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В 2020 году исполняется 75 лет Победы Великой Отечественной Войны. 

В реализации боевых возможностей советских войск огромное влияние 

оказала работа тыла, а именно научные изыскания. Главными из которых были 

обеспечение фронта боевой техникой, военных госпиталей лекарственными 

средствами и многое другое. 

Наука в годы великой войны шла семимильными шагами подгоняемая не 

только многочисленными людскими потерями, но и патриотизмом, желанием 

вернуться в дома к близким и родным людям и увидеть их живыми и по 

возможности здоровыми, разрабатывались и воплощались в жизнь проекты, 

рассчитанные на будущее, многие лекарственные средства прошедшие 

полевые испытания на умирающий солдатах, не только поднимали последних 

на ноги, но и помогали им вернуть в строй и продолжать борьбу с 

захватчиками. 

Рассмотрим деятельность ученых-медиков, исследования в области 

медицины в период войны были весьма результативны. В этот период 

решались вопросы как хирургии и терапии, так и эпидемиологии. Большинство 

ученых-медиков работали и проводили исследования на фронтах Великой 

Отечественной. Результаты их работ были широко введены в практику, а 
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открытиями и достижениями, этих несомненно достойных людей, пользуются 

и в современной медицине. 

Огромная химико-фармацевтическая промышленность, созданная в 

довоенное время, была разрушена неожиданный и вероломным нападением 

фашисткой германии, войска которой в первый момент продвигались очень 

быстро по территории советского союза. 

Многие предприятия за частую оказались на оккупированной 

территории, именно поэтому препараты, так нужные перестали выпускаться, 

однако по словам историка П.В. Лопатина в результате срочных мер 

предпринятых советским руководством, на востоке страны выпуск 

лекарственных средств утроился, и были спешно построены несколько заводов 

по выпуску медицинский средств и лекарств. А по заданию научно-

исследовательского санитарного института РККА на фотофабрики в столице 

было организовано производство аммиачного раствора серебра: 2–3 капли 

этого раствора, разведенные в стакане воды, служили хорошим средством для 

промывания ран, лечения диареи и других заболеваний. С начала войны под 

медицинские нужды на крупных мясокомбинатах были запущены линии по 

производству органотерапевтических и других препаратов, удалось также 

наладить выпуски инсулина, фибриновой пленки, адреналина содержащих 

препаратов, анестетиков и т.п. Многие предприятия химической 

промышленности также включились в производство ряда специальных 

препаратов для нужд фронта. 

В тяжелых условиях оказались работники ленинградских предприятий, 

постоянные обстрелы, бомбежки, голод. Но люди не переставали работать и не 

прекращали выпуск лекарственных средств. В 1941 году руководство города 

принесло решение о повышенном выпуске витамина «С» их хвои. Ежедневные 

заготовки хвои достигали до 30 т. Заводы же вышли на 10 кг витамина 

ежемесячно, и это только витамин. Заводы Ленинграда так же умудрялись 

выпускать и ряд других лекарственных сред в поддержку фронта, это были и 

мази, перевязочные материалы. А голодающие ученые проводили все новые и 
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новые исследования вакцин, чтобы те в свою очередь становились 

действеннее. 

В годы Великой Отечественной войны были продолжены научные 

исследования в области фармакологии и фармации, образованы новые научные 

учреждения и фармпредприятия. К примеру, исследования ученых Н.А 

Красильникова и А.И Кореняко в области антибиотической активности 

актиномицетов позволило американскому микробиологу З.А Ваксману 

открыть стрептомицин, в своем интервью Ваксман признал научную 

деятельность советских ученых и их весомый вклад в разработку новых и 

действенных препаратов. 

В 1942 г. в нашей стране под руководством З.В. Ермольевой был получен 

очищенный пенициллин, однако массовое производство нового антибиотика 

удалось наладить лишь после войны. В период же самой войны, использовался 

еще не отчищенный налог этого, порой незаменимого лекарства. Также были 

созданы препараты увеличивающее сроки хранения донорской крови, так 

необходимой в военных госпиталях, так как кровь – «капризна и 

непредсказуема» многие ученые бились над решение этой проблемы, в 

результате были созданы специальные растворы увеличивающее хранение 

крови до тридцати дней, решены вопросы стерильности крови при ее массовой 

заготовке и отправке в далекие госпиталя, получены кровозамещающие 

жидкости, противошоковые под руководством ученых таких как Петров, 

Попов, Астратян и профессор Планельес, который в свою очередь предложил 

растворимый препарат сульфидина для внутреннего и внутримышечного 

введения. Коллектив лаборатории Наркомздрава СССР так же смог вывести 

эмульсии камфоры для внутреннего введения при шоковом состоянии 

пациента. 

В октябре 1942 г. Наркомздрав предложил лечебным учреждениям 

широко применять вновь кровоостанавливающее средство – витамин К3 

(метинон) 
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В том же году было налажено производство пихтовой мази по методу 

доцента Поволоцкого для лечения незаживающих ран. Следует также 

отметить, что в одном из госпиталей Сочи успешно проводилось лечение 

долго не заживающих гнойных ран при помощи окуривания дымом, 

полученным при сухой возгонке свежих сосновых опилок, заложенных в 

специально сконструированный аппарат. А в Самарканде ученым военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова для лечения гнойных ран было 

испытано арчевое масло. В 1942 г. в Перми микробиологами А.В. Пшеничным 

и Б.И. Рейхер на новой основе было разработано производство сыпнотифозной 

вакцины. За эту работу авторы в 1945 г. получили Государственную премию. 

Активная иммунизация населения против сыпного тифа этой вакциной 

позволила избежать эпидемии «сыпняка». 

В том же 1945 г. было изготовлено 102 млн противодизентерийных 

таблеток, 386 тыс. л бактериофага. Активная иммунизация указанными 

средствами позволила успешно бороться с этой инфекцией. 

Особенно заметный вклад в производство сывороток и вакцин в годы 

Великой Отечественной войны внес коллектив Центрального института 

эпидемиологии и микробиологии (ЦИЭМ). Здесь разработали метод получения 

сухого дизентерийного фага, перешли на изготовление поливалентных 

антигангренозных сывороток, предложили новый тип энтеральной 

дизентерийной вакцины и разработали метод изготовления сухого 

теплоустойчивого оспенного детрита. 

Благодаря налаженному выпуску вакцин и сывороток и своевременной 

иммунизации детей в годы Великой Отечественной войны удалось избежать 

высокой заболеваемости скарлатиной, корью, дифтерией, коклюшем и 

паротитом. 

Впервые за всю историю войн удалось избежать смертельных эпидемий. 

Так же нельзя не отметить вклад в науку, который внесли такие известные 

советские ученые как Зинаида Виссарионовна Ермолова и Николай Нилович  

Бурденко которые смогли синтезировать и создать антибиотик, которым мы 
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пользуемся по сей день, на основе антибиотика были созданы пенициллин и 

грамицидин, которые в свою очередь были открыты учеными СССР, а именно 

микробиологами Г.Ф. Гаузе и М.Г. Бражникова. 

Медики и ученные в период великой отечественной войны спасли многие 

жизни, внесли неоценимый вклад в научную мировую деятельность и на годы 

вперед обеспечили свой народ отличными лекарственными препаратами. 

Многие виды операций впервые были применены в годы войны, именно сейчас 

в наше время медики обучаются по книгам написанным кровью и потом тех 

людей, что не жалели ни времени ни сил на помощь своему народу. Многие из 

них награждены посмертно. Но мы обязаны их помнить и чтить их вклад в 

победу в Великой Отечественной Войне. 
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Аннотация. В данной статье затрагивается важная тема Великой 

Отечественной Войны. Проанализировав некоторые дополнительные 

материалы, рассматривается, какова же роль Советского тыла в победе, какие 

особенности вооружения использовались, и через что пришлось пройти 

Советскому народу. Исходя из вышеизложенного, была собрана ключевая 
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информация, для того чтобы заинтересовать окружающих этой серьёзной 

темой и оставить знания в сознании людей. 

This article touches on an important topic of the great Patriotic War. After 

analyzing some additional materials, we consider what is the role of the Soviet rear in 

the victory, what features of weapons were used, and what the Soviet people had to go 

through. Based on the above, key information was collected in order to interest others 

in this serious topic and leave the knowledge in the minds of people. 

 

Ключевые слова и фразы: война, артиллерия, танкостроение, 

строительство, тыловое обеспечение, единый порыв, победа. 

 

Огромный вклад в победу над фашизмом внес советский тыл. 30 июня 1941 

года правительство приняло первый план военного времени – «мобилизационный 

народнохозяйственный план» на III квартал 1941 г. Он является одной из первых 

попыток перевести социалистическую экономику на военные рельсы. Программа 

производства военной техники по сравнению с планом, принятым до войны, 

была увеличена на 26 % [2]. 

В список ударных строек вошли военные предприятия, электростанции, 

предприятия металлургической, химической промышленности и стройки 

железных дорог [2]. 

С началом войны перед строителями встали труднейшие задачи, которые 

надо было решать в кратчайшие сроки.  Им пришлось демонтировать 

оборудование предприятий и возводить новые корпуса на востоке страны, 

восстанавливать разрушенные и строить новые цеха и заводы [1]. Чтобы успешно 

справиться с этим, необходимо было найти новые мобильные организационные 

формы в строительстве. И такие формы были найдены. На базе трестов и других 

строительных организаций были созданы особые строительно-монтажные части 

(ОСМЧ), на которые возлагалось выполнение срочных заданий по строительству 

предприятий и оборонительных сооружений, а также восстановление 

поврежденных в результате военных действий объектов [2]. 
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Известно, какую роль во время войны играла авиация. Наша 

промышленность к началу войны выпускала более 50 самолётов в день. В июле 

1941 года изготовили 1807 самолётов, это около 60 в день. В сентябре 1941 года 

сделали 2329 боевых машин - более 70 в день. На первый план выдвигались 

требования повышения производительности труда, сокращения трудоёмкости 

производства. Широкое распространение получили электросварка, холодная 

штамповка, новые способы склейки деревянных деталей. Всё это, вместе взятое, 

позволило, например, снизить за годы войны трудоёмкость при изготовлении 

штурмовиков вдвое, а время его производства в цехе главной сборки сократилось 

в пять раз [1]. 

Немаловажную роль сыграло танкостроение. Только на Челябинском 

тракторном заводе было изготовлено 18,5 тысяч танков разных марок, 

преимущественно Т-34, 48,5 тысяч танковых двигателей, 170 миллионов 

заготовок мин и снарядов. Тысячи людей самоотверженно трудились на заводе, 

но даже среди них были люди-легенды, о которых знали не только на заводе, но и 

в области и всей стране.  

К таковым можно отнести членов молодежной бригады Василия Гусева, 

делавших коробки передач для грозных боевых машин - танков "Т-34". [1] 

Благодаря усилиям советского народа к середине 1942 года была завершена 

перестройка экономики на военный лад. Важнейшей задачей на протяжении всей 

войны являлось обеспечение питанием, одеждой, обувью и другими вещами 

рабочих и ИТР [2]. В её решении огромную роль сыграла организация в марте 

1942 года по решению ГКО и Совнаркома СССР отделов рабочего снабжения 

(ОРС) на промышленных предприятиях [1]. К лету на востоке страны действовало 

уже 1200 крупных эвакуированных предприятий [3]. При большой помощи со 

стороны руководителей заводов, профсоюзных организаций ОРСы развернули 

огромную работу по созданию и развитию подсобных хозяйств, проведению 

децентрализованных заготовок, организации производства ширпотреба из 

местного сырья и т. д. [1]. 
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Летом и осенью возникли новые трудности, связанные, прежде всего с 

временной потерей южных районов страны и с необходимостью проведения 

эвакуации из угрожаемой зоны. Сложное положение усугублялось тем, что 

созданные резервы в мирное время исчерпаны. Чтобы преодолеть диспропорцию, 

требовалось максимально и рационально использовать внутренние ресурсы. 

Грандиозные задачи встали и перед сельским хозяйством: дать стране и Красной 

Армии продовольствия в достаточном количестве, а промышленность  обеспечить 

сырьем. Однако в первые месяцы войны сельское хозяйство страны понесло 

огромные потери [2]. 

Несмотря на огромные материальные лишения, недоедание, бытовое 

неустройство, советские люди, благодаря самоотверженному изнурительному 

труду и героической стойкости, добились коренного перелома материальной базы 

в ходе войны. Весь народ трудился под девизом: «Всё для ФРОНТА, всё для 

ПОБЕДЫ» [2]. 

В начале 1943 года Красная Армия провела ряд ударов по Германии, что 

определило окончательно поворот событий в пользу СССР. В приказе Верховного 

Главнокомандующего от 23 февраля 1943 года говорилось: «Немецко-фашистская 

армия переживает кризис ввиду полученных от Красной Армии ударов, но это 

еще не значит, что она не может оправиться. Борьба с немецкими захватчиками 

еще не кончена, она только развертывается и разгорается… Эта борьба потребует 

времени, жертв, напряжения наших сил и мобилизации всех наших 

возможностей». В бронетанковые и механизированные войска поступали 

усовершенствованные танки Т-34, самоходно-артиллерийские установки СУ-122 

и СУ-152.Улучшались тактико-технические данные пикирующего 

бомбардировщика Пе-2. Все это было создано руками миллионов советских 

рабочих, техников, инженеров, которые по несколько смен не выходили из цехов, 

ели и спали у станков, работали без выходных и отпусков [2]. 

На завершающем этапе Великой Отечественной войны советская экономика 

стала заметно наращивать обороты. В стране развернулось большое капитальное 
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строительство. В 1944 г. насчитывалось около 20 тыс. новостроек, значительная 

часть которых осуществлялась в районах, освобожденных от немецкой 

оккупации. В 1944 г. советский тыл дал Красной Армии 29 тыс. танков и 

самоходных орудий, более 40 тыс. самолетов, более 120 тыс. орудий. Было 

выпущено огромное количество боеприпасов. Всего за годы войны советская 

промышленность произвела свыше 136 тыс. самолетов, более 102 тыс. танков и 

самоходных артиллерийских установок, 488 тыс. орудий. Было произведено 

также огромное количество пулеметов, автоматов, противотанковых ружей, 

винтовок и боеприпасов. Советский народ полностью обеспечил потребности 

Красной Армии в боевой технике, вооружении и боеприпасах и тем самым создал 

условия для полного и окончательного разгрома фашистской Германии [5]. 

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется сказать 

о трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные 

трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков, осваивали 

мужские специальности и с каждым днем повышали свои производственные 

показатели [1]. Многие девушки, не достигшие совершеннолетия, скрывали свой 

возраст, чтобы пойти медсестрами на фронт [6]. Им приходилось выполнять 

непосильную работу в годы войны, и их труд золотыми буквами вписан в 

героическую летопись Великой Отечественной войны. Рядом со своими 

матерями, старшими братьями и сёстрами трудились самые юные граждане нашей 

страны - пионеры и школьники, их посылали туда, где нужна была помощь 

старшим. Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта [1]. 

Путь к победе был действительно очень тяжелым. Чтобы в полной мере 

оценить значение победы нашего народа в Великой Отечественной войне, следует 

отчётливо представлять ту страшную опасность, которую создали немецкие 

фашисты для всего человечества. Гитлеровская Германия несла для стран и 

континентов ужасную участь: физическое истребление десятков миллионов 

людей, уничтожение древнейших культур и цивилизаций, разграбление народных 

достояний, созданных целыми поколениями, превращение в рабов, оставшихся в 
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живых. Вот почему столь заслуженна великая слава советского народа, 

выдержавшего жесточайшую войну и победившего в ней [4]. 
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Аннотация.  

С 1934 по 1953 год ФСПО-ХТЖТ назывался  школой военных техников, 

которая готовила специалистов для военизированных  дорог Дальнего Востока. 

Рассматриваются общие сведения о школе, контингент, условия приема, итоги 

выпуска, преподавательские кадры, материально-техническая база. 
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From 1934 to 1953, the FSF-KhTZhT was called the school of military 

technicians, which trained specialists for the militarized roads of the Far East. General 

information about the school, contingent, admission conditions, graduation results, 

teaching staff, material and technical base.. 

 

Ключевые слова и фразы: школа военных техников, паровозное хозяйство, 

движение и грузовая работа, путевое хозяйство, транспортная связь, сильные 

токи, вагонное хозяйство, контингент, кабинеты, лаборатории, 

производственная практика, военные сборы. 

School of military technicians, steam locomotive, movement and freight work, 

track facilities, transport communications, strong currents, carriage facilities, 

contingent, classrooms, laboratories, field trip, military training. 

 

Осенью 2020 года факультет СПО - Хабаровский техникум 

железнодорожного транспорта отметит свою 125-ую годовщину со дня 

образования. Большой путь  прошел факультет  с момента образования 

технического железнодорожного училища  в 1895 году и до сегодняшнего дня. 

Но, пожалуй, одной из самых интересных страниц существования нашего 

учебного заведения был период с 1934 по 1953 год, когда оно называлось  школой 

военных техников. 

 Статья посвящена изучению работы школы военных техников в годы 

Великой Отечественной войны,  как основного поставщика кадров для 

Дальневосточной железной дороги.   

В Государственном архиве Хабаровского края есть отдельный фонд, в 

котором хранится материал по школе военных техников в годы  Великой 

Отечественной войны [1, опись №1 за 1923-1978 г.г.].  Поэтому у нас была  

уникальная возможность  проследить  работу  ШВТ,  начиная с средины 30-ых 

годов прошлого века  по выпуску военных специалистов-железнодорожников: 

книги приказов  [1, опись №1,  дело №№ 85, 96, 97, 109, 124, 125],  протоколы 

заседаний выпускной экзаменационной комиссии по отделениям [1, опись №1,  
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дело №№ 74, 110],  штаты  [1, опись № 1,   дело №№ 82, 93, 107, 134], сметы [1, 

опись № 1, дело №№ 83, 94, 108, 135], отчеты о работе ШВТ [1, опись № 1,  дело 

№№ 76, 87, 101, 102, 112, 113, 126, 127],  протоколы заседания педагогических 

советов [1, опись № 1,  дело №№ 89],  характеристики курсантов [1, опись № 1,  

дело №№ 90, 114, 128],   учебные планы ШВТ [1, опись № 1,  дело №№ 100, 111, 

125], семестровые отчеты преподавателей ШВТ [1, опись № 1,  дело №№  116, 

117], протоколы заседаний цикловых комиссий и планы работы преподавателей  

[1, опись № 1,  дело №№  103].  На факультете СПО-ХТЖТ   есть Музей, в 

котором собран богатый материал, связанный с историей возникновения и 

существования  технического железнодорожного училища.  

Согласно постановлению  СТО от  10 июля 1934 г. за  № 89 и приказу 

Народного Комиссара Обороны и Народного Комиссара Путей Сообщения СССР 

от 9 сентября 1934 г. за № 033 в октябре месяце 1934 года Хабаровский 

политехникум Путей Сообщения был реорганизован  в Хабаровскую школу 

военных техников железнодорожного транспорта.  Основной задачей школы была 

подготовка для военизированных  дорог Дальнего Востока военных техников, 

имеющих специальную и военную подготовку в объеме командира взвода запаса 

железнодорожных войск. 

Установленными профилями подготовки специалистов военных техников 

являлись: паровозное хозяйство, движение и грузовая работа, путевое хозяйство, 

транспортная связь, сильные токи, вагонное хозяйство. 

В первые годы своего существования материально-техническая база ШВТ 

была весьма слабой. Учебное  здание располагало пропускной способностью 

максимум на 150 человек. Среднегодовой же контингент курсантов составлял не 

менее 340 человек. Из-за ограниченности учебной площади академические 

занятия проходили в две смены. Двухсменная работа, в значительной степени, 

затрудняла организацию самостоятельной работы курсантов и развертывание  

общественно-воспитательной работы. Лабораторий не было, а учебные кабинеты, 

со своим бедным оборудованием, не могли в должной степени обеспечивать 

требования предъявляемые техникой и реконструкцией транспорта. Военно-
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боевая подготовка располагала еще меньшим оборудованием и учебно-

наглядными пособиями. Под общежития занимались два деревянных здания: одно 

двухэтажное, а другое одноэтажное барачного типа, общей вместимостью на 200 

человек. За годы своего существования школа значительно выросла и создалась 

крепкая материально-техническая база. 

В 1936 году произведена надстройка третьего этажа над учебным 

корпусом (сегодня это здание старого учебного корпуса, ул. К Маркса, 53), в 

результате чего получено дополнительно 11 аудиторий.  Занятия стали проходить 

в одну смену. Созданы вновь лаборатории: СЦБ, автотормозная и паровозная, 

построен путевой полигон с оборудованным действующим участком 

автоблокировки и участок телеграфно-телефонной линии, и кабинеты телеграфии 

и военный.     Создан собственный хорошо оборудованный лагерь на 350 чел. В 

1937 году построено прекрасное трехэтажное здание под общежитие с 

размещением до 400 человек  (сегодня это здание находится по адресу ул. 

Дикопольцева,  № 29), за 1941-1942 г.г. в основном силами курсантов произведена 

постройка в учебном здании центрального водяного отопления. Укомплектована 

школа полностью штатным квалифицированным преподавательским составом. 

Значительно вырос и контингент курсантов, особенно за годы Отечественной 

войны. Если на начало 1934/1935 учебного года было 336 человек курсантов, то 

на начало 1945/1946 учебного года 523 курсанта. 

У молодежи Дальнего Востока школа пользовалась заслуженным 

авторитетом. Это видно из количества желающих поступить. На одно вакантное 

место подавалось 8-10 заявлений.  Известно много случаев  поступить в школу из 

центральных районов страны. План приема ежемесячно перевыполнялся. В годы 

Отечественной войны утвержденный план приема был значительно повышен.  

Если за предыдущие 7 лет было принято 665 человек, то за годы войны 977 

человек. Выпуск техников (как курсантов школы военных техников) начался с 

1936 года. За период существования выпущено 680 техников различных 

специальностей железнодорожного транспорта. Из них только за годы 

Отечественной войны  408 человек. Кроме того, в 1946 году  предполагалось 
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выпустить 134 человека. Все окончившие  школу военных техников до 1942 года 

распределялись на работу на ДВЖД,  а в 1943 г. и 1944 г. по многим дорогам 

центра и Сибири, а так же по другим наркоматам. 

Для  обеспечения высококачественной подготовки выпускаемых 

специалистов, школа уделяла большое внимание укомплектованию штатным 

преподавательским составом. Наилучшего результата этот показатель достиг в 

дни Великой Отечественной войны. Преподавательский состав школы в 

большинстве своем имел высшее  педагогическое и техническое  образование со 

значительным преподавательским и производственным стажем работы. 

В дни Великой Отечественной войны лаборатории, кабинеты и учебные 

мастерские  Школы расширились и пополнились новейшей аппаратурой. Этим 

была создана необходимая база для проведения целого ряда лабораторных работ.  

Большое значение в деле подготовки специалистов играет и организация 

производственной практики учащихся. С дорогами и хозяйственными единицами 

заключаются договора на прохождение производственной практики курсантов 

данной специальности. После ее окончания курсанты на местах в 

экзаменационных комиссиях держат испытания на занятие соответствующих 

должностей: 

а) механики - на слесаря 4 разряда и помощник машиниста; 

б) движение -  телеграфиста 3 разряда, весовщика, товарного кассира; 

в) курсанты электротехнической специальности - на старшего рабочего 

связи, монтера СЦБ и электромеханика. 

В целях подготовки специалистов техников железнодорожного транспорта 

для военизированных дорог Дальнего Востока произведена коренная  перестройка 

в работе учебного заведения в области военной и военно-специальной подготовке 

учащихся. Курсанты  школы, заканчивающие курс обучения,  получали 

подготовку по военным и военно-специальным дисциплинам в объеме командира 

взвода запаса железнодорожных войск и войск ВОСО. Для выполнения 

поставленных задач в школу были назначены кадровые офицеры на штатные 
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должности в качестве командиров строевых подразделений и проведения военно-

учебной и военно-воспитательной работы с курсантами. 

Весь личный состав курсантов распределен по строевому расчету на три 

роты в составе одного батальона. Таким образом, жизнь  и учебный процесс в 

школе был построен и проводился по строго установленному распорядку дня и в 

соответствии требований устава внутренней службы Красной Армии.  

К началу каждого учебного года  составлялись учебные планы, учебная 

документация по военным и военно-специальным дисциплинам. В процессе 

прохождения программы по военным дисциплинам осуществлялся  контроль за 

посещением уроков, проверкой плана и конспекта уроков. После каждого раздела  

общевойсковой дисциплины проводились проверочные занятия со сдачей зачета и 

выставлением оценки знаний. При сдаче переводных испытаний на следующий 

курс оценки по военным дисциплинам устанавливались также как и оценки по 

общеобразовательным и техническим дисциплинам. На выпускных  курсах 

основные военно-специальные дисциплины выносились на государственные 

экзамены. 

Курсанты  школы в 1941-42 и 1942-43 учебных годах принимали участие в 

полевых тактических учениях совместно с кадровыми частями ДВ  фронта 

продолжительностью каждые по 5-6 дней. Кроме того, учебными планами 

ежегодно было предусмотрено  проведение лагерного сбора для практического 

закрепления и приобретения навыков боевой выучки в полевых условиях. В 

результате проводимой военной  и военно-воспитательной работы за отчетный 

период  школа дала техников военных железнодорожников со званием 

командиров запаса железнодорожных войск и ВОСО – 680 человек, из них за 

годы Отечественной войны  - 408 человек (1941 – 56 чел., 1942 – 151 чел., 1943 – 

65 чел., 1944 – 136 чел.).  

За годы Отечественной войны весь личный состав школы принимал 

горячее участие  в организации помощи фронту и железнодорожному транспорту. 

Коллектив ШВТ участвовал в следующих проводимых мероприятиях и 

компаниях: подписка на Военно-Государственные займы,  сбор и сдача облигаций 
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Государственных займов, сбор наличных средств на постройку танковой 

колонны, бомбардировщика «Хабаровский комсомолец» и др., проведение 

вечеров самодеятельности с отчислением средств в  фонд обороны.  В результате 

проведенных мероприятий по сбору средств, школа внесла в фонд нашего 

Отечества 919165 руб.  

Получив хорошую подготовку, большинство воспитанников по окончании 

школы, занимают  ответственные должности мастеров, инженеров и начальников 

депо, начальников станции пути  и связи, начальников служб, отделов и станций. 

Популярность и авторитет ШВТ создают, прежде всего, сами воспитанники. 

Закончив курс обучения, они попадают на производство    и вырастают из средних 

командиров до руководителей хозяйственных единиц  [2, c. 146].  

Представленный материал доказывает, что только малая часть 

железнодорожников вообще и курсантов ШВТ, в частности, приняли участие 

непосредственно в боях на полях сражений. Но разве от этого меньше стал их 

вклад   в нашу общую Победу?  

Так, заместитель начальника ДВЖД,  директор пути и строительства 

подполковник Смирнов  26 октября 1945 г. в  Отзыве «О качестве подготовки 

техников для железнодорожного транспорта в ШВТ» отмечает, что эта школа 

является основным среднетехническим учебным заведением, из которого  

пополняет свои кадры ДВЖД. И далее в документе перечисляются более 11 

фамилий выпускников ШВТ, занимающих на тот период ответственные посты [1 

опись №1,  дело № 113].  Заканчивается данный Отчет интересной статистикой: 

из 34 человек, работающих, в частности, в паровозной службе, только 4 человека 

работают техниками, а остальные на более ответственных постах, а именно: 19 

человек инженерами и старшими инженерами; 4 человека на руководящей работе; 

5 человек начальниками крупных электростанций и 2 человека мастерами.  

Есть в том же деле еще один любопытный документ - так же Отчет «О 

качестве подготовки техников  школой военных техников», подписанный 29 

октября 1945 г. [опись №1,  дело № 113].  В этом Отчете, в частности, отмечается, 

что все воспитанники ШВТ по окончании получали звание офицера запаса  
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железнодорожных войск и снова перечисляются фамилии выпускников, 

награжденных правительственными наградами.  

Студенческое научное общество факультета долгие  годы занималось 

сбором материала, связанным с воспоминаниями бывших курсантов ШВТ.  

Сегодня этот материал  представлен в Музее СПО-ХТЖТ [3].  

Изначально (в 2004 г.)  было найдено  семь   выпускников ШТВ. Это: 

Гурняк Геннадий Константинович, Писарский Аркадий Иванович, Мельников 

Павел Николаевич, Жмуцкий Николай Савельевич, Михайленко Дмитрий 

Иванович, Самохвалов Иван Иванович, Шекунов Виктор Александрович. Члены 

СНО смогли увидеть бодрых и энергичных людей  (а ведь им всем  уже тогда 

было за 80!).  Но их память в мельчайших подробностях сохранила массу 

событий, связанных и с нашим учебным заведением, и с их учебой здесь в те 

далекие военные годы. За период с 2004 по 2015 год были найдены еще шесть 

выпускников ШВТ, обучавшихся в  период ВОВ. 

В ходе  своих воспоминаний    бывшие курсанты ШВТ назвали фамилии 

преподавателей, которые работали  с ними в годы ВОВ. Надо было слышать с 

какой теплотой о них  отзывались их бывшие воспитанники: это инженер-капитан 

Воловик Николай Митрофанович (читал предметы: «Технология металлов»  и 

«Автотормоза»),  инженер-капитан Обушкевич Петр Лаврентьевич («Ремонт 

паровозов» и «Организация паровозного хозяйства»),  инженер-капитан Шекеро 

Гурий Никандрович («Черчение» и «Начертательная геометрия»), подполковник 

Вижайкин Алексей Степанович («Сопротивление материалов»),  инженер-майор 

Горбачев Петр Михайлович («Детали машин»). Он был начальником отдела 

учебных заведений ДВЖД.  Активнее других своими воспоминаниями (в 2004 г.) 

делился Писарский Аркадий Иванович.  Он  был постоянным гостем и 

участником  СНПК вплоть до своей кончины (умер весной 2014 г.).   

Все курсанты причислялись к лицам, призванным в РККА. При 

поступлении в ШВТ очень многих привлекал внешний вид нашего факультета: на 

входе стоял вооруженный курсант (сегодня это здание старого корпуса); на месте 

нынешнего  нового корпуса были ворота во двор, которые так же охранялись 
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курсантом с оружием в руках. Зачисленные курсанты находились на полном 

государственном обеспечении: обмундирование, питание и проживание. Жили все 

курсанты в казармах, расположенных на месте нынешнего общежития №1 (ул. 

Дикопольцева,  29). В каждой казарме по 100 человек (один курс-это рота, т.е. 100 

человек). В ШВТ было в годы ВОВ 3 специальности: механики, движенцы, 

эсцебисты (автоматика, сигнализация, блокировка). На каждой специальности по 

одной группе на каждом курсе. При поступлении в школу конкурс составлял в 

1941 г. 13 человек на место. Вступительные экзамены проходили по русскому 

языку письменно и устно, математике письменно и устно, физике. При 

поступлении очень важное значение имела медицинская комиссия. Можно было 

поступить после 7-го, 8-го и 9-го классов, т.к. во время войны многие 

общеобразовательные школы закрыли, поэтому набор в ШВТ был 

разновозрастной.  

Все курсанты были на казарменном положении,  т.е. домой уходили очень 

редко и только в увольнительную. Хабаровчане могли  получить увольнительную 

в субботу или в воскресенье, но при условии, если они не нарушали дисциплину и 

успевали по всем предметам. Жили  они по уставу РККА: подъем в 7 утра; 

обязательная физическая зарядка; затем строем на занятия; после первой пары 

завтрак. Занятия продолжались по 4-5 пар в день. В два часа дня все курсанты 

шли на обед (в ШВТ была собственная столовая), после обеда час отдыха, после 

чего начиналась обязательно самоподготовка в аудиториях. Контролировали 

подготовку к занятиям преподаватели. Эта система делала совершенно 

невозможным само понятие  не выучить уроки или выучить их плохо. 

В 1943 году  курсанты 1925 года рождения (кроме 5-го курса) были 

призваны в армию. Так, в  феврале 1943 года всех курсантов построили во дворе  

ШВТ, последовал приказ: «Рожденные в 1925 году - шаг вперед, направо!».  

Таких оказалось более 110 человек. Ничего не объясняя, их увели на вокзал, 

посадили на поезд и отправили в Благовещенск.  Шесть месяцев в Благовещенске 

их обучали ведению военных действий, присвоили звание младшего лейтенанта и 

отправили на фронт. Но только четверо из них вернулись с фронта живыми. К 
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сожалению, никто из них не дожил до сегодняшнего дня. После февральского 

призыва 1943 года в течение 2-х месяцев практически не велись учебные занятия, 

и все ждали очередной отправки на фронт, но этого не произошло. Занятия вновь 

были возобновлены, и в 1946 г.  был произведен первый послевоенный выпуск. 

Все  бывшие курсанты помнят, что из всего срока обучения 2,5 года 

работали: часто ночью по команде «Тревога» уходили на разгрузку вагонов с 

углем. Это был адский труд т.к. выгружали из крытых вагонов, уголь был 

смерзшимся, работа заканчивалась только после полной разгрузки.  Каждый вечер 

проходила строевая подготовка: с песнями все курсанты шли  до 

железнодорожного вокзала или до Комсомольской площади и обратно.  

Из воспоминаний  Мельникова Павла Николаевича: «Когда в феврале 1943 

года курсантов готовили для очередной отправки на фронт, то  на 2 месяца нас 

распустили по домам подкормиться. Я не мог дома наесться каши из кукурузы 

(другой пищи в доме не было),  и мама переживала,  что у меня будет заворот 

кишок. Наелся только через неделю»  [3]. 

В ШВТ была очень интересная система обучения. Самохвалов Иван 

Иванович рассказывал: «Во время прохождения практики мы могли получить в 

свободное время дополнительную специальность, после чего сдали экзамены и 

получили документ о присвоении квалификации. Поэтому после окончания ШВТ 

многие курсанты могли работать по различным железнодорожным   

специальностям» [3].  

С большим воодушевлением  бывшие курсанты ШВТ вспоминали день 

Победы. Об этом  много и со слезами на глазах нам, в частности, рассказали  

Мельников П.Н. и Писарский А.И.: «9 мая 1945 года мы были на стадионе 

«Динамо», где  занимались строевой подготовкой. Когда подходили к входу в 

ШВТ, то услышали радостные крики: «Конец войне!»  и, не сговариваясь,  все 

воткнули штыки в землю».  

Сегодня нам остается просматривать  собранный материал и слушать  

сделанные тогда записи. Но приятно осознавать тот факт, что мы   это успели. 

Ведь память сильнее времени.     



 

21 
 

  

Список источников 

1. Государственный архив Хабаровского края, фонд № Р-1502, опись 1, дело №№ 

85, 96, 97, 109, 124, 125, 74, 110, 82, 93, 107, 134, 83, 94, 108, 135, 76, 87, 101, 102, 

112, 113, 126, 127, 89, 90, 114, 128, 100, 111, 125, 116, 117,  103. 

2. Ковальчук М.А. История транспорта Дальнего Востока России (2\2 XIX в.- 

июнь 1941 г.). Книга 1. Технические и социально -   правовые аспекты развития 

транспорта региона, Хабаровск-97 г. 

3. Материалы Музея истории  ФСПО-ХТЖТ. Воспоминания бывших курсантов 

ШВТ. Интервью   2004г. , 2010г. , 2014г., 2015 г. 

 

 

ВКЛАД СОВЕТСКОГО ТЫЛА В ПОБЕДУ 

 

Васильева Анастасия Владимировна 

студент группы Т-21 КГБ ПОУ 

«Чегдомынский горно-технологический техникум» 

 

Егоровой Елены Юрьевны 

преподаватель КГБ ПОУ 

«Чегдомынский горно-технологический техникум» 

 

В 2020 году исполняется 75 лет Победы Великой Отечественной Войны. 

В реализации боевых возможностей советских войск огромное влияние 

оказала работа тыла, а именно научные изыскания. Главными из которых были 

обеспечение фронта боевой техникой, военных госпиталей лекарственными 

средствами и многое другое. 

Наука в годы великой войны шла семимильными шагами, подгоняемая 

не только многочисленными людскими потерями, но и патриотизмом, 

желанием вернуться в дома к близким и родным людям, и увидеть их живыми 

и по возможности здоровыми. Разрабатывались и воплощались в жизнь 
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проекты, рассчитанные на будущее, многие лекарственные средства 

прошедшие полевые испытания на умирающий солдатах, не только поднимали 

последних на ноги, но и помогали им вернуть в строй и продолжать борьбу с 

захватчиками. 

Рассмотрим деятельность ученых-медиков, исследования в области 

медицины в период войны были весьма результативны. В этот период 

решались вопросы как хирургии и терапии, так и эпидемиологии. Большинство 

ученых-медиков работали и проводили исследования на фронтах Великой 

Отечественной. Результаты их работ были широко введены в практику, а 

открытиями и достижениями, этих, несомненно, достойных людей, пользуются 

и в современной медицине. 

Огромная химико-фармацевтическая промышленность, созданная в 

довоенное время, была разрушена неожиданный и вероломным нападением 

фашисткой германии, войска которой в первый момент продвигались очень 

быстро по территории советского союза. 

Многие предприятия за частую оказались на оккупированной 

территории, именно поэтому нужные препараты перестали выпускаться. 

Однако по словам историка П.В. Лопатина в результате срочных мер 

предпринятых советским руководством, на востоке страны выпуск 

лекарственных средств утроился, и были спешно построены несколько заводов 

по выпуску медицинский средств и лекарств. А по заданию научно-

исследовательского санитарного института РККА на фотофабрики в столице 

было организовано производство аммиачного раствора серебра: 2–3 капли 

этого раствора, разведенные в стакане воды, служили хорошим средством для 

промывания ран, лечения диареи и других заболеваний. С начала войны под 

медицинские нужды на крупных мясокомбинатах были запущены линии по 

производству органотерапевтических и других препаратов, удалось также 

наладить выпуски инсулина, фибриновой пленки, адреналина содержащих 

препаратов, анестетиков и т.п. Многие предприятия химической 
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промышленности также включились в производство ряда специальных 

препаратов для нужд фронта. 

В тяжелых условиях оказались работники ленинградских предприятий, 

постоянные обстрелы, бомбежки, голод. Но люди не переставали работать и не 

прекращали выпуск лекарственных средств. В 1941 году руководство города 

принесло решение о повышенном выпуске витамина «С» из хвои. Ежедневные 

заготовки хвои достигали до 30 т. Заводы же вышли на 10 кг витамина  

ежемесячно, и это только витамин. Заводы Ленинграда так же умудрялись 

выпускать и ряд других лекарственных сред в поддержку фронта, это были и 

мази, перевязочные материалы. А голодающие ученые проводили все новые и 

новые исследования вакцин, чтобы те в свою очередь становились 

действеннее. 

В годы Великой Отечественной войны были продолжены научные 

исследования в области фармакологии и фармации, образованы новые научные 

учреждения и фармпредприятия. К примеру, исследования ученых Н.А 

Красильникова и А.И Кореняко в области антибиотической активности 

актиномицетов позволило американскому микробиологу З.А Ваксману 

открыть стрептомицин. В своем интервью Ваксман признал научную 

деятельность советских ученых и их весомый вклад в разработку новых и 

действенных препаратов. 

В 1942 г. в нашей стране под руководством З.В. Ермольевой был получен 

очищенный пенициллин, однако массовое производство нового антибиотика 

удалось наладить лишь после войны. В период же самой войны, использовался 

еще не отчищенный налог этого, порой незаменимого лекарства. Также были 

созданы препараты, увеличивающее сроки хранения донорской крови, так 

необходимой в военных госпиталях, так как кровь – «капризна и 

непредсказуема». Многие ученые бились над решение этой проблемы, в 

результате были созданы специальные растворы увеличивающее хранение 

крови до тридцати дней, решены вопросы стерильности крови при ее массовой 

заготовке и отправке в далекие госпиталя, получены кровозамещающие 
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жидкости, противошоковые под руководством ученых , таких как Петров, 

Попов, Астратян и профессор Планельес, который в свою очередь предложил 

растворимый препарат сульфидина для внутреннего и внутримышечного 

введения. Коллектив лаборатории Наркомздрава СССР так же смог вывести 

эмульсии камфоры для внутреннего введения при шоковом состоянии 

пациента. 

В октябре 1942 г. Наркомздрав предложил лечебным учреждениям 

широко применять вновь кровоостанавливающее средство – витамин К3 

(метинон). 

В том же году было налажено производство пихтовой мази по методу 

доцента Поволоцкого для лечения незаживающих ран. Следует также 

отметить, что в одном из госпиталей Сочи успешно проводилось лечение 

долго не заживающих гнойных ран при помощи окуривания дымом, 

полученным при сухой возгонке свежих сосновых опилок, заложенных в 

специально сконструированный аппарат. А в Самарканде ученым военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова для лечения гнойных ран было 

испытано арчевое масло. В 1942 г. в Перми микробиологами А.В. Пшеничным 

и Б.И. Рейхер на новой основе было разработано производство сыпнотифозной 

вакцины. За эту работу авторы в 1945 г. получили Государственную премию. 

Активная иммунизация населения против сыпного тифа этой вакциной 

позволила избежать эпидемии «сыпняка». 

В том же 1945 г. было изготовлено 102 млн противодизентерийных 

таблеток, 386 тыс. л бактериофага. Активная иммунизация указанными 

средствами позволила успешно бороться с этой инфекцией. 

Особенно заметный вклад в производство сывороток и вакцин в годы 

Великой Отечественной войны внес коллектив Центрального института 

эпидемиологии и микробиологии (ЦИЭМ). Здесь разработали метод получения 

сухого дизентерийного фага, перешли на изготовление поливалентных 

антигангренозных сывороток, предложили новый тип энтеральной 
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дизентерийной вакцины и разработали метод изготовления сухого 

теплоустойчивого оспенного детрита. 

Благодаря налаженному выпуску вакцин и сывороток и своевременной 

иммунизации детей в годы Великой Отечественной войны удалось избежать 

высокой заболеваемости скарлатиной, корью, дифтерией, коклюшем и 

паротитом. 

Впервые за всю историю войн удалось избежать смертельных эпидемий. 

Так же нельзя не отметить вклад в науку, который внесли такие известные 

советские ученые как Зинаида Виссарионовна Ермолова и Николай Нилович 

Бурденко которые смогли синтезировать и создать антибиотик, которым мы 

пользуемся по сей день, на основе антибиотика были созданы пенициллин и 

грамицидин, которые в свою очередь были открыты учеными СССР, а именно 

микробиологами Г.Ф. Гаузе и М.Г. Бражникова. 

Медики и ученные в период великой отечественной войны спасли многие 

жизни, внесли неоценимый вклад в научную мировую деятельность и на годы 

вперед обеспечили свой народ отличными лекарственными препаратами. 

Многие виды операций впервые были применены в годы войны, именно сейчас 

в наше время медики обучаются по книгам написанным кровью и потом тех 

людей, что не жалели ни времени ни сил на помощь своему народу. Многие из 

них награждены посмертно. Но мы обязаны их помнить и чтить их вклад в 

победу в Великой Отечественной Войне. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются системы радиоэлектронной 

борьбы в годы Великой Отечественной Войны. Приведены примеры ведения 

радиопомех и дезорганизация противника на территории боевых действий. 

Рассмотрены методы создания радиосообщений и основы криптографии. 

Ключевые слова: Радиосвязь, радиоразведка, радиоэлектронная борьба, 

короткие ультракороткие волны, радиостанция. 

 

В последние годы в мире много разговоров ведется о радиоэлектронной 

борьбе (РЭБ). Системы РЭБ и области ее применения находятся на острие 

современной техники, поэтому складывается впечатление, что это исключительно 

современное направление в боевых действиях, возникшее только во второй 

половине ХХ века. Однако уже в годы Великой Отечественной войны велась 

интенсивная радиоэлектронная борьба между нашими и германскими войсками.  

Главные усилия ее сосредотачивались на выявлении радиоразведкой и 

противодействия помехами радиосвязи и радиолокационным средствам, 

поражения пунктов управления, узлов связи, радиолокационных станций (РЛС) и 

радиостанций противника. Вторая основная задача была направлена на скрытие 

радиоэлектронных средств (РЭС) своих войск от разведки противника и защите 

своей радиосвязи от вражеских радиопомех [2, с. 44-45]. 

Фашистское командование в годы войны развернуло широкую 

радиоразведку. В германских сухопутных войсках ее вели отдельные 

радиоразведывательные стационарные пункты, роты полевых армий и взводы 
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радиоразведки пехотных дивизий. Радиоразведывательные роты с помощью 

коротковолновых (КВ), ультракоротковолновых (УКВ) разведывательных 

радиоприемников и радиопеленгаторов «Телефункен» производили перехват 

радиопереговоров и пеленгование радиостанций в полосе шириной до 150 км. [3, 

с.4-6] 

Взводы в составе двух отделений вели перехват радиопередач, а отделения 

подслушивания телефонных переговоров и пункта обработки разведывательной 

информации вели радиоразведку в тактической глубине. Особое внимание в 

радиоразведке обращалось на выявление действий пунктов управления, 

артиллерии, танков и узлов связи. 

Фашистская радиоразведка использовала в своей работе малейшие 

нарушения радистами радиодисциплины, правил скрытого управления войсками 

и неумелое применение радиосредств. Об этом свидетельствует, в частности, 

заявление фашистского генерала Рендулича, который утверждал: «В советской 

армии, была широко распространена передача распоряжений по радио. Нам 

удалось достаточно быстро расшифровать русский радиокод. В ходе моего 

нахождения на Восточном фронте я стал свидетелем того, что порой отдельные 

минометные подразделения русских становились хорошим источником сведений. 

Некоторые советские радисты могли обмениваться в эфире неслужебными 

сообщениями, а, кроме того, передавали данные о текущей обстановке, которые 

зачастую были достаточно важными». 

Наряду с ведением радиоразведки немецкие войска пытались навязать 

нашим связистам ложные радиограммы, установить с ними радиосвязь, в ходе 

которой выявить местоположение и принадлежность радиостанций. Немецкие 

дезинформаторы в перехваченных и записанных радиограммах переставляли 

местами отдельные цифровые группы, объединяли несколько радиограмм в одну, 

и, передавая их, старались отвлечь наших радистов от передачи и приема боевых 

распоряжений. 

Для противодействия вражеской радиоразведке советское командование 

разработало руководства и наставления по организации связи, рекомендовавшие 
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соблюдать меры скрытности и ограничивать применение радиосредств, особенно 

перед началом операций. Правильное использование радиосвязи и строгое 

соблюдение правил радиообмена значительно затрудняло радиоразведке врага 

добывать данные о советских войсках. Однако некоторые командиры иногда 

необоснованно принимали крайние меры и полностью запрещали применение 

средств беспроводной связи. В ряде случаев наблюдалась так называемая 

радиобоязнь, когда преувеличивались возможности перехвата радиограмм, 

обнаружения радиостанций радиопеленгаторами и поражения их артиллерией или 

авиацией противника. Отдельные командиры располагали радиостанции в 

отдалении от пунктов управления, что затрудняло пользование радиосвязью [1, 

с.88-102]. 

В действительности возможности применяемых противником в то время 

радиопеленгаторов не позволяли с необходимой точностью выявлять и 

определять места расположения коротковолновых радиостанций, 

преимущественно применяемых в войсках. Поэтому, пользуясь данными 

радиоразведки, нельзя было точно поражать радиостанции и пункты управления. 

С целью дезорганизации управления противника по радио советские войска сами 

развернули радиоразведку: стали применять радиодезинформацию, 

радиопомехами нарушать важнейшие радиопередачи, а также поражать 

артиллерией и авиацией пункты управления войсками и узлы связи [1, с.114-117]. 

Радиоразведка фронтов вскрывала средства и системы радиосвязи, 

добывала данные о районах размещения штабов, рубежах, достигнутых войсками 

противника, районах сосредоточения основных сил, прибытии новых частей. 

Особое внимание уделялось перехвату радиопереговоров в танковых и 

авиационных соединениях, где радио являлось основным средством связи. 

Радиопомехи, создаваемые в ходе идущих боевых действий, нарушали 

радиосвязь пунктов управления групп армий, полевых и танковых армий, 

армейских, танковых, моторизованных корпусов и дивизий, и радиосвязь с 

взаимодействующей авиацией. Например, на пунктах управления групп армий и 
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полевых армий имелось по 12-16 радиостанций, армейских корпусов — по 6-8, 

пехотных дивизий — по 7-10, пехотных и танковых полков — по 5-8 [5, с.10-16].  

Следует заметить, что радиостанции немецких дивизий и полков работали в 

телефонном, телеграфном режимах, а корпусов и армий еще и буквопечатанием. 

Бесспорно, что радиопомехи нарушали управление войсками противника. 

Сначала для создания их применялись радиостанции частей связи, а в декабре 

1942 года сформировали специальные части радиопомех — отдельные 

радиодивизионы специального назначения (ОРДН спецназ). Руководил 

деятельностью частей спецназ подполковник-инженер М.И. Рогаткин. 

На вооружении каждого радиодивизиона для создания радиопомех имелось 

8-10 радиостанций РАФ-КВ, смонтированных на автомобилях, от 18 до 20 

специальных разведывательных радиоприемников моделей «Вираж» и «Чайка», а 

также 4 радиопеленгатора 55-ПК-ЗА и «Штопор». Кроме того, три ОРДН спецназ 

(130, 131 и 132) располагали мощными железнодорожными станциями 

радиопомех «Пчела». В дивизионах применялись также и трофейные 

радиостанции. 

Советские связисты располагали станции радиопомех обычно на дальности 

20-30 км от линии фронта и в 3-5 км от радиоприемных центров дивизионов. 

ОРДН спецназ вскрывали вражеские радиосвязи и ставили радиопомехи, работая 

в тесном взаимодействии с подразделениями радиоразведки. За основными 

радиосвязями немцев шло круглосуточное наблюдение, в ходе которого 

определялись основные и запасные рабочие частоты радиостанций, их 

местоположение и войсковая принадлежность.  

Помехи радиосвязи ставились в виде непрерывных колебаний, либо 

хаотической передачи (ручным способом или трансмиттером) цифрового и 

буквенного текста на немецкой несущей частоте. 

  Для повышения эффективности нарушения радиосвязи за наиболее 

важными вражескими радиосетями в большинстве случаев, закреплялась пара 

передатчиков радиопомех, один из которых создавал помехи на основной частоте, 

а второй — на запасной. Тем самым обеспечивалась непрерывность нарушения 
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работы вражеской радиосвязи. С целью сокрытия факта постановки радиопомех, 

дивизионы использовали имитацию немецких радиопередач. Такие передачи 

принимались германскими радистами как радиограммы, идущие от своих 

корреспондентов. Наибольшую правдоподобность удавалось обеспечить 

благодаря использованию для дезинформирующих радиопередач, трофейных 

радиостанций. 

В августе-сентябре 1943 года, в Смоленской операции, проведенной 

войсками Западного и Калининского фронтов, 131 ОРДН спецназ (командир 

майор В. А. Петров) Западного фронта, развернувшись в позиционном районе 

южнее Дорогобужа, нарушал радиосвязи штабов группы армий «Центр», 4-й и 9-й 

армий, их соединений, 15-й группы ближней авиаразведки, офицеров связи 

штабов армий. 

С 18 августа по 25 сентября 1943 года, в ходе Смоленской наступательной 

операции, 131 ОРДН спецназ сорвал прием около 3500 вражеских радиограмм, 

что составило 90% всех радиограмм противника. Из-за создания сильных 

радиопомех, немецкие штабы не смогли передать более 2700 важных радиограмм 

[3, с.55]. 

Порой немецкие радисты по нескольку часов, раз 15-20 безуспешно 

пытались передать одну и ту же радиограмму, а затем аннулировали их, как 

утратившие значение. 

В наступательных операциях Советской Армии в годы войны 

радиоэлектронная борьба успешно велась, с одной стороны, созданием активных 

радиопомех радиосвязи и пассивных помех радиолокационным средствам 

противника, проведением мер радиомаскировки и дезинформации, а с другой — 

скрытием своих средств радиосвязи и радиолокации от радиоразведки и 

подавления противником. 

Одновременно с ведением радиоэлектронной борьбы по данным 

пеленгования авиация и артиллерия наносили удары по вражеским пунктам 

управления, узлам связи, радиолокационным постам, радиопрожекторным 

установкам. Весьма интенсивно радиоэлектронная борьба велась тогда, когда в 
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тесном взаимодействии действовали специальные наземные подразделения 

радиопомех и самолеты-постановщики пассивных помех. В ходе борьбы 

непрерывно совершенствовались тактические способы и методы их боевой 

деятельности: быстрота поиска и распознавания, правильная оценка и 

определение принадлежности радиосвязей, выбор целей для создания 

радиопомех, особенно при смене командных, наблюдательных пунктов и 

радиоданных. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается о тыле СССР в годы Великой 

Отечественной войны. А именно о вкладе и значении тружеников тыла, которые 

вместе с воинами ковали эту Победу в невероятно трудных условиях. 

Рассказывается об экономике, науке и технике того времени. А также об 

авиационной промышленности, танкостроение и артиллерии. 

Abstract: This article describes the rear of the USSR during the great Patriotic 

war. Namely, the contribution and significance of home front workers who together 

with the warriors forget this Victory in incredibly difficult conditions. Tales about the 

economy, science and technology of the time. And also about aviation industry, tank 

construction and artillery. 

 

Ключевые слова: Помощь фронту, источник силы, тыл СССР, труженики 

тыла, цена Победы, бесстрашие, мужество. 

Keywords: Help to the front, the source of the SITA, the rear of the USSR, 

workers the rear, the price of Victory, fearlessness, courage.  

 

Накануне празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне, я хотела рассказать о вкладе тружеников тыла в Победу, которые 

ковали эту Победу в невероятно трудных условиях, в кратчайшие сроки строили 

новые и реконструировали старые предприятия и давали всё необходимое для 

фронта, для победы над фашистами. 

Тыл был основным источником связи силы нашей армии с фронтом. Из 

тыла отправлялось не только оружие, боеприпасы, снаряды для фронта, но и 

продовольствие для населения. Можно сказать, что в руках тружеников тыла 

сосредоточилась полное состояние нашей страны. 

Работая в тяжелых условиях, не жалея сил и здоровья, труженики тыла 

проявляли стойкость и упорство в выполнении заданий. О необходимости единой 

мобилизации советских людей в связи с началом войны говорил Сталин в 

выступлении 3 июля 1941 г. по радио.  
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Из документа (Выступление по радио И. В. Сталина 3 июля 1941 г.): 

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам 

обращаюсь я, друзья мои! Вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу 

Родину, начатое 22 июня, продолжается. Враг жесток и неумолим. Он ставит 

своей целью захват наших земель, разрушение национальной культуры и 

национальной государственности народов Советского Союза, их онемечивание, 

превращение в рабов… Дело идет, таким образом, о жизни и смерти народов 

СССР… Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть 

беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили свою работу на 

новый, военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации 

разгрома врага… Целью этой всенародной Отечественной войны является не 

только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем 

народам Европы, стонущим под игом германского фашизма… 

Но в первые дни войны еще не все осознали реальность возникшей угрозы: 

люди верили в довоенные лозунги и обещания властей в короткий срок разбить 

агрессора на его же земле. Однако по мере расширения оккупированной врагом 

территории ожидания менялись. Люди поняли, что решается судьба страны.  

Массовый террор немецких войск, беспощадное отношение к мирному населению 

говорили людям о том, что речь может идти лишь о том, чтобы остановить 

агрессора или погибнуть. 

Люди поняли, что сейчас все свои силы нужно вложить на помощь фронту. 

Кто-то отважился и пошёл добровольцем на фронт, а кто-то свои навыки и умения 

проявил в тылу, вложив огромный вклад в Победу.  

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется сказать 

о трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные 

трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков, осваивали 

мужские специальности и с каждым днем повышали свои производственные 

показатели. Им приходилось выполнять непосильную работу в годы войны.  

Рядом со своими матерями, старшими братьями и сёстрами трудились 

самые юные граждане нашей страны - пионеры и школьники, их посылали туда, 
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где нужна была помощь старшим. Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы 

трудового фронта. В напряженной борьбе первого военного года активное 

участие приняли свыше 200 тысяч школьников» [6]. 

Около миллиона трудодней выработали вместе со своими учителями 

учащиеся старших классов. В те трудные годы колхозы и совхозы были во 

многом обязаны юным патриотам. 

Экономика. 

 Достижения советской экономики в годы войны опирались на трудовой 

героизм советских людей. 

Нападение Германии коренным образом изменило жизнь людей. Советская 

экономика в годы войны прошла в своем развитии 2.этапа: первый — перестройка 

народного хозяйства на военный лад (июнь 1941 г. — осень 1942 г.), второй — 

рост военного хозяйства (осень 1942 г. — сентябрь 1945 г.).  

Угроза захвата немцами развитых промышленных районов страны 

диктовала необходимость вывезти наиболее ценное оборудование. 

  Началась грандиозная по своему размаху эвакуация на восток заводов и 

фабрик, имущества колхозов и скота. Для организации этой колоссальной работы 

был создан Совет по эвакуации. Уже за первые пять месяцев войны из 

прифронтовых в восточные районы страны (Поволжье, Урал, Западная Сибирь, 

Казахстан, Средняя Азия) удалось направить более 1500 крупных промышленных 

предприятий и свыше 10 млн. человек. [6] 

К концу 1942 г. завершился перевод экономики на военный лад и в 1943 г. 

начался второй этап. Его задачей было налаживание работы этих предприятий на 

новом месте. В начале второго этапа советский тыл не смог обеспечить 

вооруженные силы в необходимом количестве боевой техникой, вооружением и 

боеприпасами. Но самоотверженные усилия советских людей вскоре дали свой 

результат. Если выпуск валовой промышленной продукции к ноябрю 1941 г. 

уменьшился более, чем вдвое по сравнению с довоенным, то уже в декабре 

падение производства прекратилось, а с марта 1942 г. начался его стремительный 

рост. 1943 год стал годом коренного перелома в производстве военной 
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продукции. Оно выросло на 20 % по сравнению с 1942 годом. А наивысший 

уровень военного производства был достигнут в 1944 г. и выпуск военной 

продукции по своему объему превзошел германский уровень. 

Удалось стабилизировать снабжение продовольствием не только армии, но 

и городского населения страны. Все это создавало экономические предпосылки 

для разгрома врага. 

Наука и техника 

Большой вклад в победу внесли советские ученые. Они не только 

проводили научные исследования, но и более двух тысяч работников Академии 

наук СССР сражались в составе действующей армии. 

Все основные направления научных исследований были сориентированы на 

разгром врага. Советские ученые и инженеры обеспечивали прогресс боевой 

техники вооруженных сил СССР. Танки Т-34, КВ превзошли лучшие немецкие 

образцы. Реактивные минометы БМ-13 («Катюши»), выпускавшие 16 снарядов, 

были гораздо эффективнее 10-ствольных немецких минометов. Учёные делали 

всё, чтобы советская техника во многом превосходила германскую [5]. 

Стала совершенствоваться технология производства. Вместо литья и ковки 

применялся процесс штамповки деталей. Изобретенный академиком Е.О. 

Патоном способ автоматической сварки брони произвел настоящую революцию в 

танкостроении. 

Внедрялась технология термической обработки деталей токами высокой 

частоты. Благодаря достижениям технологов удалось в производстве оружия и 

боеприпасов заменить дорогостоящие цветные металлы и легированные стали 

менее дефицитными и более дешевыми материалами. Были сэкономлены тысячи 

тонн никеля, молибдена, латуни, алюминия и других ценных металлов. Нормы 

расходования материалов в производстве важнейших видов продукции военного 

машиностроения за 1941–1944 гг. снизились на 30–35 % [5].  

В 1943г. начались работы по созданию советской атомной бомбы под 

руководством академика И.В. Курчатова. Физик Л. Д. Ландау разработал теорию 

движения квантовой жидкости, за что впоследствии получил Нобелевскую 
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премию. Научный коллектив во главе с академиком А. Ф. Иоффе создал первые 

советские радиолокаторы. И. В. Курчатов и А. П. Александров разработали метод 

размагничивания кораблей для защиты от магнитных морских мин. С 1942 г. 

Курчатов возглавил работу по созданию атомного оружия. 

Авиационная промышленность. 

В «борьбу умов» внесли достойный вклад авиаконструкторы. А. С. Яковлев 

и С. А. Лавочкин конструировали истребители. С. В. Ильюшин создал лучший в 

мире штурмовик Ил-2, прозванный «летающим танком» и «черной смертью». A. 

Н. Туполев, H. Н. Поликарпов, В. М. Петляков, B. М. Мясищев проектировали 

бомбардировщики. 

  В конце войны авиаконструкторы А. И. Микоян и М. И. Гуревич создали 

истребитель МиГ с реактивным ускорителем. 

Вторая мировая война была во многом «войной моторов». Большой вклад в 

победу внесли создатели авиамоторов А. Д. Швецов, В. Я. Климов, А. А. 

Микулин и др. Ученые сделали максимум, чтобы советские летчики смогли в 

1943 г. завоевать господство в воздухе и обеспечить победу на земле. 

Наша промышленность к началу войны выпускала более 50 самолётов в день. В 

июле 1941 года изготовили 1807 самолётов, это около 60 в день. В сентябре 1941 

года сделали 2329 боевых машин - более 70 в день [2].  

Правда, позднее в связи с эвакуацией заводов в глубокий тыл количество 

выпускаемых самолётов стало снижаться, поэтому перед рабочими и инженерно-

техническими работниками авиационной промышленности сразу же после 

переброски заводов на новые места была поставлена задача в кратчайшие сроки 

смонтировать оборудование и начать выпуск самолётов. 

В 1943 г. развернулось движение молодежных бригад за 

усовершенствование производства, выполнение и перевыполнение плана, за 

достижение высоких результатов с меньшим количеством рабочих. Благодаря 

этому значительно увеличился выпуск боевой техники, вооружения и 

боеприпасов.  
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В результате к концу 1943 года производство всех видов боевых самолетов 

было доведено до 3000 в месяц, а всего за 1943 год Военно-Воздушные силы 

получили почти 35 тысяч самолетов [2]. 

Танкостроение. 

Трудно переоценить роль тружеников Урала в приближении победы над 

фашистской Германией. Только на Челябинском тракторном заводе было 

изготовлено 18,5 тысяч танков разных марок, преимущественно "Т-34", 48,5 

тысяч танковых двигателей, 170 миллионов заготовок мин и снарядов. Тысячи 

людей самоотверженно трудились на заводе, но даже среди них были люди-

легенды, о которых знали не только на заводе, но и в области и всей стране [2]. 

К таковым можно отнести членов молодежной бригады Василия Гусева, 

делавших коробки передач для грозных боевых машин - танков "Т-34". Бригада 

Гусева не раз завоёвывала первенство в областном соревновании фронтовых 

комсомольско-молодёжных бригад, она стала лидером соревнования среди 9600 

молодёжных бригад Наркомата танковой промышленности [2].  

За годы войны бригада Василия Гусева внесла 52 рационализаторских 

предложения, направленных на увеличение выпуска деталей и повышение их 

качества, в результате чего производительность труда в бригаде увеличилась в 

восемь раз [2].  

