ти танковым частям разных военных округов. В атаку немецкий танк ходил 5-6 раз, 

наш в 2 раза реже. Действия одного немецкого танка в бою поддерживало103 солдата, 2 

артиллерийских орудия, 18 автомобилей и 11 мотоциклов. Нашему танку в атаке помогали 

35 солдат, 0,3 орудия, 5 автомашин и 2 мотоцикла. И это по штату, в реальности при 

укомплектованности в 50 % и того меньше. Немцы, используя качественное превосходство в 

авиации, высокие тактико-технические характеристики самолетов, прочно удерживали 

превосходство и в воздухе, вплоть до 1943 г.  

Превосходство в управлении войсками обуславливалось в более высоком уровне 

организации связи, общими знаниями военного дела командирами всех степеней, военным 

опытом управления подчиненными частями и подразделениями. Практически все командиры 

вермахта имели военное образование. В Красной Армии управленческие должности 
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занимали командиры из вчерашних рабочих и крестьян, прошедшие ускоренные 

командирские курсы. В командирском корпусе красной Армии в 1940 году было с высшим 

образованием только 2,9 %, среди командиров полков – 14 %, дивизий – 40 %, корпусов – 50 

%. 

В управлении войсками важнейшим критерием является качество функционирования связи. 

В этом вопросе у нас было большое отставание. Средний и низший командный состав не 

всегда знал технику связи, способы применения ее в бою. В Красной Армии не было средств 

кодирования информации. Наша стрелковая дивизия по штату имела 22 радиостанции, 

реально же – 10-12. Немецкая пехотная дивизия имела 70 радиостанций.  

К числу объективных причин поражений наших войск надо отнести и то, что немцы гораздо 

лучше использовали боевые возможности войск. Наша стрелковая дивизия имела легкий 

пушечный полк. Пехотная дивизия немцев – артиллерийский полк из 3 дивизионов 105-мм 

орудий и 1 – 155-мм гаубиц. Еще был противотанковый полк 37- и 50-мм орудий, которые 

пробивали лобовую броню на дальности 500 м всех типов мощных танков, кроме 

малочисленных Т-34 и КВ. Основным противотанковым средством советской пехоты был 

«коктейль Молотова» – бутылка с зажигательной смесью. 

К началу войны в распоряжение вермахта из захваченных стран поступило более 600 тыс. 

автомобилей, в то время как всем народом хозяйстве СССР в 1941 г. насчитывалось порядка 

500 тыс., а в войсках было всего 27 тысяч автомобилей. Маршал Г.К.Жуков с горечью 

вспоминал: «Слабая моторизация не позволяла маневрировать, своевременно выходить в 

нужные районы и вести упорную борьбу с врагом. Мы всюду и везде опаздывали». 

Главное в преимуществе технической оснащенности войск немцев заключалось в том, что 

для нападения, не Советский Союз они сумели создать 4 танковые армии, состоявшие из 

полностью моторизованных войск. Танковые армады рвались вперед, не оглядываясь на 

отстающую пехоту. План И.В. Сталина еще до войны создать 30 механизированных 

корпусов не был выполнен. Удалось сформировать лишь 9, остальные были в стадии 

формирования. Мы просто не успели. 2 танковые армии у нас появились лишь в 1942 г.  

В ходе ожесточенных сражений мы научились выпускать новую технику и хорошо воевать. 

У нас выросла целая плеяда новых командиров, полководцев. Обновилось и высшее военное 

руководство Красной Армии. С 1943 г. произошел коренной поворот в войне в пользу 

Советского Союза, стратегическая инициатива полностью перешла на сторону Красной 

Армии и уже больше не переходили к врагу. И самое главное – в сознании командиров и 

бойцов Красной Армии произошел коренной перелом – немцев можно и нужно бить до 

полной победы, альтернативы нет – или они нас, или мы их, третьего не дано. Появился 

качественно новый облик командира и солдата Красной Армии – грозный, могучий, 
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непобедимый. Неуклонно возросло количественное и качественное состояние войск. Все это 

вместе взятое и явилось роковым для вермахта, для фашистской Германии и ее сателлитов. 

Сегодня, в преддверии 70-летия Великой Победы, надо вспомнить печальное, трагическое, 

но и героическое прошлое, чтобы оно никогда не повторилось. Надо изучать опыт Великой 

Отечественной войны, извлекать уроки, делать правильные выводы. Надо говорить не только 

о победах, но и о поражениях для использования выводов в строительстве, оснащенности и 

боевой подготовке наших Вооруженных Сил. 
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В годы второй мировой войны во всех оккупированных фашистской Германией странах был 

установлен так называемый «новый порядок» – небывалый по размаху и жестокости режим 

грабежа, эксплуатации, насилия, кровавых расправ и систематического истребления народов, 

призванный увековечить германское господство, уничтожить рабочее и демократическое 

движение, предотвратить любые попытки сопротивления. Наиболее жестокие, бесчело-

вечные формы оккупационный режим принял на временно захваченной территории 

Советского Союза. Сущность его определялась целями войны против СССР, являвшегося 

главным препятствием на пути Германии к мировому господству. Они сводились к тому, 

чтобы захватить территорию СССР, ликвидировать советский общественный и 

государственный строй, установить наиболее грубую и открытую форму колониального 

господства, уничтожить большую часть населения страны, а часть использовать как рабочую 

силу. 

С наступлением Великой отечественной войны большие площади были полностью 

оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. На этих территориях началось 
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установление жёсткого оккупационного режима. Он устанавливался по мере захвата 

территории. 

Оккупационный режим – это жёсткий порядок, при котором были ликвидированы все 

органы советской власти. Рабочие работали по 12-14 часов в сутки, людей бросали в 

концлагеря.  

Установив оккупационный режим Германия, планировала осуществить план «Ост», который 

являлся составной частью плана «молниеносной войны». По этому плану предусматривалось 

уничтожить 80% славян, 20% – превратить в рабов, уничтожить всех евреев и цыган. 

Действия фашистов с целью полного или частичного уничтожения народа (нации) 

называется геноцидом. Политика геноцида по отношению к русскому народу была очевидна.  

Концентрационный лагерь - места для принудительной изоляции реальных или 

предполагаемых противников государства, политического режима и т. п. В отличие от 

тюрем, обычных лагерей для военнопленных и беженцев, концентрационные лагеря 

создавались по особым декретам во время войны, обострения политической борьбы. 

В фашистской Германии концентрационные лагеря – инструмент массового 

государственного террора и геноцида. Несмотря на то, что термин "концентрационный 

лагерь" использовался применительно ко всем нацистским лагерям, в действительности 

существовало несколько типов лагерей, и концентрационный лагерь был всего лишь одним 

из них. 

Другие типы лагерей включали в себя трудовые лагеря и лагеря усиленного труда, лагеря 

уничтожения, транзитные лагеря и лагеря для военнопленных. По мере развития военных 

событий различия между концентрационными и трудовыми лагерями все больше стирались, 

так как тяжелый труд использовался также и в концлагерях. 

К началу Второй мировой войны в тюрьмах и концентрационных лагерях Германии 

находились 300 тысяч немецких, австрийских и чешских антифашистов. В последующие 

годы гитлеровская Германия на территории оккупированных ею европейских стран создала 

гигантскую сеть концентрационные лагерей, превращенных в места организованного 

систематического убийства миллионов людей. 

Фашистские концлагеря предназначалась для физического уничтожения целых народов, в 

первую очередь славянских; тотального истребления евреев, цыган. Для этого они 

оснащались душегубками, газовыми камерами и др. средствами массового истребления 

людей, крематориями. 

Были даже специальные лагеря смерти (уничтожения), где ликвидация узников шла 

непрерывным и ускоренным темпом. Эти лагеря проектировались и строились не как места 

заключения, а как фабрики смерти. Предполагалось, что в этих лагерях обреченные на 
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смерть люди должны были проводить буквально несколько часов. В таких лагерях был 

построен отлаженный конвейер, превращавший в пепел по нескольку тысяч человек в сутки. 

К ним относятся Майданек, Освенцим, Треблинка и другие. 

С начала Второй мировой войны и где-то до середины 1941 года, начала 1942развитие 

лагерной системы дошло до своей третьей фазы. После волны арестов в нацистской 

Германии число узников удвоилось в течение небольшого промежутка времени. С началом 

войны в лагеря стали направляться заключенные из покорённых стран: французы, поляки, 

бельгийцы и т. д. Среди этих заключённых было большое число евреев и цыган. Вскоре 

число заключённых в построенных на территориях завоёванных государств лагерях 

превзошло число узников на территории Германии и Австрии. 

Четвёртая и последняя фаза началась в 1942 году и закончилась в 1945. Эта фаза 

сопровождалась усиленным преследованием евреев и советских военнопленных. Во время 

этой фазы в лагерях находились от 2,5 до 3 миллионов человек. 

 
Рис. 6. 27 апреля 1940 г. был создан первый концлагерь Освенцим, предназначенный 

для массового уничтожения людей. 

Заключенные концлагерей были лишены свободы и возможности принимать решения. 

Эсэсовцы строго контролировали все аспекты их жизни. Нарушители порядка жестоко 

наказывались, подвергаясь побоям, одиночному заключению, лишением пищи и другим 

формам наказания. Узники классифицировались в зависимости от их места рождения и 

причинам заключения. 

Первоначально заключенные в лагерях подразделялись на четыре группы: политические 

противники режима, представители "низших рас", уголовные преступники и 

"неблагонадежные элементы". Вторая группа, включающая цыган и евреев, подлежала 

безусловному физическому истреблению и содержалась в отдельных бараках. 

Они подвергались наиболее жестокому обращению со стороны эсэсовской охраны, их 

морили голодом, посылали на самые изнурительные работы. Среди политических 

заключенных были члены антинацистских партий, в первую очередь коммунисты и социал-
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демократы, члены нацистской партии, обвиненные в серьезных преступлениях, слушатели 

зарубежного радио, члены различных религиозных сект. Среди "неблагонадежных" 

числились гомосексуалисты, паникеры, недовольные и т. д. 

В концентрационных лагерях находились и уголовные преступники, которых администрация 

использовала в качестве надсмотрщиков за политическими заключенными. 

Все узники концлагерей были обязаны носить отличительные знаки на одежде, в том числе 

порядковый номер и цветной треугольник ("винкель") на левой стороне груди и правом 

колене. (В Аушвице порядковый номер татуировали на левом предплечье.) Все политические 

заключенные носили треугольник красного цвета, уголовники – зеленый, "неблагонадежные" 

– черный, гомосексуалисты – розовый, цыгане – коричневый. 

Евреи носили помимо классификационного треугольника еще и желтый, а также 

шестиконечную "звезду Давида". Нарушивший расовые законы ("расовый осквернитель") 

еврей должен был носить черную кайму вокруг зеленого или желтого треугольника. 

Иностранцы также имели свои отличительные знаки (французы носили нашитую букву "F", 

поляки - "P" и т. д.). Буква "K" обозначала военного преступника (Kriegsverbrecher), буква 

"A" - нарушителя трудовой дисциплины (от нем. Arbeit - "работа"). Слабоумные носили 

нашивку Blid - "дурак". Заключенные, которые участвовали или которых подозревали в 

побеге, должны были носить красно-белую мишень на груди и на спине. 

 
Рис. 7. Узники концлагеря 

Бухенвальд (Buchenwald) – один из крупнейших нацистских концлагерей. Был создан в 1937 

году в окрестностях города Веймара (Германия). Первоначально назывался Эттерсберг. Имел 

66 филиалов и внешних рабочих команд. С 1937 по 1945 гг. узниками лагеря были около 239 

тысяч человек. Всего в Бухенвальде было замучено 56 тыс. заключенных 18 

национальностей. 

Лагерь был освобожден 10 апреля 1945 г. частями 80-й дивизии США. В 1958 г. в 

Бухенвальде открыт мемориальный комплекс, посвященный. героям и жертвам концлагеря. 
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Освенцим (Auschwitz-Birkenau), известный также под немецкими названиями Аушвиц или 

Аушвиц-Биркенау, – комплекс немецких концлагерей, находившийся в 1940-1945 гг. на юге 

Польши в 60 км к западу от Кракова. Комплекс состоял из трех основных лагерей. 

В Освенциме погибло более 4 млн человек, среди которых – более 1,2 млн евреев, 140 тыс. 

поляков, 20 тыс. цыган, 10 тыс. советских военнопленных и десятки тысяч узников других 

национальностей. 

27 января 1945 г. советские войска освободили Освенцим. В 1947 г. в Освенциме открыт 

Государственный музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим-Бжезинка). 

Дахау (Dachau) – первый концентрационный лагерь в фашистской Германии, создан в 1933 г. 

на окраине г. Дахау (около Мюнхена). Имел около 130 филиалов и внешних рабочих команд, 

расположенных в Южной Германии. Узниками Дахау были более 250 тысяч человек из 24 

стран; замучены или убиты около 70 тысяч человек (в т. ч. около 12 тысяч советских 

граждан). 

Дахау был освобожден 29 апреля 1945 г. американскими войсками.В 1960 г. в Дахау был 

открыт памятник погибшим. 

Майданек (Majdanek) – немецко-фашистский концлагерь, был создан в пригороде польского 

города Люблина в 1941 г.. Имел филиалы в юго-восточной Польше.. По данным 

Нюрнбергского процесса, в 1941-1944 гг. в лагере фашистами уничтожено около 1,5 млн 

человек различных национальностей. Лагерь был освобожден советскими войсками 23 июля 

1944 г. В 1947 г. в Майданеке был открыт музей и исследовательский институт. 

 

Треблинка (Treblinka) – немецко-фашистские концлагеря около ст. Треблинка в Варшавском 

воеводстве Польши. В Треблинке I (1941-1944 гг., т. н. трудовой лагерь) погибли около 10 

тыс. человек, в Треблинке II (1942-1943 гг., лагерь уничтожения) – около 800 тыс. человек 

(преимущественно евреи). В августе 1943 г. в Треблинке II фашистами подавлено восстание 

узников, после которого лагерь был ликвидирован. Лагерь Треблинка I был ликвидирован в 

июле 1944 года при приближении советских войск. 

В 1964 г. на месте Треблинки II открыто мемориальное символическое кладбище жертв 

фашистского террора: 17 тыс. надгробий из камней неправильной формы, памятник-

мавзолей. 

Равенсбрюк (Ravensbruck) – концлагерь был основан около города Фюрстенберг в 1938 г. как 

исключительно женский, но позднее вблизи был создан небольшой лагерь для мужчин и еще 

один для девочек. В 1939-1945 гг. через лагерь смерти прошло 132 тысячи женщин и 

несколько сот детей из 23 стран Европы. 93 тысячи человек было уничтожено. 30 апреля 

1945 г. узники Равенсбрюка были освобождены бойцами советской армии. 
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Маутхаузен (Mauthausen) – концлагерь был создан в июле 1938 г. в 4 км от г. Маутхаузен 

(Австрия) в качестве филиала концлагеря Дахау. С марта 1939 г. – самостоятельный лагерь. 

В 1940 г. был объединен с концлагерем Гузен и стал известен как Маутхаузен-Гузен. Имел 

около 50 филиалов, разбросанных по всей территории бывшей Австрии (Остмарка). За время 

существования лагеря (до мая 1945 г.) в нем находилось около 335 тысяч человек из 15 

стран. Только по сохранившимся записям, в лагере уничтожено более 122 тысяч человек, в т. 

ч. более 32 тысяч советских граждан. Лагерь был освобожден 5 мая 1945 г. американскими 

войскам. 

Система концентрационных лагерей в Германии была ликвидирована вместе с разгромом 

гитлеризма, осуждена в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге как 

преступление против человечности. 

Сотни тысяч погибших, умерших от болезней и голода; разруха, уничтоженные города и 

села – вот что оставалось миролюбивому народу, который сам никогда не развязывал войн.     

Самые ужасные последствия принесла Великая Отечественная война. Огромные массы 

населения стали узниками фашистских концлагерей. Ряды колючей проволоки, сторожевые 

вышки, специально выдрессированные собаки олицетворяли фашистский «новый порядок». 

По статистике, которая велась в нашей стране, в годы войны, попали в фашистский плен 

более 4,5 млн. граждан СССР (по статистическим данным Германии- 5,7 млн. человек). 

История человечества не вняла таких массовых и чудовищных преступлений - 

преднамеренных, широко организованных, последовательно осуществляемых, такой 

жестокости и беспощадности, какие совершались немецко-фашистскими захватчиками в 

отношении советских людей в годы Великой Отечественной войны.  
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Курская битва и бой под Прохоровкой по настоящему знаменательное событие в ВОВ. 

Именно тогда произошел коренной перелом в войне и состоялось крупнейшая танковая 

битва. 

Прохоровское сражение столкнуло лоб в лоб советские и немецкие танкостроительные 

школы, показав всю плюсы и минусы участвовавшей в ней техники.  Со стороны РККА в 

бою участвовало 3444 танков + 1,5 тыс. в резерве. Основная ударная сила танковых частей 

заключалась в танках Т-34, также немалую роль сыграли прозванные вследствие «Зверобой» 

САУ СУ-152 и СУ-122. Со стороны Германии принимало участие 2758 танков и САУ, 

самыми многочисленными были танкиТ-4 (PzKpfwIV), но помимо них в бою принимали 

участие мощнейшие на то время танки, такие как Т-5 «Пантера» (PzKpfwV «Panther»), Т-6 

«Тигр» (PzKpfwVI «Tiger») и САУ «Фердинанд» («Elefant»). Для сравнения стоит сказать о 

каждой машине отдельно, при этом лишь иногда опираться наабсолютных цифр. Для 

большей краткости материала, танками, чья численность/огневая мощь не имела 

существенного влияния в конкретной битве, можно пренебречь. 

Средние танки 

Основные боевые машины, которые были использованы во время курской битвы. Их 

количество превосходило 60% от всего состава танков и именно на их «плечи» легла вся 

тяжесть битвы. 

Т-34 
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Рис.1 Танк Т-34-76 

Самый известный советский танк и символ Великой Отечественной войны. Танк, который 

задал вектор развития мирового танкостроения. По совокупности характеристик считается 

лучшим танком Второй Мировой войны.  

 

  Т-34 

Масса в снаряженном 

состоянии: 
26500 кг 

Экипаж: 4 чел 

Длина: 6680 мм 

Ширина: 3000 мм 

Высота: 2450 мм 

Бронирование   

Лоб корпуса/угол наклона: 45 мм/30° 

Башня/угол наклона: 52 мм/60° 

Борт/угол наклона: 45 мм/50° 

Корма/угол наклона: 40-45 мм/45-48° 

Крыша: 20 мм 

Днище: 20 мм 

Вооружение: 
76,2-мм пушка Ф-34 обр. 1940г, 

два 7,62-мм пулемета ДТ 

Углы вертикального наведения 

: 
-5° ; +29° 

Боекомплект: 77 выстрела, 

  3906 патронов 

Двигатель:  

В-2, 12-цилиндровый, 4-

тактный, V-образный дизель, 

жидкостного охлаждения 

Мощность двигателя: 500 л.с. при 1800 об/мин 
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Скорость по шоссе: 54 км/ч. 

Скоростьпо пересеченной 

местности: 
38 км/ч. 

Табл.1 Тактико-технические характеристики танка Т-34 

Основные преимущества танка: 

• Использование рациональных углов наклона брони 

• Высокая маневренность 

• Дешевизна в производстве 

• Легкость обслуживания 

• Высокая надежность 

Но есть и обратная сторона этих преимуществ: 

• Малый заброневой объем корпуса 

• Командир был слишком нагружен, выполняя роль наводчика 

• Низкое качество и конструктивные недостатки приборов наблюдения 

• Сложность эвакуации экипажа (2 люка для 4 человек) 

Из этого можно сделать вывод что в угоду боевым характеристикам было достаточно низкое 

удобство эксплуатации танка, что не позволяло эти характеристики реализовать в полной 

мере, если экипаж не обладал достаточным опытом. 

Pz.Kpfw. IV  

 
Рис.2 Pz.Kpfw. IVAusfF2 

Основные противники Т-34. Основная ударная сила танковых частей Вермахта и составляли 

почти 60% всех немецких танков, задействованных в операции "Цитадель".  

  Pz.KpfW.IV Ausf.F1 Pz.KpfW.IV Ausf.F2 
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Масса в снаряженном 

состоянии: 
22300 23000 

Экипаж: 5 

Длина: 5920 мм 

Ширина: 2840 мм 

Высота: 2680 мм 

Бронирование 
  

  

Лоб корпуса/угол наклона: 50 мм/12° 

Башня/угол наклона: 50 мм/11° 

Борт/угол наклона: 30 мм/0° 

Корма/угол наклона: 20 мм 

Крыша: 10 мм 

Днище: 12 мм 

Вооружение: 75-мм KwK.37 75-мм KwK.40 L/43 

Углы вертикального 

наведения : 
 -8°; +20° 

Боекомплект: 80 выстрелов 87 выстрелов 

  3000 патронов 

Двигатель:  

Maybach HL120TRM, V-образный 12-

цилиндровый карбюраторный жидкостного 

охлаждения 

Мощность двигателя: 300 л. с 

Скорость по шоссе: 42 км/ч. 40 км/ч. 

Скоростьпо пересеченной 

местности: 
20 км/ч. 16 км/ч. 

Табл.2 ТТХ Pz.KpfW.IV Ausf.F1 и F2 

Преимущества: 

• Комфортные условия для экипажа 

• Мощное 76-мм орудие 

• Относительно толстое лобовое бронирование 

• Более совершенные, чем на Т-34 приборы наблюдения 

Недостатки: 
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• Весьма посредственная маневренность 

• Броня была расположена под прямым углом, что уменьшало ее эффективность. 

Тяжелые танки 

По тяжелым танкам абсолютное преимущество было у немцев. Советские КВ-1 и КВ-2 на 

тот момент уже не предоставляли такой огневой мощи и бронирования, какие требовались. 

Также стоит сказать, что их было достаточно немного. 

PzKpfWVITiger 

 
Рис. 3. Тигр 

Окутанный легендами и мифами знаменитое творение немецкой инженерной мысли. 

Превосходная огневая мощь и бронирование сделали его самым мощным танком вплоть до 

1944 года. 

  Pz.KpfW. VI Tiger 

Масса в снаряженном 

состоянии: 
57000 

Экипаж: 5 

Длина: 8450 мм 

Ширина: 3700 мм 

Высота: 2930 мм 

Бронирование:   

Лоб корпуса/угол наклона: 100 мм/8-10° 

Башня/угол наклона: 100 мм/10° 

Борт/угол наклона: 80 мм/0° 

Корма/угол наклона: 80 мм/8° 

Крыша: 25 мм 

Днище: 25 мм 
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Вооружение: 
88-мм KwK 36 L/56,  два 7,92-мм 

пулемета MG-34 

Углы вертикального 

наведения : 
 -9°; +10° 

Боекомплект: 92 выстрела 

  4800 патронов 

Двигатель:  

Maybach HL 230P45, V-образный 12-

цилиндровый карбюраторный двигатель 

с водяным охлаждением 

Мощность двигателя: 700 л. с.  при 3000 об/мин 

Скорость по шоссе: 38 км/ч. 

Табл.3 ТТХ танка Тигр 

Сильные стороны: 

• Мощное круговое бронирование 

• Плавность хода за счет шахматной подвески 

• Мощнейшее 88-мм орудие, которому не мог противостоять ни один танк 

• Удобство в работе экипажа 

• Психологическое воздействие на противника 

Слабые стороны: 

• Огромная масса (57 т.) и, как следствие, низкая маневренность, а также сложность с 

транспортировкой и невозможность проезжать по многим мостам 

• Частые поломки в связи с высокой нагрузкой на двигатель и трансмиссию 

• Низкое качество сборки и комплектующих 

• Сложность в эксплуатации 

• Огромный расход топлива 

PzKpfW V Panther 
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Рис.4 Танк Пантера 

Средний по немецкой классификации (по калибру орудия) и тяжелый по советской (по 

массе) танк, который по плану немецкого командования должен был прийти на замену 

PzKpfWIV, его конструировали в вдохновении от Т-34. Курская битва являлась первым 

«боевым крещением» для этой модели танка 

  Pz.KpfW. V Panther 

Масса в снаряженном 

состоянии: 
43000 

Экипаж: 5 

Длина: 8860 мм 

Ширина: 3400 мм 

Высота: 2950 мм 

Бронирование:   

Лоб корпуса/угол наклона: 80 мм/50° 

Башня/угол наклона: 100 мм/10° 

Борт/угол наклона: 40 мм/40° 

Корма/угол наклона: 40 мм/30° 

Крыша: 16 мм 

Днище: 30-16 мм 

Вооружение: 
75-мм  пушка KwK 42, два 7,92-мм 

пулемета MG-34 

Углы вертикального 

наведения : 
 -8°; +18° 

Боекомплект: 79 выстрелов 

  5100 патронов 

Двигатель:  

12-цилиндровый V-образный 

карбюраторный двигатель Maybach 

HL 210 P30  

Мощность двигателя: 700 л. с. при 3000 об/мин 

Скорость по шоссе: 46 км/ч. 

Табл.4 ТТХ Танка Пантера 
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Сильные стороны: 

• Хорошое лобовое бронирование с использованием рациональных углов наклона 

(броня в чем-то даже превосходила Тигра) 

• Мощное 75-мм орудие с хорошими показателями бронепробития 

• Неплохая маневренность 

• Удобство для экипажа 

Слабые стороны: 

• Низкая надежность 

• Частые возгорания от попадания в борт 

• Сложность в эксплуатации 

САУ 

Относительно немногочисленный класс техники на момент курской битвы, но обладающий 

огромной огневой мощью 

СУ-152 

 
Рис.5 САУ СУ-152 «Зверобой» 

Знаменитый «Зверобой» дебютировавший именно во время курской битвы.  Невероятная 

огневая мощь позволяла с легкостью поражать самые совершенные машины противника 

  СУ-152 

Масса в снаряженном 

состоянии: 
45500 кг 

Экипаж: 5 чел 

Длина: 8950 мм 

Ширина: 3250 мм 

Высота: 2450 мм 

Бронирование:   



396 
 

Лоб корпуса/угол наклона: 60 мм/60° 

Башня/угол наклона:   

Борт/угол наклона: 60 мм/90° 

Корма/угол наклона: 60 мм 

Крыша:   

Днище:   

Вооружение: 152-мм пушка МЛ-20С 

Углы вертикального 

наведения : 
-5° ; +18° 

Боекомплект: 20 выстрелов 

    

Двигатель:  

В-2К, 12-цилиндровый, 4-тактный, 

V-образный дизель, жидкостного 

охлаждения 

Мощность двигателя: 600 л.с. при 1900 об/мин 

Скорость по шоссе: 43 км/ч. 

Скоростьпо пересеченной 

местности: 
19 км/ч. 

Табл.5 ТТХ СУ-152 

Сильные стороны: 

• Мощнейшее 152-мм орудие МЛ-20С, способное бороться с любыми немецкими 

танками на любой дистанции боя 

• Относительно прочное лобовое бронирование 

• Неплохая подвижность 
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Слабые стороны: 

• Малые углы наводки и уязвимость к атакам с флангов 

• Сложность прицельной стрельбы на дистанции более 900 м. 

• Низкая скорострельность 

СУ-122 

 
Рис.6 СУ-122 

Созданная на базе Т-34 САУ, достойно показавшая себя в борьбе с танками.Особенности 

САУ аналогичны подобным  у Т-34 + последствия установки 122-мм орудия. 

  СУ-122 

Масса в снаряженном состоянии: 29600 кг 

Экипаж: 5 чел 

Длина: 6960 мм 

Ширина: 3000 мм 

Высота: 2150 мм 

Бронирование:   

Лоб корпуса/угол наклона: 45 мм/30° 

Башня/угол наклона:   

Борт/угол наклона: 45 мм/90° 

Корма/угол наклона: 45 мм/45° 

Крыша:   

Днище:   

Вооружение: 
122-мм гаубица М-30 обр. 

1938 г 

Углы вертикального наведения : -3° ; +25° 

Боекомплект: 40 выстрелов 
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Двигатель:  

В-2, 12-цилиндровый, 4-

тактный, V-образный дизель, 

жидкостного охлаждения 

Мощность двигателя: 500 л.с. при 1800 об/мин 

Скорость по шоссе: 54 км/ч. 

Скоростьпо пересеченной 

местности: 
  

Табл.6 ТТХ СУ-122 

Слабые стороны: 

• Низкая скорострельность 

• Уязвимость к атаке с фланга 

• Недостаточный возимый боекомплект и сложность пополнения боеприпасов в ходе 

боя 

Elefant (Фердинанд) 

 
Рис.7 САУ Элефант (Фердинанд) 

Тяжелобронированная немецкая САУ, вооруженная мощнейшей длинноствольной 88-мм 

пушкойPak 43. 

  Elefant 

Масса в снаряженном 

состоянии: 
65000 

Экипаж: 6 

Длина: 8140 мм 

Ширина: 3380 мм 

Высота: 2970 мм 
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Бронирование:   

Лоб корпуса/угол наклона: 200 мм/12-35° 

Башня/угол наклона:   

Борт/угол наклона: 80 мм/0° 

Корма/угол наклона: 80 мм/0-40° 

Крыша: 30 мм 

Днище: 50-20 мм 

Вооружение: 
88-мм StuK 43, два 7,92-мм 

пулемета MG-34 

Углы вертикального 

наведения : 
 -8°; +14° 

Боекомплект: 50 выстрелов 

  600 патронов 

Двигатель:  

два V-образных 12-цилиндровых 

карбюраторных Maybach 

HL120TRM 

Мощность двигателя: 2×265  л. с.  

Скорость по шоссе: 35 км/ч. 

Скоростьпо пересеченной 

местности: 
10 км/ч. 

Табл.7 ТТХ САУ Элефант (Фердинанд) 

Сильные стороны: 

• Мощное бронирование (во лбу достигало 200мм) 

• Мощнейшее противотанковое 88-мм орудие 

• Моральное воздействие на противника 

Слабые стороны: 

• Плохая подвижность 

• Уязвимость к атаке с борта 

• Ненадежная трансмиссия 

• Сложный полевой ремонт 

Сравнение 

Если глянуть на цифры, то немецкие танки превосходили советские во всем, кроме, пожалуй, 

маневренности. На равных были только Т-34 и PzKpfWIV (с перекосом в сторону Т-34). На 
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деле же все гораздо прозаичней: стремление Гитлера поскорей выпустить 

новоразработанные образцы техники привели к тому что они страдали от «детских 

болезней». Непродуманность многих элементов делали эти танки ненадежными, что привело 

к большим потерям. Так же сказалась дороговизна производства таких танков и их малая 

численность не могла повлиять на исход сражения. В РККА же танки принимались на 

вооружение только после серии испытаний и, как следствие, были гораздо более надежными, 

нежели немецкие машины.  

В бою за счет маневренности Т-34 быстро могли компенсировать недостаток боевой мощи и 

атаковать тяжело бронированные машины противника с бортов и кормы. В ближнем бою 

пугающие издалека «Тигры» были крайне уязвимы за счет своей неповоротливости. 

Аналогичная ситуация и с Фердинандами. 

Что касается численности, то на начало битвы со стороны РККА было 3444 танков + 1,5 тыс. 

в резерве, у Германии же было 2758 танков и САУ. Как видно даже без учета резерва со 

стороны СССР было на 25% больше танков. Это безусловно сыграло свою роль, так как 

массовированое наступление Т-34 могло сломить любую танковую силу за счет указанных 

выше причин. Не стоит также умалчивать о великом героизме танкистов, участвовавших в 

сражениях Курской битвы. 
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В союзе Советских Социалистических Республик заслуги перед партией, правительством и 

Родиной отмечались в основном орденами и медалями. Лишь в самом начале советской 

власти было принято награждать отличившиеся подразделения Красной Армии «почетными 

знаменами», а командиров награждали за победы «почетным революционным оружием». 

Впоследствии для выдающихся деятелей науки, искусства, медицины, образования и 

авиации были учреждены почетные звания: 

«Народный артист Союза ССР» (1936 г.); 

«Народный художник СССР» (1943 г.); 

«Заслуженный летчик-испытатель СССР» (1958 г.); 

«Заслуженный штурман-испытатель СССР» (1958 г.); 

«Летчик-космонавт СССР» (1961 г.); 

«Заслуженный военный летчик СССР»(1965 г.); 

«Заслуженный военный штурман СССР» (1965 г.); 

«Заслуженный пилот СССР» (1965 г.); 

«Народный архитектор СССР» (1967 г.); 

«Народный врач СССР» (1977 г.); 

«Народный учитель СССР». 

Отмеченные этими почетными званиями летчики, штурманы, космонавты, как и врачи с 

учителями, получали наградные знаки. 

НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 гг. 

Замечательный русский художник Николай Константинович Рерих, размышляя о подвиге 

советского народа в Великой Отечественной войне, записал в своем дневнике: 

«Оксфордский словарь узаконил некоторые русские слова, принятые теперь в мире: 

например, слова «указ» и «Советы», упомянутые в этом словаре. Следовало бы добавить еще 

одно слово – непереводимое, многозначительное слово – «подвиг». 

Как это ни странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы приблизительного 

значения. 

Героизм, возвещаемый трубными звуками, не в состоянии передать бессмертную, все 

завершающую мысль, вложенную в русское слово «подвиг». «Героический поступок» - это 

не совсем то; «доблесть» - его не исчерпывает, «самоотречение» - не достигает цели; 
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«достижение» - имеет совсем другое значение, потому что подразумевает некоторое 

завершение, между тем как «подвиг» безграничен. 

Для того чтобы отмечать подвиги защитников Родины, их воинскую доблесть и успехи в 

полководческом искусстве, за годы Великой Отечественной войны Советским 

правительством было учреждено десять орденов и двадцать одна наградная медаль. 

Некоторые из них имели по две и три степени. 

Первый год войны был особенно тяжелым. Используя превосходство хорошо вооруженных 

войск, силы других стран, принимавших участие в войне на стороне фашистской Германии, 

опираясь на промышленность почти всей Западной Европы, враг захватил Прибалтику, 

Белоруссию, большую часть Украины, двигался к нефтяным районам юга и к Москве. 

Началась беспримерная в истории оборона Ленинграда, героическая эпопея Одессы и 

Севастополя. В это трудное время Советским правительством были учреждены первые 

военные награды – медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону 

Севастополя». В 1942 году учреждены первые ордена в честь великих полководцев – 

Суворова, Кутузова, Александра Невского. 

Орденом Суворова 1-й степени награждались командующие фронтами и армиями, их 

заместители, начальники штабов, начальники родов войск. Первый такой орден получил 

Жуков. 

Орденом Суворова 2-й степени – командиры корпусов, дивизий и бригад, их заместители и 

начальники штабов. 

Орденом Суворова 3-й степени – командиры полков, батальонов, рот и начальники штабов 

полков. 

Орденом Кутузова награждались военачальники от командира роты до командующего 

фронтом за хорошо разработанный и проведенный план операции. 

Орденом Александра Невского награждались командиры дивизий, бригад, полков, 

батальонов, рот и взводов за проявленную в боях личную отвагу, мужество, храбрость, за 

умелое командование. Первый получил – И. Рубан. 

За годы войны орденами Суворова, Кутузова, Александра Невского было награждено почти 

50 тыс. человек. 

В октябре 1943 г. Учрежден орден Богдана Хмельницкого, а в марте 1944 г. для моряков- 

ордена Ушакова, Нахимова. Орденами награждались флотоводцы и морские офицеры, 

медалями – матросы, старшины, мичманы. 

В это трудное время страна продолжала награждать выдающиеся заслуги советских людей 

перед Родиной и народом орденами, учрежденными ранее. Их получали как герои – 

фронтовики, так и герои тыла. 
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Более 11 тыс. участников Великой Отечественной войны стали Героями Советского Союза. 

Около 13 млн. были отмечены боевыми орденами и медалями. Кроме наград, учрежденные 

еще в предвоенные годы, - таких, как орден Ленина., Красного Знамени, медали «За отвагу», 

«За боевые заслуги», - уже во время войны появилась необходимость в учреждении новых 

наград. 

Весной 1942 г. была поставлена задача срочно разработать и представить на утверждение 

проект ордена, который мог получить особо отличившийся в бою – от рядового до генерала. 

Работу над эскизами будущего ордена поручили двум художникам: С. И. Дмитриеву и А. И. 

Кузнецову. 

Образцы ордена двух степеней – 1-й, высшей, с золотым сиянием вокруг звезды и 2-й 

степени, с серебряным сиянием, - были утверждены 25 апреля 1942 г. Спустя месяц вышел 

указ « Об утверждении ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени». В указе впервые в 

истории советской наградной системы перечислялись конкретные подвиги, за которые 

представляли к этой награде. Орден Отечественной войны могли получить лица рядового и 

начальствующего состава Красной Армии и флота, войск НКВД и партизаны, которые 

проявили в боях с фашистами храбрость, стойкость и мужество, либо своими действиями 

способствовали успеху боевых операций. Особо  оговаривалось право на этот орден 

гражданских лиц за вклад в общую победу над врагом. 

Первыми кавалерами ордена стали артиллеристы. В мае 1942 г. Дивизион под 

командованием капитана П. Н. Криклия за два дня до непрерывных  боев уничтожил в 

районе Харькова32 вражеских танка. Сам командир подбил 5 немецких машин, но был ранен 

в бою и вскоре скончался в госпитале. Указом от 2 июня 1942 г. Он был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 

Однако не всегда первые кавалеры того или иного ордена получали награду с номером 1. Так 

произошло с орденом Отечественной войны. Орденом 1-й степени с выбитой на обороте 

цифрой 1 был награжден посмертно за героизм, проявленный в  бою, старший политрук 

Василий Конюхов. Орденская  книжка № 1 и сам орден были переданы семье. 

Подвиги, отмечавшиеся орденом Отечественной войны, столь разнообразны, что их 

невозможно было предусмотреть никакими, даже очень подробными статутами. Среди 

кавалеров ордена и Сергей Юркин – в бою под городом Козельском осенью 1942 г. он 

закрыл собой вражескую амбразуру, и 18 солдат, стоявших насмерть на высоте 

«Безымянная» у деревушки Рубежинка Калужской области. В сентябре 1943г., и экипаж 

самолета капитана Николая Гастелло, пошедший на таран, и командир первой батареи 

легендарных «катюш» капитан Иван Флеров, и соратник Рихарда Зорге наш разведчик 

Бранко Вукелич, и многие тысячи других героев. 
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За стойкость и мужество этим орденом награждены несколько городов. Это морские 

твердыни Новороссийск, Туапсе, Феодосия, Таллин и крепости Смоленск, Наро-Фоминск. 

Ордена Отечественной войны 1-й степени удостоено около 350 тыс. человек, 2-й степени – 

более 1 млн 28 тыс. 

Высшая военная советская награда – орден «Победа» - появилось уже в ходе работы над 

эскизом. В ноябре 1943 г был утвержден окончательный вариант ордена: в центре 

композиции – пятиконечная звезда из искусственных рубинов, украшенная бриллиантами. В 

круглом центральном медальоне, покрытым голубой эмалью, помещалось изображение 

Мавзолея Ленина на фоне Кремлевской стены и Спасской башни. В нижней части круга на 

красной эмалевой ленте надпись «ПОБЕДА», в верхней части буквами белой эмали «СССР». 

Основа знака изготавливалась из платины. Общий вес драгоценных камней в знаке ордена 

должен был равняться 16 каратам. 

Указ об учреждении ордена «ПОБЕДА», его статут и описание знака были опубликованы 8 

ноября 1943 г. Орденом «ПОБЕДА» награждаются лица высшего командования состава 

Красной Армии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе нескольких или 

одного фронта. 

В ознаменование победы была учреждена медаль «За победу над Германией и Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. Ею было отмечено более 14,9 млн. человек. 

Нет и не было общества без наград. Государственные награды являются по сей день 

социальными феноменами и несут на себе печать своего общества, своего времени в них 

отраженно «социальное лицо» эпохи, конкретного исторического времени. По ним можно 

определить уровень развития самого общества. И они не могут быть не интересны нам. 

Причины и принципы их возникновения, их эволюция позволяют всесторонне представить 

исторический процесс, приблизиться к пониманию мировоззрения человека прошлого, 

раскрыть закономерности его мышления, смысл его поступков, подойти к изучению 

социальной психологии отдельных слоёв общества, их менталитета. 

Награды и по сей день играют существенную роль в развитии общества. Изучать русскую 

государственность, прошлое родного края, хранить память о причастности к деяниям наших 

предков – это святое. 
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Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года — исторический парад 

в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 

Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза 

Георгий Жуков. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. 

Решение о проведении парада победителей было принято Верховным главнокомандующим 

Вооруженными Силами СССР Иосифом Сталиным вскоре после Дня Победы. 24 мая 1945 

года ему были доложены предложения Генерального штаба по проведению Парада Победы. 

Их он принял, но не согласился со сроками проведения. Генштаб отводил на подготовку 

парада два месяца, Сталин приказал провести парад через месяц. 

В конце мая — начале июня в Москве проходила усиленная подготовка к параду. Для 

принимающего парад и командующего парадом заблаговременно подобрали коней: маршалу 

Георгию Жукову — белого светло-серой масти терской породы по кличке "Кумир", маршалу 

Константину Рокоссовскому — вороного краковой масти по кличке "Полюс". 

Для изготовления десяти штандартов, под которыми должны были выйти на парад сводные 

полки фронтов, обратились за помощью к специалистам художественно-производственных 

мастерских Большого театра. Также в мастерских Большого театра были изготовлены сотни 

орденских лент, венчавших древки 360 боевых знамен. Каждое знамя представляло 

воинскую часть или соединение, отличившееся в боях, а каждая из лент знаменовала 

коллективный подвиг, отмеченный боевым орденом. Большинство знамен были 

гвардейскими. 