Артиллерия. 

Образцы высокопроизводительного труда показывали многие работники 

тыла. На заводе по производству артиллерийский орудий, где главным 

конструктором был Василий Гаврилович Грабин - генерал-полковник 

технических войск, доктор технических наук, Герой Социалистического труда, - с 

первого дня войны велась борьба за высокую производительность труда и 

увеличение производственных мощностей. Эта инициатива вылилась в 

замечательное движение двухсотенников - стахановцев военной поры. Движение 

двухсотенников было ценно тем, что повышало не только личную выработку 

рабочего, но и всего завода и в результате выпуск орудий постепенно 

увеличивался. 
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«Завод имени Коминтерна» стал основателем выпуска реактивных 

установок «Катюша», воронежский авиационный завод освоил и наладил 

серийный выпуск и поставку военно-воздушным силам самолетов «ИЛ-2».  

Заключение. 

Благодаря героическому труду советских людей удалось резко увеличить 

производство техники и вооружения. Промышленность страны, ставшая на 

военные рельсы, сумела превзойти промышленность фашистской Германии. 

Основу советского арсенала составили принятые на вооружение накануне 

Великой Отечественной войны штурмовики Сергея Владимировича Ильюшина, 

пикирующие бомбардировщики Владимира Михайловича Петлякова, истребители 

Александра Сергеевича Яковлева и Семёна Алексеевича Лавочкина, средние 

танки Т-34 конструкции Михаила Ильича Кошкина, пистолеты-пулеметы Георгия 

Семёновича Шпагина (ППШ) и Алексея Ивановича Судаева (ППС), пушки 

Василия Гавриловича Грабина, минометы Бориса Ивановича Шавырина. 

Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей войны и 

обеспечил Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома 

германского агрессора и завоевания великой Победы. 

Путь к победе был тяжелым и трудным, ведь она досталась ценой огромных 

жертв и материальных потерь. Как и весь народ, труженики тыла внесли весомый 

вклад и заплатили огромную цену за победу в Великой Отечественной войне. Они 

строили объекты, занимались сельским хозяйством, перевозкой грузов, выпуском 

оружия для фронта и поставкой его туда. Тяжелые условия жизни, изнуряющая 

работа, голод, потеря родных, здоровья, возможности учиться - такова была цена 

победы. 

Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла. Сразу же после 

окончания войны десятки тысяч тружеников промышленности, сельского 

хозяйства и культуры были удостоены памятных медалей "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". 

Как писал Маршал Г.К. Жуков: "Народная трудовая эпопея по эвакуации и 

восстановлению производственных мощностей в годы войны по размаху и 
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значению своему для судьбы нашей Родины равна величайшим битвам второй 

мировой войны". [5] 

И, несомненно, самоотверженный труд наших бесстрашных, мужественных 

предков – прекрасный образец для воспитания нынешнего молодого поколения.  
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Социалистическое сельское хозяйство являлось важной составной частью в 

годы войны, обеспечивающей снабжение армии и тыла продовольствием и 

сырьем. Социалистическое переустройство сельского хозяйства позволило с 

честью выдержать суровые испытания войны. За годы довоенных пятилеток было 

создано крупное высокоразвитое сельскохозяйственное производство. На Востоке 

и в центре страны выросли новые зерновые базы и районы технических культур. 

Благодаря социалистическому переустройству, техническому оснащению села, 

расширению посевных площадей темпы развития сельского хозяйства в 

довоенные годы были устойчивыми, а рост продукции значительно опередил 

возможности мелкотоварного сельского хозяйства. Накануне войны 

производилось больше зерна, мяса, молока. Значительно увеличилось 

производство сахарной свеклы, хлопка, подсолнечника, картофеля и овощей. 

Валовой сбор хлопка-сырца был выше, чем в 1928 г. в 3 раза, сахарной свеклы 
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(фабричной) — на 78%, подсолнечника — на 24 %, картофеля — на 64% и 

овощей — 30%. 

За годы социалистического переустройства сельского хозяйства в большой 

степени выросла товарность производства; рост товарной продукции обгонял рост 

валовой продукции. В 1940 г. объем товарной сельскохозяйственной продукции 

превысил уровень 1913 г. [1. с. 29] 

Расширение сельскохозяйственного производства и повышение его 

товарности, при переходе от мелкотоварного крестьянского хозяйства к крупному 

социалистическому, позволило значительно увеличить поступление 

сельскохозяйственных продуктов государству. Заготовки хлеба, например, 

увеличились в 3,4 раза. В то же время у производителей оставалось почти 

прежнее количество хлеба для производственных нужд и личного потребления. 

Это позволило государству удовлетворять потребность городов и 

промышленности и создавать необходимые резервы на случай войны. 

Преимущество  социалистического сельского хозяйства состояло не только 

в том, что оно могло выделить для фронта значительную часть своей тяговой 

силы и людских ресурсов, но и в том, что в этих условиях оно было в состоянии 

обеспечить сравнительно нормальный процесс производства продукции. [2. с. 

155] 

Немецкие фашисты, нападая на Советский Союз, рассчитывали на слабость 

колхозного строя, союза рабочего класса и крестьянства, на развал советского 

тыла. Они надеялись на то, что крестьянство не будет защищать 

социалистический строй. Но враги просчитались. Военная угроза социализму, 

угроза потери всех завоеваний Октября сплотила советский народ, укрепила тыл, 

вызвала у колхозного крестьянства еще большую решимость трудиться не 

покладая рук для разгрома врага. 

Война потребовала перевода всего народного хозяйства, в том числе и 

сельского хозяйства, на рельсы военной экономики. 

Убыль производительных сил сельского хозяйства произошла не только за 

счет потери обширных территорий. Для нужд фронта и оборонной 
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промышленности изымались людские резервы, тракторы, автомашины, лошади. 

Сокращалась поставка сельскому хозяйству горючего и запасных частей, 

прекратилась поставка тракторов и другой техники. В первые годы войны 

материальная база сельского хозяйства пострадала гораздо сильнее, чем в других 

отраслей хозяйства. [3. с. 97] 

С потерей важнейших сельскохозяйственных зон сократились заготовки 

продовольствия, стали ощутимыми трудности в снабжении фронта и тыла. 

В целях мобилизации рабочей силы в колхозах сокращалось количество 

завхозов, кладовщиков, учетчиков, сторожей, рассыльных и т.п., или же им 

поручались отдельные работы в поле и на скотном дворе по совместительству. 

Повсеместно вводились высокие нормы заданий. Если раньше, например, в 

колхозах убиралось по 4 га в день и это считалось хорошим показателем, то 

теперь стали убирать около  7—8 га в день. В армию ушла большая часть мужчин, 

причем наиболее трудоспособные и квалифицированные. Большое количество 

людей из села, главным, образом молодежь, были переведены на работу в 

военную промышленность и строительство. Также были изъяты тысячи 

тракторов, большая часть грузовых машин и лучшие лошади. Потребности 

промышленности в сырье, а фронта и населения в продовольствии в первый год 

войны постоянно возрастали, а производственная база сельского хозяйства 

сужалась. 

Для того, чтобы компенсировать потери больших плодородных территорий, 

предстояло расширить посевные площади на востоке страны, прежде всего под 

зерновые культуры, а также освоить новые земли для посадки сахарной свеклы, 

овощей, картофеля.  

Тяжелыми для народа были итоги первого года войны. Валовой сбор зерна 

снизился. Страна недополучила тысячи тонн сахарной свеклы, подсолнечника, 

картофеля. Уменьшилось поголовье скота.  

Уровень механизации работ значительно снизился. При полевых работах в 

основном применялись простейшие машины, живая тяговая сила, ручной труд. [4. 

с. 423] 
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Подготовка новых механизаторских кадров в годы войны характеризовалась 

следующими данными: 

В 1941 г. и 1942 г. выпускалось новых механизаторских кадров на 25—45% 

больше, чем в 1940 г. 

Партия и правительство принимали меры, повышающие материальную 

заинтересованность тружеников села. Вводились премии за перевыполнение 

планов сельскохозяйственных работ, дополнительная оплата труда трактористам 

и колхозникам, работающим на прицепных машинах, за перевыполнение плана 

урожайности. 

Приводим данные о заготовках сельскохозяйственной продукции в 1940—

1942 гг.:  

 Государство принимало все меры, чтобы обеспечить снабжение 

продовольствием армии и рабочих промышленности. 

Показателем трудовой активности масс может служить рост выработки 

трудодней в колхозах. Число трудодней на одного работавшего, в %:  

За годы войны производительность труда в колхозах, совхозах и других 

сельскохозяйственных предприятиях снизилась, составив в 1945 г. 60% от уровня 

1940 г. (в то время как в промышленности производительность труда выросла на 

14%). 

Недостаток трудовых ресурсов, сельскохозяйственных машин, удобрений 

привел к падению урожайности всех культур.  

Наличие продуктивного скота во всех категориях хозяйств в тыловых 

районах характеризуют приводимые данные:  

В районах, освобожденных от временной оккупации, общественное 

животноводство приходилось фактически создавать заново, поскольку немецкие 

захватчики почти полностью разграбили и уничтожили колхозный и совхозный 

скот, разрушили животноводческие помещения. 

Поголовье ферм восстанавливалось путем контрактации скота у крестьян 

освобожденных районов, а также при помощи государственных закупок скота в 
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восточных и центральных областях для передачи хозяйствам в возрождающихся 

районах. [5. с. 354] 

В завершающий период войны прекратился спад сельскохозяйственного 

производства. Сельское хозяйство начало выходить из тяжелого положения, 

сложившегося к середине войны. За два последних военных года посевные 

площади всех сельскохозяйственных культур на 75,5% довоенного уровня.  

Изменения посевных площадей за годы войны характеризуются 

следующими данными: 

Расширение посевов произошло главным образом за счет освобожденных 

районов. В восточных районах посевные площади за это время несколько 

уменьшились, однако их сокращение компенсировалось ростом урожайности. В 

1944 г. зерновое производство в целом увеличилось по сравнению с 1943 г. на 

15%. Повышение урожайности по сравнению с 1943 г. позволило увеличить 

поставки зерна государству.  

Благодаря героическому труду колхозного крестьянства и большой помощи 

со стороны Советского государства сельское хозяйство в освобожденных районах 

быстро восстанавливалось. Могущество колхозного строя и патриотизм 

советского крестьянства проявились в высоких темпах наращивания 

сельскохозяйственного производства. В 1943 г. освобожденные районы дали 

стране 16% довоенной сельскохозяйственной продукции, а в 1944 г. — уже более 

50% общегосударственных заготовок зерна, свыше 75% сахарной свеклы, 25% 

скота и птицы, около 33% молочных продуктов, что явилось весьма ощутимым 

вкладом в продовольственный баланс страны. 

За время Великой Отечественной войны повысилась не только 

производственная, но и руководящая роль женщин во всех звеньях колхозного 

производства. На организаторскую работу в сельском хозяйстве были выдвинуты 

тысячи женщин.  

В 1944 г. среди председателей колхозов женщин было 12%, бригадиров 

растениеводческих бригад — 41, заведующих животноводческими фермами — 
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50%. Должности бригадиров-растениеводов, заведующих животноводческими 

фермами и счетоводов в основном занимали женщины. 

В результате решительной борьбы с уравниловкой в оплате труда 

колхозников повременная оплата труда сохранялась в течение войны только в 

экономически слабых колхозах. Многие колхозы перешли на сдельную 

мелкогрупповую и индивидуальную оплату труда на основе установления 

обязательных сезонных заданий бригадным звеньям или индивидуально каждому 

колхознику. Внедрение сдельщины способствовало укреплению трудовой 

дисциплины, уплотнению рабочего дня и повышению производительности труда. 

Как мощный и гибкий экономический рычаг для повышения производительности 

труда и воздействия на все производство колхозы использовали трудодень. [5. с. 

397] 
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Аннотация. Героизм и патриотизм проявленный тружениками тыла во 

времена Великой Отечественной Войны неоценим. За Победу была заплачена 

самая высокая цена-цена жизни. В судьбе каждой семьи война оставила свой 

след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день совершали свой 

подвиг и этот подвиг не всегда был на линии фронта. Каждый день по 12-14 

часов женщины, старики, дети от мала до велика трудились на полях, 

лесозаготовках, заводах ради нашей Родины, приближая к нам Победу. 

Heroism and patriotism exhibited by the home front workers during the Great 

Patriotic War is immeasurable. The highest possible price was paid for the Victory – 

the price of life. The war left its traces in the fate of every family. Our grandfathers and 

great grandfathers as well as grandmothers and great grandmothers performed their 

feats everyday and these feats were not performed at the front line alone. Every day 

women, elderly people and children from young to old worked at the fields, timber 

logging and plants for our motherland, brining Victory closer to us. 

 

Ключевые слова и фразы: война, победа, судьба, подвиг, Родина 

War, Victory, fate, feat, motherland 

 

Актуальность выбранной темы. 

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» сказано: «С учетом современных 

задач развития Российской Федерации целью государственной политики в сфере 

патриотического воспитания является создание условий для повышения 

гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации 

общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства 
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сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою 

Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.»  

На занятиях и классных часах обучающиеся изучают историю нашей 

Родины. Великой отечественной Войне уделяется на мой взгляд крайне мало 

времени.  И совсем чуть-чуть освещается тема «Тыл в годы Великой 

Отечественной войны». Меня заинтересовала данная тема, и поэтому я посчитала 

своим долгом изучить ее подробнее. Хочется, чтобы все узнали о военном 

времени, о людях, внесших свой бесценный вклад в Победу над фашизмом. О 

людях, которые живут рядом с ними, об их судьбах, о жизни в довоенные и 

военные годы современная молодежь почти ничего не знает. В этом заключается 

практическое значение данного проекта. 

В ходе работы я рассматривала вклад тружеников Хабаровских заводов 

Дальэнергомаш и авторемонтного завода N 105. К великому сожалению их 

осталось немного. Встречаясь с ними, хочется отметить нежелание некоторых из 

них вспоминать о тех страшных годах. Объясняют они это тем, что вспоминать 

это тяжело и больно. 

Научное значение проекта заключается в рассмотрении условий жизни, 

работы в военные годы людей, проживающих рядом с нами, что позволит 

проанализировать их вклад в победу.  

Цель: 

- показать вклад тружеников тыла в победу над фашистской Германией. 

Исходя из выше изложенного определились этапы работы: 

1. Знакомства и встречи с людьми - тружениками тыла. 

2. Изучение периодической печати. 

3. Работа с архивными материалами. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

- изучение исторических событий; 

- получение новых сведений об истории родного края; 

- изучение героических страниц истории Отечества. 
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- чувство любви к родителям, родному дому, городе, стране; 

- формирование ценностных ориентиров: чувства долга и ответственности за 

свою жизнь, жизнь близких, судьбу страны; 

Гипотеза: Если изучить условия жизни народа в военные годы, то можно 

доказать, что судьба каждого человека есть отражение судьбы страны. 

Хабаровский край в годы Великой Отечественной войны являлся тыловым 

районом страны. На Дальнем Востоке строились боевые морские и речные 

корабли, ремонтировались танки, производились различные снаряды. 

Хабаровский авторемонтный завод, позже известный как «Дальэнергомаш» с 

первых дней войны начал производить стержни и отливать корпуса для 

изготовления мин и гранат.  

Изначально завод занимался ремонтом автомобилей, но Великая 

Отечественная война потребовала переориентации производства на продукцию 

для фронта: в Хабаровске с 1942 года стали выпускать боеприпасы и 

ремонтировать танки. Одновременно «Дальэнергомаш» поставлял товары 

народного потребления, запчасти для сельхозмашин и газогенераторные 

установки, которые за счет процесса тления топлива позволяли экономить 

большое количество энергии. Этот же завод ремонтировал доставленные с полей 

сражений танки Т-34, один из танков Т-34, был установлен на гранитной глыбе 

недалеко от завода «в ознаменование трудового героизма коллектива завода 

«Энергомаш» в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) и боевых заслуг 

танкистов-дальневосточников в борьбе за свободу и независимость нашей 

Родины». 

Получал фронт с Дальнего Востока и другую продукцию. На нужды армии 

в регионе было произведено огромное количество лыж. Дальний Восток за годы 

Великой Отечественной войны поставил миллионы тонн рыбы, а также сотни 

тысяч тонн нефтепродуктов. Железнодорожники отправили из Хабаровска более 

60 вагонов с оборудованием, инструментами и запасными частями для фронтовых 

и прифронтовых дорог.  
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Серьёзные трудности в этот период испытывало и сельское хозяйство 

Хабаровского края. Множество жителей поселков были мобилизованы в армию, а 

часть сельскохозяйственной техники также увозилась на нужды фронта. 

Кадровый вопрос решался путём привлечения городского населения для помощи 

колхозам и совхозам края. Значительную помощь оказала учащаяся молодёжь. 

Например, студенты Хабаровского института инженеров железнодорожного 

транспорта в годы войны участвовали в посевных компаниях и сборе урожая, а 

также работали и на подсобном хозяйстве института.  

Не менее активно привлекались и школьники, начиная с первых классов. 

Ученики младших классов преимущественно собирали колосья за комбайнами и 

уборочными машинами, а школьники старших классов участвовали в уборке 

картофеля. «Здесь был наш фронт» - эта крылатая фраза принадлежит токарю 

завода Александре Яковлевне Швецовой. Из шестого класса 33-й школы она 

пришла работать на завод в 1942 году. И всю последующую жизнь проработала на 

нем.   

Кроме всего выше перечисленного, была и огромная добровольная 

материальная помощь, которую гражданское население оказывало фронту. Люди 

подписывались на военные займы, участвовали в денежно-вещевых лотереях, 

собирали средства на строительство кораблей, танков, самолётов. На средства, 

собранные комсомольцами и молодёжью Хабаровского края, были построены 

четыре звена бомбардировщиков эскадрильи «Хабаровский комсомол» и звено 

самолётов «Хабаровский пионер». Уже в октябре 1942 года из Хабаровска на 

Волховский фронт был отправлен эшелон из 46 вагонов праздничных подарков, 

собранных за три недели трудящимися края. Старшие школьники выступали с 

самодеятельностью в фронтовых госпиталях, а младшие создавали тимуровские 

команды для помощи семьям воинов-фронтовиков. Весь период с 1941 по 1945 

годы население Хабаровского края, как и всей страны, несло свою трудовую 

вахту. 

Из истории - как ремонтировали автотранспорт в войну- известно, что 

сначала войны, во второй половине в 1942 года в Армии была реорганизована 
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система ремонта военной техники: танков, автомобилей, тягачей. На ряду с этим 

туда были переданы 5 гражданских заводов. Все они были подчинены наркомату 

обороны и военизированы. В том числе наш Хабаровский авторемонтный №105. 

Завод был переименован в автобронетанковую ремонтную базу №105 с 

подчинением «Дальневосточному» фронту.  

          Начальником ремонтной базы был назначен военный инженер 2 ранга 

Дмитрий Георгиевич Копейкин, работающий до этого начальником мастерских 

научно-исследовательского автобронетанкового полигону под Москвой. 

Некоторые руководящие посты служб заняли военные, а остальным начальникам 

были присвоены воинские звания. 

Рабочие и служащие приняли военную Присягу, как в армии, только со 

специальным текстом. 

Война с первых дней принесла массу проблем. Уже в августе пришел 

приказ: наряду с ремонтом автобронетанковой техники организовать выпуск 

гранат и мин. И сразу жесткий план. А это требовало коренной перестройки 

производства-расширение инструментального хозяйства, оснащения 

механических цехов специальным оборудованием. В особой реконструкции 

нуждалось литейное производство. Необходимо было переделать старую вагранку 

и построить еще одну новую.  

Отливку корпусов гранат и мин поставить на конвейер, расширить площади 

под землеприготовление. Для этого пришлось срочно делать, капитальную 

пристройку к зданию цеха по величине примерно такую же, как сам цех. А 

численность рабочих увеличилась в 10 раз. Под изготовление гранат и запалов к 

ним создали новый цех под №2. 

Для него между корпусами «А» и «Б» - это там где до недавнего времени 

была сборка машин цеха №12-было сделано перекрытие и полы. Почти весь его 

заставили небольшими настольными токарными станками, изготовленными на 

заводе по своим чертежам.  

Мины поручили делать почти всем механическим цехам и даже 

инструментальному.  
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С волнением сегодня вспоминают ветераны свой самоотверженный труд в 

годы войны.  

Постепенно всех мужчин завод проводил на фронт. На их место встали 

женщины и подростки. Казалось, сам воздух был насыщен героизмом. Этому 

массовому движению женщин положило начало нормировщица кузнечного цеха 

Катавания Минокина. Она попросила перевести ее машинистам порового молота. 

В кротчайший срок освоила это дело. Она и в дальнейшем работала «по-

фронтовому». И благодарностью родины было присвоение ей звания Героя 

Социалистического Труда.  

Очень трогательный эпизод остался в памяти, случившийся с одним из 

подростков на заводе «Энергомаш» в цеху- Иваном Ломакиным. Мастер собрал 

ребят в конце смены и объявил: - Иван Ломакин стал очень хорошо работать. Он 

систематически перевыполняет нормы выработки. Ему выделена карточка 

талонов для дополнительного питания в столовой. Получая талоны, Ваня сказал: - 

Брат уходя на фронт, просил, чтобы я трудился по-стахановски. Лицо его как-то 

по-детски вдруг исказилось, и слезы брызнули из глаз. Затем он еле вымолвил: - 

На днях мы получили на него похоронку. Погиб он на фронте… Он больше не 

чего не мог сказать, но все поняли, что Ваня своим трудом хотел отомстить за 

брата. Мастер тоже был взволнован: - Не плачь, Ваня! Мы обещаем всем 

участком работать еще лучше и тем самым отомстить за твоего брата. И кто мог 

подумать, что через 65 лет имя подростка Вани Ломакина прозвучит в этой 

статье, как пример мужественного труда в годы войны.  

Возглавивший завод Дмитрий Георгиевич Копейкин, опытный военный 

инженер, вошел в коллектив как свой человек- редкий случай полной 

совместимости коллектива и его руководителя. К этому взаимопониманию 

суждено было пройти испытание на прочность, на протяжении всех семи лет его 

работы на заводе, из которых были четыре суровых года войны. Он умел замечать 

и ценить старания и успехи людей и награждать за это сразу же. Это он дал 

указания представить к правительственной награде комсомолку токаря Людмилу 

Немиро, за достигнутую ею рекордную выработку на изготовлении боеприпасов. 
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И она первая в 1942 году была награждена медалью «За трудовое отличие». После 

войны, когда завод стал специализироваться на сугубо гражданской продукции, 

военный инженер Копейкин был переведен город Львов. Дмитрий Георгиевич 

награжден многими орденами и медалями. Среди них орден Ленина, два ордена 

Красного Знамени, ордена Отечественной войны, и Красной Звезды, два 

Польских Креста и много медалей.                                                                                         

Минули десятилетия. Но не меркнет живая память о Дмитрии Георгиевиче 

Копейкине. Всю войну стоял он у руля многотысячного коллектива завода. 

Сегодня даже трудно представить величину тяжести, которую несли заводчане в 

годы войны, дни и ночи испытывая тяготы сродни солдатским на фронте. «У нас 

на заводе тоже фронт, только трудовой», говорили они, была твердая уверенность 

в успехе предстоящих сражений на той линии фронта, которая проходила через 

его завод. 

В 1941 году к заводу был прикомандирован 556-й отдельный строительный 

батальон- 400 солдат как рабочая сила. Часть людей была задействована на 

охране завода, а остальные трудились на рабочих местах в цехах. Среди них был 

20-летний Павел Журавлев. Как и все, мечтал попасть на фронт, а оказался в 

тылу, вместе с женщинами, стариками и детьми работал на заводе. -Долгими 

казались для нас рабочие полусуток, -говорил Журавлев.- Особенно 2 первые 

военных года. Слабели от голода. Пайка хлеба на весь день да похлебка из 

виноградного листа. До сих пор помнится «фирменное» блюдо-затируха и еще 

невозможно соленый «форшмак» -селедка, перекрученная на мясорубке. Работали 

на ремонте танков. От голода и слабости все время хотелось спать. В мае 1942 

года по приказу их официально перевели на завод, уволив из армии и наложив 

«бронь».  

Главной проблемой на заводе все время оставалась нехватка кадров. Все 

больше и больше людей уходило на фронт. С мая 1942 года предприятиям 

разрешили принимать на работу лиц, достигших 14 лет, при наличии 

медицинского состоянии здоровья.  
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И вот на завод пришли дети и подростки. Их насчитывалось более тысячи: 

детдомовцы, дети работников на заводе. Хотя резкой грани не было между ними, 

но война приучила их по-своему бороться за существование. Большинство 

детдомовцев работали на производстве боеприпасов-запалов для гранат. В те 

времена превалирующей была воспитательная работа с молодежью на основе 

лучших традиций старшего поколения.                      

После войны руководство завода оказывало пожилым людям посильную 

материальную поддержку. Заботились об их душевном состоянии, давая понять, 

что они не забыты. Особое внимание уделяли престарелым и малообеспеченным 

пенсионерам. Для них ежемесячно предусматривалось 20-30 продуктовых 

наборов. Всем этим занимался Совет ветеранов. В его распоряжение завод 

каждый месяц выделял от трех до пяти тысяч рублей. Великая Отечественная 

война закончилась, но она навсегда останется в нашей памяти. Эта война 

изменила ход мировой истории и судьбы людей. Наш народ противостоял 

мощному натиску высокоорганизованного и хорошо вооруженного противника- 

Германии и ее союзников. 

Вывод:  

Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей войны. Он 

обеспечил Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома 

германского агрессора и завоевания великой победы. Сразу же после окончания 

войны десятки тысяч тружеников промышленности, сельского хозяйства, 

культуры края были удостоены памятной медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов».   

Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории, литературы. 

Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, к их прошлому и настоящему, 

преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них поучиться.  Мы должны помнить 

о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и 

самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, 

свободу и независимость. Мы помним свою историю и гордимся ею! 
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Аннотация. Пожалуй, ни один танк в XX веке не получил такой славы, как 

советский Т-34, ставший символом Победы Великой Отечественной Войны и 

«лучшим танком Второй мировой». Но так ли это? В статье раскрываются 

основные вопросы, связанные с историей создания танка и его реальной 

ценностью в период Великой Отечественной Войны. Perhaps, not a single tank in 

the 20th century gained such fame as the Soviet T-34, which became the symbol of the 

Victory of the Great Patriotic War and «he best tank of the Second World War». But is 

it? The article reveals the main issues related to the history of the creation of the tank 

and its real value during the Great Patriotic War. 
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С давних времен человек стремился изобретать и совершенствовать 

оружие, при помощи которого мог защитить себя и близких и повергнуть врага. 

Но ни одно оружие не было таким эффективным, как танк. Мощная боевая 

машина стала одним из новшеств в период Первой мировой войны и важным 

орудием в Великой Отечественной войне. Танки и сейчас составляют основу 

сухопутных сил различных стран мира. 

Первые танки были очень громоздкими, вооруженные несколькими 

пушками и пулеметами. Они напоминали железнодорожные вагоны, 

двигающиеся с маленькой скоростью, их габариты помогали преодолевать окопы, 

проволочные заграждения.  

Появление новых улучшенных моделей ознаменовала гонка вооружений 

30-х годов XX века. Перед Советским Союзом остро встал вопрос обеспечения 

вооруженных сил средствами вооруженной борьбы. 

Наряду с другими родами войск автобронетанковые стали выделяться в 

самостоятельный. Советские военные танки старались обеспечить броневой 

защитой, повысить скорость передвижения и огневую мощность. В 1927 г. на 

вооружение поступил первый советский танк МС-1 (Т-18), через четыре года – 

танкетка Т-27. В 1931 г. было запущено производство легкого танка Т-26 [1, с. 

355]. 

Параллельно с легкими танками разрабатывались и выпускались средние. 

Первый образец среднего танка Т-28 был создан в 1932 г. [1, с. 358]. Боевые 

машины выпускались с различными модификациями, все они были трехбашенные 

и предназначались для огневой поддержки стрелковых войск при прорыве 

обороны противника.  
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Технология создания советских танков отличалась от зарубежной. Наши 

боевые машины, в отличие от выпускавшихся ранее, имели усиленное 

бронирование, высокооборотный дизельный двигатель, принципиально новую 

ходовую часть [1, с. 420]. Талантливые советские разработчики смогли создать в 

предвоенные годы новое танковое поколение. К лету 1941 г. Советский Союз в 

1,5 раза превысил производство танков, чем в Германии [1, с. 396]. 

Впервые в мире удалось создать средний танк, удовлетворяющий 

требованиям будущей войны, в котором сочетались огневая мощь, подвижность и 

броневая защита. М. И. Кошкиным и его помощниками А. А. Морозовым и Н. А. 

Кучеренко был спроектирован танк Т-34, ставший выдающимся достижением 

советского танкостроения [1, с. 358]. 

19 декабря 1939 г. прошло заседание Комитета обороны при СНК СССР. 

По его итогам было подписано постановление № 443с, в отношении нового танка 

завода № 183 говорилось следующее: «1. Принять на вооружение РККА: ...2. Танк 

Т-32 - гусеничный, с дизельмотором В-2, изготовленный заводом № 183 

Наркомсредмаша, со следующими изменениями…Присвоить название 

указанному танку «Т-34»...» [2, с. 36]. Таким образом, было решено принять танк 

Т-34 на вооружение еще до изготовления опытного прототипа. Лишь 16 января 

1940 г. первый образец новой боевой машины без огнестрельного орудия был 

принят на заводские испытания. Параллельно шла разработка второго образца А-

34.   

К концу февраля 1940 г. было получено указание Москвы – предоставить 

два опытных образца танка для демонстрации руководству Советского Союза. Во 

главе с Кошкиным боевые машины отправились своим ходом до Москвы в 

сопровождении двух тягачей «Коминтерн». Несмотря на плохие погодные 

условия и дальнее расстояние, обе машины были доставлены в Кремль, где их 

показали членам правительства СССР во главе с И. Сталиным и провели 

испытания на полигоне в подмосковной Кубинке. Оба танка преодолевали 

различные препятствия (естественные и искусственные). Последним этапом 

войсковых испытаний боевых машин стало их возвращение своим ходом в 
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Харьков в начале апреля 1940 г. Всего за период с февраля по апрель машины 

прошли А-34 № 1 2864 км, А-34 № 2 - 2834 км [2, с. 44]. И к сентябрю 1940 г. уже 

началось серийное производство танка Т-34. 

Для нашей промышленности новый танк был сложной боевой машиной и 

не возможно все сделать сразу и правильно. Отдавая себе отчет в этом, для 

улучшения боевого качества предполагалось внести в структуру танка целый ряд 

изменений: установка более мощного двигателя, командирской смотровой 

башенки и дополнительных смотровых приборов, улучшение размещения 

экипажа, повышение гарантийного километража танка и т.д. Работы в этом 

направлении начались в конце 1940 г. и велись вплоть до начала Великой 

Отечественной войны. 

Танки Т-34, изготовленные в 1940 г., имели много недостатков, обладали 

низкой надежностью агрегатов и узлов. Но именно на них завод № 183 сумел 

отладить технологию производства тридцатьчетверок, что в начале Великой 

Отечественной войны позволило увеличить выпуск танков Т-34 и подключить к 

их изготовлению другие предприятия. Большая часть Т-34 выпуска 1940 г. попала 

в приграничные военные округа и погибла в первые недели войны. Отдельные 

машины, находившиеся в учебных заведениях, сумели дожить до Победы. 

Тем не менее, первые танковые бои показали значительное преимущество 

советских машин.  

23 июня 1941 г. около 14.00 к Радзехову, неожиданно для немцев, 

подходит отряд 4-го мехкорпуса - два батальона 32-й танковой дивизии и 

батальон мотострелкового полка. На поле юго-западнее города начинается 

встречный танковый бой. «Наши сердца сжимают страх, ужас, но, может быть, 

также и радость, так как, наконец, мы можем показать себя. Видели они нас? 

Принимают ли они нас за своих? И как только они приближаются на расстояние 

примерно в 100 мот наших пушек... мы посылаем им первый снаряд. Бумм-мм! 

Первое попадание в башню. Второй выстрел, и новое попадание. Головной танк, в 

который я попал, невозмутимо продолжает движение. То же самое и у моих 

товарищей по взводу. Но где же превосходство наших танков над танками 
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русских, так долго провозглашавшееся? Нам всегда говорили, что достаточно 

лишь «плюнуть» из наших пушек!» - так писал об этом встречном танковом бое 

унтер-офицер 11-й танковой дивизии Г. Шродек [2, с. 369]. Как видно из 

приведенного документа, противник очень высоко оценивал тридцатьчетверки 

уже на второй день войны. 

Немецкие танковые пушки не представляли серьезной опасности для Т-34, 

в то время как 76-мм снаряд тридцатьчетверки пробивал броню любого 

вражеского танка на дальности до 1000 м. Сказалась также слабость и 

противотанковой артиллерии вермахта. 37-мм пушку Pak-37 немцы прозвали 

«армейской хлопушкой». В одном из донесений приводились данные, что расчет 

такого орудия добился 23 попаданий в танк Т-34, но только снаряд, угодивший в 

основание башни, вывел машину из строя [3, с. 216]. 

Лишь к 1943 г. немцам удалось изменить соотношение характеристик 

танков в свою пользу. Увеличенная толщина брони «Тигров» и «Пантер» 

ограничила эффективность огня короткоствольных орудий Т-34. 

Хотя в процессе серийного выпуска Т-34 постоянно совершенствовали, в 

середине войны назрела необходимость его коренной модернизации. 

Первые серийные танки Т-34-85, выпускаемые заводом «Красное 

Сормово» с января 1944 г., были оснащены танковой пушкой Д-5Т, имели экипаж 

из четырех человек. Внешне танки отличались от машин более позднего выпуска 

смещенной вперед командирской башенкой с двустворчатой крышкой, в которой 

имелся перископический прибор наблюдения. Радиостанция размещалась в 

корпусе, а ввод антенны находился на правом борту танка. В марте к выпуску Т-

34-85 приступил нижнетагильский завод – разработанная им трехместная башня 

не вызывала проблем с установкой пушки С-53. Позднее это орудие было 

усовершенствовано и получило обозначение ЗИС-С-53. У танков нового выпуска 

командирская башенка была сдвинута ближе к корме, а радиостанцию разместили 

в башне. Несмотря на более мощное бронирование новой башни и экипаж из пяти 

человек, боевая масса танка возросла незначительно, и маневренность Т-34 

осталась на прежнем уровне. 
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В действующие части танки Т-34-85 стали поступать весной 1944 г. Уже 

летом эти танки массово применялись во время наступления в Белоруссии, а в 

период Берлинской операции они почти полностью вытеснили в первой линии Т-

34 ранних вариантов. Всего до конца войны было выпущено свыше 23 тыс. танков 

Т-34-85 [3, с. 218]. 

Рассказ о боевом применении танков Т-34 в годы Великой Отечественной 

войны был бы не полным без упоминания наиболее результативных наших 

танкистов, воевавших на тридцатьчетверках.  

На первом месте, без сомнения, стоит считать Дмитрия Лавриненко, 

воевавшего в 1-й гвардейской танковой бригаде [4]. Начало Великой 

Отечественной войны лейтенант Лавриненко уже в первых боях подбил 10 

немецких танков. К 11 октября 1941 г. на счету у воевавшего на Т-34 старшего 

лейтенанта Лавриненко было 16 танков противника, а к 5 декабря, началу 

советского контрнаступления под Москвой – уже 47. Свой последний 52-й танк 

Лавриненко подбил на подступах к Волоколамску 18 декабря 1941 г. В этот же 

день он погиб от осколка мины, попавшего ему в висок. За столь короткий боевой 

путь Дмитрий Лавриненко участвовал в 28 танковых боях и трижды горел в танке. 

Звание Героя Советского Союза Дмитрию Лавриненко присвоили (посмертно) 

только в 1990 г. [2, с. 457]. 

Нельзя не упомянуть о командире танка Т-34 из 23-й танковой бригады 

Герое Советского Союза лейтенанте Николае Кретове, уничтожившем в боях под 

Истрой с 18 по 27 ноября 1941 г. 14 танков [5, с. 51]. 

В январе 1942 г. лейтенант Махтан из 150-й танковой бригады в районе 

Войсковичи, действуя в разведдозоре с тремя Т-34, встретился с 20 танками Pz.HI 

и пехотой. Отправив одну машину с донесением, сам с двумя Т-34 организовал 

засаду в роще. Подпустив колонну на 100 метров, вступил в бой и уничтожил 12 

танков, а остальные обратил в бегство. Истекая кровью, прибыл на КП и доложил 

обстановку. На нем было обнаружено 26 ран и извлечено из тела 720 грамм 

свинца. Остался жив, и по излечении вернулся в часть, и в Склеевских боях 

сгорел в танке от прямого попадания авиабомбы [2, с. 458]. 
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В феврале 1942 г. экипаж танка Т-34 из 3-ей гвардейской танковой 

бригады, которым командовал младший лейтенант Курлянд, отразил атаку 17 

немецких танков, уничтожив 7 из них. 

 Командир танка Т-34 из 12-й гвардейской танковой бригады гвардии 

младший лейтенант Василий Ермолаев в бою у села Заньки Житомирской области 

7 декабря 1943 г. подбил 7 танков, погиб сам и весь его экипаж. За этот бой 

гвардии младшему лейтенанту Василию Ермолаеву и механику-водителю гвардии 

сержанту Андрею Тимофееву было присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно) [2, с. 458]. 

В марте 1944 г. в одном из боев за город Проскуров командир батальона Т-

34 54-й гвардейской танковой бригады 3-й гвардейской танковой армии майор С. 

Хохряков лично уничтожил 8 танков противника. За этот бой гвардии майор 

Хохряков был удостоен звания Героя Советского Союза. 

16 августа 1944 г. в бою у польского поселка Озенблув экипаж танка Т-34 

лейтенанта Михаила Климова в одном бою подбил 4 «пантеры». При этом 

советский танк находился в ремонте и вел огонь только с места. 

В боях за Берлин с 16 по 19 апреля 1945 г. экипаж командира танкового 

взвода лейтенанта Ивана Гниломедова из 65-й танковой бригады 11-го танкового 

корпуса 1-й гвардейской танковой армии уничтожил 8 танков, 3 штурмовых 

орудия, 3 ПТО противника. 31 мая 1945 г. лейтенанту И.А. Гниломедову 

присвоили звание Героя Советского Союза [2, с. 462]. 

Был ли Т-34 лучшим танком Второй Мировой войны? Без сомнения – да. 

Изначально эта машина создавалась именно как танк для широкомасштабной 

войны, причем подготовка экипажей Т-34 не требовала много времени. 

Относительная простота конструкции танка сослужила хорошую службу в годы 

войны, особенно в первые два года. Тогда на подготовку экипажей выделялось 

достаточно короткое время, а направлявшиеся на учебу часто не имели никаких 

технических навыков. И пусть за небольшой период обучения они не достигали 

совершенства во владении танком, но уже могли вести и вели бой, зачастую 

добывая победу ценой собственной жизни. Именно тридцатьчетверки стали 
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основной ударной силой танковых войск Красной Армии, именно они перемололи 

«непобедимые панцерваффе», зачастую пусть и ценой больших потерь, но внесли 

свой существенный вклад в победу, которую одержала наша страна в той тяжелой 

и кровопролитной войне. 

Ведь в конечном итоге не Т-34 вошедшие в мае 1945 г. в поверженный 

Берлин, а тысячи «четверок» «пантер» и «тигров» остались ржаветь на полях 

былых сражений. Популярность и удачная конструкция танка Т-34 подтвердилась 

в послевоенное время, когда эти машины с одинаковым успехом служили и 

воевали на огромном пространстве – от снегов Лапландии до южноафриканской 

саванны, от Атлантического океана до Тихого. Причем очень часто о каких-либо 

промышленных предприятиях для проведения обслуживания танков приходилось 

только мечтать, не говоря уже об уровне знаний и технической подготовке 

экипажей. И все равно Т-34 воевали, воевали там, где другая бронетехника даже 

проходила с трудом. И сделать это могли только лучшие танки Второй Мировой 

войны – легендарные тридцатьчетверки. 
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Есть в истории каждой страны события и даты, значение которых является 

поистине историческим, независимо от того, сколько десятилетий прошло после 

их свершения. Одной из таких дат для нашего Отечества навсегда останется день 

9 мая 1945 года. 
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В данной статье ставится задача проследить роль и значение 

Дальневосточной железной дороги и ее работников для нашей общей Победы над 

врагом на основе архивных  материалов  Музеев истории ДВЖД и ФСПО-ХТЖТ,  

а так же материалов периодической печати периода ВОв  и исследований 

историков и краеведов.  

Актуальность  работы обусловлена тем, что осенью  текущего года  наше 

учебное заведение будет отмечать 125 лет со дня своего образования, поэтому не 

прекращается работа  СНО по сбору материала, связанного в различными 

периодами его работы.  

Еще задолго до начала войны постоянные провокации японских  

милитаристов, оккупировавших Маньчжурию и вышедших на границу с 

Советским Союзом, заставляли дальневосточных железнодорожников строить 

свою деятельность так, чтобы в любой момент можно было переключиться на 

работу в режиме фронтовых темпов и нагрузок.  

Мы  знаем, что ДВЖД оказывала помощь Красной Армии в разгроме врага 

и в 1929 г. – во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге,  и  в 

1938 г. – в боях у озера Хасан, и в 1939 г. -  в сражениях на реке Халхин-Гол в 

Монголии. Более тысячи дальневосточных железнодорожников были награждены 

Президиумом Верховного Совета СССР знаком «Участнику боев у озера Хасан». 

Внезапный удар врага в 1941 году приняли на себя одними из первых и железные 

дороги. Фашисты хотели сразу же парализовать жизненные артерии страны. С 

железных дорог Дальнего Востока, которые не были разгромлены врагом и  в 

кратчайший срок перестроивших свою работу на военные нужды, непрерывным 

потоком шли на запад поезда с боеприпасами, боевой техникой, продовольствием. 

Нужно понимать, что в 1934 году Забайкальская и Уссурийская железные дороги 

стали военизированные. Все работники были переведены на положение лиц, 

состоящих в рядах РККА. На них распространялась ответственность и льготы 

военнослужащих. Одновременно на железной дороге стали действовать военная 

прокуратура и военный трибунал, которые рассматривали все нарушения 

дисциплины, правил безопасности движения поездов и охраны труда. 



 

64 
 

Из истории ничего не выбросишь.  Ежово-Бериевские репрессии нанесли 

серьезный урон железной дороге. Но продолжалось строительство вторых путей 

Транссиба и других железнодорожных  линий, росли корпуса паровозных и 

вагонных депо, пунктов водоснабжения, электростанций, жилых поселков, старых 

и новых станций. Заменялись: подвижной состав, станочное и токарное 

оборудование, внедрялись средства механизации, появились первые ПМС, 

снегоуборочная техника. На дороге появилась возможность строить жилье, 

больницы, клубы, детские сады, школы и торгово-бытовые учреждения.  

Границы вновь образованной Дальневосточной дороги Архара – 

Владивосток с организованными  с шестью отделениями службы движения, 

паровозного хозяйства и вагонных участков: Владивостокского, Ворошилово – 

Уссурийское, Ружинское,  Бикинское, Хабаровское, Облученское. В 1937 году 

было создано Сучанское  отделение. В предвоенные годы ускоренными темпами 

велось сооружение БАМа. В августе 1940 года была введена в эксплуатацию  

железнодорожная линия Волочаевка-2 – Комсомольск – 105 км, Комсомольск – 

Ургал – 110 км до станции Горин, Ургал – Комсомольск – 72 км до станции  Дусе-

Алиньского тоннеля, Комсомольск – пристань – 9 км,  Комсомольск – Совгавань – 

52 км до станции  Селихин. 

В апреле 1939 года, на основании Постановления СНК СССР 

Дальневосточная дорога была разделена на две самостоятельные 

военизированные железные дороги – Дальневосточную и Приморскую. Уже 23  

июня 1941 года, для боле полного удовлетворения потребностей фронта и тыла, 

приказом Наркомата Путей Сообщения с 18 часов 24 июня был введен особый 

воинский  график – литер «А», рассчитанный на быстрейшее продвижение, в 

первую очередь, воинских эшелонов и особенно грузов, связанных с 

мобилизационными перевозками. График  предусматривал срочный переход 

железных дорог на военный лад и максимальное использование пропускной 

способности. 
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Только за пять месяцев войны с Дальневосточной дороги направили на 

запад 321 мощный паровоз,  было перевезено 23 дивизии, 19 бригад, авиационные 

части, сотни маршевых рот, огромное количество боевой техники. 

По почину новосибирского машиниста Николая Лунина [1] железнодорожники 

своими силами проводили текущий ремонт паровозов, экономили топливо, смазку 

и ремонтные материалы, удлиняли межподъемочные и межпромывочные пробеги, 

водили тяжеловесные поезда. «Для Родины не пожалеем жизни своей», - сказали 

железнодорожники. И слова их не расходились с делом. Лунинцы 

Дальневосточной железной дороги старшие машинисты депо Хабаровск-2 П.П. 

Серенков, В.С. Вожейко и А.А. Чугуев выступили инициаторами нового почина: 

они организовали кооперирование трех паровозов для выполнения промывочного 

ремонта силами своих машинистов без привлечения ремонтных комплексных 

бригад. 

По-лунински организуя образцовый уход за паровозом,  трудились многие 

машинисты Дальневосточной  и Приморской  железных дорог. Они расширили 

перечень служебного ремонта, выполняемого паровозной бригадой, добивались 

сокращения объема ремонта и простоя паровозов в депо, снижения себестоимости 

ремонта, увеличения времени полезной работы локомотива. 

Так, применение лунинских методов работы позволило паровозному депо 

Хабаровск-2 сэкономить только за 8 месяцев 1942 г. государственных средств на 

сумму 528 тысяч руб., а по промывочному ремонту за счет кооперирования 

ремонта за 6 месяцев 1942 г. – 1 млн. 685 тысяч руб. Благодаря внедрению 

скоростных методов работы среди движенцев, за 4 месяца войны Приморской 

железной дорогой сверх плана было перевезено 241 895 т.  грузов. 

Скоростные методы взяли на вооружение все службы магистрали. Так, в 

цехах паровозных депо стали распространяться скоростные методы ремонта по 

инициативе мастера подъемочного  депо Манзовка  А. Яблочкина. В результате 

существенно сократился простой паровозов в депо. К примеру, за ноябрь 1941 г. в 

Манзовском депо и в депо Ружино значительно сократился простой локомотивов. 
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Дежурные по станции Мучной товарищи Кабанов и Ракчеев внедрили 

стахановский метод  безотцепочной  погрузки и выгрузки вагонов [2]. 

Применялся также с осени 1941 г. безотцепочный  ремонт вагонов: последние не 

подавались в  вагоноремонтный пункт, а ремонтировались в пункте технического 

осмотра, что значительно ускоряло ремонт. 

Новым этапом в развитии скоростных методов работы на Приморской было 

соревнование за продвижение грузовых поездов со скоростью экспрессов. Их 

поддержали на других отделениях – Сучанском и Ворошилов-Уссурийском. В 

октябре 1942 г. на Приморской магистрали в хозяйстве движения работало более 

600 скоростников. 

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за июнь 1942 г. 

Приморская железная дорога вышла на второе место среди дорог Союза (в 

сентябре 1941 г. она занимала только  пятое, предпоследнее место в стране). За 

военные месяцы 1941 г. приморские железнодорожники из местных материалов и 

отходов производства изготовили различных деталей на 4,5 млн. руб. 

На ДВЖД организовали разбраковку и восстановление различных вагонных 

деталей, которые поступали в Комсомольск вместе с металлоломом с Амурской, 

Приморской и Дальневосточной железных дорог. В результате вагонники 

сократили заявки на централизованное снабжение почти на 50%. Паровозные 

депо обеспечивали себя почти на 70%. 

Путейцами дороги было изготовлено и отремонтировано при помощи 

исключительно местных средств деталей верхнего строения пути на 740 тыс. руб. 

В депо Облучье освоили  производство свыше 200 наименований различных 

деталей, значительная часть которых обходилась намного дешевле привозных. 

В соответствии с приказом НКПС стали создаваться чугуно- и меднолитейные 

цеха в паровозных депо для организации собственной базы по производству 

запасных частей. 

Уже осенью 1941 г. в депо Хабаровск-2 открылся чугунолитейный цех, 

здесь  и в депо Облучье было освоено медное литье. В 1942 г. были созданы 

чугунно - меднолитейные дорожные мастерские на станции Манзовка-2 (ныне 
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станция  Сибирцево), чугунно - меднолитейные цеха в депо Ворошилов - 

Уссурийский,  Ружино,  Вяземская [3]. 

Патриотизм тружеников магистралей Дальнего Востока  проявился не 

только в доблестной работе, но и в оказании материальной помощи фронту: 

организация массовых воскресников, взносы в фонд обороны страны, сбор 

средств на постройку самолетов, танков, бронепоездов, подарков для 

фронтовиков, забота о семьях советских воинов – не перечислить всех форм 

содействия фронту.  

Коллектив депо станции Хабаровск-2 в первом квартале 1944 г. собрал и 

внес на строительство колонны танков «Хабаровский паровозник» 250 тыс. руб. 

В фонд обороны были отработаны многие сотни часов, внесены миллионы 

рублей. На звено бомбардировщиков «Хабаровский комсомол» комсомольцы 

Хабаровского отделения собрали около 25  тыс.700 руб., Бикинского – 70 тыс. 

руб., железнодорожные узлы Вяземская – 30 тыс. руб., Архара – свыше 5 тыс. 

руб., станции Бурлит – 600 руб. Комсомольцы вагонного депо Бикин внесли на 

постройку бомбардировщиков свой однодневный заработок [4]. Многие 

железнодорожники отказывались от теплой спецодежды, полагающейся на зиму 

1941-1942 гг., и передавали ее бойцам Красной Армии. Женщины сдавали 

шерстяные шали и шарфы, из которых потом вязали теплые перчатки и носки. 

Железнодорожники Дальневосточной дороги в начале ноября 1941г. собрали 27 

480 различных вещей  [5]. 

Всего  с 5-го декабря  1943 г. по 19 января  1944 г.,  т.е. за полтора месяца,  

от Дальневосточной железной дороги поступило  денежных средств почти 1 млн. 

300 тыс. рублей на строительство боевых машин. Это самолеты «Боевой 

железнодорожник», «Хабаровский железнодорожник», «В подарок Красной 

Армии», «Хабаровский пионер», «Хабаровский медработник», «Дальневосточный 

железнодорожник», «Хабаровский чекист»; а так же  танковые колонны: 

«Хабаровский железнодорожник», «Трудовые резервы», «Жены и матери 

фронтовиков» [5]. 
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В годы войны Дальневосточную  магистраль возглавляли: до сентября 1942 

года генерал-майор технических войск Иван Андреевич Шмелев, с октября 1942 г. 

по август 1943 г. – генерал - директор тяги П ранга Трофим Трофимович  Пушков;  

с августа 1943 г. по 1947 г. – генерал- директор тяги  II ранга Аверкий 

Дмитриевич Беспятый.    

Есть архивные данные,  что всего за годы  войны с  Дальневосточной    

железной дороги было мобилизовано  свыше семи тысяч железнодорожников. Из 

них  откомандировано  4213 человек в спецформирования и на  дороги, 

освобождаемые от немецко-фашистских захватчиков. В том числе: в паровозную 

команду особого резерва Народного Комиссариата Путей Сообщения № 46 

направлено 62 машиниста, 62 помощника машиниста, 62 кочегара, 62 поездных 

вагонных мастеров,  64 кондуктора. Для укомплектования колон паровозов на 

станциях Омск, Барабинск, Оренбург – направлено 47 машинистов, 43 помощника 

машиниста и 43 кочегара. В сформированное военно-эксплуатационное отделение  

№ 39 было направлено 1390 работников дороги. Преимущественно это  были 

высококвалифицированные специалисты [6, 134] . 

Отдельной строкой к военной истории ДВЖД следует отнести 

формирование и работу военно-эксплуатационных отделений  № 33 и 34.  Так, 

например, военно-эксплуатационное отделение  № 33 было сформировано  в 

Хабаровске в конце марта 1944 г.  в срок за 10 дней из работников подразделений 

Дальневосточной железной дороги преимущественно из молодежи.   

Этому отделению  предписывалось обеспечивать задания командования 1-

го и 3-го Белорусского фронтов по перевозкам грузов  и живой техники в период 

решающего наступления на Берлин, а так же  восстановительные работы  

разрушенных железнодорожных коммуникаций после отступления противника в 

Белоруссии и Литве. В его составе было отправлено на фронт 1388 человек: это 22 

инженера, 62 техника, 1304 человека  с  неполным средним  и средним 

образованием.  

Военно-эксплуатационное  отделение № 33 представляло железную дорогу 

в миниатюре, где были абсолютно все подразделения. Работали сотрудники  со 
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значительным перевыполнением поставленных задач.  Из отчета  за август 1944 г. 

видно, что  погрузка выполнена на 172 %, выгрузка на 125%, оборот вагонов 

снижен против нормы на 30%, планово-предупредительный ремонт пути 

выполнен на 178%. А ведь работать приходилось железнодорожникам под 

непрерывным огнем немецкой авиации и дальнобойной артиллерии.  

После падения Берлина, сотрудникам этого отделения поручили 

эксплуатацию участка Франкфурт - на Одере – Берлин. Личный состав  занимался 

не только эксплуатационной работой,  но и восстановлением путей,  связи, 

водоснабжения, подготовкой жилья и служебных помещений для  работников 

отделения, а также уборкой территорий станций.  Мы можем увидеть список 

убитых и умерших личного состава ВЭО-33 с 08.04.44 г. по 01.08.45г. - 23 

человека [6, с. 173]. 

31 июля  1945 г. военно-эксплуатационное отделение № 33  вернулось  на 

станцию Хабаровск-2.  После чего работало на Китайской  железной   дороге  в 

городе  Харбин,  а  в сентябре 1945 г.  было расформировано.  

Своими воспоминаниями  со студентами ФСПО-ХТЖТ  неоднократно 

делились в ходе СНПК  бывший участник  военно-эксплуатационного отделения 

№ 33,  Герой социалистического труда, ветеран  локомотивного депо Хабаровск-2  

Новосилецкий Алексей Дмитриевич и бывший участник  лунинского движения 

Михайлов Василий Григорьевич [7] .  

Коллектив Дальневосточной  железной дороги неоднократно завоевывал 

первые места по сети дорог в годы Великой Отечественной войны,  и пять раз 

получал переходящее Красное знамя Всесоюзного Центрального Совета 

профсоюзов  и Народного комиссариата путей сообщения [6, с. 192]. 

Материал, представленный в  статье, позволяет сделать вывод, что железные 

дороги СССР и,  в частности, ДВЖД внесли огромный вклад  в  нашу общую 

Победу над фашистской Германией. 
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Аннотация. На любую большую войну работает почти все народное 

хозяйство воюющих держав. Не остается в стороне и такая, казалось бы, самая 

мирная отрасль, как геология. Так, почти во всех странах, принимавших участие 

во Второй мировой войне, создавались специальные военно-геологические 

организации, в задачу которых входила подготовка различного рода карт, 

справочных материалов, характеризующих природную обстановку в местах 

проведения боевых операций. Эти карты и материалы содержали данные о 
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проходимости местности для техники, местоположении водоисточников и 

водозаборов с их характеристиками, о наилучших местах преодоления водных 

преград и другие сведения, необходимые командирам и штабам всех уровней. 

Almost the entire national economy of the belligerent powers works for any 

major war. This seemingly most peaceful industry, such as Geology ,is not left out. For 

example, almost all countries that took part in the Second world war created special 

military-geological organizations, whose task was to prepare various types of maps, 

reference materials that characterize the natural situation in the places of combat 

operations. These maps and materials contained data on terrain patency for vehicles, 

the location of water sources and water intakes with their characteristics, the best 

places to overcome water barriers, and other information needed by commanders and 

staffs at all levels. 

 

Ключевые слова и фразы: военно-геологические отряды; Инженерно-

геологические и гидрогеологические исследования; Минерально-сырьевая база 

Military-geological detachments; Engineering-geological and hydrogeological 

research; Mineral resources base 

 

Годы войны характеризовались нерушимым единством советского народа.  

Ежедневно и ежечасно каждый гражданин страны делал все от него 

зависящее для приближения долгожданной Победы. Особенно это видно на 

примере одной из самых мирных профессий  – геологов.  

Вторая мировая война была не только схваткой сражавшихся армий, но и 

ожесточённой борьбой экономик воевавших стран, а именно  запасами 

минерально-сырьевых ресурсов. 

Всему миру известно, что минерально-сырьевой потенциал России 

огромен и является не только предметом гордости ее граждан, но и предметом 

зависти ее врагов с естественным желанием отторгнуть от России часть ее 

территорий. Россияне обязаны это знать, оценивать, прогнозировать 

политическую обстановку и быть готовыми к активным действиям. Это задача 



 

72 
 

обеспечения национальной безопасности страны, её целостности, 

подготовленности к отражению очередного предательства. В этом отношении 

опыт геологии военного и восстановительного периодов представляет 

неоценимый источник опыта. 

Практически по всем показателям (кроме, пожалуй, нефти) СССР уступал 

ресурсному потенциалу фашистской Германии. Однако в нашей стране были и 

преимущества: патриотизм советского народа, наличие мощного тыла, 

человеколюбие   и  территории с минерально-сырьевыми ресурсами, 

выявленными за годы предвоенных пятилеток. Острота положения усугублялась 

тем, что свыше 80% военной продукции производилось в центральных и северо-

западных районах Европейской части России и на Украине. К лету 1941 г. 

промышленные предприятия Урала, Поволжья, Сибири, Средней Азии, Дальнего 

Востока давали лишь 18,5% военной продукции. 

Вторая половина 1941 г. была временем великого перемещения 

производительных сил на восток. С июля по декабрь этого года было 

эвакуировано в восточные районы 2593 предприятия, в т. ч. 1523 крупных. В 

мировой истории не было примеров такой гигантской эвакуации 

производительных сил. Перебазированием на восток военных и гражданских 

промышленных предприятий руководил А.Н. Косыгин. Эвакуировали  и 

геологические организации западных районов страны.   

Развитие военного производства в восточных районах потребовало 

расширения топливно-энергетической и сырьевой базы Урала, Сибири, Дальнего 

Востока, Казахстана и Средней Азии. Нужно было в предельно короткие сроки 

освоить не только известные, но и быстро выявить, разведать и передать 

промышленности новые месторождения высококачественного стратегического 

минерального сырья. Геологоразведочные работы были нацелены на решение 

конкретных задач, связанных с созданием или развитием определенных 

горнодобывающих либо металлургических предприятий. 

Самоотверженный труд советских геологов позволил к началу Великой 

Отечественной войны добиться полного самообеспечения всеми видами 
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минерального сырья, что, в конечном счете, сыграло решающую роль в 

гигантской битве Советского Союза с фашистской Германией, овладевшей к 1941 

г. материальными ресурсами практически всех стран континентальной Европы.  

В войне прямо или косвенно участвовали многие тысячи геологов, 

несмотря на то, что решениями Государственного комитета обороны (ГКО) 

призыв  в армию работников геологической службы был ограничен: большая 

часть их подпадала под бронирование. Это в значительной мере позволило 

обеспечить ритмичную работу оборонных предприятий, использующих 

минеральное сырье и продукты его переработки.  

Геологи работали на оборону как непосредственно на фронте и ближних к 

нему подступах (в составе военно-геологических отрядов), так и в тылу  - от 

передовых окопов на западе до дальних рубежей нашей страны на востоке, юге и 

севере. Однако их задачи были разными. Условно можно выделить семь «задач 

геологической обороны», увязав их с расстоянием от фронта.  

Это позволит систематизировать данные о характере деятельности 

территориальных подразделений, входивших в годы войны в состав  единой 

геологической службы страны. 

I задача - непосредственно линия фронта, где действовали военно-

геологические отряды, обеспечивавшие инженерно-геологическую и 

картографическую подготовку оборонительных и наступательных операций.  

II задача  - оккупированные территории западных районов Советского 

Союза, откуда приходилось в срочном порядке, часто под огнем противника, 

эвакуировать персонал геологоразведочных организаций, геологоразведочное 

оборудование, отчетно-фондовые материалы и первичную геологическую 

документацию. 

III задача  - прифронтовой тыл, где задача геологов заключалась в 

содействии в обустройстве прибывающих на фронт воинских подразделений 

(изыскание местных строительных материалов и топлива, источников 

водоснабжения и др.), выборе мест для строительства  военных  аэродромов, 
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складов боеприпасов , участии в проектировании военно-полевых дорог (главным 

образом рокадных автомобильных и железнодорожных). 

IV задача  - ближайший фронтовой тыл  - районы, находившиеся в 

пределах досягаемости вражеской авиации, однако именно здесь формировались 

стратегические войсковые и материально-технические резервы  и основной целью 

геологической службы здесь было выявление и максимально оперативное 

использование местных ресурсов минерального сырья. 

V задача - Урал и Предуралье  -  «Становой хребет» России и 

одновременно основная линия геологической обороны во время Великой 

Отечественной войны: именно здесь концентрировались горнодобывающие и 

перерабатывающие минеральное сырье предприятия страны, и потому именно 

сюда эвакуировалась с запада большая часть оборонных заводов. Задачи 

геологической службы,  заключались в: 1) максимально возможной 

интенсификации работ по детальной и эксплуатационной разведке уже 

разрабатывавшихся месторождений; 2) ускоренном выявлении новых источников 

стратегического и местного минерального  сырья. Актуальной была также 

неожиданно возникшая проблема инженерно-геологической подготовки 

площадок под прибывающие с запада  заводы, выявления источников их 

водоснабжения, обеспечения местными строительными материалами и топливом.  

VI задача  -  Западная Сибирь, Казахстан и Средняя Азия - районы, прямо 

не затронутые военными действиями, поэтому сюда была эвакуирована 

значительная часть гражданского населения, а также направлялись эшелоны с 

оборудованием предприятий, как военного назначения, так и выпускавших  

"мирную" продукцию. Здесь  и разместилась сеть геологоразведочных 

организаций, усиленная персоналом эвакуированных с западных районов, 

Москвы и Ленинграда геологических управлений, научно-исследовательских и 

учебных институтов. Их деятельность  была переориентирована на работы по 

расширению сырьевой базы действующих горнодобывающих предприятий, в 

первую очередь топливно-энергетических отраслей, а также на выявление 
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источников особо дефицитных видов минерального сырья, имеющего важнейшее 

оборонное значение (редкие металлы и др.); 

VII задача - далекий тыл: Восточная Сибирь и Дальний Восток; несмотря 

на значительную удаленность от фронтов Великой Отечественной войны, 

обстановка здесь также была достаточно напряженной: буквально «под боком» 

находилась милитаристская Япония, продолжавшая устраивать военные 

провокации, задерживать, в частности, наши торговые корабли, шедшие с грузом 

из Америки. Поэтому  в Приморье и Хабаровском крае приходилось держать 

крупные военные контингенты. Следовательно,  для этого необходимо 

подготовит места их расквартирования, обеспечения водоснабжением и  

изысканием местных стройматериалов, что требовало от местных геологов 

значительных усилий по инженерно-геологической  работе. В остальных районах 

этого обширного и тогда еще довольно слабо изученного края велись поиски 

стратегически важных видов минерального сырья, в первую очередь 

транспортабельного (олово, вольфрам и др.), и валютных металлов (золото 

Колымы, Якутии, Приморья и др.). 

Бойцы и командиры военно-геологических отрядов, саперных, инженерно-

геологических, гидрогеологических и других вспомогательных подразделений 

Дальнего Востока внесли крупный вклад в дело приближения Победы. Свою роль 

сыграли  героические  труженики тыла  –  геологи, которые в тяжелейшие годы 

войны, работая на рудниках, шахтах и промыслах, способствовали 

бесперебойному снабжению оборонных заводов необходимыми видами 

топливно-энергетического и минерального сырья. 

Инженерно-геологические и гидрогеологические исследования по 

заданиям Министерства Обороны СССР выполнялись  еще задолго до начала 

Отечественной войны. Направлены они были в основном на создание 

оборонительных рубежей и организацию водоснабжения. С этой целью было 

организовано 8 военно-геологических отрядов (ВГО), входивших в состав треста 

«Спецгео».  
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Необходимо особо подчеркнуть, что, в отличие от Германии, активно 

готовившейся к агрессии, в задачи ВГО не входило изучение территорий как 

возможных театров военных действий. С началом Великой Отечественной войны 

круг задач ВГО резко расширился, так как стало необходимо  изучать природные 

условия территории военных действий, влияющих как на планирование, так и на 

осуществление боевых операций. В связи с этим число военно-геологических 

отрядов возросло до 20. Они первоначально подчинялись отделу военной 

геологии треста «Спецгео», который возглавляли Русанов П.Д., а затем Котлов 

Ф.В. и Коломенский И.З. Позже часть отрядов была передана непосредственно в 

ведение штабов инженерных войск отдельных фронтов.  

Военно-геологической работой Комитета по делам геологии при СНК 

СССР в годы Великой Отечественной войны руководил заместитель председателя 

и одновременно управляющий трестом «Спецгео» Бондаренко М.Н., а с 1942 г. –

управляющий указанного треста специального геологического картирования 

("Спецгео") доктор геол.-минер. наук Синягин Г.С. В системе Комитета были 

организованы военно-геологические отряды (ВГО), выполнявшие задания штабов 

инженерных войск действующих фронтов и армий. Сотрудники ВГО считались 

гражданскими лицами, и лишь в марте 1943 г. Государственный комитет обороны 

и Наркомат обороны приняли постановление о том, чтобы числить гражданских 

геологов, находящихся на фронтах, "... на положении состоящих в рядах Красной 

Армии". Среди начальников ВГО были инженер-майор Бабинец А.Е. 

(впоследствии чл.-корр. АН УССР), инженер-майор Русанов Б.Д. (в будущем  -  

профессор Ленинградского гидрометеорологического института) и др. 

В условиях оборонительных боев военно-геологические отряды давали 

сведения о рельефе, типе грунтов, глубине залегания подземных вод и их 

источниках, местных строительных материалах. Для обеспечения наступательных 

операций составлялись карты проходимости, подготавливались развернутые 

инженерно-геологические характеристики отдельных плацдармов,  особенно в 

районах водных преград и долговременных оборонительных сооружений и др. 

Большинство военно-геологических отрядов прошло путь до Берлина, принимая 
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участие во всех важнейших операциях Советской Армии. Сыграли военно-

геологические отряды большую роль и в борьбе с японскими милитаристами, и в 

налаживании мирной жизни на освобожденных от врага территориях. 

Деятельность военно-геологических отрядов получила высокую оценку 

командования, часть их личного состава была награждена боевыми орденами и 

медалями СССР.  

Всестороннее исследование истории деятельности геологических 

учреждений страны в годы Великой Отечественной войны в целом невозможно 

без детального изучения отраслевого потенциала ее отдельных регионов, каким, 

например, является Дальний Восток. История деятельности геологических 

учреждений на Дальнем Востоке в годы войны охватывает длительный процесс – 

от организации работы поисковых партий, обнаружения месторождения, его 

детальной разведки до обоснования промышленной разработки. Это судьба тысяч 

людей – поисковиков и разведчиков, чей нелегкий труд лежит в основе 

промышленного и социального освоения региона.  И в создавшихся условиях 

важнейшей задачей хозяйственной политики страны стало развертывание в 

глубоком тылу, в восточных районах новой крупной военно-промышленной базы. 

В годы войны вся работа региональных геологических служб была 

направлена на обеспечение сырьем действующих предприятий, в том числе 

оборонного комплекса. Так в середине войны Хабаровский край стал 

единственным источником молибдена, который являлся важной добавкой для 

легированных сталей, используемых оборонными заводами. Рудный концентрат 

добывался на Умальниском руднике в Верхнебуреинском районе и сразу же 

вывозился авиацией. Параллельно велись поисковые работы на уголь, олово, 

золото. 

На территории Еврейской Автономной области, которая в годы войны 

входила в состав Хабаровского края, активно велось изучение территорий 

перспективных на выявление марганца, корунда, доломитов, пергамитов, а в 

первые послевоенные годы внимание было сосредоточено на поисках залежей 

фосфорита, который являлся сырьем для сельскохозяйственных удобрений. 
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В Приморском крае основное внимание было сосредоточено на поисках и 

добычи редких металлов. В первые годы войны удалось определить наиболее 

перспективные участки. В 1943 году в районе с. Кавалерово была создана первая 

стационарная геологическая экспедиция, которая открыла целый ряд 

оловорудных месторождений.  

Среди месторождений олова, выявленных в годы Великой Отечественной 

войны, главную роль играли Лифудзинское, Хрустальное в Приморье и 

Хинганское в Хабаровском крае. На этих шахтах  шла добыча самого дешевого в 

стране оловянного концентрата. Однако основную массу концентратов этого 

важнейшего металла оборонного значения (подшипниковые сплавы, консервные 

банки и пр.) поставляли в годы войны рудники Якутии и Чукотки. Добыча олова 

на них возросла с 1,9 тыс. т в 1940 г. до 4,2 тыс. т в 1945 г. А всего для нужд 

обороны предприятия на северо-востоке поставили 17,6 тыс. т этого металла. 

Военные годы для сахалинских геологов прошли в поисках угля, нефти и 

газа. Сахалин являлся основным региональным источником энергетического 

сырья, которое поставляли для оборонной промышленности и морского флота. 

Работали геологи по 14-16 часов в день. Транспорта не было, поэтому все 

оборудование, в том числе буровые станки, перемещалось вручную, с помощью 

воротов по накатам. В 1942 году заработал построенный заключенными и 

добровольцами нефтепровод Оха - Комсомольск-на-Амуре.  За время войны по 

нему было перекачано более 3 млн. тонн нефти на Комсомольский 

нефтеперерабатывающий завод. 

Великая Отечественная война и послевоенные годы прервали 

стремительно нараставший объем геологических  исследований на территории 

Чукотки и значительно задержали дальнейшее изучение перспектив золото 

россыпных изысканий. Все было сосредоточено на обеспечение минерально-

сырьевой базы работающих рудников и приисков на уже известных площадях, 

широкие же поисковые работы были свернуты. Но даже и в этот суровый период 

при отсутствии разбросанных продовольственных баз и топлива работать в поле 

было чрезвычайно тяжело, и если геологи все же работали успешно, то это 
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удавалось сделать за счет предельного напряжения физических сил. В этот период 

был открыт Приколымский оловоносный район (Швецов А.М. и Снятков Б.А.), 

что подтвердило существование Чукотского оловоносного пояса 

прослеживаемого от устья р. Колымы на восток до Иультинского месторождения 

более чем на  900 км. Выявлены месторождения олова  –  Кукенейское и 

Кевеемское, (Жилинский Г.Б.), олововольфрамовые  –  Солнечное и Светлое 

(Шульц Л.М.), Тариэльское (Злобин М.Н.), россыпи олова бассейна р. Куйвивеем 

(Крутяков С.А.), россыпи олова в окрестностях рудника Валькумей (Злобин М.Н., 

Кикас Н.И.), Северное месторождение урана (Рождественский И.Е.). 

Немалый вклад в дело Победы внесли разведчики недр и горняки Колымы, 

где в военные годы было добыто значительное количество золота и олова. Только 

на Колыме с 1941-го по 1945 г. было добыто в общей сложности 345,6 т золота, в 

основном россыпного. На долю рудного золота в эти годы пришлось лишь 3,2 т. 

Первое рудное золото выдал в 1944 г. рудник им. А. Матросова, а в 1945 г. - 

рудник Игуменовский. Этим была заложена минерально-сырьевая база рудного 

золота. Необходимо подчеркнуть, что именно северо-восток обеспечил 

значительную часть валютного металла для оплаты поставок военного 

снаряжения, поступавшего из-за рубежа. Одна из трасс, причем наиболее сложная 

и протяженная, по которой доставлялись военные грузы из США и перегонялись 

военные самолеты по ленд-лизу, была проложена через прииски Колымы. 

С одним из транспортов в 1943 г. сюда прибыл вице-президент США 

Уоллес. Его сопровождала большая группа американских геологов. Их плохо 

замаскированной целью было убедиться в платежеспособности СССР. 

Ознакомление экспертов с приисками Сосуманковского и Тенькинского 

золотоносных районов развеяло возникшие по этому поводу сомнения. 

В годы войны не останавливались и работы по изучению петрографии, 

стратиграфии, гидрогеологии месторождений, составлялись геологические карты 

разных масштабов. За период ВОВ была подготовлена мощная сырьевая база, 

ставшая основой горнодобывающей промышленности Дальнего Востока уже в 

мирное время. 
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В заключение хотелось бы сказать, что если военные учитывают 

геологические условия, то экономится время, силы и технические средства, армия  

несет меньше потерь, как в обороне, так и в наступлении, и уже это одно 

равносильно приросту сил. 
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Аннотация. Данная работа освещает помощь тыла, расположенного на 

Дальнем Востоке. Работа промышленных предприятий в г. Комсомольск-на-

Амуре, г. Хабаровске. Также показана роль железных дорог, судостроения в годы 

войны.  

Annotation. This work highlights the help of the rear located in the Far East. 

The work of industrial enterprises in the city of Komsomolsk-on-Amur, Khabarovsk. The 

role of railways, shipbuilding during the war years is also shown. 

 

Ключевые слова и фразы: война, народ, Дальний Восток, рабочие, тыл, 

помощь, национальность. 

 

Со дня победы в Великой Отечественной войне и с окончания второй 

мировой войны прошло 75 лет. К этой победе шли не только солдаты, воевавшие 

на полях сражения, но и люди, которые ценой своих собственных усилий 

работали и трудились в тылу страны. Неоценимый вклад в эту победу внесли 

жители  Дальнего Востока, которые стремились не допустить продвижение врага 

вглубь страны. Какой ценой досталась эта победа людям, которые по разным 

причинам не могли воевать на фронте, но в тоже время смогли внести 

неоценимый вклад в будущее нашей страны?   

Цель: показать тыл на Дальнем Востоке, который ковал победу в Великой 

Отечественной войне. 

Задачи: 

- изучить промышленность Дальнего Востока, которая давала неоценимую 

помощь стране в борьбе с врагом;  

- узнать роль железнодорожной отрасли промышленности в 

дальневосточном регионе в годы Великой Отечественной войне; 

- рассмотреть сложности, с которыми столкнулась электроэнергетика на 

Дальнем Востоке; 

- оценить вклад тыла дальневосточников в Великую победу. 
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В годы Великой Отечественной войны Дальний Восток являлся тылом и 

мощным арсеналом, где формировались резервы для пополнения действующей 

армии, производилось огромное количество вооружений. Благодаря героическим 

усилиям дальневосточников в военные годы, был использован сырьевой, 

промышленный и транспортный потенциал богатого, но слабо освоенного 

региона, находящегося в пределах сложной природно-климатической зоны. 

С началом войны все Советское государство было переведено на военное 

положение. Однако ни в одном тыловом регионе СССР население не испытывало 

такого сильного напряжения, как на Дальнем Востоке. Связано это было с тем, 

что на дальневосточной границе со стороны Маньчжурии и Кореи стояла более 

чем миллионная японская Квантунская армия, готовая в любую минуту перейти 

границу СССР и приступить к захвату советского Дальнего Востока [3]. Для 

организации тылового обеспечения была создана оперативная группа Управления 

Тыла Советской Армии во главе с заместителем начальника тыла генерал-

полковником В. И. Виноградовым.  

Трудная задача стояла перед дальневосточниками: своевременное 

обеспечение и накопление материальных запасов для обеспечения войск, стоящих 

на рубежах дальневосточных границ. Для этого необходимо было поднять весь 

свой потенциал, и прежде всего - промышленность и транспорт, которые являлись 

одними из ключевых аспектов в работе тыла.  

Так, промышленность региона в годы войны осваивала новое 

производство, которое было ориентированно на нужды фронта. Например, 

Хабаровский завод «Дальэнергомаш» в августе 1941 г. приступил к производству 

стержней, необходимых для изготовления мин; отливал корпуса для мин и гранат, 

детали для танков. А с 1942 г. завод перешёл исключительно на ремонт танков. 

Он ремонтировал доставленные с полей сражений танки Т-34, один из которых 

был установлен на гранитной глыбе недалеко от завода в память о трудовом 

подвиге его коллектива и боевых заслугах танкистов-дальневосточников. С 5 

августа 1941 г. Хабаровский завод им. Молотова («Дальдизель») начал 

производить и ремонтировать артиллерийские системы. За годы войны на заводе 
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выпуск оборонной продукции возрос в 7 раз. Хабаровский завод им. Кирова вёл 

сборку тяжёлых мониторов, выпускал зажигательные авиабомбы, морские мины, 

производил ремонт и модернизацию кораблей Краснознаменной Амурской 

флотилии. [3]  

В кратчайшие сроки в г. Комсомольске - на - Амуре были введены в 

эксплуатацию заводы, чья  продукция  была  очень  необходима  фронту: 

Аккумуляторный,  Амурсталь, Амурлитмаш, нефтеперерабатывающий. 15 

февраля 1942 года вступил в строй завод «Амурсталь». Металл ждали многие 

предприятия Дальнего Востока, выпускающие боеприпасы. Первую плавку 

металла завод «Амурсталь» выдал 15 февраля 1942 г. Уже в  августе того же года 

вступил в строй завод «Амурлитмаш»,который стал  арсеналом  на  Дальнем  

Востоке.  В  его  номенклатуру  кроме  танков, корабельной  и  береговой  

артиллерии,  входило  стрелковое  вооружение, изготовление корпусов снарядов, 

бомб, мин, патронов. [5, c.363] Это было крайне необходимо для действующей 

армии. 

К началу войны авиационный завод № 126 НКАП в г. Комсомольске-на-

Амуре освоил новый вид боевых самолетов и это позволило за 6 месяцев войны 

выполнить утвержденную ему правительством годовую программу их 

производства. В 1940 году было начато освоение новой модификации самолета 

ДБ - 3Ф (ИЛ-4). Но заводчане столкнулись с рядом сложностей при его 

изготовлении: недостаток площадей, технологического оборудования,  рабочей  

силы.  Отдаленность  завода  от  поставщиков  нарушала ритмичность поставки 

материалов и комплектующих изделий. Но благодаря четкому руководству и воли 

к победе, они справились с этими трудностями. С первых дней войны на заводе 

была осуществлена коренная перестройка работы на военный лад. Был составлен 

суточный график сдачи готовых самолетов фронту. В июле 1941года был 

выполнен план по сдаче самолетов головной серии, а это означало полную 

комплектацию для отправки на фронт. Напряженный темп работы обеспечивал 

выпуск 2 - 3 самолетов в сутки. До конца войны ИЛ - 4 действовал на всех 

фронтах. За годы войны дальняя авиация совершила  более  220 000  боевых  
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вылетов,  сбросив  на  противника 2000000 бомб. Фронту было дано 2775 

самолетов. За 1942 год было выпущено рекордное  количество  самолетов – 695. 

Это  самая  высокая  цифра  выпуска самолетов. Был присвоен титул 

«легендарный бомбардировщик». [5, c.362] 

Некоторые предприятия сразу создавались как оборонные. Таким был 

образованный в сентябре 1941 года на базе военного склада № 975 

снаряжательный завод Народного комиссариата обороны под № 637 в посёлке 

Эльбан. К концу 1942 года на нём было организовано массовое производство 

боеприпасов: авиабомб, мин, снарядов 76 и 120 мм. Причём, одновременно 

продолжали строиться новые цеха завода. Мины со снарядами в эти годы 

выпускал и хабаровский завод «Дальдизель». Кроме них он производил гранаты и 

тележки для миномётов. Но главной его продукцией стала 76-миллиметровая 

пушка ЗИС-3.[4]  

Военно-промышленное производство, развернувшееся в годы Великой 

Отечественной войны, не могло хорошо функционировать без чётко налаженной 

системы электроэнергетики. Перед работниками  этой отрасли региона с первых 

дней войны встала важнейшая задача по бесперебойному и качественному 

снабжению энергией промышленных предприятий края, в первую очередь 

оборонного значения. К 1941 г. на Дальнем Востоке работало 415 ведомственных 

электростанций и 4 электростанции районного управления системы Дальэнерго 

Наркомата электростанций. Созданное 5 января 1937 г. Дальэнерго стало 

крупным объединением работников энергетического хозяйства. В Хабаровском 

крае, Амурской области и на севере региона работали мелкие ведомственные 

электростанции, которые обслуживали отдельные предприятия.  Крупнейшей 

среди них была только Комсомольская ТЭЦ-2 судостроительного завода № 199, 

на которой трудилось около 400 энергетиков.  

С началом Великой Отечественной войны в энергетической отрасли, как и 

в целом в экономике Дальнего Востока, началась общая кадровая проблема, 

связанная с призывом в армию работников предприятий. Качественный состав 

кадров энергетических предприятий стал ухудшаться. Это было связано с 
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притоком женщин и подростков, которые не имели специального образования, 

подготовки и опыта работы в данной отрасли, которая требовала 

квалифицированных рабочих. Низкий уровень эксплуатации оборудования 

приводил к снижению техническо-экономических показателей работы 

предприятий. Так, в электрических сетях системы Дальэнерго в первые годы 

войны более 40 % аварий происходило по вине персонала.  

Ситуация изменилась только после вступления в силу постановления 

Комиссии при Совнаркоме СССР № 477 от 14 декабря 1941 г., согласно которому 

стали предоставляться отсрочки от призыва руководящему составу, инженерно-

техническим работникам и производственным рабочим энергопредприятий. 

Руководителям районных управлений и электростанций была также 

предоставлена возможность подавать в местные военкоматы списки 

забронированных рабочих и служащих. Вместе с тем проблема нехватки рабочей 

силы оставалась.  

С октября 1942 г. с вступлением в силу специального постановления 

Государственного комитета обороны призыв в армию работников предприятий 

Наркомата электростанций полностью прекратился. Это постановление в 

значительной степени решало проблему текучести рабочей силы. Начиная с 1943 

г., ведущие электростанции системы Дальэнерго обеспечивались кадрами уже на 

80 %. [1. c. 73]. Это позволило дать возможность бесперебойной работе 

промышленных предприятий. Но до конца войны полностью укомплектовать 

предприятия специалистами так и не удалось.  

Дальневосточным энергетикам в годы войны приходилось работать по 

11часов в день с двумя выходными в неделю. Но человек нашего времени может 

подумать, сейчас и по 12 часов люди работают. Но не надо забывать, что питание 

было крайне плохим, люди недоедали, голодали, за такой рабочий день они 

полностью выкладывались. Особенно тяжело было в первые полтора года войны, 

когда им приходилось выходить на работу в полуголодном состоянии. Но в 

октябре 1942 года ГКО принял постановление о переводе работников 

энергетических предприятий страны на закрытое снабжение продуктами питания 
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и повышение заработной платы работникам ведущих профессий. Эти меры в 

значительной степени решали проблему с голодом и, конечно, способствовало 

повышению качества и производительности труда энергетиков. Стремясь внести 

вклад в победу, проявляя подлинный патриотизм, дальневосточные энергетики 

выполняли по 2-3 нормы в смену. Средняя производительность труда за 8 месяцев 

работы системы Дальэнерго в 1944 г. составляла 155 % [1, c. 74]. 

Таким образом, энергетики Дальнего Востока в годы войны вносили 

неоценимый вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечивая 

электроэнергией оборонные и другие отрасли народного хозяйства края. 

Благодаря их патриотизму и самоотверженному труду была обеспечена не только 

надёжность работы энергетических предприятий края, но достигнуты высокие 

показатели в работе. Дальневосточные энергетики также мужественно ковали 

победу над врагом в тылу, как и солдаты на фронте. 

Высококвалифицированную работу в военное время провели 

транспортники Дальнего Востока. На железной дороге были разработаны 

технологии по скоростному обрабатыванию и продвижению поездов. 

Эффективность данной проделанной  работе удалось добиться в превышении 

установленных нормативов в десять и более раз. В результате пропускная 

способность Транссиба в пределах региона значительно возросла. Если до войны 

основной поток грузов шел с запада на восток, то в годы войны основным 

грузовым направлением стало направление с востока на запад. Ставилась задача 

максимальной экономии на всем и использования внутренних резервов дорог. 

С железных дорог Дальнего Востока, в кратчайший срок перестроивших 

свою работу на военные нужды, непрерывным потоком шли на фронт и в 

центральные районы страны поезда с боеприпасами, боевой техникой, 

продовольствием. В течение трех недель один за другим уходили поезда на запад. 

Один эшелон отправлялся со ст. Хабаровск-2, второй стоял на станции, третий 

был на подходе. И так днем и ночью, день за днем. При полной светомаскировке, 

без световых сигналов воинские эшелоны пропускались со среднесуточным 

пробегом 800 км, что было в 1,5 раза выше, чем по графику. Простои транзитных 
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грузов сократились в два раза.[2] В 1943 г. железные дороги СССР 

перевыполнили государственный план перевозок, производительность труда 

превысила запланированный рост на 6,7 % [6]. 

Но магистрали региона с началом войны столкнулись с трудностями. Одна 

из которых являлась нехватка вагонов. Только за пять месяцев войны ДВЖД 

отправила на запад 321 паровоз серии СО [5], из резерва выводили старые 

паровозы, ремонтировали вагоны, чтобы обеспечить также и Дальний Восток 

необходимым провиантом. Также резко снизилось число вагонов 

предназначенных для дальневосточных дорог. В 1943 г. на территории 

нынешнего Уссурийского вагонорефрижераторного депо были организованы 

мастерские для сборки подвижного состава, поступавшего в разобранном виде из 

США и Канады через порт Владивосток по условиям соглашения о Ленд-лизе. 

Около 80% работ выполнялось в любую погоду на открытых площадках. 

Мастерские, котельная и цехи к суровой зиме 1944/45 гг. не были подготовлены. 

Люди грелись у костров, горевших прямо в сборочном цехе. Несмотря на 

огромные сложности и лишения, в декабре 1943 г. было собрано 1000 вагонов. 

Выпуск советских паровозов во время войны прекратился. Их заказывали в США 

и везли на специально переоборудованных судах через Тихий океан. Во 

Владивостоке локомотивы ставили на рельсы и часть заправляли в Уссурийске, а 

остальные холодными гнали на Запад.[7] 

Еще одной трудностью были разрушенные железные дороги в центральной 

части страны. Была большая нехватка рельсов, поэтому было принято решение 

демонтировать и отправлять на запад части верхнего строения пути с линии БАМ 

– Тында для восстановления и строительства новых дорог и станций.  

Дальневосточный регион по железным дорогам также организовывал 

перевозку войск на советско-германский фронт. Первый воинский эшелон на 

запад с Дальнего Востока ушел 29 июня 1941 г. Погрузка и движение эшелонов 

проводились с максимальной скрытностью. Оперативные воинские перевозки в 

общий поток грузооборота не входили, но фактически они занимали свыше 40 % 

общих перевозок всех грузов на дорогах Дальнего Востока. Войска, 
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переброшенные из состава Дальневосточного фронта (ДВФ) и Тихоокеанского 

флота (ТОФ) сыграли важную роль в разгроме противника под Москвой, где 

рухнул план «молниеносной войны» гитлеровской Германии. В 1941–1944 гг. на 

советско-германский фронт было переброшено с Дальнего Востока более 1млн 

человек [6].  

Ярким проявлением неразрывной связи тыла с фронтом стал сбор средств 

в фонд обороны страны. Жители Дальнего Востока ежемесячно отдавали в фонд 

обороны однодневные, двухдневные и трёхдневные заработки. В Фонд обороны 

поступало много наличных денег, облигаций государственных займов, 

продовольствия, одежды и ценных вещей. Школьники собирали металлолом на 

строительство кораблей, комсомольцы - деньги на производство танков и 

самолётов. Хабаровск по сдаче средств в Фонд обороны занимал третье место в 

стране после Москвы и Ленинграда. 

Ошибочно считать, что победа свершается только на полях сражения. 

Огромный вклад в ее осуществление делает тыл, который не покладая сил, 

времени и ресурсов кует ее на своих предприятиях, пытаясь дать фронту все 

максимально в срок и высоким качеством. Люди, которые по разным причинам не 

могут участвовать в боевых действиях, дают фронту все необходимое в своих 

регионах. И как мы убеждаемся, Дальний Восток не являлся исключением. Регион 

дал фронту самолеты, танки, мины, снаряды и многое другое. Несмотря на 

нехватку высококвалифицированных рабочих они находили способы достигать 

высоких результатов в производстве. Так как понимали, что на них лежит главная 

ответственность за победу. Ведь без своевременной доставки грузов с 

провиантом, боеприпасами, техники не возможно сковать победу над сильным 

врагом. И это является важным на сегодняшний день обстоятельством. Война 

закончилась 75 лет назад победой советского народа, и мы, современное 

поколение не должны забывать какой ценой наши предки шли к ней. Уроки, 

которые должны вынести молодежь, из этого опыта не должны забываться. Мы 

должны так же, ответственно подходить к задачам, которые ставят нам старшее 

поколение: защищать свою Родину в мирное время, создавая мощную экономику, 
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промышленность, культуру, социальную сферу. Подвиги наших 

соотечественников навсегда останутся в памяти и будут служить примером 

мужества и доблести, которую мы должны сохранить. 
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Секция 2. Они сражались за Родину (герои и битвы Великой отечественной 

войны) 
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Аннотация. В работе рассмотрено первое решающее сражение Великой 

Отечественной войны - Битва за Москву, одно важнейших исторических 

событий в рамках всей Второй мировой войны. Описан бессмертный подвиг 

героев, проявивших невиданный героизм при защите столицы нашей Родины. 

The paper considers the first decisive battle of the great Patriotic war - the 

Battle of Moscow, one of the most important historical events in the entire Second world 

war. The immortal feat of heroes who showed unprecedented heroism in the defense of 

the capital of our country is described. 

Ключевые слова и фразы: битва за Москву, Панфиловцы, Великая 

Отечественная война, Красная армия, Разгром фашизма.  

The battle of Moscow, Panfilovtsevs, the great Patriotic war, the Red army, the 

Defeat of fascism. 

 

…И двести дней бойцы сражались за Москву: 

Там были взрывы, скрежет танков и пехота, 

Бомбёжки с воздуха и рокот пулемётов… 

В той битве не было пощады никому. 

И бились храбро сотни тысяч человек, 

И у бойцов сверкали золотом медали! 

И сотни жизней на погосты провожали… 

И кровью смерти обагрился белый снег… 

Но эта первая победа под Москвой 

Была предвестником погибели фашизма 

И воплощением святого героизма 

Солдат, что шли за свой народ в последний бой. 
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БИТВА ЗА МОСКВУ, Татьяна Варламова 

 

Великую Отечественную Войну характеризуют проявлением героизма и 

стойкости русских людей. Война шла долгих, бесконечно тяжелых четыре года... 

Современное молодое поколение преклоняется перед Героями этой страшной 

кровавой битвы нашего русского народа во имя Жизни на Земле будущего 

Поколения.  

75 лет минуло со дня окончания одного из самых трагических этапов 

истории нашего народа. Победа в этой беспощадной войне положительно решила 

вопрос о существовании советского народа и страны на карте мира. Истинным 

творцами Победы были простые солдаты и офицеры, военачальники, 

медицинские работники, те, кто создавал военную технику и выпускал оружие… 

В работе будет рассмотрено первое решающее сражение Великой 

Отечественной войны - Битва за Москву.  

Целью работы является исследование исторического хода этой тяжёлой и 

весьма значительной для русского народа битвы. 

В соответствии с поставленной целью был намечены задачи:  

1. Изучить ход битвы согласно информации исторических источников.  

2. Проанализировать результаты битвы. 

3. Попытаться ответить на вопрос: какова цена Великой Победы? 

Актуальность данной работы обусловлена прежде всего тем, что город 

Москва - столица СССР, имел стратегическое значение, ведь от результата этой 

битвы зависел исход Великой Отечественной войны. Так вспомним о бессмертии 

тех, кто прошел сквозь свинцовые бури сражений, кто героически защищал 

Москву и горел в танках на раскалённых дорогах, кто под жестоким обстрелом 

врага не пожалел жизни своей… 

При защите столицы нашей Родины тысячи бойцов и командиров 

проявили невиданный героизм. Начав осенью 1941-го поход на Москву при 

подавляющем преимуществе в войсках и технике, немецкие полчища были 
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разбиты и отброшены к западу. Весь мир увидел, что Красная Армия не сломлена, 

она способна побеждать. Советские люди воспрянули духом.  

Взятие Москвы было главной целью всей восточной кампании Гитлера. 

Изначально в плане Барбаросса всё сводилось к тому, чтобы быстро занять 

Москву. Внезапное нападение – чтобы разгромить и уничтожить как можно 

больше военной силы одним махом. Наступление по нескольким направлениям – 

чтобы рассредоточить силы защитников. Стремительность – чтобы не дать 

возможности подготовиться к обороне. Немецкое командование понимало, что 

битва за Москву может решить исход всей войны. 

Не сомневалось в этом и советское руководство. Уже в самом начале 

Великой Отечественной войны шла подготовка к битве за Москву. Как 

идеологическая, так и практическая. Это была борьба двух империй, двух 

абсолютно разных мировоззрений. Слова «коммунист» и «большевик» для 

гитлеровцев звучало равно, как для нас «фашист». И хотя гитлеровскому 

блицкригу не смогла воспрепятствовать ни одна страна, Советский Союз даже не 

помышлял о капитуляции. На борьбу бросались всё новые и новые резервы. 

Солдат набирали по призыву, принимали в добровольцы, на местах 

организовывались партизанские движения. 

Непосредственно в самой битве под Москвой сошлись в схватки 

невиданное до того количество людей – около семи миллионов. На тот момент 

это было самое масштабное сражение во всей Второй мировой войне. Только 

здесь, впервые с самого начала этой величайшей войны, движение гитлеровской 

армии было остановлено. Обе стороны получают приказ – «Любой ценой…». Да, 

именно любой ценой одни должны были захватить город, а другие – отстоять его. 

И они с сполна заплатили эту цену. Но началось всё не тут и не сейчас. 

Основные события битвы за Москву, относятся к концу октября 41-го года. 

В это время немцам удалось значительно продвинуться: 

18 октября был взят Можайск. 27 октября был взят Волоколамск. 

После этого дорога на Москву была открыта и начались бои 

непосредственно в черте города. Причем, осадное положение Москвы было 
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объявлено 20 октября 1941 года. До объявления осадного положения и после него 

сотни тысяч москвичей рыли окопы вокруг города. Положение было таким, что 

немецкие войска могли начать свою атаку на столицу из любого района. И здесь 

на помощь советской армии пришла даже погода… 

Об этом никто не говорил, но во второй половине октября погода сильно 

испортилась. Практически все дороги были приведены в состояние 

непригодности. Немецкие части продвигались по одной дороге, в линию. 

Танковые части Гудериана стали увязать в грязи, а сам немецкий генерал 

регулярно отправлял в тыл сообщение о том, что продвижение войск вперед 

крайне затруднительно. После этого буквально через несколько дней ударили 

сильные морозы, и пошел снег.  

Первые попытки захватить Москву были предприняты в конце октября 

1941 года, но они оказались безрезультатными. Гудериан, впоследствии писал, 

что 29 октября его танковые подразделения вышли к городу Тула, но были 

остановлены сильной противотанковой обороной, понеся большие потери. 

50-ая армия остановила Гудериана в районе Тулы. Тем самым удалось 

немного остановить наступление немцев на южном фронте. Невозможность 

захвата Тулы вынудили армию Гудериана обойти город и продолжить свое 

наступление на Москву. Тем не менее, существенных событий в первые дни 

ноября на фронте не было. Что касается советского командования, то Сталин 

решил, что традиционный парад 7 ноября состоится. В своей речи на параде 

Сталин обратился к русскому народу, который должен был стать освободителем 

для других славянских народов. Советский лидер напомнил о событиях 1918 года, 

заострил свое внимание на интервенции. А в это время битва за Москву шла 

полным ходом [1 с.112]. 

Войска прямо с парада отправлялись на войну. Это был, так называемый, 

«парад войск, уходящих на фронт». 

Новое наступление на Москву была предпринята в основном из двух 

направлений: 

- через северное направление (город Клин); 



 

94 
 

-через южное направление (город Тверь). 

Генерал Гудериан в своих письмах писал, что армия находится в 

бедственном положении, поскольку СССР выигрывают время, а Германия 

сталкиваются с неизбежностью ведения зимней войны. 

Интересный факт, что 29 ноября министр вооружений германии Фриц 

Тодт в беседе с Гитлером советовали фюреру прекратить войну с Советским 

Союзом, поскольку, по его мнению, война в военном и экономическом смысле 

уже была проиграна. Гитлер ничего не ответил на это. Он понимал, что битва за 

Москву все решит, рано делать выводы 

Несмотря на существенные проблемы, с которыми столкнулась немцы на 

этом этапе войны, ее продвижение вперед продолжалось. Генерал фон Бок умело 

управлял войсками, которые, уже сражались на пределе. Об этом говорил в 

частности Гудериан, в армии которого 17 ноября началась настоящая паника, 

которую удалось с трудом подавить. 

В начале декабря 1941 года немецкое командование уже четко понимало, 

что блицкриг в Советском Союзе не удался. Группа немецкой армий первого и 

второго декабря перешла в наступление. Отметим, что это было последнее 

массовое наступление группы армии центр. В то время, как писали немецкие 

источники, температура воздуха опустилась до минус 40 градусов, что 

останавливало технику, и замедлило продвижение войск. Важно даже не это, а то, 

что немецкое командование утратило связь с реальностью. Начальник 

генерального штаба Германии 2 декабря сообщал о том, что у советской стороны 

больше нет резервов, она утратила возможность нормально обороняться, пик ее 

оборонительных возможностей о преодолён и взятия Москвы - это лишь вопрос 

времени.  

Это лишний раз подчеркивает, что во время битвы под Москвой немецкое 

командование перестало нормально принимать происходящее.  

5 декабря началось контрнаступление красной армии. Выступление 

сопровождалось артиллерийской подготовкой. Немцы не ожидали контратаки 

красной и не были готовы к переходу к оборонительным операциям. Это привело 
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к тому, что немецкая армия, начало своё отступления, при котором бросали свою 

технику. Гитлер отдал приказ, чтобы немецкие войска продолжали наступать 

любой ценой, но это уже было невозможно. 

5-6 декабря 1941 года на протяжении 900 километров фронта Красная 

армия перешла в наступление. Наступление проходило от Калинина на севере и 

до Ельца на юге. Важно сказать, что изначально это были только контратаки, но 

которые переросли в контрнаступление. В ходе этого наступления была 

достигнута главная цель — немецкие армии были откинуты от Москвы на 

безопасное расстояние. На разных участках фронта немецкие войска были 

отброшены от 100 до 250 километров к западным границам. Это стало первое 

крупное поражение немецкой армии во Второй мировой войне. Впервые был 

рассеян миф о непобедимости Германии, в частности о непобедимости ее 

танковых частей. 

Несмотря на очевидные успехи начала декабря 1941 года, Красной армии 

не удалось существенно продвинуться вперед, чему были причины. Несмотря на 

это, контрнаступление переросло в просто наступлением и в апреле 1942 года 

Москву и Московскую область удалось полностью освободить от немецких-

фашистских войск. 

Отметим, что главным назначением победы в битве под Москвой явился 

окончательный срыв блицкрига; нанесение Германии первого крупного 

поражения; укрепление боевого духа в рядах советской армии. Эта победа 

положила начало освобождения советской территории от немецко-фашистских 

захватчиков [2, с.64-97]. 

В работе мы рассмотрели ход битвы за Москву. Это одно из важнейших 

исторических событий в рамках всей Второй мировой войны, которая. если не 

привела к коренному изменение дел на фронте, то способствовало укреплению 

мысли о том, что Советский союз может выиграть войну. 

16 ноября 1941 г. началось новое немецкое наступление на Москву. После 

мощной авиационной и артиллерийской подготовки противник обрушился на 
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советскую 316-ю дивизию генерала И.В. Панфилова силами 2 и 11-й танковых 

дивизий.  

Утром 16 ноября танковая дивизия под командованием немецкого 

генерала-лейтенанта Рудольфа Файеля начала атаковать центральную часть 

русских войск. Одновременно с этим немецкая армия под руководством генерал-

майора Вальтера Шиллера ударила по крайнему флангу Панфилова, в районе 

Дубосеково, где вскоре будет совершен подвиг 28 панфиловцев. 

Небольшой горстке советских солдат предстояло выступить против 50 

немецких танков и нескольких сотен фашистских солдат. Кроме этого, бойцы 

красной армии подвергались беспрерывным бомбардировкам с воздуха. 

Единственным укреплением панфиловцев была железнодорожная насыпь с 

рельсами. 

Сохранилась стенограмма солдата Ивана Васильева, который был 

свидетелем того сражения. Рядовой рассказал, что, начиная с 6 часов утра, 

фашисты активно атаковали оба фланга 316-ой стрелковой дивизии Панфилова. 

При этом на них сбрасывали бомбы с 35 самолетов Люфтваффе. 

Васильев служил в расчёте 45-мм противотанковой пушки около окраины 

деревни под Москвой в декабре 1941 года. 

Кроме этого по ним регулярно вели огонь немецкие танки. Поскольку у 

панфиловцев не было противотанкового оружия, им приходилось выскакивать из 

траншей, чтобы вручную бросать в танки связки с гранатами или коктейли 

Молотова для уничтожения техники. После подобной вылазки из окопа солдаты 

чаще всего погибали на месте. Как раз во время подобного маневра погиб 

политрук панфиловцев Василий Клочков. 

По словам Ивана Васильева, солдатом красной армии удалось уничтожить 

около 80 фашистов и 15 танков. Стоит не забывать, что из серьезного оружия у 

панфиловцев было всего 2 противотанковых ружья (ПТРД), один пулемет и 45-мм 

пушка. 

Интересен факт, что в этом бою советские воины впервые использовали 

ПТРД. После обеда немецкая армия начала повторно атаковать район Дубосеково. 
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В бой вступили 20 танков и 2 роты пехотинцев. Бойцам Панфилова удалось 

совершить очередной подвиг, отбив и это нападение немецко-фашистских войск 

[3, с.118]. 

На тот момент в четвертой роте в живых остались только 7 солдат. В 

результате гитлеровцы так и не смогли взять под контроль Волоколамское шоссе, 

признав свое бессилие в этой схватке. 

Какова цена Великой Победы?! На первый взгляд, это всего лишь сухие 

цифры. Но за ними – людские судьбы, тяжелейший и непосильный труд – до 

изнеможения и надрыва.  

Когда говорят, что войну с фашизмом выиграл наш народ, то это так и 

есть. Именно народ. От Верховного Главнокомандующего, от великих наших 

маршалов и генералов, от солдата, готового во имя Родины отдать жизнь, от его 

жены, вставшей на его место на заводе, до простого русского мальчишки из 

средней школы, который уже в свои четырнадцать лет был и следопытом и 

умелым бойцом.  

«Если сердцем ты зряч, то увидишь огромное войско, что колоннами 

движется с черных заоблачных гор… В тишине пламенеют знамена – 

свидетельства славы и чести, и равненье в строю – на первого в каждом ряду. Так 

к родным домам друг за другом идут батальоны, все шагают с войны, все идут и 

не могут дойти… 

…Нам остались одни имена, а могилы ищите далече под другими ветрами, 

в обрамленье нездешних цветов. Под Москвой стояли и дальневосточники 

насмерть, автоматами, телом и волей преграждаю дорогу врагу! Не погибла 

столица, но сколько осталось героев в лесах Подмосковья!... 

…Есть в народе молва: кто за родину пал, тот вспыхнет на небе звездою. 

Потому ли так звездны всегда августовские ночи? Потому ли в них громы 

грохочут и льются небесные слезы? В черной бездне так тесно, что – миг! -  и 

падает с неба звезда!» [4, с.10-12]. 
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Аннотация: на основе изучения опубликованных документов, материалов 

тематических интернет-сообществ, опросов родственников, автор исследовал 

историю участия своих предков в Великой Отечественной войне, выявил за какие 

заслуги ими были получены медали «За отвагу», «За победу над Японией», орден 

«Красная звезда». Также в статье уделено особое внимание освящению истории 

наград времён Великой Отечественной войны, истории отдельных военных 

операций. Проанализировав разнообразные исторические источники, автор 

показал вклад своих предков в Победу. 
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Чем дальше мы отдаляемся от 1945 года, тем чаще наблюдаем искажение 

исторических фактов о Великой Отечественной войне. Современная молодёжь 

практически лишена возможности непосредственного общения с участниками 

ВОВ. По результатам опроса ВЦИОМ, проводившегося в  октябре 2019 г., новые 

поколения россиян уже начинают забывать о ВОВ: 41 % молодёжи гордится 

подвигом Победы в войне, но не знают исторических фактов, событий и значения 

Победы, а 26 % вообще не имеют гордости за Победу и своих прадедов [7]. 

Необходимо сохранять историческую память поколений. Важно знать и помнить 

обо всех, кто внес существенный вклад в Великую Победу.  

В нашей семье много лет хранится орден Красной Звезды под № 1520079. 

Долгое время все родные считали, что этот орден принадлежит Комаровой 

Александре Михайловне, тетушке моей бабушки  –  Барышевой Ларисы 

Георгиевны. Во время Великой Отечественной войны Александра Михайловна 

работала в детском доме в г. Свободный Амурской области. В прошлом году я 

проводил исследование, строил генеалогическое древо своей семьи, и считал, что 

этот орден Александра Михайловна получила за спасение детей, которых во 
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время войны эвакуировали со всей страны на Дальний Восток. Однако позже на 

сайте podvignaroda.ru , я увидел, что данный орден принадлежал не Александре 

Михайловне, а Бурому Георгию Семёновичу, её мужу. Я заинтересовался, за что 

он был награждён Орденом Красной Звезды. 

Мне стало интересно, есть ли на сайте информация о моих прадедах. Я знал, 

что все они воевали во время Великой Отечественной войны. Но хотелось узнать 

подробности – на каких фронтах они воевали, в каких войсках, в каких званиях, 

какие подвиги совершили, какие у них награды? В рамках реализации данной 

цели   я изучал документы, представленные на сайте «Подвиг народа», «Память 

народа», исследовал материалы о Великой Отечественной войне, в частности об 

операциях, в которых участвовали мои прадеды, об истории появления ордена 

«Красная звезда», медали «За отвагу», медали «За победу над Японией», 

анализировал полученные материалы. 

Ни в одной войне не вручали столько боевых наград, сколько во время 

Великой Отечественной войны. Боевые награды были важны для каждого 

отличившегося бойца, повышали боевой дух армии. Орден Красной Звезды 

учрежден Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. Этим 

орденом награждались военнослужащие: за отличную организацию и умелое 

руководство боевыми действиями; за нанесенный урон противнику; за мужество и 

отвагу, проявленные при исполнении воинского или служебного долга; за 

образцовое выполнение специальных заданий командования. «Звездочка» –  так 

ласково называли орден солдаты, самый массовый советский военный орден. В 

годы ВОВ им были награждены 2 миллиона 860 тысяч солдат [6, 25]. И одним из 

этих орденов под № 1520079, награждён  мой дальний родственник Бурый 

Георгий Семёнович [2]. 

В нашей семье мало упоминалось имя Бурого Георгия Семёновича. Не 

осталось в живых родственников, которые были его современниками, помнили 

его и могли бы нам рассказать о его личности. Моя бабушка –  племянница 

Александры Михайловны Комаровой – жены Бурого Георгия Семёновича. По 

крупицам она восстановила рассказы Александры Михайловны: что после войны 
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он прожил недолго; что у него родился сын Юрий, который проживал в городе 

Находка, который закончил «мореходку», и тоже рано ушёл из жизни. Орден 

хранился у Александры Михайловны и после её смерти остался в нашей семье.  

Из данных в учётной карточке Министерства обороны Российской 

Федерации на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа» [2], [3],[4] я узнал, что 

Бурый Георгий Семенович родился в 1912 году в г. Мариинск Кемеровской 

области. В Рабоче-Крестьянскую Красную Армию он был призван в звании 

старшего лейтенанта в 1941 году Мариинским РВК. Там же размещены наградные 

документы и описан подвиг старшего лейтенанта Бурого Георгия Семёновича: 

«Исполнял обязанности помощника Начальника Военных Сообщений армии.  В 

период подготовки наступательной операции в Восточной Пруссии, а также в 

ходе самой операции обеспечивал своевременное продвижение, погрузку-

выгрузку оперативных и снабженческих поездов на армейском железнодорожном 

участке ст. Каунас-Козлова Руда-Вилковишки-Тракенен» [1]. 

В наградном листе от 12 февраля 1945 года написано: «По приказу 

Заместителя командующего войсками 39 армии по тылу оперативно выполнил 

погрузку и доставку по назначению 11.12.1944 года 15 вагонов с боеприпасами и 

15, 19, 27 декабря 15 вагонов с продовольствием. За отличное и систематическое 

перевыполнение планов отгрузки от Начальника Военных Сообщений 3-го 

Белорусского фронта имеет благодарность и денежное вознаграждение. За четкое 

и систематическое перевыполнение заданий Командования достоин получения 

Правительственной награды орден «Красной Звезды». Указана дата подвига: 11. 

12. 1944 г., 15. 12. 1944 г., 19. 12. 1944 г., 27.12.1944 г. [1] 

  И как результат – Фронтовой приказ войскам 39 армии 

№ 0527 от 30.04.1945 г. за подписью командующего войсками 39 армии генерал-

лейтенанта И.И. Людникова. От имени Президиума Верховного Совета Союза 

ССР, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронтах 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом  доблесть и мужество 

награждены 110 человек. [1] 
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Необходимо отметить, что большинство участников тех событий из этих 

списков были награждены Орденом «Красная Звезда». Вероятно, это те, кто не 

участвовал конкретно в боевых операциях, а подготавливал их. Например, как 

военный диспетчер управления военного коменданта станции снабжения № 36, 

старший лейтенант – Бурый Георгий Семёнович, который исполнял обязанности 

помощника Начальника Военных Сообщений армии. 

В годы Великой Отечественной войны организация воинских перевозок 

позволяла своевременно сконцентрировать войска на определенных 

командованием направлениях, что стало одним из решающих факторов в период 

наступления советских войск.  

За исключительную стойкость, инициативу и личную храбрость при 

выполнении воинских перевозок около 7 000 офицеров военных сообщений было 

награждено орденами и медалями Советского Союза [6, 37]. 

На момент награждения орденом местом службы Бурого Г.С. была 39 

армия, которая с 16.07.1944 г. входила в состав 3-го Белорусского фронта. 

Зимой 1944 г. и весной 1945 г. армия вела боевые действия в Восточной Пруссии. 

Так что же происходило в декабре 1944 г., когда Бурый Г.С. осуществлял 

отправку военных грузов. 

В конце октября — начале ноября 1944 г. войска 3-го Белорусского фронта 

предприняли несколько попыток прорыва в Восточную Пруссию, но безуспешно. 

17 октября 1944 г. 39-я армия вступила в сражение и встретила упорное 

сопротивление –  за неделю удалось пройти всего 21 км. 5 ноября 1944 г. войска 

фронта перешли к обороне. В ноябре и декабре 1944 г. 39-я армия вела тяжёлые 

бои. В Восточной Пруссии и Северной Польше немецкие войска занимали 

оборону на широком фронте в 555 км. В составе немецкой группировки были 41 

дивизия, много гарнизонных батальонов, специальных формирований. Всего 

советским войскам противостояло около 580 тыс. солдат и офицеров, 200 тыс. 

ополченцев, 700 танков и САУ, 8,2 тыс. орудий и минометов и более 500 боевых 

самолетов. Очевидно, что Восточная Пруссия была одним сплошным 
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укрепленным районом, и необходимо было подготовить наступательную 

операцию.  

Именно в это время, в декабре, Бурый Г.С. «выполнил погрузку и доставку 

по назначению 11.12.1944 года 15 вагонов с боеприпасами и 15, 19, 27 декабря 15 

вагонов с продовольствием». То есть с уверенностью можно сказать, что Георгий 

Семёнович выполнял приказ, обеспечивая подготовку к Восточно-Прусской 

операции. 

Восточно-Прусская стратегическая операция продолжалась 103 дня.  В 

Восточной Пруссии Красная Армия уничтожила 25 германских дивизий. 

Советские войска захватили в плен более 220 тыс. солдат и офицеров. Трофеями 

стали около 15 тыс. орудий и минометов, 1442 танка и штурмовых орудия, 363 

боевых самолета. Потеря крупных сил и ускорила поражение Германии [4]. 

Бурый Георгий Семёнович, как и каждый русский солдат, внёс свой вклад в 

победу советского народа над фашисткой Германией. Выполнив приказ о 

переброске оружия и продовольствия для армии, он участвовал в подготовке 

Восточно-Прусской операции и своими действиями приблизил победу в Великой 

Отечественной войне.    

Все мои предки ощутили на себе тяжести войны. Те, кто мог воевал на 

фронте; те, кто не был призван, трудились в тылу; те, кто были детьми, 

испытывали голод и лишения. 

Мой прадед по материнской линии Корниенко Григорий Федорович 

родился 15.05.1913 года. Когда наступила война, ему было 27 лет. Чтобы узнать о 

его фронтовом пути, я расспрашивал моего дедушку – Корниенко Владимира 

Григорьевича и его сестру – Корниенко Людмилу Григорьевну. Они рассказали 

мне, что Григорий Федорович участвовал в Великой Отечественной войне с 22 

июня 1941 году в пехоте, автоматчиком. Затем он попал в плен, долго там 

находился, был ранен. Из фашистского плена ему удалось бежать лишь в сентябре 

1944 года.  Он продолжил воевать до Победы на Белорусском фронте. Прадед 

никогда не рассказывал о войне. Был награждён медалью «За Отвагу» и медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».  
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Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума ВС СССР от 

17.10.1938 г. Во время Великой Отечественной войны за период с 1941 по 1945 

год было произведено более 4 млн. награждений. Медаль «За отвагу» с момента 

своего появления стала особо уважаемой и ценимой среди фронтовиков, 

поскольку ею награждали исключительно за личную храбрость, проявленную в 

бою. В основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и сержантский состав 

[6,49].  

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

1945 гг.» стала самой массовой медалью. По состоянию на 1 января 1995 года 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» награждено приблизительно 14 933 000 человек [6,59]. 

Моя прабабушка по материнской линии, жена Григория Фёдоровича,  

Корниенко (Мудрая) Мария Афанасьевна родилась 24.04.1917 года в с. Чкалово 

Никопольского района Украинской СССР. В год она осталась без родителей. Отца 

убили во время гражданской войны в 1918 году, а мама умерла от тифа. 

Годовалая Маруся попала в приют, но после её удочерил брат матери. На начало 

войны Марии было 24 года. Она попала под фашистскую оккупацию, 

принудительно работала на шахтах в г. Марганец.   

Марганец был захвачен врагами 17 августа 1941 года. Наступил жестокий 

оккупационный режим –  террор и насилие были установлены гитлеровцами на 

захваченной земле. Фашистская оккупация принесла с собой комендантский час, 

массовые расстрелы, принудительные работы, угон молодёжи в Германию. 

В 1941—1944 в г. Марганец велась партизанская война. В центре города 

сохранились здания, которые помнят эти страшные годы. Рядом с Вечным огнём, 

в здании бывшей детской поликлиники располагалось Гестапо, где были 

замучены и убиты сотни людей, тела которых скидывали рядом с домом в яму 

(сейчас на этом месте братская могила в виде мемориала с вечным огнем). 904 дня 

и ночи Марганец был под оккупацией.  В  феврале 1944 г. город был полностью 

освобождён [5, 126].    
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После войны Корниенко Григорий Фёдорович и Мария Афанасьевна жили в 

г. Никополь и работали на кирпичном заводе, восстанавливая разрушенный город. 

Моему прадеду по линии матери, Дудченко Анатолию Георгиевичу, 

который родился 12.12.1925 г. в с. Киев Приморского края, на начало войны 

исполнилось 16 лет. Он был призван на службу на Дальнем Востоке в конце 

войны и участвовал в войне с Японией в 61 отдельной армейской роте службы 

воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС).  

В ходе моих поисков выяснилось, что произошла путаница в его 

документах. Его отца звали Дудченко Георгий Трофимович. И это установленный 

мною факт – на основании запросов из архива. Следовательно, моего прадеда 

точно звали Анатолий Георгиевич. Однако в документах о награждениях он 

проходит как Дудченко Анатолий Григорьевич. Таким же именем он записан в 

свидетельстве о рождении моей бабушки. Но в свидетельстве о смерти указано 

его настоящее имя.  Вероятно, во время службы при заполнении документов  

была допущена ошибка. Это интересная тема, которая требует времени на поиск, 

исследование и запросы в архивы.  

Анатолий Георгиевич  был награждён медалью «За победу над Японией». 

Данная медаль была учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 

30 сентября 1945 года для награждения участников разгрома японской 

Квантунской армии в августе — сентябре 1945 года. Общее количество 

награждённых медалью «За победу над Японией» составляет 

около 1 831 000 человек [6, 54].  

           После войны Анатолий Георгиевич  проживал под Владивостоком, был 

моряком. В 1950-х годах он приехал к родителям в отдалённый район 

Магаданской области, в посёлок Гижига, а после на Лесоучасток в 80 км вверх по 

р. Гижига. Он занимался сплавом леса, работал на рыбозаводе, на 

гидрометеорологическом участке при Камчатском метеоуправлении.  

Мой прадед по линии отца –  Поломошнов Георгий  Михайлович родился в 

1907 году в Амурской области. Я знаю, что он учился в Благовещенске на 

учительских курсах. В семейном альбоме много фотографий, где он есть на 
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групповых фото: на учёбе, на курсах. На начало войны ему было 34 года. По 

рассказам моей бабушки – Барышевой Ларисы Георгиевны, его дочери, Георгий 

Михайлович был участником ВОВ, но о его фронтовом пути ей ничего не 

известно. Она только помнит, что он  был ранен и награждён медалью «За победу 

над Японией». Мне официального подтверждения этой информации найти не 

удалось. Вообще, информация о военных действиях с Японией в военных архивах 

практически не представлена. Предполагаю, что она закрыта, так как с Японией 

до сих пор не подписан мирный договор. Единственное свидетельство о 

перенесённых тяготах войны – это фотографии. Если сравнить довоенную и 

послевоенную фотографии, то можно увидеть, как сильно изменилось его Георгия 

Михайловича – постарело, стало серьёзнее.  

          Мой прадед по линии отца, Барышев Валентин Фёдорович родился 

17.06.1923 г. в п. Кырен Тункинского района Бурят-Монгольской АССР. Когда 

началась война, ему было 18 лет. В августе 1941 года он был призван в РККА. 

Прошёл обучение и получил звание младшего лейтенанта.  На сайте pamyat-

naroda.ru  подробно показан его боевой путь с 01.08.1941 г. по 23.06.1945 г. Всю 

войну он прошёл в составе  12 стрелкового полка 53 стрелковой дивизии 

командиром пулемётного взвода. Имел много ранений. Приказом 53 стрелковой 

Ново-Украинской дивизии (от 31.07.1944 г. № 034) от имени президиума 

верховного совета союза СССР, за образцовое выполнение заданий командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

мужество награждён орденом «Красная Звезда» [2], [3].  

С января 1942 г. по июль 1943 г. воевал на Волховском фронте. 

Войска Волховского фронта на протяжении битвы за Ленинград в 1941—1944 гг. 

вместе с войсками Ленинградского фронта противостояли 16-й, 18-й, 11-й 

немецким армиям. В январе 1943 г. войска фронта сыграли важнейшую роль 

в прорыве блокады Ленинграда.  В феврале 1943 г. 53-я Ново-Украинская 

стрелковая дивизия переброшена на Юго-Западный фронт, отстояла г. Изюм. В 

июле 1943 г. форсировала Северский Донец, создала плацдарм на его правом 

берегу и отозвана в резерв Ставки в Воронежскую область из-за больших потерь. 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%C2%BB
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Именно в это время и был ранен мой прадед. В архивах есть такая запись: 

«Преданный делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родины офицер. 

Дисциплинированный, знает своё дело. Участник боёв на фронтах Отечественной 

войны с 1942 г. В районе г. Волхова два раза ранен легко и один раз тяжело. 

Достоин правительственной награды» [2]. С мая 1944 г. после выздоровления он 

продолжил воевать на 2-м Украинском фронте. После войны Валентин 

Фёдорович работал учителем физической культуры. Он прожил долгую жизнь. 

Его не стало совсем недавно. 

К сожалению, я не застал живыми своих прадедов, но я преклоняюсь перед 

их мужеством, смелостью, храбростью, и благодарен им за их Подвиг. Можно 

сказать, что нашей семье повезло – все участники той страшной войны вернулись 

домой после Победы. Но миллионы погибших останутся в памяти последующих 

поколений, и акция «Бессмертный полк», которая проходит ежегодно в каждом 

населённом пункте России, это показывает. 

Каждый из моих прадедов  просто выполнял свой воинский долг во время 

войны, защищая родину. Они, выполняя приказ, защищали свои семьи, свою 

землю, свой дом и не думали о том, что совершают Подвиг. Мои прадеды, как и 

каждый русский солдат, внесли огромный вклад в победу советского народа над 

фашисткой Германией. Выполняя приказы командования, они своими действиями 

оказали влияние на приближение Победы в Великой Отечественной войне.    
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Аннотация. Статья посвящена участнику Великой Отечественной войны, 

командиру отделения связи, дальневосточнику, Герою Советского Союза Е.А. 

Дикопольцеву. Рассматривается краткая биография героя, его боевой путь во 

время войны, а также последние часы жизни при исполнении военного долга. 
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От Амура до стремнин Днепра 

Пусть хранит людская память свято, 

Словно отблеск вещего костра, 

Подвиг – Дикопольцева солдата. 

О. Л. Трушков 

Евгений Александрович Дикопольцев родился 2 декабря 1921 года в 

городе Ардатове Республики Мордовия в семье зажиточных крестьян.  

https://www.proza.ru/avtor/bayburin55
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9874
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В 1931 году семья попала под раскулачивание и была депортирована на 

Дальний Восток в Оборский леспромхоз. Дальний Восток стал для семьи 

Дикопольцевых школой мужества. Они многое здесь познали, многому 

научились. В Оборе Женя пошел в школу. Был общительным мальчишкой, 

увлекался волейболом, шахматами, имел второй разряд по лыжам, писал стихи [1, 

c. 15].  

В 1939 году его семья переезжает на лесоучасток Хумми Комсомольского 

района. Евгений становится учеником 10 класса школы №1 в Комсомольске - на - 

Амуре. Отличные успехи у Евгения были в учебе, по нормативам комплекса 

«Готов к труду и обороне» и военно-прикладным видам спорта. Женя с детства 

хорошо плавал. 

В 1940 году Евгений поступил в Хабаровский педагогический институт на 

физико-математический факультет. Началась война, он учился на 2 курсе и, 

конечно, рвался на фронт. Из его письма: «Здравствуйте, дорогие папа, мама! 

Шлю вам привет и желаю всего хорошего. Экзамены сдал успешно. Сейчас 

начался второй семестр. Многие мои товарищи ушли на фронт, а меня не берут. В 

институте осталось юношей человек двадцать, не больше. Занимаемся мы каждый 

день по 8 часов, после этого ездим заниматься на курсах допризывной 

подготовки. Завтра с друзьями думаем добиться своего - уйти в действующую 

армию» [2, c. 28]. 

В марте 1942 года Е. Дикопольцева призывают в запасной полк, где он в 

совершенстве осваивает специальность связиста и получает звание сержанта. Его 

назначают командиром отделения роты связи и отправляют на фронт в роту связи 

1334-го стрелкового полка.  

Летом 1942 года воины - дальневосточники уехали на фронт. Женя был 

доволен своей воинской профессией, гордился ею. Любил повторять услышанную 

от командира фразу: «Связь - это нервы армии!». 

Боевое крещение сержант Дикопольцев принял под Сталинградом в 1943 

году, за что заполучил свою первую медаль «За отвагу». Из письма родителям: 

«Руки мои были приморожены. Теперь еще добавил и ноги. Видимо, сказалась 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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зима 1942 - 43 года. Приходилось целыми сутками лежать на снегу. На нем спали 

и жили. Привыкли. Костер разжечь было нельзя, фриц сразу открывал огонь».  

Вторая награда, орден Красной Звезды, была получена за участие в боях на 

Курской дуге за освобождение Белгорода. Был ранен в голову и находился на 

лечении в госпитале, а затем - в строй.  

Дальше - форсирование Днепра. Ещё на подходе к Днепру стрелковый 

полк получил распоряжение: в ночь на 26 сентября форсировать реку в районе 

Нового и Старого Орлика, овладеть плацдармом у села Бородаевки. Командир 

отделения роты связи Е. Дикопольцев предоставлял связь со штабом полка. Уже 

за 6 часов своего дежурства он исправил 12 порывов линии связи под 

неутихающей бомбёжкой немецко - фашистских захватчиков с воздуха. В бою 30 

сентября от разрывов вражеских снарядов была порвана линия в шести местах и 

Е. Дикопольцев, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 

обеспечивает связь командира полка с батальоном [6, c. 247 - 249]. 

В ожесточённом бою 16 и 17 октября 1943 года Дикопольцев двое суток не 

отходил от линии связи, рвущейся от беспрерывного  обстрела противника. Связь 

со штабом полка, оставшимся пока на левом берегу, часто прерывалась, хотя 

связисты, стараясь поддерживать ее непрерывно, делали порой невозможное. 

«Нитку» (так называли провода) через Днепр тянул старший сержант Евгений 

Дикопольцев со своими товарищами. Они тщательно подготовились к 

форсированию, продумали все детали. Увертываясь от водяных столбов, связисты 

уже приближались к противоположному берегу, когда от близкого разрыва 

перевернулась лодка. Катушка с кабелем ушли на дно. Как быть?  