В десятых числах июня весь состав участников парада был одет в новую парадную форму 

и приступил к предпраздничной тренировке. 

Репетиция пехотных частей проходила на Ходынском поле, в районе Центрального 

аэродрома; на Садовом кольце, от Крымского моста до Смоленской площади, проходил 

смотр артиллерийских частей; мотомеханизированная и бронетанковая техника проводила 

смотр-тренировку на полигоне в Кузьминках. 
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Для участия в торжестве были сформированы и подготовлены сводные полки от каждого 

действовавшего в конце войны фронта, которые должны были возглавляться командующими 

фронтами. Построение парада определили в порядке общей линии действующих фронтов — 

справа налево. Для каждого сводного полка специально определили военные марши, 

которые были ими особенно любимы. 

Предпоследняя репетиция Парада Победы состоялась на Центральном аэродроме, 

а генеральная — на Красной площади. 

22 июня 1945 года в центральных газетах СССР был опубликован приказ Верховного 

главнокомандующего ВС СССР И. В. Сталина № 370: 

«В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 

1945 года в Москве на Красной площади парад войск Действующей армии, Военно-

Морского Флота и Московского гарнизона — Парад Победы. 

На парад вывести: сводные полки фронтов, сводный полк наркомата обороны, сводный полк 

Военно-морского Флота, военные академии, военные училища и войска Московского 

гарнизона. 

Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза Жукову. 

Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза Рокоссовскому. 

Общее руководство по организации парада возлагаю на командующего войсками 

Московского военного округа и начальника гарнизона города Москвы генерал-полковника 

П. А. Артемьева. 

Верховный Главнокомандующий, 

Маршал Советского Союза 

И. Сталин». 

Утро 24 июня 1945 года было пасмурным и дождливым. К девяти часам гранитные трибуны 

у Кремлевской стены были заполнены депутатами Верховного Совета СССР и РСФСР, 

работниками наркоматов, деятелями культуры, участниками юбилейной сессии Академии 

наук СССР, тружениками московских заводов и фабрик, иерархами Русской православной 

церкви, иностранными дипломатами и многочисленными зарубежными гостями. В 9.45 

на Мавзолей поднялись члены Политбюро ЦК ВКП во главе с Иосифом Сталиным. 

Командующий парадом Константин Рокоссовский занял место для движения навстречу 

принимающему парад Георгию Жукову. В 10.00, с боем кремлевских курантов, Георгий 

Жуков на белом коне выехал на Красную площадь. 

После объявления команды "Парад, смирно!" по площади прокатился гул аплодисментов. 

Затем сводный военный оркестр в составе 1400 музыкантов под управлением генерал-майора 

Сергея Чернецкого исполнил гимн "Славься, русский народ!" Михаила Глинки. После этого 
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командующий парадом Рокоссовский отдал рапорт о готовности к началу проведения 

парада. Маршалы совершили объезд войск, возвратились к Мавзолею В. И. Ленина, и Жуков, 

поднявшись на трибуну, от имени и по поручению Советского правительства и ВКП (б) 

поздравил "доблестных советских воинов и весь народ с Великой Победой над фашистской 

Германией". Прозвучал гимн Советского Союза, раздались 50 залпов артиллерийского 

салюта, над площадью разнеслось троекратное "Ура!", и начался торжественный марш 

войск. 

В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, 

военные академии, училища и части Московского гарнизона. Сводные полки были 

укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных родов войск, 

отличившимися в боях и имевшими боевые ордена. Вслед за полками фронтов и ВМФ 

на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли 

опущенные до земли 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях 

сражений. Эти знамена под барабанный бой были брошены к подножию Мавзолея в знак 

сокрушительного поражения агрессора. Затем торжественным маршем прошли части 

Московского гарнизона: сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные 

и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, 

воздушно-десантные и танковые части и подразделения. Завершился парад на Красной 

площади прохождением сводного оркестра. 

Парад длился два часа (122 минуты) под проливным дождем. В нем приняли участие 24 

маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов и солдат. 

В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тысяч ракет. 

Кульминацией праздника стало полотнище с изображением ордена "Победы", появившееся 

высоко в небе в лучах прожекторов. 

На следующий день, 25 июня, в Большом Кремлевском дворце состоялся прием в честь 

участников Парада Победы. После грандиозного праздника в Москве по предложению 

советского правительства и Верховного командования в сентябре 1945 года состоялся малый 

Парад союзных войск в Берлине, в котором приняли участие советские, американские, 

английские и французские войска. 
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Награды, носимые на левой стороне груди, показаны  в порядке 

убывания старшинства, т.е. так, как они должны размещаться на груди. 
Награды носятся на мундире парадной формы. Самая старшая из наград 
размещается в верхнем ряду ближе к середине груди, остальные левее. 
Количество наград в одном ряду не регламентируется.  

 
Рисунок 8 

1. Орден Ленина.  
Высшая награда СССР. Учрежден в 1930г. Контингент награждаемых не 

регламентирован. Награждаются как физические лица, так и организации, 
воинские части, соединения,  города, области, республики. Круг заслуг не 
регламентирован. С 1944 по 1958 годы орденом также награждали за выслугу 
25 лет в Вооруженных Силах. Лица удостоенные почетных званий Герой 
Советского союза, Герой Социалистического труда одновременно 
награждаются и этим орденом. Количество награждений не ограничивается 

2. Орден Октябрьской революции.  
Учрежден в 1967 г. Контингент награждаемых не регламентирован. 

Награждаются как физические лица, так и организации, воинские части, 
соединения,  города, области, республики. Круг заслуг не регламентирован. 
Количество награждений не ограничивается 
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3.Орден Красного Знамени. 
Учрежден в 1924 г. Контингент награждаемых не регламентирован. 

Награждаются как физические лица, так и организации, воинские части, 
соединения,  города, области, республики. Круг заслуг -особо значительные 
подвиги, совершенные в боевой обстановке с явной опасностью для жизни. С 
ноября 1942 по 1945 орденом от имени ПВС награждали своим приказом 
командующие фронтами и флотами, командующий ВВС КА, командующий 
артиллерией КА, командующий войсками ПВО территории страны. С марта 
1943г. это право получили и командующие армиями, флотилиями.   С 1944 по 
1958 годы  этим орденом награждали за выслугу 20 и 30 лет в Вооруженных 
Силах. Количество награждений не ограничивается 

 
Рисунок 9 

4.Орден Трудового Красного Знамени. 
Учрежден в 1928 г. Контингент награждаемых не регламентирован. 

Награждаются как физические лица, так и организации, воинские части, 
соединения,  города, области, республики. Круг заслуг- большие трудовые 
заслуги во всех сферах трудовой деятельности. кроме военной. Количество 
награждений не ограничивается 

5. Орден Дружбы народов. 
Учрежден в 1972 г. Контингент награждаемых не регламентирован. 

Награждаются как физические лица, так и организации, воинские части, 
соединения,  города, области, республики. Круг заслуг-  заслуги во всех 
сферах   деятельности, связанные с укреплением и улучшением 
межнациональных отношений. Количество награждений не ограничивается 

6. Орден Почета. 
Учрежден в 1935 г. под названием Орден Знак Почета. В 1980г. название 

изменено на Орден Почета. Контингент награждаемых не регламентирован. 
Награждаются как физические лица, так и организации, воинские части, 
соединения,  города, области, республики. Круг заслуг-  высокие достижения 
во всех областях деятельности и проявление гражданского мужества. 
Количество награждений не ограничивается 

7.Орден За личное мужество. 
Учрежден в 1988г. Контингент награждаемых не регламентирован. 

Награждаются  физические лица. Круг заслуг- мужество, отвага, стойкость, 
проявленные в чрезвычайных или боевых обстоятельствах. Количество 
награждений не ограничивается 
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Рисунок 10 

8. 9. 10. Орден Славы. 
Учрежден в 1943 г. Имеет три степени (10- III степень, 9-II степень, 8-I 

степень). Контингент награждаемых - военнослужащие в званиях от рядового 
до старшины включительно, а в авиации до младшего лейтенанта 
включительно. Организации, воинские части, соединения,  города, области, 
республики этим орденом не награждаются. Награждение производится строго 
в порядке возрастания степеней, начиная с третьей. Орденом каждой степени 
можно наградить один раз. Встречающиеся случаи повторного награждения 
орденом одной и той же степени всегда следствие ошибки должностных лиц. 
Награждение этим орденом производится за конкретные боевые успех, четко 
указанные в статуте ордена (уничтожил из личного оружия 10-50 солдат 
противника, сбил самолет, спас в бою офицера, взял в плен вражеского 
офицера и т.п.). Предполагалось, что это будет массовый солдатский орден, 
однако после войны оказалось, что им награждено меньше, чем получили 
звание Герой Советского Союза и кавалеры полного комплекта этого ордена 
были приравнены к героям Советского Союза. 

 
Рисунок 11 

11,12,13 Орден Трудовой Славы. 
Учрежден в 1974 г. Имеет три степени (13- III степень, 12-II степень, 11-I 

степень). Контингент награждаемых - рабочие производственной и 
непроизводственной сферы и приравненные к ним лица. Не награждаются 
руководители даже низового звена. Организации, воинские части, 
соединения,  города, области, республики этим орденом не награждаются. 
Военнослужащие, как правило, не награждаются. Награждение производится 
строго в порядке возрастания степеней, начиная с третьей. Орденом каждой 
степени можно наградить один раз. Основание для награждения высокие 
трудовые показатели. 
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14. Медаль "За отвагу". 
Учреждена в 1938 г. Контингент награждаемых - военнослужащие, 

армии, флота, пограничных и внутренних войск, гражданские лица. 
Организации, воинские части, соединения,  города, области, республики  не 
награждаются. 
Основание для награждения -личная отвага и мужество, проявленные при 
защите Отечества. Во время войны военнослужащими ценилась на 
уровне   ордена. Количество награждений не ограничивается 

 
Рисунок 12 

15.Медаль Ушакова. 
Учреждена в 1944 г. Контингент награждаемых -военнослужащие 

Военно-Морского Флота и морских частей пограничных войск в званиях от 
рядового (матроса) до прапорщика (мичмана) включительно. Организации, 
воинские части, соединения,  города, области, республики  не награждаются. 
Основание для награждения -мужество и отвага, проявленные на море при 
защите Отечества. Количество награждений не ограничивается 

16. Медаль "За боевые заслуги". 
Учреждена в 1938 г. Контингент награждаемых -военнослужащие Армии 

и  Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск, гражданские 
лица. Организации, воинские части, соединения,  города, области, 
республики  не награждаются. Основание для награждения - активное 
содействие успеху боевых действий войск, укрепление  боеготовности. В 
послевоенное время также награждали командиров подразделений, начиная с 
командира отделения   за особо высокие показатели подразделения в боевой 
подготовке. Количество награждений не ограничивается 

17.Медаль Нахимова. 
Учреждена в 1944 г. Контингент награждаемых -военнослужащие 

Военно-Морского Флота и морских частей пограничных войск в званиях от 
рядового (матроса) до прапорщика (мичмана) включительно. Организации, 
воинские части, соединения,  города, области, республики  не награждаются. 
Основание для награждения -отличия при защите Отечества, активное 
содействие успеху кораблей и частей ВМФ. Количество награждений не 
ограничивается 

18. Медаль "За трудовую доблесть". 
Учреждена в 1938 г. Контингент награждаемых -рабочие, колхозники, 

специалисты и прочие гражданские лица. Организации, воинские части, 
соединения,  города, области, республики  не награждаются. Основание для 
награждения -самоотверженная трудовая деятельность и проявленная при этом 
трудовая доблесть. Количество награждений не ограничивается 
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Рисунок 13 

19.Медаль "За трудовое отличие ". 
Учреждена в 1938 г. Контингент награждаемых -рабочие, колхозники, 

специалисты и прочие гражданские лица. Организации, воинские части, 
соединения,  города, области, республики  не награждаются. Основание для 
награждения -ударный труд и высокие показатели в работе. Количество 
награждений не ограничивается. 

20. 21 Медаль "Партизану Великой Отечественной войны". 
Учреждена в 1943 г. Имеет две степени (21-II, 20-I). Контингент 

награждаемых -партизаны.  Организации, воинские части, соединения,  города, 
области, республики  не награждаются. Основание для награждения -
проявленное мужество, храбрость, стойкость и мужество, проявленные в ходе 
партизанской борьбы в тылу противника. Награждение производится 
последовательно.сначала II степень, затем I. Повторные награждения не 
производятся. 

22. Медаль "За отличие в охране государственной границы СССР". 
Учреждена в 1950г. Контингент награждаемых-военнослужащие и 

гражданские лица. Организации, воинские части, соединения,  города, 
области, республики  не награждаются. Основание для награждения -боевые 
подвиги и особые заслуги при охране госграницы. Количество награждений-не 
ограничивается. 

 
 
 

ИСТОРИЯ В МАССЫ 
Д. Рогов, 

студент кафедры программного обеспечения вычислительной техники и 
автоматизированных систем, 

Института информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В.Г. 
Шухова, 

1 курс 
Научный руководитель  О.А. Смоленская, 

кандидат исторических наук,  
доцент кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова 

  
Ночь 8 мая 1945 года, в Берлине проходит одна из самых важных встреч в истории 

человечества, представители союзников и вермахта совещаются о возможности подписания 
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мирного договора. И этой ночью, по Москве уже 9 мая, акт о капитуляции Германских 

вооруженных сил подписывают. Долгих 1418 дней и ночей СССР двигались к этому.  

В Москве выстреливает салют, в Нью-Йорке делают исторические фотографии 

празднования. Страны союзников ликуют.  

9 мая – праздник со слезами на глазах, этот день завершил титанический подвиг 

человечества, и начало новой эпохи в истории. Все люди мира в этот день забыли обо всех 

противоречиях и конфликтах, в этот день все стали братьями.  

  На дворе 2015 год, 70 лет прошло с того светлого дня, но никто не может оспорить его 

важности. В Москве вот вот пройдет 70 парад победы. Демонстрация военной мощи и 

воинских формирований преследует всего одну цель, отдать дань памяти и выразить свое 

почтение героям той войны.  

Но прошло уже 70 лет, выросло много поколений никогда не видевших войны, они не знают 

ни тех ужасов, ни тех лишений, которые она несет. И цель историков и старших поколений 

сейчас не дать нам забыть подвига солдат красноармейцев и союзников в той войне, не дать 

противоречиям между нами повторить весть тот ужас. Заставить нас как раньше быть единой 

силой стремящейся к миру и единству всех людей. Заставить людей служить высшим идеям 

гуманизма.  

  Воспитание патриотично настроенных, знающих свою историю граждан признано важной 

частью образовательной политики Российской Федерации. знание истории не позволяет 

повторить ошибок прошлого. И к годовщине победы проводятся масса мероприятий для 

этого. 

Проводимые мероприятия являются как практическими, так и предназначенными для 

просвещения.  Многие телекоммуникационные компании выступили с  созданием проектов 

посвященным военно-патриотическому воспитанию молодежи и освящению исторических 

событий для широкой общественности, как на территории Российской Федерации, так и на 

других странах мира.  

Российско-патриотическое общество  Наиболее заметными проектами можно выделить 

такие проекты телекомпании ВГТРК и  RussiaToday как: 

1)От советского информбюро 
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В эфире телеканала 365 дней выпускается цикл кратких телепередач. Программа посвящена 

65-летию Великой Победы.  Голос Левитана стал голосом целой эпохи, этот голос 

ознаменовал начало Великой Отечественной Войны, он поведал гражданам СССР об 

освобождении Орла и Белгорода. 4 года Юрий Борисович заставлял всех граждан Советского 

Союза подойти к радио приемникам  и вслушиваться в каждое его слово.  

 
Каждый выпуск передачи рассказывает об одном из дней заключительного этапа Великой 

Отечественной войны, с 1 января по 9 мая 1945 года. В основу программы положены 

оригинальные архивные сводки Совинформбюро. 
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2)Полководцы России. От Древней Руси до ХХ века 

 
Фильмы о самых ярких и неординарных полководцах, солдатах или просто гражданских 

людях, существенно повлиявших на ход боевых действий.  Жуков, Донской, Ушаков, 

Рокоссовский,  величайшие полководцы России, компании под их руководством, 

знаменательные тактические решения, жизненные решения и судьбы. В цикле 

документальных фильмов «Полководцы России. От Древней Руси до ХХ века»  

рассматриваются важнейшие события в военной истории нашего государства. 
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Подчас подвиг каждого из них казался локальным и незначительным, однако он определил 

ход дальнейшей истории страны и поэтому остался навсегда в истории. 

3)Победители (RT) 

RT запустил проект о Победителях — ветеранах Великой Отечественной войны  

Проект «Победители» представляет собой серию видеороликов с воспоминаниями 70 

ветеранов — по числу лет, прошедших со дня Победы. Все они были очень молоды во время 

описываемых ими эпизодов Великой Отечественной войны, будь то блокада Ленинграда или 

одна из судьбоносных военных операций Советской армии. 

 
«Если я закрою глаза, то я сразу вспомню эту затенённую комнату: на столе коптилка, в 

середине комнаты печка-буржуйка, на ней что-то варится, но пахнет невкусно — я знаю, что 

это столярный клей, но очень хочется кушать. 125 граммов хлеба в день — и всё, больше 

ничего не было», — вспоминает 78-летняя блокадница Татьяна Корсакова.  
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А 90-летний Степан Карнаухов говорит: «Я считаю войну прежде всего тяжелейшей работой 

— до изнеможения. Ночные переходы, но не парадным маршем, а нагруженные, солдат, как 

ишак. Вот идём, а везде огненное зарево: справа, слева, впереди -– горит страна». 

Каждый сюжет также содержит рассуждения представителей нынешней молодежи, которые 

рассказывают о том, что для них значит война, победа и жертвы, которые принесли их деды 

и прадеды ради мира. 

 
Телекоммуникационные компании: ВГТРК и RussiaToday в содружестве с Волонтеры70.рф 

создали ряд телекоммуникационных программ 
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Помимо телекоммуникационных источников, большой объем информации в себя включают 

интернет проекты такие как:  

1)iremember.ru 

«Нигде так, как на войне, человек не нуждается в тесной дружбе и товариществе, даже 

солдатский котелок рассчитан на две порции супа. Шинелью можно двоим укрыться, плащ – 

палатка на двоих. Если лежишь раненый, то затащить в затишье, принести поесть, подать 

попить может друг. Друг на войне – это жизнь.» Проект irememberхранит в себе огромное 

количество воспоминаний участников тем страшных лет. Интервью участников ВОВ 

группируются по тому, в каких видах войск участвовал тот или иной участник боевых 

действий. 

 
Так же, этот проект хранит в себе воспоминания ветеранов войск союзников и стран оси. 

 
2)podvignaroda.ru/ 
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Министерство обороны Российской Федерации представляет уникальный информационный 

ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах 

документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов 

Великой Отечественной. Основными целями проекта являются увековечение памяти всех 

героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, военно-

патриотическое воспитание молодежи на примере военных подвигов отцов, а также создание 

фактографической основы для противодействия попыткам фальсификации истории Войны. 

Создание наиболее полного электронного банка документов по ключевому периоду 

современной истории цивилизации не имеет аналогов по объему, исторической и социальной 

значимости, и является вечным памятником великому Подвигу Народа.  

На 8 августа 2012 г. в банке данных содержится информация о 12 670 837 награждениях. 

 
3) obd-memorial.ru/ 

До сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов. С целью организации 

работы по увековечению памяти павших защитников Отечества и реализации на практике 

лозунга «Никто не забыт, ничто не забыто» Президент Российской Федерации издал ряд 

поручений и Указов. 

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 23 апреля 2003 

г. №пр-698 по вопросам организации военно-мемориальной работы в Российской Федерации 

и Указом от 22 января 2006 года № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при защите 

Отечества», Министерством обороны Российской Федерации создан Обобщенный 

компьютерный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период 

(ОБД Мемориал). 
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Главная цель проекта - дать возможность миллионам граждан установить судьбу или найти 

информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и близких, определить 

место их захоронения. 

Тылом Вооруженных Сил Российской Федерации (Военно-мемориальным центром ВС РФ) 

проведена уникальная по масштабам, технологии и срокам исполнения работа, в результате 

которой создана информационно-справочная система глобального значения, не имеющая 

аналогов в мировой практике 

 
 

    Память. Память есть та часть человека которую у него никогда не отнимешь и не 

перепишешь. Память о Великой Отечественной Войне должна пройти тонкой красной нитью 

для каждого гражданина нашей страны. Ибо Никто НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАБЫТ, НИ ЧТО 

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАБЫТО.  

 
 
 

БОЛЬШОЙ ДУБ 
 

И. В. Самохина, 
студентка кафедры  Программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем 
Института информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. 

В.Г.Шухова, 
1 курс  

Научный руководитель О. А. Смоленская,  
кандидат исторических наук, доцент 

 кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова 
 

Вступив в новый век и третье тысячелетие, хочется оглянуться назад, увидеть и оценить 

самое значительное, судьбоносное. Первое в ряду таких событий — Великая Отечественная 
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война. Война давно стала историей, главные участники которой — люди и время. Не 

забывать время — значит не забывать людей… Тех, кто выжил в той страшной войне, кто 

отдал свою молодость, здоровье, рисковал жизнью ради нас, живущих теперь в свободной 

стране. Чем дальше мы от неё, тем больше осознаём величие народного подвига. И тем 

острее — страшную цену победы. Сколько искалеченных, изломанных жизней, сколько не 

рождённых детей, сколько мук материнских, отцовских, вдовьих! Страшна была плата за 

спасение Отечества.  Итог войны: двадцать семь миллионов погибших. Среди этого числа 

много мирных людей, которые волею судеб оказались на оккупированной территории. 

Сколько трагедий разыгралось в жизнях этих людей. Одна из тяжелейших и мученических – 

сожжение. В годы Великой Отечественной сотни советских городов и тысячи деревень были 

сожжены. Люди эти, подло убитые, не были героями. Они не воевали на передовой, не 

партизанили в лесах - они просто жили. Старики и дети, беззащитные люди, отдававшие 

свой последний хлеб солдатам. Они были уничтожены… 

Не обошла стороной трагедия и сравнительно небольшие мирные посёлки Курской области. 

Было уничтожено 624 мирных жителя из 17 сел и деревень Михайловского района. Такая 

жестокость оккупантов была  целенаправленной. Она являлась широко задуманной 

программой. Так фашистские каратели ревностно выполняли план особого уполномоченного 

Гитлера генерала Адольфа Хойзингера об уничтожении советских людей и населённых 

пунктов, прилегающих к лесным массивам. План этот был ужасным. В военной литературе 

он известен под общим названием «Операция «Белый медведь». Пять населенных пунктов 

больше не восстановились никогда: Холстинка, Звезда, Комарий, Бугры.  

Особое место в этом числе занимает поселок Большой Дуб,  Михайловского района, Курской 

области. Назвали это небольшое село из 14 домов в честь 600-летнего дуба, стоящего в 

центре. Именно здесь по вечерам устраивали посиделки старики, играли дети и молодежь. В 

отличие от своего символа, деревня была молодой. Она образовалась только в 1926 году, и из 

44 уничтоженных жителей 26 были детьми. Расправившись с  людьми, фашисты облили 

бензином дерево и подожгли. Могучий дуб выстоял, но  начал медленно погибать, и через 

несколько лет после войны его сломала буря. Каратели не оставляли свидетелей своих 

злодеяний, поэтому очевидцев трагедии курских деревень можно пересчитать по пальцам. 

Ими оказались дети, гостившие у родственников, чудом выжившие взрослые, а также 

подростки из соседних поселков, которых немцы спустя несколько дней после расправы 

заставили хоронить погибших. 

Сегодня никого из этих людей в живых не осталось. Тех, кто хочет узнать о трагедии, в 

музее ждут только магнитофонные записи и письменные свидетельства очевидцев. Но даже 
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их достаточно, чтобы  представить, как страшно было утром 17 октября 1942 года в Большом 

дубе.  

"Я возвращалась домой из поселка Золотой. Это было часов 9 утра. Когда я подходила к 

колхозным постройкам, то увидела, что из леса выходит группа фашистских карателей, 

около 30. Запрятавшись в кустарник, я стала наблюдать", - цитирует в своей статье 

воспоминания местной жительницы Анастасии Ворониной бывший научный сотрудник 

музея Павел Курских. 

"Часть карателей быстро зашла в поселок, а остальные начали окружать его. Те, кто 

ворвались в населенный пункт, начали выгонять жителей из домов. Крик, ругань... Всех 

сгоняли в центр, к хате Антоненковых. А потом послышались выстрелы из автоматов, крики, 

плач. Это было недолго. Я поняла, что наших уничтожают. Заплакала, испугалась и 

бросилась бежать в лес... Расстреляли мою мать, брата и двух сестер. Только через пять дней 

нам разрешили похоронить расстрелянных. Я с трудом узнала своих, так как они все 

обгорели. Их фашисты облили бензином и сожгли", - вспоминает Воронина. 

"В Большом дубе были убиты мои друзья Вася Воронин, Гриша Митюгов, Кондрашов 

Андрей и многие другие. Спалили этот поселок по-варварски. Расстреливали в упор. Перед 

этим расстрелом немцы заехали к нам. Они тоже собрали нас и окружили пулеметами. Но 

почему-то потом отпустили по домам. После этого немцы у нас простояли около недели. А 

потом спалили Большой дуб", - звучит на магнитофонной пленке голос умершего в 1993 году 

ветерана Дмитрия Горохова, жившего в соседнем с Большим дубом поселке Каменец. 

Каяться было в чем: умирали жители Большого дуба и других сожженных деревень ужасно. 

Павел Арбузов, которого через несколько дней после уничтожения Большого дуба фашисты 

вместе с другими подростками пригнали хоронить погибших из соседней слободы 

Михайловки, вспоминал, как они доставали из погреба расстрелянные там тела женщин и 

грудных детей. «… полицейский согнал 10 подростков с лопатами и повёл на Большой Дуб. 

Когда пришли на место, то увидели  жуткую картину: между сгоревшей хатой и сараем 

лежали расстрелянные. У многих обгорели лица и одежда. Их обливали бензином перед 

сожжением. В стороне лежали два женских трупа. Они прижимали к груди своих детей. 

Одна из них обнимала ребёнка, обернув маленького полой своей шубы…»  - пересказывает 

директор музея воспоминания Павла Ивановича, который уже настолько слаб, что сам их 

повторить не может. 

По словам Валентины Башкировой, понять логику палачей и узнать, по какому принципу 

эсесовцы выбирали деревни для уничтожения,  невозможно. Зачастую свою роковую или 

спасительную роль в этом играли не столько немцы, сколько сотрудничающие с ними 
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местные жители. Некоторые из работавших на фашистов сообщали односельчанам о том, что 

готовится расправа, и люди уходили в лес. Так спасся, например, поселок Золотой. 

Но жителей Большого дуба не предупредили. 

"Несколько лет назад к нам в музей часто приходил полубезумный старик, отсидевший 25 

лет в лагерях за сотрудничество с нацистами. Накануне трагедии он приехал в Большой дуб 

и вывез свою семью, а остальным ничего не сказал. Мужчина оставлял в музее свои записи, 

стихи о Боге. Видимо, к концу жизни решил покаяться", - рассказывает директор музея. 

Выжившая жительница одного из 

сел Анна Капустина в своих 

интервью рассказывала, что 

помнит, как рядом с ней 

четырехлетняя Валя Рязанцева 

просила эсесовцев: "Не стреляйте 

нас, дяденька!". 

По инициативе ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

поддержанной Железногорским 

городским комитетом КПСС, 

городским и районным Советами 

народных депутатов, в 30-летнюю годовщину Великой Победы, 9 мая 1975 года в 

торжественной обстановке был открыт мемориальный комплекс «Большой Дуб». На месте 

казни мирных жителей посёлка Большой Дуб зажжён Вечный огонь. 

Право зажечь Вечный огонь во время открытия мемориала было предоставлено жителю 

города Железногорска Герою Советского Союза Семёну Алексеевичу Разинкину (1907-1987 

гг.), который с зимы  1942 года по март 1943 года сражался в Михайловском отряде 1-й 

Курской партизанской бригады, а затем продолжил борьбу с фашистскими захватчиками в 

составе 843-го стрелкового полка 238-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского 

фронта в качестве воентехника второго ранга. Звания Героя Советского Союза С.А.Разинкин 

был удостоен 24 марта 1945года.В отблесках пламени Вечного огня мемориала «Большой 

дуб» память не только о безвинно загубленных фашистами жителях Михайловского района 

Курской области пос. Большой Дуб, посёлка Холстинка  и пос.Звезда (за период немецко-

фашистской оккупации на территории Михайловского района в населённых пунктах 

Веретенино, Холстинка, Погорелый, Звезда, Большой Дуб, Опажье, Бугры, Комарой, Рясник, 

Новая Жизнь, Медовый, Георгиевский, Михайловский, Толчёново, Макарово, Трояново, 

Студенок, Чистое были замучены, расстреляны и сожжены 624 чел.), но и память миллионов 

 

Рис. 1. Вечный огонь 
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людей о белорусской деревне Хатынь, чешском шахтёрском посёлке Лидице, французском - 

Орадур-сюр-Глан. 

Во время открытия мемориала в специально построенную стелу были установлены капсулы 

с землёй городов-Героев, привезённые с мест сражений железногорцами-ветеранами 

Великой Отечественной войны, которые сражались под этими 

городами.В пяти братских могилах на территории музея-

заповедника «Большой Дуб» покоятся останки не только 44-х 

мирных  жителей посёлка Большой Дуб, но также 75-ти 

жителей посёлка Холстинка ( заживо сожжены 19 октября 

1942 г.) и 31-го жителя посёлка Звезда (расстреляны 17 

октября 1942 г.). 

На территории мемориала (она равна 4,5 га - ровно столько, 

сколько занимал посёлок Большой Дуб) установлены чёрные, 

закопчённые срубы – символические основания домов, 

сожжённых фашистскими извергами. Эти срубы-символы 

поставлены на местах 14-ти сожжённых домов жителей 

посёлка Большой Дуб. Они хранили тепло, уют, человеческую 

радость…Надпись на них гласит: «Здесь был дом мирных жителей, зверски уничтоженных 

фашистами в 1942 году». В центральной части территории музея  воздвигнут памятник 

жертвам трагедии. И колокол здесь звонит каждые 125 секунд по каждому из похороненных. 

Рис. 1. Сруб на месте 
одного из 14 

уничтоженных фашистами 
домов. 
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Экспозиция музея производит гораздо более 

тяжелое впечатление, чем территория. В 

архиве хранятся фотографии фашистских 

зверств, списки жертв, фотографии и 

воспоминания очевидцев. Посещаемость 

музея-заповедника «Большой Дуб» в год более 

20 тыс. человек. Девятого мая в Большой дуб 

приходят до 4 тысяч человек - это потомки 

жертв трагедии и просто неравнодушные люди. 

Ведь мы должны помнить! Помнить всех тех, 

кто так и не вернулся, помнить о слезах матерей, потерявших своих детей, помнить о тех, кто 

остался без близких людей, о пытках и голоде, о жестокости и смерти.То, что совершили 

люди в нашей стране во время Великой Отечественной войны, называется коллективным 

подвигом. Они сражались за независимость Родины, за наше счастье. Могу с уверенностью 

сказать: память о войне навсегда останется в человеческих сердцах, мы всегда будем чтить 

тех, кто завоевал для мира великую Победу. Вечная память погибшим в той войне. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Электронный ресурс. URL: 

2. http://www.bolshoydub.ru 

3. http://www.region-center.ru 

 
 
 
 

«ВЕТЕРАНЫ ДУШОЙ НЕ СТАРЕЮТ» 
А. Г. Телятицкий, 

студент кафедры информационных технологий 
Института информационных технологий и управляющих систем 

 БГТУ им. В.Г.Шухова 
1 курс 

Научный руководитель О.А. Смоленская, 
кандидат исторических наук, доцент 

  кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г.Шухова 
 

Из одного металла льют  
Медаль за бой, медаль за труд. 

Алексей Недогонов 

Рис. 2. Эта мемориальная табличка установлена 

на каждом из 7 срубов, которые находятся в 

музее на месте уничтоженных фашистами 

домов. 
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Каждая дата, как проводник к давним годам. Каждый год в годовщину Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне мы вспоминаем наше героическое прошлое. 22 июня 

1941 года фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский 

Союз. «Вставай, страна огромная!»- тревожным набатом прозвучали слова священной песни-

призыва. На защиту любимой Родины поднялась вся страна. Война не детское занятие, но 

вчерашние школьники рвались на фронт, завышая на год, а то и на два, свой возраст. Не всем 

им, конечно, удавалось добраться до передовых позиций, но те, кому улыбнулась военное 

счастье, становились настоящими солдатами. 

Оказывается, в десять лет можно переносить все ужасы пыток в гестаповском застенке и не 

выдать местонахождение партизанского отряда. Или спать после смены у токарного станка, 

чтобы сэкономить время на путь от дома к заводу. На кадрах военной кинохроники тех лет- 

огромные очереди за хлебом, бомбежки, слезы людей, потерявших своих близких, и 

мальчишки в холодных цехах, встающие на ящики, чтобы дотянуться до станков. 

Мы не должны быть равнодушными к судьбам тех, кто на своих не окрепших плечах вместе 

со всем народом вынес все тяготы Великой Отечественной войны. В Белгороде проживает 

553 ветерана Великой Отечественной войны, 4377 тружеников тыла, 710 вдов участников 

и инвалидов Великой Отечественной войны. В Белгороде часто проходят встречи с 

ветеранами. Они вспоминают события тех памятных  и горьких лет, приносят фотографии, 

военные билеты, письма, чтобы показать их школьникам.  Среди ветеранов есть авторы 

стихов. Леонид Трифонович Кузубов пишет стихи о войне и не только.  Двенадцатилетним 

пионером он убежал из дому на фронт, стал сыном полка. В качестве добровольца-

разведчика прошел всю войну. Участвовал в боях под Сталинградом, на Курской дуге, в боях 

за освобождение Белгорода - ветеран дошел до Берлина, получил 10 правительственных 

наград. Свои стихи Леонид Трифонович опубликовал в поэтическом сборнике «Капля Росы», 

чтобы люди могли прочесть о тех трагических днях, которые пережило его поколение. Есть в 

совете ветеранов и долгожители. Фронтовику Девицину Владимиру Иосифовичу осенью 

исполнится 93 года, он- участник Сталинградской битвы.  Вот что говорит сам ветеран: «О 

войне вспоминать не люблю – это было по-настоящему страшно, так страшно, что даже 

слабеющая от возраста память продолжает хранить эти жуткие эпизоды. Может и не стоило 

всего этого рассказывать – уж очень не хочется, чтобы наши дети, внуки, правнуки знали, 

что такое война. Они не должны жить в страхе. Мы достаточно сделали ради их мирного 

будущего - пусть ему ничто не угрожает». Но красноречивее слов ветерана, обеспечивавшего 

снарядами в этом кромешном аду легендарные «Катюши», говорит его медаль «За оборону 

Сталинграда» 



427 
 
«У полицейского должна быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки!» Известная 

цитата стала жизненным девизом Ивана Ивановича Малыхина - участника Великой 

Отечественной войны, кавалера многих государственных наград, бывшего начальника 

Красненского районного отдела НКВД, Губкинского городского отдела милиции, 

Белгородского городского отдела внутренних дел.  Когда началась война, ему было 14 лет. В 

то время семья жила в селе Лесно-Уколово. Чем в селе ребята могли помочь фронту? С 

начала Великой Отечественной войны и до временной оккупации родного края немецко-

фашистскими войсками в июле 1942 года Иван Иванович вместе с другими ребятами 

собиралгрибы и ягоды, потом сушил их и отправляли на фронт. Девочки вязали теплые 

рукавицы, и вкладывали в них письма: «Дорогой боец! Бей фашистов, и возвращайся с 

победой домой». 

У Ивана Ивановича много наград - юбилейных, и трудовых. У него спросили: «Какая 

награда для вас самая дорогая?» И он ответил: «Медаль «За заслуги перед Отечеством» III 

степени» 

В юбилей Великой Победы, как он сам признаётся, он с гордостью наденет свой 

праздничный китель, на котором будут звенеть медали «За победу над Германией», «За 

заслуги перед Отечеством» III степени, многочисленные награды МВД России и орден 

«Красной Звезды», а также высшие знаки отличия региона, пойдёт на парад и в очередной 

раз сам себе скажет: «Надо жить… Мы ещё повоюем!». 
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Председателем городского совета ветеранов является Ломакин Михаил Кириллович. 

Несмотря на то, что это люди военного поколения, они общительны, и жизнерадостны. 

Совет ветеранов- это часть их жизни, здесь им всегда окажут помощь, поздравят с 

праздников 

А забота и внимание им сейчас просто необходимы. Они часто собираются на посиделки, 

вспоминают свою молодость, поют песни военных лет. Пожелание у них одно, чтобы наше 

поколение никогда не знало войны. 

Я горжусь, что эти героические люди живут в нашем городе, и у меня есть возможность 

рассказать о них в своей работе, тем более что 2015-ый год- юбилейный год в истории нашей 

страны. Нам нужно многому научиться у них - справедливости, мужеству, любви к Родине. 

Слушая воспоминания ветеранов, понимаешь, как надо любить свою страну, чтобы ради нее 

совершить подвиг. 

Уже многие годы пишется великая книга о Великой Отечественной войне. Её страницы 

заполняются воспоминаниями ветеранов, новыми документами и новыми именами героев, 

горькими подробностями военного детства. Книга эта- народная память. И нет ей конца и 

края, а наше поколение должно помнить, и не забывать, какой ценой была завоевана Победа. 
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Во время Великой Отечественной войны наш народ пережил множество трудностей и 

ужасов войны. Можно сказать, выстрадал победу. И в результате многочисленных невзгод 

войны, жестокости противника, а так же военных действий, СССР потерпел огромные 

демографические потери. Каковы же были эти потери? 

В конце войны Сталин до каких-либо историко-демографических исследований назвал 

цифру: 5,3 млн. человек военных потерь. Сюда он включил и пропавших без вести. В марте 

1946 г. в интервью корреспонденту газеты «Правда» людские потери были оценены 

Сталиным в 7 млн., увеличение произошло за счет смертности гражданского населения, 

угнанных в Германию или умерших на оккупированной территории. При жизни 

генералиссимуса эта цифра для советской пропаганды была аксиомой, не проверялась и не 

подвергалась сомнению.  

Однако на Западе к этой цифре отнеслись скептически. Так по исчислениям Тимашева, 

проживающего в эмиграции, приведенных в нью-йоркском журнале «Новый журнал» 

выходит совершенно другое значение. Тимашев на основании всесоюзной переписи 

населения 1939 определил численность СССР в 170,5 млн. С учетом естественного прироста 

в 2% в год к середине 1941 г. должно было быть около 178,7 млн. человек, проживающих на 

территории СССР. Далее к этой цифре он присоединяет население государств, 

присоединенных к СССР. Так он получил 200,7 млн. человек. Затем он переходит к 

послевоенным цифрам. В результате различных подсчетов, которые я не стану здесь 

приводить, он получил 181 млн. Таким образом, численность населения СССР в 1946 была 

на 19 млн. меньше чем в 1941 г.  

Западные исследователи приходят примерно к таким же результатам. По одной из гипотез Ф. 

Лоримера (американского ученого) потери СССР составили около 20 млн. человек. По 

заключению немецкого исследователя Г. Арнца «20 миллионов человек – это наиболее 

приближающаяся к истине цифра общих потерь СССР во Второй мировой войне». Сборник, 

содержащий эту статью, был переведен и в 1957 г. опубликован в СССР. Таким образом, 

после 4 лет после смерти Сталина эта цифра в 20 млн. человек была косвенно признана.  

В 1961 г. первый секретарь ЦК КПСС Хрущев на пике борьбы с культом личности Сталина в 

письме шведскому премьер-министру признал, что война с фашизмом «унесла два десятка 

миллионов жизней советских людей» (однако источники происхождения этой цифры до сих 

пор неизвестны). 

В 1990 г. президент СССР Горбачев обнародовал новую цифру потерь, полученную 

учеными-демографами – «почти 27 млн. миллионов человек».  

После слома идеологических запретов было опубликовано множество статей и книг на эту 

тему. Я не буду их приводить, однако стоит отметить, что было приведено много различных 
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подсчетов и методов их реализации. По одной из книг Соколова Б. В.«действительные и 

потенциальные» потери СССР составили 46 млн., включая 16 млн. не родившихся детей. В 

статье С. Н. Михалева автор приходит к выводу, что потери в 27 млн. были преувеличены.  

Часть статей основывается на архивных материалах, часть носит оценочный характер. Так 

или иначе, очевидно, что точная цифра едва ли будет найдена, так как чрезвычайно трудно 

точно учесть все потери.  

Так или иначе, существуют «официальные государственные данные о потерях 

народонаселения СССР во время войны». Они вычислялись  "балансовым методом" с 

помощью переноса данных переписи 1959 года на 1945 год и переноса данных переписи 

1939 года на 1941 год. В результате было установлено, что население Советского Союза, 

исключая родившихся после 22 июня 1941 года, за время войны уменьшилось на 37,2 млн. 

человек. Из цифры 37,2 млн. общей убыли населения Государственная комиссия по 

исчислению потерь войны вычла 11,9 млн. человек, которые могли бы умереть за время 

войны при сохранении смертности на уровне 1940 года (т.н. "нормальная мирная 

смертность"). Кроме того, была учтена ненормально высокая в условиях войны смертность 

детей, родившихся после 22 июня 1941 г. (а это еще 1,3 млн.). Так было получено значение 

26,6 млн. человек, которое и по сей день остается общепризнанным.  

Причем это значение является сверхнормативной убылью населения в годы войны. За норму 

была взята смертность в довоенные годы. Однако в статье Николая Савченкопредставлена 

диаграмма, демонстрирующая потери среди 4 половозрастных групп в различные года 

(Диаграмма 1).  На диаграмме представлена убыль населения СССР по четырем поло-

возрастным группам (мужчины, женщины, дети, старики) за 20 лет, прошедших между 

переписями населения 1939 и 1959 годов, а также данные об убыли населения в период с 

1926 по 1939 гг., пересчитанные на 20-летний период. Здесь прекрасно видно, что 

смертность женщин и детей до войны сравнима с военным периодом. Стариков в войну так и 

вообще погибло меньше, чем в «мирное» время. И лишь смертность мужчин в военное время 

значительно превышает смертность до войны.  
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Нельзя не заметить еще один факт. По переписи 1959 года дисбаланс между мужчинами и 

женщинами этих годов рождения составил по переписи 1959 года 18,43 млн., и на 1000  

 

женщин такого возраста приходился только 641 мужчина. Для сравнения, перепись 1926 

года показала показатель 890 на 1000 - и это после семи лет кровопролитной войны (сначала 

"империалистической", потом - гражданской). Даже в Германии, бывшей главным 

участником мировой войны, дисбаланс не столь велик – 776 мужчинна 1000 женщин.  

Если сравнивать абсолютные значения то выходит, что по переписи 1959 г. дисбаланс в 

СССР по-прежнему составляет 18,43 млн., а в Германии (ФРГ+ГДР) – 4,63 млн. Не сложно 

заметить, что последняя цифра вполне коррелирует с известными оценками безвозвратных 

потерь Вооруженных сил гитлеровской Германии. В СССР же они никак не сочетаются с 

установленными потерями личного состава Красной Армии (8,7 млн. человек).  

Тут, правда, надо учесть, что в СССР и до войны мужчин было меньше, чем женщин. Так, по 

переписи 1939 года, разница между мужчинами и женщинами в будущих военных 

призывных возрастах (годов рождения с 1889 по 1928) составляла, с учетом присоединенных 

в 1939-1940 годах к СССР республик и областей, примерно 3,48 млн. Таким образом, 

разница между мужчинами и женщинами в военных призывных возрастах увеличилась за 20 

лет на 15 млн. человек.  

Чем же все-таки была вызвана такая разница? Согласно «цифрам и закономерностям 

которые прямо зафиксированы в доступных документах, не вызывают сомнений и могут 

быть проверены каждым» (как утверждает Савченко в своей статье), можно точно сказать, 

что наибольшая убыль мужского населения наблюдалась в областях наиболее удаленных от 

мест военных действий. Данные по соотношению численности мужчин и женщин в военных 

призывных возрастах по областям России показывают, что в 1959 году меньше всего мужчин 

проживало в Марийской АССР (507 мужчин на 1000 женщин), в Чувашии - 517, в Мордовии 

Диаграмма 1. Сравнение смертности 
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- 521, в Ивановской области – 528. Весьма показательна ситуация по областям Украины. В 

самых западных областях, где мобилизации военнообязанных была повсеместно сорвана, 

дисбаланс мужского и женского населения гораздо меньше общесоюзного. Так, по данным 

переписи 1959 г. во Львовской области на 1000 женщин приходилось 707 мужчин, в 

Станиславской (ныне Ивано-Франковская) 701, в Тернопольской 671, в Волынской 704, в 

Черновицкой 692, в Ровенской 682. Далее на восток разница сильно увеличивается, и в 

Хмельницкой области соотношение уже 577, в Житомирской - 584,  в Винницкой - 565. 

Данный дисбаланс в соотношении мужчин и женщин дает лишь общую оценку потерь. 

Однако вполне ясно, что потери состоят в основном из мужчин призывных возрастов, 

погибших на фронте.  

В своей статье Савченко ссылается на издание «Демографическая история России: 1927-

1957», Москва "Информатика" 1998, 187 с., Е.М. Андреев, Л.Е., Дарский, Т.Л. Харькова. 

Исследователи имели доступ к данным ЦСУ СССР. В работе нет подробностей об учете и 

оценке числа жертв войны, но там приведены данные о смертности населения во время и 

после войны - по годам и по возрастам. Отсюда мы имеем следующую диаграмму.  

 

Создавая эту диаграмму, автор шел из предположения, что убыль населения была примерно 

одинаковой в РСФСР и СССР в целом. Ну и к тому же вычислял данные значения расчетным 

путем. Тем не менее, представляется, что она достаточно точно отражает действительность.  

Как и следовало ожидать, в составе общей сверхнормативной убыли населения СССР в 25,12 

млн. человек убыль мужчин призывных возрастов составляет две трети (16,84 млн. или 67 

%). Сверхнормативная убыль мирного населения (женщины, дети, старики) за годы войны 

составила 8,27 млн. человек. 

Диаграмма 2. Убыль населения по СССР (РСФСР) 
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Были проведены исследования (не мной), в ходе которых оценивались списочные потери 

народонаселения отдельно на оккупированной и тыловой советских территориях. В 

результате было выяснено, что на занятых фашистами землях погибло или умерло 

сверхнормативно 4,05 млн. мирных жителей (женщины, дети, старики, без учета мужчин). 

На тыловых территориях сверхсмертность мирного населения (женщины, дети, старики, без 

учета мужчин) составила 3,34 млн. человек.  

Среди множества демографических показателей существует такой, который позволяет 

достоверно и комплексно оценить качество жизни населения. Это – уровень рождаемости и 

выживаемости детей.Если мы посмотрим отдельно на оккупированные и тыловые 

республики и области, то увидим заметные различия между этими группами республик и 

областей. 

В тыловых областях Советского Союза ситуация с рождаемостью детей значительно хуже, 

чем на территориях, длительно находившихся под оккупацией. Детей 1943 года рождения в 

РСФСР только 7,02 на 1000 человек населения, и это самая низкая цифра по всему Союзу. 

Напротив, в Литве, полностью оккупированной в первую же неделю войны и остававшейся 

под оккупацией до осени 1944 года, родилось в 1943 году, выжило и дожило до 1959 года в 

два с лишним раза больше детей - 16,1 на 1000. В Белоруссии, находившейся под оккупацией 

почти столь же длительный срок и ставшей ареной самых жестоких карательных акций 

захватчиков, этот показатель составляет 11,52 на 1000, на Украине - 11,06, в Молдавии - 

13,52. 

Из этого можно сделать вполне очевидный вывод: ради победы советский народ работал с 

огромным напряжением, отдав все ради нужд фронта, в том числе свое будущее. Как писал 

Николай Савченко: «Мы много раз читали слова "Тыл был фронтом", "Все для фронта, все 

для победы..." Демографическая статистика наполняет эти лозунги конкретным и, увы, 

страшным, содержанием; отчетливо видно, с каким нечеловеческим напряжением работал 

советский народ, каких усилий потребовало перевооружение огромной армии, какой 

оказалась цена этого беспримерного трудового подвига». 
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       Уходят безвозвратно ваши годы, 

                                                    И что-то потеряется в веках, 

                         Но не померкнет в памяти народа  

                                                    Победы свет священный никогда.   

                                                                            (В.Волога -  ветеран войны) 

У времени есть своя память. Это история страны, история родного края. Мужеством и 

героизмом написаны страницы истории нашей Родины. И высочайшей вершиной этого 

мужества стала  Великая Отечественная война. Она стала самой священной и народной 

войной, потому что является великим уроком человеческого подвига  защитников своего 

Отечества.  

С каждым годом события тех огненных лет все дальше. Семьдесят лет отделяет нас от   

Великой Победы нашего народа в 1945 году. Ветераны войны и очевидцы тех событий, 

вынесшие тяжелый груз войны, уходят. И тем бережнее мы, сегодняшняя молодежь, храним 

их воспоминания о печальных и радостных страницах военной истории. 

В своей работе я хочу рассказать об оккупации нашего края и его освобождении Красной 

Армией в 1943 году.  Сведения для своей работы я получила из краеведческой литературы – 

книг и газет,  и от наших односельчан, которые пережили годы оккупации. Также 

«свидетелями» военных лет являются экспонаты краеведческого музея, которые были 

найдены на территории села.  

Известие о начале войны жители Ровеньского района получили 22 июня 1941 года. В селах 

эту весть сообщили жителям  председатели колхозов и бригадиры. Уже на следующий день 

началась мобилизация. За годы войны с территории Ровеньского района было призвано на 

фронт 5260 человек, не вернулось домой — 3426 человек. Многие женщины, девушки, 

подростки были призваны на строительство оборонительных укреплений в западные 

области. Они рыли окопы, противотанковые рвы, строили заградительные сооружения. 

Летом и осенью колхозы района продолжали растить и убирать хлеб, отправляя его для 

фронта.  



435 
 
Но весной 1942 года из сводок Совинформбюро стало понятно, что ситуация на фронте 

ухудшилась для Красной Армии. Война все стремительней приближалась к нашему краю. Во 

многих колхозах района летом приняли решение о перегоне скота за реку Дон. В 

воспоминаниях нашего односельчанина ветерана Великой Отечественной войны Лемешко 

Ивана Александровича и колхозницы Закалюжной Марии Ивановны есть рассказы об 

эвакуации колхозного скота за Дон. Тогда им было по 17-18 лет, с воздуха их не раз 

обстреливали немецкие самолеты, уже прорвавшиеся к Дону. Вернувшись домой, они 

застали в родном селе оккупантов. 

Оккупация Ровеньского района началась 9 июля 1942 года. 7 июля возле хутора Крутой 

сводная рота отступавших войск Красной Армии под командованием младшего лейтенанта 

Ивана Яковлевича Горбенко приняла неравный бой с немецкими частями. На целый день 

красноармейцы задержали под хутором Крутой немецкие части. К вечеру красноармейцы 

двинулись на восток, оставив раненых в селе. 8 июля немцы заняли хутор. Раненные бойцы 

были расстреляны у Крутой балки недалеко от хутора. Так начались страшные месяцы 

оккупации. Об этом времени мне рассказали мои односельчане, сельские труженики и дети 

войны. 

Вспоминает жительница нашего села Павленко Варвара Петровна, 1934 года рождения: «Мы 

жили на хуторе Сидорово, что в километре от села Жабское. Мать Мария Ивановна умерла 

еще до войны, ее я почти не помню. В семье было пятеро детей, и всех поднимала бабушка 

Татьяна. Отца Петра Игнатьевича по состоянию здоровья на фронт не взяли.  

Летом 1942 года в хутор со стороны села Николаевка Вейделевского района вошли немецкие 

и итальянские части. Начались грабежи имущества у местного населения. Резали домашнюю 

живность, забирали зерно, овощи. В селе оставались как немцы, так и итальянские части. 

Итальянцы были менее жестоки, чем немцы. Но в январе 1943 года и те, и другие  были уже 

похожи на обозленных, голодных собак, готовых растерзать всех. Зима 1943 была суровая, 

немцы заходили в дома греться. Зашли и к нам в дом, заставили мою старшую сестру 

Полину растопить печь соломой и варить картошку. Не дождавшись, когда сварится еда, они 

выхватывали из чугунка полусырую картошку и жадно ели. Семь суток в хуторе были 

отступающие части противника, пока, наконец, с боем их не погнали наши войска на запад». 

А вот воспоминания другой жительницы нашего села Гребеник Марии Тимофеевны, 1924 

года рождения: «Я хорошо помню грозное военное время, мне было уже 18 лет. В семье 

остались мои родители, мы с сестрой, а брат младший ушел на фронт добровольцем. Вскоре 

на него мы получили похоронку.  

 Пока село оставалось свободным, мы работали в колхозе, кормили армию и страну. 

Но настали страшные дни оккупации. Наш отец — Гребеник Тимофей Иванович был 
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старостой в колхозе. Тайно держал связь с партизанским отрядом в Ладомировском районе. 

К нам в дом приходили ночью молодые парни, связные. Приносили какие-то бумаги, списки, 

уточняли сведения. А мы с сестрой пекли хлеб и отдавали этим парням. Имен их, к 

сожалению, я не помню, а может они настоящие имена и не называли, чтобы меньше кто 

знал их лично.  

 24 января 1943 года во время освобождения села был бой. Эсесовцы подожгли 

колхозные постройки. Все село было в дыму. Наш дом тоже загорелся, мы с сестрой не 

могли выбраться, потому что окна на зиму были забиты досками. Жизнь нам спас 

красноармеец, который услышал крики и отбил с окна доски прикладом винтовки.  

К вечеру немцев из села прогнали, на другой день хоронили погибших красноармейцев и 

односельчан. Накануне немцы расстреляли семью председателя колхоза Бакала Василия 

Семеновича, его жену и 14-летнего сына. Много времени прошло с той поры, но память о 

войне жива». 

Старожилом нашего села является Египко Евдокия Афанасьевна, которой в этом году 

исполнилось сто лет. Вот что она рассказала: «Все месяцы оккупации мы жили  в 

постоянном страхе за себя и жизни детей. Как-то ночью в дом свекрови вошли двое немцев, 

согнали меня с печи, приказывая следовать за ними. За меня вступилась свекровь, так они ее 

ударили прикладом автомата  по спине. Женщина упала на пол, разбила голову. А меня 

повели в здание школы, где был госпиталь, заставили убирать, стирать бинты и простыни. 

 Чем ближе приближались к селу в декабре 1942 года с востока части советской армии, 

тем ожесточённее становились оккупанты.  Эсесовцы проверяли дома, погреба, искали 

партизан. Помню, как прятались у соседа Чепуренко в погребе, когда устроили немцы 

очередную проверку. Открыли крышку и светили сверху фонарем, но никого тогда не 

тронули, увидев, что в погребе старик, женщины и дети. 

 В январе 1943 года в село стали приходить отряды красноармейцев. Это были 

передовые части. К нам в дом заходил один командир. Помню только, что звали его Евгений, 

а на груди много наград. 24 января в селе завязался бой.  Мы слышали его гул из погреба, но 

выйти не решались. Только к вечеру село освободили. Это была огромная радость, мы 

благодарили наших бойцов, делясь с ними скудной едой». 

 Освобождали сёла Харьковское, Ладомировку и Жабское танкисты 16-й танковой 

бригады  3-й танковой армии генерала Рыбалко в ходе Россошанско-Острогожской 

операции. Тысячи лучших сынов Отечества сложили свои головы за освобождение нашего 

края. Эти январские дни для нас, ровенчан, навсегда остаются днями нашей радости и 

скорби, днями нашей памяти. 
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Великая Отечественная война - одна из самых трагических страниц в истории нашей страны. 

Много трудностей и лишений пришлось испытать советскому народу и его Вооруженным 

Силам. Но четырехлетняя ожесточенная борьба с фашистскими захватчиками увенчалась 

нашей полной победой над силами вермахта. Опыт и уроки этой войны имеют большое 

значение для ныне живущего поколения. 

Из опыта Великой Отечественной войны можно и нужно извлечь уроки, полезные при 

решении насущных задач в различных сферах жизни нашего общества. 

Во-первых, это беспредельная вера в свой народ, в свое Отечество, это опора на собственные 

силы, умелое использование собственных возможностей. Без преувеличения можно сказать, 

что это главнейший из уроков войны, ибо именно такой подход предопределил нашу Победу. 

Но это вовсе не значит, что советское руководство отказывалось от помощи союзников. 

Наоборот, оно не раз ставило перед ними вопрос о выполнении неоднократно даваемых ими 

обещаний об открытии второго фронта. Такая позиция исходила не из слабости Советского 

Союза, а диктовалась стремлением ускорить окончание войны и сократить людские потери. 

Однако второй фронт был открыт с трехлетним опозданием лишь летом 1944 года. К этому 

времени Советский Союз собственными силами добился коренного перелома в войне. 

Политические и военные деятели Запада считали, что Советский Союз и без второго фронта 

был способен нанести поражение фашистской Германии. Незадолго до Тегеранской 

конференции (1943г.) президент США Ф. Рузвельт в беседе со своим сыном заметил: Ведь 

если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, то, возможно что будущей весной 

второй фронт и не понадобится». В еще более определенной форме германский историк 

Рикер утверждает, что в период высадки союзников в Северной Франции (июнь 1944г.) 

«...исход второй мировой войны был уже предрешен поражением Германии в России. 

Германия проиграла вторую мировую войну в военном отношении еще до вторжения 

Запада». Что касается открытия второго фронта, то оно, как показали события, создало более 

благоприятные условия для наступления Красной Армии, уменьшало ее потери. С лета 1944 
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года Германия оказалась в тисках двух фронтов. Страны антигитлеровской коалиции тесно 

взаимодействовали, оказывали друг другу поддержку. Вот этот урок - использовать 

поддержку, но опираться, прежде всего, на собственные силы, умело использовать 

собственные возможности, - этот урок весьма актуален и сейчас. В самом дате, перед нашей 

страной стоит задача: выйти из тяжелейшего затяжного всестороннего кризиса, найти 

решение нелегких экономических и социальных проблем. Ведь за 90-е годы (за годы 

реформ) объем внутреннего валового продукта сократился почти в два раза. По совокупному 

размеру ВВП мы уступаем сейчас США в десять раз, Китаю в пять раз. Между тем 

правительства России, сменяя друг друга, начиная с 1991 года, меньше всего заботились о 

поисках и мобилизации внутренних возможностей с целью выхода из этой сложной 

ситуации. При этом возлагались безмерные надежды на помощь Запада, на получение 

очередных траншей от международных финансовых организаций. В итоге общая внешняя 

задолженность достигла 165 миллиардов долларов. В 90-е годы страна получила 50 

миллиардов долларов, а выплатила 80 миллиардов. При этом правительства следовали 

условиям и предписаниям Международного валютного фонда. В результате страна оказалась 

в долговой зависимости от Запада, от МВФ. Она превратилась из промышленно-аграрной 

страны в поставщика сырья. Это и понятно - Западу не нужна мощная и процветающая 

Россия. В статье «Россия на рубеже тысячелетий» («Независимая газета», 30.12.1999г.) 

Президент РФ В.В.Путин писал, что Россия сейчас впервые за последние 200-300 лет стоит 

перед лицом реальной опасности оказаться во втором, а то и третьем эшелоне государств 

мира. Опасность по сути соизмерима с той, какую мы переживали в годы Великой 

Отечественной войны. Напрашивается вывод: на помощь надеяться можно, но на помощь без 

унизительных и кабальных условий. Получаемые кредиты используй разумно и бережливо. 

Мы сейчас в таком сложном положении, когда без иностранных капиталов обойтись просто 

не можем. Страна будет подниматься долго и трудно. А времени на медленное возрождение 

у нас нет. Но все-таки главное - рационально использовать в первую очередь собственные 

возможности. Жизнь требует внести коррективы в курс проводимых реформ. Ключ к 

возрождению и подъему России находится сегодня в государственно- политической сфере. 

Россия нуждается в сильной государственной власти. В дате осуществления преобразований 

надо двигаться не на ощупь, не наугад, как было целое десятилетие в 90-е годы. Нужна, 

особенно в экономике, хорошо продуманная и аргументированная стратегия развития, 

рассчитанная на годы. Нужна, особенно в экономике, хорошо продуманная и 

аргументированная стратегия развития, рассчитанная на 15-20 лет. Требуется целостная 

система государственного регулирования экономики и социальной сферы. Речь идет о том, 

чтобы обеспечить рост собственного промышленного и сельскохозяйственного производства 
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в целях повышения уровня жизни населения. В названной программной статье Президента 

РФ В.В. Путина формулируются задачи по выходу из кризиса. Они созвучны с той 

атмосферой, какая царила в стране в годы борьбы с фашистским агрессором. В статье 

говорится: «...необходимо огромное напряжение всех интеллектуальных, физических и 

нравственных сил нации. Нужна слаженная созидательная работа. За нас ее никто не 

выполнит. Все сейчас зависит только от нашей способности осознать степень опасности, 

сплотиться, настроиться на длительный и нелегкий труд». Во-вторых, опыт войны учит, что 

успехи на фронте и в тылу были возможны благодаря сплоченности общества, единства 

народа и армии. Народ верил в правильность политики и практической деятельности 

руководства страны, поддерживай его. Авторитет государственной власти в глазах населения 

был огромен. И это надо особо подчеркнуть, ибо тогда, вопреки разного рода измышлениям, 

интересы и цели народа и руководства в главном, основном совпадали. Существовало 

морально-политическое единство народа. Это неопровержимая историческая правда. 

Главное, что объединяло и воодушевляло людей - это защита и спасение Отечества. Вся 

жизнь и деятельность страны, советских людей подчинялась призыву: «Все для фронта, все 

для победы!» Цель была ясна и очевидна. Народ поднялся на справедливую Отечественную 

войну. К сожалению, ныне, как раз накануне юбилея нашей Победы, кое-кто (скажем, 

профессор Ю. Афанасьев) доходит до абсурдных злонамеренных утверждений, будто война 

была и не Отечественной, и совсем не справедливой. Она была чужой. Советские люди 

якобы сражались и умирали за сталинизм. Рассуждения подобного рода - это недостойные 

спекуляции людей, которые вознамерились переписать историю, очернить память о войне и 

подвиг народа во имя Отечества. Истина состоит в том, что война была подлинно народной. 

Достаточно сказать, что за годы войны через Вооруженные Силы прошло более 34 

миллионов человек. И всех их объединяла и вдохновляла безусловно ясная и понятная цель: 

спасти Родину, низвергнуть врага. Все ли в нашем обществе делается в свете этого 

поучительного урока. Если быть объективным, то следует признать, что историю мы плохо 

учитываем. Наше общество сейчас, как никогда ранее, находится в состоянии раскола, 

разобщенности. Например, на выборах президента 26 марта с.г. за этот пост боролись 

одиннадцать кандидатов. Каждый из них представлял, правда, в разной степени, 

определенные социальные слои и группы, которые придерживаются различных базовых 

ценностей. Многие люди не имеют ясного представления: какое общество мы строим, какая 

перед нами цель, куда идем? Далее. Казалось бы, что реформы призваны улучшить жизнь 

людей. Но за годы их проведения жизненный уровень населения снизился в три-четыре раза. 

Обещания правительства по стабилизации экономики, о своевременной выплате зарплаты, 

пенсий, денежного довольствия военнослужащим часто не выполняются. Немало серьезных 
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проблем в сфере межнациональных отношений. Это, да и многое другое создает известную 

напряженность политической ситуации в стране, вызывает недовольство населения, 

порождает недоверие властям, в том числе первым лицам государства. Совершенно ясно, что 

без гражданского согласия, общественной консолидации, без всенародной поддержки 

политики и практической деятельности государственного руководства на успехи 

рассчитывать невозможно. Это одна из причин, почему реформы идут у нас медленно и 

неэффективно. Избрание Путина В.В. Президентом РФ уже в первом туре выборов, 

состоявшихся 26 марта с.г. , свидетельствует о том, что все-таки наметилась тенденция 

консолидации нашего общества. Ныне жизнь требует ясного и четкого определения целей, 

стратегических задач, духовных ценностей, рубежей развития общества. Как и в годы 

Великой Отечественной войны, в интересах достижения общественно- политического и 

национального согласия необходимо полнее использовать такие исконные, традиционные 

ценности как патриотизм, державность, социальная солидарность и справедливость. В-

третьих, один из поучительных уроков войны состоит в том, что вопросы укрепления 

обороны страны, повышения боеготовности Вооруженных Сил должны быть в центре 

внимания народа и руководства государства. Обращение к временам Великой Отечественной 

войны - хорошая возможность напомнить о том, что для отражения любой возможной 

агрессии и надежного обеспечения безопасности страны нужны достаточно мощные и 

боеспособные армия и флот. Нужна высокая обеспечения безопасности страны нужны 

достаточно мощные и боеспособные армия и флот. Нужна высокая бдительность в 

отношении коварных замыслов вероятных противников. Недопустимы благодушие и 

беспечность. Необходимо улучшать военно-патриотическое воспитание населения, особенно 

молодежи. Конечно, с окончанием «холодной войны» ситуация в мире во многом 

изменилась к лучшему. Но военная опасность тем не менее не исчезла. А ее проявления 

стали даже более многообразными. Напомним в связи с этим, что в январе с.г. в России 

принята в новой редакции Концепция национальной безопасности страны. Это второй по 

важности после Конституции государственный документ. В нем записано четко и 

однозначно: « Возрастают уровень и масштабы угроз в военной сфере». Вот это и 

хзрактеризует современное военно-политическое положение Российской Федерации. На 

военную безопасность России оказывают влияние уровень и характер российско-

американских отношений. Надо признать , что их отличает в настоящее время сложность и 

противоречивость. Это связано прежде всего с тем, что США, оставшись единственной 

сверхдержавой, упорно стремятся построить однополюсный мир. Речь идет об установлении 

американского лидерства, по сути мирового господства. Это и порождает многочисленные 

вызовы и угрозы. На словах американские руководители нередко заявляют о партнерстве в 
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отношениях с Россией. Но их реальная политика значительно отличается от декларативной. 

Многочисленные факты свидетельствуют о том, что США стремятся вытеснить Россию 

отовсюду, где она проявила или могла бы проявить свои силы и влияние ( постсоветское 

пространство, Иран, Ирак, Балканы и т.д.). Порой предпринимаются попытки оказывать 

давление на Россию, вынуждать ее на неоправданные уступки. В последнее время особую 

остроту приобрели проблемы в разоруженческой сфере. Они связаны прежде всего с 

трудностями процесса ратификации Россией Договора СНВ-2, подписанного в январе 1993 

года. В течение ряда лет ратификация сдерживалась, ибо значительная часть депутатов 

Государственной Думы считала, что Договор ущемляет интересы России. Дело в том, что 

Россия по Договору должна перестроить структуру своего ракетно-ядерного комплекса, 

приспособив ее к американской. Сокращаемые средства, в том числе тяжелые ракеты, Россия 

должна физически уничтожить. А США их отправляют на склад и в любое время могут 

восстановить свой потенциал. К тому же США явно вознамерились взломать Договор о 

противоракетной обороне (1972г.). Однако в нынешней Государственной Думе сложилось 

твердое большинство, признающее выгодность и для России Договора СНВ-2. В связи с этим 

Государственная Дума 14 апреля 2000 года его ратифицировала. Чем же Дума 

руководствовалась? Прежде всего договоренностью с американцами о том, что сразу после 

вступления в силу Договора СНВ-2 начнутся официальные переговоры (не консультации, а 

именно переговоры по дальнейшему сокращению ракетно-ядерных сил. Установленный 

Договором СНВ-2 уровень в 3-3,5 тысячи ядерных боеголовок явно превышает возможности 

России, но значительно сокращает ядерные боеголовки США. Новый же Договор СНВ-3 

предусматривает сокращение до 2-2,5 тысячи боеголовок, что примерно соответствует 

возможностям России. Больше того, существует предварительное согласие сторон в 

перспективе сократить наступательные ядерные вооружения до 1-1,5 тысячи ядерных 

боеголовок. Такой уровень, одинаковый для РФ и США, обеспечивает надежное ядерное 

сдерживание и значительно уменьшает средства на свое содержание. Но при этом нельзя не 

учитывать органической связи между стратегическими наступательными и стратегическими 

оборонительными вооружениями. Сокращение СНВ при создании системы ПРО ведет к 

подрыву стратегической стабильности. А США как раз намерены создать систему 

противоракетной обороны, что противоречит Договору по ограничению ПРО 1972г. За 

создание системы ПРО высказываются в США как Демократическая, так и особенно 

Республиканская партии. Принятие окончательного решения обе партии связывают с 

ратификацией или нератификацией Россией Договора СНВ-2. Теперь же, когда 

Государственная Дума Договор ратифицировала, выбивается у американцев лишний довод в 

пользу создания системы национальной противоракетной обороны. В то же время 
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усиливаются наши шансы на переговорах о стратегической стабильности и с другими 

государствами, заинтересованными в сохранении Договора по ПРО. При ратификации 

Договора СНВ-2 Государственная Дума просчитывала и самый негативный вариант, когда 

США, несмотря ни на что, пойдут на создание системы противоракетной обороны. Поэтому 

в ратификационные документы были внесены 6 поправок. 

Создание системы противоракетной обороны. Поэтому в ратификационные документы были 

внесены 6 поправок. Кое-кто ставит вопрос об их правомерности, поскольку Договор СНВ-2 

уже давно ратифицирован Соединенными Штатами. Напомним, что резолюция 

американского сената о его ратификации занимает 15 страниц, из которых 14 - разного рода 

оговорки, поправки, условия. Поэтому вполне логичны и наши поправки и условия. Одна из 

этих поправок - вступление в силу Договора СНВ-2 обусловливается неразвертыванием 

Соединенными Штатами системы противоракетной обороны. В случае нарушения этого и 

других условий для России Договор теряет силу. Россия предпринимает адекватный ответ, 

усиливает наступательные вооружения, не допускает ущемления своей национальной 

безопасности. Говоря о российско-американских отношениях, нас не может не тревожить и 

такой их аспект. Если в открытых заявлениях порой говорится о партнерстве, то в 

документах Пентагона Россия неизменно именуется противником. Признается - и не без 

оснований , - что Россия является единственной страной в мире, которая обладает ракетно-

ядерным потенциалом, способным уничтожить США. Поэтому в Америке в качестве 

национальной цели провозглашается задача лишить Россию «ядерного жала». Эта проблема 

активно обсуждается в ходе ведущейся предвыборной президентской кампании. Одна из 

угроз для национальной, прежде всего военной, безопасности страны исходит от 

Североатлантического блока. Когда-то его лидеры уповали на так называемую «советскую 

военную угрозу». Но не стало ни Советского Союза, ни Варшавского Договора, а блок 

НАТО существует, укрепляется и расширяется. В апреле 1999 года была принята его новая 

стратегическая концепция, в основу которой положены диктат и произвол, расчет на 

безнаказанность своих вероломных, агрессивных акций. Блок все нагляднее и очевиднее 

выступает как инструмент достижения Соединенными Штатами мирового лидерства. В 

НАТО присвоили себе и провозгласили право вести военные действия в любом месте и без 

санкций Совета Безопасности ООН. Право не считаться с суверенитетом других государств. 

И эта концепция реализуется. Доказательством этого является агрессия против Югославии - 

единственной в Европе страны, не признающей диктат натовцев. По своей жестокости и 

трагическим последствиям она превзошла агрессию германского фашизма, которую он 

осуществил против Югославии весной 1941 года. Но как раньше, так и теперь цели 

агрессоров общие: установление нового мирового порядка. Блок НАТО, обладая огромной 



443 
 
военной машиной, расширяет свои границы на Восток, приближает их к рубежам России. 

Натовская активность усиливается на территории стран СНГ. В блок стучатся Грузия и 

Азербайджан. Все активнее сотрудничает с НАТО руководство Украины. 

Североатлантический блок носит ярко выраженный антироссийский, а с принятием в него 

Польши, Чехии и Венгрии и антирусский характер. Конечно, Россия вынуждена считаться с 

реальностью. Экономическое и военное превосходство на стороне блока НАТО. Поэтому 

Россия восстановила контакты с ним, прерванные разбойничьими действиями натовцев в 

Югославии. Эти контакты в рамках основополагающего акта, подписанного в мае 1997 года 

в Париже, призваны хотя бы ослабить растущую угрозу со стороны НАТО. Речь, конечно, не 

идет о вступлении в эту агрессивную военно-политическую организацию, хотя кое-кто 

выступил и поддержал подобные предложения ( например, депутаты Государственной Думы 

Лукин, Рогозин, Юшенков, генералы Воробьев, Попкович и др.) . Нечего доказывать, что это 

противоречило бы интересам России. Да никто не собирался и не собирается принимать 

Россию в организацию НАТО. Она изначально создавалась против Советского Союза, 

преемником которого является Россия. Антироссийская сущность и направленность блока с 

тех пор нисколько не изменились. Натовская агрессия против Югославии, приближение 

натовской военной армады к российским рубежам убедительно это подтверждает. В этих 

условиях важное стратегическое значение приобретает договор о создании союзного 

российско-белорусского государства. В последние годы возникло немало реальных и 

потенциальных локальных военных конфликтов вблизи российских границ. Это не 

исключает возможности втягивания в них нашей страны. Больше того, даже на территории 

самой России не удалось избежать военных действий. Чеченские боевики-террористы при 

поддержке и активном участии международных террористов предприняли 

авантюристическую попытку нарушить территориальную целостность России, отторгнуть от 

нее Северный Кавказ. В связи с этими событиями некоторые западные страны пытаются 

вмешиваться в наши внутренние дела, грозятся изолировать Россию на международной 

арене. Имеются факты наглых вмешиваться в наши внутренние дела, грозятся изолировать 

Россию на международной арене. Имеются факты наглых территориальных притязаний к 

России как на Западе, так и на Востоке. На территории России значительно активизировалась 

и приобрела большой масштаб подрывная шпионская деятельность спецслужб ряда 

западных стран. 

Советский народ отстоял свою свободу и независимость, суверенное государство, в борьбе с 

самыми могучими вооруженными силами иностранных держав. Главную тяжесть войны 

вынес великий русский народ, сплотивший многие народы Советского Союза в едином 

порыве. 
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Победа Советского Союза внесла решающий вклад в спасениеевропейской и мировой 

цивилизации, от фашизма. Народы Европы получили возможность самостоятельно 

развиваться на демократической основе. Страны Восточной Европы избрали путь 

социалистического строительства, влившись в число стран социалистического содружества; 

другие развивались на основе буржуазной демократии. 

Значительно укрепился авторитет Советского государства. Победа в войне показала 

способность страны концентрировать политические, экономические, духовные, 

национальные и военные силы в интересах разгрома общественного агрессора. Творческий 

потенциал народа показал свои неисчерпаемые возможности. 

Вторая мировая война, ее итоги многому научили народы. И прежде всего пониманию той 

опасности, которую несут с собой войны, особенно мировые, пониманию, что они вообще 

должны быть исключены из жизни общества. «Война, — указывается в Программе КПСС, — 

не может и не должна служить способом решения международных споров. Войны уносят из 

жизни миллионы людей, испепеляют города и села, опустошают земли, прерывают 

экономические, культурные и другие связи между народами и странами, нарушают 

демографические и экологические процессы. Трагические последствия войн тем 

значительнее, чем разрушительнее средства их ведения. Вторая мировая война принесла 

народам мира огромные бедствия. Значительный ущерб народам причинили и локальные 

войны, развязанные империализмом после второй мировой войны. 
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24 октября 1941 года Белгород перешел во власть оккупантов. Нашим войскам, пережившим 

тяжелые бои, пришлось отступить. Фактически область захватили всего лишь за несколько 

суток.  

Немцы сразу же навели свои порядки. Уже 16 ноября оккупированные города и районы 

Белгородчины переходят на немецкое время, стрелки часов переводят на час назад. 

«Белгородская правда», отныне оккупационная газета, информирует население города о 

новых распоряжениях и правилах. Первым делом расстреливают коммунистов, партизан и 

им сочувствующих. Уничтожают памятники советской власти. Немецкие солдаты 

опустошают магазины автоматов в памятник Ленину, который тогда стоял в сквере, и 

сбрасывают его с пьедестала. Белгородец Мерников, которого за исполнительность и 

аккуратность оставили на посту заведующего коммунальным хозяйством города, тихонечко 

перевозит Ленина на склад райпотребсоюза и забрасывает ветошью. Так получилось, что 

вождь почти 3 года «прятался» под боком у ничего не подозревающих оккупантов. Конечно 

же, улицам дают новые названия. Правда кроме оккупантов к ним так никто и не привыкнет. 

Уже 25 ноября создается белгородская полиция. Желающих служить в ней достаточно. В 

одной семье мужчины могли выбрать разные стороны: сын защищает от захватчиков родину, 

а отец-полицай работает на фашистов. 

Новое правительство делает попытки восстановить промышленные объекты города, учебные 

заведения. Всех, кто отказывается участвовать в восстановительных работах, ждет расстрел. 

Пущен мыловаренный и сахарный заводы, в 42 г. уже работает пивзавод. Возобновляют 

работу медицинские учреждения, и местных врачей, за исключением, конечно же, евреев, 

ждет обязательная работа. В городе открыт универмаг. В конце 41 г. и в начале 42 г. 

принимают на обучение начальная и средняя школы. Заработала гимназия, где 364 учащихся 

получают «правильное» немецкое образование. 
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        24 октября отмечается оккупантами как «годовщина освобождения Белгорода от 

большевизма.По распоряжению городской управы духовенству города предписано провести 

праздник Рождества Христова по новому стилю — 25 декабря. Немцы не собирались 

уходить.  

Однако уже 9 февраля Белгород освобожден советскими войсками. Отступая под натиском 

советских войск, оккупанты делают то же, что и при подходе к городу: сжигают деревни, 

расстреливают целые семьи, не женщин и детей. В Белгороде снова установлена советская 

власть. Снова строятся оборонительные сооружения, только теперь уже не для немцев, а для 

защиты наших дивизий, также восстанавливаются мосты, дороги…  

Радость освобожденных белгородцев длилась чуть больше месяца. Уже 18 марта под 

натиском превосходящих сил противника Красной армии пришлось оставить Белгород. 

Именно тогда, фашистская авиация, беспрерывно бомбя старинный город, уничтожила 

большую его часть, не оставив ни одного целого здания. Снова в Белгороде установились 

черные дни и ночи ненавистной оккупации. Но во второй раз, продержаться немецко-

фашистским захватчикам удалось всего лишь четыре с половиной месяца. 

22 марта линия фронта под Белгородом стабилизировалась, образовав южный фас Курской 

дуги. 5 июля разгорелись ожесточенные бои, ставшие началом знаменитой Курской битвы, 

длившейся 50 огненных суток. 3 августа на рассвете мощной артиллерийской и авиационной 

подготовкой началась «Белгородско-Харьковская» наступательная операция, 

осуществлявшаяся силами Воронежского и Степного фронтов. На главной полосе вражеской 

обороны до 15 часов шли ожесточенные бои. 

4 августа на Белгородском направлении продолжались тяжелые бои. Фашисты отчаянно 

сопротивлялись, перешли в контратаку, однако их оборонительные рубежи были прорваны 

нашими войсками. В одном из боев гвардии лейтенант Федор Иванович Гаркуша во главе 

взвода разведчиков выбил противника, закрепившегося на Белой (Меловой) горе на правом 

берегу Северского Донца, чем помог 224-му гвардейскому стрелковому полку форсировать 

реку. За мужество и героизм, проявленные в боях за Белгород, гвардии лейтенанту Ф.И. 

Гаркуше 22 февраля 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Наша пехота 

и танки вышли к городу с севера. К исходу дня гитлеровское командование начало отвод 

своих войск из района севернее Белгорода. 

5 августа с рассветом начались бои в черте Белгорода. К 5 часам утра части первого эшелона 

1-го механизированного корпуса переправились через речку Везелку и начали обход 

Белгорода с запада. Вражеский гарнизон оказался глубоко охваченным с обоих флангов. В 5 

часов 30 минут начал наступление учебный батальон 89-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Преодолев меловые горы и Савинский овраг, курсанты ворвались в город. Две роты 
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продвигались с севера по улицам Красина и Воровского. С северо-восточной стороны города 

в 6 часов утра в Белгород вступил 270-й полк 89-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Ворвались в город воины 375-й Уральской стрелковой дивизии. К 10 часам утра к Белгороду 

подошли 267-й и 273-й стрелковые полки. Западную окраину города штурмовали части 305-

й стрелковой дивизии. К городской электростанции с боями подошла 94-я гвардейская 

стрелковая дивизия. Ожесточенные бои шли на центральных улицах города Комсомольской 

(ныне Преображенская) и Буденного (ныне проспект Славы). Несмотря на шквальный 

пулеметный огонь, который вели гитлеровцы со Смоленского собора, нашим воинам удалось 

выйти на улицу Ленина (ныне Гражданский проспект). К 15 часам весь город был занят 

нашими войсками, однако сопротивление фашистов еще не было сломлено. Сильные бои во 

второй половине дня продолжались на Супруновке и Харьковской горе, и только поздно 

вечером Белгород был полностью освобожден. В день второго и окончательного 

освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков у поселка Томаровка под 

Белгородом погиб заместитель командующего Воронежским фронтом генерал армии - 

Иосиф Родионович Апанасенко. О тяжелых боях на Курской дуге И.Р. Апанасенко писал в 

одном из писем жене: «Вот уже несколько дней на Белгородском направлении ведем 

жестокие бои. Каждый день бьем по 300-400 танков, 200-250 самолетов, десятки тысяч 

подлых фрицев. Уже не раз был в битве, поднимал боевой дух своих Славных орлов на бой к 

уничтожению немцев». 

В дни тяжелых кровопролитных боев, Иосиф Родионович написал записку-завещание: «Я 

старый солдат Русского народа. 4 года войны первой империалистической, 3 года 

гражданской = семь лет. И сейчас на мою долю воина выпало счастье воевать, защищать 

Родину. По натуре хочу быть всегда впереди. Если мне будет суждено погибнуть, прошу 

хоть на костре сжечь, а пепел похоронить в Ставрополе»1. После гибели Иосифа 

Родионовича эту записку нашли в его партбилете. О ее содержании сообщили Верховному 

Главнокомандующему И.В. Сталину, который распорядился, чтобы генерала похоронили на 

родине. Гроб с телом Иосифа Родионовича Апанасенко на военном самолете был 

переправлен в Ставрополь и 16 августа со всеми воинскими почестями, при большом 

стечении народа, он был похоронен. 27 августа 1943 года И.Р. Апанасенко был посмертно 

награжден орденом Ленина. На Крепостной горе в Ставрополе, где нашел он свой последний 

приют, был сооружен памятник. Министерство обороны СССР издало приказ об 

увековечении памяти генерала армии И.Р. Апанасенко в Белгороде, и в 1944 году в 

городском сквере установили памятник со звездой и двумя знаменами наверху. 