Разрыв снаряда, связь оборвалась, 

А без неё атака захлебнётся, 

Приказ короткий: обеспечить связь, 

И в темноту уходит Дикопольцев. 

От пуль не скрыться даже в серой мгле, 

Но он ползёт упрямо в поле чистом. 

От проводов и крови на земле 
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Две полосы тянулись за связистом. 

Евгению потребовались считанные секунды, чтобы принять решение: он 

тут же бросился в мутную воду. Нырнул раз, другой - наконец показался на 

поверхности с бесценным грузом и потянул «нитку» дальше. Множество порывов 

под огнем устранял Дикопольцев и на берегу. Фашистам так и не удалось на 

долгое время лишить русскую армию связи. При очередном обрыве Женя снова 

ушел на линию [3, c. 136].  

Смертельно ранен гвардии сержант, 

И есть секунда, чтоб принять решенье. 

И провода, зубами крепко сжав, 

Шагнул в бессмертье вечером осенним. 

Связь Е. Дикопольцев восстановил, но не вернулся. На поиски боевого 

товарища отправились сослуживцы. Вскоре они обнаружили распростертое тело 

своего командира. В зубах Дикопольцева были зажаты концы провода. 

Умирать? Так это ж только раз… 

Зубы, сжавши провод, занемели 

Опять идет бесперебойно связь! 

А жизнь по капле покидает тело… 

Так, 17 октября 1943 года, отважный связист Евгений Дикопольцев, зажав 

концы кабеля зубами, обеспечил связь даже после своей смерти [4]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко - фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 

гвардии сержанту Евгению Александровичу Дикопольцеву было присвоено 

звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Нет, не о награде думал он, 

Рваной сталью иссечен жестоко, 

Самой смертью не был побежден 

Этот парень с Дальнего Востока. 
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Так, обычный юноша, из Комсомольска - на - Амуре со своими 

недостатками и достоинствами, выполнил долг воина ценой своей жизни, и стал 

Героем. Не жалея себя, он всегда принимал смелые решения для выполнения 

заданий. Мы, дальневосточники, должны гордиться и помнить о подвиге своего 

земляка. 

Похоронен Е.А. Дикополцев на Украине в селе Старый Орлик 

Днепропетровской области. В настоящее время останки погибших бойцов и его 

могила перенесены на новое место захоронения - село Радянское Кобелякского 

района.  

Давно прошла пора военных лет, 

А сын в строю амурских комсомольцев. 

Он на земле оставил вечный след, 

Герой страны Евгений Дикопольцев. 

Имя Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева носят улицы в 

городах Хабаровского края: Хабаровск, Комсомольск - на - Амуре, Вяземский. На 

зданиях школы и педагогического института, где учился Дикопольцев, 

установлены мемориальные доски, в МОУ гимназии №1 Комсомольска - на - 

Амуре, названной в честь Евгения Дикопольцева, создан музей его боевой славы. 

Приказом Министра обороны СССР Е.А. Дикопольцев навечно зачислен в списки 

личного состава воинской части 52752 [5, c. 42 - 48]. 

И, расправив бронзовые плечи, 

Сделал шаг в бессмертье, сквозь года. 

Имя он свое увековечил 

В улицах, проспектах, площадях! 

 

Список источников 

1. Авдеева Н.А., Дикопольцев Евгений Александрович - Герой 

Советского Союза. Хабаровск: типография Администрация г. Хабаровска, 2000 

год. - 72с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD


 

113 
 

2. Багров В.Н., Сунгоркин Н.Ф. «Боевая слава амурцев». Хабаровское 

книжное издательство. 1982 год. - 127с. 

3. Бевз С.Ю., Бокань И.К., Гоголев Н.А. Дальневосточники в Великой 

Отечественной войне. Очерки. Хабаровское книжное издательство, 1973 год, 286 

с. 

4. Общественно - политическая газета «Тихоокеанская звезда»: Гордость 

Хабаровского края» от 18.07.2018 г., Электронный ресурс: tos.su 

5. Подвиги их бессмертны. Хабаровск, 1985. с. 42 - 48. 

6. Связисты - Герои Советского Союза. Л., 1982. Кн. 1. с. 247 - 249. 

 

БАЛАТОНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

 

Колесова Евгения Евгеньевна 

студентка  ХИИК (филиал) СибГУТИ 

  

Голубев Максим Валентинович  

студент  ХИИК (филиал) СибГУТИ 

 

Брокаренко Елена Владимировна 

преподаватели ХИИК (филиал) СибГУТИ 

 

Дудина Елена Яковлевна 

преподаватели ХИИК (филиал) СибГУТИ 

 

Аннотация. Битва у озера Балатон стала последней для большей части 

танковых войск Вермахта. Также фашистская Германия потеряла нефтяные 

месторождения в Венгрии и больше не могла вести наступательные операции, 

что в результате позволило Красной армии провести не менее успешную 

операцию по освобождении Вены. 
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Разгромив в конце 1944 – начале 1945 гг. дебреценскую и будапештскую 

группировки противника, Красная армия вошла в Западную Венгрию и чем были 

созданы благоприятные условия для продолжения наступления. В сложившейся 

обстановке Ставка Верховного Главнокомандования (далее – Ставка ВГК) 

директивой от 17 февраля 1945 г. поставила 2-му и 3-му Украинским фронтам 

задачу нанести удар на венском направлении, разгромить немецкую группу армий 

«Юг» и перенести боевые действия на территорию Южной Германии. Новую 

наступательную операцию планировалось начать 15 марта. 

Немецкое военно-политическое руководство также понимало, что с 

лишением последних нефтяных месторождений у озера Балатон, с их утратой 

Третий Рейх остаётся без нефтепродуктов. Всем становилось понятно, что 

падение Германии близко, но противник был еще силен и не растерял своего 

военного потенциала и воли к активному сопротивлению. 

Немецкий генштаб планировал нанести поражение Красной армии на 

Венгерском участке фронта, чтобы обезопасить нефтяные месторождения в 

Западной Венгрии и Австрии, которые являлись последними источниками нефти 

для Германии, а также отбросить Красную армию за Дунай, тем самым 

перетянуть часть ее сил с Берлинского направления и затянуть войну еще на 

несколько месяцев.  Генштаб понимал, что если Вермахт потерпит поражение – 

армия буквально останется без топлива.  

На проведение наступления, которому было дано название «Операция 

весеннее пробуждение», с Западного участка фронта немецким командованием 

были передислоцированы значительные силы, в том числе 6 танковая армия СС – 

на тот момент наиболее организованное, укомплектованное и боеспособное 

танковое подразделение Вермахта. 

Командовал армией оберст-группенфюрер СС и генерал-полковник войск 

СС Йозеф Дитрих (1892-1966), который спас германские войска от полного 
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разгрома Красной армией под Ростовом-на-Дону в 1941 г. (Ростовская 

наступательная стратегическая операция 17.11-2.12.1941г.) и нанёс поражение 

американским войскам на первом этапе наступательной операции «Стража на 

Рейне» в Арденнах (юго-запад Бельгии, 16.12.1944 – 29.01.1945гг.). 

Генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт (1875-1953) так 

характеризовал Й. Дитриха: «Решительный, но тупой». Й. Дитрих до конца жизни 

оставался убеждённым нацистом. 

Одновременно разведывательные органы двух фронтов установили 

сосредоточение в районе оз. Балатон танковых дивизий противника. Становилось 

очевидным, что командование группы армий «Юг» готовит крупномасштабное 

наступление против 3-го Украинского фронта (далее 3-й УФ) – которым Маршал 

Советского Союза Федор Ивановича Толбухин (1894-1949). На тот момент 

соотношение сил было в пользу Вермахта (См. Табл. 1). 

Таблица 1 – Соотношение сил на участке главного удара 6-й ТА СС и армейской 

группы «Бальк» на начало Балатонской оборонительной операции [2,3,4,8,9] 

 
Советские, болгарские и 

югославские войска 

Германские и 

венгерские войска 
Соотношение 

Личного состава 57900 15262 3,7 : 1 

Пулеметов 2730 539 5,1 : 1 

Минометов 335 197 1,7 : 1 

Орудий 722 377 1,9 : 1 

Танков и САУ 385 1 385: 1 

 

Последнее крупномасштабное германское наступление во Второй 

Мировой войне началось в ночь на 6 марта 1945 года. Расчёт немецким 

командованием делался на фактор внезапности и мощь танковых подразделений. 

Но советская разведка сумела вскрыть замыслы противника и определила 

направление главного удара. 

Стремительного прорыва у германских войск не получилось – 

командующий 3-м УФ маршал И.Ф. Толбухин сосредоточил на направлении 

главного удара 65% всей артиллерии фронта. Танкистам 6-й ТА СС, идущим в 

первом эшелоне наступления, приходилось прогрызать советскую оборону под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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огнем чудовищной плотности. В первый день наступления немцы продвинулись 

лишь на 4 км. вперед. Потери уже были огромны, но операцию отменять не стали. 

Советская противотанковая артиллерия играла первую роль в борьбе с 

германскими танками, демонстрируя воинское мастерство и стойкость. Тем не 

менее немцы ценой огромных потерь продвигались вперёд. 8 марта 1945 г. 

возникла угроза прорыва советской обороны. Ф.И. Толбухин запросил 

находившуюся в резерве 9-ю гвардейскую армию (далее – 9 ГА) и поставил 

вопрос об отходе на левый берег Дуная. И.В. Сталин, выслушав Ф.И. Толбухина, 

абсолютно спокойно ответил: «Товарищ Толбухин, если Вы думаете затянуть 

войну ещё на 5-6 месяцев, то конечно отведите свои войска за Дунай. Там, 

безусловно, будет потише. Но я сомневаюсь, что Вы так думаете. Поэтому 

обороняться следует на правом берегу реки». 

Советские войска выдержали натиск противника. Соединения 9-я ГА еще 

оставались в резерве. 

 

За следующие пять дней 

бесконечных лобовых атак немцы 

продвинулись еще на 15-30 км., 

потеряв на направлении главного 

удара 500 танков и штурмовых 

орудий из 877 боевых машин. Это 

были лучшие танки и штурмовые 

орудия Германии, восполнить их 

потерю было невозможно.  

В боях у о. Балатон немцы 

впервые применяли приборы 

ночного видения с 

инфракрасными ночными 

прицелами, обеспечивавшие  

ведение огня до 400 метров. 



 

117 
 

Поэтому германские танки и штурмовые орудия и ночью стреляли достаточно 

точно. Впрочем, красноармейцы нашли противоядие против этого – чтобы 

уменьшить эффект применения инфракрасных прицелов, они жгли костры перед 

своими позициями. 

К 15 марта 1945 г. наступление немецкий войск выдохлось, противник 

исчерпал возможности наступления. 16 марта 1945 г. в сражение была введена 9-я 

ГА в составе: 37, 38 и 39 гвардейских стрелковых корпусов (далее – гск), каждый 

– по три гвардейские стрелковые дивизии (далее – гсд). Соединения 9-й ГА были 

полностью укомплектованы, как личным составом, техникой так и материально-

техническими средствами. 9-я ГА нанесла классический удар во фланг и тыл 6-й 

ТА СС (По данным штаба фронта, в период с 6 по 15 марта 1945 года противник 

потерял убитыми и пленными до 45 тыс. солдат и офицеров, свыше 280 орудий и 

минометов, около 500 танков и штурмовых орудий, 50 самолетов, почти 500 

бронетранспортеров, более 1,3 тыс. автомашин [1, 2, 8, 12]). Очередная попытка 

военно-политического руководства нацистской Германии нанести поражение 

войскам Красной армии на южном участке Восточного фронта и сохранить за 

собой западную часть Венгрии завершилась провалом.  

Воспоминания участника Балатонской оборонительной операции, Николая 

Ануфриевича Тарасова. Их предоставил преподаватель ХИИК Тарасов Олег 

Юрьевич, его внук. "Переброска из первого гарнизона уже казалось бы 

захваченной Венгерской столицы в сторону озера Балатон казалась неожиданной. 

Пришлось сходу вступить в бой. Мы видели в тумане только наступающие тени 

противников. Пулеметная рота успешно отражала нападения"... "Когда спадал 

туман, хотелось отметить качественные действия нашей авиации"… 

«Скоординированные действия авиации и связистов, позволило провести 

успешное контрнаступление». За контратакующие действия был награжден 

Медалью "За Отвагу" 

Разочарованию Адольфа Гитлера не было предела. План спасения 

Германии полностью провалился.  
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Г. Гудериан, занимавший в тот момент должность начальника 

Генерального штаба сухопутных войск, писал: «Наконец, исчезли все шансы на 

крупный успех. Был утрачен сохранявшийся до сих пор высокий боевой дух 

эсэсовских дивизий. Под прикрытием упорно сражающихся танкистов вопреки 

приказу отступали целые соединения». 

Йозеф Дитрих, командующий 6 армией, зло и иронично пошутил по этому 

поводу: «Моя армия 6-я потому, что в ней осталось 6 танков» [5, 11]. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, мы можем сделать 

следующий выводы: 

- это было последнее крупное германское наступление завершилось 

поражением вермахта. Большую роль в этом успехе 3-го Украинского фронта 

сыграла разведка, которая вовремя вскрыла планы противника. Иначе ситуация 

могла сложиться намного более опасная; 

- немецкие войска понесли большие потери в личном составе и технике, но 

самое главное окончательно был подорван боевой дух вермахта, в том числе 

отборных войск СС. Позиции немецко-венгерских войск в Западной Венгрии 

были ослаблены, что сыграло большую роль в последующей Венской 

наступательной операции. Кроме того, ослабленная 6-я ТА СС, утратившая 

большую часть своей техники, не смогла помочь обороне Берлина; 

- Советские войска смогли измотать противника упорной обороной, сорвав 

попытку немцев восстановить фронт по Дунаю, и практически без оперативной 

паузы перешли в наступление на венском направлении. Потери 3-го УК 

составили: 32 899 человек, из них 8492 – убитыми, умершими и пропавшими без 

вести. Болгаро-югославские войска смогли отразить удары противника и перейдя 

в контрнаступление овладели городами Драва Саболч, Драва Полконя и 

несколькими другими поселениями. 

- и не менее важное заключение, это была краткая по времени, но 

насыщенная событиями и упорными боями Балатонская операция наряду со 

сражением на Курской дуге является образцом высокой организации и умелого 

ведения оперативной обороны войсками Красной Армии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%86
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Тяжелый танк «Королевский тигр» 

из тяжелого танкового батальона 

«Фельдхернхалле», 

подорвавшийся на мине и 

сброшенный в кювет 

Немецкая САУ «Веспе» 

после попадания 

крупнокалиберного снаряда. 

Венгрия, район озера 

Веленце 

Захваченные советскими войсками в 

городе Секешфехервар немецкие 

танки и САУ, брошенные из-за 

отсутствия топлива 
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Дальнего Востока. 

Annotation: The article contains the material connected with the 75th anniversary 

of the Victory in the Great Patriotic War. Also, it tells about war veterans who began to 

build the settlement of Solnechniy in Khabarovsk Region and the Solnechniy mining and 

https://topwar.ru/70400-proval-posledney-krupnoy-nastupatelnoy-operacii-vermahta.html
https://topwar.ru/70400-proval-posledney-krupnoy-nastupatelnoy-operacii-vermahta.html
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processing plant. The article is oriented towards wide audience and may be used as 

additional material for the Far Eastern History lessons. 

Ключевые слова:   Солнечный, ГОК, Великая Отечественная Война, 

фронтовики. 

Key words: the settlement of Solnechniy, mining and processing plant, the Great 

Patriotic War, war veterans. 

 

Великая Отечественная война вовлекла в бездну невзгод все советское 

население. Не было ни одной семьи и судьбы, кого бы не затронула беда войны. С 

детства мы много раз слышали истории о самоотверженности и героизме 

советских солдат. Вечная слава им  и почет. 

Но, отшумели грозные года, и страна столкнулась с разрушенными 

городами и выжженными дотла деревнями,  разрушенными заводами и потерей 

огромного количества  человек. И, на плечи фронтовиков и  тружеников тыла, 

легла важнейшая задача – поднять страну из руин, наладить мирную жизнь. 

В каждом регионе нашей огромной страны жили и живут герои, которые 

сняв шинель, принялись за восстановление народного хозяйства. Не все 

фронтовики вернулись с боев с медалями высшей пробы, но это не умоляет их 

военный и гражданский подвиг. 

Проведя поисково-исследовательскую работу, я выяснила, что и в нашем 

молодом поселке, жили такие герои. Которые, не смотря на свои боевые раны, с 

честью выполняли свои мирные обязанности, подтверждая еще раз, что они 

настоящие герои. Эти люди приехали сюда из многих разных уголков Советского 

Союза  разрабатывать оловорудные месторождения, развивать горную отрасль, 

строить наш поселок и работать в Горнообогатительном комбинате.  

Треть объема оловянного концентрата бывшего Советского Союза 

готовилась на Солнечном горно-обогатительном комбинате Хабаровского края, в 

котором трудились бывшие фронтовики, труженики тыла и молодые 

специалисты. 
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Вот, о некоторых из них, о героях войны и  труда, мною была проведена 

поисково-исследовательская работа. 

Монастыршин  Григорий Васильевич.  

Родился в 1923 году в Красноярском крае, после окончания семилетней 

школы поступил в Черемховский горный техникум, окончание которого совпало с 

началом Великой Отечественной Войны. В декабре 1941 года был призван в ряды 

Советской Армии. В районе города Чита на 191 километре формировались 

воинские части и эшелонами направлялись в район боевых действий под Москву. 

Георгий Васильевич попал на Западный фронт в 74 бригаду в отдельный 

артиллерийский дивизион командиром минометного расчета, где и воевал по 

апрель 1943 года. В боях был ранен и отправлен в город Торопец 

Калининградской области. Из госпиталя, в конце апреля был направлен на 

краткосрочные двух месячные курсы летчиков в город Сызрань. После окончания 

курсов командировался в резерв главнокомандования в город Пугачев 

Саратовской области. В дальнейшем, по решению правительства, в сентябре 1943 

года вошел в состав второй Польской армии. Армия вступила в первый 

украинский фронт под командованием советского полководца Конева Ивана 

Степановича. Воевал за освобождение от фашистско-немецких захватчиков 

территории Польши. Затем, в составе все той же армии, учувствовал в операции 

по взятию Берлина, которая была начата в апреле 1945 года, проведена в самые 

короткие сроки и закончилась 8 мая 1945 года блестящей победой Советской 

Армии и армий союзников. Так закончился боевой путь Григория Васильевича.  

В 1948 году, мобилизовался в звании младшего  лейтенанта и  приступил к 

мирной жизни. Вернулся в город Черемхово Иркутской области и работал 

механиком шахты, далее его трудовой путь продолжился в поселке Кавалерово 

Приморского края. А в 1957 году приехал в Хабаровский край на 

строительство   предприятия по добыче и обогащению руд цветных металлов – 

Солнечного ГОКа.  Трудился Григорий Васильевич на руднике «Молодежный» 

механиком, а с 1982 года работал в Исполкоме начальником штаба по ГО 

(гражданской обороне) до ухода на пенсию в 1995 году. 

http://www.mining-enc.ru/d/dobycha-poleznyx-iskopaemyx/
http://www.mining-enc.ru/o/obogaschenie-poleznyx-iskopaemyx/
http://www.mining-enc.ru/r/ruda/
http://www.mining-enc.ru/c/cvetnaya-metallurgiya/
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Монастыршин Григорий Васильевич был награжден: 

1. Орденом Отечественной войны II степени, 

2.медалью за боевые заслуги, 

3. медалью за победу над Германией 1941-1945 год.  

За доблестный труд в мирное время, Григорий Васильевич был удостоен звания 

ударник коммунистического труда в 1970 году и звания ветеран труда в 1978 

году. 

Его имя занесено в Книгу Памяти Хабаровского края. 

К сожалению, славный жизненный путь Монастыршина Григория Васильевича 

прервался в 2010 году. 

22 июня 1941 г. — это день, с которого начался отсчет Великой 

Отечественной войны. Это день, разделивший жизнь человечества на две части: 

мирную (довоенную) и военную. Это день, который заставил задуматься каждого, 

что он выбирает: покориться врагу или бороться с ним. И этот вопрос каждый 

человек решал сам, советуясь только со своей совестью. Историография Великой 

Отечественной войны богата сборниками документов и материалов о духовном 

порыве женщин СССР. Написано и издано огромное количество статей, 

монографий, коллективных работ и воспоминаний о труде женщин в годы войны 

в тылу, о подвигах на фронтах, в подполье, в партизанских отрядах, 

действовавших на временно оккупированной территории Советского Союза. Но 

жизнь свидетельствует, что не всё, не обо всех и не обо всём сказано и 

проанализировано. Поэтому,  еще одним объектом, моей работы стала женщина -  

Пащенко Антонина Ивановна - фронтовой шофер, ветеран труда, первостроитель 

поселка Солнечный.  

Антонина Ивановна родилась 4 мая 1921 года в селе Семеновка 

воронежской области. В школе проучилась 5 лет и затем поступила в школу 

механизаторов в городе Калач. В 1939 году получила профессию шофера, до 

войны работала в совхозе на грузовике «ЯГ-5» . Началась Великая Отечественная 

Война, и Антонина Ивановна стала фронтовым шофером. Возила боевые припасы 

на Юго-Западный фронт в направлении Дона, со станции Рудня до Богучаровки и 
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Контемировки. Неоднократно автоколонна, в которой работала Антонина 

Ивановна,  подверглась жестокой бомбежке, подрывались машины на минах, 

гибли товарищи-шоферы, но судьба хранила Антонину, оберегая от мин и 

снарядов. После освобождения Воронежа, героическая женщина участвовала в 

расчистке завалов в этом городе.  

Из воспоминаний Пащенко Антонины Ивановны: «Сколько я проехала по 

фронтовым дорогам километров! И везде видела разрушенные села и города. В 

сердце возникала ярость за поруганную землю, за убитых и замученных мирных 

жителей. Я много раз обращалась в военкомат, чтобы меня направили на фронт, 

но каждый раз мне отвечали: «А это разве тебе не фронт? Ты сейчас здесь больше 

нужна». [1, с.3]  

В 1947 году Антонина Ивановна вышла замуж за фронтовика и уехала с ним 

в Польшу, где он трудился механиком по укомплектовке самолетов. В 1949 году 

семья Пащенко завербовалась для постройки горно-рудного комбината в поселке 

Сухановка Приморского края, а в 1961 году их перевели работать в поселок 

Солнечный. С этого времени Солнечный стал родным местом. Антонина 

Ивановна отдала работе в ГОКе без малого 34 года.  

Антонина Ивановна была награждена за боевую доблесть медалью «За 

победу над Германией», а за свой самоотверженный труд на благо Родины была 

удостоена звания «Ветеран труда» и награждена медалью «За доблестный труд». 

Умерла Антонина Ивановна в октябре 2014 года. 

Мы гордимся ратными подвигами и трудовой самоотверженностью этого 

поколения в годы Великой Отечественной войны, героизмом и доблестью, 

проявленными нашими земляками в сражениях. 

А вернувшись к мирному труду, фронтовики и труженики тыла, всегда 

были для земляков примером искреннего патриотизма добросовестного 

отношения к своему делу и высокой ответственности. 

Сегодня мы продолжаем эстафету поколений и традиции, заложенные 

первостроителями поселка. А это значит, что наряду с реализацией важных и 

актуальных социально-экономических задач, на нас лежит ответственность за 
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сохранение национально-культурного наследия, самобытности нашего региона, а 

также сохранение в нём межнационального взаимопонимания и согласия.  

Список источников: 

1.А.Д. Ускова  «Героическая женщина»// «Знамя труда». – 2002. – 2мая. – С. 3. 

Архивные источники: 

2. Указ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 9 мая 1945 года.  

Медаль за Победу над Германией В Великой Отечественной Войне // Архив 

Солнечная Организация всероссийской Общественной Организации ветеранов   

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.   

3. Указ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 11 марта 1985 года.  

Орден Отечественной Войны II степени // Архив Солнечная Организация 

всероссийской Общественной Организации ветеранов   войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов.  

4. Указ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 11 марта 1985 года  от  

15 сентября 1978 года награжден медалью «Ветеран Труда»// Архив Солнечная 

Организация всероссийской Общественной Организации ветеранов   войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.  

5. Справка Солнечного военного комиссариата о награждении медалью «За 

победу над Германией» // Архив Солнечная Организация всероссийской 

Общественной Организации ветеранов   войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов.  

6. Указ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 11 марта 1985 года  от  

24 мая 1991 года награжден медалью «Ветеран Труда»// Архив Солнечная 

Организация всероссийской Общественной Организации ветеранов   войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.  

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПОГРАНИЧНИКА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 ГГ. 

 



 

126 
 

Нагачеева Анжелика Анатольевна 

студент КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания» 

 

Малов Андрей Алексеевич 

преподаватель КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания» 

 

Аннотация: статья посвящена роли и значению участия дальневосточных 

пограничников в событиях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Abstract: the article is devoted to the role and significance of the participation of 

far Eastern border guards in the events of the great Patriotic war of 1941 – 1945. 

 

Ключевые слова: СССР, Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг., 

Дальний Восток, Пограничные войска, армия. 

Keywords: USSR, Great Patriotic war of 1941 – 1945, Far East, Border troops, 

army. 

 

Учитывая напряженную обстановку на дальневосточной границе и 

возможность японской агрессии, правительство СССР на протяжении всего 

периода Великой Отечественной войны вынуждено было держать на Дальнем 

Востоке крупные воинские контингенты (до 59 дивизий), увеличивать 

обороноспособность границы и не могло начать массовую переброску регулярных 

воинских контингентов с Дальнего Востока на действующий фронт. При этом 

войска РККА и части НКВД, расквартированные на дальневосточной границе, 

были преобразованы в Дальневосточный фронт. [3, С.399]  

В этих условиях одним из гарантов безопасности дальневосточной границы 

должны были стать пограничные войска СССР. Границу СССР на Дальнем 
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Востоке в 19 732 км охраняли войска трех пограничных округов – 

Забайкальского, Хабаровского и Приморского. [4, С.167]  

Основными задачами пограничных войск на Дальнем Востоке в условиях 

войны были: 1) усиление охраны границы; 2) борьба с разведывательной, 

диверсионной, повстанческой и иной подрывной деятельностью противника на 

границе и в пограничных районах;  3) ведение разведки противника в интересах 

военного командования; 4) формирование из своего состава воинских 

подразделений для действующего фронта; 5) повышение боевой выучки личного 

состава. 

В августе 1941 г. был сформирован резерв начальника войск КДВО  – 49-й 

стрелковый полк под командованием подполковника И.М. Павловича, основу 

которого составили пограничники.  

Пограничники участвовали в создании  системы обороны цепи опорных 

пунктов с оборонительными сооружениями: блиндажами, дотами, дзотами, 

блокгаузами. В приграничной полосе был создан эшелонированный 

оборонительный рубеж. На линии границы силами пограничных округов 

выставлялись новые посты и заставы. Заставы, располагавшиеся на важных 

направлениях, получали новые образцы автоматического оружия, в короткий 

срок, осваивая его.  Необходимость в наличии квалифицированных воинов 

способствовали увеличению боевой пограничников, многие из которых 

впоследствии участвовали в боевых действиях против Германии и её саттелитов. 

Так, только за 1942 г. в Кумарском пограничном отряде было подготовлено 128 

ручных и 28 станковых пулеметчиков, 94 снайпера, 170 автоматчиков, 96 

минометчиков, 64 бронебойщика, 75 истребителей танков. Практиковалась и 

стажировка пограничников на действующем фронте. За время войны стажировку 

на фронте прошли 192 снайпера – пограничника, уничтожившие 1250 солдат 

противника. Отличившиеся 48 из них были удостоены правительственных наград. 

[5, С.29] 

Дальневосточный фронт и пограничные округа стали базой для обучения 

резервов действующей армии. Здесь были сформированы, обучены и отправлены  
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на фронт 23 дивизии (16 стрелковых, 4 танковые, 2 кавалерийские, 1 

моторизованная), 19 бригад (3 воздушно-десантные, 3 стрелковые, 13 

артиллерийских), сотни маршевых рот, батарей и команд, авиационные части, 

большое количество боевой техники, а так же более 1 млн. солдат и офицеров 

Около 28 тыс. чел. отправились на фронт в составе частей и подразделений 

пограничных войск. [6, С.169]  

В сражениях октября 1941 г. на Бородинском поле под Москвой участвовала 

32-я Саратовская стрелковая дивизия под командованием полковника В.И. 

Полосухина, сформированная большей частью из пограничников Дальнего 

Востока. Маршал СССР Г.К. Жуков позже писал: «В битве за Москву ряд 

пограничных полков вместе с частями Красной Армии насмерть стояли на 

Волоколамском, Можайском, наро-фоминском, малоярославецком 

направлениях». [6, c.155] 

Именно ввод в бой формирований 82-й мотострелковой, 32-й, 78-й, 50-й, 

108-й и 144-й стрелковых дивизий  из состава Сибирского ВО и КДВО, 

переброшенных с востока на запад СССР, в критический момент битвы за Москву 

– октябрь 1941 г. способствовал приобретению стратегической инициативы 

РККА. [7, С.107] «Советская Армия гнулась и тянулась, но не ломалась…В то 

время как Ландсеры [в переводе с нем. «земляки»] прижимались друг к другу в 

надежде согреться в суровом российском холоде, Советы перебросили войска от 

китайской границы, призвали огромное количество новых солдат и сплачивались 

для контрнаступления». [8, С.63] 

24 мая 1942 г. приказом НКО СССР № 160 32-я Краснознамённая стрелковая 

дивизия была преобразована в 29-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В целом, 

дивизия прошла боевой путь с 1941 по 1945 гг. от Винницы (Украина) до 

территории Прибалтики. [1] 

В ноябре 1942 г., в критические моменты Сталинградской битвы и битвы за 

Кавказ, из бойцов и командиров пограничных войск Приморского, Хабаровского, 

Забайкальского, Среднеазиатского пограничных округов и частей внутренних 

войск НКВД была сформирована 70-я армия (ок. 28,5 тыс. пограничников). Три 
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дивизии - 102-я Дальневосточная, 106-я Забайкальская и 162-я Среднеазиатская 

были полностью укомплектованы пограничниками. [6, С.160] 

В начале 1943 г. 102-я Дальневосточная стрелковая дивизия была 

направлена на фронт, а в период с 8 по 17 марта 1943 г. вела бои в составе 70-й 

армии Центрального фронта под Курском.  Шестнадцатого сентября 1943 г. 102-я 

дивизия участвовала в форсировании р. Десны и освобождении г. Новгород-

Северский. В ознаменование одержанной победы ей в числе особо отличившихся 

соединений была объявлена благодарность и присвоено почетное наименование – 

Новгород-Северская. За героизм и мужество, проявленные в боях, ок. 1500 

бойцов, сержантов и офицеров дивизии были награждены орденами и медалями. 

[9, С.143]  

Дивизия  участвовала в форсировании рек Десна, Снов, Сейм, Сож, Днепр и 

Березина, уничтожила 10 500 солдат и офицеров противника. [9, С.143] За 

отличия в этих операциях 102-я Дальневосточная стрелковая дивизия была 

награждена орденом Красного Знамени. ЦК Коммунистической партии 

Белоруссии, СНК и Президиум Верховного Совета БССР от имени белорусского 

народа благодарили воинов 102–й дивизии  за героизм при освобождении 

Белоруссии: «Силой вашего оружия, самоотверженностью и решимостью вы 

сокрушаете гитлеровскую военную машину и несете на своих знаменах великое 

освобождение белорусскому народу». [9, С. 145] 

Летом 1944 г. личный состав 102-й Дальневосточной стрелковой дивизии 

участвовал в разгроме вражеской группы армий «Центр» и ликвидации т.н. 

«Бобруйского котла». Прорвав оборону противника в районе г. Рогачев 102-я 

стрелковая дивизия форсировала р. Друть и 28 июня 1944 г. овладела г. Бобруйск. 

За этот подвиг она была награждена орденом Суворова II степени. 

Дивизия завершила боевой путь в Восточной Пруссии в составе войск 2-го 

Белорусского фронта, где участвовала в разгроме вражеской группировки в 

районе Мазурских болот, за что и была награждена орденом Ленина. К 

завершению Великой Отечественной войны дивизия получила наименование 102-



 

130 
 

й Дальневосточной, Новгород-Северской, ордена Ленина, ордена Суворова, 

Краснознаменная стрелковая дивизия. 

В составе 70-й армии Центрального фронта с февраля 1943 г. сражалась и 

106-я Забайкальская стрелковая дивизия (третьего формирования) под 

командованием генерал-майора С.И. Донскова. Дивизия вела бои за  г. Орел в 

ходе Курской битвы. Тогда, урон, нанесенный немецко-фашистским войскам  

соединениями 70-й армией Центрального фронта, составил более 20 тыс. чел., ок. 

200 танков, 70 самолетов. [6 С. 160] Силами дивизии была полностью 

разгромлена 106-я дивизия Вермахта. 

Личный состав дивизии также принимал участие в форсировании рр. Десна, 

Днепр, за что в октябре 1943 г. ей было присвоено почетное наименование 

«Днепровская». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 

г. за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими 

захватчиками при прорыве обороны немцев на Львовском направлении, 

проявленные при этом доблесть и мужество награждена Орденом Красного 

Знамени. В 1945 г. за взятие г. Дрездена дивизия была награждена Орденом 

Суворова II степени. Свой боевой путь дивизия завершила в Германии. 

В составе пограничных войск Дальнего Востока начинали свою службу 

многие из тех, кто в годы Великой Отечественной войны будет удостоен высокой 

воинской почести – знака Золотой Звезды Героя Советского Союза. Среди них: 

В.К. Беломестных, И.В. Важеркин, В.И. Гущин, П.И. Державин, И.Т. Доценко, 

С.С. Жало, П.П. Кагыкин, Д.В. Казакевич, А.А. Козорезов, Д.И. Кузнецов, С.Н. 

Кузнецов, М.Е. Малиновский, А.П. Маресьев, В.И. Матронин, И.М. Матюгин, 

И.М. Павлович, М.Ф. Пастернак, Б.А. Пискунов, К.Н. Ракутин, П.И. Терновой и 

мн.др. 

На всю страну, благодаря произведению Б. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке» стала известна героическая личность пограничного лётчика, гвардии 

старшего лейтенанта Маресьева Алексея Петровича, который, будучи раненным, 

потерявшим обе ноги, смог вернуться в строй и продолжить службу Родине.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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Начав воинскую службу в 1937 г. в 12-м авиапогранотряде на о. Сахалин, он 

вскоре был переведён в 30-ю Читинскую школу военных лётчиков, которую в 

1938 г. перевели в г. Батайск и переименовали в Батайское авиационное училище 

имени А.К. Серова. В 1940 г. А.П. Маресьев закончил училище с присвоением 

воинского звания младшего лейтенанта. Великую Отечественную войну 1941 – 

1945 гг. А.П. Маресьев встретил в составе 296-го истребительного авиаполка 

Юго-Западного фронта 23 августа 1941 г.  

Из наградного листа на Маресьева А.П.: «На фронтах отечественной войны 

находится с августа месяца 1941 года. За это время произвел 77 боевых вылетов и 

лично в воздушных боях уничтожил 6 самолётов противника. Будучи на Северо-

Западном фронте был сбит – 18 дней находился в лесу без пищи и общения с 

людьми, отморозил обе ноги, которые были ампутированы. 

Беспредельно преданный партии Ленина – Сталина и своей 

Социалистической Родине, не имея обеих ног, он не покидает летной работы, и 

всеми силами и средствами стремится допущения к ней. Получив разрешение он 

осваивает скоростной истребитель ЛА-5 на котором с успехом сейчас бьет 

немецко-фашистских захватчиков в воздухе. 

За время пребывания на Орловском направлении Брянского фронта произвел 

7 боевых вылетов и лично сбил 3 фашистских самолета, проявив при этом летное 

мастерство, мужество, героизм и отвагу. 

20.7.43 г. во время воздушного боя с превосходящими силами противника 

спас жизнь двух летчиков, в числе которых был командир соседнего 

истребительного авиационного полка. В этом неравном бою им было уничтожено 

2 немецких истребителя…» [2] 

Таким образом, можно утверждать, что деятельность пограничников 

дальневосточных пограничных округов в годы войны имела крайне важное 

значение не только для осуществления интересов внешней политики СССР в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и для разгрома Германии и ее союзников. 

Их подвиги, мужество и героизм способствовали безопасности дальневосточных 
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границ и разгрому фашистской Германии и её сателлитов в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
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Звёзды салюта сегодня сверкают: 

Подвиги наших героев бессмертны! 

   В этом 2020 году, мы отмечаем 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, потребовалось 1418 дней и ночей, чтобы одержать 

Великую Победу. Большинство наших людей с первых часов войны проявили 

стойкость в борьбе с врагом, величие духа, верность Отчизне. В те безмерно 

трудные и суровые годы все населяющие нашу необъятную страну народы 

плечом к плечу встали на защиту Родины, проявили массовый героизм и 

непреклонную волю к победе, разгромили фашистских захватчиков, спасли 

народы мира от порабощения и уничтожения. Свой вклад в победу внесли и 

жители города Хабаровска. Многие тысячи километров отделяли город на Амуре 
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от действующих фронтов, но победа ковалась и здесь, Хабаровск был частью её 

гигантской кузницы.   В годы Великой Отечественной войны в ряды 

действующей армии были призваны около 90 тысяч жителей города. Так же 

принимали участие студенты и преподаватели нашего учебного заведения.  В 

целом на западный фронт, против войск фашистской Германии, были направлены 

22 дивизии, 19 бригад и авиационных частей. Тысячи хабаровчан были 

награждены орденами и медалями, 42 человека стали Героями Советского Союза. 

28 дальневосточных соединений и частей, наиболее отличившихся в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками, были удостоены почетных наименований и 

наград. Гвардейскими стали 14 дивизий, три бригады, два авиационных полка. [1, 

с.188] 

             Они за честь, за честь амурскую 

             Не раз ходили в бой. [источник №2] 

        Россия достойно оценила подвиги своих сыновей и дочерей. 3 ноября 

2012 года город на Амуре, столица Дальнего Востока, получил звание «Город 

воинской славы», пополнив список из 45 городов.  

Хабаровск – старинный русский город, широко и привольно 

раскинувшийся на правом холмистом берегу величественного Амура. 

Желающему его проехать из конца в конец по прямой пришлось бы отмерить не 

много ни мало, а целых сорок пять километров. Пешеходу для безостановочной 

прогулки по такому маршруту понадобился бы целый день: площади, проспекты, 

улицы.  

Многие улицы Хабаровска напоминают о подвиге советского народа в 

Великой Отечественной Войне. Побывав в майский День Победы у мемориала на 

площади Славы, вас ослепит блеск боевых наград на груди многих сотен 

здравствующих ветеранов Великой Отечественной, пользующихся глубочайшим 

уважением земляков. В мемориале на площади Славы увековечены их боевые 

дела. И память о тех героических бойцах, которых уже нет… [2, с.33] 

Эта нетленная память – и в названиях многих улиц города, которым 

присвоены имена хабаровчан, удостоенных звания Героя Советского Союза и 
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погибших в боях за Родину. Имена артиллериста Георгия Герасимовича Бондаря 

и связиста Евгения Александровича Дикопольцева, в числе первых, 

форсировавших Днепр, летчиков Василия Ивановича Дончука, Дмитрия 

Леонтьевича Калараша, Владимира Георгиевича Кочнева, Виктора Николаевича 

Яшина, пограничника Ивана Михайловича Павловича и т.д.… [1, c 189] 

Моя работа -  об одном из героев, который отдал свою жизнь, спасая нашу 

Родину. Это штурман 236-й истребительской авиационной дивизии, 

подполковник, Дмитрий Леонтьевич Калараш. 

В первом микрорайоне Хабаровска есть улица, названная в честь Дмитрия. 

Так же в этом жил массиве находится «Хабаровский педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза Дмитрия Леонтьевича Калараша», в котором он 

когда-то учился. В его стенах располагается медиа музей, в котором Каларашу 

отведено особое место. [3, с. 105] 

 Дмитрий Калараш родился 12 декабря 1911 года в городе Киев, в семье 

рабочего. Несмотря на то, что легендарный лётчик родился далеко от берегов 

Амура, его детство и юность прошли на Дальнем Востоке. К испытаниям 

готовился с юности. 

В дальневосточный регион семья Калараш переехала в поисках лучшей 

жизни, когда Диме было всего два года, и поселилась в Амурской области. 

Будущий Герой Советского Союза рано осиротел: его мать умерла в 1916 году, а 

отец партизан погиб в бою под Благовещенском в 1919-м. Мальчик воспитывался 

в детском доме. 

По воспоминаниям его товарищей, поначалу Дима ничем не выделялся. На 

курсе среди ребят он был самым маленьким, и некоторые студенты – здоровяки 

называли за это Калараша коротышом. Но однажды, когда ребята устроили 

любительскую борьбу, Дмитрий вышел на круг и положил на лопатки самого 

сильного студента, считавшегося чемпионом техникума. Вот тогда и выяснилось, 

какие необыкновенные сила и ловкость таятся в этом маленьком скромном 

юноше. Вставал он обычно раньше всех, занимался гимнастикой, обливался 

холодной водой. Зимой увлекался конькобежным спортом.  Причем Калараш не 
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только бегал по льду так, что дух захватывало, но и прыгал на коньках с разбегу, 

легко перепрыгивая через скамейку. Никто из его сверстников и не догадывался, 

что Дмитрий готовит себя к большим испытаниям. 

Окончив три курса педагогического училища, Дмитрий Калараш 

неожиданно для всех по путёвке городской комсомольской организации 

отправился на учёбу в военную авиационную школу. Советская военная и 

особенно истребительная авиация только зачиналась, и отбор в школы был 

ограниченным и очень тщательным. Малейший изъян в здоровье или в знаниях 

мог поставить крест на учёбе. Но Дмитрия приняли. Он успешно окончил школу и 

начал летать на истребителе.  

В Июне 1932 года лётчик - истребитель Калараш был направлен на службу 

в авиачасть Московского военного округа, где прошёл путь от рядового лётчика 

до инспектора по технике пилотирования 6-го истребительного авиакорпуса ПВО. 

Служил он в отдельной истребительной авиационной эскадрильи особого 

назначения, тесно связанной с деятельностью НИИ ВВС РККА. 

За несколько лет до начала Великой Отечественной Войны он участвовал в 

воздушных парадах на Тушинском аэродроме в Москве. В то время Дмитрий 

водил звено истребителей, которые выполняли самые сложные фигуры высшего 

пилотажа.  

С Мая 1942 года Дмитрий Калараш в составе 15-й ударной авиационной 

группы, а затем в 236-й истребительной авиационной дивизии воевал в Крыму и 

на Северном Кавказе в должности штурмана авиасоединения. За относительно 

короткий период (с Мая по Август 1942 года) выполнил ещё 43 боевых вылета, 

провёл 11 воздушных боёв, в которых сбил 3 вражеских самолёта. 

В один из Июльских дней 1942 года с прибрежного аэродрома стартовали 

3 советских истребителя, в том числе Калараш и один из молодых лётчиков - П. 

М. Камозин. Не доходя до цели, Калараш заметил 6 "Мессеров", за несколько 

минут ими было сбито 2 вражеских самолёта. 

4 Октября 1942 года 246-й истребительный авиаполк, войдя в состав 236-й 

авиадивизий, действовавшей в Крыму, с ходу включился в боевую работу. 16 
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Сентября 1942 года Д. Л. Каларашу было присвоено воинское звание 

Подполковник, однако во всех официальных документах за Октябрь 1942 года он 

фигурировал как Майор. 

30-летний штурман 236-й истребительной авиадивизии Дмитрий 

Леонтьевич Калараш по праву считался одним из лучших лётчиков - 

истребителей 5-й Воздушной армии. К этому времени на его боевом счету 

числилось 8 лично сбитых самолётов противника и 6 - в составе группы. За 

плечами - около 230 боевых вылетов, десятки воздушных боёв. Вот лишь 

несколько боевых эпизодов. 

В Сентябре 1942 года он сбил истребитель Ме-109. В другой раз, вылетев 

на очередное боевое задание, он встретил летящий навстречу немецкий 

разведывательный самолёт FW-189 - "раму". 

Всего летчик успел сбить лично четырнадцать вражеских самолётов и 

шесть - в группе. Боевым товарищем Калараша был Сергей Щиров. Они то и дело 

выручали друг друга в смертельных схватках с врагом. Но 262-й бой стал для 

Дмитрия роковым. Его жизнь оборвалась 29 октября 1942 года в районе посёлка 

Лазаревское Краснодарского края в воздушном поединке с 14 вражескими 

стервятниками. Защищая Сергея Щирова, он пошёл на таран.…  В тот день, 

Подполковник Дмитрий Калараш вылетел во главе группы истребителей на 

прикрытие с воздуха позиций 9-й Гвардейской стрелковой бригады, наносившей 

контрудар по противнику, прорвавшемуся в направлении посёлка Лазаревское 

(ныне это район города Сочи Краснодарского края). Вместе с ведомым Капитаном 

С. С. Щировым он вступили в бой с шестёркой Ме-109. Когда 2 из них были уже 

сбиты, Щиров сообщил Дмитрию, что он тяжело ранен и идёт на посадку. Немцы 

пытались сбить планирующий истребитель Щирова, но Калараш прикрывал друга 

до тех пор, пока тот не оказался в безопасности. 

Отбивая атаки врагов, Дмитрий, получив несколько ранений, израсходовал 

весь боезапас и бросил изрешечённую машину в лобовую атаку. Противник 

пытался уклониться, но не успел: Калараш таранил вражеский истребитель. 

Раненый лётчик выпрыгнул с парашютом из повреждённой машины, но ударился 
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о киль. Все надеялись, что Калараш жив, что он вернётся. Но через 2 дня из 

Туапсинского госпиталя сообщили, что Дмитрия Калараша действительно 

доставили туда с места приземления, однако во время прыжка он получил 

сильный ушиб грудной клетки, и спасти его не удалось. [источник №1] 

          Когда он подвиг совершает, 

          То не заботится ничуть,  

          Узнает кто, иль не узнает 

          О нём самом когда–нибудь. [источник №3] 

Родина не забывает своих героев. Она заботится, чтобы имена отважных 

сынов и дочерей её стали достоянием истории, остались навсегда в памяти 

потомков. [4, с 15] 

 13 Декабря 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецко - 

фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 

Подполковнику Дмитрию Леонтьевичу Каларашу посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

За годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза 

были удостоены 11 635 человек. [5, с 7] 

 Его любимым маневром было - заставить противника вести бой на 

фигурах высшего пилотажа - давал ему преимущества. Он имел свой почерк и в 

штурмовых атаках: не только умело прикрывал штурмовиков, но и сам 

участвовал в нанесении ударов по врагу. 

 Легендарного летчика похоронили в посёлке Лазаревское Краснодарского 

края. 

Мы чтим память о нем.  Название улицы его именем – это тоже памятник 

нашей истории, напоминающий о славных страницах борьбы с врагами Отечества 

во благо России, во благо будущего. 

Навсегда в нашей памяти остаются подвиги великих героев. Мы всегда 

должны помнить об этом и никогда не забывать, благодаря им мы живем, 

радуемся жизни. 
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Аннотация: Более 5000 вяземцев ушли на фронт. Почти тысяча Вяземцев 

пала смертью храбрых на полях сражений в жестоких схватках с фашистами. 

Они проявили мужество и героизм. И за это были награждены многими боевыми 

наградами и медалями. Троим  из них Евгению Дикопольцеву, Феодосию Стоцкому 

и Феодосию Котляру было присвоено звание Героя Советского Союза. Их  

именами названы улицы Вяземского. Каждый из них совершил бессмертный 

подвиг и достоин быть увековеченным на долгие годы. 
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Annotation: More than 5,000 Vyazemsky residents left for the front. About 1,000 

of them perished heroically on the battle – fields in the severe fight with fascists. They 

showed courage and heroism. They were awarded to orders and medals. Three of them: 

Evgeni Dikopoltsev, Feodosy Stotsky and Feodosy Kotlyar were honoured with the title 

the Hero of the Soviet Union. Their names have been given to the streets of 

Vyazemsky.Each of them accomplished immortal feat and deserves to be immortalized 

for many years. 

 

Ключевые слова: война, ветераны, Победа, фронт, подвиг, героизм. 

Key words: war, veterans, Victory, front, feat, heroism. 

 

«Все для фронта, все для победы!..».  Долгих четыре года тех «роковых 

сороковых» по этому главному закону жила вся страна. 

Мужчин ушедших на фронт на рабочих местах заменили женщины, 

подростки. В конце 1941 года в стране началось соревнование бригад за звание 

«фронтовых».  

В 1945 году рабочих фронтовых бригад в крае было уже 800. За первые два с 

половиной года войны производительность труда на промышленных 

предприятиях Хабаровска повысилась на 35 процентов, а в Комсомольске - на – 

Амуре на 40-60 процентов, «подавляющее число предприятий Хабаровского края, 

успешно выполняло производственные планы и социалистические обязательства. 

В годы войны здесь, в таежных поселках лесозаготовителей, как и во всех уголках 

большой страны, работа была направлена на обеспечение нужд фронта. 

Вяземский район с центром одноименного названия знаменит своей 

железнодорожной станцией, которая является крупным железнодорожным узлом 

на транссибирской магистрали. Здесь в локомотивном депо, дающем миллионное 

отчисление в бюджеты разных уровней, в 1933 году появился мастер Константин 

Заслонов, который был направлен на Дальний Восток после окончания 

Ленинградского института путей сообщения. Почти два года проработал он в 

депо на станции Вяземская паровозным мастером, Великая Отечественная война 
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застала его на посту начальника депо станции Орша. Возглавив подпольную 

работу, Константин Заслонов за три месяца организовал 98 крушений поездов и 

вывел из строя 200 паровозов. Когда над ним нависла угроза разоблачения, он 

уходит в лес и возглавляет партизанскую бригаду. 14 ноября 1942 года в тяжелом 

бою он погибает. Посмертно ему присваивают звание Героя Советского Союза. 

На средства школьников средней образовательной школы № 20, которые они 

заработали сдачей металлолома и макулатуры , был построен маневровый 

тепловоз, названный в честь Константина Заслонова «Заслоновец»; Почти тысяча 

Вяземцев пали смертью храбрых на полях сражений в жестоких схватках 

фашистами. Они проявили мужество и героизм. И заслуженно награждены 

боевыми орденами  и медалями. Троим из них: Евгению Дикопольцеву, 

Феодосию Стоцкому и Феодосию Котляру было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Их именами названы улицы Вяземского. Каждый из них 

совершил бессмертный подвиг и достоин того, чтобы его имя было увековечено в 

памяти земляков. 

Евгений Дикопольцев под ураганным огнем в битве за Днепр отправился 

устранять повреждение связи с командным пунктом. Связь была восстановлена, 

но Евгений не вернулся. Смертельно раненый, он сжимал зубами оголенные 

телефонные провода, обеспечив тем самым связь.  

Командир орудия Феодосии Стоцкий работал в Вяземском леспромхозе, а в 

1942 году ушел на фронт. Битва за Днепр началась в августе, продолжалась до 

конца декабря и закончилась победой советской армии. Именно в этой битве и 

отличился наш земляк. В районе города Богодухова враг превосходящими силами 

стал теснить наши части. И в самый критический момент танковой атаки 

противника гвардии сержант Стоцкий, выкатив свое орудие на прямую наводку, 

огнем рассек наступающие танки и пехоту противника, подбив два танка. О 

мужестве гвардии сержанта Стоцкого говорит еще один эпизод, когда в январе 

при форсировании одной из рек ему пришлось прыгать под лед, для того чтобы 

поднять затонувшее орудие. О выдержке и смелости Героя Советского Союза 

Феодосия Стоцкого не раз писала «Фронтовая газета». В одном из номеров 1945 
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года был помещен дружеский шарж: Стоцкий держит в руках снаряд, на котором 

написано: «Подарок фашистам». Воевал наш замечательный земляк в Карпатах. 

«Во время преодоления Карпатских перевалов было крайне тяжело, на дороге мы 

встречали только таблички с надписью наших разведчиков,- вспоминает 

Феодосии Несторович, - где раньше проходил только дикий олень, там шел 

советский солдат, и проходила советская боевая техника» За эту операцию 

гвардии сержанту Ф. Н. Стоцкому приказом Верховного Главнокомандующего 

СССР от 18 октября 1944г была объявлена благодарность. После одного из 

тяжелых боев Ф. Н. Стоцкий в августе 1943 был принят в ряды КПСС. Участвовал 

гвардии сержант Стоцкий в освобождении Польши, Чехословакии, за 

проявленное мужество и героизм был награжден орденом Отечественной войны II 

степени. Радостно встретили друзья и жена с детьми в родном Вяземском 

Стоцкого. Он снова вернулся в леспромхоз и работал там до ухода на пенсию. В 

1967 году по болезни Феодосию Несторовичу, как герою Великой Отечественной 

Войны, было предоставлено право проживания в краевом центре - городе 

Хабаровске, где он и умер в 1973 году. И хотя нет уже в живых нашего славного 

земляка, гвардии сержанта Героя Советского Союза Феодосия Несторовича 

Стоцкого, молодое поколение всегда будет помнить о нем и о многих, кого нет 

сегодня с нами. 

В нашем родном городе Вяземском многие улицы носят имя героев Великой 

отечественной Войны, и не только. 

Не могли мы оставить без внимания, и наших коллег, которые тоже 

принимали участие в военных действиях, и вместе со всеми приближали 

священный День Победы. 

После окончания Великой Отечественной войны, вернувшиеся с войны 

мужчины приходили в Вяземский лесной техникум для получения образования, 

для дальнейшей мирной работы. Кто-то становился преподавателем. 

Трудна судьба Геннадия Леонидовича Алтынникова. Его жизнь вместила в 

себя войну, учебу в техникуме, работу лесоводом. Мечтал он об этой профессии с 
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детства, успел полюбить лес и поработать до войны. Но получить образование и 

стать специалистом в лесном деле смог только после победы. 

Геннадий Леонидович Алтынников родился 13 сентября 1923г в г. 

Благовещенске в семье лесничего. С детства мечтал научиться лесному делу. В 

семнадцать лет работал десятником в Кумаренском леспромхозе. 

В феврале 1942 года Геннадия Леонидовича Алтынникова призывают в ряды 

Советской Армии и направляют в Благовещенское военно-пехотное училище. 

После его окончания свежеиспеченный лейтенант попадает на Волховский фронт. 

Много лишений и потерь пришлось пережить на фронтовых дорогах. Два 

ранения не сломали молодого крепкого парня, всякий раз он возвращался в строй. 

А вот после третьего уже вернулся домой инвалидом. Это произошло на Чудском 

озере в 1944г. 

В фронтовом путевом блокноте лейтенант Алтынников дает следующую 

запись: «В ночь на 3 марта получили приказ перейти в наступление. Пришлось 

двигаться в темноте, притом в кромешной мгле. Путь лежал по Чудскому озеру. 

Ветер сшибал с ног. Снег засыпал глаза. Идти было трудно. К рассвету 

приблизились к намеченному месту. По приказу комбата развернулись в боевом 

порядке. По сигналу пошли в атаку. Немцы открыли сильный пулеметный огонь. 

Но русские военные шли вперед. Всюду лежали убитые. Немецкие снайперы били 

метко, выводили наших солдат из строя. Вражеская пуля пробила мне ногу. Я 

приказал перевязать ее. Не успел снять сапог, как немецкий снайпер убил 

старшину. Я дал очередь из автомата и уложил снайпера. Патроны кончились. 

Вытащил пистолет, но с фашисткой бронемашины прямой наводкой ударили мне 

по ногам. Я потерял сознание...» 

Раненых советских солдат немцы подобрали и отправили в концлагерь, 

который находился в городе Шаулле. Их считали без вести пропавшими с 4 марта 

1944г. Родителям Алтынникова пришло письмо, в котором сообщалось, что «... 

при выполнении боевой задачи пропал без вести на Чудском озере Эстонской 

СССР». 
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В концлагере ампутировали правую ногу. Операцию делал пленный 

советский врач без необходимых инструментов, обезболивающих и перевязочных 

средств. Другую ногу подлечили, но отнимать не стали. 

Когда наши войска начали наступление, немцы решили взорвать концлагерь, 

но не успели: в город вошли советские войска. Раненых отправили в госпиталь в 

г. Рязань. Здесь наши врачи сделали Алтынникову операцию, и он лишился и 

левой ноги. 

Стойкостью, мужеством и выдержкой молодого офицера были поражены 

окружающие. Здесь, в госпитале, он встретил свою судьбу и вернулся на родину с 

молодой женой Верой. Его грудь украшали орден Красной Звезды и медаль «За 

победу над Германией». 

И вновь потянуло его в лес. Вспомнились былые мечты, планы. С открытием 

школы лесоводов в г. Вяземском Хабаровского края Геннадий Леонидович 

Алтынников осуществил свою мечту и в 1950г с отличием закончил ее, получив 

специальность лесовода. В том же году получил назначение лесничим 

Октябрьского лесничества Заветинского лесхоза, и вместе с семьей переехал в 

Екатеринославку. 

Большое и нужное дело начал лесничий в этот период жизни - он решил 

вернуть первоначальный облик окрестностям Екатеринославки. Сохранились 

записи, что в период заселения этих мест здесь шумели вековые леса. И еще были 

заметны следы крупных разложившихся пней среди изреженных древесно-

кустарниковых зарослей. Начинал лесничий, как говорят, с нулевой отметки. 

Первым делом заложил свой питомник. Позже организовал школьное 

лесничество, и тесное сотрудничество школьников и работников лесничества 

принесло изумительные результаты. На правом берегу р. Ивановка был заложен 

сосновый бор, полностью преобразилась зеленая зона пос. Екатеринославка, 

заложен парк Победы, выращены для озеленения сотни тысяч сеянцев в 

питомнике. Только за 1962-1980 гг. были посажены леса на площади 1950 га, в те 

же годы 418 га лесных культур были переведены в покрытую лесом площадь. 
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Трудолюбие и энтузиазм лесничего, его неугомонность, требовательность и 

настоящая любовь к природе снискали народную признательность и уважение. 

Время неумолимо уходят из жизни, последние свидетели и участники 

яростной борьбы за новую жизнь, за мир во всем мире. 

И нет задачи благородней и выше для нас – потомков тех солдат, чем передать 

дух военного времени сегодняшним и будущим поколениям. Память человеческая 

не подвластна забвению. 

Вы День Победы приближали, как могли, и мы за это никогда вас не 

забудем!       

Вы подарили нам победу, которую приближали ценой своего здоровья и 

своей жизни. Ваш подвиг не поблекнет. Никто не забыт, ни что не забыто! 
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уничтожить его. Героизм и стойкость ленинградцев в условиях блокады стали 

символом непобедимости и мужества советского народ. 

Ключевые слова: блокада, Ладожское озеро-дорога жизни, трагедия 

Ленинграда. 

 

Город Ленинград носит имя великого вождя – В. И. Ленина. Здесь началась 

Великая Октябрьская социалистическая революция. 

Ленинград – колыбель великого Октября, один из крупнейших 

политических, экономических научных и культурных центров страны. 

Это один из красивейших городов мира. За революционные, боевые и 

трудовые заслуги Ленинград награждён двумя орденами  В. И. Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, орденом Красного Знамени. За беспримерный подвиг во 

время Великой Отечественной войны ему присвоено почётное звание «Город – 

герой» и вручена медаль «Золотая Звезда». 

Разрабатывая план нападения на Советский Союз, немецко-фашистские 

агрессоры одной из ближайших задач ставили захват Ленинграда. 

Гитлеру были ненавистны имя города на Неве, славные традиции и 

патриотизм его жителей. Вот выдержка из секретной директивы немецкого 

военно–морского штаба «О будущности Петербурга» от 22 сентября 1941 года: 

«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения 

Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого 

большого населённого пункта. Предложено блокировать город и путём обстрела 

из артиллерии всех калибров и непрерывной бомбёжки с воздуха сравнять его с 

землёй. С нашей стороны нет в заинтересованности в сохранении хотя бы части 

населения этого большого города». 

Вместе с немецкой армией на Ленинград наступали: армия белофиннов, 

«Голубая дивизия» из фашисткой Испании, легионеры Нидерландов, Голландии, 

Бельгии, Норвегии, набранные из фашистских прихвостней. Вражеские войска 

превосходили наши в несколько раз. В помощь советским войнам в Ленинграде 

было сформировано народное ополчение. В него вступили рабочие, служащие, 
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студенты. В оккупированных районах Ленинградской области создавались 

подпольные группы и партизанские отряды, куда шли отважные люди, готовые на 

любые жертвы во имя Родины.  

В июле 1941 года в тяжелых кровопролитных боях войска Северо-западного 

и Северного фронтов, моряки Балтийского фронта, задержали врага на дальних 

подступах к Ленинграду. Народное ополчение ценой больших потерь в начале 

сентября гитлеровцам удалось пройти непосредственно к городу. Не сумев 

овладеть городом с ходу, враг перешёл к длительной осаде. 

Советские войны самоотверженно отразили удар противника. Оказавшиеся 

не в силах преодолеть сопротивление героических защитников Ленинграда, 

немецко-фашистское командование пыталось задушить город блокадой, 

разрушить его варварским налётом авиации и артиллерийскими обстрелами. 

Мужество и стойкость советских воинов и населения силились в едином 

стремлении – отстоять родной город. Их сплочённость являлась важнейшим 

условием непобедимости Ленинграда. 

В конце января 1944 года величественный город, площади и улицы 

которого овеяны дыханием революции, политы потом и кровью героических 

защитников, был полностью освобождён от вражеской блокады! 

Начало войны (июнь-сентябрь 1941 год) 

Германский план «Барбаросса», разработанный для войны с Советским 

Союзом, прямо указывал на Ленинград в качестве одного из трех главных 

направлений ударов. На этом направлении должна была действовать группа 

армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала В. фон Лееба. В ее 

составе с начала войны значились 16-я и 18-я армии, 4-я танковая группа, а в 

качестве поддержки этим силам отряжался 1-й воздушный флот. 

По итогам приграничного сражения группе армий «Север» удалось рассечь 

надвое советский Северо-Западный фронт и уже 9 июля взять Псков. Советское 

руководство, осознав непосредственную угрозу Ленинграду, еще с начала июля 

направило силы на возведение укрепленных линий на рубежах вокруг города, 

общая протяженность которых составила около 900 километров. 10 июля было 
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образовано Главное командование Северо-Западного направления во главе с 

маршалом К. Е. Ворошиловым.  

Красная Армия, опираясь на Лужский оборонительный рубеж, смогла 

задержать немецкое наступление почти на месяц.     

 Выигранное время дало возможность сформировать резервы в виде двух 

новых армий (42-й и 55-й) для защиты подступов к Ленинграду. Кроме того, был 

запущен процесс эвакуации части предприятий и населения, охвативший почти 

полмиллиона ленинградцев. Но после паузы на восполнение потерь немцы смогли 

прорвать советскую оборону и к концу августа выйти к окрестностям Ленинграда. 

29 августа немцы захватили станцию Мга и перерезали основную 

железнодорожную магистраль.        

 После бомбардировки 25 июня советской авиацией городов и военных баз в 

Финляндии эта страна объявила войну Советскому Союзу. Активные 

наступательные действия на Карельском перешейке финская армия начала с 31 

июля и за месяц смогла добиться успеха, остановившись на рубеже старого 

советского Карельского укрепрайона. 

Начало Блокады 

Все началось 8 сентября, когда фашистская армия захватила Шлиссельбург, 

замкнув кольцо вокруг Ленинграда. Расстояние от расположения немецких частей 

до центра города не превышало 15 км. В пригородах появились мотоциклисты в 

германской форме. 

Тогда это казалось ненадолго. Вряд ли кто-то предполагал, что блокада 

затянется почти на девятьсот дней. Гитлер, командующий германскими войсками, 

со своей стороны, рассчитывал, что сопротивление голодного, отрезанного от 

остальной страны, города, будет сломлено очень быстро. И когда этого не 

случилось даже спустя несколько недель, был разочарован. 

 Советское командование также не предполагало такого варианта развития 

событий. Руководство частей, которые обороняли Ленинград, в первые дни 

блокады не сообщали о замыкании гитлеровскими войсками кольца: была 

надежда, что оно будет быстро разорвано. Этого не случилось.   
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 Противостояние, затянувшееся больше, чем на два с половиной года, унесло 

сотни тысяч жизней. Блокадники и войска, которые не пускали германские войска 

в город, понимали, для чего все это. Ведь Ленинград открывал дорогу к 

Мурманску и Архангельску, где разгружались корабли союзников СССР. 

Всем также был понятно, что, сдавшись, Ленинград подписал бы себе 

приговор – этого прекрасного города просто не было бы.     

 Оборона Ленинграда позволила перекрыть путь для захватчиков к 

Северному морскому пути и отвлечь значительные силы врага с других фронтов. 

В конечном итоге, блокада внесла серьезный вклад в победу советской армии в 

этой войне.            

 Как только новость о том, что германские войска замкнули кольцо, 

разнеслась по городу, его жители начали готовиться. В магазинах были скуплены 

все продукты, а в сберкассах со сберегательных книжек – сняты все деньги.  

 Не все смогли уехать заранее. Когда же германская артиллерия начала вести 

постоянные обстрелы, что произошло уже в первые дни блокады, покинуть город 

стало практически невозможно. 

В эти дни от одного из снарядов загорелись Бадаевские склады, где 

хранился стратегический запас продовольствия. Именно это называют причиной 

голода, который пришлось пережить оставшимся в нем жителям. Но в 

документах, гриф секретности которых был снят недавно, говорится, что больших 

запасов и не было. 

Сохранить продукты, которых хватило бы на трехмиллионный город, в 

условиях войны было проблематично. В Ленинграде никто и не готовился к 

такому повороту событий, поэтому продукты завозились в город извне. Задачи 

создать «подушку безопасности» никто не ставил. 

Это стало ясно к 12 сентября, когда закончилась ревизия продовольствия, 

которое было в городе: продуктов, в зависимости от их вида, хватало только на 

месяц-два. Как завозить еду, решалось на самом «верху». К 25 декабря 1941-го 

нормы выдачи хлеба были повышены. 
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Ввод продовольственных карточек был сделан сразу – в течение первых 

дней. Нормы продуктов были рассчитаны исходя из минимума, который не 

позволил бы человеку просто умереть.  

Магазины перестали просто торговать продуктами, хотя «черный» рынок 

процветал. За продовольственными пайками выстраивались огромные очереди. 

Люди боялись, что им не хватит хлеба. 

1942 год или страшный год блокады. 

В предновогодние дни нормы выдачи продовольствия ленинградцам были 

немного увеличены, но продолжали оставаться недостаточными для выживания 

ослабленных длительным голоданием людей. Первые зимние месяцы 1942 года 

сотням тысяч ленинградцев пережить не удалось. К голоду добавились 

аномальные холода этой зимы, в то время как центральное отопление в условиях 

блокады перестало существовать. 

Решающее значение для осажденного города приобрела «Дорога Жизни», 

проложенная по льду Ладожского озера. Именно она позволяла направлять в 

город машины с продовольствием и вывозить из него гражданское население, 

прежде всего детей. Это зачастую приходилось делать под обстрелами и 

бомбежками. Ледовая трасса действовала вплоть до апреля 1942 года, что 

позволило еще несколько раз повысить нормы выдачи продовольствия 

остающимся в городе жителям. 

В январе 1942 года советское командование предприняло новую попытку 

разорвать кольцо немецких войск вокруг Ленинграда. Сформированная под эту 

задачу 2-я ударная армия в ходе Любаньской операции смогла прорвать оборону, 

но для развития успеха привлеченных сил оказалось недостаточно. Весной 1942 

года армия попала в окружение и после тяжелых боев была почти полностью 

уничтожена либо пленена. 

Германское военное командование при этом понимало, что взять Ленинград 

в ходе весенне-летней кампании 1942 года не представляется возможным. Немцы 

предприняли активные попытки уничтожить корабли советского Балтийского 
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флота ударами авиации и артиллерии. Но каких-либо существенных результатов 

эти атаки не принесли. 

В августе-сентябре 1942 года завязалось очередное сражение на 15-

километровом участке германского кольца блокады, примыкающего на карте к 

Ладоге. Советские войска повторили попытку прорыва насыщенной немецкой 

обороны, и вновь безуспешно. В то же время эта атака сорвала намеченное 

наступление вермахта с форсированием Невы, для чего группу армий «Север» 

усилили 11 армией, отвлеченной с решающих направлений войны. 

Прорыв блокады Ленинграда в 1943 году. 

Операция 1943 года по прорыву блокады Ленинграда получила название 

«Искра» (причем такое название предложил лично И. В. Сталин). Для достижения 

цели в том же районе, где уже сколько раз советские войска терпели неудачи, 

были сосредоточены силы и средства, обеспечивающие пятикратное 

превосходство над противником. Операция началась 12 января, и через шесть 

дней Ленинградский и Волховский фронты соединились, прорвав ленинградское 

блокадное кольцо.          

 Чуть более двух недель ушли на то, чтобы в пробитом к Ленинграду 

сухопутном коридоре запустить в действие железнодорожное и автомобильное 

сообщение. Этот новый путь снабжения города, по-прежнему остающегося в 

условиях блокады, был назван «Дорогой Победы». Вторая блокадная зима прошла 

в достаточно приемлемых условиях продовольственного снабжения «города 

Ленина».            

 В феврале-апреле 1943 года советские войска под Ленинградом попытались 

развить свой успех и разгромить немецкую группу армий «Север», но сделать это 

не удалось. В составе немецких войск оборонительные действия вела, в 

частности, испанская «Голубая дивизия», сформированная на добровольческой 

основе (из-за официального нейтралитета Испании во Второй мировой войне). 

Эта часть удерживала позиции на реке Ижора и смогла успешно отбить атаки 

частей советской 55-й армии. В ноябре 1943 года дивизия была отозвана к себе на 

родину. 



 

152 
 

Снятие блокады Ленинграда. 

Операция по полному деблокированию начиналась 14 января 1944 года 

совместными ударами Ленинградского и Волховского фронтов по флангам 

немецкой обороны в районах Петергофа и Новгорода. Оборонительная линия 

противника была прорвана, но значительная часть сил вермахта, бросив тяжелое 

вооружение, смогла вырваться из уготованного им окружения.    

 С 21 января немцы начали отвод своих войск из Мгинско-Синаявинского 

выступа на новые оборонительные рубежи у Нарвы и Луги. Советские войска 

упорными боями смогли серьезно нарушить эти планы, и после взятия 

Красногвардейска добиться рассечения 18-й немецкой армии на две части.  

По итогам этого наступления германские войска были отброшены от 

города, и 27 января был издан особый приказ по фронту, возвестивший об 

окончательном снятии блокады Ленинграда.    

 Дальнейшее развитие этого наступления отодвинуло линию советско-

германского фронта от «северной столицы» более чем на 200 километров. В 

середине июня советские части отбросили финские войска, удерживающие 

Карельский перешеек, более чем на 100 километров в северном направлении. При 

этом последовательно было прорвано несколько хорошо укрепленных 

оборонительных линий противника. 

Итоги, потери и значение. 

Блокада Ленинграда примечательна тем, что суровые тяготы войны, 

огромные жертвы и потери коснулись не только военнослужащих, но и простых 

граждан. Огромный город в течение двух с половиной лет подряд в практически 

полном вражеском окружении смог не только сражаться, но и продолжить работу 

своих предприятий, сохранять саму возможность проживания множеству людей. 

Блокада нанесла «городу Ленина» очень чувствительные потери. Даже их 

определение заняло несколько лет. Самые массовые жертвы составили умершие 

от голода, их число оценивается в 620 тысяч человек, причем большинство этих 

смертей приходится на первую блокадную зиму. Немецкие артобстрелы и 
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воздушные налеты привели к гибели примерно 17 тысяч ленинградцев из числа 

гражданского населения. 

Потери советских войск в Ленинградской битве в целом составили около 

330 тысяч только убитыми. Основная часть из них приходится на неудачные 

операции по прорыву блокады. Кроме того, эти прорывы, заканчиваясь 

попаданием атакующих советских частей в окружение, обернулись для 110 тысяч 

солдат и офицеров статусом «пропавших без вести». 

Но понесенные жертвы оказались не напрасными. Упорная оборона 

советских войск под Ленинградом в 1941-1942 годах позволила сковать на этом 

направлении крупную немецкую группировку, исключив возможность ее 

использования на других участках советско-германского фронта. Кроме того, 

Ленинград удалось сохранить в качестве одного из основных оборонно-

промышленных и научных центров страны и главной базы Балтийского флота. На 

протяжении всей войны вклад «города на Неве» в общую победу над фашизмом 

не прерывался и имел огромное значение. 
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Аннотация. В представленной работе рассматривается подвиг восьми 

автомобилистов, представленных к награде Героя Советского Союза, что 

являлось высшей степенью отличия в СССР, которой удостаивали за совершение 

подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий. Информация будет 

интересна в связи с двойным юбилеем: 75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне и 110 лет создания автомобильных войск, может использоваться в целях 

патриотического воспитания с профессиональной направленностью. 

 

Ключевые слова и фразы: Великая Отечественная война, Герой 

Советского Союза, подвиг шофера в Великой Отечественной войне, 

автомобильные войска, биография Героев Советского Союза. 

 

9 мая 2020 года наша страна отметит 75-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне и 110 лет со дня появления  автомобильных войск. В этот 

день, мы со словами благодарности поклонимся до земли дожившим до наших 

дней ветеранам, и вспомним миллионы погибших мирных жителей и павших на 

полях сражений солдат и офицеров.  

Цель представленной работы запечатление подвига тех, кто был военным 

шофером, управлял автомобилем и получил высшую степень отличия в СССР - 

«Героя Советского Союза». 

Шоферы на фронте и автомобильные войска относились к тыловым 

войскам и награды получали крайне редко, хотя их подвиг столь же велик, 

особенно когда путь проходил под обстрелами врага, и от перевозимого груза 

зависели жизни солдат и исход боя. Всего восемь Героев Советского Союза были 

военными шоферами и совершили свой подвиг, управляя автомобилем [1].  
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Владимир Кузьмич Артюх был первым из военных 

водителей звания «Герой Советского Союза» удостоен 

этого звания в 1940-м году, во время советско-финской 

войны. В Указе Президиума Верховного Совета СССР было 

сказано, что его наградили «за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с финской 

белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» - Владимир 

Кузьмич, под артиллерийским и пулемётным обстрелом, возглавил колонну 

машин и по разбитой дороге доставил к берегу полупонтон для переправы через 

реку Тайпален-Йоки (Бурная), что ускорило переправу оборудования через реку.  

Владимир Кузьмич родился 25 августа (7 сентября) 1907 года в городе 

Вильно (Вильнюс — столица Литвы) в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 

1943 года. Образование неполное среднее, работал шофёром в Ленинграде [2]. В 

1942 году Владимир Кузьмич Артюх окончил Ленинградское военно-инженерное 

училище, воевал на Ленинградском и Центральном фронтах. В 1945 году 

водитель-герой окончил Высшую офицерскую автомобильную школу. Оставил 

военную службу в звании лейтенанта. Жил и работал Ленинграде, где и умер 12 

июня 1984 года. Стоит отметить, что подвигу Владимира Кузьмича была 

посвящена поэма Александра Твардовского «Шофёр Артюх» [2].  

Грищенко Павел Яковлевич - Герой Советского Союза, его имя 

высечено на обелиске боевой и трудовой славы в городе 

Хабаровске. 

Он родился 9 июня 1921 года в селе Ново-Братка (ныне — 

Михайловский район Амурской области) в семье крестьянина. 

Окончил неполную среднюю школу, работал счетоводом-

кассиром. В ноябре 1941 года Грищенко был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. С января 1942 года — на фронтах Великой 

Отечественной войны. Принимал участие в Сталинградской и Курской битвах. К 

январю 1945 года старший сержант Павел Грищенко командовал орудийным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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расчётом 493-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 13-й 

армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время форсирования Одера [3]. 

29 января 1945 года расчёт Грищенко переправился через Одер в районе 

населённого пункта Тарксдорф к югу от польского города Сьцинава и при его 

штурме уничтожил 3 немецких танка. Когда орудие было уничтожено, Грищенко 

организовал круговую оборону и связками гранат лично подорвал 2 танка 

противника и 1 бронетранспортёр. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший 

сержант Павел Грищенко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 8858 [2]. 

Всего же за время войны расчёт Грищенко уничтожил 13 танков, 4 

самоходных артиллерийских орудия, 13 бронетранспортёров, 26 пулемётов, 2 

тягача, 420 вражеских солдат и офицеров. После окончания войны он принимал 

участие в ликвидации бандформирований в Львовской области и Карпатах. В 

1946 году он был демобилизован. Окончил Хабаровскую юридическую школу. С 

1948 года работал в прокуратуре Хабаровского края, был прокурором 

Железнодорожного, затем Индустриального районов Хабаровска, позднее стал 

Хабаровским городским прокурором. В 1953 году он окончил Всесоюзный 

юридический институт. С 1968 года Грищенко работал в органах МВД СССР. В 

1988 году в звании полковника милиции вышел в отставку. Проживал в 

Хабаровске, умер 3 марта1997 года, похоронен на Центральном кладбище 

Хабаровска. 

Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 

рядом медалей. Заслуженный юрист РСФСР, Заслуженный работник МВД СССР, 

Почётный гражданин Хабаровска (1985) [4]. 

Александр Иванович Гривцов родился 15 апреля 1914 года в 

селе Лещина Плата (ныне — Гололобовка Солнцевского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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района Курской области) в семье крестьянина. Окончил семь классов школы, 

работал водителем автобазы.  

В 1941 году Гривцов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. С июня того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.   

Шофёр 504-го лёгкого артиллерийского полка 65-й лёгкой артиллерийской 

бригады 18-й артиллерийской дивизии 3-го артиллерийского корпуса прорыва 2-й 

ударной армии Ленинградского фронта Гривцов был удостоен звания «Герой 

Советского союза» посмертно, в июле 1944 года [5].  

Красноармеец Гривцов, в ходе форсирования Нарвы в феврале 44-го года, 

в районе деревни Долгая Нива Сланцевского района Ленобласти, сумел без 

потерь переправить материальную часть подразделения на западный берег. Погиб 

шофёр-герой 18 февраля, доставляя боеприпасы и продовольствие попавшим в 

окружение советским солдатам. Его именем назван небольшой переулок, 

проходящий от набережной реки Мойки до площади Мира г. Санкт-Петербурга. 

Василий Степанович Клюкин родился 27 февраля 1907 

года в деревне Клюкинцы Поломского сельского совета Кирово-

Чепецкого района в крестьянской семье. Окончил начальную 

школу. Работал в Вологодской, Архангельской, Костромской 

областях, а с 1933 года — в станице Ивановской Краснодарского 

края. Там в 1939 году вторично призван в армию (первый раз 

призывался в 1929 году). 

Участник похода советских войск в Западную Белоруссию в 

1939 году и советско-финляндской войне 1939—1940 годов [2].  

Рядовой В. С. Клюкин отличился в боях за переправу через реку Тайполен-

Иоки (Бурная) на Карельском перешейке. 6 декабря 1939 года колонна 

автомашин, доставляя боеприпасы на огневую позицию, внезапно остановилась: у 

первой автомашины заглох двигатель. Противник открыл по колонне огонь. 

Ситуацию спас В. С. Клюкин. Он бросился к головной машине и сумел быстро 

устранить неисправность. Сам сел за руль и вывел колонну в безопасное место. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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9 и 11 декабря, доставляя боеприпасы на передовую, В. С. Клюкин попал 

под обстрел. Умело маневрируя, все же доставил на огневую позицию снаряды и 

мины. Под обстрелом вел машину и в обратный путь, когда вывозил с передовой 

раненых бойцов. Сумел без потерь выехать из опасной зоны и доставить 

красноармейцев в госпиталь. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 7 апреля 1940 года. Во время 

Великой Отечественной войны служил в системе НКВД СССР. На доме, в 

которым жил в Краснодаре Василий Степанович (улица Колхозная, 77), 

установлена мемориальная доска [5]. 

Иван Михайлович Ильиных родился 13 ноября 1914 года в 

деревне Комарово Осинского уезда Пермской губернии, 

ныне Чернушинского района Пермского края. Его отец, 

Ильиных Михаил Петрович, участник Первой мировой 

войны погиб на фронте, когда сыну было 2 года, а позже, 

когда Ивану исполняется 11 лет, умирает его мать. Вскоре 

его определяют в детский дом, где он окончил 

семилетнюю школу и курсы шоферов. С 1933 года работал 

в колхозе. 

В Красной Армии с 1936 года, служил шофером-санитаром медико-

санитарного батальона мотострелковой дивизии, первое боевое крещение 

получил в 1938 году во время боев на Халхин-Голе. Отличился в советско-

финской войне. Стоит отметить, что Иван Михайлович стал одним из первых 

медработников, удостоенных звания «Герой Советского Союза». В декабре 1939 

года он в районе незамерзающей реки Таппокен-Йоки под огнём противника, по 

наведённому советскими воинами понтонному мосту, доставлял раненых с поля 

боя - всего он совершил четыре рейса.  

«За героический подвиг, проявленный при выполнении 

боевых заданий командования на фронте борьбы с финской 

белогвардейщиной», красноармейцу Ильиных Ивану 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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Михайловичу в апреле 1940-го года было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Во время Великой Отечественной войны Ильиных работа старшим 

госавтоинспектором в Москве, а после неё закончил школу автомехаников и до 

пенсии работал водителем в Москве [1]. 

Прохор Денисович Залесов родился 3 августа 1914 года в селе Ожогино (ныне — 

Шатровский район Курганской области) в крестьянской семье. Рано остался без 

родителей, были раскулачены и выселены в Свердловскую область, воспитывался 

в сельскохозяйственной коммуне. После окончания начальной школы работал 

конюхом в коммуне. Позднее окончил курсы шоферов в школе ОСОАВИАХИМа 

и начал работать водителем в Шадринске. 

С 1932 года проживал в Нижнем Тагиле, работал водителем Управления 

высоковольтных сетей Нижнего Тагила, затем на Нижнетагильском заводе 

огнеупорных материалов. Участник советско-финской войны, шофёр 301-го 

гаубичного артиллерийского полка 7-й армии Северо-Западного фронта. Звания 

«Герой Советского Союза» был удостоен за то, что под обстрелом финской 

артиллерии загрузил машину и успешно доставил боеприпасы советским воинам. 

Когда началась Великая Отечественная война ушёл на фронт добровольцем. 

Победу встретил в должности начальника 416-й полевой авторемонтной базы 4-й 

ударной армии Ленинградского фронта. В запас ушёл майором. Жил и работал в 

Нижнем Тагиле. Умер 29 мая 1981 года [3]. 

Василий Мефодьевич Ефимов родился 25 августа 1919 года в 

селе Красный Яр (ныне — Уссурийский городской округ 

Приморского края). Получил неполное среднее образование, 

после чего работал водителем в совхозе. В 1939—1940 годах 

проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 

1942 году Ефимов повторно был призван в армию и направлен 

на фронт Великой Отечественной войны. К октябрю 1943 года 

гвардии младший сержант Василий Ефимов был водителем боевой установки 

«БМ-13« 315-го гвардейского миномётного полка 37-й армии Степного фронта, и 

отличился во время битвы за Днепр. В сентябре-октябре 1943 года младший 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AF%D1%80_(%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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сержант Ефимов более десяти раз выводил своё орудие на прямую наводку, 

подбив два танка, одно штурмовое орудие и две автомашины. Всего же за 4 

месяца 1943 года он произвёл 107 залпов, уничтожил 16 танков и большое 

количество солдат и офицеров противника.  

За «мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра» гвардии 

младший сержант Василий Ефимов был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза в феврале 1944 года. После войны Василий Мефодьевич 

проживал в городе Уссурийске Приморского края, работал водителем. Погиб в 

автокатастрофе 25 июля 1954 года [4].  

 Филимон Иосифович Земляных родился 29 декабря 1915 года 

в деревне Логашкино (ныне Бердюжского района Тюменской 

области). 

В РККА с 1937 по 1939 год и с 1941 года, призван 

Бердюжским РВК Омской области РСФСР. В Отечественной 

войне с июля 1941 (с июня 1943) года на Западном, Брянском, 

2-м Прибалтийском, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском и 

Ленинградском фронтах. 

В августе 1941 года, шофёр 1620-го лёгкого артиллерийского полка 34-й 

лёгкой артиллерийской бригады 20-й артиллерийской дивизии прорыва 51-й 

армии 1-го Прибалтийского фронта Земляных, смог заменить целый орудийный 

расчёт. Когда немецкие войска контратаковали в районе населённого пункта 

Багачи Добельского района, Филимон Иосифович встал к орудию и подбил два 

танка, после чего вывез из-под обстрела получивших ранения бойцов и 

командиров. В 1944 году Земляных снова встал к орудию - в бою у населённого 

пункта Крустини, он заменил собой выбывшего из строя наводчика и подбил ещё 

три немецких танка. В марте 1945 года был удостоен звания «Герой Советского 

Союза». После войны жил и работал на родине, в Тюменской области, где умер 21 

мая 1975 года [2]. 

И в заключении, необходимо отметить, что многие водители, прошедшие 

всю войну и имевшие боевые награды, не сделали ни одного выстрела по врагу. 



 

161 
 

За них стреляли другие. Пехотинцы, вступавшие в бой «с колес», закрывая бреши 

в обороне. Артиллеристы, отцеплявшие свои орудия от ЗиСов и «студеров» на 

пути у прорвавшихся немецких танков. Советские танкисты, получавшие горючее 

и боезапас с машин обеспечения подчас прямо на передовой… 

Однако без ратного труда фронтовых шоферов не могло действовать 

оружие, принесшее нам Победу. 
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панфиловцев, принявших бой немецких танков на Волоколамском  шоссе при 

подступах к Москве в ноябре 1941 года. 

 

Ключевые слова:28 панфиловцев, газета «Красная звезда»,  символ 

стойкости и героизма, миф или реальность. 

 

The paper provides a comparative analysis of documents and data on the fact of 

real or fictional heroic feat of 28 Panfilov soldiers who took the battle of German tanks 

on the Volokolamsk highway at the approaches to Moscow in November 1941. 

   Keywords: 28 Panfilovs, the newspaper "Red star", exposing the feat, a symbol 

of perseverance and heroism, myth or reality. 

 

Накануне празднования 75 юбилея  Победы в Великой Отечественной 

войне, хотелось бы вспомнить подвиги и героев той страшной войны 1941-

1945г.г. В летописях войны записано немало имен, дат, названий. Мне хотелось 

бы остановиться на событии, которое вошло в историю войны и советского 

народа под названием «Подвиг 28 панфиловцев». Актуальность событий Великой 

Отечественной войны останется до тех пор, пока  люди помнят. Ведь если  

человечество забудет все то, что пережил мир в те страшные годы, значит все те, 

кто пролил свою кровь, уйдут бесславно.  

Почему именно 28 панфиловцев? Потому что на просторах интернета  

существует не одна статья с названием  «Миф или реальность: подвиг 28 

панфиловцев», что заставило меня изучить этот вопрос более детально, 

разобраться, как это было на самом деле.  Прошло много лет с того дня 1941 года, 

государственные архивы постепенно раскрывают свои секреты. Многие записи 

рассекречиваются и становятся доступны для их изучения. Государственный 

архив Российской Федерации, возглавляемый доктором исторических 

наук Сергеем Мироненко, опубликовал статью, в которой подвиг панфиловцев 

выглядит совсем не подвигом. Но прежде чем мы начнем разбираться, в чем же 
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разница между реальностью тех лет и новыми открывшимися фактами, вернемся 

в тот далекий ноябрь 1941 года.  

Начало войны для советского народа было не просто тяжелым, мы несли 

большие потери не только материальные, но и человеческие. Враг быстро набирал 

темпы наступления, и вот уже он стоит у ворот Москвы. Гитлеровские войска 

методично реализовали план операции «Тайфун» по захвату советской столицы. 

Немецкие войска, разбив части трех советских фронтов под Вязьмой, 

вышли на подступы к Москве.  Недалеко от Москвы  у местечка Дубосеково и 

состоялся тот самый бой, в котором приняли участие герои-панфиловцы, 

военнослужащие 316-й стрелковой дивизии (впоследствии 8-ой гвардейской) под 

командованием генерал-майора И. В. Панфилова. По штату дивизии в роте 

должно было быть 162 человека, к 16 декабря в строю было около 120 человек. 

 Главный вопрос, почему панфиловцев оказалось 28? Исторические записи 

свидетельствуют, что накануне сражения была создана группа из бойцов, 

специально для уничтожения танков в количестве примерно 30 человек, 

командиром этой группы был назначен политрук Василий Клочков. Именно этим 

бойцам  были переданы противотанковые оружия, именно им удалось 

уничтожить 18 танков противника. По  немецким данным, 13 танков из тех, что 

были уничтожены панфиловцами, не подлежали восстановлению.  

  Командовал панфиловцами замкомвзвода сержант И. Е. Добробабин.  Он 

очень  детально подготовился к обороне от немецких войск, было вырыто пять 

полнопрофильных окопов, которые были укреплены железнодорожными 

шпалами. 

 Когда в  8 часов утра 16 ноября  1941 года  показались первые немцы, 

Добробабин приказал своим бойцам затаиться и не выказывать своего 

присутствия. Как только фашисты  взобрались  на высоту перед позициями, 

Добробабин коротко свистнул.  И в это же время загремел пулемет панфиловцев, 

немцы падали расстрелянные с нескольких метров в упор. Потери со стороны 

немцев составили более 70 человек, с нашей стороны потерь не было. После 

второй попытки захватить высоту немцы снова потерпели неудачу. И после обеда 
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в атаку вступили немецкие танки PzKpfw-IIIG  и  пехота.  Советские бойцы снова 

отразили атаку, они смогли уничтожить один танк, немцы вынуждены были 

отступить. По отзывам солдат, наибольшее доверие и уважение среди 

панфиловцев снискал политрук В.Г. Клочков. Именно ему принадлежат слова 

«Танков много идёт, но нас больше. Двадцать штук танков, меньше, чем по танку 

на брата».  После этих слов, бойцы приняли решение стоять насмерть.  Бойцы 

выскакивали из окопов, бросали гранаты, бутылки с горючим, и снова атака 

немцев была отбита. Через некоторое время на панфиловцев надвигалось уже 

тридцать танков. И снова Клочков произнес слова, которые стали великими и 

повторялись советскими бойцами  на протяжении всей войны: «Тридцать танков, 

друзья! Наверное, помирать нам здесь придётся во славу матери Родины. Пусть 

Родина узнает, как мы здесь дерёмся, как мы защищаем Москву. Отступать нам 

некуда - позади Москва». 

17 ноября 1941 года 316-я стрелковая дивизия была переименована в 8-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию и награждена орденом Красного Знамени. 

Сотни гвардейцев были награждены орденами и медалями. 

Среди немцев о панфиловцах ходили легенды, они были словно 

проклятием. Точные имена всех бойцов той группы впоследствии,  к сожалению, 

сохранились не все. Спустя некоторое время, корреспондент газеты «Красная 

звезда» Александр Кривицкий  обратился  к командиру роты  с просьбой 

предоставить список имен героев. Возможно, в этот список попал кто-то по 

ошибке, кто-то, кто не был тогда в составе панфиловцев, но большинство это  

были реальные имена. 

На первой полосе газеты «Красная звезда» появилась статья под названием  

«Завещание 28 павших героев». Теперь страна знала своих героев по именам, и 

каждый мечтал повторить подвиг героя или хотя бы немного походить на него. 

Солдаты рвались в бой, постепенно перевес сил  перешел на сторону советских 

войск[5, с.22]. 

Сейчас доподлинно известно, что не все панфиловцы погибли в том бою.  
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Всего после  боя выжило 7 человек: Натаров, Васильев, Шемякин, Шадрин, 

Тимофеев, Кожубергенов и Добробабин. Натаров и Васильев были доставлены в 

лазарет. Шемякин,  был тяжело контужен на поле боя и  был найден нашими 

бойцами  в лесу. Шадрин и Тимофеев были взяты немецкими солдатами в плен. 

Натаров,  вскоре скончался от ранения в лазарете, но перед смертью он рассказал 

тому самому корреспонденту  газеты “Красная Звезда” А. Кривицкому что 

помнил о том страшном бое. Итак, выжило 6 человек Васильев, Шемякин, 

Шадрин, Тимофеев, Кожубергенов и Добробабин. Шадрин и Тимофеев 

оставшуюся часть войны провели в  немецких концлагерях, а  Кожубергенов и 

Добробабин воевали до конца войны[5, с.38]. 

В ноябре 1947 года Военной Прокуратурой Харьковского гарнизона был 

арестован и привлечен к уголовной ответственности за измену Родине 

Добробабин Иван Евстафьевич, который числился погибшим среди героев 

панфиловцев. Следствие установило, что  Добробабин добровольно сдался в плен 

немцам и  даже некоторое время находился у них на службе, являясь начальником 

немецкой полиции.  В ходе следствия  Добробабин добровольно  признался в 

совершении  всех преступлений и в измене Родине.  Военная прокуратура начала 

масштабное расследование о героях-панфиловцах. Когда НКВД (народный 

комиссариат внутренних дел) узнал о том, что герои-панфиловцы, которые на 

бумаге числятся героически павшими, живы, началось расследование. К 

сожалению, Шадрин и Тимофеев были признаны предателями, потому что 

советский солдат не мог сдаться в плен добровольно, если сдался - он предатель и 

трус. Он должен себя убить, а еще лучше при этом, чтобы погибли враги. И никто 

не мог позволить себе мысль, что бойцы были тяжело ранены или находились без 

сознания в момент  попадания в фашистский плен. Шадрин и Тимофеев прошли 

все круги ада концлагерей фашистов, но все равно их заклеймили предателями. 

Остальные выжившие также вызывали подозрение, ведь в газете было написано, 

что погибли все панфиловцы. Теперь вопрос ставился по-другому: если вы живы, 

кто вы - самозванцы или предатели?  Всем выжившим пришлось совсем не 
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сладко, казалось, они герои, но теперь признает ли их Родина. Возможно, им 

лучше было остаться в той сырой земле в окопах, чем жить. 

Военная прокуратура проводила расследование по этому вопросу. Главный 

военный прокурор ВС СССР Николай Афанасьев, проводя свое расследование, 

заявил, что подвиг 28 панфиловцев всего лишь газетная выдумка, на самом деле 

его не было. Его выдумал  Кривицкий - корреспондент газеты «Красной звезда». 

А после многие писатели и поэты прославляли этот  несуществующий подвиг. 

После развала Советского Союза политологи в открытую стали говорить, что это 

действительно был приказ просто найти подвиг, создать его искусственно, чтобы 

люди поверили, чтобы советские воины хотели быть похожими на героев[6, 

с.106].  

Государственный архив Российской Федерации, возглавляемый доктором 

исторических наук Сергеем Мироненко, дал новый толчок для обсуждения был 

ли реально подвиг панфиловцев или нет. «В связи с многочисленными 

обращениями граждан, учреждений и организаций размещаем справку-доклад 

главного военного прокурора Н. Афанасьева «О 28 панфиловцах» от 10 мая 1948 

года по результатам расследования Главной военной прокуратуры, хранящуюся в 

фонде Прокуратуры СССР», - такая информация появилась на официальном сайте 

Государственного архива Российской Федерации. После публикации  справки-

доклада, глава Государственного архива РФ   С. Мироненко заявил  о том, что «не 

было 28 героев-панфиловцев - это один из мифов, насаждавшихся государством». 

Теперь стали доступны материалы допросов участников дела о 

панфиловцах. Так корреспондент газеты «Красная звезда» Александр Кривицкий 

на допросе показал: «При разговоре с т. Крапивиным он интересовался, откуда я 

взял слова политрука Клочкова, написанные в моём очерке: «Россия велика, а 

отступать некуда - позади Москва», - я ему ответил, что это выдумал я сам. В 

части же ощущений и действий 28 героев - это мой литературный домысел. Я ни с 

кем из раненых или оставшихся в живых гвардейцев не разговаривал. Из местного 

населения я говорил только с мальчиком лет 14–15, который показал могилу, где 

похоронен Клочков». Получается, что никакого боя не было, и панфиловцев тоже 
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не было, никто не произносил героические слова, все выдумано и придумано, это 

всего лишь литературный газетный прием? Тогда как быть с показаниями 

жителей деревни возле Дубосеково, которые свидетельствовали о том, что   16 

ноября 1941 года у разъезда Дубосеково действительно был бой советских солдат 

с немцами. Шесть бойцов, среди которых был политрук Клочков,  были 

похоронены  жителями. Как можно поставить под сомнение подвиг советских 

бойцов 316-ой стрелковой дивизии генерала Панфилова, которая смогла сдержать 

натиск фашистов в боях на Волоколамском направлении в ноябре 1941, что стало 

важнейшим фактором, который позволил нанести гитлеровцам поражение под 

Москвой. Их подвиг мужество и самопожертвование позволили отстоять Москву 

в 1941 году[6, с.108]. 

 Впервые  в  1947 году, после многочисленных жалоб и заявлений людей, 

началось прокурорская проверка правдивости подвига 28 панфиловцев. После 

многочисленных допросов и опросов  свидетелей и участников этих событий, 

прокуратора вынесла решение, что вся история подвига является художественным 

вымыслом корреспондента газеты  «Красная звезда». Никто из участников того 

дела не расскажет никогда теперь правду, каким образом появилась эта версия, 

может ее насильно на допросах выбивали из свидетелей, может это был 

очередной государственный политический заказ, мы этого не узнаем. Но что 

стоит за всем этим разоблачением подвига, неужели опубликованная справка 

военного прокурора вот так может одним росчерком пера заставить думать, что 

не было подвига, но люди ведь были. Политическая система советского 

государства, основываясь на методах репрессий и доносов, создало это дело о  

несуществующих панфиловцах. Но почему государство отрицало героев-солдат, в 

то время как прославляло генералов и полководцев при московской битве. Ведь 

войну выигрывают солдаты, те, кто сражаются на полях сражений, а не в 

кабинетах штабов. Кому выгодно было собрать компромат на панфиловцев, 

сделать их мифом, а не реальностью. Кто знает, кто сшивал эти допросы и ставил 

гриф «секретно», что он был за человек. Возможно, он просто выполнял чей-то 

приказ свыше. Доподлинно известно, что уже третий раз подряд хотят опорочить 
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историю панфиловцев, это происходило в разное время при разных 

руководителях. 

Зачем сейчас журналисты ухватываются за очередную сенсацию и новость в 

отношении героев войны? Время пройдет, эти разоблачительные факты скоро 

утихнут, пыль осядет, и история забудет имена тех, кто с экранов телевизоров 

кричал, что 28 панфиловцев - это миф. А вот панфиловцев история не забудет, 

они оставили свой героический след  на страницах летописи войны, они написали 

свою историю кровью. И совсем не важно, сколько их было - 28,32,128. Разве 

можно сосчитать, сколько погибло солдат, когда немцы напали на нас в 1941 

году, сколько лежит в сырой земле в лесах и степях неизвестных солдат, чьи 

могилы не найдены, кого ищут близкие, в надежде дать им покой? 

28 панфиловцев - это символ стойкости и героизма, - это образец   

патриотизма. Сама цифра (количество героев) до сих пор неизвестна, защитников  

миллионы, и если из этих миллионов найдется 28 героев, которые стояли до 

последнего вздоха, защищая свою Родину, значит, всё это было не зря, значит, 

смерть героев панфиловцев достойна прославления. 
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Аннотация. Статья освещает проблему двойственности и 

неоднозначности оценок Ржевской битвы, раскрывает аргументы сторонников 

разных точек зрений о ее роли в истории Великой Отечественной войны. 

The article highlights the problem of the duality and ambiguity of the estimates of 

the Battle of Rzhev, reveals the arguments of supporters of different points of view about 
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В прошлом году я посоветовала своим студентам посмотреть по телевизору 

цикл документальных фильмов о Великой Отечественной войне. Было это 

накануне майских праздников… Вскоре обучающаяся группы ПНКо-14-С по 

специальности «Преподавание в начальных классах» Белова Светлана призналась 

мне, что во время просмотра ею овладело чувство глубокого сопереживания 

перед страданиями, которые обрушились в 1941-м году на нашу Родину. Война 

«открылась» для нее во всем своем трагизме, во всем своем величии. По 
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признанию Светы, один из самых тронувших душу моментов, настиг ее во время 

рассказа о Ржевской битве. Тогда, во время трансляции документальных кадров, 

диктор начал читать отрывок из стихотворения Александра Трифоновича 

Твардовского – «Я убит подо Ржевом, в безыменном болоте»… «Строки первого 

четверостишия казались знакомыми, но впервые, вдруг, открылись для меня в 

своем пронзительном смысле! Только подумать – их говорит убитый солдат! 

Сколько печали, сколько надежды, сколько страсти передает он нам – живым! 

Невольно с грустью думается, что в наше время он вместе с другими героями 

войны, мог бы быть увиденным, узнанным новыми поколениями людей, когда мы 

бережно несем портреты своих героев, участвуя в ежегодной патриотической 

акции «Бессмертный полк» - говорила Света. 

Вот с такого эпизода и началось наше со Светланой сотрудничество по 

исследованию истории Ржевской битвы, вокруг которой, как выяснилось, 

существует достаточно спорных моментов и неоднозначных оценок. 

Актуальность настоящей статьи заключается в необходимости сохранения и 

восстановления народной памяти об истории Великой Отечественной войны. В 

современную эпоху интернет-технологий и информационных войн, в средствах 

массовой информации нередко можно столкнуться с различными спекуляциями 

на тему событий Великой Отечественной войны, поэтому исследователю или 

рядовому читателю нужны особая внимательность и пытливость в попытках 

«открыть» историю войны. 

В своем январском послании к Федеральному собранию президент России 

Владимир Путин указал на необходимость обеспечить сохранение правды о 

Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации её 

истории. «Для России 9 мая - это самый великий и святой праздник… Наша 

память - не только дань уважения историческому прошлому, она служит нашему 

будущему, она закрепляет наше единство. Мы должны защитить правду о Победе, 

иначе, что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по 

всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны 

будем противопоставить факты», - сказал президент [1].  
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История Ржевской битвы в этом смысле тоже, судя по изученной нами 

информации из разных изданий, в трактовке разных публицистов, не раз 

становилась объектом спекуляций и конъюнктурных политических интересов. 

Цель настоящей статьи – показать двойственность в оценках Ржевской 

битвы. Для ее достижения были поставлены задачи поиска, анализа информации о 

Ржевской битве и выявление на ее основе спорных аспектов в истории боев подо 

Ржевом. 

В ходе работы нам удалось выделить следующие аспекты. Во-первых, было 

обнаружено наличие спора по вопросу «засекреченности» Ржевской битвы. 

Известно, что в перестроечную эпоху началась волна так называемого «нового 

осмысления» истории. Волной «накрыло» и события истории Великой 

Отечественной войны. В результате возникла точка зрения о намеренном 

умалчивании советской властью происходивших подо Ржевом событий, что, 

кроме прочего, подтверждалось отсутствием в течение долгих лет упоминаний о 

битве в учебниках истории. Писатель Виктор Астафьев утверждал, что в тех боях 

«русские завалили противника трупами» [2]. Ржевскую битву стали представлять 

«засекреченной» советской властью, делая ее символом низкого 

профессионального уровня советского командования, просчетов Сталина, 

огромных бессмысленных потерь Красной Армии и т. д. Действительно, потери 

Красной Армии здесь были огромными1 [3], превосходство немцев очевидным.  

Однако, интересна также другая точка зрения, отстаивающая отсутствие 

«засекреченности» в описании событий Ржевской битвы в советскую эпоху. 

Сторонники ее утверждают, что в действительности бои в районе Ржева не были 

секретными, на них просто не заостряли такого внимания, как на битве за Москву, 

обороне Ленинграда или Сталинграда. Кроме того, в советской историографии 

Ржевская битва рассматривалась не как одно сражение, растянувшееся больше 

                                                           
1 Согласно советским источникам, безвозвратные потери – 392 554 человек, санитарные – 768 233 человека. 

  Итого, включая пленных, в ходе Ржевской битвы потери составили 605 984 человека, а вместе санитарными  

  1 374 217 человек. 
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чем на год, а как несколько различных операций2, а потому и самого понятия 

«Ржевская битва» не существовало [4]. 

Анализ ряда статей по теме дал нам основание предположить, что спор о 

«засекреченности» Ржевской битвы существует между публицистами, 

журналистами, политиками. Во всяком случае нам не встречалось, чтобы 

публицисты в своих суждениях давали ссылки на мнение профессиональных 

историков, их выводы скорее походили на личные умозаключения. Таким 

образом, спор о «засекреченности» Ржевской битвы остается открытым и, на наш 

взгляд, позиции его участников зависят от их личных политических 

предпочтений. 

Второй выделенный нами аспект касается различных оценок 

рассматриваемой битвы. Оценки эти возникают на фоне численности жертв 

Красной армии подо Ржевом. Одни оценивают по принципу – раз жертвы были 

неоправданно большими, значит подвиг советских солдат здесь был чуть ли не 

напрасным. Другие, напротив, считают, что огромные жертвы – это свидетельство 

особой значимости Ржевско-Вяземского плацдарма для немцев, а потому его 

ликвидация (ключевая задача командования Красной армии) обеспечивала 

серьезный успех на других фронтах войны, и в конце концов приближала Победу. 

Третий аспект – это, собственно, Победа. Была ли она одержана Красной 

Армией в Ржевской битве? Оказывается, даже этот момент до сих пор остается 

спорным. Дело в том, что немецкая 9-я армия под командованием Вальтера 

Моделя, ведущая бои за Ржевский плацдарм, по факту разгромленной не была - в 

результате немецкой операции под кодовым названием «Буйвол» она была 

выведена с ржевского выступа зимой 1943 года и 3 марта 1943 года советские 

войска входили в уже оставленный немцами город. Ввиду этого некоторые 

публицисты допускают возможным делать вывод о том, что победы как таковой 

подо Ржевом не было, чем по определению минимизируют значение тех боев. 

                                                           
2 Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция (8 января - 20 апреля 1942 года); 

  Первая Ржевско-Сычевская наступательная операция (30 июля - 23 августа 1942 года); 

  Вторая Ржевско-Сычевская наступательная операция (25 ноября - 20 декабря 1942 года); 

  Ржевско-Вяземская наступательная операция (2 - 31 марта 1943 года). 
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Чтобы опровергнуть такой вывод следует разобраться в стратегической 

необходимости ржевского выступа. Анализ информации интернет-изданий по 

данному вопросу позволил нам выявить одну особенность – прямое влияние 

результативности операций Красной армии на ржевском направлении на 

положение советских войск под Москвой и Ленинградом. Объяснение этому 

следующее. Зимой – весной 1942 года ржевское направление являлось для 

немецкой армии одним из ключевых, так как находилось между Москвой и 

взятым в кольцо Ленинградом. С территории образованного в районе Ржева 

плацдарма - так называемого Ржевско-Вяземского выступа, немцы планировали 

прорыв на восток, чтобы снова попытаться захватить нашу столицу, отрезав ее от 

северных районов страны и Ленинграда. Поэтому-то немцам во что бы то ни 

стало требовалось удержать Ржевско-Вяземский плацдарм, который они назвали 

«ворота к Москве». С другой стороны, становится понятным, почему 

командование войск Красной армии также во что бы то ни стало пыталось 

ликвидировать, «срезать» этот плацдарм. Результаты боев за Ржев, когда Красная 

Армия истощала здесь силы противника, отвлекали внимание от Ленинградского, 

Сталинградского и Кавказского направлений. А потому и успех под 

Сталинградом был обусловлен в том числе тем, что значительные силы вермахта 

были связаны боями за удержание Ржева [5]. 

В этом смысле рассуждения о Ржевской битве как о «пустой трате времени 

и сил» представляются нам весьма ущербными. 

Отдельным результатом работы в вопросе влияния боев подо Ржевом на 

общее положение на фронтах войны, стало определение нами следующего 

значения Ржевской битвы в войне: 

- срыв планов немецкого командования по возобновлению наступления на 

Москву; 

- сдерживание немецкой группы армий «Центр» и прикрытие таким образом 

советских войск, действующих на Сталинградском и Кавказском направлениях 

против немецкой группы армий «Юг»; 
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- получение советским командованием бесценного опыта по взлому сильной 

обороны противника. 

Таким образом, мы приходим к заключению, что подвиг героев Ржева имеет 

судьбоносное значение – эта битва обеспечила условия для Великой 

Сталинградской победы, переломившей ход войны на «до» и «после», эта битва 

приблизила Победу в войне. 

А между тем, среди простых обывателей о Ржеве мало кто вспомнит. 

Молодое поколение людей, конечно, кто-то больше, кто-то меньше, но знают о 

подвиге жителей блокадного Ленинграда, Московской, Сталинградской, Курской, 

Берлинской битвах, а вот подвиг героев Ржева остается в тени этих великих 

сражений. Мы же, определив в своем исследовании значение Ржевской битвы, 

можем смело заявить, что роль боев Красной Армии на ржевском направлении не 

уступает роли других подвигов Великой войны. 

Подводя итоги нашей работы, основанной на анализе открытой информации 

о Ржевской битве и выявлении ее спорных аспектов, можно констатировать, что 

цель настоящей статьи (показать двойственность в оценках Ржевской битвы) 

достигнута. Мы показали противоположные взгляды, противоположные позиции 

по выделенным нами спорным аспектам Ржевской эпопеи, нашли аргументы, 

объясняющие позиции спорящих сторон, и хотим подчеркнуть, что ответственное 

отношение к изучению исторических событий, внимание, прежде всего, к фактам, 

а не популистским трактовкам – верный способ не допустить фальсификаций 

истории Великой Отечественной войны и сохранить тем самым подвиг ее героев 

навеки!  

P.S. 

К 9 мая 2020 года в Ржевском районе Тверской области возведут 

грандиозный монумент – удивительный и проникновенный в своем 

композиционном исполнении памятник Советскому солдату - победителю, и мы с 

особенным трепетом ожидаем этого события. «Мы за Родину пали, но она – 

спасена» - эти строки будут отлиты в основании Ржевского мемориала, эти строки 
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из того самого стихотворения Александра Твардовского, которое таким чудесным 

образом привело нас к написанию настоящей статьи. 

Сегодня любой желающий может внести свой вклад в создание 

Мемориального комплекса Советскому солдату подо Ржевом. Возможность для 

этого открыта на официальной странице проекта - http://rzhev.histrf.ru, а также на 

платформе Российского военно-исторического общества ДАР.ИСТОРИЯ.РФ. Мы 

надеемся, что материалы нашей статьи тоже станут маленьким вкладом в 

сохранение памяти о Ржевской эпопее, а также защите ее от посягательств 

фальсификаторов истории. 
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Данная статья рассматривает степень изученности роли Дальневосточного 

фронта в ключевых событиях Великой Отечественной войны. В работе 

исследуются этапы создания и становление Дальневосточного фронта, ключевые 

события и историческая важность в победе над фашизмом. Практическая часть 

проекта представлена в формате интерактивного журнала по местам боевой славы 

Дальневосточного фронта и акция «В ряды Дальневосточного фронта – 

становись!». 

Память о событиях Великой Отечественной войны – бесценна. Будучи 

студентом первого курса, на занятиях по учебной дисциплине «История» я 

впервые услышал сочетание слов «Дальневосточный фронт». В разговорах с 

одногруппниками я убедился, что на уроках истории в школе, данная тема не 

рассматривалась. В переделах работы опрошено 178 обучающихся первого курса 

колледжа. Респондентов 12 человек (7%) ответили, что имеют представление или 

хотя бы слышали о Дальневосточном фронте. 

  

 

Большинство ребят отметили, что на войну родственники были призваны с 

Дальнего востока (Хабаровский край, Амурская область, Приморье) –  115 

человек, что составляет 94%, с Украины и из Сибири – по 4 человека (в сумме -

6%). Были и такие ребята, которые вообще не знают – воевали их родные и 

близкие, или нет. Тогда я понял необходимость исследования причин и целей 

создания, состава, значение Дальневосточного фронта.  

12
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Цель проекта - изучения истории ВОВ, как истории своего Отечества, 

которая проявляется, опираясь на прошлый опыт, предвидеть будущее развитие в 

насущной потребности оценить место России в мировом историческом процессе 

Задачи проекта - исследовать этапы создания, становления 

Дальневосточного фронта и его роль в Великой Отечественной войне; на основе 

полученного материала разработать проект интерактивного журнала для 

широкого круга заинтересованных граждан; организация и проведение акции 

памяти «В ряды Дальневосточного фронта – становись!».  

После окончания гражданской войны и установления Советской власти на 

Дальнем Востоке остро встал вопрос о обороне границ СССР. Несмотря на 

Пекинский договор 1924 года, регулирующий взаимоотношения двух государств 

китайская сторона с 1925 по 1928 предприняла более 2 тыс. действий 

провокационного характера, направленных против СССР, что привело к разрыву 

дипломатических отношений стран. 6 августа 1929 г. создается Особая 

Дальневосточная Армия (ОДВА): стрелковые дивизии, 2 кавалерийские бригады; 

технические войска - отдельной рота танков МС-1; 4 бронепоезда; 2 

радиобатальона; 9 железнодорожного полка; два отдельных саперных батальона; 

три отдельных артдивизиона; ВВС - 4авиаэскадрильи, 2 авиаотряда и Амурская 

военная флотилия. Командующим ОДВА назначен В.К. Блюхер. Боевое крещение 

армия проходит в ноябре 1929 года на КВЖД. В 30-х проходило активное 

наращивание как промышленного, так и военного потенциала СССР на Дальнем 

востоке. Закладывались новые промышленные центры, город Комсомольск-на-

Амуре, порты Находка и Ванино. Основную угрозу для СССР начинает 

представлять империалистическая Япония в 1931 по 1934 год захватила 

Манчжурию.  Группировка Японских войск на границе с СССР и Монгольской 

Народной Республикой (МНР) насчитывала полмиллиона солдат 568 орудий, 182 

танка и 266 самолетов. 

Для противодействия возможной агрессии Японии проводится усиление 

ОКДВА. Общая численность войск увеличена вдвое: строительные батальоны, 

появляются силы ПВО. На Дальний Восток командирами и комиссарами частей и 
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соединений были направлены И.Ф. Федько, В.К. Путна, В.И. Чуйков, К.С. 

Москаленко, К.К. Рокоссовский, А.П. Белобородов, И.И. Федюнинский и многие 

другие прославленные командиры Красной Армии. 

28 июля 1938для отражения японской агрессии в р-не оз. Хасан  на 

Дальнем Востоке СССР создается Дальневосточный фронт, командующим 

фронтом назначен В.К. Блюхер. Полученный опыт был успешно применён в 1939 

году в боевых действиях на реке Халхин-Гол. Несмотря на победы Красной 

Армии на оз. Хасан и р. Халхин Гол, Дальневосточные рубежи СССР находились 

под постоянной военной угрозой со стороны милитаристской Японии. 

Окончательное становление Дальневосточного Фронта происходит в 1940 году, 

когда 1 июля создается управление фронта с подчинением ему 1-й и 2-й 

Отдельных Краснознамённых армий, 15-й армии, а также Северной армейской 

группы. В оперативное подчинение поступают Тихоокеанский флот и 

Краснознамённая Амурская флотилия. Штаб-квартира фронта — Хабаровск. 

Командующим Дальневосточным фронтом был назначен генерал армии И.Р. 

Апанасенко.  К июню 1941 года Дальневосточный фронт становится крупным 

оперативным объединением Красной Армии с полным кадровым составом, 

оснащенным техникой и вооружением полной комплектности.  

  В 1941 году началась героическая оборона Москвы. И, прямо с колес, в 

первую оборонительную фазу битвы за Москву, в Тульской оборонительной 

операции вступают войска Дальневосточного фронта: 413-ая стрелковая дивизия, 

созданная из военнообязанных Амурской области, выпускников 

Благовещенского, Хабаровского пехотных училищ, Владивостокских 

артиллерийских курсов, сержантов 1-и и 2-и Краснознаменных армий и участники 

в боях на озере Хасан и Халхин Голе. На Волоколамском направлении дерется с 

фашистами дальневосточная 78 стрелковая дивизия под командованием А.П. 

Белобородова, которой26 ноября 1941 года было присвоено звание 9-й 

гвардейской.  32 Краснознаменная стрелковая дивизия, входящая в состав 5 

армии, заняла оборону на Бородинском поле. С 13 по 18 октября 1941 фашисты 

предприняли 30 танковых атак в полосе обороны дивизии. Дивизия выстояла. 
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Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский писал: «Если под 

Волоколамском великую роль сыграла дивизия генерал-майора Ивана 

Васильевича Панфилова, то в ноябре не менее значительный вклад в решающие 

бои внесла дивизия полковника Афанасия Павловича Белобородова». 

В средине ноября противник, стремясь обойти Тулу, предпринимает удар 

на Каширу. Путь наступлению противника преграждают воины 

дальневосточники:112, 124, 125 танковые, 112 мотострелковые полки совместно с 

2 кавалерийским корпусом отбрасывают противника. В ноябре 1941 года на 

Серпуховском и Волоколамском направлении на пути наступающего врага встали 

415-я, 239-я стрелковые и 58-я танковые дивизии. Рядовой состав 415 дивизии 

был укомплектован строителями Комсомольска-на-Амуре, шахтерами Сучана, 

жителями Приамурья. Войска, оборонявшие Москву, пополнялись моряками64-й 

и 71-й отдельными бригадами морской пехоты Тихоокеанского флота,82-я 

моряков-Амурцев. Не менее отважно били врага бойцы из 211-й и 212-й 

воздушно-десантных бригад, приданных для усиления корпуса К. К. 

Рокоссовского. Наступление фашистов остановлено. Уже нет сил на решающий 

смертельный удар по столице СССР. Принимая непростое решение о переброске 

обученных, опытных дивизий полного состава с Дальневосточного фронта Ставка 

Верховного Главнокомандующего сильно рисковала обороноспособностью всего 

Дальнего Востока. Но на тот момент это было единственное верное решение. Для 

фашистов это было первое крупное поражение с начала второй мировой войны, 

план блицкрига был сорван. 

Решающим, поворотным событием Великой Отечественной Войны и всей 

второй мировой войны является Сталинградская битва. С августа 1942 года 

87,96,98 дальневосточные стрелковые дивизии, входящие в состав 21 армии, 

ведут тяжелые оборонительные бои с фашистами, рвущимися к Волге.  Всего из 

состава Дальневосточного было направлено 16 стрелковых, 4 танковых, 2 

кавалерийских, 1 моторизованная дивизий. 3 стрелковых, 3 воздушно-десантных, 

13 артиллерийских дивизий. Позднее эти дивизии под командованием В.И. 

Чуйкова. Р. Я. Малиновского, выстояв в оборонительных боях, примут активное 
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участие в контрнаступлении и отражении попыток деблокирования окруженной в 

Сталинграде 6 армии фельдмаршала Паулюса. Дальневосточная 96-я стрелковая 

дивизия в боях с 12 по 26 августа захватила и расширила плацдарм на правом 

берегу Дона, сыгравший важнейшую роль при подготовке окружения 

сталинградской группировки противника. 98 стрелковая дивизия в составе 21 

армии участвует в контрнаступлении в декабре 1942 года.  В составе 64 армии 

Сталинградского фронта сражались 126, 204, 208 дальневосточные дивизии. 205 

стрелковая дивизия, сформированная в Хабаровске в августе 1942 года, 

практически полностью погибает под Сталинградом. Политруком 577-го 

стрелкового полка был первостроитель города Комсомольск-на-Амуре Иван 

Данилович Сидоренко. Он пропал без вести 15 августа 1942 года в районе села 

Венцы и в августе 1942 года под Сталинградом принимает боевое крещение 422 

стрелковая дивизия. 

Окончательно стратегическая инициатива перешла к Красной Армии 

после Курской битвы, проходившей с 5 июля по 23 августа 1943 года. На фронт из 

состава Дальневосточного фронта: перебрасываются 7-я и 8-я кавалерийские 

дивизии, сформированная из пограничников 102 стрелковая дивизия, 

9,250,253,248 отдельные стрелковые бригады, 112 танковая бригада, 78 и 81 

гвардейские, 415 и 413 стрелковые дивизии.  

К началу 1945 года судьба фашистской Германии уже предрешена. Еще 

феврале в Ялте прошла конференция держав союзников, где окончательно 

определяются сроки вступления СССР в войну против Японии – три месяца после 

капитуляции фашистской Германии. 8 августа 1945 года СССР объявляет войну 

империалистической Японии. К этому времени в составе Дальневосточного 

фронта количество развернутых дивизий возросло с 59 до 87. К началу войны с 

Японией войска Дальневосточного фронта имели явное преимущество в живой 

силе и оружии: 1,7 млн. человек, 5250 танков и САУ, 30 тыс. орудий и минометов 

1171 установку реактивной артиллерии, 5 тыс. самолетов  и с другой стороны 

Квантунская армия Японии - общая численность войск превышала 1 млн солдат и 
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офицеров, 1250 танков, 6700 орудий и минометов, 26 кораблей, 1900 боевых 

самолетов. 

Главным военным событием явилась Манчжурская стратегическая 

операция. Основной целью операции было осуществление вторжения в 

Манчжурию, рассечение Квантунской армии Японии, овладение крупнейшими 

центрами Шеньян, Харбин, Гирин. Для этого на основе войск Дальневосточного 

фронта были развернуты 3 фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные 

при активном участии Тихоокеанского флота.  

9 августа в 0 часов 10 минут передовые батальоны и разведывательные 

отряды 1, 2-го Дальневосточных и Забайкальского фронтов перешли 

государственную границу. Бомбардировщики нанесли удары по военным 

объектам врага в Харбине, Гирине и Чанчуне, районам сосредоточения его войск, 

узлам связи и коммуникациям. Авиация и торпедные катера Тихоокеанского 

флота (адмирал И.С. Юмашев) атаковали японские военно-морские базы в 

Северной Корее.  Группировки фронтов начали наступление с территории МНР и 

Забайкалья на хингано-мукденском, из Приамурья – на сунгарийском и из 

Приморья – на харбино-гиринском направлениях. За 4 дня, главные силы армии 

вышли на Центрально-Маньчжурскую равнину, преодолев к тому времени более 

450 км. Боевые действия в Хайларском УР продолжались до 17 августа и 

завершились полным уничтожением вражеского гарнизона. Свыше 3800 человек 

сдались в плен. На остальных направлениях основные боевые действия 

завершились к 14 августа.  

Однако приказа войскам о прекращении сопротивления не последовало. В 

связи с этим Ставка Верховного Главнокомандования направила маршалу А.М. 

Василевскому директиву, в которой предписывала завершать боевые действия 

только на тех участках, где враг сложит оружие и сдастся в плен. Для захвата 

крупных городов Маньчжурии и Северной Корее использовались воздушные 

десанты. В период с 18 по 24 августа они были высажены в Порт-Артуре, 

Дальнем, Чаньчуне, Мукдене, Харбине, Гирине, Пхеньяне. После того как к этим 

городам подошли передовые отряды армий в них началось разоружение японских 
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войск.19 августа из Харбина был доставлен начальник штаба Квантунской армии 

генерал-лейтенант Хата. Маршал Советского Союза А.М. Василевский вручил 

ему ультиматум, содержавший подробные условия капитуляции. Несмотря на это, 

отдельные группы еще длительное время не прекращали боевые действия. Только 

30 августа сложила оружие 8-тысячная группировка в районе Ходатунь. 

Квантунская армия — прекратила свое существование всего за две недели. 

К концу августа было сломлено сопротивление японцев на Сахалине и 

Курильских островах. В общей сложности противник потерял свыше 700 тыс. 

солдат и офицеров, из них 84 тыс. убитыми и более 640 тыс. пленными. 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. 

2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американского линкора 

«Миссури» японские правители в присутствии представителей СССР, США, 

Китая, Великобритании и других союзных государств подписали Акт о 

безоговорочной капитуляции Японии.  

Для популяризации этой темы было решено создать исторический материал 

в графической форме с интерактивными возможностями. Интерактивный 

электронный журнал, в котором отражены этапы становления, битвы и сражения, 

в которых принимали участие войска Дальневосточного Фронта. 

Для сохранения памяти поколений на сайте 

колледжа совместно со студенческим активом 

колледжа мы начали работу по сбору информации о 

тех, кто был в рядах Дальневосточного фронта «В 

ряды Дальневосточного фронта – становись!!» 

http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1994:v-ryady-

dalnevostochnogo-fronta-stanovis&catid=283:obshchaya-kategoriya&Itemid=934. Для 

участия в акции необходимо собрать данные о родственниках, знакомых, любых 
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известных Вам людях, принимавших участие в Великой Отечественной войне и 

призывавшихся с Дальнего Востока.  

1) Имя, Фамилия, Отчество, фотография при наличии.    

2) Где призывался в Красную Армию или Военно-морской Флот.  

3)      В каких сражениях Великой Отечественной войны участвовал. В какой 

части, полку, дивизии, корабле служил. 

4)      Какими  наградами награжден. 

Дальневосточный фронт, сформированный еще до начала Великой 

Отечественной войны, против агрессии Японского милитаризма внес достойный 

вклад в общее дело Победы. Части и полки перебрасывались в решающий момент 

на западный фронт, на самые сложные направления, когда решалась судьба 

Родины. 

Свое прямое предназначение фронт выполнил в августе 1945 года, 

разгромив в течении месяца Квантунскую армию.  
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 Аннотация. Изучение и прославление памяти о наших предках, чьи жизнь и 

деятельность составляют достойный пример для личностного и 

профессионального развития последующих поколений, является необходимой и 

важной миссией каждого гражданина нашей страны. 

 Studying and glorifying the memory of our ancestors, whose life and work 

constitute a worthy example for the personal and professional development of 

subsequent generations, is a necessary and important mission for every citizen of our 

country. 