8 августа 1943 года на площади Революции состоялись похороны воинов, погибших в боях 

при освобождении Белгорода. Они нашли свой последний приют в братской могиле. Отдать 
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долг памяти павшим пришли сотни белгородцев. 28 сентября 1943 года горисполком 

постановил: «В целях благоустройства города, считать необходимым, архитектурно 

оформить оставшийся единственным после оккупации и находящийся в запущенном 

состоянии городской сквер. В центре, по его оси, запроектировать и установить 

монументальный памятник героям Отечественной войны, туда же перенести и могилы 

героев войны, похороненных в разных местах города Белгорода». 

В братскую могилу начали перезахоранивать воинов из небольших братских и одиночных 

могил, которых было много по всему городу. На месте братской могилы был сооружен 

новый памятник – высокий обелиск из кирпича со звездой и табличкой с небольшим списком 

воинов, фамилии которых удалось установить. На тыльной стороне памятника выбили 

надпись: «Память о вас, отдавших жизнь за Советскую Родину, не умрет в веках». 

Почти через три месяца после освобождения Белгорода в этой же братской могиле хоронили 

воинов, погибших во время пожара на станции Белгород 25 октября 1943 года. Это были 

последние похороны на площади Революции. Их на всю жизнь запомнила 13-летняя девочка 

Алла. Спустя 60 лет, в 2003 году, Алла Михайловна Кизилова рассказывала: «На площади 

Революции был благоустроенный сквер, одни называли его Новым, другие – Ленинским, 

потому что там был памятник Ленину. В нем росло много лип. Там отдыхали, продавалось 

мороженое, газированная вода. В сквере стоял памятник революционерам. Во время войны 

там хоронили погибших воинов и появились новые памятники. А вот там, где сейчас Вечный 

огонь, никого не хоронили. Здесь же, в сквере, похоронили воинов, которые ехали в 

эшелонах и были разбиты фашистской авиацией. Почему-то нигде об этом не пишут, а ведь 

это была страшная трагедия. Случилась она уже после освобождения Белгорода, в конце 

октября 1943 года. На путях стоял воинский эшелон, полный солдат и офицеров, ехавших на 

фронт. Его загнали между двумя составами с цистернами бензина. Прорвавшиеся к 

Белгороду немецкие самолеты начали бомбить станцию. На путях стали рваться цистерны с 

горючим, обливая бензином эшелон, в котором ехали солдаты. Почти все они заживо 

сгорели вместе с железнодорожниками, которые пытались их спасти. Остались живы и 

невредимы только те, кто выскочил из вагонов напиться воды на станции. Много погибло и 

железнодорожников, пытавшихся спасти солдат. Их похоронили на городском кладбище. А 

солдат похоронили на площади только пятерых. Их тела уцелели, видны были лица. От 

остальных ничего не осталось. Их спасшиеся товарищи говорили со слезами на глазах: «Мы 

за них отомстим». А мы, дети, вместе со взрослыми ходили и собирали кости и пепел». 

В связи с реконструкцией центральной площади Белгорода в середине 1950-х годов воинские 

захоронения было решено перенести из Ленинского сквера в начало сквера по проспекту 

Мира. 9 июля 1956 года на заседании горисполкома было принято постановление «О 
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переносе останков захоронений участников гражданской и Отечественной войны, 

похороненных в сквере им. Ленина». Однако на новое место была  

перенесена только небольшая часть останков погибших воинов, так как полностью 

произвести перезахоронение было невозможно по санитарным причинам. 

 

 

Рисунок 1. «Освобожденный Белгород» 

 

21 мая 1957 года исполком Белгородского горсовета принял решение: «Соорудить в сквере 

на проспекте Мира на месте захоронения героев гражданской войны и Отечественной войны 

1941-45 гг. гранитное надгробие с 2-х фигурной скульптурой и фигурами на гранитных 

пилонах в соответствии с эскизным проектом, предложенным скульптурно-

производственным комбинатом художественного фонда СССР (авторы Нерода А.Г. и 

Француз И.Г.)». 

5 августа 1959 года, в очередную годовщину освобождения Белгорода от немецко-

фашистских захватчиков, в торжественной обстановке при большом стечении ветеранов 

войны, участников боев за Белгород и местных жителей на братской могиле был открыт 

новый памятник «Слава героям!» и зажжен Вечный огонь. У подножия монумента уложили 
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мемориальные плиты. На одной из них увековечены фамилии 9 борцов за советскую власть, 

на остальных – воинов, отдавших свои жизни за освобождение Белгорода и похороненных 

сразу же после гибели на площади Революции. Имена воинов, перезахороненных в братскую 

могилу потом, увековечены на двух стелах. Большинство фамилий погибших воинов 

установить не удалось, и они навсегда остались безызвестными. 

5 августа 1943 года, 70 лет назад, в Москве прозвучал первый Салют Победы. Конечно, в 

честь освобождения Белгорода. С этого дня Победа советских войск над немецко-

фашистскими захватчиками уже была предопределена. 
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22 июня 1941 года Германия, нарушив пакт о ненападении, напала на СССР. Началась война, 

которая уже впервые недели была по справедливости названа Великой Отечественной 

войной. Невиданное ожесточение, массовый героизм народа на фронте и в тылу, 

колоссальные человеческие и материальные потери, высокий духовный подъем памяти 

россиян, сделали войну действительно Великой. Для нашего народа это была война против 

агрессора, за спасение Отечества от врага. 

Свой вклад в победу над врагом внесли и старооскольцы. Они трудились для фронта и для 

Победы на строительстве железной дороги Старый Оскол – Ржава суровым летом 1943 года. 

Гитлеровское командование, потерпев сокрушительное поражение в районе Сталинграда, 

испытав ряд неудач на других фронтах,  решило,  во что бы то ни стало взять реванш. С 

весны 1943 года началась усиленная подготовка к решающему сражению. Гитлер крикливо 

оповещал весь мир со страниц своих газет и по эфиру: «Этим летом мы возьмем реванш за 

Сталинград!». 

Верховное Главнокомандование Советской Армии безошибочно определило, на каком из 

участков фронта гитлеровское командование предпримет новое. Скрытно от врага на участок 

будущих боев подходили войска, возводилась сеть оборонительных сражений. Это был 

район между Курском и Орлом, называемый Курская дуга. Советские войска начинали 

усиленно готовиться к предстоящей битве.  
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Линия фронта нуждалась в поставке военной техники, снарядов, в движении санитарных 

эшелонов.  Военный совет Воронежского фронта обратился 7 июня 1943 года в 

Государственный Комитет Обороны с письмом, подписанным командующим Воронежским 

фронтом, генералом армии Ватутиным Н.Ф. и членом Военного совета Воронежского фронта 

генерал-лейтенантом Хрущевым Н.С., разрешить постройку железнодорожной линии 

Старый Оскол – Ржава, общей протяженностью 95 километров, включая и станционные 

пути. В письме предлагалось: 

1. строительство дороги возложить на управление военно-восстановительных работ; 

2. для обеспечения строительства рельсы использовать за счет снятия путей с участков Ржава 

– Белгород и Льгов – Готня; 

3. обязать Курский обком ВКП и Курский облисполком привлечь для выполнения работ 

местное население в количестве 20 тысяч человек и тысячи подвод на весь период 

строительства; 

4. приступить к работам 15 июня 1943 года и закончить строительство железнодорожной 

линии 15 августа 1943 года. 

Уже на третий день после принятия постановления Государственного Комитета обороны (8 

июня 1943 года) к месту строительства прибыло 25 тысяч колхозников, 1280 подвод. Первым 

был строительный отряд из Пристенского района – 875 человек. 23 июня они обратились ко 

всем участникам стройки с призывом – досрочно сдать новую ветку. Было решено 

мобилизовать на все время строительства 20 тысяч человек, 1000 подвод и инструмент из 

районов области. Из рабочих, мобилизуемых на строительство железнодорожной линии, 

создать в каждом районе строительную колонну. Начальниками колонн утвердить вторых 

секретарей райкомов партии. В каждой колонне организовать железнодорожные 

строительные отряды по 100 человек в каждом. Обкому комсомола привлечь на это 

строительство общественное питание и торговлю товарами широкого потребления, а также 

медицинское обслуживание и наладить идеологическую работу...Утвердить переходящее 

Красное знамя обкома партии за высокие показатели на строительстве. Уже 17 июня на 

строительстве железнодорожной линии было сосредоточено 25 тысяч человек и 1280 

лошадей с повозками. Более 11 тысяч человек и 600 подвод выделили колхозы 

Корочанского, Великомихайловского, Прохоровского и других районов. Вместе с 

трудящимися области работали на строительстве и железнодорожные бригады и военные 

спецформирования. Сформированные районами строительные колонны, отряды и бригады 

возглавлялись коммунистами и комсомольцами. Так было и в Старооскольском районе, где 

начиналась строительная трасса. 
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«Рис. 1. Строительство железной дороги Старый Оскол-Ржава» 

По воспоминаниям, на Старооскольском участке тон задавали бригады Тамары Семеновой и 

Зинаиды Поляковой. Бывший редактор боевых листков Т. Кривошеева писала: "Работа 

началась в день прихода. Носилки, лопаты, кирки - вот основной рабочий инвентарь... На 

пути раскапывали лопатами холмы высотой до 400 метров; встречались трясины, которые 

глотали балласты. К вечеру нас бомбили... Старооскольцы из бригады Тамары Семеновой 

держали первенство. В торжественной обстановке бригаду наградили переходящим Красным 

знаменем, за которое боролись 130 комсомольско-молодежных бригад. На самых трудных 

участках бригада Т. Семеновой старалась выправить положение, выполняя задания часто на 

200-250 процентов. Рядом со взрослыми все тяготы работы и быта переносили и юные 

участники строительства. Сохранились анкеты, газетные статьи, огромное количество писем. 

По ним составили списки строителей железной дороги Старый Оскол - Ржава из этих, 

казалось бы, разрозненных воспоминаний, начала складываться подробная картина 

трудового подвига мирных жителей нашего края. Одну из главных ролей в нем сыграли дети 

военного времени. Они не просто находились рядом со взрослыми, они несли на своих 

плечах такую же тяжесть, разделив ее на равных. Среди архивных материалов, 

рассказывающих о работе строительных отрядов разных районов, были найдены анкеты 

юных строителей дороги, сейчас проживающих в различных местах нашей страны. Можно 

привести множество примеров. В Прохоровском отряде трудились: Фатеев Василий 

Иванович из Прохоровки, Черкашин Андрей Гаврилович из села Красное, Бессонова Анна 

Прокофьевна с хутора Лучки, Лукьянова Вера Егоровна из Новоселовки, Курганский 

Николай Прокофьевич из села Сеймица. В Чернянском отряде были работники, время 

рождения которых датируется 1926-27 годами: Струнова (Самарская) Надежда Семеновна, 

Бодренкова (Сосунова) Евгения Порфирьевна, Селеменева Мария Григорьевна из села 

Долгая Яруга, Каверина Матрена Егоровна из села Кузьмино, Дурнева Зинаида Григорьевна 

из села Орлик, Перелыгин Григорий Петрович из села Заречное Чернянского района. Среди 

документов Губкинского отряда была найдена  анкета и газетная статья с воспоминаниями 
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Михаила Даниловича Агафонова, которого направили на строительство, когда ему было 14 

лет: "Из нашего небольшого колхоза "Луч Пахаря" на строительство железной дороги было 

выделено 52 человека, в основном молодежь. А самым молодым был я. Мне исполнилось 

только 14 лет. Собравшиеся девчата начали подходить ко мне и класть в телегу лопаты и 

продукты питания. Перед отправкой нас, с краткой речью выступил председатель колхоза 

Нечипуренко Федосей Васильевич. Он дал нам наказ, чтобы все мы работали честно и 

добросовестно и в установленные сроки выполнили задание по строительству железной 

дороги. Выезжали мы, как сейчас помню, на Уколово, Троицкое, Черновец, Сараевку. В 

Сараевке нас расквартировали по домам. В этот же день нам отвели участок, и мы 

приступили к работе. Работали с рассвета и дотемна. Девчата лопатами, грабарками 

насыпали в телегу землю, а я подвозил ее на полотно железной дороги. Чтобы дело шло 

быстрее, я придумал по бокам хода положить доски. При разгрузке я поднимал эти доски и 

быстро разгружал землю. Затем снова девчата насыпали землю в ход, а я спешил к полотну 

для разгрузки. В каждую субботу, закончив трудовой день, уезжали в свое село за 

продуктами питания. Хлеб и пшено нам отпускали из колхоза, а картошку собирали по 

домам. Должен сказать, что работали все старательно, выполняли по 2-3 нормы в день, 

строили мы полотно на участке от Сараевки до Сазановского моста. Таких, как он, в отряде 

Губкинекого района было немало. Вот данные о некоторых из юных губкинцев: Иванова 

Мария Корнеевна - деревня Русаново - 1927 года рождения, Баздырева Тамара Иосифовна - 

село Кладовое 1928 год рождения, Выходцева Любовь Порфирьевна село Червонновка - 1927 

год рождения, Камардина Александра Андреевна - село Истобное - 192б год рождения, 

Естественно, что все эти списки включают в себя имена далеко не всех. Их можно дополнить 

не одним десятком имен тех людей, кто оказался на строительстве задолго до своего 

совершеннолетия. В основном подростки трудились на строительстве насыпи. Почти вся 

работа делалась вручную: лопатами долбили землю, на носилках переносили ее, 

утрамбовывали ее специальными приспособлениями, сделанными из части бревна. Были 

случаи, когда дорога шла через болотистые участки, тогда объем работы увеличивался. 

Работали иногда по 2 смены подряд. Не раз во время работы в районе строящейся дороги 

показывались немецкие самолеты. Они делали попытки обстрелять находящихся на насыпи 

людей, но даже в таких условиях никто не бросал работу. Для защиты от самолетов 

поблизости от полотна дороги находились зенитные установки. "Мы услышали гул самолета. 

Западнее нашего участка завязался бой в воздухе, через 1-2 минуты немецкий самолет, 

объятый черным дымом, рухнул на землю, - описывала свои впечатления М.П. Шевченко - 

одна из работающих на стройке девушек, - однажды немецкий самолет пролетел низко и 

сбросил листовки, на них нарисовано - дом, к которому идет женщина с граблями, за ней 
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скотина и птица, а внизу подпись: "Хозяйка, бросай работать, тебя дома ждут", - мы 

смеялись над немцами".Тяжесть условий работы дополнялась еще и тяжелыми бытовыми 

условиями: скудное питание, неустроенные помещения для жилья, почти полное отсутствие 

отдыха. И все же, несмотря ни на что, самые молодые члены бригад находили в себе силы 

шутить, петь, даже выступали с концертами перед рабочими.  

Задание Государственного Комитета обороны было выполнено досрочно, за 32 дня.  

Строители уложили 80 тысяч кубометров грунта,  возвели 56 различных сооружений. 

18 июля состоялось открытие дороги. На этот праздник прибыли все участники 

строительства, руководители области. Торжественно звучал оркестр. Взоры устремились в 

сторону Старого Оскола. Оттуда по новой дороге должен подойти первый паровоз. Вдруг все 

заметили движущийся красный флажок – это шла по рельсам первая «разведчица» – дрезина, 

а через несколько минут показался долгожданный паровоз. Он шел не быстро, как бы 

проверяя прочность дороги. Все волновались. Дорога выдержала! А потом состоялся митинг. 

Звучали слова благодарности в адрес участников строительства. 

19 июля 1943 года по новой дороге прошли первые эшелоны с войсками и боеприпасами. 

Таких темпов, таких сжатых сроков строительства железных дорог специалисты ещё не 

знали. 

За трудовой героизм и мужество Президиум Верховного Совета СССР наградил 306 

строителей орденами и медалями. Наилучших результатов добились строители из Тимского 

района. Они завоевали переходящее Красное знамя Курского обкома партии и 

облисполкома. Лидия Шугаева была награждена медалью «За трудовое отличие». 

Использование новой железнодорожной магистрали дало возможность разгрузить 

направление Касторное – Курск, а Воронежскому фронту – иметь самостоятельную 

коммуникацию с выходом на шоссе Курск – Белгород, сыгравшую огромную роль в 

подготовке наших войск к наступлению на Белгородско-Харьковском  направлении. 

Гитлеровское командование, понимая большое значение новой железной дороги, 

забрасывало в этот район одну за другой диверсионные группы с заданием: вывести ее из 

строя. Но истребительные батальоны и группы самообороны бдительно несли оборону и 

обезвреживали диверсантов. Врагу не удалось  сорвать движение поездов по новой 

магистрали.  

Строители легендарной железной дороги и не думали о том, что их дорога войдет отдельной 

и очень важной строкой в летопись войны. И не случайно весть о Победе во все дома по 

местному радио принесла участница строительства железной дороги Старый Оскол –  Ржава 

Анна Александровна Проторчина. 

Благодаря подвигу в строительстве железной дороге, женщинам был возведен памятник в 
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центральной части города. 

 
«Рис. 2.Памятник женщинам» 

 
«Рис. 3. Строки, посвященные женщинам» 
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Сохранить память о Мясоедовском подполье, о борьбе со всех юных жителей сел Мясоедово 

и Севрюкова Белгородского района смогла  Антонина Петровна Чмутова, Заслуженный 

учитель РФ. 

В 1953 году Антонина Петровна закончила Старогородскую школу и поступила в Курский 

педагогический институт. Ее направили в Ближнянскую школу-семилетку, где она была и 

библиотекарем, учителем-предметником, и пионервожатой. В 1956 году Антонину Петровну 

перевели в Мясоедовскую школу. Затем назначили её секретарём партбюро колхоза имени 

Ленина. Когда уходил с должности директор Мясоедовской школы, он порекомендовал на 

своё место Антонину Петровну. Она проработала директором школы 15 лет. 

Случайно, а может быть, была в этом закономерность, попала в руки Антонины Петровны 

книга о Белгородских партизанах. Стали собирать информацию, в каждом классе был 

отрядный альбом о героях Мясоедовского подполья. В 1967 году в школу приехал 

К.М.Новоспасский, который воевал в этих краях. Он готовил книгу «Передний край», одна 

из частей книги посвящалась Мясоедовскому подполью. По инициативе обкома комсомола 

было решено в 1973 году, к 30-летию Курской битвы, создать музей о подпольщиках, 

комсомольцах Белгородского партизанского отряда.  Четвёртого августа 1973 года музей 
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героев Мясоедовского подполья был торжественно открыт. Первым гидом был 

К.М.Новоспасский. С тех пор Антонина Петровна была бессменным руководителем музея. 

А.П.Чмутова  награждена медалями  «За доблестный труд», «Ветеран труда». В 1994 году 

она была удостоена звания «Заслуженный учитель РФ», а в 2008 году ей присвоено звание 

«Почётный гражданин Белгородского района». 

Собранные и сохранённые сведения Чмутовой Антониной Петровной прокручивают перед 

нами кадры хроники 41-го и 42-го. 

… В конце октября 1941 года гитлеровские войска вторглись в пределы Белгородщины, 

оккупировали западные её районы. Дальнейшее их наступление было остановлено. Линия 

фронта прошла по территории Шебекинского, Белгородского, Прохоровского районов.  В 

июле 1942 года, в результате летнего наступления гитлеровцев, была оккупирована и 

остальная территория Белгородщины.  Белгородцы,  как и все советские люди, оказавшиеся в 

оккупации, несмотря на зверства фашистов, не стали перед ними на колени, не пали духом. В 

сердцах их росла ненависть к захватчикам. И партизанская война с первых дней оккупации 

нашла горячую поддержку среди населения. 

   Среди советских патриотов, находящихся в тылу врага, было немало комсомольцев и 

молодёжи. В партизанских отрядах и подполье они показывали  образцы мужества и отваги. 

В 1941 году под руководством молодой патриотки Марии Ушаковой смело действовала 

подпольная комсомольско-молодёжная группа в селе Мясоедово Белгородского района. За 

несколько дней до оккупации секретарю комсомольской организации колхоза « Новый быт» 

(с. Мясоедово) звеньевой Марии Кирилловны Ушаковой и учителю местной школы  

Золотухину Андрею Никитовичу было поручено организовать комсомольцев на сбор 

разведывательных данных  для Белгородского партизанского отряда.18 октября  1941 года 

они вместе с комсомольцами Ушаковым Василием Иосифовичем и Спесивцевым Алексеем 

Андреевичем были зачислены в Белгородский партизанский отряд и оставлены со 

спецзаданием по сбору и передаче разведывательных данных. Работа этих четырёх 

товарищей велась строго секретно. Жители сёл и молодёжь не знали об их связи с 

партизанами.  Они получали задания конспиративно, непосредственно от секретаря 

Белгородского райкома комсомола Губарева Федора Фёдоровича. За короткое время М. 

Ушаковой и А. Золотухину удалось привлечь для сбора разведывательных данных 

комсомольцев и пионеров сёл Мясоедово и Севрюково. 

В настоящее время на основании документальных данных и по словам очевидцев, 

прошедших событий установлены имена участников разведывательной комсомольской 

группы: пионеры - Ваня  Шишканов,  Витя Лупандин,   Коля Лупандин; комсомольцы - 

Спесивцив Алексей, Ушаков Василий, Ушакова Мария  и другие. О них этот рассказ. 
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После  оккупации  города  Белгорода,  22  октября  1941  года  Алексей  Спесивцев  

отправился  из  села  Мясоедово  верхом  на  лошади  в  сторону  города, он  увидел  

головной  дозорный  отряд  и  повернул  назад. Следовательно, можно  уверенно  

предполагать, что  сёла  Севрюково  и  Мясоедово  были  заняты  немцами.                               

Это  было  в  конце  октября  1941  года. Уже  в  это  время  оккупанты, видимо, располагали  

данными  о  том, что  в  этих  сёлах  должны  быть  партизаны. На  другой  день  после  их  

прихода,  несколько  немцев  подошли  к  дому  Алексея Спесивцева  и, стуча  прикладами  в  

дверь, стали  кричать: «Где  здесь  партизаны?». В  этот  же  день  они   обыскали  дом  и  

ничего  не  найдя,  забрали  Алёшу. В  действительности,  где-то  в  доме  были  спрятаны  

гранаты  и  винтовки. Часа  через  два  Алексей  вернулся  домой  и  сказал, что  его  

допрашивали  о  связях с партизанами. На другой день его вновь взяли , целый день водили 

по лесу и спрашивали о партизанах , неоднократно ставя его дерево и угрожая расстрелом. 

Потом его ещё раз уже вместе с отцом допрашивали в комендатуре. Примерно в течение 

месяца немцы эту семью не трогали. За это время в доме Спесивцевых встречались 

партизаны. 19-20 ноября 1941 года партизаны предприняли попытку освободить с. 

Мясоедово. Но, к сожалению, она оказалась неудачной. Партизанский  отряд с потерями 

отступил на свои базы, находившиеся в  Шебекинских  лесах. Немцы ожесточились. Они 

объявили с. Мясоедово партизанским селом.  

На следующий день Алёшу и его отца взяли немцы и отвели к помещению сельского Совета. 

Туда же привели  Василия Ушакова, лучшего друга Алёши. Перед уходом Василий одел 

новый костюм  и сказал: «Мама,  не волнуйся, я скоро вернусь».   Но  вернуться  ему  было  

не  суждено. Вместе со  своим  другом , его  отцом  и  одним  неизвестным человеком  в 

кожаной  куртке, по всей видимости партизаном, они были выведены за сельское кладбище и 

возле скирда соломы были застрелены. Местные жители похоронили их на месте. Дом 

Спесивцевых немцы сожгли, а мать и младшею сестру Алексея они отвели в комендатуру с. 

Севрюково, где им приказали покинуть село и находиться в любом другом месте не более 

суток. Так и ходила мать с дочкой по Харьковской и Полтавской областям, вплоть до 

освобождения их нашими войсками.  Родная сестра  Алексея Спесивцева - Прасковья 

Андреевна Кравченко и мать Василия Ушакова Олимпиада Ивановна утверждают: расстрел 

был совершён в день церковного праздника - «Михайлов день», что соответствует 21 ноября 

по новому стилю. Останки Василия Ушакова, Алексея Спесивцева и остальных вместе 

расстрелянных, после освобождения села Мясоедово в 1943  были перезахоронены  в 

братскую могилу.    

Смерть товарищей не сломила дух оставшихся комсомольцев и пионеров. Мария Ушакова 

продолжала руководить комсомольской разведывательной группой. Вместе с Золотухиным 
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Андреем Никитовичем она неоднократно передавала в партизанский отряд сведения о 

количестве немцев в сёлах, о местах расположения проводов связи, о предателях. С каждым 

днём работать становилась всё труднее.  

Предатели-полицаи Спесивцев Григорий (кличка «Косой»), Ушаков Моисей ( кличка 

«Маней»), староста села Мясоедово Спесивцев Тимофей  ("Тиманек"),которые и до войны 

косо смотрели на Советскую власть и открыто грозились расправиться с партизанами и со 

всеми, кто им помогает. 

Юные патриоты оказывали активную помощь    Белгородскому партизанскому отряду под 

командованием коммуниста Полякова  Андрея Алексеевича . Они собирали ценные сведения 

о расположение боевой техники и живой силы оккупантов, звали к борьбе с немецкими 

захватчиками. Особенно бесстрашно действовали комсомольцы - Вася Ушаков, Алексей 

Спесивцев и пионеры Ваня Шишканов, Лупандин Витя.  

…Ваня Шишканов родился в крестьянской семье. Рано осиротел. Мать умерла, когда ему 

было три года, а без отца остался с шести лет. Воспитывался в семье старшего брата 

Шишканова Егора Викторовича.   С раннего детства помогал брату-инвалиду по хозяйству.   

В свободное время читал художественную литературу, а летом любил ловить рыбу. Часто 

приходилось присматривать за племянниками. Был послушным мальчиком, хорошо учился в 

школе. С одиннадцати лет Ваня на лошади развозил воду свекловичникам в поле. Когда 

началась война, ему пошёл тринадцатый год.  

Во время оккупации Мария Ушакова возглавила молодёжную боевую группу. Белгородского 

партизанского отряда. Ей удалось привлечь и Ваню Шишканова на опасную работу. Уходя в 

разведку, он одевал фуфайку, залатанную во многих местах, шапку видавшую виды, и брал 

сумку. Грязноватое лицо, взлохмаченные волосы придавали ему вид бездомного, каких 

немало было на оккупированной фашистами земле. Заходил в дома, выпрашивал 

милостыню. Так Ваня ходил по сёлам, зорко осматриваясь по сторонам и стараясь запомнить 

всё, что потом могло пригодиться партизанам. От его взгляда не ускользали 

замаскированные пушки, танки, а также большое количество машин со снарядами. Пока шёл 

по селу, несколько раз восстанавливал в памяти всё, что видел в течении дня. Было опасно. В 

любую минуту его могли остановить немецкие солдаты. В Соловьёвом хуторе его встретил 

староста и спросил:-"Что ты тут шляешься?"Ваня растерялся и что-то невнятно пробормотал. 

Староста заглянул в суму, выругался   ( он был пьян), ударил Ваню по голове и пригрозил 

расстрелом. Ваня  был возмущён, зол.   И тогда рассказал брату, что произошло с ним в 

Соловьёвом хуторе:"  -И    вот   такие   гады   живут   на    нашей   земле?!"Но  вот   наступил  

роковой  день.  Село  Мясоедово  было  объявлено  партизанским. Карательный отряд немцев 

начал выселять из села местных жителей, а хаты колхозников сжигают. Кто не хотел 
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покидать нажитое, немцы расстреливали на месте. Ваня вместе с семьей старшего брата и 

соседями взяли, что могли и направились в Боровское, которое расположено за 

Шебекинским лесом. Немцы считали, что эти люди связаны с партизанами.Их  нагнали  два  

немецких  солдата и повернули к пойме реки. У Вани немцы сняли новую шапку. Он стал 

просить у немцев свою шапку. Старший брат Егор толкнул его в бок и сказал: -  Что ты  

просишь, видишь, куда они нас ведут? Недалеко от реки их остановили , загнали в пустой 

сарай и расстреляли. Егор чудом остался жив, ему прострелили ногу. Он потерял сознание, 

очнулся уже в госпитале.  Эту историю рассказала Антонине Петровне  двоюродная сестра 

братьев Шишкановых -  Шишканова Александра  Андреевна. В музее сохранились письма, 

которые он прислал юным следопытам Мясоедовской средней школы в 1965году.                         

В первых числах декабря 1941 года немцы ушли из сел Мясоедово и Севрюкова, боясь 

близости расположения партизан. Опираясь на предателей, они продолжали усилено искать 

нити, связывающие местных жителей с партизанами. Особенно усиленная слежка была 

установлена за Марией Ушаковой. Как свидетельствует  бывший начальник разведки 

партизанского отряда Кулешов Иосиф Гаврилович, накануне ухода немцев из Мясоедово, он 

имел встречу с Марией на окраине села у ветряной мельницы. Предатель Маней эту встречу 

выследил и доложил старосте. Во второй половине следующего дня староста Тиманёк забрал 

Марию.  А также Чмутова И. К. , Спесивцева Н. И. , Шуваева Г. Н. , Чмутова Н. П. 

колхозников преклонного возраста из крайних домов, прилегавших к партизанскому логу. 

Всех пятерых, под конвоем повели в комендатуру с. Севрюково.  Комендатура располагалась 

в доме Жуковиной Прасковьи Матвеевны. Из слов Жуковиной П.М. выяснилось, что 

староста доложил коменданту о том, что он привёл Марию Ушакову, которую несколько раз 

видел, как она ходила в лес на встречу с партизанами. Далее староста доложил, что 

остальные четверо снабжают партизан продуктами. Комендант приказал их всех расстрелять. 

Они в тот час были расстреляны на пойме в пятидесяти метрах от этого дома. Сцену 

расстрела Жуковина П. М. видела из окна своего дома. По её свидетельству, а также 

большинства жителей   с. Севрюково  и родственников, расстрел был17 декабря 1941 года.Их 

трупы были захоронены на месте расстрела в этот же вечер. Весной 1942 г. во время паводка 

место захоронения Марии Ушаковой и других колхозников было заилено, так что 

родственники погибших не могли отыскать останки. Предполагается,  что они и ныне 

покоятся в с. Севрюково у так называемого «Ипплитового погреба». Считаем, что место 

гибели М. К. Ушаковой должно быть отмечено соответствующим памятником. 

В конце декабря был предан и расстрелян связной партизанского отряда – Золотухин 

Андрей. Появился он в селе за два года до войны с женой и двумя детьми, работал в школе 

учителем географии. Ещё до оккупации Белгородщины Золотухин собирал комсомольцев в 



461 
 
школе и рассказывал им о событиях на фронте, о том, что каждый советский человек должен 

в это трудное для страны время помогать Родине в борьбе с фашистами. Он часто вместе с 

ребятами слушал очередные сводки с фронта. Всё это    не  должно   было  не  отложиться    в  

памяти   его  воспитанников,  у  которых  наряду  с  временными   успехами  немцев,  рос   

дух    ненависти  к  поработителям.                       

В  1943  году   посмертно  были  награждены  Ушакова   Мария-  орденом  Отечественной  

войны   1  степени, Ушаков  Василий-  орденом  Отечественной  войны  2  степени.  

 Судьба остальных членов  комсомольской разведывательной группы сложилась по- 

разному. По словам Воронина И.П.- Гребенников Николай Дорофеевич  некоторое время 

находился в распоряжении  4-го отдела 21-й Армии, потом был зачислен на действительную  

службу,  воевал  до  конца войны .Награждён  орденом «Красной Звезды» и медалью «За 

победу над Германией». В апреле 1966 года он был награждён медалью «За отвагу» за 

активное участие в партизанском движении. После войны жил и работал в Белгороде в 

плановых органов. Умер в 1966 году. Русанов  Сергей   Артемович  со  своим  школьным   

товарищем      Чмутовым   Михаилом   Титовичем  летом   1942  года был  направлен    в       

разведшколу   в г.Старый  Оскол,  по  окончании   которой     длительное  время  был   

разведчиком. После   войны   остался   служить   в  рядах   Советской   Армии, со  многими   

наградами,    уволился   в   запас   и  в  настоящее    время    с  семьёй  проживает  в г. 

Артемовске Донской области . 22июня  1973года  при  встрече  он  рассказал , что  

действительно комсомольцы  с. Мясоедово  занимались сбором  разведывательных  данных, 

подтвердил  имена  большинства  комсомольцев и пионеров, входивших  в 

разведывательную  группу. В  частности,  Русанов С. А.  хорошо помнит,  что Мария  

Ушакова,  Русанова  Александра  Афанасьевна , Ушакова  Анастасия Сергеевна  получали  

от  Луева  Ф.С.  листовки ,  газеты  и  распространяли  их  среди  населения .  После  

освобождения  с.  Мясоедово  в  1943 году  по  клеветническому  доносу   Русановой  

Александры  Мироновны , Шура  Русанова и  Настя  Ушакова  были  необоснованно  

арестованы  органами  НКВД и  до 1947 года  находились  в  заключении. После  

реабилитации Ушакова  Анастасия  вскоре  умерла  от  туберкулёза  лёгких,  а  Русанова  

Александра проживала  в  с.  Мясоедово и  умерла  в  1955 году.  Доносчица  Русанова  А.М.,  

чувствуя возмездие  за  учинённое  зло,  скрылась  из  села  и   никаких сведений о  ней   

никто  не  имеет. Русанов Сергей   Артемович  в  этой  же  беседе  подтвердил  слова  

Сиверского А.Т.  о  том,  что  в  деятельности  комсомольской  группы  принимал участие  

Русанов  Пётр  Никифорович,  который  после  гибели  товарищей и  сожжения  села  

Мясоедово, был  зачислен  в  Белгородский  партизанский отряд  в  феврале 1942года. В  

июле 1942года,  перед  наступлением  немцев на  Воронеж,  Русанов П.Н.  по  направлению  
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4-го  отдела  Украинского  фронта  ушёл на разведку в  глубокий  тыл  противника. Известно,  

что  он выполнял  ряд ответственных заданий и геройски погиб в 1944 году в тылу 

противника за пределами нашей Родины. 

Жители сёл Мясоедово и Севрюково,  свято хранят память о своих земляках, юных героях, 

отдавших жизнь во имя мира.  Их имена увековечены в названиях улиц наших сёл. Одна из 

улиц с. Мясоедово носит имя Вани Шишканова.  В память о подвиге молодых героев  в 1989 

году благодарными потомками был воздвигнут памятник  «Мясоедовскому комсомольскому 

подполью». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Памятник Мясоедовскому подполью в с.Мясоедово 

Белгородского района Белгородской области 
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Великая Отечественная война с каждым годом все дальше уходит в прошлое, становится для 

нас историей. Прошло уже ровно 70 лет с того времени, как с нашей родной земли были 

изгнаны вражеские оккупанты. Сегодня помимо истории всей страны в годы военного 
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лихолетья очень важно знать также и историю своего родного края, иметь представления о 

событиях, которые разворачивались на его территории в 1941-1945 гг. Прежде всего, это 

необходимо знать нам, молодым людям, родившимся после войны под мирным небом. 

Я родилась в Краснояружском районе Белгородской области, и история моей малой Родины 

для меня не является чем-то чуждым и отдаленным. Стремясь узнать больше о своем родном 

крае в годы Великой Отечественной войны, о людях, не сломленных фашистским 

оккупантами, и об их жизни в трудные военные годы, я обратилась к краеведческой 

литературе, содержащей воспоминания современников того времени. 

Накануне начала военного лихолетья никто из жителей Краснояружского района и не 

подозревал, что совсем скоро их мирная жизнь прервется на несколько тягостных лет. День и 

вечер 19 июня 1941 г. для выпускников местной школы являлись особо торжественными 

моментами – временем прощания со школьными годами. Вручая десятиклассникам 

документы об окончании школы, директор учебного заведения А.М. Чиликин напутствовал 

их теплыми словами и провожал во взрослую жизнь. Бывшие школьники обменивались друг 

с другом мыслями о продолжении учебы в средне-специальных и высших учебных 

заведениях или работе на производстве. Но никто из них тогда и подумать не мог, что под 

мирным небом осталось жить всего лишь два дня [4, с. 79]. 

Наступило 22 июня 1941 г. Уже в полдень во всех населенных пунктах Белгородчины 

слушали заявление советского правительства о вероломном нападении гитлеровской 

Германии. В этот же день повсюду состоялись массовые митинги [6, с. 131]. 

Площадь перед Краснояружской школой теперь заполнилась не выпускниками, уходящими 

во взрослую жизнь, а призывниками, уходящими на фронт. Одетые в старую одежду, с 

белыми холщовыми сумками на плече, наполненными провизией, юноши и мужчины 

постарше прощались со своими матерями, женами, сестрами. Пронзительный женский плач 

слышался по всей Красной Яруге. 

Уже впервые дни войны в Красной Яруге были созданы истребительные батальоны, 

охранявшие от возможных вражеских диверсий железнодорожные линии, коммуникации и 

электростанцию. Накануне начала немецкой оккупации в цехах Краснояружского сахарного 

завода было демонтировано оборудование, затем оно было успешно вывезено. В главный 

корпус промышленного предприятия была завезена солома. Её облили бензином и подожгли. 

Всю ночь огромное пламя освещало Красную Яругу. На следующий день, 20 октября, в 

поселок ворвались фашисты. 

Взрослых жителей Красной Яруги немецкие захватчики согнали на поселковую площадь на 

выборы новых органов управления. Бургомистром был избран Анатолий Астафьев, который 

был специально оставлен в тылу врага советскими органами. Местная жительница 
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З.Г. Мишенина о нем вспоминала следующее: «Он сделал много доброго для людей, многих 

спас, и наша семья была обязана ему жизнью. Но вскоре его кто-то предал, и он погиб в 

Харьковской тюрьме». 

Немцы установили в Красной Яруге свой собственный порядок. В первый же день 

оккупации начались грабежи населения. Все, что представляло для немецких солдат 

материальный интерес, забиралось ими себе, складывалось в их ранцы и сумки и уносилось в 

дома, в которых они обосновались, повыгоняв истинных хозяев. Фашисты стали также 

убивать из оружия домашнюю птицу и всякую живность, заставляя жителей готовить им еду. 

Особо неизгладимые впечатления от первых дней немецкого «порядка» остались у детей. 

Жительница Краснояружского района С.В. Колченко вспоминает: «Вечером второго дня мы, 

дети, стали свидетелями ужасного зрелища. Под конвоем через поселок вели 100-

120 красноармейцев. Они шли без шинелей, головных уборов, без обуви, босиком, 

израненными… Фашисты толкали их в спины, били прикладами. Наши родители считали, 

что фашисты детей не тронут, и просили передать пленным куски хлеба. Фашисты нас 

разгоняли, грозили автоматами. А мы, десяток девочек и мальчиков, бегали за колонной и 

бросали через головы фашистов хлеб и сухари нашим солдатам. Фашисты нас пинали, били 

прикладами, но мы продолжали свое, пока что-то из еды не оставалось в руках» [2, с. 24]. 

Фашисты безжалостно расстреливали краснояружских коммунистов. 18 ноября 1941 г. они 

расстреляли Гонтарева Григория Селиверстовича, Макарова Алексея Ивановича, Рубаненко 

Иосифа Васильевича, Герасикова Владимира Дмитриевича, Исаенко Павла Михайловича. 

Позже были расстреляны еще 16 человек [3, с. 97]. 

Немецким оккупантам в их злодеяниях помогали и некоторые местные жители. Активным 

помощником фашистов был М.С. Рудев. До прихода немцев он находился в истребительном 

батальоне. Теперь же он всячески выслуживался перед фашистами и постоянно их убеждал, 

что неподалеку действует партизанский отряд. По предложению предателя, для того, чтобы 

захватить партизан, в тюрьму, размещенную в здании довоенного райисполкома, были 

брошены семьи Бибиковых (мать и два сына), Плитченко (мать и две дочери), Великодных 

(мать и две дочери). Через неделю туда же в застенки бросили семью Першиных (мать, 

невестку и двоих детей). З.Г. Мишенина вспоминает об этих жутких моментах: «…Мы 

находились в тюрьме в одной камере с 3 ноября 1941 г. по 15 февраля 1942 г. Во время 

заключения, которое было ужасным и жестоким, так как нас могли казнить в любой момент, 

Плитченко родила девочку, Беловодная – мальчика. Роды проходили в камере на глазах 

взрослых и детей, без какой-либо помощи и медицинских средств. Кричали все дети, 

кричали роженицы. В феврале нас выпустили, но мы должны были каждый день приходить в 

комендатуру и отмечаться» [2, с. 25]. 
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Трудоспособное население Красной Яруги немцы отправляли в Германию для работы на 

военных заводах и в частных хозяйствах. Работать там надо было целыми сутками, без 

отдыха, при крайне скудном питании [3, с. 97]. Для наглядной иллюстрации происходящего 

приведем дословный отрывок из воспоминаний упоминавшейся уже В.С. Колченко. 