 

 Ключевые слова и фразы: Герой Советского Союза, Николаевск-на-Амуре, 

подвиг 

 Keywords and phrases: Hero of the Soviet Union, Nikolaevsk-on-Amur, feat 

 

 Все дальше и дальше уходят от нас суровые годы испытаний, выпавшие на 

долю наших дедов и прадедов в 1941 – 1945 годах. Победный май 1945 принес 

советскому народу и всему мировому сообществу долгожданную тишину, Мир 

вздохнул с облегчением: закончились кровавые битвы, унесшие миллионы 

жизней солдат и мирного населения. Началась новая жизнь. С надеждой на 

радостное будущее народ восстанавливал разрушенное войной хозяйство, строил 
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города и села, восстанавливал заводы и фабрики, шахты, школы, больницы, 

музеи… 

 Анализируя ситуацию, которая складывается в последнее время не только в 

нашей стране, но и во многих государствах западного мира, где происходит 

искажение отдельных страниц мировой истории, подменна и фальсификация 

истинных ценностей, возникает вопрос как закрепить в памяти молодёжи, что 

именно наш народ, советский солдат, вынесли на своих плечах все тяготы 

военного времени, спасли мир от чумы – 20 века – фашизма.  

 В своём исследовании мы поставили цель изучить биографию жителей 

нашей малой Родины - Николаевского муниципального района Хабаровского 

края, награждённых званием Герой Советского Союза за совершение подвига во 

время боевых действий.  

 Исторические источники, содержащие сведения о жизни и деятельности 

выдающихся жителей Николаевска-на-Амуре являются объектом исследования. 

 Предметом исследования являются факты, известные о биографиях жителей 

нашего города – Героях Советского Союза. 

 Известно, что в грандиозных сражениях войны приняли участие свыше 

миллиона посланцев Дальневосточного фронта. Николаевск-на-Амуре, город-

порт, город-рыбак за четыре года войны послал на фронт более 13700 своих 

сынов. 78 дальневосточников удостоены высшего воинского отличия – звания 

Героя Советского Союза. Среди них наши нижнеамурцы. Пусть не все родились 

здесь, но они работали и жили на Нижнем Амуре, поэтому мы по праву считаем 

их своими земляками. 

 Нижнеамурцы героически сражались на фронтах войны. Среди них: 

 Александров Андрей Степанович родился 14 октября 1919 года в 

Красноярском крае. В рядах Советской армии с 1939 года. Службу проходил на 

Дальнем Востоке. Умер 24 июля 1978 года. Старший сержант, командир орудия. 

За храбрость и героизм, проявленные в боях у города Кебен (Польша) 10 апреля 

1945 года удостоен звания Героя Советского Союза. После войны жил и умер в 

Николаевске-на-Амуре [3, с. 3]. 
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 Лещев Анатолий Алексеевич родился 23 февраля 1923 года в селе 

Коршуновка Михайловского района Амурской области. Жил и учился в поселке 

Озерпах Николаевского района. Гвардии сержант, командир орудия. За 

освобождение города Измаил и формирование в числе первых Дуная 24 марта 

1945 г. удостоен звания Героя Советского Союза. После войны жил и умер в г. 

Имаиле. 

 Малик Михаил Григорьевич родился 16 мая 1911 г. в Николаевске-на-

Амуре. Капитан-лейтенант, командир дивизиона торпедных катеров. За военное 

мастерство в войне с Японией и проявленное мужество и героизм 14 сентября 

1945 года удостоен звания Героя Советского Союза. После войны жил и городе 

Владивостоке. Умер 9 октября 1980 года [1, с. 46] 

 Скушников Георгий Арсентьевич родился в 1903 году в городе Иркутске. 

До 1942 года работал в Ульчском районе и Николаевске-на-Амуре. Старший 

сержант, помкомзавода. За героическое форсирование Днепра поспертно 

удостоен звания Героя Советского Союза. Погиб 19 октября 1943 года. Похоронен 

в с. Мошун, Киевской области (Украина) [2, с. 120]. 

 Сластин Василий Никонович родился 9 мая 1908 года в Амурской области. 

По 1942 год жил и работал в Нижнеамурской области. Рядовой, сапёр. Звание 

Героя Советского Союза получил 30 октября 1943 года за мужество и героизм, 

проявленные при форсировании Днепра. После войны жил в Хабаровске. Умер 30 

июля 1979 года. 

 Смирных Леонид Владимирович родился 14 апреля 1913 года в деревне 

Круглое ныне Красноармейского района Челябинской области. В Советской 

Армии с 1930 года. В 1935 окончил военную школу в г. Николаевске-на-Амуре. 

Участник советско-японской войны 1945 года. Комиссар батальона 179-го 

стрелкового полка (79-я стрелковая дивизия, 16-я армия, Второй 

Дальневосточный фронт), капитан. Смирных Л.В. отличился в боях за 

освобождение Южного Сахалина. Его батальон прорвал укреплённый район 

обороны противника и, преследуя врага, овладел 5 дотами. Погиб в бою 16 

августа 1945 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 8 сентября 1945 
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года посмертно. Похоронен в посёлке Леонидово Поронайского района 

Сахалинской области [3, с. 4]. 

 Коптилов Григорий Александрович родился 20 сентября 1917 года в г. 

Николаевске-на-Амуре. Окончил начальную школу. Работал шахтёром в 

Душанбе. В рядах Советской Армии с 1938 г. На фронтах войны с 1941 года. 

Командир отделения 842-го стрелкового полка (240-я стрелковая дивизия, 38-я 

армия, Воронежский фронт). Сержант Коптилов преодолел Днепр в ночь на 28 

сентября 1943 году у с. Лютеж (Вышгородский район Киевской области). Во 

главе отделения захватил рубеж на правом берегу, отбивал контратаки врага до 

подхода основных сил полка. Звание Героя Советского Союза присвоено 13 

ноября 1943 года. В 1945 году демобилизовался. Проживал в Сумской области. 

 Майборский Владимир Петрович родился 1 октября 1911 года в с. Зиньки 

Белорусского района Хмельницкой области. Перед войной работал в 

Николаевском морском порту. Рядовой, пулемётчик. 13 июля 1944 года у города 

Коломия повторил подвиг Александра Матросова. Остался жив. 24 марта 1945 

году Майборскому присвоено звание Героя Советского Союза. После войны жил 

на Украине. 

 Музыкин Михаил Максимович родился 27 января 1905 года в деревне 

Матвеевка Хабаровского района Хабаровского края. В рядах Советской Армии с 

1924 г. Участник боев на КВЖД в 1929 г. В 1936 окончил Хабаровский 

государственный экономический институт. Работал мастером на рыбзаводе в г. 

Николаевске-на-Амуре. Полковник, командир дивизии. За умелое форсирование 

рек Западного Буга и Вислы, мужество и героизм 6 апреля 1945 года удостоен 

звания Героя Советского Союза. После войны жил и умер в звании генерал-

лейтенанта в Москве [5]. 

 О Великой Отечественной войне наше поколение знает очень мало, а ведь 

это страшный период в истории нашей страны, нашего народа. Это жизнь целого 

поколения: бабушек, дедушек. И мы, современное поколение, должны хранить 

память об этом времени, во имя памяти погибших, во избежание войны. 



 

189 
 

 В нашем городе есть улица Попова и названа она в честь Героя Советского 

Союза Георгия Евдокимовича Попова. 

 Каждый день сотни школьников и студентов преодолевают свой путь к 

образовательным учреждениям именно по этой улице, и даже не задумываются, 

какой великий подвиг совершил человек, в честь которого она названа.  

 Рядовой, автоматчик отдельного пулеметного батальона 25-й армии 1-го 

Дальневосточного фронта Г.Е. Попов родился в 1900 году в с. Городище 

Бондарского района Тамбовской области. Окончил железнодорожный техникум. 

Работал по специальности в Ленинграде, Новосибирске. В 1938 году семья 

Пововых переехала в Николаевск-на-Амуре. Пять лет Георгий Евдокимович 

работал на Николаевской судоверфи начальников лесозавода. 

 В августе 1942 года призван в ряды Советской Армии. 9 августа 1945 года 

повторил бессмертный подвиг Александра Матросова. 8 сентября 1945 года 

посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

 Если б мы заглянули в глаза людям того времени, что увидели бы? Азарт, 

энтузиазм у юношей, полных энергии и сил, тревогу и страх у взрослых, 

застывшие слезы у пожилых, переживших Гражданскую войну. А когда полетели 

с фронта похоронки, ряды у призывных пунктов заметно поредели… Боль, 

страдание по погибшим стали общими, объединило людей и чувство страха за 

живых [4, с. 7]. 

 В марте 1942 года призвали в армию и его. Кто из его родных тогда мог 

предположить, что они видят своего мужа и отца в последний раз? 

 Из армии Попов писал жене бодрые теплые письма. Он поддерживал 

женщину, на руках которой осталось четверо детей, как мог: советом и 

материально. Известно, что Попов был одним из тех, кто оставил свою подпись на 

рейхстаге.  

 И наконец – Победа!.. Но Великая Отечественная война не окончилась 

победой над фашисткой Германией. На Дальнем Востоке начались ожесточенные 

бои с японскими империалистами. 
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 В конце августа 1945 года к Анне Семеновне приехали солдаты из части, 

где служил муж, и рассказали, что Георгий Евдокимович, лучший солдат 

подразделения, пал смертью храбрых девятого августа 1945 года, на второй день 

войны с Японией. 

 Подразделение, где служил Попов, получило приказ – занять высоту 

Колпак. Бойцы поднялись в атаку. Но путь атакующим преградил шквальный 

пулеметный огонь. Дот, из которого били японцы, запирал узкую лощину. 

Предстояло прорваться в нее, но вражеский пулеметчик бил неистово. Ползти 

всем было нельзя. Лишь один боец мог бы подобраться к доту и забросать его 

гранатами. Вдруг послышалось: «Разрешите! Я заткну этому самураю глотку!» 

 Между небольшими бугорками Г.Е. Попов пополз вперед. Японский 

пулеметчик сразу же перенес на него огонь. Но пули пролетали мимо. На два 

десятка метров приблизился смельчак к доту. Немедля, он метнул в амбразуру 

одну за другой две гранаты. Пулемет умолк, но заговорил снова, прежде чем 

рассеялся дым. 

 И в этот момент долг солдата подсказал Попову, что нужно делать. Замерев 

от изумления перед храбростью своего товарища, бойцы увидели, как решительно 

вскочил он и ринулся на черную пасть дота. В нескольких метрах от амбразуры 

Попова тяжело ранило. Напрягая все свои силы, он сделал несколько шагов и, 

обливаясь кровью, раскинув руки, грудью припал к амбразуре. И сразу же в 

яростную атаку рванулись боевые товарищи героя.  Через минуту гарнизон дота 

был уничтожен. 

 Тело героя товарищи по оружию похоронили в селе Фадеевка Октябрьского 

района Приморского края. 

 В ноябре 1948 года из Президиума Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических республик А.С. Поповой пришло письмо: «Уважаемая Анна 

Семеновна! По сообщению военного командования, Ваш муж, красноармеец 

Попов Георгий Евдокимович, в боях за Советскую Родину погиб смертью 

храбрых. За геройский подвиг, совершенный Вашим мужем Г.Е. Поповым при 

выполнении боевого задания командования на фронте борьбы с Японией, 
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Президиум Верховного Совета Указом от 8 сентября 1945 года присвоил ему 

высшую степень отличия – звание Героя Советского Союза. Приказом министра 

обороны Героя Советского Союза рядовой Г.Е. Попов зачислен навечно в списки 

саперной роты войсковой части 19818. 

 В 1980 году, в честь 35-летия Победы, одному из сейнеров, спущенных со 

стапелей Николаевского-на-Амуре судостроительного завода, присвоено имя 

героя-нижнеамурца Георгия Попова. Мемориальные доски в память о герое были 

установлены на здании управления судостроительного завода. В честь Г.Е. 

Попова названа улица в г. Николаевске-на-Амуре. Муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 5 

присвоено имя Героя Советского Союза Григория Евдокимовича Попова [2, с. 

65].  

 Наши земляки, получившие звание Героя Советского Союза, совершили 

свои подвиги в важнейших стратегических операциях, направленных на 

освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков. 
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Аннотация. Данная статья представляет историю подвига нашего 

земляка- комсомольчанина, Героя Советского Союза,  выпускника РУ-2 1942 года 

(ныне ГАСКК МЦК) Валентина Потлова, героически погибшего в годы Великой 

Отечественной войны. Судьба Потлова – это образец мужества, силы и 

смелости, как, впрочем, и миллионов советских людей военной поры. Прошло 

семьдесят пять лет со времени окончания Великой Отечественной войны, но 

герои Победы навсегда с нами, их подвиги незабываемы, они живут в наших 

сердцах, в нашей памяти. Статья является итогом большой поисково-

исследовательской работы с изучением, анализам   и обобщением музейных 

экспонатов, архивных материалов. 

This article presents the story of the feat of our compatriot Komsomol member, 

graduate of RU-2 of 1942 (now GASKK MCC) Valentin Potlov, who died heroically 

during the Great Patriotic War. The fate of Potlov is an example of courage, strength 

and courage, as well as millions of Soviet people of war time. Seventy-five years have 

passed since the end of World War II, but the heroes of Victory are forever with us, 

their exploits are unforgettable, they live in our hearts, in our memory. The article is the 

result of a large search and research work with the study and analysis of museum 

exhibits, archival materials. 

 

 Ключевые слова: дальневосточник, выпускник военных лет, Великая 

Отечественная война, подвиг, герой, воинская доблесть, Победа. 
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Солдаты мы,  

И это наша слава, 

Погибших и вернувшихся назад. 

Мы сами рассказать должны по праву 

О нашем поколении солдат… 

                                                                  Н. Старшинов 

Время всегда сложно для тех, кто в нем живет. Это старая истина, и нам с 

ней не спорить. Но бывают особенные времена, словно предназначенные для 

испытания людей на прочность, мужество, на способность сохранить в себе 

человеческое достоинство и лучшее человеческое качество.  

Отмечая 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, мы 

не вправе оставлять  для потомков неизвестные страницы  тех далеких событий. 

Изучение  биографий и подвигов дальневосточников в период 1941-1945 года  

очень важно для подрастающего поколения, значимо в воспитании и понимании 

определенных ценностей, особенно любви  к  Отечеству. Каждый герой должен 

быть увековечен в нашей памяти и сердцах навечно. Поисково-исследовательская 

работа, проводимая  на материалах и экспонатах музея студентами колледжа, 

помогла узнать историю  подвига земляка-комсомольчанина. Слава героям, 

принесшим Великую Победу всему миру! 

1941 год. Немцы рвались к Москве. Тяжелое время для нашей  страны.  На 

передовых мужественно и самоотверженно советский народ защищал каждый 

клочок своей родной земли, твердо веря, что Победа будет за нами. «Фашисты 

начали войну. Мы ее кончим победой труда и свободы. Война – тяжелое, суровое 

дело, но сердца наши закалены. Мы не дрогнем, не отступим»,- поддерживал 

боевой дух фронтовиков и тружеников тыла своими публикациями Илья 

Эренбург. [1, стр.97] 
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Труженики тыла…  Сколько  слов благодарности хочется сказать в их 

адрес. Ведь гражданский героизм, проявленный ими  в годы Великой 

Отечественной войны,  заслуживает  написания ни одной Книги Памяти  о тех, 

кто ковал Победу и за линией фронта.  

Страна жила, народ трудился, 

Беды большой не ожидал, 

Пришел тот день, июньской ночью 

Фашист на Родину напал. 

И день, и ночь народ трудился, 

Не зная отдыха себе. 

Одну Победу мы ковали 

На нашей матушке – Земле. [2, б/н] 

(Ф.В. Болтов, выпускник РУ-2, 1941 года)  

Кто они настоящие труженики тыла? А это мальчишки и девчонки, детство 

которых   так внезапно прервала война. «Внимание! Говорит Москва! Передаем 

экстренное заявление Советского правительства. Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, 

без объявления войны, германские войска напали на нашу страну», -  прозвучало  

страшное  сообщение от Советского информбюро, в одночасье окрасившее небо 

над страной в коричневый цвет фашизма. 

Война обрушилась на детей так же, как и на взрослых: бомбами, голодом, 

разлуками. За особые заслуги и мужество мальчишки и девчонки получали свои 

награды, но, работая и сражаясь, они думали вовсе не о наградах,  а  о том, чтобы 

скорее разбить врага. И если не получалось у них воевать  с оружием в руках, то 

это оружие они создавали для других, чтобы скорее разбить армию завоевателей. 

В те дни рано взрослели мальчишки и девчонки, потому что наши 

ровесники не играли в войну, они жили по ее законам.    Любовь к дому,   близким  

позвала «детей» огненных 40-х на защиту Родины, к станку, у которого они 

трудились наравне со взрослыми, почти не оставляя времени на отдых, работая 

под девизом «Все для фронта, все для Победы»!  
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Рис. 2 - Учащиеся фронтовой группы (слева-

направо: 2- Потлов Валентин, 3- Хворостяной 

Федор, 1941 год) 

Вот   о судьбе одного такого  «мальчишки,  чье детство украла  война» [3, 

стр.95], пойдет дальше повествование. 

1940 год.  Валя Потлов успешно учится  в седьмом классе средней школы 

№ 8 г.  Комсомольска-на-Амуре. Узнав об Указе правительства  «О создании 

трудовых резервов и открытии школ ФЗО», он вместе со своим другом, Федором 

Хворостяным,  подает заявление в РУ-2. Позднее Федор  Константинович    на 

встрече с учащимися  послевоенных лет  вспоминал: «Как только объявили о 

создании училища при Авиастроительном заводе, мы  сразу же   подали заявление 

в приемную комиссию.  Ждем результатов. 

И вот настал день, когда нам объявили, что 

мы являемся учащимися Ремесленного 

училища. Нашей радости не было конца. 

Теперь все наши мысли, все желания были 

направлены на то, чтобы стать отличниками 

учебы и   успешно освоить слесарное дело». 

[2, б/н] 

И вот они уже учащиеся РУ-2,  с огромным энтузиазмом постигающие   

азы профессии слесаря-инструментальщика. Все бы было хорошо, но началась 

война. Уже 27 июня 1941 года Главное управление Трудовых Резервов  по 

решению Государственного Комитета Обороны СССР  издало приказ о переводе 

производственной деятельности РУ, ФЗО на выполнение оборонных заказов.   

Вчерашним школьникам пришлось заменить  ушедших на фронт   отцов  и 

выполнять тот обьем работы, который не всегда был под силу и взрослым. 

Группу,  в которой обучались Валя Потлов и Федор Хворостяной, объявили 

фронтовой.     

«Трудовые Резервы фронту» 

- этот лозунг,  с которым жили и 

работали коллективы училищ 

военной поры. За ним – весомый 

вклад в Победу над фашизмом. 
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Рис. 3 - В. Потлов (слева) в мастерской РУ-2 по 

выполнению оборонного заказа, 1942 год 

Рис. 4 - Валентин с родителями перед 

уходом на фронт, 1942 год 

Сухие строчки, но за   этими словами невероятные усилия вмиг повзрослевших 

подростков, которые научились перевыполнять взрослую рабочую норму в 2-3 

раза. Здесь, в глубоком тылу, хрупкие мальчишечьи и девичьи руки ценились 

наравне с мужскими. Эти руки   по 16-18 часов в сутки не выпускали   

инструмента и делали, казалось, делали невозможное.  Но, несмотря на тяжелую 

военную пору, выйдя  за порог мастерской,  ребята  тут же превращались в 

обычных  подростков  с играми и шутками. 

Выполняя продукцию для 

фронта, Валентина Потлова не 

покидала мысль о том, чтобы уйти на 

фронт и бить врага. Для приближения 

своей заветной цели он  

самостоятельно начал изучать 

танковое дело. Чтобы лучше 

узнать, как устроен танк, лично 

вызывался   ремонтировать   трактора, работающие на полях. За эту помощь 

столовая училища безвозмездно получила на зиму картофель  и капусту, так 

необходимую учащимся. Валентин   во многом был примером  для  

однокурсников и зарекомендовал себя одним из лучших учащихся  первого 

фронтового выпуска.  В архивах музея Авиастроительного лицея о герое моего 

рассказа хранится очень интересный документ. 

 19 января 1942 года по училищу 

издается Приказ № 6-а «О выделении  

мастерам производственного обучения 

помощников из числа лучших учащихся». 

Среди данного списка заслуженно значилась 

фамилия учащегося группы № 2 Потлова В.К. 

с выплатой денежного довольствия в 

размере пятидесяти рублей из фонда 
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директора. Взрослели ребята очень быстро, и вчерашние ученики превращались в 

мастеров производственного обучения, так как взрослых специалистов 

катастрофически не хватало. В августе 1942 года Валентину принесли повестку в 

Горвоенкомат.  Узнав об этом, директор училища сказал, чтобы  он отнес 

повестку в Военкомат завода № 126, так как учащиеся РУ-2 автоматически 

освобождались от мобилизации.   Желание  сражаться с врагом, чтобы  

освободить  свою Родину от  фашисткой  нечисти,  было намного сильнее. 

После многочисленных  просьб о мобилизации на фронт   Валентин  был 

направлен в  учебную часть, находящуюся недалеко от города  Хабаровска, затем 

откомандирован   в ремонтный дивизион,  где занимался подготовкой и   

ремонтом танков  для отправки на фронт. Потлов был самым молодым   бойцом  

среди своих сослуживцев, но абсолютное знание техники и  умение творчески  

мыслить давало ему возможность свободно говорить с боевой  машиной на «ты»: 

в короткие сроки отремонтировать танк с хорошим качеством.  Из писем Потлова  

известен   эпизод, подчеркивающий его смелость и отвагу. «После 

восстановления боевой готовности наши танки необходимо было сопровождать 

на фронт. Нас построили и спросили: «Кто хочет ехать с колонной танков в 

качестве сопровождающего?»  Я, не  задумываясь,   вышел  первым из строя. 

Вместе  с другими добровольцами    получил полушубок, сапоги и был 

откомандирован в Таганрог».  [2, б/н] 

Мечта Валентина сбылась, он был в 

действующей армии и мог уничтожать 

ненавистного врага.  Фронтовая судьба 

забросила  дальневосточника   на Западный 

фронт. Здесь, на знаменитой    Орловско-

Курской дуге успешно прошел боевое 

крещение. С  его полевой  почты  за номером 

«45331 – А» шли в далекий Комсомольск-на- 

Амуре теплые письма, письма солдата.  
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Рис. 5 - Письмо  Потлова В. домой  с 

фронта, 1943 год 

Рис. 6 - Валентина  Шангина,  

работник тыла. 1943год 

«Добрый день!  Дорогие родители, шлю Вам свой сердечный привет. 

Желаю Вам всего лучшего в вашей жизни. Сообщаю, что я жив, здоров, нахожусь 

в городе Таганрог. Здесь побывал немец, много наделал 

«делов» так, что, наверное, Гитлеру не рассчитаться 

перед нами… Мы скоро представим ему, а сейчас… 

вперед! Привет всем. Ваш Валя. Целую. 19 января 1943 года». [2, б/н] 

А здесь, в городе Комсомольску-на-Амуре,   за верстаком Валентина 

Потлова трудилась его однокурсница - 

Валентина Шангина. 

«Пусть Валентин Потлов и дальше так же 

умело бьет фашистских гадов,  а я буду 

выполнять нормы за него и за себя, а  потом и  

за троих», -  написала она   в статье газеты  

«Вперед». [2, б/н] 

Однокурсники очень гордились своим 

фронтовым  товарищем, зная, что делают на благо Родины одно общее дело. 

Все они  участвовали в освободительной войне, в которой безгранично 

проявили героизм, самоотверженность и  отвагу. 

В 1943 году при освобождении города Орел Валентин был ранен и 

пролежал в госпитале 1,5 месяца. Так первая боевая награда нашла своего 

героя. После выписки его направили на Украинский фронт, где шли 

ожесточенные бои за освобождение  города  Кривой Рог. Здесь в Криворожском 

районе 17 февраля 1944 года сержант Потлов Валентин Кириллович геройски 

погиб. Страшная весть о гибели сына, брата, однокурсника и товарища пришла 

в далекий дальневосточный город с фронта.  Комсомольский-на-Амуре 

городской военный комиссариат   18 апреля 1944 года  прислал почтовую 

карточку, в которой сухими и сжатыми строчками говорилось:  
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Рис. 7 - Извещение о гибели Потлова В.К., 1944 год 

«Ваш сын сержант Потлов Валентин Кириллович, проживавший по 

адресу: город Комсомольск-на-Амуре, проспект Сталина, дом № 8, в бою, за 

Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и 

мужество, был убит 17 февраля 1944 года. Похоронен в Днепропетровской 

области, Криворожский район, 1000 м. южнее с. Недай вода, большой курган. 

Настоящее извещение является документом для возбуждения 

ходатайства о пенсии. Приказ НКО 187-41». 

Комсомольский Горвоенкомат. Майор Еремов». [2, б/н] 

Победный май 1945 год 

пришел и на далекие берега Амура. 

Молодой город Юности  

возвращался к мирной послевоенной 

жизни,  но отголоски страшной 

войны еще долго  приходили  в дома 

комсомольчан. Война находила 

своих героев. но  награждала их уже 

посмертно.  Однажды, окрыв 

газету «Тихоокеанская правда» № 235 от 3 октября 1945 года, родители  

Валентина Потлова прочитали заметку: «Отважному танкисту  Валентину 

Потлову, награжденному орденом Ленина, Красного знамени и Красной Звезды, 

за дерзкий танковый прорыв в боях за город Кривой Рог посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза». [2, б/н] Родина заслужено увековечила воинский  

и гражданский подвиг Потлова Валентина Кирилловича – солдата 

освободительной Великой Отечественной войны!   

Подходит к концу 

рассказ о жизни и 

бессмертном подвиге  

замечательного человека, 

который   ушел  на фронт и 

Рис. 8 - Классный час с ветеранами Великой Отечественной 

войны в  музее  Авиастроительного лицея /ГАСКК МЦК/ 

(Хворостяной Ф.К.- первый ряд, третий слева, 2015 год) 
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погиб   с полным  пониманием  того, что   «за нами Россия – родимая мать, без 

слова готов за нее умирать». [5, стр.217] 9 мая   2020 года в  честь   Победы в 

Великой  Отечественной  войне  1941-1945 года    над всей территорией  нашей 

огромной страны прозвучат залпы  праздничного салюта,  которые озарят  

миллионами огней   мирное  и счастливое небо.  И особенно в этот день хочется  

от всей души сказать всем: погибшим и встречающим этот праздник «со 

слезами на глазах» вместе с нами: «Большое человеческое спасибо. Низкий 

поклон Вам, солдаты Великой Победы!»  

Героическая судьба Валентина Потлова, добровольно ушедшего на фронт 

и совершившего подвиг, как ничто другое способствует поднятию патриотизма в 

наших умах и помогает осознать значимость личности с активной  гражданской 

позицией и социально-значимыми качествами. 
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Аннотация. Герой, подвиг, героизм… Сегодня, как никогда, актуально 

должны звучать эти понятия. На примерах героического прошлого наших людей 

мы хотим дать представление об истинных подвигах и сути понятия «герой и о 

подвиге человека во имя своего Отечества, своего народа. Таким человеком был 

Максим Александрович Пассар. 

 Hero, heroic deed, heroism ... Today, as never before, these concepts should be 

relevant. Using the examples of the heroic past of our people, we want to give an idea of 

the true exploits and the essence of the concept of “hero and the exploit of man in the 

name of his Fatherland, his people. Such a person was Maxim Alexandrovich Passar. 

 

Ключевые слова и фразы: Найхин, фашисты, снайпер, охотник, нанайцы. 

Key words and phrases: Naihin, fascists, sniper, hunter, Nanai. 

 

Я живу на Дальнем Востоке, в городе Николаевске-на-Амуре 

Хабаровского края. Для меня дальневосточная земля – это земля моих предков, 

земля на которой родился и живу сам я. На Дальнем Востоке нашей огромной 

страны жили и живут, на мой взгляд, самые отзывчивые, добрые и отважные 

люди. Слово Родина для каждого человека – это великое слово. За родину мы 

готовы, совершать великие поступки, приносить жертвы, отдавать самое дорогое 

что у нас есть -  свои жизни. Такие подвиги совершали наши земляки – 

дальневосточники, которые сражались за Родину в Великой Отечественной войне. 
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И даже, спустя столько лет со дня Победы, мы не можем и не имеем права не 

вспоминать о тех людях, благодаря которым была завоёвана эта Победа. 78 наших 

земляков удостоены звания героя Советского Союза. Но есть и такие, которые 

удостоены звания Героя Российской Федерации. Казалось бы почему? Как же так 

получилось? Война давно окончена, а получено звание Героя Российской 

Федерации. В этом вопросе мы и попытаемся разобраться в данной статье. 

 Одним из таких героев является Максим Александрович Пассар, наш 

знаменитый дальневосточный снайпер, гроза, страх и ужас у всех фашистов, 

которого они боялись больше любого смертельного оружия. Имя Максима 

Пассара было на слуху у всех фашистов. За его голову немцы предлагали большое 

вознаграждение, они вели настоящую охоту на него. Именно об этом человеке мы 

бы и хотели рассказать.  

Взяв за тему настоящей статьи подвиг Максима Пассара, мы поставили 

перед собой следующую цель: исследовать подвиг нашего земляка - снайпера 

Максима Пассара в Великой Отечественной войне, изучение его боевого пути и 

наград. А также поставили следующие задачи: 

1. Собрать сведения о снайпере Максиме Александровиче Пассар; 

2. Ознакомиться с фотографиями, архивными документами, касающимися 

Максима Александровича Пассар;  

3. Выяснить причины, почему знаменитому снайперу было присвоено не 

звание героя Советского союза, а звание Героя российской Федерации. 

4. Проанализировать собранные материалы литературы и Интернет – 

ресурсов, дающие сведения об этом человеке; 

5. Рассказать о Максиме Пассаре всем заинтересованным лицам. 

Родился Максим 30 августа 1923 года в селе Нижний Катар 

Дальневосточного края. Сейчас это Нанайский район Хабаровского края. Был он 

пятым ребёнком в многодетной семье нанайцев. 

Отец с самого детства стал брать сына на охоту, поэтому уже, будучи 

подростком, Максим с легкостью попадал белке в глаз из ружья, для него не 
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составляло труда  долго и терпеливо выслеживать зверя в любую погоду и в 

любое время суток. Казалось бы, как можно охотиться на зверя ночью? Но для 

Максима это не было проблемой, наоборот, в темноте он видел ещё лучше, чем 

при дневном свете. 

Как и все дети родного поселка Максим ходил в школу, играл с друзьями, 

учился стрелять из ружья, строил планы на будущее. После окончания школы 

юноша мечтал уехать учиться в город Ленинград, но начавшаяся война с 

фашистами не позволила ему это сделать, впрочем, как и остальным его 

товарищам. 

Весной 1942-го года Максим стал одним из первых добровольцев и пошел 

на войну. Ему пришлось пройти более шестидесяти километров до военкомата 

города Троицк, чтобы там продемонстрировать свое умение стрелять. 

Но в снайперы Максима не взяли. Сначала его приняли в ряды Красной 

Армии в качестве минометчика. Но так как он был потомственным охотником, 

Максим хотел стать снайпером, прицеливаться у него получалось лучше всего. И 

его мечта осуществилась. 

Стать снайпером помог Пассару случай: полковник Сиваков, командир 

117-го стрелкового полка, и старшина Салбиев срочно набирали снайперов. 

Торопиться заставляло то, что случилось ранним утром по блиндажам и окопам 

ходил офицер Генерального штаба из Москвы, проверявший оборону. Сиваков не 

успел предупредить офицера, что здесь небезопасно, и генштабиста убил 

вражеский снайпер. И вот Салбиев возвращался из минометной батареи, и рядом 

с ним шел маленький солдат, скуластый с узким разрезом черных глаз. Шел он 

легко, неслышно ступая по тропе. Он предложил разобраться с немецким 

снайпером. Старшина представил его командиру полка. «Откуда родом?», - 

спросил полковник. «С Амура», - ответил солдат. «Охотник, говорите? На 

медведя ходил?», - спросил командир. «Ходил, товарищ полковник. Белку 

стрелял. В глаз», - был ответ. 
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Полковник сощурился: «А скажите, Пассар, того снайпера, что вчера 

принес нам столько горя, убрать сможете?». «Постараюсь, товарищ полковник», - 

сказал. 

Перед рассветом Максима пропустили на передний край. Устроился он на 

высокой сосне, замаскировался, сидит, не шелохнется. Прошел час, другой. 

Занемели руки и ноги. Просидел до полудня. Наконец Максим заметил: качнулась 

ветка на такой же сосне метрах в трехстах от него. Пригляделся еще лучше - 

фашистский снайпер. Осторожно поймал его в прицел. плавно нажал спусковой 

крючок. Враг, как мешок, свалился с дерева, обламывая сучья. Первый 

снайперский выстрел первая удача. И уже в сентябре, во время Сталинградской 

битвы в 2З-й стрелковой дивизии проявилось снайперское искусство Максима. 6 

сентября 1942 года он уничтожил б фашистов. А 21 сентября лучшим стрелкам 

117-го стрелкового полка были вручены снайперские винтовки. Первый выход 

прославленного снайпера «на охоту» с новым оружием увеличил его личный счет 

уничтоженных фашистов еще на семь врагов.[2, с. 2] 

В мае 1942-го он оканчивает стрелковую школу, а в июле в составе 117 го 

стрелкового полка попадает на Сталинградскую битву. И эта эпохальная битва 

стала самой яркой страницей в истории такой короткой жизни юного героя. 

«У Максима имеется природная одаренность, - рассказывал командир 

полка Сиваков, - он хорошо видит и ориентируется в темноте. Это одна из 

причин, способствующих успеху снайпера». И на самом деле, большинство 

убитых Пассаром фашистов приходилось на раннее утро, когда начинает только 

светать, и на вечер. В эти часы у немцев притуплялась бдительность, они думали, 

что снайпер не заметит их, и становились добычей Максима. В сентябре 1942 года 

Максима Пассара назначили командиром снайперского отделения. Опыт лучших 

снайперов ежедневно доводился до всего личного состава дивизии. Максиму 

поручили обучение двенадцати учеников тактике снайперского боя. о том, каким 

был этот маленький охотник, свидетельствует письмо домой, хранящееся в 

Волгоградском музея обороны города: 
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«Максим Пассар. уничтожив к этому времени 123 фашиста, возглавил 

десятку лучших снайперов Сталинградского фронта и был восьмым в списке 

лучших снайперов Красной Армии. Максим Пассар не только умело истребляет 

фашистов, но и учит многих бойцов искусному и почетному делу снайпера. Имя 

Пассара стало известно многим бойцам, страстно желающим уничтожать немцев 

так же, как их уничтожает Максим. Героические подвиги Пассара вполне 

заслуживают того, чтобы о них знали не только бойцы Красной Армии, но и его 

знакомые, и земляки, трудящиеся Вашего края».[2, с.3] 

Пусть боевые дела Максима Александровича Пассара и его беззаветная 

любовь к Родине, его ненависть к врагу, его бесстрашие и отвага в боях станут 

достоянием всех трудящихся Хабаровского края и вдохновляют их в упорной 

борьбе по обеспечению Красной Армии всем необходимым для победы над 

фашистскими ордами». 

 С первых же дней Пассар показал себя результативным стрелком, а к 

началу осени им было уничтоженных 56 офицеров и солдат оккупантов. 

21-го сентября 1942-го года солдату вручили снайперскую винтовку как 

лучшему снайперу дивизии. До этого он стрелял из обычной винтовки без 

прицела. 

Результат был очевиден – к октябрю 1942-го молодой снайпер уничтожил 

123 противника. Не зря фамилия Пассар переводится с нанайского языка как 

«меткий глаз». 

Максим Пассар был знаменитостью того времени. Его имя не сходило с 

уст всех советских воинов, особенно снайперов. В его честь политуправление 

Сталинградского фронта стало выпускать листовки с лозунгами. Число советских 

бойцов, изъявляющих желание стать снайперами, с каждым днем росло. Каждый 

советский солдат хотел стать таким же мастерски метким стрелком. 

В газетах широко освещались все подвиги и достижения нанайского 

стрелка. Он умел правильно маскироваться при охоте на гитлеровцев, у Максима 
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была своя тактика выслеживания врага, известная только ему одному. Молодому 

и доблестному снайперу даже посвящались стихи. 

Свои ошибки и удачи Максим записывал в свой личный дневник, это был 

обыкновенный блокнот, который периодически перечитывал, изучал для того, 

чтобы в будущем не совершать ошибок и оттачивать своё снайперское 

мастерство. Благодаря стремительному росту побед, 17 октября 1942 года 

красноармейцу Пассару был вручён орден Красного знамени. А уже к ноябрю 

того же года на личном счету бойца было 152 убитых врага. 

Из-за ранения в декабре 1942 года Максиму предлагали покинуть строй, но 

даже контузия его не остановила  и Пассар продолжил гнать врага с родной 

земли. Но судьба распорядилась иначе. Через месяц красноармеец пал смертью 

храбрых. Наверняка зоркий глаз охотника не остановился бы, если бы не 

вражеская пуля. Но, видимо, так распорядилась судьба. 

Случилось это трагичное событие 22 января 1943 года в районе поселка 

Песчанка Волгоградской области. Немцы поставили два пулемёта на 

укрепленную ими позицию, что останавливало наступление советских войск. 

Старший сержант М. А. Пассар, используя свои навыки, незаметно приблизился к 

вражеским пулеметам и уничтожил их, обеспечив тем самым успешное 

наступление красноармейцам и «положив» двух снайперов.[2, с. 2] 

В родное село Максима Пассара полетело письмо от другого нанайского 

парня, тоже прославившегося в Великую Отечественную войну как снайпер, 

Захара Киле: "Пишу из Сталинграда в Найхин. Братья мои, земляки, тяжко писать 

про это, слёзы застилают глаза. Не хочется верить: нет, быть этого не может. 

Максим убит... У нас полное гнева сердце, отомстим гадюкам-немцам за нашего 

брата Максима, за детей, за стариков, женщин. Отомстим! Я уже убил 111 

фашистов. Ваш Захар Киле".[2, с. 3] 

Помню, как-то попала мне в руки книга Сергея Зарубина "Сибиряки", 

которая состояла из двух повестей, одна из которых рассказывала о снайпере 

Семёне Номоконове. В книге упоминалось, что Номоконов через газеты вызывал 
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Максима Пассара на соревнование, кто, мол, больше фрицев убьёт, но Пассар так 

и не откликнулся. Семён Номоконов долго ждал ответа от Максима, но тот его 

так и не дал. Теперь понятно, почему - он уже тогда погиб, к сожалению. 

18 февраля 1943 года старший сержант М. А. Пассар посмертно 

представлен к званию Героя Советского Союза, но не получил его. Приказом по 

войскам Воронежского фронта № 76/н от 23 апреля 1943 года он награждён 

вторым орденом Красного Знамени. 

Фронтовые товарищи похоронили Максима в братской могиле на площади 

Павших борцов рабочего посёлка Городище. Рядом с местом его гибели 

установлен памятник, где он ошибочно назван Героем Советского Союза. В 

течение многих лет однополчане-ветераны Великой Отечественной войны, 

общественность Найхина и Волгограда добивались исторической справедливости 

- присвоения М. А. Пассару звания Героя Советского Союза, а затем и звания 

Героя Российской Федерации.  Старшеклассники Найхинской средней школы 

написали письмо и собрали подписи всех односельчан, ходатайствуя перед 

Президентом России о присвоении Максиму Пассару звания Героя страны. И, 

наконец, справедливость восторжествовала. Указом Президента Российской 

Федерации № 199 от 16 февраля 2010 года за мужество и героизм, проявленные в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., старший сержант Пассар Максим 

Александрович удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).[4, с.2] 

Вместе в Сталинградской битве воевали дети разных народов. Не было 

разграничений по национальности. И то, что нанайцу Максиму Пассару, спустя 67 

лет после гибели, все-таки присвоили звание Героя, считаю в высшей степени 

справедливым. Он действительно заслужил эту награду. Заслужил, чтобы память 

о нём была увековечена. 

Награждён Максим двумя орденами Красного Знамени (17.10.1942, 

23.04.1943). На родине в посёлке Найхин в его честь названы средняя школа и 

Дом культуры. В 1956 году в Советском районе города Волгоград его именем 

была названа улица. Имя Героя носит колхоз в селе Сикачи-Алян и улице в 

районном центре (село Троицкое). Сожалею, что в г. Хабаровске нет названия 
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улицы в честь юного Героя-Максима Пассара. Считаю, что общественности 

нужно поднять вопрос об этом.  

Его еще называют по имени отчеству Максимом Александровичем, скорее 

всего, за величину его подвига. Прожил молодой снайпер всего 19 лет. Такой 

маленький срок для такого «большого» человека. За полгода на войне он 

уничтожил 237 фашистов, а, может, даже и больше. Какой результат!!!!! Наверно, 

самый лучший результат, если говорить о сроках. Если бы он остался жив, то к 9 

маю 1945 года уничтожил как минимум 1422 фашиста, из расчета 237 врагов х 6 

полугодий с июля 1942 по 9 мая 1945. Маленькому нанайскому народу есть кем и 

чем гордиться. На фронт ушли добровольцами около 2000 нанайцев, это при том, 

что народ насчитывал всего около 5000.  

Звезда Героя Максима Пассара по желанию родственников была передана 

в Краевой краеведческий музей им. Гродекова на вечное хранение. 

На родине в селе Найхин не осталось никого, кто был лично знаком с 

Максимом Пассаром. Слишком уж много времени прошло с тех пор. Он ушел на 

фронт в 18 лет, так и не вернувшись, домой, ушёл навсегда. Но даже, спустя 

столько лет, знают его на родине в каждом доме, у кого ни спроси. На Дальнем 

Востоке в 70-80-х Максима помнили, была даже такая фраза: " Стрелять, как 

Максим Пассар".  

Великая Отечественная Война стала огромной трагедией и великим 

подвигом всего нашего народа, в том числе наших земляков, о которых мы 

должны знать и свято чтить их память. 

Работая над данной статьёй, мы пришли к мнению, что современные 

молодые люди должны знать подвиги людей, отдавших свои жизни ради мирного 

неба над головой, ради жизни будущих поколений. 

Наш земляк Максим Александрович Пассар – герой Сталинградской 

битвы. Он был блестящим снайпером и свои навыки передавал другим, несмотря 

на то, что он был совсем молодым человеком и одним из тех, благодаря отваге, 

мужеству, храбрости и мастерству которых советские солдаты одержали 
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блестящую победу на Волге. Мы гордимся, что в Великой победе над фашизмом 

есть вклад и нашего земляка-дальневосточника Максима Пассара. Вот настоящий 

воин! Советский воин! Герой нанайского народа и всей нашей бескрайней страны. 

Вечная тебе память! Вечная тебе слава! Каждый из тех миллионов, которые 

никогда не вернутся с полей сражений, ты совершили маленький подвиг - отдав 

свою жизнь в обмен на маленькую частичку Победы, и мы победили!!!!! Именно 

из таких частичек была завоёвана Великая Победа нашим многонациональным 

народом. 

Работа над статьёй научила меня работать с различными источниками, в 

том числе и электронными архивными документами, обобщать ранее известные и 

новые сведения. Это и помогло восстановить нам историю великого подвига 

нашего земляка Максима Пассара. Мы также выяснили причину, почему Максим 

Пассар является героем России, а не героем Советского Союза. 

«Никто не забыт, и ничто не забыто, 

Читаю, волнуясь, святые слова, 

За каждою буквой солдат спит убитый,  

За каждою строчкой солдата судьба…» 
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Секция 3. Движение сопротивления на оккупированных территориях 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Галкина Анастасия Николаевна 

студентка КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж»  

 

Насонова Наталья Александровна  

преподаватель КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены подвиги молодых героев времен 

Великой Отечественной войны. В боевых действиях во время Великой 

Отечественной войны, по разным данным, принимали участие до нескольких 

десятков тысяч несовершеннолетних.  
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The article considers the exploits of young heroes of the Great Patriotic War. 

According to various sources, up to several tens of thousands of minors took part in the 

hostilities during the Great Patriotic War. 

Keywords: World War II, patriot, hero, medal, military operations 

 

«Сыновья полка», пионеры-герои - они сражались и гибли наравне со 

взрослыми. За боевые заслуги награждались орденами и медалями. Образы 
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некоторых из них использовались в советской пропаганде как символы мужества 

и верности Родине. 

Победа в Великой Отечественной войне была достигнута советским 

народом благодаря его неимоверному усилию, самоотдаче, смекалке и 

самопожертвованию. Особенно ярко это раскрывается в героях войны, которые 

совершили невероятные подвиги на поле боя и за ним. Этих великих людей 

должен знать каждый, кто благодарен своим отцам и дедам жить в мире и 

спокойствии. 

Наша страна заплатила за Победу самую высокую цену. Звучат разные 

цифры людских потерь. И вряд ли возможно точно подсчитать, сколько жизней 

отдали наши предки за свободу. На сегодняшний день уже говорят о 40 

миллионах погибших. Сколько загубленных судеб и не рождённых детей... 

Бесспорно - вклад каждого солдата, честно сражавшегося на фронтах с 

фашизмом, бесценен. И каждый из них ежедневно совершал подвиг, вступая в 

бой. 

Но есть поступки, которые стали неотъемлемой частью истории Великой 

Отечественной войны. О них можно спорить, искать правду, опровергать. Но об 

этих подвигах знать и помнить надо всем без исключения. Потому как именно эти 

истории дают подрастающему поколению право гордиться своей страной и 

равняться на настоящих героев[4]. 

Николай Гастелло. 

Николай Гастелло - советский военный лётчик, командир 2-й эскадрильи 

207 дальнебомбардировочного авиационного полка, командир. Работал слесарем, 

а затем в 1932 году был призван на службу в Красную армию. Попал в авиаполк, 

где стал летчиком. Николай Гастелло участвовал в 3-х войнах. За год до Великой 

Отечественной он получил звание капитана. 

26 июня 1941 года экипаж под командованием капитана Гастелло, вылетел 

для удара по немецкой механизированной колонне. Но колона хорошо охранялась 

вражеской артиллерией. Начался бой. Самолет Гастелло был подбит. Снаряд 

повредил топливный бак, машина загорелась. Летчик мог катапультироваться, но 
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он решил исполнить воинский долг до конца. Николай Гастелло направил 

горящую машину прямо на колонну врага. Это был первый огненный таран в 

Великой Отечественной войне.  

Зина Портнова. 

О подвиге хрупкой девушки, с детства мечтавшей стать балериной, люди 

узнали только через 10 лет после окончания войны из статьи "Это было под 

Витебском». В материале шла речь о деятельности подпольной организации 

"Юные мстители", в которую входила Зина Портнова. Ребята имели связь с 

партизанским отрядом имени Ворошилова, откуда им регулярно передавали 

оружие, взрывчатку и информацию о заданиях. Зине, помимо участия в 

различных диверсионных мероприятиях, удалось отправить на тот свет более ста 

немецких солдат и офицеров. Устроившись на работу в столовую, она подсыпала 

гитлеровцам в суп яд[3]. 

Фашисты, заподозрив девушку, заставили её съесть тарелку отравленной 

похлебки. Полумертвая Зина смогла добраться до партизан, и там её вылечили. 

Как только наступило полное выздоровление, Портнова снова стала ходить на 

задания. Во время выполнения одного из них была схвачена немцами. При 

допросе сумела выхватить пистолет у следователя и открыть огонь, убив при этом 

несколько гитлеровцев. Отстреливалась до последнего патрона. Подверглась 

страшнейшим пыткам. 10 января 1944 года на площади рядом с Полоцкой 

тюрьмой 17-летняя ослепшая и поседевшая от длительных истязаний Зина 

Портнова была расстреляна.1 июля 1958 года ей было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Валя Котик. 

Один из самых молодых Героев Советского Союза. За несколько дней до 

гибели ему исполнилось всего 14 лет. Осенью 1941 года юный партизан совершил 

свой первый подвиг. Устроив засаду у дороги, он кинул гранату в машину с 

немцами, уничтожил нескольких солдат и вместе с ними - командира отряда 

полевой жандармерии, который славился своей жестокостью. В октябре 1943-го 

заставил понервничать самого Гитлера. Он перерезал торчащий из земли 
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телефонный кабель, лишив ставку фюрера прямой связи с рейх министром 

восточных земель Фон Розенбергом в Варшаве. Валя Котик спас свой 

партизанский отряд от уничтожения, предупредив о приближении карателей. 

Погиб во время боя за Изяслав[5]. 

Зоя Космодемьянская. 

29 ноября 1941 года в деревне Петрищево Верейского района Московской 

области была изуверски замучена гитлеровцами и повешена Зоя 

Космодемьянская. Она стала первой женщиной в стране, удостоившейся звания 

Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Девушка была 

схвачена фашистами по доносу старосты в момент, когда она собиралась поджечь 

конюшню в оккупированной немцами деревне. О том, что в Петрищево 

оставались местные, Зоя не знала. Это следует из показаний самих жителей. 

Восемнадцатилетняя девушка стойко приняла смерть и продолжала грозить 

немцам даже во время казни. Воспетый образ Зои Космодемьянской в годы войны 

повлиял на моральное состояние армии, вдохновил многих на реальные подвиги. 

Она стала символом борьбы и примером несгибаемого мужества. 

Михаил Девятаев. 

Гвардии старший лейтенант, лётчик-истребитель, Герой Советского Союза 

Михаил Петрович Девятаев известен своим уникальным побегом из немецкого 

концлагеря. Он оказался в гитлеровском плену летом 1944 года, когда был сбит 

под Львовом. Прошёл через несколько концлагерей, подлежал ликвидации. Один 

из военнопленных помог ему сменить нашивку номера на робе, чем спас 

Девятаеву жизнь. Был направлен в лагерь Пенемюнде на балтийский остров 

Узедом, где смог совместно с другими узниками угнать немецкий 

бомбардировщик "Хейнкель-111" с интегрированной системой радиоуправления 

и целеуказания от секретной крылатой ракеты большой дальности "Фау-2" на 

борту. 

Добравшись до своих, Девятаев указал точные координаты расположения 

стартовых площадок стратегических для Рейха ракет на базе Пенемюнде, что 

позволило нашим военным уничтожить не только "Фау-2", но и подземные цеха 
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по производству урановой бомбы, а вместе с ними и все надежды Гитлера на 

продолжение войны[2]. 

Героев Войны в тысячи раз больше чем представлено мною, но эти 

подвиги действительно впечатляют своей самоотдачей ради родины и своего 

народа. 
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Фёдор Андрианович Полетаев родился в селе Катино в крестьянской семье. 

В 1923 году уехал на заработки в Подмосковье, в посёлок Электропередача 

Павлово-Посадского района. Работал грузчиком на торфоразработках. Там же в 

1929 году женился на Марии Никаноровне Калининой. 

В 1931 году Фёдор Андрианович с женой вернулся к себе на родину, в село 

Катино, где в мае у них родилась дочь Александра. В том же году, осенью, он был 

призван в Красную Армию, служил в артиллерийском полку Московской 

Пролетарской стрелковой дивизии. В армии освоил профессию кузнеца. 

После демобилизации в 1933 году Фёдор Полетаев вернулся в село, забрал 

жену с детьми (сын Миша родился в 1932 году) и уехал на Кубань в станицу 

Старомышастовскую, где работал кузнецом. Однако в январе 1935 года из-за 

болезни детей семья была вынуждена вернуться на родину, в село Катино. В том 

же году в семье Полетаевых случилось горе: дети заболели полиомиелитом. Сын 

Миша умер, а дочь Шура сумела перебороть болезнь, но навсегда осталась 

глухонемой. После этого они переехали в село Перхушино Горловского сельского 

поселения, где осенью 1936 года у них родилась дочь Валя, а потом — два сына: в 

1938 году Николай, а в 1940 году Михаил. 

В августе 1941 года Фёдор Полетаев был мобилизован. Воевал в 28-м 

гвардейском артиллерийском полку, 9-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Участник битвы за Москву. Весной-летом 1942 года воевал на Дону. В июне 

части дивизии оказались в окружении. В июле 1942 года в районе села Ленинка 

Фёдор был тяжело ранен. Согласно справке Архива Министерства обороны СССР 

он был похоронен в братской могиле в этом селе. [2.68] 

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/World+War+II
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Судьба Фёдора Полетаева сложилась так: он был вынесен с поля боя своими 

боевыми товарищами, но из-за тяжёлого ранения в ногу его пришлось оставить в 

одном из хуторов, где он три месяца лечился, а поправившись, решил идти к 

своим — или перейти линию фронта, или искать связь с партизанами. Однако 

попал в плен, но той же ночью бежал. Пытался снова выйти к своим, но был 

пойман полицаями. 

Прошёл концлагеря в Вязьме, Бердичеве, в Мелеце. Попав в лагерь возле 

города Славонски-Брод, в марте 1944 года он с группой военнопленных бежал, но 

вскоре был снова пойман и отправлен в рабочую команду на территории Италии, 

близ Генуи. [4.168] 

 В 1944 году Федор находился в гитлеровском лагере близ города 

Александрии, в нескольких десятках километров от Генуи. Узнав, что неподалеку, 

в горах Лигурии, действуют итальянские партизаны, Федор с группой своих 

соотечественников ночью неожиданно напал на часовых, обезвредил их и, забрав 

оружие, бежал из лагеря. 7 ноября 1944 года беглецы пришли в партизанскую 

дивизию Пинан Чикеро и были зачислены бойцами в бригаду "Оресте", в отряд 

Нино Франки, где командиром был Аурелио Фернандо Скривия (Молния - 

партизанское прозвище капитана). [1.182] 

Как вспоминал командир Гарибальдийской дивизии "Пинан-Чикеро" 

Аурелио Феррандо « Я прекрасно помню, как Федор появился в нашей бригаде. 

Пришел он не один. Всего их было девять оборванных и голодных русских 

парней: Саша Кириков, Онуфрий, Афанасий, Виктор, Василий, Сергей, Степан, 

Иван и Федор – огромного роста, прямо богатырь, мы его потом прозвали 

"гигантом". Представляясь, он отчетливо произнес имя: "Федор" и тише – 

фамилию, вроде как "Поэтан". Наш писарь так и внес ее в боевой список дивизии. 

тогда, кстати, было не до уточнений. Есть имя – и хорошо, а какое оно геноме ди 

батталья, то бишь партизанская кличка, или то, которым нарекли мама с папой, – 

никого не касалось. Каждый день люди рисковали жизнью, и лучшей визитной 

карточкой партизана была та, которую он демонстрировал в бою, а не за 

бутылкой вина… Среди партизан он получил прозвище «Поэтан». [3.182] 
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Участвовал во многих боевых операциях итальянских партизан, 

совершавших нападения на гитлеровцев в районе автострады Генуя-Сарравале-

Скривия. 

Обстановка была очень сложной. Зимой 44– 45-го годов из 25 дивизий 

немецкого генерала Кессельринга 16 были брошены против партизан, которых 

было в десять раз меньше. Немецкие каратели начали гигантские облавы и 

прочесывания в гонных районах Лигурии, которые вошли в историю движения 

Сопротивления под страшным названием «растрелламенто» («прочесывание»). 

Но партизаны не только выстояли, а, спустившись с гор, освободили Геную, 

Турин, Милан и заставили гитлеровцев сложить оружие еще до прихода англо-

американцев. Однажды были направлены в глубокую разведку друзья Федора: 

Афанасия, Степана и Ивана, партизанские "призраки" – так их называли за 

умение незаметно проскочить под самым носом у фашистов. А в тот раз, 

случилось это 16 декабря 1944-го, не повезло  разведчикам. Попали они в 

окружение и были схвачены живыми. Долго мучили их эсэсовцы. Бойцы 

Сопротивления нашли их тела: выколоты глаза, отрезаны уши, перебиты пальцы. 

Потрясенные стояли партизаны и плакали от ярости и горя. Потом один из бойцов 

спросил, почему, мол, они ничего не сделали, чтобы спасти себя. Все промолчали, 

а Федор так сказал: "Потому что русские и жить, и умирать привыкли не на 

коленях, а стоя". [3.102] 

Зимой 1945 года, пользуясь тем, что англо-американское командование во 

всеуслышание заявило о приостановке наступательных действий до весны, немцы 

сняли с фронта несколько дивизий, перебросили их в тыл и начали широкие 

карательные экспедиции против партизан. Партизанские отряды с боями 

отходили все глубже в горы, гитлеровцы сжигали по пути деревни, зверски 

расправлялись с мирным населением. Положение партизан в некоторых 

провинциях Италии стало угрожающим. В Лигурию гитлеровцы тоже стянули 

много войск, стараясь взять в кольцо и уничтожить основные силы партизан. 

Утром 2 февраля 1945 г. отряд гитлеровцев, прорвавшись в освобожденную 

партизанами зону, занял деревню Канталупо. На партизанский отряд была 
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возложена задача с фланга и тыла ударить по немцам и уничтожить их отряд, 

который ставил под угрозу срыва план наступательных операций дивизии. 

 Одна из групп, в которую входил и Федор, залегла примерно в километре 

от Канталупо около дороги, по которой должен был двигаться гитлеровский 

отряд. Вскоре показались две колонны фашистов. Партизаны открыли огонь. 

Враги бросились врассыпную и залегли по другую сторону покрытой снегом 

дороги. Перестрелка затягивалась. Начало смеркаться. Надежда на то, что 

гитлеровцы отойдут обратно к деревне, где их ждала засада, не оправдалась. 

Тогда они решили обойти немцев с двух сторон. Федор и партизан Альпино 

пошли по правой стороне дороги, пятеро других из группы – по левой. Немцы 

заметили их и открыли огонь. Положение складывалось очень тяжелое. И вот 

тогда-то Федор выпрыгнул на дорогу и с криком "Хенде хох!" ринулся в самую 

гущу врагов, строча из своего автомата. Появление партизана было настолько 

внезапным и ошеломляющим, что многие из нацистов, повыскакивав из укрытий, 

бросили оружие и подняли руки вверх. Огонь на мгновение прекратился. Этого 

момента было достаточно, чтобы мы одним броском смяли и обезоружили врага. 

Тогда-то и раздался последний в том бою выстрел. Федор стал медленно оседать 

на снег… Разоружив немцев, партизаны подбежали к Федору, думая, что он 

ранен. Итальянский соратник встал на колени, поднял голову. Глаза Федора были 

закрыты. Он был мертв. Пуля угодила в шею, и по снегу тянулась узкая полоска 

крови, почти не отличавшаяся от красного гарибальдийского шарфа, с которым 

Федор никогда не расставался. 

«Больше 20 убитых гитлеровцев и около 50 пленных — таков был итог 

этого боя. Партизаны потеряли лишь одного человека — Фёдора, который ценой 

своей жизни добыл эту победу, по существу означавшую провал немецкого плана 

окружить и уничтожить партизанские отряды в долине Валле-Скривия», — 

приводит в своей книге «Рассказы о неизвестных героях» подробности подвига 

солдата советский писатель и историк Сергей Смирнов. [7.142] 

 Что толкнуло советского сержанта на свершение высшего человеческого 

подвига на чужой ему апеннинской земле? В декрете Итальянской республики 
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есть слова: "…пал смертью героя во имя идеалов свободы народов". Именно так. 

Эти идеалы всегда были неотделимы от русского характера. Русский характер… 

Несет он в себе до удивительности неиссякаемый запас патриотизма и 

интернационализма, особенно в острые и драматические моменты борьбы за 

свободу тех, кто поднимал высоко ее знамя в разные времена и эпохи.  

«Русские умирают стоя…»  Федор не бросал красивых слов на ветер. Когда 

пришел его час, он пожертвовал своей жизнью ради общей победы над нацизмом. 

Итальянский поэт Джованни Сербондини писал: 

«Федор! Слышишь мое "Спасибо!»? 

Я тебе благодарен, Федор, 

Что ты выбрал нашу Италию. 

Чтоб из вражьего плена уйти. 

Я, конечно, знаю отлично, 

Сколько встреченных на пути 

Понимающей улыбкой, 

Исподлобья брошенным взглядом, 

Указали опасность тебе. 

Сколько раз усталый, голодный 

Ты стучался в лесные избенки. 

Сколько раз тарелкою супа 

Итальянцы делились с тобой. 

Федор! Нынче твоя годовщина! 

Федор! Слышишь мое «Спасибо!»? 

Вся Италия вместе со мною 

Говорит Спасибо тебе». 

Фёдор Полетаев был похоронен со всеми почестями на кладбище в местечке 

Рокетта. После окончания войны его прах был перезахоронен в Генуе на 

кладбище «Стальено». 

25 мая 1947 года в Генуе советскому консулу были вручены для передачи 

семье Героя награды: золотая медаль «За военную доблесть» на синей муаровой 
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ленте и бронзовая пятиконечная звезда — знак бойца Гарибальдийской 

партизанской бригады. На обратной стороне медали выгравировано имя — Федор 

Александр Поэтан. Эту награду Итальянского сопротивления в самой Италии 

получили немногие. [8.168] 

Только 26 декабря 1962 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Фёдору Полетаеву было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Произошло это благодаря тому, что советский писатель и общественный деятель 

Сергей Смирнов, изучив документы и фотографии, доказал, что человек, 

носивший имя Фёдор Поэтан, является советским солдатом Фёдором 

Андриановичем Полетаевым. 
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Аннотации: В данной работе рассказывается о героях Великой 

Отечественной войны, в честь которых названы улицы города Хабаровск. 

Повествуется о непростой судьбе каждого из них. Приводится описание их 

подвигов и проявленного мужества в борьбе с фашистскими захватчиками.  

Annotation: This paper describes about heroes of the Great Patriotic War in 

honor of which the streets of the city of Khabarovsk are named. It tells about the 

difficult fate of each of them. A description of their exploits and courage in the fight 

against the fascist invaders is given. 
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Все дальше уходят в прошлое тяжелые годы Великой Отечественной 

войны, но память о героях нашей Родины останется навечно в наших сердцах. 

Память о погибших в годы Великой Отечественной войны защитниках 

Отечества увековечена на мемориальных досках, установленных на зданиях, где 

проживали, учились и работали Герои, отдавшие свои жизни за свободу и 

независимость Родины. Именами героев названы улицы сел и городов. 

   Цель: развитие патриотизма среди молодежи, в преддверии 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Напомнить о подвигах, 
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проявленном героизме и мужестве героев, именами которых названы улицы 

города Хабаровск.  

Задачи: 

- проанализировать перечень улиц города Хабаровск, которые были 

названы в честь героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг; 

- изучить их автобиографические данные и кратко дать описание 

совершенных подвигов, информация которых послужит для создания видеоряда 

для трансляции жителей и гостей города. 

В честь Героев Великой Отечественной войны названы двадцать шесть 

улиц Хабаровска, а именно: улица Бондаря, Голубкова, Дикопольцева, Дончука, 

Заслонова, Кочнева, Расковой, Павловича, Панькова, Шелеста, Фоломеева, 

Ватутина, Ворошилова, Гастело, Доватора, Кошевого, Панфиловцев, 

Космодемьянской, Рокосовского, Малиновского, Тюленина, Калараша, Чайкиной,  

Яшина, Чекалина и Черняховского. [2] 

Наверняка на многих из них вы бывали, а некоторые возможно живут в 

домах, расположенных на этих улицах.   