«Однажды во двор нашего дома заявились с подводой два полицая и немецкий солдат. Мама 

уже знала, что фашисты угоняют детей в Германию. Она обхватила меня руками и стала 

кричать, что ни за что меня не отдаст. Тогда фашист направил на нее автомат и кивнул 

полицаю. Последний, издеваясь, проговорил: «Не отступишь – тебя убьем, а ее босой и 

раздетой погоним на станцию». Мама ещё сильней меня прижимала и кричала: «Дочка, 

Верочка, беги». А полицаи смеялись и подгоняли меня. Кое-как обулась, оделась потеплее, 

увязала платком остатки хлеба и пошла под дулом автомата на улицу. Был октябрь, а в 

декабре мне только должно было исполниться 15 лет. В сопровождении фашистов и 

полицаев подводы одна за другой двигались по улице, на них сидели дети и подростки. Кому 

было 10, кому 12, кому, как и мне, 14. Под конвоем нас довезли до станции Готня. На 

железнодорожном вокзале стояли набитые детьми товарные вагоны. Кругом был слышен 

крик и плач. Дети умоляли их отпустить домой, к мамам и родным. Полицаи затолкали нас в 

грязный вагон, в котором еще недавно перевозили скот и лошадей. Не на чем было ни 

сидеть, не лежать. На ногах, на корточках мы проехали по оккупированной Родине и Европе. 

По злой воле бандитов нас гнали в фашистские лагеря. Когда двери открыли, то никто не 

сдвинулся с места. Страх и ужас был на лицах детей и подростков. Конвой сказал: «Лейпциг. 

Германия».  Это все, что мы поняли из разговоров, пока к вагону не подвели переводчиц. 

Фашисты прикладами стали нас выгонять на платформу…» [1, с. 123]. 

Помимо всего прочего фашистские оккупанты разрушили хозяйственную жизнь 

Краснояружского района. Сельское хозяйство перестало приносить свои плоды. Были 

разогнаны и разрушены все колхозы, совхозы, машинно-тракторная станция, 

зернохранилища, школы, клубы, магазины. Без крыши над головой остались сотни людей. 

Перед жителями района встала огромная и тяжелейшая задача на будущее – возродить 

родной край, восстановить разрушенное вражескими оккупантами народное хозяйство. 

Вот такую страшную картину представлял Краснояружский район до самого дня 

освобождения, в который очень верили все местные жители. Время освобождения нашего 

края между тем неумолимо приближалось [6, с. 140]. Наступило оно 20 февраля 1943 г.  

В марте 1943 г. был организован призыв краснояружских юношей в ряды Красной Армии. 

Молодых людей 1923-1925 гг. без всякой предварительной подготовки отправляли на фронт. 

Около половины из них погибли в первых же боях. Краснояружцы внесли также посильную 

лепту в создании оборонительных рубежей накануне Курской битвы. Для рытья окопов и 
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траншей привлекалось все трудоспособное население Красной Яруги, а также подростки. 

Согласно воспоминаниям современников тех событий, работы велись в основном ночью, 

практически на передовой линии. 

С началом июльских кровопролитных боев на Курской дуге далекие раскаты 

артиллерийских орудий стали слышны и в Красной Яруге. Всех жителей поселка 

эвакуировали сначала в Илек-Кошары, а потом – в соседний Беловский район. Лишь только 

когда фронт боевых действий отступил за пределы Краснояружского района, и 5 августа 

1943 г. был освобожден город Белгород, краснояружцы вновь вернулись домой [5, с. 40]. 

Всего за годы Великой Отечественной войны краснояружская земля дала стране 10 тысяч 

доблестных защитников. Половина из них не вернулась обратно, отдав свои жизни за 

Отечество. Из 800 женщин, участвовавших в боях, 35 человек являлись уроженками 

Краснояружского района. 

Героями Советского Союза стали 9 жителей района: Вдовытченко Иван Григорьевич, 

Конякин Александр Федорович, Ткаченко Григорий Тихонович  – из Красной Яруги, 

Добродомов Григорий Сергеевич – из Илек-Пеньковки, Крамаренко Григорий Иванович – 

из Графовки, Литвинов Дмитрий Прокофьевич, Роменко Павел Павлович – из Репяховки, 

Серых Семен Прокофьевич – из Теребрено, Халенко Василий Иванович – из Колотиловки [3, 

с. 110]. 969 человек были награждены орденами Славы, Красной Звезды, Отечественной 

войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

В каждую крупную битву Великой Отечественной войны внесли свою лепту уроженцы 

Краснояружского района. Упомянем некоторых из них. Отважно вели борьбу с врагом при 

обороне Москвы Стрикунов Григорий Никонович, Бугаев Иван Георгиевич, Зубков Иван 

Васильевич, Свищев Иван Яковлевич, Литвиненко Иван Михайлович, Сапронов Михаил 

Глебович. Среди защитников Сталинграда были Кирсанов Иван Кузьмич, Курилов Сергей 

Иванович, Заречный Иван Тихонович, Гащенко Любовь Алексеевна, Литвиненко Василий 

Корнеевич, Мячкин Петр Иванович, Крамарев Петр Петрович, Евсюков Иван Иосифович, 

Ищенко Кондрат Трофимович, Косых Василий Михайлович, Кривошей Николай 

Максимович, Хохлов Федор Евсеевич, Бугаев Николай Пантелеевич, Рыжаков Николай 

Иванович, Халенко Иван Прокофьевич [3, с. 99]. Участниками Курской битвы стали аж 

96 краснояружцев. 

Жители Краснояружского района поныне свято чтут имена своих героев. Бюсты Героев 

Советского Союза установлены на Мемориале Воинской Славы в самом центре Красной 

Яруги. Я чрезвычайно горда тем, что двое из Героев Советского Союза – Литвинов Дмитрий 

Прокофьефич и Роменко Павел Павлович являлись моими односельчанами – уроженцами 

села Репяховка. В честь Героя Советского Союза Литвинова Дмитрия Прокофьевича даже 
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названа улица нашего населенного пункта. Возле Репяховской сельской школы установлен 

бюст Героя, а на сельском Доме культуры установлена мемориальная доска. 
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Рис.1. Лустина Клавдия Петровна. Фото из семейного альбома, Гостищево, 1950г. 

 

Я любил с прабабушкой Клавой  собирать в лесу лекарственные травы, грибы в окрестностях 

нашего села Гостищево Яковлевского района на Белгородчине. В таких путешествиях 

бабушка была особенно откровенной и подробно рассказывала мне историю своей жизни. 

Как-то солнечным августовским днем мы перешли железную дорогу и двинулись на юго-

восток от нашего села. Перед нами лежало скошенное ровное хлебное поле. На непаханых 

участках кое-где еще можно было определить, что здесь были воронки от снарядов, а на 

краю у небольшого овражка просматривались остатки окопов. 

Навсегда запомнил бабушкины слова: «Росли здесь дети, пахалась, сеялась земля, люди 

радовались жизни. Но пришла война и принесла много бед - принесла слезы, голод, разлуку, 

смерть. Смотри, там, на том краю поля – журавли. Слышишь, как тоскливо они кричат, 

опускаясь на землю. Уже скоро 70 лет, как закончилась война, а журавли все тоскуют ».  

До сих пор, каждый раз, когда я слышу их голоса, мне кажется, что они тоскуют по 

прошлому, по людям, которые жили здесь до нас.  

Лес встречал нас с бабушкой тишиной, которая нарушалась скрипом старых стволов. А по 

опушке – окопы, окопы, окопы. На краю леса  они встречаются редко, а потом чаще, чаще. И 

вот они уже в одном метре друг от друга. Если хорошо всмотреться в плотные заросли осоки 

под лесом и за рекой, четко  обрисовываются воронки от снарядов. Здесь стояли три 

немецкие наблюдательные вышки. Бабушка мне рассказала, что тогда, в 1941 году, на полях 

и по краям оврагов не было защитных лесополос. Поэтому с тридцатиметровой высоты 

немецким наблюдателям весь наш Яковлевский район  был виден  как на ладони. 

 Немцы вошли в Гостищево  в декабре 41-го. Стали на постой  в просторной избе 

бабушкиных родителей, ухитрившись в сенцы затащить лошадь, а всю семью в лютый мороз 

выгнали на улицу, даже в сарай не пустили. Собрали Лустины свой нехитрый скарб и 
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отправились в сторону Вислого. На восток, где проходила линия фронта, идти не решились. 

Хорошо, что ухитрились увести со двора корову, кур немцы сразу пощипали, даже 

закопанное в землю зерно нашли. Сердобольная вдова Маруся,  во дворе которой на краю 

Вислого в тот же вечер остановились беженцы,  предложила пожить у нее.  «Места всем 

хватит, а молочком прокормимся». Семь душ разместились в пятистенке. Отец сильно болел, 

и дети вынуждены были добывать корм для коровы сами - собирали по заброшенным полям 

мерзлую свеклу, носили на себе вязанки камыша и дров для обогрева жилья. 

Зиму пережили, а весной к ним нагрянул терновский староста, здоровый чернявый мужик, и 

увел со двора кормилицу-буренку. Через месяц пожаловал во второй раз и приказал: 

«Собирайте старших девок на работу в Германию!» 

Через несколько дней в село Вислое приехали машины с черными будками, которые 

называли «черные вороны», куда и посадили сестер под дулами автоматов  и повезли на 

железнодорожный вокзал в Белгород. 

Перед  тем, как их загнали в «телячьи» вагоны, где валялась всего одна охапка соломы, 

успели девчата выменять  два расшитых полотенца и настольник (скатерть) на четыре 

буханки хлеба.Благодаря им и продержались до самой Германии.  Бабушка Клава 

рассказывала, что в вагонах народу было столько, что несколько дней ехали стоя, без воды, и 

даже спать они не могли.  Только в Польше открыли вагоны и выдали воду.  

Целую неделю везли их в Фредришафен, что почти на границе со Швейцарией, на завод 

Левенталь, собирающий самолеты. Разместили в новеньких бараках, видно специально 

построенных для рабсилы с Востока. По всему периметру - колючая проволока, по углам - 

вышки с охраной. Выдали им и спецодежду в полосочку, такие же матрацы, набитые 

соломой. На кепке надпись «Оst», значит с Востока. Строем водили на завод, где русских, 

украинцев, молдаван - молоденьких парней и девушек, заставляли выполнять черновую 

работу. Моя прабабушка   мыла ветошью и каустическим раствором (без перчаток, голыми 

руками) промасленные крылья и детали самолетов. Работа была адская, с раннего утра до 

позднего вечера. 

Кормили впроголодь: утром давали чай с сахарином, в обед - похлебку из брюквы, вечером 

опять же ее. 600-граммовую пресную буханку хлеба, по-немецки аккуратно запечатанную в 

целлофан, которую выдавали раз в неделю по понедельникам, съедала сразу. Пожилой 

немец, контролирующий их работу, жалел пятнадцатилетнюю щупленькую девчонку и 

иногда тайком делился с ней бутербродами. Однажды это увидел гестаповец, охраняющий 

завод, и ударил так, что она, отлетев на несколько метров, ударилась головой о 

трансформаторную будку и потеряла сознание. Это был не единственный случай, когда её 

избивали. Били и за то, что показывала фашистам язык. Смелая девчонка. 
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В конце войны, во время бомбежки, когда все с завода бросились врассыпную, убежала она в 

лес и заблудилась. Вышла на подворье, где тоже работали угнанные с Востока. Это только в 

фильмах хорошо описывают, как люди бежали из плена, в жизни это намного страшнее - моя 

прабабушка до сих пор не может забыть те ужасные страницы собственной биографии. 

Три года и три месяца провела она в неволе вместе с сестрой. Сдружилась со своей 

землячкой Полиной Репниковой из села Лучки Борисовского района, Надей Волошенко из 

Днепропетровска, Машей (фамилию забыла) из Белгорода. 

Она рассказывала мне: «Нас тогда освободили американцы, и мы три долгих месяца ждали, 

пока нас отправят на родину. Кормились, кто как может, в основном подрабатывали 

в немецких семьях, с сестрой доили коров».  

 Не всем удалось уцелеть: когда армия-освободительница стала приближаться, фашисты 

подожгли часть бараков, многие сгорели.  

По возвращении на родину их с сестрой злоключения не закончились. Отец умер от голода 

еще во время оккупации, мама погибла от разорвавшегося снаряда уже на их гостищевской 

усадьбе в 43-м. Младшую  сестренку Марию определили в детский дом. Нашли её спустя 

годы, одно время она жила потом с Клавдией Петровной. 

В  Гостищево девушек, возвратившихся из изгнания, встретили как «врагов народа». 

Называли «немецкими овчарками», за глаза - еще хуже. Дом их забрали под сельсовет. На 

первое время Клавдию приютила тетя Доня,  хотя у самой дом был полон ртов. Потом она 

ушла на квартиру, чтобы не обременять добрую соседку. 

Работала Клавдия Петровна в «Заготзерно» грузчиком, другая работа ввиду ее 

подозрительного прошлого не «светила». В голодном 47-м году стала работать на 

свеклопункте. Наравне с мужиками грузила свеклу в вагоны: вшестером (4 мужчины и 2 

женщины) вручную забрасывали в открытый железнодорожный вагон 60 тонн -  такая  была  

норма на день. 

Помыкавшись по квартирам, задумала Клавдия строить свой дом. Таскала из лесу бревна, 

носила ведрами глину. В ту пору за украденный с поля колосок сажали в тюрьму. Вылазки 

ночью в дальний лес она совершала с пожилой вдовой Меланьей Бесединой, та тоже строила 

себе жилье. 

Жизнь налаживалась с трудом, а тут стали ее разные уполномоченные «склонять» к 

вербовке: валить на Севере лес или ехать на торфоразработки. Уклонялась как могла, но 

церемониться с беззащитной девушкой не стали: «Готовься - поедешь!» Помогла тетка 

Меланья. В тот день к ней наведался ее крестник Василий из В.Ольшанца. Ему рассказали о 

мытарствах девушки, и он ее пожалел. Пошел следом за Клавдией в сельсовет и во 

всеуслышание заявил, что женится на ней. Бравому фронтовику, прошедшему от Курской 
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дуги до Берлина, грудь которого была увешана наградами, поверили. Клавдия, услышав это 

от незнакомого мужчины, лишилась дара речи. А когда вышла из сельсовета, залилась 

слезами. 

   «Меня опозорил твой крестник!» - заявила с порога тетке Меланье. Та стала ее 

уговаривать, что все утрясется, зато она теперь никуда не поедет. Да и родная тетя, 

познакомившись с Василием, углядела в нем серьезного и ответственного человека: 

«Выходи за него замуж, раз предлагает. Девок сейчас пруд пруди, а парней всех поубивало». 

На следующий день молодые отправились пешком в В.Ольшанец, куда уже «сельское радио» 

донесло весть о быстрой женитьбе Василия Моисеевича Орлова (тогда прабабушка решила 

оставить свою девичью фамилию).  

Будущая свекровь встретила молодых со словами: «На ком  женился!» Но через неделю 

«оттаяла», когда проворная невестка окучила всю картошку. Справили даже небольшую 

свадебку. Так и стали жить-поживать. 

Пожив немного у свекрови, переехали в Гостищево, достроили дом. Вскоре нашлась сестра 

Мария с племянницей, возвратилась в село старшая сестра Феня. Стало тесно в маленькой 

хатенке, и Лустины-Орловы уехали в Краснотурьинск Свердловской области на «заработки». 

Там у них родилась старшая дочь Валя – моя бабушка. Через четыре года возвратились, 

появился сын Геннадий, а еще через некоторое время - дочь Лариса. 

Василий Моисеевич трудился экскаваторщиком в геологоразведочной экспедиции, на 

кирпичном заводе. Клавдия Петровна - где придется, даже на почте в Белгороде, а в 

последние годы перед выходом на пенсию на заводе пластмасс. 

Супруг ее, ныне покойный, был на редкость трудолюбивым человеком.  В советские времена    

ухитрился сам трактор собрать и использовал его в домашнем хозяйстве,- так рассказывала о 

нём моя  бабушка Валентина Васильевна, дочь Клавдии Петровны, учительница местной 

школы. Их семья всегда держала большое хозяйство, этим и жили. 

89-летняя женщина, по чьей судьбе война прошлась, словно гусеницами танка, сохранила 

столько сил и энергии, что их ей сполна хватало на любовь к детям, внукам и ко мне, её 

правнуку.  

Среди бабушкиных бумаг есть справка о том, что Лустина Клавдия Петровна была 

несовершеннолетней узницей, насильственно вывезенной на принудительные работы в 

Германию. В ней приписка - «компрометирующих данных в деле не имеется»,- будто жалкое 

оправдание пятнадцатилетней девчонке, ставшей когда-то «врагом народа». 
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 А журавли все еще тоскуют  над хлебным полем. «Они поют до сей поры с времен тех 

давних…», чтобы мы знали, какой дорогой  ценой заплатили наши деды и прадеды за 

Победу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Джавакян Вазген с прабабушкой Лупандиной Клавдией Петровной. 

Фото из семейного архива, Гостищево, 2012 год 

 
 

 

СЕЛО АВЕРИНО ГУБКИНСКОГО РАЙОНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ПО ВОСПОМИНАНИЯМ М.Н. ПРАСОЛОВОЙ) 

 

В.А. Жбанов, 
студент группы С-111 

кафедры строительства и городского хозяйства 
Архитектурно-строительного института БГТУ им. В.Г. Шухова, 

1 курс 
Научный руководитель А.А. Колотушкин, 

ассистент кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова 
 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в памяти очевидцев тех нелегких 

времен. По-особому она засела в сердцах и душах людей, живших на своей родной земле в 

тот период, когда ее в течение нескольких лет топтали вражеские оккупанты. Воспоминания 

современников тех событий являются ценнейшим информативным источником, несмотря 

даже на субъективизм некоторых оценочных суждений. 

Объектом нашего краеведческого исследования является история села Аверино, входящего 

ныне в состав Губкинского района Белгородской области, в годы Великой Отечественной 

войны. В этот период данный населенный пункт входил в состав Боброво-Дворского района 

Курской области. Основным используемым источником информации являются 
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воспоминания современника тех сложных для страны времен – Марии Никитичны 

Прасоловой (Ширинских). Привлечены для проведения исследования были и дневниковые 

записи мужа Марии Никитичны – Николая Николаевича Прасолова. 

Родилась Мария Никитична Прасолова (Ширинских) 10 января 1925 г. и, тем самым, на 

момент начала войны ей было 16 лет. Это был возраст, уже позволяющий здраво и 

реалистично оценивать текущую действительность, а также позволяющий внести свою 

полноценную лепту в общее дело борьбы с немецко-фашистским агрессором. 

В настоящее время в селе Аверино проживает около 850 человек [3]. К моменту же начала 

Великой Отечественной войны в селе, согласно воспоминаниям Марии Никитичны, 

насчитывалось около 100 дворов и проживало порядка 400 человек. На фронт ушел 

практически каждый четвертый житель населенного пункта – то есть около 100 человек. 

Были среди них и родственники Марии Никитичны. 

Участником боевых действий был ее родной брат – Ширинских Василий Никитич, по 

профессии являвшийся железнодорожником. Василий Никитич погиб в ходе Битвы за 

Москву неподалеку от станции Алабино Московской области. Отец Марии Никитичны – 

Никита Иванович Ширинских также был фронтовиком. Пробыв на фронте некоторое время и 

получив ранение, он с инвалидностью вернулся домой. Дома в селе помимо Марии 

Никитичны и возвратившегося отца находились еще младшая сестра и мать. 

Не понаслышке о фронтовых буднях знали будущий муж Марии Никитичны – Николай 

Николаевич Прасолов и его отец – Николай Константинович. Николай Константинович 

Прасолов ушел на войну в октябре 1941 г., затем на некоторое время был комиссован по 

ранению. В феврале 1943 г. он был призван вновь. Воюя с мая 1943 г. в рядах Западного 

фронта, а с января 1944 г. – в рядах 2-го Украинского фронта, Н.К. Прасолов дошел с боями 

до Венгрии, был тяжело ранен и вернулся домой инвалидом I группы. Награжден медалью 

«За отвагу» и орденом Красной Звезды. В частности медаль «За отвагу» была вручена ему за 

то, что в боях у деревни Монастырия, храбро ворвавшись на ее окраину, он из личного 

оружия в упор расстрелял трех врагов и взял в плен еще двоих [5, л. 4].  

Его сын, Николай Николаевич Прасолов, в марте 1943 г. в 18 лет был призван в ряды 

советской армии. Отправляясь на фронт, он уже имел на груди правительственную награду – 

медаль «За боевые заслуги». Она была вручена Николаю Николаевичу в ноябре 1942 г. за то, 

что он, являясь кузнецом транспортной роты, в короткий срок перед боевой операцией 

советских солдат в одиночку подковал на все четыре копыта 150 лошадей [4, л. 5]. На фронте 

Николай Николаевич воевал в составе минерного отряда. В августе 1943 г. во время 

разминирования объекта, расположенного неподалеку от Воронежа, неожиданно прогремел 

взрыв. Напарник Николая Николаевича данным взрывом был разорван на части. Николай 
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Николаевич выжил, он был легко ранен и контужен. Вернулся домой Н.Н. Прасолов в 

сентябре 1944 г. инвалидом II группы. 

Территория современного Губкинского района с октября 1941 г. по июль 1942 г. являлась 

прифронтовой [2]. В июле 1942 г. район был оккупирован немецкими войсками. Продлилась 

вражеская оккупация около 7 месяцев. 

В памяти Марии Никитичны отложилось воспоминание о том, как через село Аверино 

прошли отступающие солдаты Красной Армии численностью около 500 человек. Это были 

пехотинцы, вооруженные лишь винтовками. Их преследовали немецкие батальоны, имевшие 

на вооружении тяжелую технику. Данная часть советских войск была взята в кольцо между 

селом Аверино и селом Теплый Колодец. Под Теплым Колодцем красноармейцы сумели 

найти выход из окружения. Данный путь пролегал у села Красный Хутор. Здесь и произошел 

один из самых ожесточенных боев в этих местах за годы войны. Местный Таманский лес 

стал кладбищем для сотен немецких и советских солдат. Лесной массив при этом активно 

бомбардировался фашистской авиацией. В итоге боев село Красный Хутор было 

практически полностью уничтожено. Ныне это поселок Троицкий Губкинского района. 

В момент прихода в село немецко-фашистских захватчиков в одном из домов на ночевку 

расположился небольшой партизанский отряд. Узнав об этом, немецкие солдаты оцепили 

здание и расстреляли его из оружия, после чего дом был подожжен. Те, кто находились 

внутри, были либо убиты вражеской пулей, либо умерли от отравления угарным газом. Тот, 

кто пытался покинуть горящий дом через окно, сразу же был сражен ружейными залпами. 

Погибшие были захоронены на территории села, место их погребения и поныне известно 

некоторым местным жителям. Не пощадили немцы в ту ночь и хозяйку дома, а также 

проживающую с ней маленькую девочку. 

Однажды неподалеку от Аверино высадились советские разведчики-парашютисты. Один из 

них неосторожно проговорился о задании, данном его отряду, после чего разведчики были 

пойманы немцами. Их отвезли в город Старый Оскол, где вскоре подвергли казни. 

Пришедшими в 1942 г. немецкими захватчиками колхозная земля была разделена между 

населением села из расчета по одному большому участку на каждые десять крестьянских 

дворов. Голод и неимоверные страдания являлись спутниками сельского населения в период 

оккупации. Питались преимущественно тем, что росло на собственных огородах. Топить 

печи было нечем. Не было и спичек. Чтобы купить спички или хотя бы стаканчик соли, 

людям приходилось ходить за 90-100 километров в те места, где данные товары народного 

потребления имелись. 
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Немецкими оккупантами проводилась активная мобилизация сельской молодежи для 

отправки на работы в Германию. В составленных списках значились 70 человек. Планам 

немцев не суждено было сбыться по причине освобождения села солдатами Красной Армии. 

Активную помощь немецким захватчикам оказывали некоторые местные жители. Так, 

старостой населенного пункта немцами был назначен Сапрыкин Кузьма Тихонович. После 

освобождения села отца Марии Никитичны – Никиту Ивановича попросили отыскать 

старосту и привести его для допроса. Кузьма Тихонович, боясь расправы, слезно упросил 

присланного за ним не выдавать его местоположение. В итоге жизнь старосте удалось 

сохранить, а вот вернуть доверие односельчан – уже нет. До конца своей жизни он был 

презираем жителями Аверино. Местным полицаем немцами был назначен Шестаков Андрей 

Федорович. После освобождения населенного пункта он был пойман, привязан веревкой к 

саням, которые в свою очередь были привязаны к лошадям. Таким способом его протащили 

от Аверино до Бобровых Дворов, расстояние между которыми составляло примерно 

18 километров. 

Село Аверино было освобождено от немецких захватчиков 23 февраля 1943 г. Большую роль 

в борьбе с фашистами сыграли партизанские отряды. Помимо смерти от боевых ранений 

вражеские солдаты гибли и от сильнейших тридцатиградусных морозов. Преобладающая 

часть немцев не была готова к такому похолоданию: многие солдаты были одеты в легкую 

одежду и кепки. 

На момент освобождения в Аверино проживало не более 300 человек. Необходимо отметить, 

что после окончания войны домой в родное село вернулась лишь треть от общего числа 

ушедших на фронт мужчин. Большинство из них стали инвалидами. В ходе боевых действий 

и в период оккупации в селе разрушений отмечено не было. Исключением, пожалуй, 

является случай, когда из-за попадания световой ракеты сгорел один из домов. И то 

доподлинно неизвестно, чья это была ракета – немецкая или советская. 

Жители села после изгнания оккупантов с их земли приняли активное участие в 

восстановлении хозяйства района. Поскольку в ходе отступления Красной Армии шахты 

Курской магнитной аномалии, чтобы ими не воспользовались немцы, были затоплены 

советскими солдатами, после ухода вражеских оккупантов данные промышленные объекты 

пришлось восстанавливать заново. Местные колхозы в свою очередь включились в процесс 

бесперебойного снабжения фронта продуктами питания. 

После освобождения Аверино его жители приняли непосильное участие в подготовке к 

Курской битве. Сельчане привлекались для рытья окопов. Героическим примером 

самоотверженности и несгибаемости советского народа стало строительство железной 

дороги Старый Оскол – Ржава. Согласно постановлению Государственного Комитета 
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Обороны, на возведение данного стратегического объекта протяженностью 95 километров 

отводилось 2 месяца. Однако 5 июля, по причине начала Курской битвы, срок строительства 

был сокращен до 35 дней [4]. 16 июля железная дорога начала функционировать [1]. Она 

была выстроена за 32 дня усилиями 25 тысяч человек, преимущественно женщин и 

подростков. Длительное незнание немцев о ее строительстве являлось главным козырем. 

Когда о ней противники все же узнали, было уже поздно: строительство уже заканчивалось. 

Даже вражеские авиабомбежки не смогли помешать возведению железной дороги. 

Мария Никитична Прасолова являлась непосредственным очевидцем и участником данного 

поистине героического строительства. По ее воспоминаниям, работы начинались еще 

затемно, также затемно они прекращались на ночной сон работников. Строительство велось 

преимущественно без привлечения сложных технических устройств, орудиями труда 

работников являлись в основном лопаты и носилки. 

Мария Никитична вспоминает, что все 32 дня строительства дороги работников изматывали 

изнурительная жара и голод. График работ был следующий: час работы и 5 минут перерыва. 

После наступления перерыва работники в прямом смысле слова валились с ног от усталости 

и не могли даже двигаться. Во время перерыва приходил человек с сумкой, в которой был 

сахар-рафинад. Он обходил работников и клал в рот каждому из них кусочек сахара. «Сахар 

был такой сладкий-сладкий», – вспоминает Мария Никитична. Сахар в то время был дикой 

редкостью. Он же являлся и спасением работников от голодного изнеможения. Рассосав 

данный сладкий параллелепипед во рту, работники падали на землю и засыпали. Даже 2-

3 минуты сна во время перерыва являлись для них большой благодатью. 

Весть о победе над Германией застала Марию Никитичну во время пребывания в Старом 

Осколе. В родном же селе в этот теплый и солнечный день долгожданное известие было 

встречено всеобщим ликованием. В 1945 г. Мария Никитична была удостоена медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Также в 2003 г. ей была 

вручена медаль «Участнику строительства железной дороги Старый Оскол – Ржава», по 

случаю 60-летия со времени возведения данного объекта. 

Наше повествование о полной трагизма странице истории села Аверино хочется завершить 

следующими словами Марии Никитичны Прасоловой: «Благодарю Бога, что мои дети, внуки 

и правнуки выросли без войны. Дай Бог, чтобы не было войны. Мне 91 год, я очень много 

пережила: войну, голод, страдания, и я хочу, чтобы мои дети, внуки и правнуки не пережили  

того ужаса, который пережила я». 
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Основой нашего краеведческого исследования являются воспоминания Григория 

Михайловича Корзинникова – бывшего командира эскадрильи 135-го 

ближнебомбардировочного авиационного полка. С декабря 1941 г. по апрель 1942 г. данное 

воинское соединение базировалось на территории  аэродрома у села Яблоново Корочанского 

района [1]. Об этом моменте истории Белгородчины в годы войны нам и хотелось бы 

поведать. 
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Г.М. Корзинников родился в 1910 г. До Великой Отечественной войны он, как и многие 

другие советские летчики, принимал участие в гражданской войне в Испании, а также 

сражался в воздушных боях с японскими летчиками на территории Монгольской народной 

республики. Командиром эскадрильи 135-го ближнебомбардировочного авиационного полка 

Григорий Михайлович являлся с сентября 1941 г. За период 1941-1945 гг. Г.М. Корзинников 

принимал участие в боевых действиях на Юго-Западном, Сталинградском, Брянском, 2-м и 

1-м Прибалтийских, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. За эти 4 года ему было 

вручено несколько правительственных наград: второй орден Красного Знамени, орден 

Отечественной войны I степени, орден Александра Невского [3, л. 17]. 

С начала Великой Отечественной войны 135-й ближнебомбардировочный авиаполк с 

тяжелыми кровопролитными боями отходил от западных границ Родины вместе с 

отступающими войсками Красной Армии. Полк участвовал в сражениях у Гомеля, 

Чернигова, был в самой гуще тяжелых боев восточнее города Киева. С боями воинское 

подразделение отходило дальше на восток – на Сумы и Харьков. 

25 октября 1941 г. советские войска оставили Харьков и, закрепившись вдоль реки 

Северский Донец, перешли к обороне [4]. Фашисты не смогли  выбить наших солдат с линии 

обороны, на которой они находились вплоть до лета 1942 г. 135-й авиаполк непрерывно 

поддерживал боевые действия Юго-Западного фронта. Основной базой авиационного полка 

в это время стал полевой аэродром в селе Яблоново Корочанского района, с которого 

советские летчики летали бомбить войска противника от Обояни до Белгорода. Они 

уничтожали вражескую технику, склады горючего, боеприпасов, вели усиленную разведку 

во вражеском тылу. Яблоново в то время представляло собой довольно крупный населенный 

пункт. Население Яблоновского сельсовета насчитывало более 3700 человек [2]. 

Полевой аэродром подготовили на поле, где в древние времена был сооружен земляной вал, 

который протягивался от Корочи до Яблоново и в степную даль в сторону Воронежа. 

Взлетная полоса лежала вдоль вала. Самолеты были рассредоточены по полю и находились в 

специальных капонирах. Для обогрева персонала аэродрома были выкопаны землянки. На 

поле также были выкопаны траншеи для укрытия на случай налета вражеской авиации. 

Личный состав полка размещался в домах жителей, а штаб находился в местной школе.  

Колхозные постройки были отведены под ремонтные мастерские, склады горючего и 

боеприпасов. В конторе колхоза размещался полевой лазарет, где лечили легко раненных и 

заболевших солдат. 

Жители села приняли служащих авиаполка радушно, во всем оказывали помощь. Женщины 

выпекали для бойцов хлеб, а подростки набивали патроны в пулеметные ленты. На каждый 

боевой вылет самолета надо было заготовить 5-6 лент по 360 патронов в каждой. 
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Зима 1941-1942 гг. выдалась снежной и морозной. Первая военная зима принесла немало 

хлопот и неприятностей. Происходили задержки вылетов на бомбардировки, имели место 

трудности с подвозом горючего, боеприпасов и продовольствия. Но служащие авиаполка, не 

жалея сил, старались любой ценой выполнить свою боевую задачу. Колхозники села снова 

пришли на помощь: расчищали дороги, подвозили дрова и воду. 

Наши летчики летали за линию фронта, и каждый полет был связан с риском, потому что 

вражеская авиация была еще очень сильна. В один из дней января 1942 г. летчик Владимир 

Королев со штурманом Сергеем Каргиным получили задание сфотографировать 

железнодорожную станцию Белгорода. Белгород был сильно защищен зенитной 

артиллерией, и в небе над городом постоянно находились вражеские самолеты. В. Королев и 

С. Каргин выполнили задание, их фотоснимки показали, что на станции много эшелонов с 

танками. Задание было с честью выполнено, но в каком же виде был их самолет! Он был весь 

изрешечен осколками снарядов и пуль. Этот экипаж много раз еще летал на разведку, 

неоднократно ему приходилось вести воздушные бои с вражескими истребителями, и 

возвращался он всегда с очень ценными сведениями о противнике. Но в начале марта экипаж 

вылетел на разведку в район Харькова и назад не возвратился. В воздушном бою с 

вражескими истребителями советские летчики погибли. Третий боевой вылет стал для 

Владимира Королева и Сергея Каргина последним. Они были посмертно награждены 

орденами Красного Знамени. 

В конце февраля 1942 г. летчики Н.В. Крупин, П.И. Андреев, И.А. Клевцов, 

Ю.А. Коновальчук и И.А. Пархоменко получили задание уничтожить вражеские батареи, 

которые непрерывно обстреливали наши войска. В то время, когда летчики уже выполнили 

задание и возвращались на аэродром, в воздухе им встретились восемь «мессершмиттов». 

Завязался бой, закружилась смертельная карусель, моторы ревели, пулеметы не смолкали. 

Летчики и штурманы отбивали атаки «мессеров» и подбили один из них. Но в это время 

подбили самолет Ю. Коновальчука. Юрий на поврежденной машине продолжал бой и, умело 

маневрируя, сам атаковал противника. Однако мотор самолета стал работать с перебоями и 

вскоре заглох. Летчик повел самолет на посадку на пахотное поле. Фашистские истребители 

в упор били по нему из пулеметов. Смертельно раненый Юрий сумел посадить самолет, не 

выпуская при этом шасси, и умер в кабине. Штурман этого авиаборта В.М. Попов, 

получивший легкие ранения, к вечеру добрался до аэродрома и рассказал о том, как все 

было. Юрий Коновальчук с почестями был похоронен в селе Яблоново. 

В марте почти каждый день к аэродрому стал прилетать немецкий разведчик «Хейнкель-

111», чтобы обнаружить его точное местонахождение. Как не маскировали самолеты 

советские бойцы, все же фашисты обнаружили их. В один из ясных солнечных дней на 
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аэродром в сопровождении группы истребителей налетели девять двухмоторных 

фашистских бомбардировщиков. Навстречу им взлетели летчики звена Стрельченко и 

завязали бой с вражескими истребителями. Зенитная батарея аэродрома открыла мощный 

огонь по бомбардировщикам, и сразу же был сбит ведущий бомбардировщик, из которого 

два летчика выбросились с парашютами. Бомбардировщики беспорядочно сбросили бомбы, 

не причинив аэродрому большого вреда, и улетели. Стрельченко и его летчики продолжали 

вести бой с истребителями. Меткой очередью штурман М.А. Лашин сбил «мессер», летчик 

которого все же успел выброситься с парашютом и приземлиться за селом. Фашистов взяли в 

плен, допрашивали в школе, а затем отправили под конвоем в тыл. 

На аэродроме в Яблоново однажды произошел необычный случай. Отважный воздушный 

разведчик Д.Ф. Степанов и штурман А.И. Ковалев проводили разведку в районах Обояни и 

Суджи. Их прикрывали два летчика-истребителя – В. Сорокин и А.Т. Швец. Вдруг с высоты 

двух тысяч метров В. Сорокин и А. Швец заметили, что далеко внизу летят параллельным 

курсом фашистские самолеты. Они атаковали фашистов и сразу сбили «Юнкерс», который 

задымил и упал на землю. Два «мессершмитта», охранявшие его, сначала пошли на 

советских «ястребков» в атаку, но затем отошли в сторону и полетели тем же курсом сзади 

наших самолетов. У советских летчиков горючее было на исходе, поэтому они не стали 

вступать с немцами в бой. Истребители успешно вернулись на аэродром и произвели 

посадку. Следом за ними сели и немцы. Они выкатились за пределы летного поля, 

выключили моторы и вышли из самолетов, высоко подняв руки. Техники и механики 

аэродрома обезоружили их и провели на командный пункт. Немцы рассказали, что они 

сопровождали «Юнкерс», на котором летел генерал с особым поручением. Чтобы не 

отвечать за его смерть перед своим командованием, немецкие летчики оба решили сдаться в 

плен. 

За период базирования на аэродроме летчики полка совершили множество боевых полетов. 

Полк участвовал в наступательной операции советских войск в декабре 1941 г. под Орлом, 

затем поддерживал контрудары наших войск под Харьковом. Летный состав проявлял отвагу 

и мужество, в любых условиях выполнял боевые задания, а технический состав, невзирая на 

вьюги и мороз, днем и ночью мастерски готовил самолеты к бою. 

В боях советские летчики наносили большой урон фашистам в живой силе и технике. 

Однако они и сами несли потери как в людях, так и самолетах. Над боевой целью под 

Казачьей Лопанью от прямого попадания снаряда в самолет погибли летчик В. Пархоменко и 

штурман А. Ковалев. Под Белгородом в воздушном бою погибли летчики П.И. Андреев, 

И.А. Клевцов, штурманы А.П. Лесной, В.А. Лихошерстов. Не вернулся с боевой разведки 

отважный летчик Д.Ф. Степанов. 
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В начале апреля 1942 г. 135-й ближнебомбардировочный авиационный полк покинул 

аэродром в селе Яблоново. Он был передислоцирован под Харьков. По воспоминанию его 

командира Григория Михайловича Корзинникова, у служащих воинского подразделения 

остались прекрасные впечатления о жителях села. Гостеприимные и отзывчивые люди, а 

также живописные пейзажи населенного пункта навсегда остались в их памяти. 
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Со времен Великой Отечественной Войны над миром пронеслось немало событий. Для 

многих прошло время отрицания общечеловеческих ценностей. Была афганская война. У 

Персидского залива прогрохотала еще одна война. Человечество все чаще задумывается над 

своим житием, и то же время не успевает отдыхать от собственного безумия, от насилия. 

Идет извечная борьба между Добром и Злом. И в этой страшной круговерти войн все больше 

людей решительно убеждается, что войны – противоестественное и безнравственное 

состояние человечества. По общечеловеческому счету – в войнах нет ни победителей, ни 

побежденных. Есть общая трагедия человечества, вспоминать о которой всегда трудно. 
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  И все же мы должны помнить то, что происходило на земле нашей родины. Моей малой 

родиной стал поселок Волоконовка. Событий из истории не выбросишь. Была война, были 

люди. 

О людях, унесших с собой эти муки, о людях, выживших среди мук военного времени, 

строки этого рассказа. 

 Это были обычные и необычные люди, люди Бранного поля. Обычные – потому что они 

должны были жить и трудиться, смеяться и плакать, растить детей и радоваться внукам, 

видеть Небо и Солнце, слушать мелодию Жизни. Необычные потому, что многие из них, как 

и их предшественники по вертикали истории, не успели пожить и поработать, насмеяться и 

наплакаться. Вечная память их короткому земному бытию! 

Советская гвардия родилась в огне ожесточенных сражений Великой Отечественной войны. 

В то трудное время с каждым днем повышалась стойкость наших войск, совершенствовалось 

их боевое мастерство, неуклонно росло стремление разгромить ненавистного врага. Многие 

части и соединения обретали опыт ведения боевых действий с гитлеровцами, смело вступали 

в бой с численно превосходящими силами противника, добивались успеха. 

 Такой была 100-я стрелковая дивизия. Ее формировал еще в годы гражданской войны 

легендарный начальник дивизии Щорс. Встретиться с гитлеровскими полчищами ей 

довелось в районе Минска. С первых боев она показала, что боевые традиции, родившиеся в 

огне гражданской войны, не забыты. 

У стен белорусской столицы воины 100-й дивизии на своем участке фронта стойко 

сдерживали натиск превосходящих сил врага. Гитлеровцы потеряли здесь четыре полка 

пехоты, около 300 танков и много другой боевой техники, но пробиться через боевые 

порядки дивизии так и не смогли. А когда фашисты попытались глубоким обходом отрезать 

дивизию от тылов, она организованно отошла на новый оборонительный рубеж. 

 В августе 1941 года, в это тяжелое для наших войск время, 100-я дивизия громила 

гитлеровцев в районе Ельни. Фашисткие части были отброшены там на несколько десятков 

километров. Многие советские бойцы, даже будучи ранеными, продолжали сражаться. 

Противнику был нанесен значительный урон. Немецкое командование вынуждено было на 

некоторое время отказаться от наступления на этом участке фронта.  

Как же вручалось первое гвардейское Знамя 100-й стрелковой дивизии? 