Например, улица Бондаря, расположенная в Краснофлотском районе г. 

Хабаровска. Георгий Бондарь (1910-1945) — командир миномётного взвода 957-

го стрелкового полка, Герой Советского Союза. В ночь на 25 сентября 1943 года 

со своим миномётным взводом на подручных средствах (лодках и самодельных 

плотах) под огнём противника форсировал Днепр в районе села Балыко-Щучинка 

и вместе с пехотными подразделениями захватил плацдарм. Противник пытался 

сбросить бойцов с плацдарма. Младший лейтенант Бондарь огнём своих 

миномётов 25 сентября отразил три атаки врага, уничтожил 35 гитлеровских 

солдат и офицеров. Дважды поднимал бойцов своего взвода в контратаки, личным 

оружием уничтожил одного офицера и двух солдат противника. Во второй 

контратаке достиг высоты 166,9, где был ранен, но не оставил поля боя до 

подхода основных сил полка.  

Также в этом же районе города пролегает улица Зои Космодемьянской, 

названная честь первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза -
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  Зои Космодемьянской (1923-1941) — красноармеец диверсионно-

разведывательной группы штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году в 

немецкий тыл. Она стала одним из символов героизма советского народа в 

Великой Отечественной войне. Образ Зои Космодемьянской отражён в 

художественной литературе, публицистике, кинематографе, живописи, 

монументальном искусстве, музейных экспозициях. 

Жители северного района города встречают улицу Голубкова. Николай 

Голубков (1920-1945) — старшина 1-й статьи Военно-Морского Флота СССР, 

участник советско-японской войны, Герой Советского Союза. 9 августа 1945 года 

в ходе десанта в город Фуюань отделение Голубкова встретило мощное 

сопротивление противника, засевшего в дзотах и городских зданиях. Голубков 

первым ворвался в дзот противника и забросал находившихся там гранатами, но и 

сам при этом получил смертельное ранение. Похоронен в Краснофлотском районе 

Хабаровска, возле памятника Морякам-Амурцам, погибшим в Гражданскую 

войну 

В центре города располагается улица Дикопольцева, на которой 

расположены административные и жилые дома. Евгений Дикопольцев (1921-

1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В 

боях за форсирование Днепра в ночь с 25 на 26 сентября 1943 года гвардии 

сержант Дикопольцев, выполняя приказ командования, проявил мужество: только 

за 6 часов своего дежурства под непрерывной бомбёжкой исправил 12 обрывов 

линии связи.  

На пересечении с улицей Дикопольцева, расположилась улица 

Панькова. Михаил Паньков (1923-1984) — советский военнослужащий, участник 

Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. 17 марта 1944 года 

младший сержант Паньков первым ворвался в село Костоватое, в бою огнём из 

автомата уничтожил 7 противников. На другой день, 18 марта, в ходе разведки 

переднего края обороны противника на западной окраине села Дарница выявил 6 

пулеметных точек, позиции кочующего миномета и передал их координаты. 
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Обнаруженные цели затем были подавлены. Был представлен к награждению 

орденом Славы 3-й степени. 

В  Индустриальном районе города Хабаровска можно встретить улицу 

Черняховского, названная в честь советского военачальника, генерала армии, 

дважды Героя Советского Союза - Ивана Черняховского (1907-1945). За операцию 

по форсированию Днепра он получил звание героя Советского союза. В возрасте 

37 лет стал самым молодым командующим фронтом, заняв должность 

главнокомандующего 3-им Белорусским фронтом. Под командованием генерала 

Черняховского армия освободила Витебск, Минск и Вильнюс.  

Недалеко от парка им. Ю.А. Гагарина расположена улица Заслонова. 

Константин Заслонов (1909-1942) — советский партизан в годы Великой 

Отечественной войны. Командир партизанского отряда и бригады, с октября 1942 

командующий всеми партизанскими силами оршанской зоны. Герой Советского 

Союза.  

Также в г. Хабаровске можно встретить улицу, названную в честь одной из 

организаторов партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза Елизаветы Чайкина (1918-1941). 22 ноября 1941 года Лиза 

Чайкина была отправлена в Пено с целью разведки численности вражеского 

гарнизона. По пути в Пено Лиза зашла на хутор Красное Покатище к своей 

подруге, разведчице Марусе Купоровой, где её заметил староста и донёс немцам. 

Немцы ворвались в дом Купоровых, расстреляли семью, а Лизу Чайкину забрали 

в Пено. Даже под пытками она отказалась выдать информацию о 

местонахождении партизанского отряда и была расстреляна 23 ноября 1941 года. 

В честь советской лётчицы-штурмана, майора Военно-Воздушных Сил 

РККА, одной из первых женщин, которая была удостоена звания Героя 

Советского Союза Марины Расковой (1912-1943) названа улица, расположенная в 

железнодорожном районе города. Когда началась Великая Отечественная война, 

Раскова использовала своё положение и личные контакты со Сталиным, чтобы 

добиться разрешения на формирование женских боевых частей. Её поддержали 
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тысячи советских женщин, которые стремились попасть на фронт, чтобы изгнать 

захватчиков с территории своей Родины. 

Улица Павловича названа в честь советского офицера, участника 

Гражданской и Великой Отечественной войн - Иван Павловича (1896-1944). В 

ночь на 19 июля 1944 года Павлович, находясь на наблюдательном пункте 

стрелкового полка в районе деревни Новинник Брестской области Белоруссии 

северо-западнее Бреста осуществлял руководство войсками по отражению 

массированной атаки пехоты и более шестидесяти танков противника. В этом бою 

погиб, но атака врага была подавлена. Похоронен в деревне Курашево Брестской 

области Белоруссии. 

Один из частных секторов Железнодорожного района города объединяет 

улица Шелеста. Василий Шелест (1923-1943) — участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза. 3 октября 1943 года под украинской деревней 

Григоровкой пулемётный взвод, которым командовал гвардии младший 

лейтенант Шелест, принял неравный бой с превосходящими силами противника. 

Сам Шелест уничтожил более 30 фашистов, остальных обратил в бегство, но и 

сам погиб от осколка мины. 

Улица Фоломеева находится в Кировском районе Хабаровска. Многие 

жители знают, что там располагается станция переливания крови, но не все знают, 

что она названа в честь Дмитрия Фоломеев (1913-1954) — советского военного, 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 14 января 

1943 Т-34 лейтенанта Фоломеева ворвался в село Михайловка и, протаранив 

вражеский танк, захватил мост через реку Белая, после чего в течение шести часов 

держал оборону, уничтожив в ходе боя 3 противотанковых орудия, 10 пулеметов, 

4 автомашины и до 40 солдат и офицеров противника. 

 Улица Доватора, также пролегает в Кировском районе города.  Лев 

Доватор (1903-1941) — советский военный деятель, генерал-майор. Герой 

Советского Союза. Известен успешными операциями по уничтожению войск 

противника в начальный период Великой Отечественной войны. За голову 

Доватора немецкое командование назначило крупную награду. 
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Улица Ватутина названа в честь Николая Ватутина (1901-1944) — 

советского военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза. Н. Ватутин 

внес значительный вклад в развитие теории и практики контрнаступления, 

окружения и разгрома крупных группировок противника, действий подвижных 

групп фронта и армии. Гибель такого талантливого полководца была 

невосполнимой утратой для советских войск. 

В Южном микрорайоне города расположилась улица в честь одного из 

первых маршалов Советского Союза Климента Ворошилова. Климент Ворошилов 

(1881 — Москва) — российский революционер, советский военачальник, 

государственный и партийный деятель. В сентябре 1941 года он лично водил 

морских пехотинцев в штыковые атаки. В 1943 году Ворошилов участвовал в 

работе Тегеранской конференции. 

В Индустриальном районе улица Гастелло носит название в честь 

советского военного летчика Николая Гастелло (1907-1941) участника трёх войн. 

Погиб во время боевого вылета. Герой Советского Союза, посмертно.[1] 26 июня 

1941 года на боевой вылет в район Радошковичи — Молодечно вылетело звено 

под командованием капитана Гастелло, состоящее из двух дальних 

бомбардировщиков. Во время атаки скопления германской техники самолёт 

Гастелло был подбит и загорелся. Согласно рапортам Воробьёва и Рыбаса, 

горящий самолёт Гастелло совершил таран механизированной колонны 

вражеской техники. 

Улица Кошевого. Олег Кошевой (1926-1943) — участник, один из 

организаторов подпольной антифашистской комсомольской организации 

«Молодая гвардия», действовавшей в 1942-1943 годах в оккупированном 

гитлеровскими войсками городе Краснодоне Ворошиловградской области 

Украинской ССР во время Великой Отечественной войны. Герой Советского 

Союза. 

Жителям Южного района города посчастливилось жить в домах, которые 

находятся на улицах Панфиловцев, Рокоссовского, Малиновского, и ранее 
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озвученная улица Ворошилова, так как подвиг этих великих людей достоин 

всеобщего признания и уважения на все времена.  

Улица Панфиловцев. Панфиловцы — военнослужащие сформированной в 

городах Алма-Ате Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР 316-й стрелковой 

дивизии под командованием генерал-майора Панфилова, участвовавшие в 1941 

году в обороне Москвы. Наибольшую известность из воинов дивизии получили 

28 человек. Согласно широко распространённой в СССР версии события, 16 

ноября, когда началось новое наступление немцев на Москву, бойцы 4-й роты во 

главе с политруком Василием Клочковым, осуществляя оборону в районе 

разъезда Дубосеково в 7 км к юго-востоку от Волоколамска, совершили подвиг, в 

ходе 4-часового боя уничтожив 18 вражеских танков.  

Улица Рокоссовского. Константин Рокоссовский (1896-1968) — советский 

и польский военачальник, дважды Герой Советского Союза. Единственный в 

истории СССР маршал двух стран: Маршал Советского Союза и маршал Польши. 

Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. 

Улица Малиновского. Родион Малиновский (1898-1967) - советский 

военачальник и государственный деятель. Полководец Великой Отечественной 

войны, Маршал Советского Союза (1944). Дважды Герой Советского Союза. В 

2002 году маршалу в городском парке поставили бюст. 

Немногим жителям знаком переулок Тюленина, расположенный 

Кировском районе. А назван он, в честь Сергея Тюленина (1925-1943) — члена 

штаба организации «Молодая гвардия», Героя Советского Союза. Во время 

военных действий на Каменско-Краснодонском направлении он попал в плен, но 

сбежал и, раненый в руку, 25 января вернулся к родным, в Краснодон. Через два 

дня был предан соседкой и арестован. 31 января 1943, после жестоких пыток, с 

переломанными руками, в числе других участников «Молодой гвардии» был 

сброшен в шурф шахты № 5. 

Улица Яшина. Виктор Яшин (1922 года-1952 года) — советский лётчик, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.[1] Сражался 

на Калининском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. За время войны 
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совершил 246 боевых вылетов, провёл 56 воздушных боёв, в которых сбил лично 

26 и в составе группы 1 самолёт противника. 

Улица Чекалина, расположенная в Индустриальном районе города, имеет 

протяженность 129 метров, но названа в честь юного партизана - разведчика во 

время Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза - Александра 

Чекалин (1925-1941). С началом Великой Отечественной войны вступил 

добровольцем в истребительный отряд, а затем, когда территория Тульской 

области была частично оккупирована немецкими войсками, стал разведчиком в 

партизанском отряде «Передовой». В начале ноября 1941 года был захвачен, 

подвергнут пыткам и 6 ноября повешен на городской площади города Лихвина  

[2]. 

Улица Калараша. Дмитрий Калараш (1911-1942) — штурман 236-й 

истребительной авиационной дивизии, Герой Советского Союза.[1] 29 октября 

1942 года Дмитрий Калараш вылетел во главе группы истребителей на прикрытие 

с воздуха позиций 9-й гвардейской стрелковой бригады. В районе поселка 

Лазаревское (ныне район города Сочи Краснодарского края) вступил в бой и 

разгромил превосходящие силы противника. Однако  от полученных ранений 

скончался. Всего успел сбить лично 14 и в группе 6 самолётов противника. 13 

декабря 1942 года Дмитрию Леонтьевич Калараш присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. Калараш Д.Л. награжден также орденами Ленина, 

Красного Знамени, "Знак Почета". Он навечно зачислен в списки воинской части. 

На здании педагогического училища в Хабаровске установлена мемориальная 

доска. Именем Героя названы улицы в городе Люберцы Московской области и 

Хабаровске, интернат №17 в городе Свободный Амурской области.[5] 

В районе Авиа городка пролегает улица Кочнева. Владимир Кочнев (1914-

1944) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза. В 1942 году участвовал в 

полетах на бомбежку военных объектов Кенигсберга и Данцига. Во время 

Курской битвы бомбил узлы железных дорог Брянска, Жлобин, Полоцка. 
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15 апреля 1944 года соединение наносило массированный удар по 

железнодорожной станции и порту Севастополь. Экипажу Кочнева была 

поставлена задача – с наступлением темноты, блокировать аэродром на мысе 

Херсонес, а затем с малой высоты обстрелять ракетами и пушечным огнем 

фашистские суда на рейде Северной бухты. Задание было выполнено блестяще. 

Экипаж Кочнева успешно произвёл бомбардировку, однако при посадке на своём 

аэродроме из-за сплошной низкой облачности самолёт не попал на взлётно-

посадочную полосу и рухнул на землю. Весь экипаж погиб при взрыве. В честь 

Кочнева также названо ПТУ в городе Хилок, установлен обелиск на станции 

Загарино. 

Параллельно улице Кочнева расположена улица Дончука. Василий Дончук 

(1910-1944) — участник Великой Отечественной войны, военный лётчик, гвардии 

майор, Герой Советского Союза. В 1943-1944 годах Василий Дончук воевал в 

составе 114-го гвардейского бомбардировочного Краснознаменного авиаполка, 

базирующегося в Мончегорске. Летал днем и ночью на дальнюю разведку на 

самолете Пе-2. Доставил командованию немало ценных сведений о противнике. 

Он был одним из лучших воздушных разведчиков Карельского фронта. 21 

октября 1944 года Василий Иванович Дончук не вернулся из боевого задания 

района норвежского г. Киркенеса.  

За годы Великой Отечественной войны Василий Иванович Дончук 

совершил 265 боевых вылетов. Из них: 89 – на дальнюю разведку, 47 – на 

ближнюю разведку, 64 – на выброску парашютистов, боеприпасов за линию 

фронта, 65 – на бомбардировку промышленных объектов, аэродромов и баз 

противника. Именем Героя также названы улицы в Киеве, Воркуте. Его имя 

присвоено средним школам в Воркуте и Хабаровске. В Ленинграде, 

Архангельске, Воркуте установлены мемориальные доски. 

Звание Героя ВОВ присуждалось солдатам, офицерам, морякам, 

партизанам, пионерам. Все люди огромной страны стали на защиту своей Родины. 

Все отдавали свои силы на борьбу с врагом, и те, кто воевал на фронте, и те, кто 

работал в тылу. Только благодаря подвигам миллионов людей новое поколение 
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получило право на свободную жизнь. А улицы, названные именами 

перечисленных героев, будут долгое время служить нам напоминанием о великих 

подвигах и проявленном мужестве в борьбе с фашистскими захватчиками. Иначе, 

говоря словами великого российского ученого Михаила Ломоносова «Народ, не 

знающий своего прошлого, не имеет будущего».   
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Память о войне в нашем обществе это не только долг перед ее участниками, 

но и вопрос национального самосознания, сохранения себя как государства. Эта 

тема широко освещается в кино и публицистике, в интернете и СМИ. Но меня, 

как подростка больше всего интересует вопрос – а как жили и что чувствовали 

мои ровесники в это страшное время. Оставшиеся на захваченной врагом земле, 

стоящие на пепелище, потерявшие родных и близких… И куда им было деваться, 

если у них, кроме отряда партизан никого больше не оставалось? Если дядьки 

в треухах и солдатики, прошедшие окружение и плен, стали им семьей, заменив  

погибших родителей? Вот и была у этих детей  цель, простая и понятная, очень 

далекая, но зависящая от каждого из них, — чтобы кончилась война, чтобы враг 

ушел. И эта цель оправдывала их подвиги. Именно поэтому я решил изучить  роль 

детей в партизанском движении. В советское время в каждой школе висели 

портреты юных героев-партизан. Каждый подросток знал их поименно. А сейчас 

большинство моих сверстников  лишь удивленно пожмут плечами если спросить 

о  ребятах из партизанских отрядов. А ведь эти мальчишки и девчонки даже не 

думали о том, что они еще маленькие, что война - не детское дело. Они просто 

шли и защищали свою Родину как умели и как могли.  Никто не требовал от них 

этого кроме их собственной совести. 

       Узнавая истории их жизни, иногда очень короткой, я часто ловил себя на 

мысли – а как бы поступил я, смог ли бы пожертвовать своей  жизнью ради 

товарищей? В своей работе я представил лишь небольшую часть этой великой 

армии. 

 « Я, красный партизан, даю партизанскую    клятву,   

что буду смелым, дисциплинированным, 

решительным и беспощадным к врагам. Клянусь, что 

никогда не выдам своих товарищей, всегда буду 

хранить партизанскую тайну… Я буду до конца 

жизни верен партии, своей Родине…»  из клятвы 

партизана 
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Марат Казей, 14 лет. Марат Иванович Казей родился (29 октября 1929, 

деревня Станьково Дзержинского района — 11 мая 1944, деревня Хоромецкое 

Узденского района Минской области) — пионер-герой, юный партизан-

разведчик. Осенью Марат уже не смог стать учеником 5 класса, т.к. школьное 

здание фашисты переделали под свою казарму. 

Как несовершеннолетнему, мальчику предложили эвакуироваться вместе с 

сестрой, но он отказался и стал разведчиком штаба партизанской бригады им. К. 

К. Рокоссовского. Марат проникал во вражеские гарнизоны и доставлял 

командованию ценные сведения. Используя эти данные, партизаны разработали 

успешную операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске. 

Возвращаясь из разведки и окружённый немцами, Марат Казей подорвал себя и 

врагов гранатой. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено в 1965 

году, через 21 год после гибели. 

 В Минске был установлен памятник, где изображен юноша за мгновение до 

геройской смерти. 

Зина Портнова, 17 лет. Родилась 20 февраля 1926 года в городе Ленинграде в 

семье рабочего. По национальности белоруска. Окончила 7 классов. Война её 

застала в деревне Зуя. В этом районе была создана подпольная комсомольско-

молодежная организация "Юные мстители", и Зину избрали членом ее комитета. 

Она участвовала в операциях против врага, в диверсиях, вела разведку, 

распространяла листовки, по заданию партизанского отряда. 

Работая в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, по указанию 

подполья отравила пищу (погибло более ста офицеров). Желая доказать немцам 

свою не виновность, попробовала отравленный суп. После этого чудом осталась 

жива. В декабре 1943 года юная партизанка возвращалась с задания и по наводке 

предателя её схватили фашисты. Во время одного из допросов, выбрав момент, 

Зина схватила со стола пистолет и в упор выстрела в гестаповца. Отважная юная 

пионерка была зверски замучена, но до последней минуты оставалась верна своей 

Отчизне. И Родина посмертно отметила ее подвиг своей высшей наградой - 

званием Героя Советского Союза. 
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Валентин Котик, 14 лет. Родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелёвка 

Шепетовского района. Когда его родной город захватили фашисты, Валя с 

друзьями отказались эвакуироваться и решили во чтобы то ни стало бороться с 

врагом. В скором времени Валентин стал активным участником партизанского 

движения. Мальчик был связным и разведчиком в своей подпольной организации. 

В октябре 1943 года он обнаружил подземный телефонный кабель, который 

вскоре был подорван. Связь захватчиков со ставкой Гитлера в Варшаве 

прекратилась. Был момент, когда фашисты наметили карательную операцию 

против партизан. Выследив немецкого офицера, Валя обезвредил и убил 

противника. Пионер, которому только-только исполнилось четырнадцать лет, 

внёс также свой вклад в подрыв шести железнодорожных эшелонов и склада. И 

все это было ради освобождения Родины от фашистских захватчиков. В бою за 

город Изяслав был смертельно ранен и на следующий день скончался. В 1958 

году Валентину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Леонид Голиков, 16 лет. Родился 17 июня 1926 в деревне Лукино, которая 

расположена на берегу реки Поло. Окончил 5 классов. Когда его родное село 

оккупировали фашисты, мальчик ушел в партизанский отряд. Леня не раз бывал в 

разведке, участвовал в поджогах вражеских складов и поездов. Одной из самых 

важных схваток в его жизни, был бой один на один с фашистским генералом. 

Граната, брошенная Голиковым, подбила вражескую машину из которой 

выбрался гитлеровец с портфелем и отстреливаясь, бросился бежать. 

Не растерявшись мальчик бросился за ним. Спустя километр погони, Леня 

убивает генерала. То, что находилось в генеральском портфеле, представляло 

собой большую ценность: чертежи и описание новых образцов немецких мин, 

инспекционные донесения вышестоящему командованию и ряд других бумаг. На 

счету разведгруппы, в которой состоял Голиков насчитывалось: 78 немецких 

солдат и офицеров, два железнодорожных и 12 шоссейных мостов, два фуражных 

склада и 10 автомашин с боеприпасами. Леонид Голиков погиб 24 января 1943 

года в неравном бою в селе Острая Лука Псковской области, где особенно 

лютовал враг, чувствовав скорую расправу. 2 апреля 1944 года был издан указ 
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Президиума Верховного Совета СССР о присвоении пионеру-партизану Лене 

Голикову звания Героя Советского Союза. 

Вася Коробко, 17 лет. Черниговщина. Фронт подошел вплотную к селу 

Погорельцы. На окраине, прикрывая отход наших частей, оборону держала рота. 

Патроны бойцам подносил мальчик. Звали его Вася Коробко. В ночь к зданию 

школы, занятому фашистами, подкрадывается Вася. Он пробирается в 

пионерскую комнату, выносит пионерское знамя и надежно прячет его в Окраина 

села. Под мостом - Вася. Он вытаскивает железные скобы, подпиливает сваи, а на 

рассвете из укрытия наблюдает, как рушится мост под тяжестью фашистского 

БТРа. Партизаны убедились, что Васе можно доверять, и поручили ему серьезное 

дело: стать разведчиком в логове врага. В штабе фашистов он топит печи, колет 

дрова, а сам присматривается, запоминает, передает партизанам сведения. 

Каратели, задумавшие истребить партизан, заставили мальчика вести их в лес. Но 

Вася вывел гитлеровцев к засаде полицаев. Гитлеровцы, в темноте приняв их за 

партизан, открыли бешеный огонь, перебили всех полицаев и сами понесли 

большие потери.  Вместе с партизанами Вася уничтожил девять эшелонов, сотни 

гитлеровцев. В одном из боев он был сражен вражеской пулей. Своего маленького 

героя, прожившего короткую, но такую яркую жизнь, Родина наградила орденами 

Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени. 

Павел Титов, 11 лет. Для своих одиннадцати был великим конспиратором. Он 

партизанил два с лишним года так, что об этом не догадывались даже его 

родители. Многие эпизоды его боевой биографии так и остались неизвестными. 

Известно же вот что. Сначала Павлик и его товарищи спасли раненого, 

обожженного в сгоревшем танке советского командира – нашли для него 

надежное укрытие, а по ночам носили ему еду, воду, по бабушкиным рецептам 

варганили какие-то лекарственные отвары. Благодаря мальчишкам танкист 

быстро поправился. В июле 1942 года Павлик и его друзья передали партизанам 

найденные ими несколько винтовок и пулеметов с патронами. Последовали 

задания. Юный разведчик проникал в расположение гитлеровцев, вел подсчеты 

живой силы и техники. Однажды притащил партизанам тюк с фашистской 
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формой. Не раз, переодевшись в добытую мальчиком форму, партизаны 

проводили дерзкие налеты и операции. Парнишка погиб осенью 1943 года. Не в 

бою. Немцы проводили очередную карательную операцию. Павлик с родителями 

прятался в землянке. Каратели расстреляли всю семью – отца, мать, самого 

Павлика и даже его маленькую сестренку. Он был похоронен в братской могиле в 

Сураже, что недалеко от Витебска. 

Виктор Хоменко, 16 лет. Родился будущий подпольщик 12 сентября 1926 

года в городе Кременчуге Полтавской области, но сразу после его рождения семья 

переехала в корабельную столицу Украины – город Николаев. Во время учебы в 

школе одним из самых любимых его предметов был немецкий язык, который он 

знал на «отлично». Летом 1941-го 14-летний Виктор после окончания семилетки 

подал документы в Николаевский судостроительный техникум. Но началась 

война и 17 августа 1941 года германские войска вошли в город. Вместо техникума 

Виктор вступает в подпольную городскую организацию "Николаевский центр". 

Поскольку Хоменко хорошо владел немецким языком, он получил задание 

устроиться на кухню в столовую полевого немецкого госпиталя. Позже, перевелся 

на работу в столовую «Ост», где питались и иногда проводили застолья немецкие 

офицеры.  Виктор вызвал доверие у немцев, поэтому его стали держать 

посыльным при их штабе, благодаря чему, подпольщикам стало известно 

содержание многих секретных документов. В ноябре 1942-го гестапо арестовало 

десять участников подполья, среди них был и Виктор Хоменко. 5 декабря после 

десяти суток непрерывных допросов и пыток они были казнены на Базарной 

площади Николаева. 

Анатолий Шумов, 17 лет. Толя Шумов родился 27 сентября 1924-го года. Его 

мать, Евдокия Степановна, убеждённая коммунистка, перед войной работавшая в 

Осташёвском райкоме партии. В Осташёвском районе к этому времени было 

сформировано три партизанских отряда. В состав одного из таких отрядов, 

командиром которого стал Василий Федорович Проскунин, была включена и 

Евдокия Степановна Шумова, так как оставаться в Осташёве бывшей партийной 

работнице было невозможно. Вместе с матерью в партизаны ушёл и сын. В задачу 
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юных партизан входили главным образом добывание сведений о численности 

врага в конкретных местах, о продвижении немецких войск по проселочным 

дорогам, а также распространение среди местных жителей агитационных 

листовок, печатавшихся на эвакуированной в партизанский лес типографии. 30 

ноября 1941 года Толе предстояло очередное задание в Осташёве. Здесь он 

должен был встретиться с Шурой Вороновой. Однако девушка не пришла на 

встречу. Анатолий посещает нескольких проверенных местных жителей, пытаясь 

узнать о Шуре. Во время передвижения Толя был случайно замечен местным 

«полицаем», который не преминул сообщить об этом своему немецкому 

начальству. Началась облава, в результате которой Толя был схвачен. После 

допроса, сопровождавшегося пытками и длившегося несколько часов, Анатолия 

Шумова привязали к саням и под охраной шести автоматчиков направили в 

Можайск. В лесу под Можайском Толя был расстрелян. Точное место его смерти 

не известно. 

Валерий Волков, 12 лет. Один из участников партизанского движения, 

действовавшего в Севастополе. После смерти отца (убитого фашистами), в 13 лет 

стал «сыном полка» 7-й бригады морской пехоты. Наравне со взрослыми 

участвовал в боевых действиях. Подносил патроны, добывал разведывательные 

данные, с оружием в руках сдерживал атаки врага. По воспоминаниям 

однополчан, любил стихи и часто читал боевым товарищам Маяковского. 

Обладая хорошими литературными данными, редактировал по-своему 

уникальную рукописную газету-листовку - Окопная правда (опубликована в 

газете «Правда» 8 февраля 1963 года). В единственном дошедшем до нас 11 

выпуске открывается не по возрасту умелым автором. В июле 1942 года, отражая 

атаку противника, героически погибает, бросив связку гранат под наступающий 

танк. 8 декабря 1963 года за мужество и отвагу Родина, наградила пионера 

орденом Отечественной войны I степени, посмертно.  

Юта Бондаровская, 16 лет. Родилась Юта в деревне Залазы Ленинградской 

области 6.01.1928г. 22 июня 1941 года германские войска вторглись на 

территорию Советского Союза. Пока в лесах и на дорогах грохотали танки и 
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машины, небо застилали тысячи истребителей и бомбардировщиков. Именно в 

Псковской области Юту застала война. Видела и слышала, как на западе, в том 

числе со стороны Ленинграда, рвались бомбы, а небо горело. И это давалось Юте 

сложнее всего – осознание того, что пока она тут, в Ленинграде, где осталась 

мама шла ожесточенная война. С такими мыслями Юта и попала в партизанский 

отряд. Несмотря на то, что партизаны изначально хотели отправить ее обратно к 

тетке, она так упиралась, что они вынуждены были ее оставить. Поначалу Юта 

была просто связной у партизан, однако позже она стала разведчицей. Юта, в свои 

15 лет, погибла в бою от выстрелов немецкого пулемета с автоматом в руках и в 

красном галстуке. Ее нашли позже и похоронили. 15-летняя Юта Бондаровская 

была посмертно награждена Орденом Отечественной войны 1-й степени и 

медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. Ее мама пережила 

блокаду и осталась в Ленинграде. 

Вилор Чекмак, 15 лет. Чекмак Вилор Петрович родился десятого декабря 

1925 года в Крыму. Его родители были убеждёнными коммунистами. Поэтому 

воспитывали сына в духе альтруизма и любви к своему народу. Мать 

отговаривала сына идти к партизанам. Однако воспитание в духе советского 

патриотизма и любовь к Отечеству оказались сильнее. Взяв оставленную ему на 

попечительство собаку, он ушёл в леса. Там присоединился к партизанам. В своём 

отряде он был разведчиком. Благодаря своей ловкости, он мог вплотную 

подходить к позициям нацистов и при этом оставаться незамеченным. Его отряд 

находился в окрестностях деревни Алсу. Ночью нацисты устроили рейд. Мальчик 

первым увидел приближающихся врагов. Вилор выстрелил из сигнальной 

ракетницы, чтобы предупредить своих. Однако этим же он себя и выдал. Нацисты 

окружили его позицию, завязался бой. Мальчик героически сражался, пока не 

кончились патроны. После этого, подождав пока ваги подойдут вплотную, он 

взорвал оставшейся гранатой себя и их. Так отдал свою жизнь Чекмак Вилор 

Петрович. Награды герою были вручены посмертно в сорок пятом и шестьдесят 

пятом годах.  
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Александр Чекалин, 16 лет. Тульская область, село Песковатское. Родился 

25 марта 1925 года. Мальчик был подвижным и развитым. Его интересовало всё, с 

чем он сталкивался в жизни. Родина Александра, а именно его родная Тульская 

область, была захвачена фашистами. Никто не остался безучастным, и Саша был в 

числе советских разведчиков-партизан. Паренёк вместе с сослуживцами 

выведывал пути движения сил противника. Будучи грамотным радистом, быстро 

передавал важную информацию другим отрядам. Умело организовывал засады, 

уничтожал разрозненные отряды немцев. В конце октября 1941 года, во время 

минирования дороги и длительной засады Александр сильно вымок и замёрз. 

Заболел, было решено отправить в родной город, для восстановления здоровья 

юного героя. Наступил ноябрь, ночи стали ещё холоднее. Парень разжёг огонь в 

печи. Староста увидел дым из трубы давно пустующего дома и поспешил 

сообщить в комиссариат. Сашу арестовали. Больной паренёк не смог оказать 

необходимого сопротивления. 6 ноября 1941 года, холодным утром, немцы 

согнали всё население города Лихвин на площадь. Привели чуть живого от пыток 

Сашу к виселице, и спросили в последний раз: «Где партизаны?» Глядя на 

женщин и детей, чьи отцы, мужья и сыновья, его земляки, были в партизанском 

движении, он решил для себя, что поступает правильно. Саша ничего не сказал. 

Его повесили. 

Александр Филиппов, 17 лет. Саша Филиппов родился в Сталинграде, на 

Дар-Горе, 26 июня 1925 года. Дар-Гора – это вся жизнь Саши Филиппова. Здесь 

он родился, здесь он воевал, здесь он был схвачен фашистами и здесь же погиб. 

Здесь он был и похоронен, и лишь позже останки его были перенесены в 

современный сквер. Когда началась война и старшие братья ушли на фронт, Саше 

было только 16 и в армию его не взяли. Не попал он и в эвакуацию. В результате 

осенью 1942 года вместе со всей Дар-Горой, Саша попал в немецкую оккупацию. 

Саша Филиппов пробирается в расположение наших частей, и становится 

разведчиком. Много раз он переходит через линию фронта, собирая сведения о 

численности и расположении немецких частей, используя своё прекрасное знание 

местности. 23 декабря 1942 года Саша Филиппов был схвачен немцами при 



 

239 
 

проведении очередной операции. У виселицы ударил палача ногой в лицо и 

предпринял попытку бегства, но конвойные догнали его и закололи штыком. 

Повешен на дереве напротив церкви на Дар-горе. Последние слова разведчика 

были: «Всё равно наши придут и перебьют вас, как бешеных собак». Вместе с ним 

были казнены Маша Ускова и ещё один юноша, установить имя которого до сих 

пор не удалось. 

Заключение. 

Собранный материал показывает величие души и патриотизм героических 

детей, смелых, находчивых, бесстрашных, с твёрдой волей. Они мужественно 

переносили  неслыханные мучения. Они  сохранили человеческие качества, 

собственное видение жизни  и себя в годы войны. А ведь партизанская война 

была во многом войной психологической, страшной для тех, против кого она 

велась, и мучительной физически и психологически для самих партизан. 

Военное поколение детей называют «жертвами войны». Это очень 

правильное определение. В хаосе бомбежек, артиллерийских обстрелов, взрывов 

бомб и пожарищ дети, со слезинками на глазах жалобно смотрели в лица взрослых 

в надежде отыскать своих потерянных родителей. Из этих ребят и сложилась 

огромная «детская армия». В статистике указаны потрясающие цифры  - только на 

территории Белоруссии партизанили 74 500 подростков. За годы войны более 

35 000 детей награждены боевыми орденами и медалями. Во многом успешный ход 

наших наступательных операций поддерживался героическими действиями 

партизанских сил Советского Союза, которые более трех лет не давали врагу 

передышки, разрушая вражеские коммуникации и терроризируя его тыл. 

Уходят из жизни юные участники, ныне заслуженные ветераны войны. И 

наш долг – знать и помнить о их героической юности.  

Невозможно переоценить вклад того поколения в дело Великой Победы. 
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Вышедший на российские экраны в начале 2006 года кинофильм «Сволочи», 

поставленный режиссером Александром Атанесяном по мотивам якобы 

автобиографической повести живущего в Германии русскоязычного писателя 

Владимира Кунина (Фейнберга), вызвал широкий интерес отечественной публики 

к затронутой в этом фильме теме подготовки и использования советских детей и 

подростков для разведывательно-диверсионных действий во вражеских тылах в 

годы Великой Отечественной войны. Такой интерес вполне понятен: за 75 с 

лишним лет, прошедших после Второй мировой войны, ни в нашей стране, ни за 

рубежом не появилось ни одного исследования, сколько-нибудь глубоко 

обобщающего эту тему.  

Необходимо подчеркнуть, что ни в одной из многочисленных публикаций, 

изученных при подготовке данного исследования, не нашлось никаких 

подтверждений фантазиям авторов повести и фильма «Сволочи» о том, что в годы 

Великой Отечественной войны в СССР разведчиков и диверсантов якобы 

готовили из малолетних уголовников, которых под конвоем НКВД 

принудительно доставляли в некие секретные школы диверсантов прямо из мест 

лишения свободы.  

На практике, особенно в первый период Великой Отечественной войны, т.е. в 

1941-1942 годах, главным кадровым резервом для структур, осуществлявших за 

фронтовую работу по линии НКВД — НКГБ и разведывательных структур 

Красной Армии, были признаны годными для такой работы по состоянию 

здоровья, личным и идейно-политическим качествам юноши и девушки, в том 

числе не достигшие призывного возраста, но добровольно вступившие в ряды 

истребительных батальонов.  

Изучая многочисленные мемуары и документальные очерки о юных 

советских разведчиках-диверсантах 1941-1942 годов, многие из которых были 

тогда моложе 18 лет, можно отметить общие закономерности их подготовки и 

направления на работу во вражеский тыл: 

- вступление добровольца в истребительный батальон по месту жительства либо 

работы с обязательной рекомендацией территориального райкома комсомола; 
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- предложение со стороны сотрудников 2-го (впоследствии 4-го) отдела 

территориального органа НКВД «выполнять особое задание за линией фронта», 

приближавшегося к родным местам юных добровольцев; 

- в случае согласия юные кандидаты в разведчики-диверсанты получали с 

соблюдением необходимых мер конспирации дополнительную специальную 

подготовку у инструкторов по линии 2-х отделов региональных Управлений 

НКВД; 

- юных добровольцев перебрасывали в составе их учебных групп через линию 

фронта либо оставляли «на оседание» под собственными именами в родных 

местах накануне вступления туда оккупантов, благо контрразведывательные и 

карательные органы гитлеровской Германии в первый период войны были 

нацелены, прежде всего, на розыск и задержание не подростков, а взрослых из 

числа местных партийно-советских активистов и попавших в окружение 

командиров и бойцов Красной Армии. [2, 96] 

Действуя указанным образом, 2-й отдел Управления НКВД по Орловской 

области в августе-сентябре 1941 года отобрал и подготовил для подпольной 

работы в районном центре Людиново группу подростков в возрасте 16 — 18 лет, 

которую возглавил 16-летний заместитель секретаря комсомольской организации 

людиновской средней школы Алексей Шумавцев. После оккупации Людинова 

гитлеровцами Шумавцев сумел развернуть в районе разведывательную работу, 

саботаж и агитацию, используя для этого лично знакомых ему школьников в 

возрасте от 14 лет. Собранную ими разведывательную информацию Шумавцев 

передавал через курьеров и загодя подготовленные тайники в действовавший в 

районе Людиново партизанский отряд под командованием сержантом 

госбезопасности В.И. Золотухина. [2, 100] 

Долгое время юным разведчикам удавалось работать в Людиново в условиях 

осуществлявшегося специальными и карательными органами гитлеровской 

Германии жесткого прифронтового контрразведывательного режима. Однако 

необходимость расширять деятельность резидентуры, привлекая все новых 

помощников, осенью 1942 года привела к тому, что о деятельности группы 
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Шумавцева узнали местные осведомители районной немецкой военной 

комендатуры. [2, 174] 

12 октября 1957 года  Указом Президиума Верховного Совета СССР Алексей 

Семенович Шумавцев, которому, на момент  гибели не исполнилось 18 лет, был 

посмертно удостоен высшей награды Родины — звания Героя Советского Союза. 

[6, 41] 

Осенью 1941 года 2-й отдел Управления НКВД по Калининской области 

сформировал в городке Кувшиново из местных 16-17-летних подростков 

молодежный партизанский отряд, получивший название «Земляки». Назначенный 

его командиром Виктор Терещатов в своих послевоенных воспоминаниях так 

описал начальный этап боевой подготовки «Земляков»: 

«...После первой беседы в райкоме комсомола специально прибывший в 

Кувшиново для подготовки и засылки людей в тыл противника работник 

областного управления НКВД Г.А. Митьков распорядился разместить наш отряд 

в отдельном общежитии и поставить нас на довольствие. Вскоре нас перевели из 

города на хутор Хорькино. Отряд вооружили 10-зарядными канадскими 

карабинами, револьверами, кинжалами, гранатами и бутылками с горючей 

смесью. К нам прикрепили опытного инструктора — старшину по фамилии 

Серый, и мы с увлечением стали изучать военное дело: стреляли по мишеням, 

взрывали рельсы, бросали в цель гранаты и бутылки с горючей смесью. Занятия 

проходили успешно...» [6, 46] 

Получив первичную подготовку, в ноябре 1941 года юные бойцы отряда 

«Земляки» были направлены на войсковую стажировку в 179-ю стрелковую 

дивизию. Вместе с ее разведывательными подразделениями юные диверсанты 

несколько раз ходили в ночные вылазки за линию фронта. После начала мощного 

наступления Западного фронта Красной Армии в декабре 1941 года молодежный 

отряд был переброшен за быстро двигавшуюся на запад линию фронта, 

соединившись с действовавшей под райцентром Великие Луки 2-й партизанской 

бригадой под командованием майора Литвиненко. И лишь в апреле 1942 года 

накопившие боевой опыт «Земляки» были направлены для самостоятельной 
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работы в район между городами Невель и Насва. В то время средний возраст 

бойцов отряда составлял 17-18 лет, самому старшему из них — командиру 

Владимиру Веселову — было 22 года, самому младшему, Анатолию Нефедову, — 

всего 14. Осенью 1942 года Веселов был отозван на штабную работу, а отряд 

возглавил 18-летний Виктор Терещатов. 

С незначительными перерывами «Земляки», работавшие все это время под 

руководством 4-го отдела НКВД, действовали за линией фронта до лета 1944 

года. За это время отряд совершил несколько успешных рейдов от Калининской 

области до Белоруссии, практически все его бойцы получили боевые награды. А 

18-летний Николай Горячев, погибший весной 1943 года в Локнянском районе 

Псковщины, прикрывая прорыв отряда из вражеской облавы, в канун 20-летия 

Победы в мае 1965 года был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

[1, 143] 

Немалую роль в обороне такого стратегически важного промышленного 

центра и транспортного узла, как город Воронеж, также сыграли местные 

подростки, многим из которых не было 18 лет. Еще летом 1941 года при 

Воронежском областном управлении НКВД был создан истребительный отряд, 

лучшие бойцы-добровольцы которого после короткой подготовки отправились 

для ведения разведки и диверсий в занятые гитлеровцами промышленные 

регионы Восточной Украины. Так, 17-летний выпускник 9-го класса воронежской 

средней школы № 2 Валентин Выприцкий в декабре 1941-го и апреле 1942 года 

дважды десантировался в составе этих групп в Ворошиловградской области 

Украины. Обе группы успешно выполнили свои задания и вернулись в Воронеж. 

[3, 58] 

В годы Великой Отечественной войны гитлеровцы готовили детей к 

диверсионной борьбе. Специальная школа была организованна в июле 1943г. в 

местечке Гемфурт вблизи города Кассель (центральная Германия). Вербовали 

курсантов из числа сирот, оказавшихся в детских домах Смоленска и Орши. 

Агенты получали задание совершать диверсионные акты на железных дорогах, 

питающих центральный участок фронта. Позже было установлено, что идею 
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использования в подрывном деле детей предложил фашистам бывший советский 

десантник Н. Фролов, аргументировавший её так: «Подростки не вызывают 

подозрений». 

Школа получила наименование «Особая команда Гемфурт», она работала 

под контролем «Абверкоманды 203» (которая специализировалась на диверсиях и 

разведки против советских Западного и Белорусского фронтов).  В «Особой 

команде» обучались подростки от 13 до 17 лет, причем как мальчики, так и 

девушки. В разные месяцы диверсионную науку одновременно постигали от 25 до 

75 курсантов. 

Обучение длилось от одного месяца до полугода. Затем выпускников 

Абверкоманда  203 самолетами перебрасывались в Смоленск  и Минск,   а оттуда 

– попарно -  в тыл Красной Армии под видом детей, потерявших родителей. Как 

правило, всех снабжали  взрывчаткой. Агенты получали задание совершать 

диверсионные акты на железных дорогах, питающих центральный участок 

фронта. 

Как показал выпускник Александр Якубов на следствии: «Перед выброской 

в тыл советских войск  начальник школы лично инструктировал и угрожал, что за 

каждым из нас будет следить специальный человек, который расстреляет того, 

кто не выполнит задание». 

Фактически школа работала в холостую, большинство диверсантов 

являлись в воинские части, милицию, органы государственной безопасности. [3, 

142] 

Верхом цинизма была операция немецкой военной разведки, о которой 

писал в своих мемуарах сотрудник  Абверкоманды  212 Мейгер: «Линия фронта 

стабилизировалась, забрасывать агентов стало труднее, мы быстро нашли выход. 

В зоне ответственности находилась психлечебница, там мы нашли нужный 

материал – 11 подростков-олигофренов. За две недели инструкторы внушили 

детям, что их матери полетят над Гатчиной. Чтобы их позвать нужно дать сигнал 

ракетой. Агенты провожали детей к мостам, складам и оставляли ожидать налет 

авиации. Все дети погибли во время бомбометания.  
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Приведенные факты свидетельствуют, что фильм «Сволочи» является 

фальсификацией истории. Несовершеннолетние участники специальных операций 

не являлись уголовниками,  пионеры и комсомольцы добровольно шли в тыл 

врага, чтобы добывать важнейшие сведения, рискуя собственной  жизнью, они 

мстили за гибель своих родных и близких, за истерзанную войной Родину. 
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Занятия и жизнь до войны. 

Детство Максима Пассара. Отец Максима Александр Данилович Пассар с 

детских лет учил сыновей выдержке, хладнокровию, учил умению прицеливаться, 

метко стрелять. Сыновей у Александра Даниловича и Татьяны Алексеевны было 

четверо – Денис, Павел, Иван, Максим и Надежда, одна дочь. Основным занятием 

отца была охота, добыча пушнины. Учиться Максим поехал поздно, в 1933 году, 

когда начальная школа села Найхин стала семилетней с интернатом. Село Найхин 

до 1929 года представляло небольшое стойбище из десятка фанз, расположенное 

на берегу Найхинской протоки. С 1929 года произошло объединение мелких 

рыболовецких артелей, находившихся на близлежащих островах Торгон, 

Гордоми, Соян, Дондон, жители которых переселились в Найхин и образовали 

колхоз «Новый путь». С этого времени началось ускоренное развитие села. Было 

очень важно, что отец Максима послал учиться детей в Найхинскую школу, 

учителя которой принимали участие в ликвидации безграмотности коренного 

населения в селах района 

В 1936 году открылось новое здание школы. В нем Максима принимают в 

пионеры. Затем вступает в ряды Ленинского союза молодежи. «Как-то раз,– 

вспоминают товарищи по школе, – он не пришел обедать, остался без ужина, не 
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явился домой. Друзья встревожились, пошли на розыски. Максим сидел за партой 

и читал книгу. Друзья ворвались в класс и стали звать его домой. Он не обратил 

на них внимания. «Вот я узнаю, что с героями будет, и тогда сразу приду». 

Максим мог не лечь спать до тех пор, пока не прочитал всю книгу, до последней 

страницы... 

 Пассар в военные годы. 

В 1941 году началась война. Уходили на фронт целыми селами и хуторами. 

Комсомольские организации национальных округов и районов Дальнего Востока 

готовили лыжников, стрелков, снайперов, автоматчиков, пулеметчиков. Желания 

добровольцев не всегда удовлетворялись. Призывались в первую очередь те, кто 

имел более высокий уровень грамотности, проявил себя активным в 

общественной работе и прошел обучение в оборонных кружках. Вначале Пассар 

был минометчиком. Но смелый и опытный охотник, он мечтал быть снайпером – 

и вскоре его заветная мечта осуществилась. Добровольца Максима Пассара в 1942 

году по его желанию зачислили в снайперскую фронтовую школу, после 

окончания которой он прибыл в расположение 117 стрелкового полка 23 

стрелковой дивизии 21 армии, а с 10 ноября 1942 года переименованную в 65 

армию 71 гвардейскую дивизию. 

Первый снайперский выстрел Максима.  

Полковник Сиваков, командир 117-го стрелкового полка, и старшина 

Салбиев спешно комплектовали школу снайперов. Торопиться заставляло то, что 

как-то случилось ранним утром. По блиндажам и окопам ходил офицер 

Генерального штаба из Москвы, проверявший оборону. Сиваков не успел 

предупредить офицера, что здесь небезопасно, и генштабиста убил вражеский 

снайпер... И вот Салбиев возвращался из минометной батареи, и рядом с ним шел 

маленький солдат, скуластый с узким разрезом черных глаз. Шел он легко, 

неслышно ступая по тропе. Он предложил разобраться с немецким снайпером. 

Старшина представил его командиру полка. «Откуда родом?», – спросил 

полковник. «С Амура», – ответил солдат. «Охотник, говорите? На медведя 

ходил?», – спросил командир. «Ходил, товарищ полковник. Белку стрелял. В 
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глаз», – был ответ. Полковник сощурился: «А скажите, Пассар, того снайпера, что 

вчера принес нам столько горя, убрать сможете?». «Постараюсь, товарищ 

полковник», – сказал солдат... 

...Перед рассветом Максима пропустили на передний край. Устроился он 

на высокой сосне, замаскировался, сидит, не шелохнется. Прошел час, другой. 

Занемели руки и ноги. Просидел до полудня. Наконец Максим заметил: качнулась 

ветка на такой же сосне метрах в трехстах от него. Пригляделся еще лучше – 

фашистский снайпер. Осторожно поймал его в прицел, плавно нажал спусковой 

крючок. Враг, как мешок, свалился с дерева, обламывая сучья. Первый 

снайперский выстрел – первая удача... И уже в сентябре, во время 

Сталинградской битвы в 23-й стрелковой дивизии проявилось снайперское 

искусство Максима. 

6 сентября 1942 года он уничтожил 6 фашистов. А 21 сентября лучшим 

стрелкам 117-го стрелкового полка были вручены снайперские винтовки. Первый 

выход прославленного снайпера «на охоту» с новым оружием увеличил его 

личный счет уничтоженных фашистов еще на семь врагов. «У Максима имеется 

природная одаренность, – рассказывал командир полка Сиваков, – он хорошо 

видит и ориентируется в темноте. Это одна из причин, способствующих успеху 

снайпера».  

И на самом деле, большинство убитых Пассаром фашистов приходилось 

на раннее утро, когда начинает только светать, и на вечер. В эти часы у немцев 

притуплялась бдительность, они думали, что снайпер не заметит их, и 

становились добычей Максима. Однажды Максиму удалось уничтожить за 2 

минуты 7 фашистов. Снайперское движение получило новый импульс 26 

сентября 42-го, когда состоялось дивизионное совещание-конференция 

снайперов,  Максим Пассар поделился со своими боевыми друзьями снайперским 

опытом и заявил: «Страдания любимой Советской Родины и смерть брата Павла, 

погибшего от вражеской пули, воспламенили во мне чувство глубокой ненависти 

к фашистам. Все силы, все свое умение охотника я вкладываю в свое ратное дело, 

чтобы мстить врагу». А незадолго до совещания, став уже известным на фронте 
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снайпером, Максим Пассар обратился к своим товарищам по оружию с призывом 

включиться в соревнование. Его поддержали известные уже снайперы 

Московский, Салбиев, Фролов.  

В своем личном обязательстве Максим писал: «Я уничтожил 59 

гитлеровцев. Обязуюсь в ближайшие дни этот счет удвоить и утроить. Призываю 

всех снайперов соревноваться друг с другом, чтобы беспощадно уничтожать 

фашистскую нечисть».  С каждым днем боевой счет снайпера рос. Первого 

подстрелили в лесах западнее Москвы, а сотый фриц навечно остался лежать вот 

здесь, в донских степях. Полковник Сиваков поздравил его с успехом и зачитал 

перед всеми такую телеграмму: «Снайперу 117-го стрелкового полка Максиму 

Пассару. От военного совета Донского фронта и от себя лично поздравляю вас, 

храбрый воин, с замечательной победой по истреблению фашистских 

захватчиков. Желаю новых успехов в вашем ратном труде. (Командующий 

Донским фронтом генерал Рокоссовский)». 

И уже на следующее утро, как обычно, Максим взял свою винтовку, 

бинокль и ходами сообщения пробрался на огневую позицию, заранее 

подготовленную саперами полка в нейтральной зоне. В этот день у него 

продолжилась очередная схватка с немецким снайпером, за которым он охотился 

уже более двух недель. Об этом Максим записал в дневнике так: «Сегодня решил 

применить небольшую хитрость: на чучело надел каску и высунул его на 

бруствер, затем убрал и снова поднял. Клюнуло: немец выстрелил. Вот тут-то я 

его и засек. Одной пулей послал на тот свет. Но и сам чуть не поплатился жизнью. 

Фашисты открыли минометный огонь. Окоп засыпало, меня оглушило, и сейчас 

все гудит в голове. Хорошо, что прицел не повредило. Сижу в землянке, привожу 

себя в порядок. Получил письмо от родных. Отец пишет, что у них там в тайге 

наступает зима, охотники выходят на промысел. Скучают обо мне, беспокоятся. 

Младший братишка Александр просится на фронт. Письмо прочитал боевым 

друзьям Александру Фролову и старшине Салбиеву. Они ребята храбрые. Фролов 

восьмидесятого фрица убил, Салбиев тоже не отстает…». 
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В сентябре 1942 года Максима Пассара назначили командиром 

снайперского отделения. Опыт лучших снайперов ежедневно доводился до всего 

личного состава дивизии. Максиму поручили обучение 12 учеников тактике 

снайперского боя. Нередко Пассар выступал и перед воинами других частей. 

Снайперское движение в 117-м стрелковом полку получило широкий размах: уже 

к 1 октября 1942 года здесь было 145 мастеров меткого истребительного огня. За 

сентябрь-октябрь 1942 года только снайперами 117-го стрелкового полка было 

уничтожено 3175 фашистов. Об этом свидетельствует письмо домой, хранящееся 

в Волгоградском музея обороны города: «Максим Пассар, уничтожив к этому 

времени 123 фашиста, возглавил десятку лучших снайперов Сталинградского 

фронта и был восьмым в списке лучших снайперов Красной Армии. Максим 

Пассар не только умело истребляет фашистов, но и учит многих бойцов 

искусному и почетному делу снайпера. Имя Пассара стало известно многим 

бойцам, страстно желающим уничтожать немцев так же, как их уничтожает 

Максим. Героические подвиги Пассара вполне заслуживают того, чтобы о них 

знали не только бойцы Красной Армии, но и его знакомые и земляки, трудящиеся 

Вашего края. Пусть боевые дела Максима Александровича Пассара и его 

беззаветная любовь к Родине, его ненависть к врагу, его бесстрашие и отвага в 

боях станут достоянием всех трудящихся Хабаровского края и вдохновляют их в 

упорной борьбе по обеспечению Красной Армии всем необходимым для победы 

над фашистскими ордами». 

В полках и батальонах по указанию Военного Совета Армии велся точный 

учет фашистов, уничтоженных снайперами. Лучшим снайперам посвящались 

листовки и боевые листки. Политуправление Донского фронта посвятило 

Максиму Пассару три листовки. Он лично знал Максима Пассара.  

Прославленный полководец лично вручил Максиму Пассару орден 

Красного Знамени в канун генерального наступления 17 октября 1942 года. К 

этому моменту на счету героя было 152 уничтоженных фашиста... За ликвидацию 

Максима Пассара германским командованием была назначена награда в 100 

тысяч рейхсмарок. 
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Смерть Пассара. 19 ноября 1942 года 65-я армия в составе   Донского 

фронта из района Клетской перешла в наступление. 10 января 1943 года войска 

Донского фронта начали наступательную операцию «Кольцо» с целью 

ликвидации окруженной немецкой группировки под   Сталинградом.  Выполняя 

замысел плана операции «Кольцо», войска готовились мощными ударами 

расчленить окруженную группировку и уничтожить ее по частям. 

Снайперское отделение старшего сержанта Максима Пассара оказывало 

большую помощь 117-му стрелковому полку в выполнении поставленной перед 

ним боевой задачи, снайперы часто выдвигались вперед, уничтожали огневые 

точки противника и обеспечивали стремительность наступления атакующих 

подразделений. Позднее Максим записывает в свой блокнот: «Я убил 227 

фашистов. Это еще мало. Мало, потому что враг еще не уничтожен, он топчет 

советскую землю, глумится над мирным населением. Мой Амур – большая река, 

очень сердитая в бурю. Пусть наша злость будет как   Амур! Снайперы, вперед на 

врага!». Максим и в дни наступлений не прекращает агитаторской деятельности. 

17 декабря 1942 года в газете «Сталинградская правда» была напечатана статья 

Максима «Об истреблении немецко-фашистских захватчиков».  

1 января 1943 года в дивизионной газете «Залог Победы» была 

опубликована заметка «Мой тост» снайпера   Максима Пассара: «Дорогие друзья, 

верные боевые товарищи! Поднимите свои фронтовые чарки. Сегодня я хочу 

вспомнить о самом дорогом и заветном, заполняющем мое сердце. Я хочу 

вспомнить родную семью, родной край, нанайских охотников и зверобоев, я хочу 

вспомнить и сказать о главном – о нашей великой Родине! Далеко мой отец, 

далеко любимая, убит на фронте мой брат, я пошел в бой, чтобы отомстить за 

всех. Моя боль не утихнет до тех пор, пока враг угрожает моему народу. И тут я 

вспоминаю свой край, тайгу, далеких друзей, старого отца. Они верят мне, они 

знают, что я защищаю их. Я их герой, они ждут меня с победой, и пока победа не 

будет завоевана, я не могу вернуться к ним. И когда я говорю о победе – я говорю 

о Родине. О Родине огромной, как поется в песне: «От края и до края, от моря и 

до моря». Я говорю о Советском Союзе, потому что здесь вмещается все: мой 
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небольшой народ, семья, любимая, все человеческое счастье. Только тогда мы 

будем счастливы, дорогие друзья, когда разобьем врага. Призываю всех 

снайперов утроить свои боевые счета. Поднимаю тост за самое главное в нашей 

жизни – за Родину и семью, за любимых и друзей, за Победу!». 

....На участке железнодорожной станции Гумрак фашисты оказали 

ожесточенное сопротивление. По приказу командования дивизии Максим Пассар 

был передан в резерв батальона. К этому времени на его счету уже было 234 

убитых гитлеровца. Он не мог мириться с положением резервиста и рвался в бой. 

Как оказалось, в последний... В листовке политуправления   Донского фронта 

было сказано: «22.01.1943 г. В бою за железную дорогу в районе станции Гумрак 

М.А. Пассар по приказу командира выдвинулся на передний край наших 

подразделений. Два блокирующих станковых пулемета противника вели сильный 

заградительный огонь по нашим наступавшим подразделениям. Товарищ Пассар, 

приблизившись на расстояние 100 метров к противнику, подавил огнем две 

огневые точки, уничтожив при этом их прислугу. Этим самым обеспечил 

продвижение наших войск. В этом бою Максим Пассар пал смертью храбрых. 

Похоронен в селе Городище»...  ...Немцы называли Максима «дьяволом из гнезда 

чертей». В специально обращенных к снайперу листовках фрицы предлагали ему 

все блага жизни, только бы он сдался в плен. Специальные группы гитлеровцев 

выслеживали и охотились за Пассаром. Он один нанес противнику потери 

значительно большие, нежели иное подразделение. 

Награды и памятники. 

Невольно возникает вопрос: что же способствовало успеху Максима 

Пассара? Ведь одних охотничьих навыков мало, чтобы выигрывать дуэли с 

фашистскими снайперами высокого класса. «Его подвигу, – ответил генерал 

Батов, – суждено было родиться в самое суровое время войны, когда враг 

подошел к Волге. Но не чувство безысходности, а глубокая вера в правое дело 

вела солдата на рубеж. Защищая Сталинград, он, как и сотни тысяч других 

бойцов, защищал свой дом, свое Отечество, свободу, жизнь. Его успеху 

способствовало не только тонкое чутье следопыта, острый глаз охотника, крепкие 
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нервы воина. Максим Пассар брал верх над врагом силой своего духа, 

превосходством моральной стойкости, своим мастерством, сметкой, ловкостью, 

отвагой». 

Подвиг Максима Пассара имел большое воспитательное значение. Ему 

старались подражать, на него старались равняться в действующей армии, он был 

примером и в тылу. Именно эту мысль подчеркивало политическое управление 

Центрального фронта в письме секретарю   Хабаровского крайкома ВКП(б). «Имя 

снайпера Максима Пассара стало известно всей стране. Священная ненависть к 

врагу, беспредельная любовь к своей Советской Родине породили в Максиме ту 

богатырскую доблесть, которая прославила его имя. …Пусть доблестный 

поступок братьев нанайцев Пассар будет образцом служения Родине... За время 

пребывания его на фронте Отечественной войны товарищ Пассар истребил 236 

гитлеровцев». Однако в литературе, СМИ, архивах указываются другие цифры – 

237, 280, 380. За героическую борьбу с заклятыми врагами советского народа – 

немецко-фашистскими оккупантами Максим Пассар был награжден двумя 

орденами Красного Знамени. Пассаровская школа снайперской выучки имела 

широкое распространение и на других фронтах Великой Отечественной войны. 

Во фронтовых листовках писалось: «Выстрел без промаха – пассаровский 

выстрел! Бей по-пассаровски в сердце фашиста!». 

Снайперское движение обогатилось новыми именами героев, но имя 

нанайского охотника гремело, как набат, призывая воинов нещадно громить 

врага. Спустя 6 месяцев после гибели Максима Пассара газета  Сталинградского 

фронта «В атаку!», обращаясь к снайперам, напомнила им о преемственности 

сложившихся боевых традиций. Один из номеров газеты (27 июня 1943 года) 

целиком был посвящен боевому подвигу прославленного снайпера и 

воспоминаниям его учеников и друзей. На первой странице газеты был крупно 

набран лозунг-призыв: «Снайперы! Пусть бессмертное имя Максима Пассара, его 

боевая слава вдохновят вас на новые подвиги!». А передовая статья «Бить врага 

по-пассаровски!» отмечала: «Велик и ценен боевой опыт Пассара, который и по 

сей час тщательно изучается всей нашей снайперской молодежью. Благородный 
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пример Пассара будет вечно звать вперед. Гвардеец, не роняй чести погибшего 

героя! Чти его светлую память и мсти врагу! Люби свою Родину так же, как 

любил ее коммунист и воин Максим Пассар!». 

О Максиме Пассаре была даже сложена песня. Пели эту песню, неизвестно 

кем сложенную и спетую впервые, в походах, на отдыхе, на строевом смотре и в 

бою. 

Земляки у мемориальной плиты Максима Пассара на Мамаевом кургане. 

Пуля наша меткая не ударит мимо. 

Бьет она всегда наверняка. 

Кто не знает в армии нашего Максима 

Боевого снайпера, меткого стрелка... 

Бей, винтовочка, бей, родимая, 

Бей да бей по вражьим черепам. 

Ночь холодную, пыль дорожную 

Мы с тобою делим пополам. 

Вот придет победы час, и закончим бой мы, 

Встретит нас опять родимый дом. 

Вычистим винтовочку, вытащим обойму, 

Про Максима-снайпера споем... 

Удивительно, но,  несмотря на военный подвиг, Максим Пассар не был удостоен 

звания Героя Советского Союза в годы войны. 

В 1956 году именем героя названа улица в Советском районе Волгограда. 

28 сентября 1984 года на доме № 33 по улице Максима Пассара установлена 

мемориальная доска. 

...Именем Максима Пассара названа средняя школа в селе Найхин, улицы 

во многих селах района, Волгограда и Волгоградской области. В школе села 

Найхин каждый год 19 января проходит линейка, посвященная памяти Максима 

Пассара...  