 Это важное событие в жизни Вооруженных Сил СССР хорошо описал в своей книге 

«Советская Гвардия» писатель - первогвардеец А. П. Кузьмичев. « На линии Валуйки - 

Старый Оскол есть маленькая железнодорожная станция Волоконовка. Здесь, далеко от 

подмосковных боевых рубежей, в те зимние дни сосредоточилась после тяжких 

изнурительных боев под Корочей стрелковая дивизия генерал- майора Ивана Никитовича 



483 
 
Руссиянова. Солдатский отдых был коротким. Командующим фронтом подчинил дивизию 

непосредственно себе и уже поставил ей новую боевую задачу: пополниться, привести в 

порядок оружие и материальную часть, погрузиться, прибыть в район Ельца и вместе с 

другими частями фронта закрыть танковой группировке противника путь на Задонск и 

Воронеж. 

 Части дивизии начали погрузку. Станционные пути были забиты эшелонами - повсюду 

стояли теплушки, платформы с оружием, грузовиками, повозками, полевыми кухнями. 

Вражеской авиации не ждали - круглые сутки по низкому серому небу летели снежные тучи, 

морозный ветер, посвистывая, метался вдоль вагонов, шелестел белесыми рваными 

клочьями. До фронта было далеко, и лишь изредка, откуда-то с северо- запада, доносилось 

отдаленное, глухое погромыхивание орудий… 

Великая битва разворачивалась в те дни под Москвой, серьезные бои шли на некоторых 

других участках фронта, но именно здесь, на маленькой железнодорожной станции 

Волоконовка, произошло событие, которое стало знаменательным в истории всей нашей 

армии, в истории борьбы советского народа с гитлеровскими захватчиками. 

 2 декабря 1941 года дивизия генерала Руссиянова, не раз « полностью уничтоженной» 

ведомством Геббельса и в сводках германского генерального штаба, было вручено 

гвардейское Знамя – первое гвардейское знамя первой советской гвардейской стрелковой 

дивизии. Ее славные воины навсегда запомнили тот день. Солдаты, сержанты, командиры 

выстроились на привокзальной площади – усталые, измученные недавними тяжелыми 

боями, но гордые и счастливые оказанной им честью. Шелковое полотнище Знамени 

развевал порывистый морозный ветер. На одной стороне стяга золотым вышиты чеканные 

слова боевого призыва « За нашу Советскую Родину!» и портрет Владимира Ильича Ленина. 

На другой – тоже золотом – « 1-я гвардейская стрелковая дивизия». 

 Комиссар дивизии, старший батальонный комиссар Кирилл Иванович Филяшкин принял 

боевую святыню из рук представителя командования, затем торжественно передал Знамя 

лучшим из лучших – лейтенанту Сороковых и автоматчикам почетного караула - гвардейцам 

Киселеву, Кузнецову и Новикову. 

…. И вот через 30 лет ,  2 декабря 1971 года, на привокзальной площади станции 

Волоконовки состоялся торжественный митинг посвященный славной дате в истории 

Советкой армии. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Николаенко А.Г., Волоконовка 1941 – 1945гг.  



484 
 
 
 
 

ПРОХОРОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

Е. В. Логвинов, 
студент кафедры технической кибернетики  

Института информационных технологий управляющих систем БГТУ им. В. Г. Шухова, 
1 курс 

Научный руководитель О. А. Смоленская, 
кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры социологии и управления БГТУ им. В. Г. Шухова 
 

12 июля 1943 в районе западнее и южнее Прохоровки в ходе Курской битвы произошло 

крупнейшее в истории Великой Отечественной войны 1941-45 встречное танковое сражение 

между наступавшей немецко-фашистской танковой группировкой (2-й танковый корпус СС 

и 3-й танковый корпус, всего около 700 танков и штурмовых орудий) и наносившими 

контрудар 5-й гвардейской танковой армией и тремя танковыми и механизированными 

бригадами (около 800 танков и самоходно-артиллерийских установок, САУ). В 

ожесточённых боях, длившихся весь день, противник потерял свыше 350 танков и 

штурмовых орудий, свыше 10 тыс. чел. убитыми и был вынужден перейти к обороне, 5-я 

гвардейская танковая армия потеряла около 300 танков и САУ. 12 июля наступил перелом в 

Курской битве, враг перешел к обороне, а 16 июля начал отводить свои силы. Войска 

Воронежского, а с 19 июля и Степного фронта перешли к преследованию и отбросили 

немецко-фашистские войска на исходный рубеж.   

Во многих советских и российских публикациях также утверждается, что у немцев под 

Прохоровкой было множество "Тигров", "Пантер" и "Фердинандов", а у советских войск - 

"лишь" 500 Т-34, а остальные легкие танки. И эти цифры - 800 советских танков против 700 

немецких, из которых немцами будто бы было потеряно до 400 - повторялись даже 

многими западными историками. Основными участниками «танковой дуэли», прошедшей 

12 июля 1943 года у Прохоровки, называются 5-я танковая армия, которой командовал 

генерал-лейтенант Павел Ротмистров, и 2-й танковый корпус СС, которым командовал 

группенфюрер СС Пауль Хауссер.  

Наши войска под Прохоровкой понесли огромные потери. Сейчас историками озвучивается 

соотношение 5:1, даже 6:1 в пользу немцев. На каждого убитого немецкого солдата 

приходилось шесть убитых с советской стороны. Современными историками обнародованы 

следующие цифры: с 10 по 16 июля с советской стороны было потеряно около 36 тысяч 

человек, 6.5 тысяч из которых были убиты, 13.5 тысяч оказались в списках пропавших без 

вести. Эта цифра составляет 24% от всех потерь Воронежского фронта во время Курской 



485 
 
битвы. Немцы за этот же период потеряли около 7 тысяч солдат, из которых 2795 убиты, а 

2046 – пропавшие без вести. Однако до сих пор точную цифру потерь среди солдат 

установить не представляется возможным. Поисковые группы и сейчас находят безымянных 

воинов, павших под Прохоровкой. 

 
 Рис.1. «Чтобы помнили». 

В память о погибших под Прохоровкой 3 мая 1995 года к 50-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в Прохоровке был открыт Храм Святых Апостолов Петра и Павла 

(день празднования этих святых приходится на 12 июля, день сражения). На мраморных 

плитах его стен высечены имена 7 тысяч погибших здесь воинов. 

 
Рис.2. «Храм Святых Апостолов Петра и Павла» 
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Массовый советский читатель о сражении под Прохоровкой узнал только в 1953 году, после 

выхода в свет книги «Курская битва» И. Маркина. 

На месте битвы был открыт музей-заповедник в 1995 г. Мемориальный комплекс на 

танковом поле представляет собой обширную благоустроенную территорию с 

расположенными на ней мемориальными сооружениями и памятниками, выставкой 

бронетехники времен Великой Отечественной войны. 

 
Рис.3. «Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» 
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Томаровка – моя родина и родина моих предков, поэтому мне интересно знать, что 

происходило в течение более трех с половиной веков ее истории, и какие события оказывали 

значительное влияние на быт, культуру людей, на их отношения между собой. Особое место 

в изучении истории Томаровки для меня занимает история периода Великой Отечественной 

войны. Более трех тысяч человек из Томаровского района приняли участие в боях за Родину, 

756 из них не вернулись с полей сражений. Вечная им память и слава! 

Томаровка в то время была районным центром, поэтому в нашем повествовании будет идти 

речь не только о ней, но и о других населенных пунктах бывшего Томаровского района и его 

людях. Впервые дни войны жители района организовали в Томаровке, Бутово и Дмитриевке 

тыловые госпитали. Комсомольцы и молодежь ухаживали за ранеными. Когда враг подходил 

к границам современной Белгородской области, колхозы и организации послали многих 

работников на строительство оборонительных рубежей, окопов, противотанковых рвов. 

Предприятия и учреждения в свою очередь начали готовиться к эвакуации в пока еще 

безопасные районы. Общественный скот (коров, лошадей) уводили в Сталинградскую 

область, из района также эвакуировали технику и другие ценности, в том числе важную 

документацию. Уходили из Томаровки и отдельные семьи. 

Еще до прихода немецкой армии Томаровку несколько раз бомбили. В октябре 1941 г. линия 

фронта вплотную подошла к Томаровскому району. 25 октября 1941 г. Томаровка и 

окружающие ее села были оккупированы захватчиками [1]. В районном центре сразу же 

была организована комендатура. Некоторые жители района помогали немцам устанавливать 

«новый порядок». Выслуживающиеся перед оккупантами полицаи выгоняли местных 

жителей из домов, забирали их имущество, выдавали немцам молодежь и семьи, члены 
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которых являлись коммунистами и выполняли свой военный долг на фронте. Всех 

подозрительных расстреливали на месте [1]. Каждый день полицаи сгоняли к комендатуре 

трудоспособное население и распределяли на работы. Так как Томаровка распложена на 

болотистой почве, немцы заставляли работников разбирать пустующие дома и укладывать 

бревна на дорогу для того, чтобы по ней могли проезжать машины и танки. 

Расселяясь в понравившиеся дома, вражеские оккупанты выгоняли хозяев в сараи или 

вынуждали заселяться несколькими семьями в один не самый большой дом. Зима 1941-

1942 гг. выдалась очень холодной. Те продукты, которые были заготовлены местными 

жителями на зиму, а также домашние животные и птица с хозяйских подворий отбирались 

немецкими солдатами и полицаями. Людям приходилось идти в поле и из-под снега 

добывать себе мерзлую картошку, свеклу, капусту. Вот из этих продуктов и составлялось 

повседневное «меню». Мельницы не работали, поэтому почти в каждой семье была 

небольшая ручная мельница, на которой можно было смолоть зерно для каши или на муку. 

Весной 1942 г. немцы заставили население обрабатывать колхозные поля. На каждого 

жителя давалась норма вспашки. Поэтому те хозяева, у кого остались коровы, делали 

специальные упряжки для животных и приучали их ходить в борозде. Весь собранный 

урожай зерна сдавался на немецкий склад, для себя можно было собирать лишь 

потерявшиеся колоски. Посаженное или посеянное на личных огородах крестьян немцы не 

забирали. 

В Томаровке работал рынок. Но у людей практически не было денег, поэтому самый ценный 

товар отдавался за золото или менялся на другие вещи. Осенью 1942 г. немцы пытались 

организовать работу школы, но родители отпускали учиться только малышей, боясь 

показывать оккупантам своих взрослых дочерей и сыновей. 

Наступила вторая голодная и холодная зима. Немцы стали злее, устанавливали более 

жесткий режим. Молодежь активно угоняли на работу в Германию. Практиковались казни 

неугодных оккупационному режиму лиц. В селе Бутово на Каменной горе враги расстреляли 

около тысячи военнопленных и партизан.  

Долгожданное освобождение произошло 20 февраля 1943 г. [1]. В освобождении 

Томаровского района основную роль сыграли части 40-й армии. Вместе с этими армейскими 

частями в район прибыли отдельные руководители и работники НКВД. В районе была 

восстановлена советская власть, жизнь понемногу стала налаживаться. Но кругом шли бои, и 

населению прифронтовой Томаровки и других населенных пунктов района было 

настоятельно предложено эвакуироваться в более безопасные районы: Ивнянский, 

Обоянский, Беленихинский. Вскоре немцы вновь предприняли наступление на Белгородско-
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Харьковском направлении, и Томаровский район 17-18 марта опять частично был занят 

немцами.  

5 июля 1943 г. началась Курская битва. Томаровский узел сопротивления являлся 

мощнейшей оборонительной системой немецких оккупантов. Фашистское командование, 

используя выгодный рельеф местности в этом районе, стремилось задержать наступление 

наших войск, собрать силы и нанести удар по войскам 5-й и 6-й гвардейских армий, 

наступавших на направлении главного удара [2]. Однако 1-я танковая, 5-я гвардейская 

танковая армии и 5-й гвардейский танковый корпус в качестве подвижной группы 

Воронежского фронта сорвали хитроумный замысел противника. После неудачных боев 

отступающие немцы разрушили постройки трех МТС, всех колхозов, взорвали и разрушили 

46 школьных зданий, больницы, родильные дома, детские дома, детские сады. При втором 

отступлении были взорваны здание райкома партии, райисполкома, средней школы, 

почтамта, библиотеки, парткабинета, военкомата, банка, народного дома. Были уничтожены 

несколько сотен единиц сельскохозяйственной техники, угнано и вывезено из района 

несколько тысяч голов крупного рогатого скота, овец, свиней, птицы. Были разрушены 

постройки маслозавода, мясоптицекомбината, 3 промартели, 4 кирпичных завода, 

2 электростанции, 6 ветродвигателей, 8 крупорушек, 48 ветряных мельниц. Разрушению 

подверглись 34 детских сада, 34 избы-читальни, крупный радиоузел, обслуживающий весь 

район. Уничтожено и сожжено было около 4000 жилых домов. Немцы разрушили и 

разграбили дом отдыха в селе Бутово. Самым большим разрушениям подверглись 

Томаровка, Луханино, Козьмодемьяновка, Триречное, хутор Редины Дворы, хутор 

Черкасский. 

3 августа 1943 г. начались ожесточенные бои за Томаровку. К утру 6 августа Томаровский 

узел сопротивления был ликвидирован, а немецкий гарнизон уничтожен. Вместе с частями 

Советской Армии в Томаровку вошли и представители советской власти, милиции, 

военкомата. На улице Капустовке был проведен митинг в честь освобождения Томаровского 

района от немецких оккупантов. Улицу Капустовку в память об этом памятном дне народ 

назвал улицей 6-го августа. 

Сегодня Томаровку не узнать: похорошели улицы, ремонтируются и строятся дороги, 

разбиваются цветочные клумбы и газоны, укрепляются предприятия. Все, что составляет 

гордость Томаровки, создано трудом, умом и мастерством ее жителей. В настоящее время 

очень важно, чтобы мы, ныне живущие, помнили о своих истоках, о преемственности 

поколений, о неразрывной связи времен. Не должна ни в коем случае предаваться забвению 

и память о событиях 70-летней давности. Имена героев, сделавших все возможное для 

будущего благополучия своей Родины, не должны быть забыты. 
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Из года в год, изучая историю периода Великой Отечественной Войны, мы знакомимся с 

новыми и новыми ее героями. Они совершили подвиг во имя светлого будущего. Их знают 

все, их помнят, им возводят памятники, их именами называют улицы.  

В городе Белгород этому уделено особое внимание. У каждого белгородца на слуху имя 

генерала советской армии Николая Федоровича Ватутина, ведь в его честь назван один из 

важнейших транспортных путей города. 

Николай Федорович Ватутин (рис. 1) родился в селе Чепухино (ныне село Ватутино, 

Валуйский район). Окончил начальную школу , уездное двухклассное земское училище и 

три класса коммерческого училища. Участник Гражданской войны. Окончил Полтавскую 

пехотную школу, Военную академию имени М.В. Фрунзе, Военную академию Генштаба. 

Командуя войсками Воронежского, Юго-Западного, 1-го Украинского фронтов, принимал 

непосредственное участие в планировании и осуществлении операций в Сталинградской и 

Курской битвах, битве за Днепр. Внес значительный вклад в развитие теории современного 

военного искусства. 

29 февраля 1944 года генерал армии Ватутин Н.Ф. был тяжело ранен, а 15 апреля умер от 

ран. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года генералу армии Ватутину 

Н.Ф. присвоено звание  Героя Советского Союза посмертно. Награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени, Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени. 

В городах Киев, Белгород, Старый Оскол установлены памятники Ватутину Н.Ф., на его 

родине в селе Ватутино создан мемориальный музей. (рис. 2) 

 
Рис.1 Ватутин Н.Ф.   Рис.2 Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина 

 

 Также именами героев, воевавших на Белгородской земле будут названы улицы 

микрорайона жилой застройки в Белгороде. 

Здесь появятся улицы Николая Прошунина, Николая Сурнева, Филиппа Агеева, Ивана 

Кондратенко, Владимира Тимощука и Григория Левина. Последний был военным летчиком, 

имел звания Героя Советского Союза и почетного гражданина Белгорода. Расскажу немного 

о них: 

Левин Григорий Тимофеевич (рис. 3) (2.08.1917-29.10.2008)- герой Советского Союза 

Родился в поселке Криворожский (ныне город Брянка, Луганская область). В Красной армии 

с декабря 1938 года. Участник Великой Отечественной войны с июня1941 года. 

Командир эскадрильи 565-го штурмового авиационного полка (224-я штурмовая 

авиационная дивизия, 8-й штурмовой  авиационный корпус, 8-я воздушная армия, 4-

йУкраинскийфронт) капитан Левин к апрелю 1945 года совершил 100 боевых вылетов на 

штурмовку скоплений живой силы и техники противника, нанеся ему значительный урон. 

18 августа 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Левину Г.Т. присвоено 

звание  Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной 

Звезды , Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

После войны продолжил службу в Вооруженных силах СССР. С 1959 года полковник Левин 

Т.Г. в запасе. С 1960 года проживал в Белгороде. 
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Памятник-бюст Левина Г.Т. установлен на аллее Героев Белгородчины в парке Победы 

города Белгорода. (рис. 4) 

 
Рис. 3 Левин Г.Т.       Рис.4 Памятник-бюст Левина Г.Т. 

Сурнев Николай Григорьевич (рис. 5) (4.03.1923-5.03.1952)- герой Советского Союза 

Родился в селе Большое Городище (Ныне Шебекинский район). В Красной армии с 1940 

года. В1942 году окончил Чугуевскую военно-авиационную школу пилотов. На фронтах 

Великой Отечественной войны с августа 1943 года. 

Заместитель командира эскадрильи 866-го истребительного авиационного полка( 288-й  

истребительная авиационная дивизия, 17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт) 

старший лейтенант Сурнев к марту 1945 года совершил 177 боевых вылетов, сбил 18 

самолетов противника. Воевал в небе над Курском, Орлом , Белгородом. 

18 августа 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Сурневу Н.Г.  присвоено 

звание  Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями. 

После войны продолжил службу в Военно-воздушных силах СССР. 5 марта 1952 года  

подполковник Сурнев  Н.Г. погиб в авиационной катастрофе. 

Именем героя названа улица села Большое Городище, там же установлен памятник-бюст. 
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Рис.5 Н.Г. Сурнев 

Так, каждый день слыша имена героев в названиях улиц, мы невольно будем вспоминать их 

подвиг. Это необходимо, ведь такими людьми стояла и стоит русская земля. Мы должны не 

только помнить о них, но быть достойными их памяти! 
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На всей территории нашей огромной страны от западных ее границ до восточных стоят 

обелиски и памятники, висят мемориальные доски и плиты тем, кто защитил Родину в 

грозные годы войны. Сюда приходят родственники тех, чьи имена высечены на мраморе. 

Героев помнит вся страна. Им отдается должный почет и уважение. А куда положить цветы, 

приклонить голову, рассказать о своем житье-бытье тем, кого так боялись оккупанты? 

Партизан войны необоснованно забыли. Забыли их семьи, которые прожили тяжелую судьбу 

после Победы. Почему в безвестии имена земляков – Героев Советского Союза?  

На эти вопросы я нашла ответы. Архивных материалов мало, а воспоминания – крайне 

противоречивые. За время поисков я обнаружила фамилии партизан, которых нет в 

официальном списке. И передо мной стала задача: узаконить новые имена в списке 

погибших. Я задалась целью собрать как можно больше материала о партизанах. Собирала 

материал по крупицам. Много существует разных версий и оценок. Я систематизировала 

материал и пришла к выводу: ивнянские партизаны действовали на основе Постановления 

Курского обкома ВКП (б) от 13 сентября 1941 г. Бюро Микояновского райкома ВКП (б) 

объявило всех коммунистов и комсомольцев «мобилизованными для уничтожения 

фашистских банд при вторжении на территорию района и Курской области» [2]. Я думаю, 

что такое постановление было получено и Ивнянским райкомом партии, поэтому и в нашем 

районе был образован партизанский отряд из членов партии и активистов поселка и сел. 

В ивнянском партизанском отряде «зеленой» молодежи не было. Отряд состоял из здоровых 

мужиков в возрасте от 31 до 45 лет [1]. Активных действий ивнянские партизаны не вели. Но 

на фашистов одно именование «партизан» действовало  как заноза. Устраивались облавы на 

них, терзали семьи и родных. Я приведу некоторые примеры из воспоминаний очевидцев и 

воспоминания людей, которым передали информацию о том периоде их родные. 

Учитель из моей школы Киринчук Любовь Викторовна рассказывала: «Есть в моей семье 

предание о смелой женщине, девичья фамилия которой Колчева, по имени Дуня – Евдокия. 

Она носила прозвище Севериха. Почему Севериха никто за давностью лет уже не помнит. 

Мне она доводилась дальней родственницей, родной сестрой моей прабабушки». 

До войны Евдокия работала в сельсовете, была активисткой, честной, справедливой, 

настоящим коммунистом. Много хорошего сделала она для людей. У Евдокии росли две 

дочки. Во время оккупации Ивни фашисты составляли списки коммунистов и активистов. В 

этот список попала и Евдокия. Напрашивался вопрос: кто давал фашистам такие сведения? 

Ответ очевиден: сведения об активистах давали местные жители, те, кто всячески 

выслуживался перед фашистами, готов был продать родную мать, соседа, лишь бы выжить. 

 Наступили черные дни для Ивни. Коммунистов и просто активистов одного за другим стали 

забирать и вешать. Настала очередь и Евдокии. Русскую женщину, мать двоих детей вели на 
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виселицу. О чем думала Дуня, идя в свой последний путь? Промелькнула ли вся жизнь перед 

ее глазами, думали ли она о своих дочках, жалко ли ей было непрожитые ею годы? Наконец, 

страшно ли было ей умирать? Ничем не выдала Евдокия своих чувств, не унизилась перед 

фашистами, не стала просить о пощаде, ползать целовать их сапоги, а смело шла навстречу 

смерти. И вот уже видна виселица, последнее пристанище Дуни. Покрытая пуховым 

платком, стояла мужественная женщина с накинутой на шею петлей, с гордо поднятой 

головой, устремив свой взгляд вдаль, думая о чем-то своем. Убрали скамейку, но что это? 

Веревка попала на узел платка, женщина осталась жива. Вместо того чтобы оставить жизнь 

женщине, ведь сам бог не хотел ее смерти, немцы еще раз поставили на скамейку женщину и 

выбили ее из-под ног Дуни. Веревка вновь попала на узел платка, и женщина снова осталась 

жива. Так повторялось несколько раз. И ни разу Дуня не попросила пощады. Наконец, один 

из фашистов дернул Дуню за ноги, и земная жизнь для Евдокии закончилась. 

 В это время раздался нечеловеческий крик, крик от которого лопались перепонки, крик, 

заставляющий застывать кровь в жилах. Это кричала дочь Дуни – Ульяна, смотревшая из 

укрытия как вешали ее мать. С тех пор Ульяна осталась глухой на всю жизнь, у нее от крика 

лопнули перепонки. 

 Давно закопаны окопы и траншеи, колосятся на полях сражений всходы пшеницы и ячменя, 

на месте виселицы построено административное здание, новые поколения учатся быть 

гражданами своей Родины и у меня возникает вопрос: «Была ли смерть Дуни напрасной?» 

Нет, думаю, что не была. Своей смертью Дуня и сейчас воспитывает поколения людей, 

укрепляет их душу, учит стойкости, смелости, отваге. Учит быть настоящими Гражданами 

России. 

Еще одну историю рассказала Беляева Таисия Александровна, 27.02.1927 года рождения. 

«Мама моя – Власова Ефросинья Федоровна, 1898 года рождения, член партии ВКП (б). В 

годы коллективизации с мужем Власовым Александром Захаровичем она переехала в хутор 

Горки Вознесеновского сельсовета. Работала заведующей молочной фермой. В начале 

1938 г. райком партии рекомендовал ее заведующей Ивнянским районным 

здравоохранительным отделом, а позднее ее перевели заведующей райсобесом. В 1941 г. 

моего мужа назначили сопровождающим по эвакуации скота, и я уехала с ним. В то время 

мне было 14 лет. Ефросинья Федоровна осталась по заданию райкома партии. В Ивне она 

была в партизанском отряде связной. Я вместе с отцом жила в Терловском районе 

Саратовской области. Отец работал заведующим свинофермой, я – в подсобных рабочих. 

 В военное время дети семьи Власовых были на различных фронтах: Валентина, 1918 года 

рождения – разведчица в Курском обкоме партии; Николай, 1920 года рождения – служил в 

армии; Надежда, 1922 года рождения – из института добровольно уехала на фронт. В 1943 г. 
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после освобождения Ивни подавали в розыск. Пришло извещение о том, что 4 декабря 

1942 г. мама была замучена и расстреляна немецкой жандармерией в урочище Красненькое, 

в песочном карьере, в возрасте 44 лет. Расстрел проводил ивнянский житель Клочков Петр, 

который после войны скрывался. Через много лет он был судим под чужой фамилией, 

получил срок в 15 лет. Во время перезахоронения останков расстрелянных старшая сестра 

Валентина работала в обкоме Белгородской области и нашла фамилию мамы в списках 

захороненных». 

 А вот что пишет в газете «Родина» член Союза журналистов России Н.А. Фролов, бывший 

редактор нашей районной газеты: «Мне хочется рассказать своим детям о событиях 

трагических, о делах бесславных, о мужестве и трудности, об ошибках и просчетах. В моем 

расположении нет архивных документов, нет письменных доказательств. Только рассказы 

очевидцев, живых свидетелей тех далеких событий. 

 …Начальником полиции в Ивне был назначен Андриан Овчаров. Из всех предателей 

самыми жестокими были трое: Овчаров, Севрюков и Степанова. Овчаров – убийца, на его 

совести расстрельные и повешенные. 

В январе 1942 г. группа партизан под руководством Башмакова и Наумова решила 

ликвидировать начальника полиции и его заместителя старшину Севрюкова, а также 

предателя Никитенко. Во время этой акции Башмаков осколком гранаты был ранен в глаз. 

Наумов привез его в Сталинское отделение совхоза к управляющему Власенко. Раненого 

спрятали в спальне, дверь замаскировали. На другой день партизаны ночью привезли 

фельдшера Колодезного. Он ездил к Башмакову целую неделю. Башмаков уже начал 

поправляться. Но тут то ли Колодезный струсил, то ли решил отомстить Башмакову за 

прошлую обиду. Он взял и выдал партизана немцам. Ранним зимним утром в дом Власенко 

нагрянули немцы и полицаи. Дома была только жена и ее племянник Петя Абраменко. 

Овчаров приказал женщине разыскать мужа. Она накинула на голову платок, схватила 

фуфайку и побежала. Нашла мужа, и они ушли в лес. 

Немцы и полицаи перевернули все в доме. В спальне нашли Башакова и Наумова, зверски их 

избили и повезли в Ивню. На допросе у коменданта, по словам Пети, Башмаков и Наумов 

выдали себя за военнопленных. Но тут в дом ворвался старшина Севрюков. Увидев 

Башмакова, он закричал: «Ну что, попался партизанский комиссар. Теперь ты не уйдешь от 

нас». Размахнулся и ударил Башмакова костылем прямо в больной глаз. Вечером Башмакова 

и Наумова повесили на базарной площади. Сейчас на этом месте стоит районный Дом 

культуры. В 1945 г. Башмаков и Наумов посмертно были награждены боевыми орденами. 
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 После казни Башмакова и Наумова партизанский отряд, по словам бывшего председателя 

колхоза «Парижская коммуна» Жукова, распался. «Спасайся кто может», - сказал командир 

отряда Застроженко. И партизаны разошлись по домам. 

Беляева Таисия Александровна рассказывала еще, что зимой 1942 г. в Старом Осколе она 

встретила Тупикина Николая Петровича, от которого узнала о казне партизан. Таисия 

Александровна вспоминала: «Спросила я у него: «А как вы оказались здесь?». Он ответил 

«Мы с Нехаевым ушли из отряда и начали проситься на фронт. Нам надоело прятаться». 

Впоследствии они честно сражались с фашистами». 

 Еще она поведала такую историю: «Перед войной зам. председателя райисполкома Захаров 

жил на квартире у моей тети Даши Мотузовой. Когда началась война, он хотел эвакуировать 

жену и восьмерых детей. Но жена отказалась и дальше Кочетовки никуда не захотела ехать. 

Курский обком партии осенью 1941 г. направил Захарова на подпольную работу в 

Ястребовку. Там он жил на квартире у одной солдатки под видом сапожника. В начале весны 

1942 г. он тяжело заболел. Каким-то образом узнала об этом жена. Она добралась до 

Ястребовки и решила больного мужа привезти домой. Кто-то из соседей дал ей большие 

санки, на которых она и привезла мужа в Кочетовку. Везла, как говорят, на себе, преодолев 

путь около ста километров. Это был подвиг жены и русской женщины. На второй или третий 

день о прибытии Захарова в Кочетовку узнали местные полицаи. Они на санях отвезли его в 

Ивню, где он был повешен. Семью, правда, не тронули». 

Было обнаружено еще одно имя, которое не записано в списках партизан. О нем рассказала 

Кашлакова Александра Николаевна, 1929 года рождения: «В то время я жила со своей 

семьей в селе Богатое. Мой дядя, Рядинский Василий Андреевич, до войны был 

председателем колхоза в селе Сафоновка. В семье было трое детей: Иван, Раиса (Розой 

называли) и Лидия. Жена – Ефросинья Антоновна (родом из села Богатое) работала в 

колхозе. Когда было приказано советским активистам-коммунистам остаться на местах для 

организации борьбы с немцами, был создан и отряд партизан в Ивнянском районе. 

Рядинский Василий Андреевич, Беликов, Бабанин Михаил Прокопович и другие 

руководители хозяйств обосновали в лесу Горновое склад одежды, питания, оружия. Из-за 

того, что в Ивнянском районе не велись активные боевые действия, партизанский отряд 

бездействовал, и он вскоре был расформирован. Партизаны разошлись кто куда. Домой было 

идти нельзя – арестуют. Поэтому они жили то у родственников, то у хороших знакомых. 

 Дядя Вася спасался в Сафоновке. За хозяйкой, где скрывался партизан, стали следить. Она 

испугалась, он вынужден был уйти в леса. Его приютила сестра матери – тетя Шура. У нее 

жила его дочь Лида, другая дочь Роза жила у бабушки в Богатом. Сын Иван был с матерью. 

В дом поставили «прохожего», который следил за всем, что происходит в доме и вокруг. По 
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условному знаку дядя Вася заходил в дом, где его ждали тепло, сухая одежда, еда. 

Переночевав дома, на утро он снова уходил в бега». 

Дочь Василия Андреевича – Лидия Васильевна рассказывала: «Настал момент, когда для 

отца все двери стали закрытыми. Ведь за пособничество и укрывательство грозила смерть не 

только семье скрывавшего, но и всей родне. Последним приютом для отца оказался дом его 

брата – Сергея Андреевича. Спрятав его в погребе, он пошел к старосте и сдал отца властям, 

объясняя это тем, что ничего с ним не сделают. Отца отвезли в Ивнянскую комендатуру. 

Несколько дней мама и тетя пытались передать продукты Василию Андреевичу. В очередной 

раз, когда они пришли в Ивню, им сказали, что отца расстреляли. Мама после долгих 

упрашиваний лесничего, который указал место расстрела отца, раскопала могилу, обтерла 

тело убитого, завернула в покрывало и закопала его землей». 

5 мая 2006 г. в урочище Красненьком в торжественной обстановке был установлен памятный 

знак замученным и расстрелянным людям Ивнянского района. 11 октября 2006 г. состоялся 

траурный митинг и было проведено шествие от Дома колхозника до места расстрела 

советских граждан еврейской национальности. На месте расстрела был установлен памятный 

знак, гласивший, что здесь зимой 1942 г. были расстреляны евреи. Теперь есть места в Ивне, 

где родственники и односельчане могут положить цветы, склонить голову и поклониться 

Вечному Подвигу. 
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Белгород – город первого салюта, город-воин. Говорят, многие города как люди – 

рождаются, получают свое имя, формируют свой неповторимый облик, свою жизнь, судьбу и 

… умирают.  Сколько их на Земле исчезло с карт, ушло в небытие истории! Белгород тоже 

много раз настигала гибель, но он вновь оживал и возрождался, как сказочная птица Феникс, 

как русская игрушка Ванька-Встанька, как примятая копытами трава – видно так было 

предначертано историей.  

  Долго являясь щитом Руси от Дикого поля, он много напастей натерпелся, не раз его 

вытаптывали чужие кони и надолго древний город зарастал бурьяном, пока в 1593 г. по указу 

последнего из Рюриковичей сына Ивана Грозного Царя Федора Белгород был возрожден уже 

как город-крепость южных рубежей Московского государства.  

 В тевремена за многоводным в ту пору Северским Донцом пролегал Муравский шлях 

– печально известная грабительская дорога, по которой двигались вражьи орды, разорявшие 

Русь. 

 С 1637 г. для защиты южных границ Российского государства начали возводить 

сплошную линию укреплений, которая в историю отечества вошла под названием 

Белгородская засечная черта, и Белгород занял в ней центральное место. 

 В ходе экскурсии вы увидите как маленькая крепость на берегу Северского Донца 

постепенно и неотвратимо превращается в центральную крепость на южных рубежах 

Московской Руси, далее с 1727 г. по 1779 г. – административный центр Белгородской 

губернии, одной из обширнейших Российских губерний, и становится центром духовенства 

на юге России.  

 Имя Белгорода связано с крупнейшими событиями Отечественной истории XVI-

XVIIIвеков, формированием Российского централизованного государства, борьбой за 

независимость казачества, тяжелым периодом польско-литовского нашествия.  

 О Белгороде писали самые известные историки: ревностный собиратель истории 

наших земель Василий Татищев, Николай Михайлович Карамзин, Сергей Михайлович 

Соловьев, Василий Осипович Ключевский.  

 О Белгороде проявляли заботу сын Ивана Грозного царь Федор, Борис Годунов, 

первый из Романовых Михаил Федорович, Петр I, Екатерина II. Это благодаря ее указу наш 

Белгород имеет прямоугольную нарезку улиц, спроектированных как маленький Петербург. 

В апреле 1766 г. двое суток бушевавший пожар почти всех белгородцев оставил без крова, 

сгорело около 600 строений. Императрица выделила 100 тыс. рублей на восстановление 
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города и велела русскому архитектору А. В. Квасову спроектировать Белгород как 

Петербург. 

 Рожденный воином, стражем земли русской, Белгород пополнил анна’лы (погодовые 

записи событий, связанных с жизнью города) истории великими ратными подвигами в 

огненном 1943м, когда после Сталинградской битвы здесь решался вопрос: «Быть России 

иль не быть?». 

 5 августа 1943 г. возрождая давнюю, времен Суворова традицию, в Москве впервые 

был произведен первый победный салют в честь наших доблестных войск, освободивших 

древний Белгород. На знамени города первого салюта, города воинской Славы засиял орден 

Отечественной войныIстепени. 

 Полностью сожженный и разрушенный город со 150-ю оставшимися в живых 

жителями казался заживо похороненным. На руинах и пепле начиналась новая жизнь. Еще 

гремела канонада, еще дымились пожарища, белгородцы дружно взялись за восстановление 

города, помогала восстанавливать вся тогда огромная страна. Белгород вошел в число 11 

городов Советского Союза, полностью разрушенных.  

 Хочется верить, что то испытание в последний раз выпало на его долю, и дай Бог, 

чтобы обновление города, его благоустроенность продолжалось без трагических пауз.  

 Война оставила Белгороду долго не заживающие шрамы. Теперь все позади, исчезли 

последние рубцы на теле города. Он расцвел и похорошел ненаглядный наш Белгород, 

особенно привлекательный в весенние дни, когда зацветают абрикосы, вишни, сливы, и в 

воздухе растворена какая-то особая прелесть. 

 Впрочем, он дорог нам и в любую иную пору. Дорог, не только потому только, что 

действительно красивы его прямые, как натянутые струны, проспекты и улицы, тенистые 

скверы, но и потому еще, что мы знаем, он восстал из пепла и руин, как чудо животворящих 

человеческих рук… 

1. Мемориальный комплекс - братская могила 483 советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками; скульптурная композиция символизирующая пламя. На её 

правой стороне барельефы четырех воинов, на левой стороне барельефы мужчин, женщин, 

детей горящих в огне. Под ними надпись: «В феврале 1942 года в сараях камышитового 

завода было сожжено 2000 белгородцев - женщин, стариков, детей». Автор скульптор - 

Д.Ф.Горин. Мемориальный комплекс располагается у здания Центра музыкального 

искусства (ул. Широкая). В 2008 году осуществлен капитальный ремонт памятника. 

2. Знакомство с городом  продолжаем с его главных ворот. 

Белгородский вокзал – ворота России на юго-западе. Белгород - крупный транспортный угол. 

Его значение как ж/д узла необычайно возросло в конце XIX в., после окончания 
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строительства Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. Регулярное движение поездов 

от Курска через Белгород до Харькова открыто 6 июля 1869 г. Ныне в составе Юго-

восточной железной дороги ж/д узел Белгород играет ключевую роль в экономической и 

социальной жизни Белгородской области. Несравнимо выросли его грузооборот и 

пропускная способность. Миллионы пассажиров ежегодно пользуются услугами 

Белгородского отделения Юго-Восточной железной дороги. Вокзал за сутки может 

пропустить 4,5 тысячи пассажиров. 

3. Изменился вокзал, вокзальная площадь, неизменным остается памятник бронзовому 

генералу Иосифу Родионовичу Апанасенко – памятник боевому генералу, человеку 

легендарной судьбы. Два самых трудных года войны – 1941-1942. Дальневосточным 

фронтом командовал генерал армии И. Р. Апанасенко. В случае нападения Японии на наш 

Дальний Восток японские генералы в лице генерала Апанасенко получили бы достойного 

противника. Даже не имея достаточно войск, боевой техники и боеприпасов, генерал 

Апанасенко сумел бы сделать жизнь завоевателей не самой приятной.  

Три войны за плечами генерала. В Гражданскую войну его бойцы-кавалеристы слагали о нем 

песни. Пели и такую: 

«Вспомним грохоты и грозы 

как в атаку нас водил Апанасенко Иосиф, 

Наш Отважный командир…» 

Все, кто его знал, отмечали первым делом колоссальный природный ум командующего, его 

способность мгновенно отбирать самое целесообразное в сложившейся ситуации. Виновных 

наказывал сам, не давая ходу дела в трибунал. За время с июля 1941 г. по июнь 1942 г. 

дальне-восточный фронт отправил в действующую армию 22 стрелковых дивизии и 

несколько десятков тысяч маршевого пополнения. Маршевые роты набирались на «стройке-

500», которую все мы теперь знаем как архипелаг ГУЛаг (главное управление лагерей и мест 

заключения).  

Ни с кем в верхах не советуясь, и под свою ответственность, командующий приказал дальне-

восточной прокуратуре заново проверить дела лагерников и всех, кого можно, освободить и 

отправить в действующую армию. Уже за эти формирования Апанасенко заслуживает 

памятника.  

Бытует мнение, что разгромом частей вермахта под Москвой столица обязана сибирским 

дивизиям, хорошо подготовленным, полностью укомплектованным, экипированным, в белых 

полушубках, валенках… Они были дальне-восточными с Хасана и Уссури.  
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Когда Советскому правительству, благодаря донесениям разведчика Рихард Зорге, стало 

известно, что Япония не будет развязывать боевые действия, беспокойнее сердце генерала не 

дает ему покоя сидеть в тылу, он просится в действующую армию. 

В марте 1943 г. он назначается заместителем командующего Воронежским фронтом генерала 

Ватутина. Оба оказались ровней в силе характеров и бесстрашии, проверенных пеклом 

Курской битвы: оба сложили голову на передовой, как солдаты, Ватутин чуть позже под 

Киевом, Апанасенко при освобождении Белгорода 5 августа. На рассвете при осмотре 

позиций 5 гвардейской танковой Армии был смертельно ранен осколком. 

Среди личных вещей и документов была обнаружена записка, в которой генерал просит хоть 

на костре сжечь, а пепел захоронить на родной ставропольской земле. Волю его выполнили. 

А 4 ноября 1949 г. здесь в Белгороде был установлен памятник человеку легендарной 

судьбы, выполненный известным советским скульптором Николаем Васильевичем Томским. 

4. От вокзальной площади отходит улица Вокзальная. 

Улица, пожалуй, одна из не многих в Белгороде, сохранившая свое первородное название. 

На ней на вечную стоянку установлен еще один памятник, связанный с боевыми действиями 

Курской битвы, паровоз под №737-62 первым прошел по вновь построенной железной 

дороге, подвозя военным частям Воронежского и центрального фронтов военную технику и 

боеприпасы. Дорога имела важное военно-стратегическое значение, строили ее мирные 

жители освобожденных от врага территорий. Фронт и тыл слились воедино. Люди напрягали 

все силы для достижения победы над врагом.  

 «И под небом, опаленным самой страшною грозой, 

 сестры, матери и жены, 

 как солдаты стали в строй…»,- и за 32 дня проложили 95 км. железной дороги – это 

трудовой подвиг для победы. 

5. Во имя победы над врагом белгородцы во все века и времена не раз проявляли чудеса 

героизма и изобретательности.  

В стародавние времена за особые заслуги в защите Отечества награждали золотыми, 

денежными и земельными пожалованиями.Часть города, в которую мы сейчас въезжаем 

(входим), на лексиконе старожилов зовется Савино – это дань памяти генерал-майору Савве 

Васильевичу Айгустову. В Полтавском сражении Белгородский пехотный полк под его 

командованием защищал полевые редуты. За успешные боевые действия Белгородский полк 

12 раз удостаивался благодарственного слова царя Петра I. Петр I высоко оценил подвиг 

белгородских воинов в Полтавском сражении – пожаловал полку знамя с изображением 

Льва, символизирующего побежденную Швецию, и орла, символизирующего побудившую 
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Россию. Изображенная на знамени эмблема легла в основу современного герба Белгорода и 

области.  

6. О ратных подвигах воинов Белгородского пехотного полка рассказывает памятный 

знак, посвящённый 300-летию Победы русской армии в Полтавской битве. 

 Бронзовый медальон диаметром 76 см. и весом 200 кг. закреплен на 10-тонном камне. 

Эскиз знака разработан скульптором Тарасом Костенко. Монумент установлен напротив 

здания Белгородской Филармонии на пересечении ул. Белгородского полка и Народного 

бульвара.  

7. По замыслу белгородских архитекторы, историков и краеведов в Народный бульвар 

должен стать музеем под открытым небом. Вся его территория рассматривается как единое 

экспозиционное пространство, где в различной форме найдут отражение главные  события 

истории Белгорода.  

Каждый квартал Народного бульвара будет соответствовать определенной эпохе в истории 

города: 

1) Квартал от ул. Белгородского полка до ул. Князя Трубецкого будет отражать период 

становления Белгорода как города-крепости 16-17 веков, создания Белгородской 

оборонительной черты и формирования Большого Белгородского полка.  

Памятник князю Трубецкому 

 

2) Квартал от ул. Князя Трубецкого до ул. Николая Чумичова будет соответствовать 

периоду 18-19 веков, когда Белгород являлся центром обширной Белгородской губернии, а 

затем стал провинциальным городом Курского наместничества.  

3) Следующий квартал – от ул. Николая Чумичова до ул. Попова – должен отражать 

историю Белгорода первой половина 20 века. И, наконец, завершающая западная часть 

народного бульвара будет иллюстрировать события второй половины 20 века и современную 

историю. 

8. Архитектурной жемчужиной Народного бульвара является здание бывшей женской 

гимназии. В наши дни – это лицей №9. Здание бывшей женской гимназии является 

памятником истории и культуры регионального значения и охраняется государством.  

9. Мемориальный постамент с бюстом танкиста Андрея Попова — это не только память 

о герое, но и символ освобождения для Белгорода. В 1943 году танк Андрея Попова первым 

вошёл на улицы оккупированного фашистами города и почти сразу был подбит врагами. 

Прекрасно осознавая, какая участь его ожидает после входа на территорию оккупации, 

Андрей Попов своим подвигом открыл путь в осаждённый Белгород для целого батальона 

Красной армии. Отважному танкисту удалось покинуть горящую машину, но в тот же день 



504 
 
Андрей Попов погиб в уличных боях. Старшему лейтенанту Попову было всего 22 года. 

Местом захоронения героя стала широко известная ныне братская могила на площади 

Революции. Там же, в честь погибших за Родину героев, зажжён вечный огонь. Памятник 

гвардии старшему лейтенанту А. И. Попову был установлен 8 июня 1957 года. Улица, на 

которой стоит памятник, также названа в честь героя-танкиста. Созданием памятника 

занимались столичный скульптор Алексей Ильич Тенета и белгородский архитектор Я. П. 

Мухин. На гранитном постаменте установлен выразительный скульптурный портрет Андрея 

Попова. В искусно выполненном портрете можно прочесть и решительность героя, и 

готовность к отчаянному подвигу, и самозабвенную преданность Родине. 

10. В соседнем квартале находится одно из немногих сохранившихся после войны 

исторических построек – здание городской клинической больницы №1. Это архитектурное 

сооружение перешагнуло свой столетний рубеж. Было построено в начале XXвека по 

проекту известного харьковского архитектора Алексея Николаевича Бекетова, при участии 

белгородского техника Александра Алексеевича Новикова. Первоначально здание строилось 

под учительский институт, но было передано в 1922 г. Белгородским исполкомом временно 

под больницу, где она находится и по сей день.  

Сегодня историческое здание городской больницы является одним из корпусов большого 

медицинского центра.  

11. Напротив медицинского центра в сквере возле стадиона «Салют» 5 августа 1957 года 

установлен бюст генералу-майору Михаилу Петровичу Лебедю. Скульптор Алексей Ильич 

Тенета изготовил памятник из белого камня, установлен на пьедестал, облицованный серым 

гранитом. В дни курской битвы генерал-майор М. П. Лебедь командовал 5 гвардейским 

Зимовниковским механизированным корпусом. Погиб 22 августа 1943 года под Харьковом. 

Похоронен с воинскими почестями в Центральной братской могиле Белгорода на Соборной 

площади, где вечный огонь, как вечная память о всех, что жертвами пали во имя свободы 

Родины, независимости Отечества. 

12. Стадион «Салют» - центральное спортивное сооружение Белгорода, вмещает 12 тыс. 

болельщиков. 

В 2005 году стадион «Салют»  получил право принимать игры второй по рангу лиги 

российского первенства. Помимо футбольных матчей, на стадионе проводится огромное 

множество легкоатлетических состязаний и концерты звезд российской эстрады и местных 

творческих коллективов.  

13. Белгородский завод энергетического машиностроения – одно из старейших 

промышленных предприятий Белгорода. Его 14-тысячный трудовой коллектив производил 

котлы-утилизаторы и энергетические установки, агрегаты и трубопроводы для 
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металлургических, нефтеперерабатывающих предприятий, трубопроводы для атомных 

электростанций, оборудование для тепличных хозяйств. В России ему не было конкурентов. 

Но настали для заводы не лучшие времена. 

14. На средства завода «Энергомаш» был построен Дворец культуры – один из самых 

крупных в городе очагов культуры на 1200 мест. Много знаменитостей знавала сцена этого 

дворца, но когда на его сцене выступает ансамбль «Белогорье», - яблоку упасть негде. Любят 

белгородцы свой ансамбль «Белогорье», завоевавший всемирную славу и симпатии многих 

народов мира. Ансамбль «Белогорье» участник многих международных фестивалей, много 

гастролирует по области, активно участвует в музыкальной и культурной жизни 

Белгородчины.  

15. Перед дворцом памятник пострадавшим от радиоактивных катастроф – автор 

памятника белгородский скульптор Анатолий Александрович Шишков. Памятник открыт в 

1998 г., создан по инициативе общества пострадавших от чернобыльского взрыва. На 

переднем плане человек, прикрывающий собой 2 стелы, символизирующие взрыв, в центре 

которого находится атом.  

16. К проспекту Богдана Хмельницкого примыкает Парк памяти, бывший Дальний парк – 

одно из популярных мест отдыха многих поколений белгородцев, излюбленное место 

отдыха, проведения массовых гуляний, всевозможных спортивных занятий и состязаний. 

Война надолго убила этот парк. 120 виселиц было установлено, там, где сейчас Аллея 

памяти. Для устрашения жителей города тела повешенных сутками не снимали. Только в 

один день 6 февраля 1942 г. в сараи (склады) Камышитового завода (сейчас это территория 

завода «пластмасс») было согнано и заживо сожжено 2000 белгородцев. К 40-летию Победы 

в парке был установлен памятный знак жертвам фашизма. На монументальном стилобате 

рельефно показан расстрел советских граждан. 

Авторы памятника скульпторы Анатолий Александрович Шишков и Александр Алексеевич 

Пшеничный. На памятнике жертвам фашизма надпись: «Здесь, на территории бывшего 

Дальнего парка захоронено свыше 2500 граждан, зверски замученных немецко-фашистскими 

оккупантами в 1941-1943 г.г.  

 «О всех белгородцах, что жертвами пали, 

 как вечная скорбь, наша вечная память». 

17. «Холм Славы» - 4 раза из рук в руки переходил Белгород во время минувшей войны. 

Тысячи братских могил, памятников, обелисков и надгробий напоминают нам о подвигах 

героев, павших на этой земле. В Белгороде 6 братских могил, к одной из них, расположенной 

перед новым зданием аэропорта, мы подъезжаем. Холмом Славы назвали эту братскую 

могилу 6 августа 1943 г., когда захоронили здесь 777 воинов, павших в день освобождения 
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города 5 августа 1943 г. Носили землю солдатскими касками, картузами, женщины в 

фартуках и вырос холм Славы, так он зовется и по сей день.  

В этой братской могиле упокоены пехотинцы, артиллеристы, 2 летчика. Друзья погибших 

пилотов посадили ивы (которые росли там 70 лет до реконструкции аэропорта в 2013 году). 

Оставили стихи:  

«Под Белгородом могила есть, 

Там наши пилоты лежат. 

Низко склонились над ними ивы, 

Вечный покой их хранят…» 

18. Хранит покой и мир всех жителей Ангел-Хранитель, чтобы никогда не знали люди 

огня сражений, а лишь огонь костра на берегу, и если б и пришлось стрелять, то только в 

тире, а ракеты запускать только на луну… В светлый праздник Рождества Христова у 

пересечения Б. Хмельницого и объездной дороги при огромном стечении народа было 

совершенно освещение часовни-ротонды, возведенной заводом ЖБК-1 по проекту главного 

архитектора предприятия А. Берсенева. Внутри часовни выполненная скульптором 

А. Шишковым находятся позолоченная скульптура ангела. По замыслу авторов этого 

проекта, ангел встречает и благословляет каждого с добрыми помыслами въезжающего в 

наш город.  

19. Памятник-стела «Город воинской славы» — стела, расположенная на Соборной 

площади в городе Белгороде. На постаменте размещен текст Указа Президента Российской 

Федерации о присвоении городу почётного звания «Город воинской славы». Также в 

дополнение композиции имеются барельефы, расположенные на четырёх угловых пилонах, 

на которых отражена военная история Белгорода. 

В соответствии с Указом Президента РФ Путина Владимира Владимировича от 1 декабря 

2006 года, в каждом городе удостоенном звания «Город воинской славы», должна быть 

установлена стела, посвященная этому событию. Белгород был удостоен этого звания 

согласно указу Президента РФ от 27 апреля 2007 года, после чего начались обсуждения по 

вопросу установки памятной стелы. 

Белгород был первым из российских городов, которому в 2007 году указом Президента РФ 

было присвоено почетное звание «Город воинской славы», и чуть ли не единственный, в 

котором стела не установлена до августа 2013 года. В чём может быть причина такой 

задержки? В 2009 году в городской администрации Белгорода провели конкурс проектов 

размещения почётного знака. Эксперты пришли к мнению, что он должен стоять на 

Соборной площади, на месте памятника Владимиру Ленину. Но горожане не захотели 
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расставаться с вождём мирового пролетариата. Защитники скульптуры устроили митинг у 

постамента, и в итоге установку обелиска отложили на 3 года. 

Мэр Белгорода, Сергей Боженов, высказал точку зрения, что в год 70-летия и проведения в 

Белгороде первого организационного съезда Ассоциации Городов воинской славы затягивать 

с установкой памятника больше нельзя. Было принято окончательное решение о месте 

установки памятник на Соборной площади. 

Коммунисты, в свою очередь, провели ряд мероприятий протеста, митингов. 

По замыслу Администрации Белгородского городского округа, должен олицетворять подвиг 

белгородцев в ходе Великой Отечественной войны, показать значение Белгорода в общем 

ходе войны. 

20. Мемориальный комплекс "Вечный огонь". Мемориальный комплекс - братская 

могила, погибших в 1918-1919 и 1941-1943 гг. Памятник открыт 5 августа 1959 года. Авторы 

архитектурно-скульптурной композиции - скульптор, заслуженный деятель искусств Г.В. 

Нерода и архитектор И.А. Француз. Над братской могилой возвышается скульптурная 

композиция скорбящая мать и ребенок. В руках ребенка венок с надписью «Слава Героям!». 

У подножия памятника горит Вечный огонь. Открывают мемориальный комплекс две 

высокие стелы, высеченные из известняка. На них - фигуры воина и рабочего, склонивших 

знамена в знак скорби о погибших товарищах. С другой стороны на стелах - мемориальные 

плиты с фамилиями ста шестидесяти семи известных воинов, павших в боях за Белгород.  

На мемориальных плитах у подножия памятника много фамилий, хорошо знакомых 

белгородцам: генерал армии И.Р. Апанасенко, генерал-майор М.П. Лебедь, старший 

лейтенант А.И. Попов и другие. 

Последние захоронения были произведены в конце октября 1943 года — воинов, погибших 

при тушении пожара, возникшего при налете вражеской авиации на станцию Белгород в 

ночь с 25 на 26 октября. Имена их — на мемориальных плитах: это старший лейтенант Т.И. 

Жабко — уроженец города Энгельс Саратовской области, рядовой М.С. Калинин из 

Лихославского района Калининской области, ефрейтор П.М. Лысенко из Краснокутского 

района Харьковской области, рядовой И.М. Месхидзе из Грузии, младший сержант Н.Г. 

Анаприенко из Чечено-Ингушетии. 

20 марта 2015 года произошло торжественное мероприятие, символизирующее начало 

реконструкционных работ на мемориальном комплексе «Вечный огонь». По словам 

ДмитрияЧепелева, главы Совета ветеранов Белгорода: «Город готовится достойно встретить 

70-летие Великой Победы. Сегодня проводится реконструкция мемориала, и после этого 

Вечный огонь будет ещё красивее и лучше, ведь горит он в честь тех, кто защитил нас». 
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Временно лампада с частицей Вечного огня будет храниться в государственном историко-

художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». 

21. Памятный знак "Город воинской славы". 

Памятный знак о том, что Белгороду присвоено звание "Город воинской славы", был открыт 

на Соборной площади в 2008 году. В 2013 году в самом центре площади вместо этого камня 

будет установлена стела. 

22. Памятный знак "Въезжий столб". 

Установлен на месте одного из четырёх "въезжих" царских столбов, располагавшихся на 

северной и южной окраинах города, возведённых в конце XIX - начале XX веков по 

преданию в честь пребывания в Белгороде в 1787 году императрицы Екатерины II и в 1820 

году императора Александра I. Данный памятный знак находится около Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея. 

23. Музей-диорама «Курская битва». 

Хронологические рамки истории создания музея охватывают сравнительно небольшой, но 

достаточно емкий период времени. В год 40-летия Курской битвы общественные и 

партийные организации города и 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». 

Строительство здания велось по индивидуальному проекту института 

«Белгородгражданпроект». В авторский коллектив вошли В.П. Веселов — главный 

архитектор института, С.С. Михалёв — главный архитектор города, В.В. Перцев — 

заместитель главного архитектора города, В.Я. Захарченко — главный конструктор 

технического отдела института. Генеральным заказчиком выступило Управление 

коммунального хозяйства горисполкома, которое возглавлял А.Е. Дмитриев. 6 декабря 1984 

г. к вопросу строительства «Зала боевой славы» обратился Белгородский областной совет 

народных депутатов. Председатель исполкома Н.В. Сурков издал распоряжение, согласно 

которому был утвержден сводный сметный расчет, составленный институтом 

«Белгородгражданпроект» на строительство «Зала боевой славы» в г. Белгороде в сумме 

997,66 тыс. руб., в том числе строительно-монтажные работы — 880,17 тыс. руб. 

Строительно-монтажные работы были начаты в декабре 1984 г., окончены в ноябре 1985 г. 

24. Аллея Героев Советского Союза и Героев России  была открыта 8 мая 2001 года в 

парке Победы Белгорода.  
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По обе стороны обычной аллеи в окружении деревьев  на  пьедесталах из красного гранита 

стоят медные бюсты героев Советского Союза и героев России — уроженцев Белгорода. 

1) Москалев Дмитрий Егорович, Герой Советского Союза, 1918-2001 

2) Денисов Вячеслав Николаевич, Герой Советского Союза, 1918-1943 

3) Кононенко Никита Никифорович, Герой Советского Союза, 1922-2000 

4) Крамчанинов Иван Петрович, Герой Советского Союза, 1922-1990 

5) Орлов Александр Игнатьевич, Герой Советского Союза, 1918-1994 

6) Тюсин Николай Максимович, Герой Советского Союза, 1922-1979 

7) Лиманский Кузьма Архипович, Герой Советского Союза, 1919-1992 

8) Мазикин Егор Иванович, Герой Советского Союза, 1913-1992 

9) Гостищев Петр Максимович, Герой Советского Союза, 1925-1984 

10) Трайнин Петр Афанасьевич, Герой Советского Союза, 1909-1978 

11) Берковский Владимир Борисович, Герой России, 1913-2003 

12) Шеломцев Николай Григорьевич, Герой Советского Союза, 1922-2007 

13) Левин Григорий Тимофеевич, Герой Советского Союза, 1917-2008 

14) Филатов Василий Романович, Герой Советского Союза, 1909-1996 

15) Беседин Николай Федорович, Герой Советского Союза, 1922-1989 

16) Бурцев Владимир Васильевич, Герой России, 1957-2000 

17) Зюбин Павел Петрович, Герой Советского Союза, 1910-1944 

18) Лукинов Николай Тарасович, Герой Советского Союза, 1914-1998 

19) Тихонов Николай Иванович, Герой Советского Союза, 1924-1986 

20) Хромых Василий Петрович, Герой Советского Союза, 1910-1979 

21) Зуев Денис Сергеевич, Герой России, 1978-1999 

Аллея Героев постоянно обновляется, регулярно здесь появляются все новые и новые 

памятники. Также добавляются скульптуры, например, бюст Героя Советского Союза 

Лёвина, который выполнил скульптор Михаил Смелый. Завершает аллею бюст четырежды 

Героя Советского Союза маршала Г.К. Жукова.Бюстустановлен в 1998 г.Автор – скульптор 

Д.Ф. Горин. 

25. Памятник "Победа в Великой Отечественной войне". 

Является главным монументом на центральной аллее парка Победы. Памятник был создан 

московским скульптором В.Чухаркиным. Данная композиция была установлена в 1983 году 

в честь 40-летия Курской битвы и освобождения города Белгорода от немецко-фашистских 

захватчиков. 

26. Памятная стела в честь награждения Белгорода орденом Отечественной войны I 

степени. 
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Установлена при входе в парк Победы со стороны Театрального проезда в 1980 году. 

Белгород, рожденный воином, стражем и защитником земли русской с давних ратных времен 

через века, через все невзгоды и испытания вместе с любовью к родной земле, стойкость и 

отвагу, мужество и несокрушимость, которые еще раз и проявились, и пригодились в тяжком 

и суровом испытании минувшей войны. На нашу многострадальную, опаленную военными 

пожарами, политую кровью и свинцом землю, во врем времена выпадало очень много бед, 

разорений, горя и слез. Но, пожалуй, никакие неисчислимые жертвы и страдания не 

сравнятся с теми, что обрушила на наш край прошедшая война. За всю многовековую 

историю Белгородчины самым опасным событием стала кровопролитная курская битва, 

огненная битва – одно из решающих сражений в ходе великой отечественной войны. После 

поражения под Сталинградом гитлеровцы мертвой хваткой пытались удержать города 

Курск, Орел, Белгород, Харьков. Гитлеровское командование рассчитывало нанести 

решающее поражение красной армии, которое должно было по его расчётам предопределить 

ее полный и окончательный разгром. После сталинградской битвы здесь раскаленным летом 

43 года решалась судьба страны, судьба всего народа. Это здесь силой гнева и ненависти 

народной врагу было сказано «все, хватит, пора тебя гнать» - и так тряхнул силой советский 

солдат, что фашистская орда больше уже голову не подняла, хоть и злобно еще огрызалась, 

но катилась уже на запад, восвояси, и по меткому солдатскому выражению, все настойчивее 

превращалось в драп. армию, то есть в драпающую армию.  

 Это выражение возникло из песни, ставшей популярной среди солдат в зиму 43, тоесть 

после сталинградской битвы «Что такое вас ист даст – немцы драпают от нас». Война тяжкий 

ратный труд, но именно шутки, смех помогали выстоять, выжить наш народ всегда духом 

побеждал, а смехом выживал.   Многие поля России хранят горькую, но судьбоносную 

память больших военных сражений. Это поле Куликово, поле полтавской битвы, Бородино. 

Достойно дополнился этот героический список полей отчей славы, полей вечной славы – 

полем курской битвы, полем Прохоровского танкового сражения, увидеть которые мы с вами 

и направляемся. Экскурсию «это поле победы суровой» для вас проводит экскурсовод 

Максим Семикопенко и водитель Даниил Толбатов. За отведенное время нашей экскурсии 

мы проедем по земле великой битвы, побываем на местах боев, увидим монумент победы – 

звонницу, храмовый ансамбль в Прохоровке, скульптурную композицию  «танковый таран». 

Посетим музей 3 ратное поле, где воссоздана точная и объективная картина Прохоровского 

сражения. Это непросто здание с экспонатами, а целый комплекс, ступив на территорию 

которого, вы попадете в атмосферу той войны. На сегодняшний день аналогов такому музею 

в России нет. На за музейной территории создана обстановка близкая к событиям 12 июля 43 

года, которая передает драматизм тех событий, дает возможность окунуться в атмосферу 



511 
 
реального боя. Наш 60-ти километровый маршрут пройдет мимо центрального братского 

кладбища, где покоятся участники сражения, те, кто себя в бою не пожалел, а родину сберег, 

те, кто не дошел до светлого дня победы. Вспоминая их, мы в который раз убедимся какая 

эта жуткая трагедия – война, сколько жизней молодых она уносит, как горька и непоправима 

эта утрата, и как велик героизм нашего народа, победившего в том, не имеющим себе равных 

по жестокости сражений, выигравшего всю войну, и как корни героизма глубоки в наших 

людях и заложены, может быть, и навечно, если удастся сберечь дух нации… Только на 

нашей Белгородской древней земле, где все – сама история, древняя наша Русь, сколько войн 

по ней прокатилось? Из века в век люди работали и воевали, разрушая то, что создавалось их 

тяжелым трудом, и убивали друг друга. До сих пор не исчезает эта страшная печать 

смертельная бессмысленность, заключенная в войне, как какое-то проклятие над родом 

человеческим. Горю в этом мире нет конца и краю. Подсчитано, что за 5,5 млн лет 

существования жизни на земле, над миром полыхало около 15 тысяч больших и малых войн, 

которые уничтожили 3млрд 640 млн человеческих жизней. Только США за какие-то 200 лет 

своего существования развязали более 190 военных агрессий и продолжают развязывать. За 

минувший 20 век человечество пережило свыше 160 войн, из них самые крупные – 1 и 2 

мировые войны. Если в 1 мировой войне погибло 30 млн человек, то во второй было 

уничтожено примерно 50 млн, из низ 27 млн советских людей. С приходом Гитлера к власти 

возникла угроза всему человечеству. Целью его политики было уничтожение и 

онемечивание отдельных народов. Для достижения этой цели промышленность всей Европы 

работало на фашистскую Германию. 24 октября 1941 года гитлеровские войска заняли 

Белгород, сразу уже установили в городе свои порядки. Уже в первый день на базарной 

площади была установлена виселица, были созданы лагеря военнопленных. Трупы 

расстрелянных и замученных укладывали на телеги, в них впрягали узниках, еще стоящих на 

ногах и под конвоем фашистов и полицаев вывозили в Ближний (где парк Ленина) и Дальний 

(парк памяти) парки, которые фашисты превратили в зоны своих злодеяний. Уничтожали 

фашисты в городе не только людей. Все деревья по соображению чисто военного порядка 

немцами были полностью вырублены. Это был старинный парк, излюбленное место отдыха 

нескольких поколений Белгородцев. Война надолго убила этот парк. К 40-летию победы в 

1984 в парке был установлен памятный знак жертвам фашизма. И на месте казней в память о 

белгородцах была воздвигнута часовня Почаевской Божьей Матери. Гитлеровское 

руководство рассчитывало на кратковременную войну, молниеносную победу «Блиц-крик». 

Но уже в декабре 1941 года враг был остановлен под Москвой. Это было первое 

сокрушительное поражения воинских частей Вермахта, его железной мощи противостояла 

горстка молоденьких подольских курсантов (50 их было), у Дубосеково, в 40 км. от Москвы 
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28 панфиловцев остановили ценой жизни 50 вражеских танков. Уверенность непобедимости 

германских вооруженных сил пошатнулась. Затем шли последующие дли и месяцы войны. 

Новый  год 1943 год принес новую победы в битве под Сталинградом. Это наша победа 

стала началом коренного перелома в ходе ВОВ. В результате успешного завершения битвы 

на Волге, красной армии была освобождена от захватчиков огромная территория. Наши 

войска развернули наступление от балтийского моря до кавказского хребта. Прорвали 

блокаду Ленинграда, освободили много городов, в том числе Орел, Курск, Харьков. В ночь 

на 9 февраля был освобожден Белгород. Но радость белгородцев в освобожденном городе 

была не долгой. Освобожденный город 9 февраля 1943 вновь был занят фашистами 18 марта. 

И вот почему: 

1) город наш освобождали войска воронежского фронта, выдержавшие 200 страшный дней и 

ночей сталинградскую битву, а потом с боями, недосыпая, недоедая, не отдыхая, прошли 

много сотен километров. Противник, отступая, уничтожал не только мосты, но приводил в 

негодность ЖД. Специальный локомотив, проезжая, разрезал шпалы, и дорога разрушалась. 

Подвоз горючего, боеприпасов становился невозможен. 

2) Весна в 1943 пришла ранняя, бурная, уже в феврале валенки, полушубки, шинели 

намокали водой, а тылы наши были далеко на Урале и в Сибири, обмен валенок на сапоги 

задерживался.Войны на столько были ослаблены и утомлены, что как рассказывают 

ветераны: «Арт снаряд, весивший от 3 до 16 кг, не всегда был по силам одному войну». 

Воспользовавшись всем этим вражеское командование создает значительные превосходства 

в военной технике и живой силе, и на узком участке фронта гитлеровцы оттеснили наши 

войска за северный донец и от дворца центра музыкальных искусств – на 40 км. заняла 

позиции 7 гвардейская армия генерала Шумилова, бывшая 64, покрывшая себя славой в 

битве под Сталинградом, пленив армию Паулюса. Потеснили вражеские войска наши в-

части и севернее Белгорода на 12 км. Но многочисленные попытки немцев прорвать оборону 

наших войск в конце марта севернее Белгорода провалились, и понеся большие потери 

противник был вынужден прекратить наступление. Образовавшаяся линия фронта в районе 

Орла, Курска, Белгорода, Харькова стала называться Курским выступом или курской дугой. 

Она углубилась на 200 км на запад и имела большое стратегическое значение. Наши войска 

могли наносить мощные удары по тылам и флангам противника, как со стороны орла, так и 

со стороны Белгорода. Линия Курской дуги протяженностью более 500 км.проходила по 

территории 6 областей, площадью в 65 кв.Км., то есть занимала площадь равную половине 

территории Англии. Стремясь взять реванш в поражении под Сталинградом, и во чтобы то 

не стало восстановить пошатнувшийся авторитет, Гитлер и его генералы развернули 

подготовку к наступательной операции летом 43. Был разработан план наступления, по 
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которому рассчитывалось нанести на Курском выступе встречные удары в направлении 

Курска двумя крупными группировками войск: из района Орла силами армии Центра под 

командованием генерала-фельдмаршалаКлюге, и из района севернее Белгорода силами 

армий Юг, командующий генерал-a Манштейн. Их задача: окружить и отрезать советские 

войска, расположенные на Курском выступе, уничтожить их, затем выйти на Москву, в тыл 

всей центральной группировке всех советских войск. Немецкое командование намечало 

использовать здесь свой излюбленный прием – ударить с севера и юга под основание дуги, за 

4 дня замкнуть кольцо, затем уничтожить окруженных и двинуться на северо-восток на 

Москву и на юго-восток в тыл нашему юго-западному фронту, находившемуся на 

территории Донбасс, провести там новую операцию под наименованием пантера, закрепить 

за собой уголь Донбасса, железную руду Криворожья, выйти к кубанской пшеницы, 

кавказской нефти…все просто и гладко «гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по 

ним ходить» но это гитлеровское командование поймет позже, а пока курский выступ так 

нравился Гитлеру, сулил ему такие надежды, такой выигрыш, что Гитлер его называет 

кинжалом направленным в сердце России. Гитлеровские генералы дали название Цитадель, 

что значит крепость. Германские войска еще ранней весной пытались срезать курский 

выступ, но не смогли тогда преодолеть нашу оборону. Они знали, что наша оборона 

постоянно совершенствуется и получилось, что наши войска стоят как бы в крепости, 

цитадели. Название «Цитадель» должно было насторожить на нелегкий штурм советских 

оборонительных линий, надо отдать должное точности, придуманного Гитлеромплана. На 

самом деле советские войска стояли в крепости. Правда, у нее не было средневековых стен, 

зубцов, башен, но были траншеи, блиндажи, доты, подготовленные орудийные позиции, 

врытые по самые башни танки. Готовясь к наступлению под курском немецкое 

командование провело тотальную мобилизацию. Все мужчины от 16 до 65 лет отправлены 

были отправлены на фронт. А для работы на предприятии военной промышленности были 

отправлены женщины и население, вывезенное из оккупированных стран и военнопленные. 

Все это позволяло германии значительно увеличить выпуск военной технике, в два раза с 

предыдущим годом войну танков, орудий, минометов и почти в два раза самолетов. В 

германии выпускаются новые танки тигры, пантеры, фердинанды; истребитель ФУ190А, 

самолеты и штурмовик хельдшер129. Тигр весит 55 тонн – это сильная машина, высокая 

скорость, надежность; толщина лобовой брони 150мм – ее не берут наши снаряды 

посылаемые пушкой Т34 немецкое командование несколько раз открывало начало Цитадели 

в ожидании прибытия достаточного количества новой техники. Это была самая протяженная 

стратегическая пауза - 100 дней - за все годы войны. О ком, какое значение давали 

гитлеровцы наступлению на Курск свидетельствует приказ Гитлера о наступлении, 
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зачитанный в ночь на 5 июля всему личному составу ударных группировок врага: мои 

солдаты, взывал Гитлер, ваша победа должна еще более чем раньше укрепить во всем мире 

убеждение, что всякое сопротивление германским вооруженным силам в конечном счете 

бесполезно. Колоссальный удар, который будет нанесен сегодня утром советским армиям, 

должен потрясти их до основания. Мощный удар под курском будет последним в этой войне 

и победным для германии. В операции цитадель планируется участие 900-тысячного войска , 

10 тысяч орудий, 2700 танков, 2000 самолетов. К началу июля тут сосредотачиваются 50 

лучших дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных. Те, немногие мирные жители, 

что оставались в городе, вспоминали, какую страшную удручающую картину представляли 

эти дни подготовки противника к наступлению. От количества прибывающих танков 

неделями гудела и дрожала земля, от количества прибывавших самолетов небо было 

темным. К битве готовятся отборные ССосвкие дивизии Райх, Великая Германия, Мертвая 

голова, Адольф Гитлер. Гитлеровская команда рассчитывала на сокрушающую победу, 

которая затмила бы нашу победу над Сталинградом. Отсутствие второго фронта в Европе 

позволило фашистской германии сосредоточить свои основные силы на восточном фронте. 

Советское командование стало перед вопросом: наступать или обороняться? К лету 1943 

красная армия была способна первой начать наступление. Ей принадлежала стратегическая 

инициатива, она имела превосходство в силах и средствах. Однако, советское командование, 

тщательно взвесив, изучив обстановку приняло решение встретить наступление противника 

огнем всех видов оружия, в глубокоэшелонированной хорошо организованной обороне 

измотать и обескровить мощные танковые группировки врага в оборонительных боях, а 

затем перейти в наступление и завершить их разгром. Курский выступ занимали войска двух 

советских фронтов – центрального, командующий – генерал армии Константин 

Константинович Рокоссовский и воронежского – командующий – генерал армии Ник. 

Федорович Ватутин. В тылу восточнее Курска, был сосредоточен стратегический резерв 

ставки степной фронт (генерал полковник Иван Степанович Конев), готовый как к обороне, 

так и к наступлению. Для координации действия этих трех фронтов ставка верховного 

главнокомандования направляет в район курского выступа своих представителей маршалов 

советского союза – Жукова и Василевского. Прошло то время, когда немецко-фашистские 

войска начинали наступление, имея тройное численное превосходство. Теперь сила была на 

нашей стороне. Наша армия обладала теперь богатейшей техникой, не уступавшей ни по 

качеству, ни по количеству боевым средствам врага.  В курской битве всего у нас было 

больше. Людей в составе центрального и воронежского фронтов насчитывалось 1млн 300 

тыс. 19300 орудий и минометов, 3300 танков, 2050 самолетов и у степного фронта 580 тс 

бойцов, 9 тыс. орудий, 1600 танков, 400 самолетов. Но какими бы укреплёнными не были эти 
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оборонительные рубежи, самая главная линия обороны проходила через сердце и душу 

советских людей, это поэтому не покладая рук, не считаясь ни с какой усталостью и 

трудностью, дорожа буквально каждой минутой, вблизи переднего края обороны работали 

войска, в тылу население освобожденных районов Курской, Воронежской, Орловской, 

Харьковской областей работа была проделана огромная: вырыты траншеи, ходы сообщений, 

за 32 дня была построена стратегически важная ЖД. 

1 июля 1943 в ставке Гитлера состоялось совещание немецких генералов, которые должны 

были командовать операцией цитадель и было определено время ее начала – 5 июля. 

Советские войска были приведены в боевую готовность. Надо было очень точно знать не 

только день начала наступления врага, но и час. Дело в том, что наше командование 

намерено было провести упреждающую арт подготовку. Тысячи орудий и минометов 

должны были обрушить свой огонь на вражеские позиции в тот момент, когда пехота 

противника соберется в передние траншеи, изготовившись к броску, когда сгрудятся танки 

на исходных позициях, немецкие артиллеристы выйдут из укрытий к орудиям. 

Командующий артиллерией фронта получил приказ обрушиться на врага всей мощью 

запланированной для этой цели средств. В 2:20 минут советская артиллерия открыла огонь 

по переднему краю, противник был застигнутврасплох, не понимая, что происходит. Враг 

решил6 что советские войска перешли в наступление и больше 3 часов понадобилось 

фашистов, чтоб собраться с духом и начать наступление, вместо запланированных на 3 часа, 

в 5:30 минут под Орлом начали наступление фашисты и в 6 часов утра под Белгородом. И 

здесь по взгорьям, полощинам узким, к нам двинулась фашистская орда, чтоб кровь пролить 

на мостовые Курска, на наши села, нивы. Города – великая битва началась, земля окуталась 

дымом и гарью. Небо потемнело от самолетов. В атаку двинулись танки врага, группами от 

70 до 200 машин. Впереди шли тигры, за ними на большой скорости пантеры, за танками 

пехота на броне транспортерах и их прикрывали штурмовые орудия фердинандов, очень 

сильный удар обрушился на охранение, расположенное на южном склоне ерека. Когда танки 

прорвались на расположение батальона капитана покат, он обратился по рации к командира 

полка: дайте огонь на меня; с помощью подкрепления противник был откинут назад, наши 

подразделения продолжали удерживать позиции на высоте 209.5 до середины дня. Только в 

первый день вражеского наступления введено в бой на обоянском направлении введено до 

700 танков, они рассчитывали узкими танковыми клиньями прорвать нашу оборону и в 

течении 2-3 дней кратчайшим путем выйти к Курску, но не 2-3 дня, как 

рассчитывалфельдмаршал Манштейн, и не 4, как намечали гитлеровские генералы – 50 дней 

и ночей на громадной территории громыхала огненная битва, даже отдельные сражения 

битвы на курской дуге затмевали порою многое из того, что знала мировая военная история. 
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На всем участке наступления разгорелись яростные бои, столько держались советские 

войны, артиллерия бой прямой наводкой, десятки стальных машин врага подрывались на 

минах и фугасах. Только в первый день более 100 танках подорвались на минах, противник 

нес огромные потери. Но продолжал атаки; весь день шли ожесточённые бои, особенно 

жаркие бои развернулись вдоль шоссе Белгород-Обоянь, где держали оборону части и 

соединение шестой гвардейской армии генерал-лейтенанта И. М. Чистяковым. Главный удар 

по обороне 6 гвардейской армии наносил 48 танковый корпус СС, второй танковый корпус 

СС повел наступление в стык 52 гвардейской армии и 375Уральской стрелковой дивизии, 

одновременно противник огромной танковой группировкой с мотопехотой при поддержке 

200 самолетов атаковал центр обороны 52 гвардейской армии. Войска 6 гвардейской армии 

оказали врагу упорное сопротивление, отстаивая каждую пять родной советской земли. 

Боевое ядро 6 гвардейской армии составляли защитники Сталинграда и Москвы, железной 

стеной стояли они на Белгородской земле проявляя исключительное мужество и массовый 

героизм. На южном фасе Курской дуги враг встретил упорное сопротивление наших воинов - 

советские солдаты, истекая кровью, оказывали врагу яростное сопротивление. Их 

неслыханная стойкость, их невиданное упорство парализовывали гитлеровские войска. Здесь 

был проявлен массовый героизм наших воинов, они стояли насмерть, сражались до 

последней возможности, гибли, но не давали врагу прорваться. Наши войны мужественно 

отражали все атаки неприятеля. Особенно отличились солдаты 9 роты, которой командовал 

гвардии лейтенант Белоконов. Его войны отбили несколько атак противника. Лейтенант 

Белоконов и его гвардейцы приняли клятву: «Ляжем костьми, но не отдадим врагу родной 

земли». Они подверглись сильной бомбежке, их позиции перепахивала неприятельская 

артиллерия, их утюжили тигры и пантеры. Ведя бой в окружении, солдаты 9 роды бились до 

последнегобиения сердца. Они все погибли в соружием в руках, но не сдались ненавистному 

врагу.  После того, как противник смял правый фланг обороны 375 стрелковой дивизии, ее 

части заняли новый рубеж; вдоль обоянского шоссе, фронтом на запад, чтобы не допустить 

танки гитлеровцев в Шопино. Однако, 6 июля около 40 танков неприятелей ворвались в 

Шопино и 10 из них начали приближаться к высоте 225-9, где находился наблюдательный 

пункт старшего лейтенанта Марка Федоровича Тульчинского, который предпочел смерть 

плену. Он вызвал огонь двух дивизионов на себя, вскоре над высотой бушевал смерч огня. 

Герой погиб, но фашисты дорого заплатили за его смерть - 10 танков неприятеля горели на 

высоте у хутора Калинин. Стрелковая рота Ивана Менькова и рота автоматчиков лейтенанта 

Антонюка и другие подразделения поднялись в контратаку и отбросили гитлеровских 

автоматчиков. Бессмертные подвиги в боях проявляла и наша гвардейская пехота. Все это 

пространство между ереком, где начиналась курская битва и Крапивенскими дворами, 
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представляла собой огненное поле сражения. Крапивенские дворы несколько раз переходили 

из рук в руки. На этих рубежах, отстаивая честь, свободу и независимость нашего отечества, 

тысячи наших воинов отдали свои жизни. А жизни эти были очень короткие – средний 

возраст бойцов воронежского и центрального фронтов – 18-21 год. По теперешнему, это 

мальчики только начинающие жить, прожившие так мало, мало, если просто умереть 

человеку, но как же значительна была эта их коротенькая жизнь, отданная в защиту 

отечеству. «Мы были высоки, русоволосы, вы в книгах прочитаете как миф о людях, что 

ушли недолюбив, недокурив последней папиросы», - писали они сами они сами о себе в 

своих предсмертных дневниках. Сколько их таких российских мальчиков стояло насмерть, 

горело в танках, идущих на таран с вражескими тиграми, направлявших горящий самолет на 

воздушный таран с самолетами противника, неудержимо мечтавших только ободном – 

поскорее уничтожить ненавистного врага, дойти до Берлина, и с победой вернуться домой. 

Но путь на запад, путь к берлину отмечен наспех насыпанными холмиками, фанерными 

звездами, если успевали деревянным обелиском… Нет ни одного большого города, ни 

малого села, где бы не было братской могилы. Мы с вами подъезжаем к центральному 

братскому кладбищу, слева за деревьями могилы тех, кто навсегда остался на этой земле, 

ценой своей жизни защитив ее от жестокого врага. На кладбище покоится около 3 

тысячивоинов 6 гвардейской армии. Установлено только 1280 имен. Там 41 братская и 10 

одиночных могил. Спят вечным снов солдаты и офицеры, сыновья и дочери 38 народов 

нашей страны и теперешнего ближнего зарубежья, все те, кто до последнего патрона, до 

последнего удара сердца, мужественно сражались с врагом за свободу и независимость 

нашей родины, за право жить в своей стране, говорить на родном языке.  

Войны, расставаясь с погибшими, еще яростнее вступали в бой с врагом, чтобы отомстить и 

за погибшего друга, и за себя. Несмотря на свои значительные потери и в живой силе, и 

боевой технике и ощущая на своих потерях яростное сопротивление наших бойцов и 

несгибаемую стойкость, противник все еще не оставляет мысли пройти штурмом к Обояни. 

Командующий группой армии Юг фельдмаршал Манштейн ставил на карту все, чтобы 

сокрушить оборону советских войск на южном фасе и соединиться с Орловской ударной 

группировкой фельдмаршала Клюги восточнее Курска. Стоял несмолкаемый грохот от 

разрывов снарядов и бомб. Стонала земля и дрожало небо. Клубы дыма и фонтаны поднятой 

земли заслонили солнце. Враг уже предвкушал победу. По вражеским танкам и мотопехоте в 

упор били танки и артиллерия, противотанковые ружья. Врага штурмовали летчики второй 

воздушной армии генерала-лейтенанта авиации С. А. Кросовского. Надежно они защищали в 

небе наши наземные части. Летчики ассы И. Кожедуб, Георгий Береговой, Александр 

Горовец. А на земле легендарные катюши приводили в ужас немецко-фашистских 
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захватчиков. Кормили огненную кашей совсем непрошенных гостей. Гвардейские минометы 

появлялись там, где их не ожидал враг и наносили ему колоссальные потери, часто ведя 

огонь с открытых огневых позиций. В Курской битве 920 извергающих огонь боевых машин 

БМ13 отбивали в день по10923 вражеских боевых атак, после могучей песни катюш 

мощного залпа всех прибывших дивизионов в безоблачном небе образовывался гигантский 

шатер. Наши войска бросались в атаку и быстро овладевали оборонительным рубежом 

противника. Прославленные катюши пользовались огромной популярностью у наших 

солдат, а на врага наводили ужас. Во многих песнях воспета бойцами с сердечным теплом 

боевая и надежная катюша, пелась о ней и в песне на слова поэта М. Исаковского «и на 

море6 и на суше, по дорогам фронтовым. Ходит русская катюша, ходит шагом боевым». На 

земле великой битвы у обочины дороги, где немецкие войска наносили главный удар на 

Курск; в год 30-летия победы боевую легендарную катюшу, как живой свидетель – памятник 

курской битвы. (50 огненным дням и ночам) 

  Как памятник монумент победы на 3 ратном полевоздвигнута звонница. Далеко слышен 

звон на монументе, через каждые 20 минут бьет колокол: 1 звон посвящен героям Куликова 

поля,  2 звон солдатам Бородино, 3 звон в память о победе в Прохоровском сражении. Звон 

плывет над бескрайними Белгородскими полями, над землей, где в июле 43 шла величайшая 

по своему размаху и результату битва, произошло невиданное в истории войн – встречное 

танковое сражение. Память об убитых на огненной дуге, отражена и в музеи 3 ратного поля 

Прохоровки. И в единственном в России в петропавловском храме, где вместо икон – имена 

погибших. ПО древне-русской традиции героям создавали памятники и сооружали храмы, 

храмы были символами великих свершений и побед, особенно в ратном деле, в исполнении 

высшего гражданского долга – защите отечества. В память всех убиенных в куликовской 

битве выстроен храм всех святых на Куликовом поле, в память победы над казанским 

ханством был построен Троицкий храм на казанской площади или как называют его в народе 

храм Василия Блаженного; храм Христа спасителя воздвигнут в честь победы над армией 

наполеона. 3 мая 1995 года на средства многих людей и был построен Петропавловский храм 

в Прохоровке, сейчас там вырос целый комплекс и он еще прирастает многими памятниками, 

которые откроются к 70-летию победы. Есть в России такие места по которым с волнением 

ходят, и священными их неспроста называют в народе. Вот таким священным местом на 

Белгородчине является в буквальном смысле слова политое кровью  Прохоровское поле, 

которое вошло в сознание людей, как 3 поле ратной славы, символ побед и мужества, 

глубокой печали Россиян по своим сыновьям, сложившим голову за свободу и счастье 

грядущих поколений.  
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23 июня 1941 года территория Белгородчины объявлена на военном положении. Партийные 

органы, Советы развернули широкую организаторскую работу для успешного проведения 

призыва в Красную Армию. Из Белгорода, Старого Оскола, Прохоровки - отовсюду 

поступали сообщения о том, что наряды по мобилизации выполняются в срок, в военных 

комиссариатах тысячи заявлений от граждан, особенно молодежи, с просьбой 

добровольцами послать их на фронт. Матери давали наказ сыновьям с честью выполнять 

воинский долг перед Отчизной. С самого начала Великой Отечественной войны партийные 

организации Белгородчины развернули работу по мобилизации усилий, трудящихся на отпор 

врагу, перестройке народного хозяйства на военный лад.  

В июльские дни на территории Белгородчины началось формирование 299-й стрелковой 

дивизии, которая в августе выступила на фронт. Она обороняла Тулу, пронесла боевое знамя 

от Сталинграда через огненную Курскую дугу до рубежа Победы.Славный боевой путь 

прошла 185-я стрелковая Панкратово-Пражская дивизия. В честь ее на 116-м километре 

шоссе Москва—Ленинград установлен монумент славы - знаменитая «Катюша». На 

постаменте надпись: «Отсюда, остановив врага, части 185-й стрелковой дивизии в декабре 

1941 года перешли в наступление, освобождая родную землю от немецко-фашистских 

захватчиков». 

Положение на фронтах было сложным и тревожным. Гитлеровские войска приближались к 

нашему краю. Партийная организация принимает чрезвычайные меры,13 сентября 1941 года 

Курский обком партии объявил мобилизацию коммунистов и комсомольцев. В Томаровском 

районе с 20 августа по 15 октября был сооружен противотанковый ров, в работах 

участвовало четыре тысячи колхозников, они вырыли 240 тысяч кубометров земли. 

Собрание шебекинского районного партактива 13 сентября определило ряд боевых задач, в 

том числе: «устраивать засады ополченцев с гранатами и бутылками с бензином и горючей 

смесью для уничтожения танков, автомашин и фашистов на стоянках и на путях их 

следования». Одновременно партийные комитеты повели энергичную работу по созданию 

партизанских отрядов для борьбы в тылу врага. В октябре 1941 года были организованы 
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Белгородский, Большетроицкий, Грайворонский, Шебекинский, Титовский, Микояновский, 

Сажненский, Томаровский и другие отряды народных мстителей. Закладывались базы 

боеприпасов, оружия, продовольствия, создавались подпольные группы. 

Осенью 1941 года западная часть нашего края была оккупирована немецко-фашистскими 

захватчиками. С первых же дней оккупации здесь вспыхнуло, разгораясь, пламя 

партизанской борьбы. Отсутствие сплошных лесных массивов не позволило создать крупные 

отряды — они были небольшими, подвижными, но их частые и дерзкие удары наносили 

значительный урон противнику, держали его в страхе, в постоянном напряжении. 

В конце июня 1942 года наш край был полностью оккупирован, фашистский террор еще 

более усилился и продолжался до изгнания гитлеровской армии с белгородской земли. Его 

кровавые следы — в каждом городе, каждом селе. 

В январе 1943 года Воронежский фронт (командующий генерал-лейтенант Ф. И. Голиков) в 

трудных условиях (снежная зима, бездорожье) успешно провел наступательные операции, 

нанес сокрушительные удары по превосходящим силам врага. Командование Воронежского 

фронта создало ряд мощных ударных группировок и во взаимодействии с Юго-Западным 

фронтом приступило к осуществлению Острогожско-Россошанской операции. Было 

уничтожено более 15 дивизий врага, а 6 дивизиям нанесено тяжелое поражение. Войсками 

Воронежского фронта взято в плен более 86 тысяч солдат и офицеров противника, 

освобождено до 3 тысяч населенных пунктов, в том числе город и железнодорожный узел 

Валуйки, село Уразово. 

5 февраля 1943 года был освобожден Старый Оскол, а затем и горняцкий поселок им. 

Губкина. 

Наступление войск Воронежского и Юго-Западного фронтов стремительно нарастало, враг 

изгонялся с захваченной им территории. 9 февраля 40-я армия освободила Белгород. В боях 

за город было уничтожено до двух полков противника, взято свыше тысячи пленных, 

захвачено 10 танков, 8 железнодорожных эшелонов, более 10 складов. 

В феврале вся территория нашего края была освобождена от фашистских захватчиков, части 

Красной Армии продвигались на запад по украинской земле. Наступление советских войск 

охватило все южное крыло фронта. Чтобы спасти положение, гитлеровское командование 

перебросило на Левобережную Украину из Западной Европы несколько дивизий, направило 

маршевые батальоны, спешно снятые с других участков фронта. «Врагу удалось создать на 

харьковском направлении значительное превосходство в силах и средствах: в людях в 2 раза, 

в артиллерии — в 2,6 раза и в танках — в 11,4 раза». Противник предпринял 

контрнаступление. 14 марта вражеские войска окружили Харьков, 18 марта они снова 

захватили Белгород. 
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Ставка Верховного Главнокомандующего выдвинула навстречу противнику 1-ю танковую 

армию генерал-лейтенанта М. Е. Катукова, в сторону Обояни — 21-ю армию, а в полосу 

Воронежского фронта — 64-ю армию, прибывшую с берегов Волги. Противник был 

остановлен, фронт стабилизировался, приняв очертание дуги, которая получила название 

Курской. На ее южном фасе — Белгород, на северном — Поныри. Позиции советских войск, 

находившихся на Курском выступе, давали возможность нанести по противнику фланговые 

удары, но в то же время такое очертание нашего переднего края на этом участке фронта в 

известной степени было выгодным и для врага. Все это реально было оценено советским 

командованием при планировании дальнейших наступательных действий. 

Советские войска, заняв преднамеренною оборону, готовились к предстоящим боям: на 

орловско-курском направлении Центральный фронт, на белгородско-курском — 

Воронежский фронт (командующие — генерал армии К. К. Рокоссовский, генерал армии Н. 

Ф. Ватутин). В их тылу были сосредоточены войска Степного фронта (командующий — 

генерал-полковник И. С. Конев), находившиеся в стратегическом резерве Ставки. 

Противник сконцентрировал на направлении Орел, Курск и Белгород до 50 процентов танков 

и 70 процентов самолетов, действовавших па советско-германском фронте, крупные силы 

пехоты, артиллерии. Соединения Воронежского и Центрального фронтов были в боевой 

готовности и накануне летнего наступления врага превосходили его в людях в 1,4, в 

артиллерии — в 1,9, в танках и самоходных артиллерийских установках —в 1,2 раза. В 

районе Курского выступа была создана глубокоэшелонированная оборона (до 300 

километров): построено восемь оборонительных полос. Только па Воронежском фронте 

было установлено 593 километра проволочных заграждений, отрыто 83 912 стрелковых, 

пулеметных окопов и окопов для противотанковых ружей, построено 17 505 убежищ и 

землянок. Длина траншей и ходов сообщения достигла 4240 километров. Была создана 

система минно-взрывных заграждений. Быстрыми темпами восстанавливались 

железнодорожные пути, грунтовые дороги, мосты. 

События на южном фланге Курского выступа развивались следующим образом. Во второй 

половине дня 4 июля 1943 года части 4-й немецкой танковой армии после артиллерийского 

налета и ударов авиации напали на подразделения боевого охранения б-й гвардейской армии 

севернее Белгорода и несколько приблизились к нашему переднему краю в районе села 

Драгунского. Вскоре стало известно, что противник перейдет в наступление 5 июля в три 

часа утра. В 22.30 была проведена мощная артиллерийская контрподготовка в полосе 6-й 

гвардейской армии. На рассвете 5 июля артиллеристы 6-й и 7-й гвардейских, а также 13-й 

армий нанесли по врагу огневой удар. Внезапность наступления гитлеровских войск была 

сорвана. Противник понес большие потери, но, несмотря на это, не отказался от 
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осуществления своего плана, утром 5 июля перешел в наступление против войск 

Воронежского и Центрального фронтов на южном и северном фасах Курского выступа. 

Завязались ожесточенные бои. 

Боевое мастерство и доблесть проявили советские летчики. Только 6 июля 2-я воздушная 

армия совершила 892 вылета, провела 64 боя и сбила около ста самолетов врага1. Советская 

авиация завоевала господство в воздухе.  

Советские воины разных родов войск с честью выполнили задачу — измотать противника в 

оборонительных боях, чтобы затем перейти в решительное контрнаступление. Так было на 

обоянском, так было и на корочанском направлениях. 7-я гвардейская армия, сражаясь 

южнее и восточнее Белгорода, остановила группировку «Кемпф» на подступах к реке Корень 

и тем самым сорвала вспомогательный удар противника в сторону Корочи. 

Мужественно обороняли рубежи восточнее Белгорода 81-я, "73-я, 15-я, 94-я и другие 

стрелковые дивизии 7-и гвардейской армии. 

Противник был остановлен и на северном фасе Курской дуги, но не прекращал своих 

попыток прорваться к Курску. 

Потерпев поражение па покровских и яковлевских рубежах, немецкое командование решило 

направить новый удар на Прохоровку, чтобы с востока обойти город Обоянь и прорваться к 

Курску. 9 июля Ставка Верховного Главнокомандования приказала «командующему 

Степным округом выдвинуть на курско-белгородское направление 4-ю гвардейскую, 27-ю и 

53-ю армии; 5-я гвардейская и 5-я гвардейская танковая армии поступили в подчинение 

командующего Воронежским фронтом»1. 

12 июля, когда начали наступление Брянский и левое крыло Западного фронта, под 

Прохоровкой паши войска нанесли по врагу мощный контрудар. В нем основную роль 

играли 5-я гвардейская танковая армия генерала П. А. Ротмистрова и 5-я гвардейская армия 

генерала А. С. Жадова. Это был встречный бой огромных танковых масс. С обеих сторон в 

нем участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. «Сражение длилось до позднего 

вечера, — вспоминает П. А. Ротмистров. — Сцепившиеся в одни гигантский клубок, танки 

уже не могли разойтись. Бронебойные снаряды советских танков пробивали броню танков 

противника. При этом взрывались находившиеся внутри танков боеприпасы, а это влекло за 

собой зачастую и срыв башен. На поле боя горело свыше сотни танков и самоходных 

орудий». 

В сражении под Прохоровкой воины всех родов войск показали высокую боевую выучку, 

образцы стойкости и героизма. Вермахт потерял до 400 танков. Войска противника, 

продвинувшись в сторону Курска на 35 километров, были окончательно остановлены, а 

затем под ударами Воронежского фронта начали отходить в сторону Белгорода. 
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Наступательные бои развернула и 7-я гвардейская армия. Операция «Цитадель» потерпела 

полный крах. Советские войска к 23 июля вышли на рубежи, которые занимали до 5 июля, и 

стали энергично готовиться к контрнаступлению па белгородско-харьковском направлении 

(операция «Полководец Румянцев»). Оно началось 3 августа при участии Воронежского и 

Степного фронтов. 

Противник превратил Белгород в сильный опорный пункт сопротивления. Штурм вражеских 

позиций начался утром 5 августа. С севера двинулись соединения 69-й армии. Части 1-го 

механизированного корпуса, наступая западнее города, перерезали шоссейную и железную 

дороги па Харьков. 7-я гвардейская армия угрожала противнику с востока и юга. После 

упорных уличных боев 5 августа Белгород был освобожден. В этих боях особенно 

отличились 89-я гвардейская, 305-я стрелковая дивизия, 23-й гвардейский 

бомбардировочный авиационный полк, которым было присвоено почетное наименование 

Белгородских. В тот же день был освобожден и старинный русский город Орел. В честь 

одержанной знаменательной победы в столице Родины Москве прогремел первый салют: 

двенадцать залпов из 124 орудий. 

Наступление наших войск развивалось нарастающими темпами. Только 7 августа было 

освобождено более 70 населенных пунктов, в том числе слобода Борисовка и город 

Грайворон. Крупное поражение нанесено противнику при ликвидации томаровско-

борисовской группировки вражеских войск; было разгромлено 4 дивизии вермахта, 

захвачено более 100 танков, около 100 орудий, несколько воинских эшелонов, свыше 500 

пленных. 

Воронежский и Степной фронты, освободив Белгородчину от фашистских оккупантов, 

вступили на землю Украины и 23 августа изгнали гитлеровцев из Харькова. Так завершилось 

одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны — Курская битва. 

Наступление Красной Армии продолжалось. 1943 гол стал годом коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны. 

В итоге Курской битвы разгромлено 30 вражеских дивизий, вермахт потерял около 

полумиллиона солдат и офицеров, полторы тысячи танков, 3 тысячи орудий, более 3,7 

тысячи самолетов. Эти колоссальные потери оказались для противника невосполнимыми. 

«Гигантская битва на Орловско-Курской дуге летом 1943 года сломала хребет гитлеровской 

Германии и испепелила ее ударные бронетанковые войска. Всему миру стало ясно 

превосходство нашей армии в боевом мастерстве, в вооружении, в стратегическом 

руководстве». 
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Борисовка… Мой родной поселок… Моя маленькая Родина. Часть огромной страны, по 

которой война прошлась коваными сапогами, оставив многочисленные памятники жертвам, 

героям, солдатам, простым труженикам. Многие из них  - мои земляки – удостоены высоких 

правительственных наград, девятерым из них присвоено звание Героя Советского Союза. 

Весна… Знакомая дорога в школу, по которой я прохожу каждое утро…  Все утопает в 

цветах, как когда-то давно в мае 1945 года… Любимая школа… Уже восемь лет она носит 

гордое имя Героя Советского Союза Анатолия Михайловича Рудого. 

Старший лейтенант Анатолий Рудой был назначен командиром эскадрона 58-го 

гвардейского кавалерийского полка прославленной в боях 16 - ой гвардейской 

кавалерийской дивизии. В 1943 году дивизия заслужила почётное звание Черниговской. 

Анатолий Михайлович Рудой писал своей жене: «… проехали много сёл, хуторов, станций, 

где был проклятый немец. Есть сёла, в которых нет никаких признаков жизни, всё разорено, 

сожжено…  Посмотришь на всё, сердце кровью обливается. Буду бить их, проклятых 

гадов…» То, что творили фашисты на нашей земле, вызывало у наших солдат и офицеров 

отчаянную ненависть. Зло должно быть наказано! И наказание это неотвратимо. Возмездие 

имело облик нашей армии, нашего народа, облик Героев, таких как наш Анатолий 

Михайлович. Вместе со своим полком продвигался он на запад, громя фашистов. За умелое 
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командование эскадроном и личное мужество получил боевые награды. 

 
«Рис. 1 Герой СССР А. М. Рудой» 

18 сентября 1943 года советские войска нанесли внезапный удар по обороне противника на 

реке Десне в районе села Змитнева. Командующий  61-ой армией дал задание 7-му 

гвардейскому кавалерийскому корпусу провести рейдовую операцию. В авангарде 16-ой 

кавалерийской дивизии – 58-ой гвардейский кавалерийский полк. Впереди полка – самое 

лучшее подразделение – 4-й эскадрон гвардии старшего лейтенанта А.М. Рудого. Бой за 

Сосновку и Мену. Умелым манёвром эскадрона гвардии старшего лейтенанта Рудого был 

обеспечен успех боевой операции по освобождению города Мены. Короткий отдых, и 

эскадрон снова выполняет боевое задание: наступать в направлении села Гусавки. В числе 

первых эскадрон входит с боем в город Чернигов. На груди офицера засиял орден Красного 

Знамени. Нам известно, что Рудой Анатолий Михайлович награждён за боевые операции 

двумя орденами: орденом Отечественной войны I степени и орденом Красного Знамени. 

  

Осенью 1943 года  одним из главных огневых рубежей противника был Днепр, который надо 

было, во что бы то ни стало преодолеть. На правом берегу Днепра немцы построили мощную 

оборонительную систему. 

 О боях за Днепр пишет в своей книге «На огненных рубежах» башкирский писатель, 

однополчанин Рудого, Ахтям Ихсан: «На передовой позиции был эскадрон старшего 

лейтенанта Рудого… Задача Рудого – провести разведку и подготовиться к переправе. 

«Пулемётчики лейтенанта Давлатова пригнали две лодки и готовят плоты для переправы 

станковых пулемётов», - доложил Рудой подполковнику Кусимову, командиру 58-го 

гвардейского кавалерийского полка. Подполковник Кусимов определил конкретную задачу 

эскадрону Рудого – днепровская коса, плацдарм, который нужно взять и удерживать…» 

Позднее Т. Кусимов вспоминал: «Наша гвардейская часть скрытно подошла к Днепру... 

Первыми под ураганным огнём противника высадились на противоположный берег солдаты 
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подразделения гвардии старшего лейтенанта Анатолия Рудого. Мужественный офицер 

уверенно вёл подчинённых в бой на врага. Завязалась ожесточённая схватка. Советские 

бойцы, воодушевлённые примером командира, ворвались в первую траншею и выбили 

оттуда гитлеровцев. Плацдарм был захвачен… Утром фашисты начали предпринимать 

яростные атаки, пытаясь сбросить нас в реку. Но гвардейцы стойко защищали захваченный 

рубеж… На одном из участков создалось критическое положение… И вот в этот момент 

офицер Рудой выскочил из траншеи и вступил в рукопашную атаку. За командиром 

бросились солдаты, штыками и прикладами они громили гитлеровцев». Победа была за 

нами. 

За этот подвиг Рудой Анатолий Михайлович  был представлен к званию Героя Советского 

Союза. Гордость переполняет мое сердце оттого, что родная Борисовская земля рождала 

таких Героев, как Анатолий Михайлович Рудой. 

 
«Рис. 2 Открытие памятной доски на здании школы и присвоение Борисовской школе №1 

имени Героя Советского Союза А.М. Рудого» 

Стела Землякам 

«Пусть останется в строю, Кто за Родину свою Хочет жить и пасть в бою С мужеством 

героя» На улице Рудого, с согласия и при поддержке населения, было решено установить 

памятник, посвящённый не только погибшим воинам при освобождении Борисовки, но и 

погибшим в войне за Родину жителям улицы Рудого. Вот почему на построенном памятнике 
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– своеобразной стеле - можно увидеть наряду с такими надписями, выполненными из 

металла и закреплёнными там, как «Герой Советского Союза Рудой Анатолий Михайлович, 

1912-1943 гг.», «Здесь покоится прах лейтенанта Ращупкина П.М.», такую как «Жителям 

улицы Рудого, павшим смертью храбрых посвящается» с перечислением 46 фамилий 

жителей улицы, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны. 

Нынешние жители тепло отзываются о проводимой тогда работе по увековечению памяти 

земляков, уточнению и установлению имен погибших К.К. Чаусовой, А.И. Митровым и 

другими. Это были инициативные люди. Кстати, такой памятник, посвящённый своим 

жителям, может быть один в округе. Открытие памятника происходило 6 августа 1980 года. 

На этой же улице Рудого у бывшего здания, где родился Герой Советского Союза Анатолий 

Михайлович Рудой, находится памятник с надписью: «Здесь родился и жил герой 

Советского Союза Рудой А.М., павший смертью храбрых». Анатолий Михайлович был 

уроженцем посёлка, впоследствии – лейтенант, кавалерист. Героический подвиг совершил 

при форсировании Днепра. Погиб в январе 1943 года и 15 января 1944 года Указом 

Президиума Верховного совета СССР, посмертно присвоено звание героя Советского Союза. 
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«Рис.3 Стела Землякам» 

Стела «Звезда» 

Видя плохое состояние обелиска на перекрёстке улиц Коминтерна и Первого Мая, 

тогдашний председатель Борисовской МПМК Ф.Д. Куликовский в 1979 году проявил 

инициативу – организовал у здания своей конторы строительство мощной железобетонной 

стелы, планируя к ней перенести останки солдат, захороненных через дорогу, где стоял 

старый обелиск. На стеле, стоящей и сейчас, есть надпись из литых в металле слов: «Ценою 

слёз и материнской боли, война была оплачена сполна, мы память павших чтим и не 

позволим, чтоб разразилась новая война». Фёдор Дмитриевич вспоминал: «Хотелось сделать 

доброе дело. Здесь было, как показалось, больше места у нового здания. Но одного не учли, 

что переносить останки буквально через дорогу не было смысла, да и не разрешили это 

сделать. Но пусть эта стела будет дополнением к памятному месту, где захоронены солдаты. 

Ведь сделано от чистого сердца». После такого случая продолжал стоять вопрос о замене 

старого обелиска, стоящего на месте захоронения воинов. Он был построен ко Дню 
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Советской Армии, т.е. 20 февраля 1981 года. Несмотря на зиму, митинг был многолюдным, 

его открыла К.К. Чаусова. Примечательно, что стела устроена с подсветкой и в вечернее 

время смотрится величаво, вверху чётко видна пятиконечная звезда – символ воинской 

доблести. На стене у стелы начертаны слова: «Здесь погребены воины, павшие в боях за 

Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и перечислены фамилии, 

освобождавших Борисовку и отдавших жизнь за Родину. Их 12 человек, рядовых и 

офицеров. Но фамилии только тех, кто известен. На стеле есть слова Р.Рождественского, не 

оставляющие равнодушными никого: «Люди, покуда сердца стучатся, помните! Какою 

ценой завоёвано счастье, пожалуйста, помните!» 

 

 
«Рис.4 Стела Звезда» 

 

Танк «Т-34», установленный в память о танкистах 96-й отдельной танковой бригады 

имени Челябинского комсомола 18-й и 19-й танковой бригады 

Сегодня на месте былых сражений установлен памятник советским танкистам, погибшим 

при защите борисовской земли. Решение об увековечивании памяти героев – танкистов было 

исполнено ко дню освобождения посёлка, и памятник открыт в торжественной обстановке 7 

августа 2009 года, на въезде в п.Борисовка, со стороны г.Белгорода. Тридцатьчетверка, 

которая найдена с большим трудом в одной из российских воинских частей, была 

отреставрирована на Борисовском заводе мостовых металлоконструкций. Во время работы 
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по реставрации танка Василий Анатольевич и Александр Анатольевич Алейник, 

просмотрели архивные материалы, беседовали с ветеранами для того, чтобы танк выглядел 

соответственно времени военных лет. Одну из недостающих деталей танка предоставил 

житель села Крюково - Андрей Викторович Золотухин. После реставрации боевую машину 

доставили к месту установки. Мощные краны, с помощью которых танк был установлен на 

пьедестал, были предоставлены одной из организаций ООО «Борисовская зерновая 

компания». Никто не остался равнодушным к судьбе танкистов. На митинг, посвящённый 

этому событию, прибыли почётные гости, ветераны войны и труда, родственники тех, кто 

освобождал наш посёлок от гитлеровской оккупации. Символ войны, самый известный 

боевой советский танк «Т-34» стоит на постаменте при въезде в Борисовку, напоминая о 

погибших здесь при её освобождении весной 1943 года танкистах 96-й отдельной танковой 

бригады имени Челябинского комсомола, 18 и 19 танковых бригад. У каждого из них 

непрожитые дни, годы, неисполненные мечты. За каждой смертью – горе матери, сестры, 

жены, невесты. И всё это ради нас, ныне живущих… Каждое новое поколение будет снова и 

снова обращаться к героическим и трагическим страницам минувшего, воздавать должное 

беспримерному подвигу победителей. 

 
 

«Рис. 5 Танк Т-34» 

Стела "Армиям–освободителям" 

«Фашизм весь мир хотел согнуть дугою, А сам был согнут в Курскую дугу …». У здания 

автостанции 6 августа 1983 года, была открыта памятная стела, посвящённая армиям, 

освобождавшим Борисовку и район в августе 1943 года. На стеле высечена надпись «1943 г. 

7 августа воины 6 гвардейской армии освободили Борисовку от немецко-фашистских 

захватчиков». Орден отечественной войны, отлитый в бетоне, делает это скульптурное 
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сооружение композиционно законченным. На обратной стороне стелы нанесена карта 

ликвидации противника. Огромную помощь в составлении карты была оказана уникальным 

краеведом посёлка Борисовка Иваном Григорьевичем Охрименко. Установлена она была к 

40-летию освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков. Память о 

войне, о жертвах войны … Она набатом стучит в наших сердцах, повелевая не забывать 

подвиг народа, бережно хранить мир, завоеванный ценой миллионов человеческих жизней, 

бороться за него. Вечная благодарность потомков нашим защитникам, отвоевавшим мир на 

земле. не увядают букеты на могилах павших героев, у подножия памятников и обелисков. 

Никто не забыт! Ничто не забыто! 

 

«Рис. 6 Стела армиям-освободителям» 

Братская могила на Усовой горе 

Поисковой работой в конце 70-х годов занимались дети, воспитатели детского дома № 1 под 

руководством энергичного, инициативного человека директора Клары Константиновны 

Чаусовой. Они вели переписку с родственниками погибших воинов, музеями, архивными 

учреждениями. Но наиболее конкретная работа по поиску неизвестных захоронений воинов 

в Борисовке ими проводилась путём обхода улиц, бесед с людьми, которые помнили военное 

время, сами были участниками захоронений погибших воинов. Однажды из бесед с 

женщинами на улице Октябрьской они узнали, что в годы войны в спешке в канаве за 

огородом были захоронены четверо советских солдат. Женщины показали примерное место. 

К сожалению, настоящего ухода за захоронением не было. Поэтому пришлось вести 

раскопки наугад. Вскоре были обнаружены останки воинов, некоторые сохранившиеся, хотя 

в плохом виде, личные вещи солдат. Что-нибудь, рассказывающее о личности воинов найти 
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не удалось. Поэтому они остались безымянными. До этого с помощью старожилов было 

известно о захоронениях погибших воинов на кладбище на Усовой горе. На братских 

могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают, К ним кто-то приносит букеты цветов 

И Вечный огонь зажигает Было принято решение о строительстве в районе Усовой горы на 

Успенском кладбище памятника погибшим воинам, перезахоронении найденных останков 

солдат. Был выбран памятник – усечённая стела, как бы с нисходящим знаменем, на которой 

лежит солдатская каска. Всё это сделано из бетонного монолита с помощью изготовленной 

гипсовой формы и опалубки. У стелы было произведено устройство ниши для захоронения 

урн с прахом погибших солдат, сделано благоустройство и освещение памятника. 9 мая 1978 

года – день открытия памятника. Урны с прахом воинов с улицы Октябрьской были 

доставлены к памятнику на специально оборудованном автомобиле, а потом их несли члены 

бюро райкома КПСС и исполкома райсовета. Всё это сопровождалось постоянной траурной 

мелодией, большой траурной процессией. На всём протяжении подъёма на Усову гору по обе 

стороны дороги стоял почётный караул из числа учащихся школы №1. Открыл памятник-

стелу и выступил первый секретарь райкома КПСС Н.К. Игнатенко. Выступали так же 

ветеран войны Т.И. Каторгин, жительница Борисовки, жена погибшего воина Е.М. 

Молодыко, учащийся школы №1 Андрей Рындин и другие. Урны с прахом опустили в ниши 

под оружейный салют и траурную мелодию и закрыли мемориальной плитой. Минута 

молчания заставила всех подумать о войне, о погибших солдатах. Прозвучал Гимн СССР. 

 
«Рис.7 Братская могила на Усовой горе» 
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Уже в первые дни войны руководством страны принято решение о формировании 

партизанского движения. 29 июня 1941 года вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП 

(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей «создавать в занятых 

врагом районах партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями 

вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, 

дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и так далее». 

Документ был подписан председателем Совнаркома СССР, секретарём ЦК ВКП (б) И. В. 

Сталиным и заместителем председателя Совнаркома СССР В. М. Молотовым. 

Важную роль в обеспечении партийного руководства всенародной борьбой в тылу врага 

сыграло постановление Центрального Комитета ВКП (б) от 18 июля 1941 года «Об 

организации борьбы в тылу германских войск». 

С этого момента начинается работа по формированию партизанских отрядов. 

Комплектовались они главным образом из числа местных рабочих, колхозников, служащих, 

учащихся, работников партийных и советских органов. Основой некоторых партизанских 

отрядов стали истребительные батальоны и подразделения частей народного ополчения. 

Партизанские формирования, несмотря на их разнообразие по своему составу и организации, 

все же имели много общего. Основной тактической единицей являлся отряд, насчитывавший 

в начале войны несколько десятков бойцов, а позже — до 200 и более человек. В ходе 

военных действий многие отряды объединялись в более крупные соединения — 

партизанские бригады (примером бригады на территории нашего края является бригада 

Котовского, в составе которой находились бойцы Корочанского партизанского отряда) 

численностью от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Все, кто вступал в 

партизанские отряды, принимали партизанскую присягу. 

После принятия 18 июля 1941 года Центральным Комитетом ВКП (б) постановления «Об 

организации борьбы в тылу германских войск» в сентябре 1941 года Курский обком партии 

дал указание в райкомы о создании партизанских отрядов. С этого момента горкомами и 

райкомами партии Белгородчины стали создаваться партизанские отряды. Уже в первых 
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числах октября 1941-го были созданы Белгородский, Большетроицкий, Грайворонский, 

Микояновский, Шебекинский, а в ноябре — Сажновский, Томаровский и некоторые другие 

партизанские отряды. К середине октября на территории края было сформировано 15 

партизанских отрядов: Белгородский, Большетроицкий, Беленихинский, Валуйский, 

Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Ладомировский, Микояновский, Сажновский, 

Старооскольский, Титовский, Томаровский, Чернянский, Шебекинский. 

В урочище Батрацкая Дача в сентябре 1941 года был сформирован первый Белгородский 

партизанский отряд под командованием А. А. Полякова. 

В 1942 году, с июня по 27 сентября, в тылу противника действовал второй Белгородский 

партизанский отряд под командованием Р. А. Голосовского. В сентябре 1942-го эти два 

отряда объединились. 

В фондах Белгородского государственного историко-краеведческого музея хранятся 

фотографии и документы, рассказывающие о деятельности партизанских отрядов, 

действовавших на территории белгородского края. Особое место среди них занимают 

присяги партизанских отрядов. Из клятвы Белгородского партизанского отряда: «Я клянусь 

быть верным сыном нашей Родины и вести беспощадную борьбу с изменниками и 

предателями. Я клянусь беспощадно уничтожать немецких оккупантов. Если я нарушу мою 

священную клятву, да покарает меня рука советского правосудия, моя семья несет равную 

ответственность...». Текст любой присяги оканчивался словами: «Кровь за кровь, смерть за 

смерть, за поругательство над мирной жизнью нашей страны, за сожженные села, за 

разрушенные города — смерть немецким оккупантам». 

Белгородский партизанский отряд наносил существенный урон врагу. Всего им за время 

боевых действий с октября 1941-го по ноябрь 1942-го было убито и ранено до 870 солдат и 

офицеров противника. Партизаны распространили среди населения более 40 тысяч листовок, 

вывели из окружения около 1500 бойцов и командиров 301-й Красноярской дивизии. 

Если провести сравнительный анализ состава участников партизанских отрядов, то можно 

отметить, что среди партизан были партийные и советские работники, рабочие и колхозники, 

учителя и учащиеся, врачи, агрономы, в их числе свыше 65 процентов коммунистов. Почти 

полным составом вошли в ряды партизанских отрядов милицейские работники 

Микояновского, Сажновского и Томаровского районов. В ноябре в Валуйском и 

Волоконовском районах из работников областного актива был создан и отправлен к линии 

фронта в Шебекинский район партизанский отряд, который получил название Валуйский. 

Наиболее важной формой борьбы белгородских партизан стали диверсии на коммуникациях 

и военных объектах противника. Ведение разведки вражеского тыла также стало одним из 

основных направлений боевой деятельности партизанских отрядов. 
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Собранная разведчиками информация эффективно использовалась командованием отрядов 

при планировании и проведении боевых операций, а также оперативно переправлялась в 

штабы партизанского движения и войсковых частей, дополняя тем самым сведения о 

численности, вооружении и тактике действий противника, которыми располагало советское 

военное командование. 

Партизанские отряды находились в оперативном подчинении политотдела 21-й армии, части 

которой занимали участок фронта, проходивший по территории нынешней Белгородской 

области. Наиболее активно вели борьбу с оккупантами Белгородский, Микояновский, 

Шебекинский, Грайворонский, Валуйский, Сажновский, Корочанский партизанские отряды. 

Небольшие по составу, они, постоянно маневрируя, наносили чувствительные удары по 

захватчикам, громили гитлеровские гарнизоны, вели разведывательную работу, уничтожали 

линии связи. 

Надо отметить, что из всех партизанских отрядов на территории нашего края Валуйский был 

единственным, просуществовавшим до января 1943 года. Его командиром был Тарас 

Петрович Говоров, бывший директор Валуйской МТС. 

Местами дислокации отряда были Валуйский, Полатовский, Никитовский леса. Там 

закладывались базы вооружения, продовольствия и обмундирования. Об этом отряде маршал 

Советского Союза А. М. Василевский в своих мемуарах писал: «Большую роль при 

освобождении Валуек сыграли местные партизаны, которые по заданию командира 

кавалерийского корпуса Соколова взорвали железнодорожное полотно на участках Валуйки-

Уразово. Фашистам ничего не удалось вывезти из города». В результате действий партизан 

наши части захватили в Валуйках крупные склады с продовольствием и другие ценные 

трофеи. 

Из докладной записки Валуйского партизанского отряда Курскому обкому ВКП (б): «В 

октябре было свалено между станциями Бирючи и Алексеевка под откос три эшелона, 

следовавших на фронт. В результате этого было уничтожено несколько вагонов и задержано 

движение на срок до пяти суток. В начале ноября между станциями Хлевище и Алексеевка 

был свален под откос пассажирский поезд, где было разбито четыре вагона и убито около 

140 фашистских солдат и офицеров. В последующие время было свалено под откос ещё 

шесть поездов». Партизаны отряда Говорова в январские дни наступления 1943 года 

уничтожили около 500 солдат и офицеров противника, около трёх тысяч взяли в плен. 

До сих пор  сохраниласься справка, выданная Т. П. Говорову от 7 февраля 1943 года: 

«Справка выдана лагерем военнопленных Валуек командиру партизанского отряда товарищу 

Говорову в том, что от него в лагерь принято сто девяносто человек военнопленных». Бойцы 

Валуйского партизанского отряда за время действия в тылу врага совершили 12 крушений 
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немецких воинских эшелонов, уничтожив 2 паровоза, несколько десятков вагонов с грузами 

и живой силой, 2 танка, 6 автомашин противника. В результате действий валуйских партизан 

наши части захватили в Валуйках крупные склады с продовольствием. Командир отряда Т. 

П. Говоров и комиссар Д. П. Самсонов были награждены орденами боевого Красного 

Знамени. 

 Партизанское движение на территории временно оккупированных районов областей 

Центрального Черноземья стало составной частью вооруженной борьбы советского народа в 

тылу немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. В целом 

партизанское движение на Белгородчине имело важное военное и политическое значение, 

так как действия партизанских сил нанесли значительный урон живой силе и материально-

техническому оснащению противника, что не позволило утвердиться на белгородской земле 

политике оккупационных властей. 

Более 500 белгородских партизан и подпольщиков отдали свои жизни за свободу и 

независимость Родины. Среди них командир Белгородского партизанского отряда А. А. 

Поляков, комиссар Шебекинского партизанского отряда Д. В. Снопков и другие. За 

мужество и отвагу, проявленные в борьбе с врагом, более 160 партизан Белгородчины были 

награждены орденами и медалями Советского Союза. 
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Юные партизаны-герои: Валентин Котик, Владимир Дубинин, 
Марат Казей 
Подвиг панфиловцев 
 
Я помню. Я горжусь. Мой дедушка Панин Павел Матвеевич 
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4. Война и культура – искусство о войне 
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Баланова Л. А. 
 
Иванилова Е. И. 
 
Иващенко Е. И. 
 
Николенко К. С. 
 
Пузанова В. П. 

Живопись в период Великой Отечественной войны 
 
Искусство в годы Великой Отечественной войны 
 
Фильмы, снятые во время Великой Отечественной войны 
 
Советская культура в годы Великой Отечественной войны  
Выступление концертных бригад на фронте в годы Великой 
Отечественной войны  

342 
 

347 
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5. Война и современность – исторические уроки и итоги Великой Отечественной 
войны 

Бородина К. А. 
 
Бочаров Д. 
 
Голубцова А. Н. 
 
Давыдов В. В. 
 
Жигайло К. Ю. 
 
Левицкая К.М. 
 
Поливанов Г. В. 
 
Рогов Д. 
 
Самохина И. В. 
 
Телятицкий А. Г. 
 
Титов Г. М. 
 
Юрченко А.В. 
 
Якимова А.И. 

Роль школьного музея «Курская битва» в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения 
Военные неудачи Красной армии в начальный период войны 
 
Концентрационные лагеря в годы Второй Мировой войны 
 
Сравнение танков, принявших участие в Курской битве 
 
Награды Великой Отечественной войны  
 
Первый парад Победы в Великой Отечественной войне 
 
Наградная система CCCP  
 
История в массы 
 
Большой дуб 
 
Ветераны душой не стареют 
 
Демографические потери СССР во время Великой 
Отечественной Войны 
Оккупация Ровеньского района и его освобождение Красной 
армией 
Исторические уроки и итоги Великой Отечественной войны 
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6. Белгородчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Веретенников Д. В. 
 
Волкова Е. С.  
 
Данилина К. Е.  
 
Дворниченко Т. С. 
 
Джавакян В. Г.  
 
Жбанов В. А. 
 
Колесников В. А.  
 

Освобождение Белгорода  
 
Строительство железной дороги Старый Оскол-Ржава  
 
Мясоедовское подполье 
 
Краснояружский район в годы Великой Отечественной войны  
 
Журавлиная дорога в прошлое  
 
Село Аверино Губкинского района в годы Великой  
Отечественной войны (по воспоминаниям М.Н. Прасоловой) 
Функционирование военного аэродрома у села Яблоново 
Корочанского района в годы Великой Отечественной войны 

445 
 

450 
 

456 
 

462 
 

467 
 
 

472 
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Косенко М. Д. 
 
Логвинов Е. В.  
 
Моренко А. А.  
 
Пашенко А. Е.  
 
Свириденко А. В.  
 
Семикопенко М., 
Толбатов Д. 
 
Тутаева Д. И. 
 
Черкашин А. С.  
 
Чернухина Е. А. 
 

(по воспоминаниям Г.М. Корзинникова) 
1941. Знамя Советской гвардии 
 
Прохоровское сражение 
 
Томаровка и Томаровский район в годы Великой 
Отечественной войны 
Герои великой отечественной войны, чьими именами названы 
улицы Белгорода 
Безызвестные партизаны Ивнянского района 
 
Памятные места города Белгорода 
 
 
Белгородчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг 
Герой Советского Союза Анатолий Михайлович Рудой.  
Памятники Борисовского района, посвященные героям СССР 
Белгородские партизаны 
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