...Последняя публикация с названием «Почему Максим Пассар не Герой 

Советского Союза?» появилась в газете «Суворовский натиск» 25 июня 2009 года. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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И встал вопрос о присвоении звания Героя Российской   Федерации знаменитому 

снайперу. Многие прославленные снайперы, имевшие на счету меньшее 

количество истребленных врагов, получили Звезды Героев Советского Союза, но 

Максиму это звание присвоено не было, хотя после его гибели, 23 января 1943 

года, генерал армии Павел Батов представил Максима Пассара к званию Героя 

Советского Союза посмертно. Военный Совет армии в составе генерал-

лейтенанта Чистякова и генерал-майора Кранова подтвердил награду, но 

Военным советом Воронежского фронта она была заменена на орден Красного 

Знамени. Батов и в 1968 году обращался с вопросом о присвоении Максиму  

Пассару звания Героя Советского Союза.  

В 1994 г. администрация Нанайского района также обращалась в 

соответствующие инстанции с такой же просьбой. В 2003 году Нанайское 

районное собрание депутатов направило письмо с просьбой о присвоении 

Максиму Пассару звания Героя Советского Союза президенту Владимиру 

Путину. По его поручению вопрос был рассмотрен, и получен ответ: 

Министерство обороны России признало «нецелесообразным пересматривать 

решение военного командования о награждении и производить перенаграждение, 

поскольку это может поставить под сомнение обоснованность награждения 

миллионов фронтовиков». 

В 2009 году старшеклассники средней школы еще раз написали письмо 

президенту России, в котором просили рассмотреть вопрос о присвоении звания 

Героя Российской Федерации (посмертно) сержанту Максиму Александровичу 

Пассару. Также большую помощь в решении данной проблемы оказала 

журналистка, член Общественной палаты Российской Федерации Ирина 

Георгиевна Полникова. На одной из встреч с президентом РФ она рассказала о 

Максиме Пассаре, передала просьбу школьников о его награждении звездой 

Героя. 16 февраля 2010 года Указом Президента РФ № 199 удостоен звания Героя 

Российской Федерации. И 14 апреля 2010 года пришло письмо из Министерства 

обороны. В нем сообщалось, что «Указом Президента Российской Федерации за 

мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне   1941-1945 
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годов, старшему сержанту Максиму Александровичу Пассару присвоено звание 

Героя Российской Федерации (посмертно)». Народная молва давно закрепила за 

ним звание Героя Советского Союза, но только спустя 67 лет со дня гибели этого 

знаменитого снайпера высшее звание страны было закреплено официально...  

Звезда Героя Максима Пассара по желанию родственников была передана 

в Краевой краеведческий музей им. Гродекова на вечное хранение... 

...Пройдут годы, изменится мир, позабудутся пережитые невзгоды, и новые 

благие деяния прославят нашу Родину. Но не сможет Земля воссоздать миллионы 

героев, защитивших родную страну. Состарились живые свидетели и участники 

войны, но вечно молодыми останутся в памяти народной павшие в сражениях 

бойцы. Великая Отечественная война явилась суровым испытанием 

патриотической, интернациональной закалки нанайского народа. У стен 

легендарного   Сталинграда пали смертью храбрых многие сыны нанайского 

народа. Память о них свято хранит народ. Из года в год священную землю 

Сталинграда посещают земляки с берегов далекой таежной дальневосточной реки 

Амур. Горсти амурской земли доставляются на землю Волжской твердыни, а 

горсти кровью омытой сталинградской земли – на берега Амура. Это русская 

земля… 

Дальневосточник на  Волге сражался, 

Амур вспоминая родной. 

И волжские степи, казалось, запахли 

Родимой амурской тайгой. 

Но только не белки, тигры, куницы 

Наполнили волжскую степь –  

Свирепые звери в людском обличье 

Пришли сюда рушить и жечь. 

И бил их нещадно охотник умелый, 

Врагам нанося смертоносный удар, 

Был на фронте воинам примером 

Снайпер Максим Пассар! 
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Связь как воздух, когда есть – никто 

 не замечает, когда нет  все задыхаются [1]. 

         Надежная связь ценилась во все времена, особенно в современном мире мы 

не представляем свою жизнедеятельность без телекоммуникаций. Благодаря связи 

жизнь общества стала развиваться быстрыми темпами, появились новые 

возможности для всестороннего совершенствования мира. Однако особую роль 

связь играет в военное время. В период Великой войны 1941-1945 гг.  советские 

связисты непоколебимо стояли на своих постах, верно и безотказно служили 

народу с первых минут вероломного нападения гитлеровских полчищ на нашу 

Отчизну. Они мужественно выполняли священный долг перед Родиной на 

переднем крае борьбы, находясь в частях связи Красной Армии и Военно-

Морского Флота, и напряженно трудились на предприятиях Народного 

комиссариата связи, в прифронтовых районах и в тылу страны.  

От того как функционировала связь, зависел исход боя и войны в целом. 

Её отсутствие во время боевых действий приводило к потере управления 

войсками, поэтому восстановление связи являлось одной из важнейших задач. Из-

за атак немецко-фашистских войск в начале войны системы связи разного 

назначения на многих уровнях были частично уничтожены, и командование не 

могло получать информацию о ходе боёв на определённых участках фронта. Это 

мешало разработке эффективных планов операций. К декабрю 1941 года из-за 

расширения оккупационной зоны на территории Советского Союза 

протяжённость телефонно-телеграфных линий всесоюзного значения сократилась 

более чем на треть. Поэтому военные связисты выполняли в то время важную 

задачу по восстановлению линий связи порой ценою собственной жизни, а также 

создавали новые объекты для передачи информации. В кратчайшие строки они 

проложили линии связи от Москвы до Ленинграда через Ладогу, что позволило 

получать информацию из блокадного города, в том числе о возможностях подвоза 

продовольствия и боеприпасов, а также о планировании военных операций.  

Вся история войн и вооружённых конфликтов демонстрирует, что во все 

времена преимущество в связи обеспечивало стратегическое превосходство над 
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противниками. За всю историю Великой Отечественной войны известен только 

один случай, когда повреждение связи обрадовало командира. Это произошло в 

ходе Ельнинской операции в августе 1941 года. Во время переговоров 

командующего фронтом Георгия Константиновича Жукова (1896-1974) со 

Ставкой неожиданно прервалась связь. Жуков Г.К. приказал доложить о причине 

происшествия, и очень обрадовался, узнав от связиста, что провод был порван 

нашими танками, прибывшими в район Спас-Деменска. В остальных случаях 

нарушение линии связи отрицательно сказывалось на возможности управления 

вооруженными силами. 

За годы войны больше 300 связистов получили высокое звание Героев 

Советского Союза, многие десятки тысяч были удостоены иных высоких наград 

Родины. Полными кавалерами солдатского «Ордена Славы» стали 133 воина, 

тысячи военных связистов и 645 частей войск связи были награждены орденами. 

Многие славные страницы отечественной связи нашли отражение и в 

художественной литературе, и в историко-мемуарных трудах. Так, военный 

историк В.С. Хохлов пишет: «Подвиг связиста особый подвиг. Далекий от 

внешнего эффекта. Ну что, на первый взгляд, героического в том, что линейный 

надсмотрщик или телефонист неоднократно исправляет под огнем противника 

поврежденную линию? Что героического в работе радиотелеграфиста, буквально 

вылавливающего сигналы нужной ему радиостанции в хаосе сигналов множества 

других станций? Но если присмотреться к действиям воина-связиста в боевой 

обстановке, нетрудно заметить, что его работа и, главное, значимость ее 

результатов далеко выходят за рамки одиночного подвига. От четкой работы 

связистов зависит быстрота и своевременность передачи донесений, 

распоряжений, приказов и команд, наибольшая потребность в которых возникает 

именно в условиях напряженного боя, особенно в критических ситуациях. 

Поэтому труд связиста на войне  самый необходимый, один из самых почетных 

и ответственных, от него часто зависит успех боя и всей операции» [2].  

Отечественный кинематограф также позволяет увидеть подвиги Военных 

связистов и оценить их вклад в достижение победы в Великой Отечественной 
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войне. Ярким примером воплощения стойкости связистов является кинолента «На 

пути в Берлин» (1969), снятая режиссером М. Ершовым. Этот фильм рассказывает 

о том, как проходила подготовка к операции по взятию Берлина, отражает 

необходимость профессии военный связист. Также незабываемые образы 

связистов воплотили такие талантливые советские актёры как: В.С. Ивашов (в 

фильме «Баллада о солдате»), Л.В. Куравлёв (в киноэпопее «Освобождение»), 

М.И. Пуговкин и В.П. Перевалов (в художественном фильме «Годен к 

нестроевой»), О.И. Даль (в фильме «Хроника пикирующего бомбардировщика»). 

Стойкость и сила духа продемонстрированы в документальной киноленте 

«Связисты в годы Великой Отечественной войны». Благодаря 

кинематографическим материалам сохранена память о военных связистах, 

увековечены их подвиги в сражениях за Родину [6, с. 231-238]. 

          Первым связистом (и первым в истории эстонцем), получившим в Великой 

Отечественной войне звание Героя Советского Союза (указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 августа 1941 г.), стал заместитель политрука 

радио-роты 415-го отдельного батальона связи 22-го стрелкового корпуса Северо-

Западного фронта Арнольд Мери (1919-2009). В середине июля 1941 года 

противник, форсировав реку Шелонь, начал наступление на город Дно. В этот 

день Арнольд получил приказ возглавить три радиомашины для обеспечения 

связи между передовой и штабом корпуса, но неожиданно на батальон был 

сброшен десант. В тяжёлых условиях, когда началось бегство бойцов, Арнольд 

Мери остановил их и организовал оборону. В бою 17 июля он был четырежды 

ранен (в правую руку, в колено, бедро и в грудь), но продолжал командовать. 

Планы противника по выходу к шоссе «Порхов  Дно» были сорваны, А.К. Мери 

за героизм, проявленный в том бою, был удостоен высшей правительственной 

награды.  

Один из самых ярких героических эпизодов Великой Отечественной 

войны связан с именем сержанта-связиста 28-го отдельного гвардейского 

батальона связи 16-й армии Николая Новикова. В конце ноября 1941-го во время 

боев под Москвой Н.С. Новиков получил приказ устранить разрыв линии. 
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Сержант нашёл место порыва, но не успел сделать сросток «полевика» (От автора 

- полевой кабель дальней связи, предназначенный для обеспечения телефонной 

связи), так как был атакован заметившими его гитлеровцами. Чтобы не терять 

времени, боец зажал концы проводов между зубами и вступил в неравный бой. 

Пожертвовав собой, сержант-связист героически погиб, но выполнил задание по 

восстановлению линии связи. Через несколько часов тело сержанта-героя с 

зажатым зубами проводом нашли бойцы одного из отрядов Красной Армии. 

Сержант Н.С. Новиков был посмертно награжден орденом Красного Знамени. Во 

многом благодаря тому, что связисты поддерживали бесперебойную радио- и 

проводную связь, командование сумело обеспечить оперативное руководство 

действиями войск под Москвой, и фашистские захватчики были отброшены на 

120-140 км к западу от столицы.  

Аналогичный подвиг позднее совершил герой Сталинграда 

сержант Путилов Матвей Мефодьевич – ценой собственной жизни 

восстановивший связь генерала Дятленко с передовыми сражающимися частями. 

25 октября 1942 г. в разгар ожесточенных боев в районе завода «Баррикады» 

разрывом снаряда был поврежден полевой кабель. Устранить повреждение 

поручили командиру отделения связи 339-го стрелкового полка 308-й стрелковой 

дивизии М.М. Путилову. Отправляясь на выполнение задания, он знал, что на 

линии уже погибли два его товарища-связиста. Продвигаясь вдоль проложенного 

по земле кабеля в поисках места обрыва, Путилов был ранен осколком мины в 

плечо, другим осколком ему раздробило руку. Истекая кровью и теряя сознание, 

связист намертво соединил концы найденного оборванного телефонного кабеля 

зубами. Благодаря рукописной листовке «Отомстим за Матвея!» поступок 

Путилова стал известен всем защитникам Сталинграда. За героизм и мужество он 

был посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени, увековечен 

мемориальной плитой на Большой братской могиле мемориального комплекса 

«Героям Сталинградской битвы», а его телефонная катушка, передававшаяся как 

символ доблести лучшим связистам 308-й стрелковой дивизии, находится на 

вечном хранении в Центральном музее Вооруженных Сил.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=339-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B%C2%BB&action=edit&redlink=1
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В напряженные дни боев Великой Отечественной и девушки-связистки не 

отставали от мужчин. Если боевая обстановка складывалась таким образом, что 

девушкам надо было вступать в бой, они брали в руки оружие и храбро сражались 

с врагом. Подтверждением тому  исторический факт: из 86 женщин, ставших в 

годы войны Героями Советского Союза, 14 были связистками, причем 12 

получили это звание посмертно. Они сутками дежурили на узлах связи у 

радиостанций, телеграфных аппаратов, с большой ответственностью и точностью 

исполняя свои обязанности, работая хладнокровно, не обращая внимания на 

артиллерийский огонь и бомбежку авиации противника. Так, в бою под Ригой 

сержант Гошицкая, работая на радиостанции, передавала боевое донесение 

командира дивизии в штаб корпуса. Во время передачи радиограммы отважная 

радистка была тяжело ранена осколком разорвавшегося вблизи снаряда. Однако 

она не покинула пост до тех пор, пока полностью не передала радиограмму.  

В 1956 году удалось выяснить, что радистка стрелкового батальона 216-го 

стрелкового полка (76-я стрелковая дивизия, 21-я армия, Юго-Западный фронт) 

Стемпковская Е.К., оставшись лицом к лицу с сотнями наступавших гитлеровцев, 

героически погибла в открытом бою. Елена обеспечивала радиосвязь со штабом 

полка, а когда были убиты корректировщики, вызвала огонь на себя. При прорыве 

кольца в составе взвода она обеспечивала отход батальона к своим и погибла в 

этом бою, отстреливаясь из двух пулеметов. Посмертно Елене Константине 

Стемпковской было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Собака-связист, прокладывает телефонный кабель 

Также, в суровую военную годину отвагу проявляли не только люди. Около 

60 тысяч собак, как породистых, так и обычных дворняг в сложной боевой 

обстановке, по лесам и болотам, порой в непроходимых для человека местах, 

доставили в роты, батальоны и полки около 200 тысяч боевых донесений, для 

установления связи проложили почти 8 тысяч километров телефонного провода. 

Специальность собаки-связиста на войне была очень востребована, а противник 

устраивал на них самую настоящую охоту. Отмечено много случаев, когда при 

полной невозможности использовать другие средства связи собаки своевременно 

доставляли все донесения и приказания. Связной собаке «Альме» немецкий 

снайпер первым выстрелом прострелил оба уха, вторым – раздробил челюсть. И 

все же «Альма» выполнила свою боевую задачу и доставила пакет. Знаменитая 

собака «Норка» за 19421943 годы доставила 2398 боевых донесений.  Собаки 

служили живыми талисманами, помогали солдатам преодолевать тяготы войны и 

воевали вместе с ними, порой достойно отдав свою жизнь за людей.  

За годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. военные связисты 

проявляли массовый героизм, мужество и отвагу в обеспечении управления 

войсками посредством бесперебойного функционирования линий телеграфной, 

телефонной и радиосвязи. Днем и ночью, в стужу и зной, под огнем артиллерии 

противника и во время ожесточенных воздушных бомбардировок связисты 

делали все, чтобы связь работала устойчиво и надежно. Так было в самый 
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тяжелый – первый период войны. Так было и в течение всей войны, вплоть до 

полного разгрома фашистской Германии. Своей самоотверженной работой 

связисты внесли большой вклад в дело Победы над врагом, вписали 

незабываемые страницы в славную летопись Великой Отечественной войны. 
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Участие русских во французском движении Сопротивления до сих пор 

является малоизвестной страницей Второй мировой войны. Между тем на 

французской земле с фашистами сражалось более 35 тыс. советских солдат и 

русских эмигрантов. Семь с половиной тыс. из них погибли в боях с врагом.[3.27] 

https://translate.academic.ru/France/ru/en/
https://translate.academic.ru/France/ru/en/
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История участия русских эмигрантов в движении Сопротивления 

начинается с первых дней оккупации Франции. По призыву генерала де Голля они 

самоотверженно включились в подпольную деятельность вместе с французскими 

патриотами. Ими руководило чувство долга перед своей второй Родиной и 

желание внести свой вклад в борьбу с фашистскими оккупантами..[1.56] 

Одной из первых в Париже возникла «Гражданская и военная организация», 

возглавляемая ветераном Первой мировой войны Жаком Артюисом. Генеральным 

секретарём этой организации являлась дочь русских эмигрантов княгиня Вера 

Оболенская. Ее знали под псевдонимом Вики; через нее проходило огромное 

количество информации – о передвижении войск фашистов, о крупных немецких 

заказах, о поездах, заполненных насильно завербованными для работ в Германии 

французами. 

Круг обязанностей княгини был очень широким. Вики-Вера постоянно 

встречалась со связными, передавала полученную информацию в Лондон – 

сначала морским путем, потом по радио. Она сортировала и перепечатывала 

секретные сведения, копировала попавшие к ней секретные документы; ее верной 

помощницей в этой работе была подруга Софья Носович. 

Муж Веры тем временем устроился по заданию организации переводчиком 

к немцам – и он, и Вера немецкий знали превосходно. Фашисты руками советских 

пленных собирались строить так называемый Атлантический вал по всему 

западному побережью Франции. Николай переводил рабочим приказы начальства 

– и заодно получал от них нужные сведения, которые Вера потом передавала в 

Париж, откуда информация уходила дальше. Известно, что за неделю до 

нападения Германии на Советский Союз члены «Гражданской и военной 

организации» передали в Лондон с большим трудом добытое сообщение о 

готовящейся агрессии. А впоследствии, уже в 1944 году, разведывательные 

данные о дислокации немецких войск сыграли важную роль при высадке десанта 

союзников в Нормандии..[8.90] 

В конце 1942 года Артюис, их руководитель, был арестован. Во главе OCM 

оказался полковник Альфред Туни, в Вики стала его главной помощницей. В этом 

https://topwar.ru/history/
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качестве она провела на свободе еще год – а потом начались массовые аресты. В 

конце 1943 года в руки гестаповцев попал Ролан Фаржон, один из руководителей 

OCM; в его кармане нашли оплаченные счета с адресом конспиративной 

квартиры. Затем последовал обыск квартиры – и серия арестов. 

В тот день, когда фашисты пришли по адресу Носович, там случайно была и 

княгиня Оболенская – она как раз забежала предупредить подругу, что той стоит 

скрыться. Арестовали их вместе, сковав одной парой наручников. Так Вики 

оказалась в гестапо. 

«Княгиня Ничего-не-знаю» - именно так прозвали гестаповцы несгибаемую 

Веру. Ее вызывали на допросы каждый день, но она не выдала ни одного из 

членов организации. Многих даже спасла от пыток и гибели, с каменным лицом 

заявляя при очных ставках, что никогда в жизни этих людей не встречала. 

На одном из допросов следователь начал убеждать ее перейти на сторону 

фашистов. Говорил, что не понимает, почему русские эмигранты сопротивляются 

Германии, цель которой – уничтожить коммунизм. На что Вера ответила, что не 

может поддерживать разрушение своей родной страны и уничтожение славян, 

что, хотя и выросла во Франции, но является русской – и что не способна предать 

ни свою родину, ни страну, которая ее приютила. 

Оболенской удалось спасти мужа, которого арестовали вслед за ней: она 

выгораживала его как могла, заверяя что он ничего не знает о ее делах, так как 

они давно расстались. В итоге Николая отпустили. Впоследствии он был 

арестован вновь, отправлен в Бухенвальд – там князь находился до 1945 года, до 

момента освобождения. Его смелую жену ждала совсем другая судьба..[8.99] 

И Веру, и ее подругу Софью Носович приговорили к смертной казни как 

особо опасных преступниц. Обеих женщин доставили в берлинскую тюрьму. 

4 августа 1944 года Веру Оболенскую привели в комнату казни; руки у нее 

были связаны за спиной. Посредине комнаты стояла гильотина. В час дня палач 

по имени Реттгер привел приговор в исполнение. За свою работу он получил 80 

рейхсмарок – именно такой была плата за каждую отрубленную им голову. На 

момент смерти Вере Аполлоновне было лишь 33 года.  
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18 ноября 1965 года княгиня Оболенская указом Президиума Верховного 

Совета СССР была посмертно награждена орденом Отечественной войны 1 

степени. Не забыла отважную русскую княгиню и Европа. Еще в 1946 году 

британский фельдмаршал Монтгомери публично восхищался Оболенской, 

отдавшей свою жизнь за то, чтобы «Европа снова могла стать свободной». 

Удостоило княгиню высших наград страны и французское правительство. 

Группу Сопротивления и подпольную типографию организовали научные 

сотрудники Музея человека в Париже Борис Вильде и Анатолий Левицкий со 

своими товарищами. Первой акцией этой группы стало распространение в 

Париже листовки, составленной журналистом Жаном Тексье, в которой 

содержалось «33 совета о том, как вести себя по отношению к оккупантам, не 

роняя собственного достоинства»..[4.32] 

В середине декабря 1940 года была выпущена листовка, написанная 

Борисом Владимировичем Вильде, с призывом активного противодействия 

оккупантам. Слово «сопротивление», впервые прозвучавшее в этой листовке, дало 

название всему патриотическому движению во Франции в годы войны. 

Члены этой подпольной группы выполняли также задания разведывательного 

характера, получаемые из Лондона. Например, им удалось собрать и передать 

ценную информацию о строительстве гитлеровцами подземного аэродрома около 

города Шартр и базы для подводных лодок в Сен-Назере. 

По доносу осведомителя, который смог внедриться в эту группу, все 

подпольщики были арестованы. В феврале 1942 года Вильде, Левицкого и ещё 

пятерых человек расстреляли. 

Среди русских эмигрантов, самоотверженно вступивших в борьбу с 

оккупантами, — княгиня Тамара Волконская, Елизавета Кузьмина-Караваева 

(мать Мария), Ариадна Скрябина (Сарра Кнут) и многие другие. За активное 

участие в боевых действиях княгине Волконской присвоили воинское звание 

лейтенанта французских внутренних сил. 

Во время оккупации Тамара Алексеевна проживала недалеко от местечка 

Руфиньяк департамента Дордонь. С момента появления в этом департаменте 
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партизанских отрядов, состоявших из советских бойцов, она стала активно 

помогать партизанам. Княгиня Волконская лечила и ухаживала за больными и 

ранеными, вернула в ряды Сопротивления десятки советских и французских 

бойцов. Она распространяла листовки и прокламации, лично принимала участие в 

партизанских операциях..[4.29] 

Среди советских и французских партизан Тамара Алексеевна Волконская 

была известна как Красная княгиня. Вместе с партизанским отрядом она с 

оружием в руках участвовала в боях за освобождение городов юго-западной 

Франции. 31 марта 1944 года Тамара Алексеевна была арестована в местечке St-

Pierre-Chinau, подверглась пыткам, никого не выдала, ни в чем не призналась. 

После освобождения с удвоенной энергией продолжила свою партизанскую 

работу. 

После освобождения Дордони от оккупантов в августе 1944 г. лейтенант 

ФТП Волконская в качестве врача 7-го батальона ФТП отбыла на фронт. 

За мужество и отвагу, проявленные в антифашистской борьбе во Франции в 

годы Второй мировой войны, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 

мая 1985 г. Тамара Алексеевна Волконская была награждена орденом 

Отечественной войны второй степени. 

Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева эмигрировала во Францию в 1920 

году. В Париже Елизавета Юрьевна создаёт организацию «Православное дело», 

деятельность которой была направлена в первую очередь на оказание помощи 

нуждающимся соотечественникам. По особому благословению митрополита 

Евлогия становится монахиней под именем матери Марии. 

После оккупации Франции мать Мария с товарищами по «Православному 

делу» укрывала в Париже бежавших из концлагеря советских военнопленных, 

спасала еврейских детей, помогала русским людям, которые обращались к ней за 

помощью, давала убежище всем, кого преследовало гестапо..[6.54] 

«Я не боюсь за Россию, - говорила в те страшные дни, когда гитлеровцы 

подходили к Москве, мать Мария. - Я знаю, что она победит. Наступит день, 

когда мы узнаем по радио, что советская авиация уничтожила Берлин. Потом 
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будет русский период истории... Все возможности открыты. России предстоит 

великое будущее, но какой океан крови!» 

 «Русские победы приводили ее в восхищение, - вспоминает эмигрантка 

Манухина. - Сияющая, она встретила меня громким, на весь двор, ликующим 

восклицанием: «Наши-то, наши... Уж Днепр перешли! Ну, теперь конечно! Мы 

победили...» Материнскому ее сердцу больше, чем когда-либо, было теперь кого 

любить-жалеть, угревать-кормить, спасать-прятать. Об этой ее деятельности в 

годы оккупации знают те, кто был во Франции в германских лагерях и вне 

лагерей ее питомцами... При таких обстоятельствах арест Матери - увы! - 

ошеломляющей неожиданностью не был». 

Утром 8 февраля 1943 года в доме на улице Лурмель был арестован 23-

летний сын Елизаветы Юрьевны - Юрий, помогавший матери в ее 

антинацистской деятельности. Гестаповцы заявили, что увозят Юру заложником и 

выпустят его, как только мать Мария явится к ним. Мать немедленно вернулась 

на улицу Лурмель, несмотря на уговоры друзей, уверявших, что нацисты обманут 

и убьют и ее, и ее сына (так и произошло). 

Елизавета Кузьмина-Караваева погибла в концлагере Равенсбрюк 31 марта 

1945 года. По рассказам, она пошла в газовую камеру вместо другой заключённой  

молодой женщины. [8. 76] 

Указом Президиума Верховного Совета СССР вместе с другими героями 

Сопротивления Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева была награждена 

орденом Отечественной войны II степени.  

Ариадна Александровна Скрябина (Сарра Кнут), дочь известного русского 

композитора, с самого начала оккупации активно включилась в борьбу с 

фашистами и их пособниками. Она была одной из основательниц крупной 

еврейской организации Сопротивления. Идеологические основы этого движения 

были заложены в первые же месяцы оккупации Франции. С тех пор Ариадна-

Сарра непрерывно боролась с немцами. В партизанском движении она была 

известна под прозвищем «Режин». В июле 1944 года, за месяц до освобождения 

Франции, Скрябина погибла в стычке с петеновскими жандармами. В Тулузе 
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установлена мемориальная доска на доме, где проживала Ариадна 

Александровна. Она посмертно награждена французским Военным крестом и 

медалью Сопротивления..[9.112] 

День начала Великой Отечественной войны в русских эмигрантских кругах 

был объявлен днём национальной мобилизации. Многие эмигранты 

воспринимали участие в антифашистском движении как возможность помочь 

Родине. 

Начиная с 1942 года в концлагеря, на принудительные работы на шахтах и 

рудниках во Францию из СССР вывезли не менее 125 тыс. советских граждан. 

Для такого большого количества пленных на территории Франции построили 39 

концлагерей. 

Одним из инициаторов антифашистской борьбы в лагерях выступала 

«Группа советских патриотов», созданная советскими военнопленными в 

концлагере Бомон (департамент Па-де-Кале) в начале октября 1942 года. «Группа 

советских патриотов» ставила своей задачей организацию актов саботажа и 

диверсий на шахтах и агитацию среди узников. «Группа советских патриотов» 

обратилась ко всем гражданам СССР, находившимся во Франции, с воззванием, в 

котором призывала их «…не падать духом и не терять надежду на победу 

Красной армии над фашистскими захватчиками, высоко держать и не ронять 

достоинство гражданина СССР, использовать любую возможность, чтобы 

навредить врагу». 

Обращение «Группы советских патриотов» из лагеря Бомон было широко 

распространено во всех лагерях для советских пленных в департаментах Нор и 

Па-де-Кале. 

В концлагере Бомон подпольный комитет организовал диверсионные 

группы, которые выводили из строя грузовые машины, шахтное оборудование, 

подмешивали воду в топливо. Позже военнопленные перешли к диверсиям на 

железных дорогах. Ночью участники диверсионных групп проникали за 

территорию лагеря через заранее подготовленный проход, развинчивали 

железнодорожные рельсы и сбивали их в стороны на 15–20 см. 
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Эшелоны на большой скорости, гружённые углём, военной техникой и 

боеприпасами, срывали рельсы и сходили с насыпи, что приводило к остановке 

движения на 5–7 дней. Первое крушение эшелона советские военнопленные 

приурочили к 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции. В гестапо не могли даже предположить, что партизан нужно искать за 

колючей проволокой..[10.56] 

Одна из диверсионных групп во главе с Василием Пориком совершила 

побег из концлагеря Бомон. Вскоре был организован небольшой мобильный 

партизанский отряд, который успешно проводил смелые, дерзкие операции. За 

голову Василия Порика немцы объявили награду в миллион франков. 

Во время одной из операций Василий отправил в разведку молодого 

партизана, который по неопытности взял с собой револьвер. Когда его захватили 

гитлеровцы, то по наличию оружия поняли, кто он такой, и выбили из него 

информацию о месте нахождения товарищей.  Один из соратников Порика погиб 

в бою, а сам Василий получил ранение в ногу и попал в плен. 

Нацисты привезли Порика в тюрьму и пытали его в течение  восьми дней, 

надавливая  раскаленными металлическими прутами на рану. А потом, ничего не 

добившись, оставили в камере. Узнав на очередном допросе, что жить ему 

осталось два дня, Василий Порик решил принять последний бой.  Василию 

удалось достать из окна гвоздь и открыть с его помощью кандалы. Затем партизан 

заманил в камеру охранника, убил его и, перебравшись в соседнее помещение, 

вылез в окно. Перебираясь через забор тюрьмы, Порик сорвался в ров. Но он упал 

на пересыпанные известью тела расстрелянных гитлеровцами людей, что его и 

спасло. Несмотря на рану, он смог полями добраться до дома французских 

подпольщиков, которые его выходили.[11.56] 

 Сообщая о побеге Порика из тюрьмы, французские газеты пестрели 

заголовками: «Побег, которого не знала история Сен-Никеза», «Из тех казематов 

мог бежать разве что дьявол». Слава Порика росла с каждым днём, в отряд 

приходили новые люди. Удивляясь находчивости и дерзости советского офицера, 
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шахтёры департамента Па-де-Кале говорили про него: «Двести таких Пориков — 

и фашистов не было бы во Франции». 

Летом 1944 года Порик вернулся к боевой деятельности. За время активных 

действий отрядом Порика уничтожено более 800 фашистов, пущено под откос 11 

эшелонов, взорваны 2 железнодорожных моста, сожжены 14 автомашин, 

захвачено большое количество оружия. 

Но 22 июля попал в засаду, был схвачен нацистами и расстрелян во рву 

цитадели Арраса. Как подозревали партизаны, Порик стал жертвой предательства 

со стороны нескольких членов Сопротивления, которые вместо борьбы с 

фашизмом занимались личным обогащением. После гибели Василия эти люди 

сразу же скрылись 

После завершения Великой Отечественной войны вернувшиеся на Родину 

соратники Порика из числа тех советских военнопленных, кто оказался во 

Франции, нашли родных Василия. От них родители узнали о судьбе своего сына. 

В начале 1960-х годов, по словам Юрия Кнутова, о подвигах Василия 

Порика узнали главный редактор газеты «Известия» Алексей Аджубей и первый 

секретарь ЦК Компартии Украины Пётр Шелест. Материалы о подпольной работе 

советского лейтенанта во Франции появились в прессе. В 1964 году ему было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В 1968 году на могиле 

героя в городе Энен-Льетар был установлен памятник. Имя Порика высечено на 

стене Аррасской крепости среди имён участников движения Сопротивления. 

Французский писатель Андре Пьеррар написал о Василии Порике книгу 

«Юноша с розой». В 1970 году на киевской киностудии имени Александра 

Довженко о подвигах Василия был снят художественный фильм «Узники 

Бомона». 

Именем Василия Порика были названы улицы в различных городах 

Советского Союза и танкер Новороссийского морского пароходства. В честь него 

было также переименовано родное село. [2.270] 
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Аннотация. Приближается 75-ая годовщина со дня победы в Великой 

Отечественной войне. К сожалению, с течением времени те люди, благодаря 

которым мы сейчас живем, и вклад каждого из них в победу стали уходить в 

историю. Поэтому в своей исследовательской работе я хочу привлечь внимание к 

данной проблеме, которая коснулась многих советских семей, рассказав истории 

людей, защитивших мир от фашизма. 

Annotation.  We are approaching the 75th anniversary of the victory in the Great 

Patriotic War. Unfortunately, over time, those people that contributed to the victory and 

thanks to whom we are currently living are becoming history. This is why in my 

research work I want to attract attention to this problem that has touched upon many 

soviet families by telling the stories of people that protected the world from fascism. 

 

 Ключевые слова: Великая Отечественная война, герои, солдат, военные 

действия, фронт, Родина, противники, Великая Победа, медаль. 

 The Great Patriotic War, heroes, soldiers, military operations, front, Motherland, 

opponents, Great Victory, medal. 

 

Мой прадед Карелин Максим Яковлевич родился 29 февраля 1912 года в 

Газимуро-Заводском уезде (село Батакан в районе Забайкальского края) в 

большой семье. Еще до войны он переехал в поселок Алдан, где работал на 

прииске. В 1942 году Карелин М.Я. был отправлен на фронт, где стал участником 

военных действий в районе Ржева в составе 30-го отряда танково-

истребительного батальона. В одном из ожесточенных боев за город   попал под 

авиационную бомбежку, был контужен и отправлен в госпиталь на Дальний 

Восток в город Хабаровск.   
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Впоследствии   Максим Яковлевич рассказывал своим детям: «Взрывом 

бомбы меня бросило в глубокую воронку в земле, где я очнулся от жуткого звона 

в голове и без возможности встать на ноги. Из ямы меня на себе вытащила 

маленькая очень худая девчонка лет 11-12». Из-за травмы позвоночника на ноги 

Максим Яковлевич встал только в 1952 году. По словам моей бабушки, он 

никогда не любил вспоминать и рассказывать о пережитых событиях, поэтому его 

дети знают очень мало подробностей о его участии в боевых действиях.  Зато о 

его заслугах свидетельствуют медали и ордена.   

Уже после войны Карелин М.Я. был награжден  4-мя медалями и орденом 

Отечественной войны второй степени. Максима Яковлевича   можно назвать 

забытым героем, потому что звание Героя ему присвоили только в 2010 году по 

приказу президента Российской Федерации.  

                              

                                                                 Награды Карелина Максима Яковлевича                           

Максим Пассар, которого немцы называли «Дьявол из гнезда чертей», 

родился 30 августа 1923 год в селе Нижний Катар (Нанайский район 

Хабаровского края) в большой семье охотника-нанайца. В 1942 году он принял 

решение пойти добровольцем на фронт.   

К своей цели – стать добровольцем шел он достаточно  

долго, но все же попал в ряды Красной Армии. Вначале 

своего военного пути Максим был минометчиком, затем 

прошел снайперскую подготовку. В сентябре 1942 года на 

счету Максима было уже 56 убитых солдат и офицеров 
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противника. А 21 сентября ему была выдана снайперская винтовка, поскольку он 

был лучшим стрелком дивизии,  

до этого, Максим уничтожал фашистов врага с помощью “трехлинейки”.       

Командование поручило Максиму Пассару 

обучение солдат снайперской стрельбе. За два 

месяца 145 его учеников, метко стреляя, 

уничтожили  3175 солдат и офицеров противника. 

Его подвиги освещались во фронтовой прессе.  

17-го октября 1942-го года ему был вручен орден Красного Знамени. 

Несмотря на ранение, которое он получил в декабре 42-го года, Максим остался в 

строю, а 22 января 1943-го года в районе поселка Песчанка, Волгоградской 

области, уничтожив два немецких пулемета, героически погиб.  

       На личном  счету Максима Пассара числится 237 

убитых солдат и офицеров противника, 18 февраля 

1943 года старший сержант Пассар, должен был 

посмертно получить звание Героя Советского Союза, 

но не получил его. Приказом 23 апреля 1943 года он 

был награждён вторым орденом Красного Знамени. Его именем названа одна из 

улиц Волгоградской области, где он похоронен, а также Дом культуры и школа в 

Нанайском районе. 

Еще одним Героем СССР является Дикопольцев Евгений 

Александрович. Он родился в 1921 году в селе Троицкое 

(поселок городского типа Хабаровского края). Евгений мечтал 

стать педагогом и учился в Хабаровском педагогическом 

институте, но, к сожалению его мечте не суждено было 

сбыться, ведь началась война. В начале 1942 он уже воевал 

рядовым солдатом. На Дальнем Востоке во время службы 

освоил специальность связиста. Получив звание сержанта, был 

назначен командиром роты связи. Летом 42-го уехал на фронт. 
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 В битвах под Сталинградом заслужил медаль  

«За отвагу». Также сражался в Белгороде и Харькове, где 

получил ранение в голову, после лечения вернулся в свой 

полк. В боях за форсирование Днепра 25-26 сентября 43-го 

года исправил 12 линий связи, а 30 сентября 43-го года в 

бою у села Бородаевка ползком, добравшись под огнем 

противника до поврежденной линии подчинил ее.  Он был 

ранен в бою 17 октября, когда стягивал разорванный кабель.  Теряя сознание, 

Евгений обеспечил связь, зажав концы кабеля в зубах. Посмертно Дикоподьцев 

Е.А. награжден званием Героя Советского союза. Его именем названы улицы в 

городе Хабаровске, селе Вяземском. В Комсомольске-на-Амуре был создан, 

пришкольный музей, посвященный боевым подвигам Евгения Дикопольцева.                      

Великая Отечественная война явилась самым тяжелым и страшным 

испытанием для всего Советского народа, но благодаря бесчисленному 

количеству людей, пожертвовавших свои жизни и здоровье, их героизму и 

боевым подвигам, мы имеем шанс жить, под мирным небом над головой. В этом 

году мы отмечаем уже 75 лет со дня Великой победы. Оставшихся в живых 

ветеранов Великой Отечественной войны почти не осталось, да и многие их них 

не любили рассказывать обо всем, что им пришлось вынести, участвуя в боях.  

Для них это были слишком тяжелые воспоминания. Для молодого поколения, 

никогда не знавшего войны остаются, напечатанные в книгах воспоминания 

ветеранов, рассказы и очерки   военных корреспондентов, бережно хранимые в 

военных музеях и семьях документы, ордена и медали фронтовиков.  

Не одно поколение моей родины живет под мирным небом, радуется 

каждому дню и свободе, растят детей строят планы на будущее. Я думаю, что в 

памяти всех должно остаться навсегда какой ценой людям досталась свобода и 

мы обязаны чтить память о каждом из ветеранов.  

          Эта исследовательская работа расширила мои знания об участниках 

Великой Отечественной войны, вложивших свой личный вклад в Победу, 

оставшихся навсегда в памяти свободных народов, живущих на территории моей 
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Родины. Жители Дальнего Востока внесли свой достойный вклад в победу и 

молодому поколению о них рассказывают названия улиц городов и поселков, 

памятные стелы с фамилиями дальневосточников погибших на фронтах войны, 

установленные на площади Славы города Хабаровска. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам патриотического воспитания 

молодежи, знаниям и желаниям знать историю своей Родины, на примере героев 

Великой Отечественной войны. Описана работа студенческой группы в рамках 

всероссийского патриотического проекта. Показано, что в современном мире 

возможно реализовывать воспитание подрастающего поколения через 

современные мультимедийные форматы. 

Annotation: the article is devoted to the problems of patriotic education of 

young people. The work is described by a group of students within framework of the All-

Russian patriotic project. It is shown that it’s possible to  implement education of 

youngsters using modern multimedia formats in today’s world. 

Ключевые слова и фразы: День победы, интернет технологии, 
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День Победы- это самый важный и главный праздник нашей страны. 9 мая 

собирает сотни тысяч человек, гордых за подвиги их дедов и прадедов, которые 

ценой своей жизни смогли сохранить нашу Родину. Ежегодно на тематику 

Великой Отечественной войны (далее ВОВ) снимаются новые художественные и 

документальные фильмы, проводятся мероприятия, реконструкции сражений 

ВОВ.  

Однако существует жестокая и неумолимая правда: ветеранов  ВОВ  с 

каждым днем становится все меньше и меньше, не много людей нового поколения 

интересуется историей своей страны и подвигами ветеранов священной войны. С 

развитием интернет - технологий появилась возможность рассказывать молодым 

людям о войне и воссоздавать исторические события всенародного подвига.  

Сегодня все чаще встречаются попытки мирового сообщества в целом,  и 

некоторых политических лидеров в частности переписать итоги Второй мировой 
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войны. Это не может не накладывать отпечаток на формирование мировоззрения, 

гражданской позиции, чувств патриотизма, долга перед своей Отчизной, памятью 

своих предков среди нового поколения. Тем более, очень важно использовать 

современные мультимедийные технологии не только в качестве развлечения, но и 

направить на патриотическое воспитание подрастающее поколение, так как оно 

больше получает информации при помощи информационно-коммуникационных 

технологий. 

Сегодня существует множество сайтов позволяющих помочь увековечить 

подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Можно назвать 

порталы: «Мемориал», «Помните нас», «Я помню» и другие. Созданные 

непосредственно под контролем Министерства обороны Российской Федерации, 

они содержат информацию о советских солдатах, погибших и пропавших без 

вести, о памятниках павшим воинам в боях с фашистскими оккупантами. 

Существуют сайты, содержащие воспоминания ветеранов Великой 

Отечественной войны: танкистов, саперов, партизан, медиков. 

«Хорский агропромышленный техникум» в 2020 году включился в работу 

по реализации всероссийского патриотического проекта «Памяти Героев» 

посвященному 75-летней годовщине Победы. Данный проект запланирован в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации № 32 от 8 июля 2019 

года « О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». Оператором 

данного проекта выступает общероссийское общественное движение «Народный 

фронт «За Россию» (далее ОНФ). Проект ставит перед собой цель почтить память 

Героев, получивших это звание за подвиги, совершенные в ходе Великой 

Отечественной войны, используя при этом современные мультимедийные 

форматы. 

Включившись в процесс работы, были определены задачи: 1) поиск 

информации о героях ВОВ района; 2) Подготовка базы для размещения 

информации о героях; 3) знакомство и размещение информации о героях в рамках 

данного проекта.  

http://www.obd-memorial.ru/
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Нельзя сказать, что обошлось без сложностей.  Проблемы проявили себя 

уже в самом начале. Необходимо было сформировать реестр уроженцев региона, 

получивших звание «Герой Советского Союза», «Герой социалистического 

труда», «Полный кавалер ордена Славы» в ходе Великой Отечественной войны. 

Определившись с планом работы, студенты, задействованные в проекте, провели 

опрос других учащихся техникума о членах семьи - ветеранах ВОВ и тружениках 

тыла. Как оказалось лишь небольшое количество подростков имеют 

представление, кем были их предки и чем занимались в военные годы. Этот факт 

еще более отчетливо подчеркнул актуальность проекта. Студентам техникума 

была поставлена задача, подготовить и предоставить информацию о 

родственниках - участниках Великой Отечественной войны: фотографии, 

наградные листы, газетные вырезки.  

Следующим этапом в получении необходимых данных о героях - земляках, 

стал архив краеведческого музея района имени Лазо, военный комиссариат 

района, и администрации сельских поселений.  

Бесценная  информация была получена благодаря работникам 

краеведческого музея п. Переяславка, муниципального района имени Лазо и 

администрации сельских поселений Марусино и Соколовка. Здесь в архивах были 

обнаружены данные о земляках - Героях Советского Союза. Фронтовые 

фотографии, дневники, наградные листы, описание боевых подвигов, все это 

тщательно копировалось и фотографировалось. Были посещены дома, где 

родились и проживали Герои, проводились беседы с родственниками. Вот пример 

собранной информации о ветеране – земляке, Герое Советского Союза Филиппе 

Ефимовиче Редько, уроженца с. Марусино. Выдержка из краткого фронтового 

изложения личного боевого подвига: «Боях за переправу реки Днепр…тов. Редько 

выполняя приказ командования, показал себя мужественным, беззаветно 

преданным Родине….приняв командование на себя, уничтожил в ожесточенном 

бою 86 фашистов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 256 октября 

1943 года Филиппу Ефимовичу Редько присвоено звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА». Хочется отметить неподдельную реакцию ребят, которые узнают о 
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подробностях подвига своего земляка, жившего, так сказать под боком. Редько 

Филипп Ефимович не единственный на кого была собрана информация. Ребята 

активно собирают сведения на одиннадцать Героев Советского Союза из нашего 

региона. 

Параллельно решается вторая задача – создание базы для размещения 

информации о героях.  В рамках организационно-практического этапа проекта 

был заказан тематический стенд, посвященный 75-летию Победы. Вся полученная 

информация была реконструирована в информационные плакаты с краткой 

справкой и QR-кодом, который при использовании приложения сканирования на 

любом смартфоне, откроет страницу с размещенным материалом в сети Интернет. 

Используются как текстовые платформы с информацией, так и YouTube-

платформы с отснятыми видеороликами о героях ВОВ. Эти плакаты размещаются 

на стенде в соответствии с месяцем (если он известен) рождения и текущим 

месяцем. 

Кроме того в рамках проекта «Памяти Героев» запущена народная 

эстафета среди студентов и работников техникума. По правилам проекта, принять 

участие в этой эстафете сможет каждый житель региона, рассказав о подвиге 

своего родственника во времена Великой Отечественной войны. На призыв 

предоставить информацию о родственниках участниках ВОВ и тружениках тыла 

откликнулись и учащиеся и преподаватели. Участники проекта оказывают 

всевозможную помощь в сборе информации, создании видеороликов и 

размещении на площадках социальных сетей с использованием хештега проекта  

#ПамятиГероев2020. 

На основе проводимой работы, студенты, задействованные в проекте 

«Памяти Героев» уже могут отметить, какое важное значение имеют подобные 

форматы. Сегодня государственные органы власти Российской Федерации 

уделяют большое внимание увековечиванию памяти солдат и ветеранов войны 

1941-1945 года. Имеются информационные сайты, поисковые системы, которые 

позволяют найти погибших или пропавших без вести, различные материалы о 

событиях войны, документы, фото и видеоматериалы. Проект «Памяти Героев» 
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уже пробуждает новый интерес к событиям и участникам Великой Отечественной 

войны, к нашим героям. Предполагается, что данная работа будет помогать 

увековечивать память о ветеранах Великой Отечественной войны в том числе и на 

региональном уровне. 

 Выражаем большую благодарность главе сельского поселения с. 

Марусино Войковой Светлане Васильевне, работникам архива краеведческого 

музея муниципального района имени Лазо Серкову Сергею Викторовичу, 

Инкиной Екатерине Сергеевне, Шиловой Татьяне Александровне, за неоценимую 

помощь в поиске и сборе информации и реализации проекта. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт взаимодействия 

разведывательных служб СССР и эмигрантского правительства Польши. 
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С началом Великой Отечественной войны перед лицом общего врага 

неожиданно оказались два исторических противника – Россия и Польша. Новая 

ситуация способствовала их некоторому политическому сближению. 30 июля 

1941 г. был подписан союзнический договор между Советским правительством и 

польским правительством в эмиграции, находившимся в Лондоне. Начались и 

переговоры о сотрудничестве Разведупра РККА со службами разведки польского 

штаба верховного главнокомандующего и Главного командования Союза 

вооруженной борьбы (СВБ). 

14 августа 1941 г. в Москве бригадный генерал З. Шишко-Богуш и генерал-

майор А. Василевский подписали конвенцию, предусматривавшую создание 

военных миссий при верховных командованиях обеих стран. 

2-м отделом штаба верховного главнокомандующего Польши руководил 

полковник Леон Миткевич, а представителем польской разведки в составе 

военной миссии стал майор Леон Бортновский. Любопытно, что до июля 1941 г. 
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2-й отдел вел разведдеятельность против СССР, теперь же нужно было резко 

переходить к сотрудничеству.[1.234] 

Впрочем, представления о сотрудничестве у сторон были разными. 

Советская сторона предложила, чтобы информация о немецких войсках и пр. 

передавалась без посредников, непосредственно в наш Центр, а также чтобы была 

установлена прямая связь между Центром и главным командованием СВБ в 

Польше. Но, несмотря на то что прямая связь требовалась в интересах общего 

дела, лондонское правительство никак не соглашалось на то, чтобы оно осталось в 

стороне. Согласно его предложениям обмен развединформацией должен был 

происходить в польском штабе в Лондоне, а для передачи информации особой 

важности, если возникнет такая необходимость, короткое время использовать 

прямую радиосвязь между Центром польской разведки в Польше и польской 

миссией в Москве. Польский штаб принимал на себя организацию сети разведки в 

немецком тылу на восток от польско-советской границы, при этом СССР должен 

был помогать ему в заброске агентов, радистов и технического снаряжения. Эти 

требования хотя и удлиняли пути прохождения информации, но в целом 

устраивали советское командование. 

Но тут начались дебаты внутри польского лондонского штаба. Сначала 

генерал К. Соснковский, начальник 4-го отдела штаба, занимавшегося в числе 

прочих вопросов передачей информации разведки СВБ в Лондон, выдвинул 

требование, чтобы вся разведка против немцев в тылу германского Восточного 

фронта организовывалась поляками. Кроме того, генерал С. Ровецкий и 

полковник Ю. Смоленьский воспротивились советским предложениям о том, 

чтобы польские разведгруппы сотрудничали с советскими. Они требовали, чтобы 

обмен информацией происходил лишь на уровне главных штабов. Начались 

поиски компромисса, и наконец договорились на следующих условиях: 

«1. Основной обмен всей информацией с советским штабом будет 

проходить в Лондоне (генерал Соснковский не соглашался на Москву или 

Варшаву). 
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2. В исключительных случаях будет сохраняться связь между Варшавой и 

Москвой (полковник Смоленьский заверил, что Лондон будет предоставлять 

сведения так же быстро, как и Варшава). 

3. Майор Бортновский должен был передавать разведывательные задания из 

Советского Союза в Варшаву и Лондон. 

4. Сеть разведки, организованная Главным штабом СВБ под кодовым 

названием «Вахлаж» («Веер»), будет продвинута на восток в немецкий тыл. 

5. Польская сторона будет пользоваться помощью советского штаба в 

переброске до Польши через Восточный фронт. 

6. К разведывательной деятельности можно будет привлекать солдат 

польской армии в СССР». [5.243] 

В середине сентября 1941 г. началось официальное сотрудничество 

разведок, хотя и до этого советская военная миссия достаточно регулярно 

получала от поляков разведывательные сведения. 

Разведывательное управление РККА интересовали данные о силах вермахта 

на оккупированной территории, их перемещениях, организации командования, 

духе войск, сведения об авиации, флоте, транспорте и т. п. В свою очередь 

Разведупр передавал сведения, которые могли бы быть интересны польским 

военным, хотя и делал это нечасто. 

Польские эмигрантские круги с самого начала были вынужденными 

союзниками, и удовлетворения от этого они не испытывали. Уже 10 октября 

1941 г. генерал В. Сикорский, премьер-министр и военный министр Лондонского 

правительства, передал в Польшу следующие указания относительно организации 

разведки: 

«1. Организованная сеть разведки должна охватить все тылы немецких 

войск от Балтики до Черного моря, особенно пути сообщения, этапные центры. 

2. Работу проводить не только под углом зрения потребностей настоящей 

войны, но и прежде всего восстания. Кроме этого, необходимо создавать 

постоянные основы нашей разведки на востоке после войны. 
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3. С существующей сетью советской разведки польская сеть ни при каких 

условиях не должна общаться. 

4. Целостность организационных работ нужно как можно сильнее 

законспирировать, чтобы исключить проникновение НКВД в разведывательные 

сети СВБ». [5.154] 

В общем, неясно, кого больше опасались наши польские союзники – немцев 

или русских, абвера или НКВД. При этом польские разведсети должны были 

продвинуться как можно дальше на восток, вслед за немцами. Но вот вопрос: с 

какой целью? 

Сотрудничество продвигалось с большим трудом. Так, если представители 

СССР предлагали взять на себя организацию связи с группами в Варшаве, то 

польские военные не соглашались. Этот вопрос был урегулирован только в 

феврале 1942 г., и в Серебряном Бору под Москвой был открыт пункт радиосвязи, 

получивший кодовое название «Висла». Руководителем его стал подполковник 

Леон Бортновский. Первый сеанс связи между «Вислой» и радиостанцией 

Главного командования Армии Крайовой «Ада» состоялся 11 апреля 1942 г. 

[6.234] 

До этого времени разведывательные сводки передавались через Лондон. 

28 апреля поступил наконец первый прямой радиоотчет о перемещениях частей 

вермахта, 29 апреля – еще один. Сведения, содержавшиеся в этих и других 

сообщениях, подтверждали уже имеющиеся данные, полученные из других 

источников, о подготовке немецких войск к наступлению на юго-востоке. В мае 

«Ада» передала 24 разведсообщения, которые были высоко оценены в Москве. В 

одном из исследований, посвященных этому вопросу, говорится следующее: 

«Очередные отчеты польской разведки включали в себя важные данные о 

составах боевых газов, авиабомб и газового вооружения… На химических заводах 

в Силезии было установлено увеличение производства артиллерийских снарядов 

и газовых гранат, которые обозначались желтой двухсантиметровой 

полосой…»[8.634] 
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В середине мая 1942 г. советская военная разведка обратилась за помощью 

к Четвертому отделу Штаба главнокомандующего в предоставлении сведений, 

касавшихся районов танковых группировок, входивших в состав ударных войск, а 

также о сосредоточении пехоты и немецкой авиации в районе Двинска, Риги, 

Каунаса, Гомеля, Барановичей, Киева, Первомайска, Николаева и Одессы. ГШ КА 

просил также обозначить цели, предназначенные для бомбардировок советской 

авиацией на территории Польши и Восточной Пруссии. Разведка Армии 

Крайовой обратила внимание на малую эффективность советских воздушных 

атак, о чем и сообщила в Москву. В отчете, переданном «Адой» 29 мая 1942 г., 

содержались сведения о тактике маскировки немецких аэродромов, которая 

основывалась на размещении около каждого из них ложной посадочной 

площадки. Немцы во время налетов зажигали там бочки со смолой, которые 

имитировали горящие бензобаки. Так, например, они делали в Лиде». [4.34] 

Однако стали возникать проблемы. С 6 по 17 июня не было связи между 

Варшавой и Москвой, поскольку немцы ликвидировали одну из-подпольных 

радиостанций «АК», и связь оставалась только с Лондоном. Но это была частная 

неприятность. Хуже было то, что вскоре сотрудничество ослабло, сведения стали 

поступать с большим опозданием. Так, информация о движении немецких 

составов в южном направлении в июне 1942 г. была передана лишь в конце июля. 

В чем же были причины? Возможно, после интенсивного начала польские 

партнеры несколько расслабились, но вероятней всего, стало сказываться 

негативное отношение офицеров Армии Крайовой к Советскому Союзу. К тому 

времени отношения между польским правительством в Лондоне и советскими 

властями резко похолодали. После эвакуации польской армии Андерса из СССР 

радиопункт в Серебряном Бору был закрыт. Впрочем, обмен разведданными пока 

продолжался. Всего в 1942 г. советская военная миссия получила 

170 разведсообщений, и с января по март 1943 г. – еще 35. После разрыва 

дипломатических отношений с польским эмигрантским правительством 

сотрудничество разведок на уровне главных штабов прекратилось. Однако 

«внизу» оно продолжалось – действовавшие в немецком тылу партизаны как 
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польской, так и советской стороны имели свое мнение о том, кто им враг, а кто 

союзник… 
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название «Молодая гвардия». С.Тюленин, Л.Шевцова, О.Кошевой, В. Третьякевич 

и другие молодогвардейцы - герои непобедимого поколения, посвятившие свои 

жизни Отечеству.   Данная работа - попытка понять истоки мужества и 

духовной силы молодогвардейцев, беззаветного служения Родине.   

Annotation. The study is devoted to the feat of the underground Komsomol 

organization, called "Young Guard", established after the occupation of Krasnodon by 

the Germans. S. Tyulenin, L. Shevtsova, O. Koshevoy, V. Tretyakevich and other Young 

Guards are the heroes of the invincible generation, who devoted their lives to the 

Fatherland.   This work is an attempt to understand the origins of courage and spiritual 

strength of the Young Guards, selfless service to the Fatherland.   

Ключевые слова: «Молодая гвардия», равнение на подвиг, Родина, 

мужество, память. 

Keywords: "Young Guard", equalization for feat, Motherland, courage, memory. 

 

Цель работы.  Исследовать истоки подвига молодогвардейцев. 

Задачи. 

1. Изучить документальные факты, связанные с историей возникновения и 

деятельностью подпольной антифашисткой организации « Молодая 

гвардия». 

2. Подтвердить, что факты деятельности молодогвардейцев в период с  

сентября 1942 года по январь 1943 года, являются героической страницей в 

истории Великой Отечественной войны. 

Актуальность исследовательской работы. 

Память – то немногое, что осталось нам от наших дедов и прадедов, 

прошедших горнило Великой Войны. Победа в Великой Отечественной войне 

досталась русскому народу ценой жизни целого поколения.  В тылу, на фронте, на 

оккупированных территориях сражались люди разных возрастов. Ценой их 

жизней мы носим гордое имя «русский человек», ценой их подвига мы смело 
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смотрим в будущее и живем настоящим. Поколению несломленных войной, 

голодом, блокадой, пытками, расстрелами и лагерями посвящается эта работа.  

Молодогвардейцы.  Молодые люди, почти дети…Когда изуродованные тела 

подпольщиков доставили из шахты,  близкие  опознавали их по одежде…Каждый 

из них с невыразимым страданием произносил «Мой…» и выдыхал душою и 

растерзанным сердцем «Не мой…» . Из шурфа шахты достали 71 труп. Из них 49 

детей… Краснодон хоронил своих детей в братской могиле...Трудно и горестно. 

Трудно передать в словах горе и боль невосполнимой потери. Трудно 

представить, что самому младшему из героев было только четырнадцать лет…Кто 

они - молодогвардейцы?  Каковы истоки их подвига? Чему они, вынесшие 

нечеловеческие пытки, могут научить современную молодежь? О чем они говорят 

с нами, с поколением NEXT, оттуда, из далекого 1943 года? 

Практическая значимость работы. Данное исследование способствует  

формированию чувства патриотизма, сопричастности подвигу Великого 

поколения военных лет.    

Внедрение. Исследование является актуальным не только для 

преподавателей и студентов, обучающихся в системе СПО, но и для каждого 

русского человека. 

Советская молодежь, равно как и советские люди, жила идеалами своего 

времени, мощного по своей стремительности  и идеологически воспитанного . Но 

было в подрастающем поколении довоенного времени нечто неповторимое, то, 

что делает его исключительным в потоке следующих поколений. И это - 

стремление к новой жизни, вера в светлые идеалы правды и добра. Сегодня нет 

смысла разбираться в том, правдивы были эти идеалы или нет. Они были. Ради 

них молодежь стремилась учиться, уезжала на великие стройки своего времени, 

терпела голод, лишения и тяготы жизни. Ради них встала против врага как единый 

кулак, пусть небольшой, по-юношески наивный, но крепкий и честный.  

 «Молодая гвардия»- подпольная комсомольская организация, созданная 

после оккупации немцами Краснодона. По воспоминаниям родных 

молодогвардейцев, местных жителей их было около ста десяти человек. Ради чего 



 

294 
 

объединились они, ради чего сражались? Ответ в листовке, написанной от руки 

детским правильным почерком. «Правду не закуешь в кандалы. Её не сгноишь в 

тюремном подвале. Арестами и пытками немцы хотят поставить нас на колени. 

Не выйдет! Мы будем мстить за каждого арестованного шахтера, за каждую 

замученную женщину. Смерть за смерть! Око за око!» Юношеский максимализм 

и предельная честность в этом обращении к товарищам. Они боролись за правду. 

За ту правду, которая воспитала их на примерах Великих героев Гражданской 

войны, книгах о Великих стройках нового времени. За ту правду, которая была в 

их повседневной жизни одновременно трудной и по-советски народной.   Их 

правда была в родной земле Краснодона, в людях, что жили и трудились на ней, в 

родителях, друзьях и близких. Была она и в ненависти к оккупантам, захватившим 

самое святое - Родину.  

Безотчетно смелые, молодогвардейцы наряду со взрослыми подпольщиками 

участвовали в проведении диверсий, собирали оружие, распространяли листовки 

о реальном положении дел на фронте, призывали местное население не бояться 

врага, бороться с ним всеми возможными средствами.   В канун праздника 25-ой 

годовщины Октябрьской революции молодогвардейцы водрузили красные стяги 

на крышах самых высоких зданий Краснодона.  Красное знамя- знамя цвета 

крови, цвета надежды и внутренней силы несломленного духом поколения, цвета 

Родины, что дала им силы противостоять врагу.  

Название «Молодая гвардия» предложил Сергей Тюленин. Гвардия, как 

единое целое, где каждый готов прикрыть  спину товарища и прийти на помощь. 

30 сентября был создан штаб, куда вошли Иван Земнухов, Василий Левашов, 

Георгий Арутюнянц, Сергей Тюленин, Виктор Третьякевич. Позже состав штаба 

изменился, туда вошли Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Олег Кошевой и Иван 

Туркенич.  Первое и главное условие молодогвардейцев – конспирация. Сегодня 

доподлинно известно, что подпольная организация была разбита на группы, 

пятерки. Каждая группа знала только тех, кто входил в нее. Пятерки составляли 

ребята, которые хорошо знали друг друга, дружили или общались еще до войны. 

Если верить материалам краснодонского музея, самой активной была пятерка 
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Сергея Тюленина. Сергей был младшим из десяти детей в семье Тюлениных.  

Самой большой мечтой  Сергея была мечта о небе. Его героем был Валерий 

Чкалов. Но в летную школу Сергей не смог поступить, не прошел по возрасту. 

Мечта о небе так и осталась мечтой…Мать Сергея вспоминает, что с первых дней 

войны сын работал в шахте наравне со взрослыми, потом на строительстве 

оборонительных рубежей. В Молодой гвардии Сергея приняли в комсомольцы. 

Гордое звание комсомольца, доверенное товарищами, Тюленин пронес до конца 

своей жизни. Отчаянный и храбрый, Сергей Тюленин с товарищами вывешивает 

флаг на крыше школы №4 имени К. Ворошилова, вместе с Любовью Шевцовой и 

Владимиром Лукьянченко поджигает биржу труда, освобождая тысячи 

краснодонцев от отправки на принудительные работы  в Германию. В 1943 году, 

сбежав из плена, раненный Сергей Тюленин, перейдя линию фронта,   

возвращается в Краснодон, где был арестован по доносу соседки… 

Молодогвардейца зверски пытали, на его глазах пытали мать.  Но вместо 

предательства под шлейфом электрических проводов нацисты услышали: «…Все 

равно взойдет солнце над Краснодоном!..» Изувеченный, с перебитым 

позвоночником, полумертвый  Сергей Тюленин был скинут в шурф шахты №5. 

Семнадцать лет – начало жизни, начало подвига, длиною  в бесконечность, 

длиною в память.  

Боевым товарищем Сергея Тюленина была Любовь Шевцова.  На памятной 

фотографии краснодонского музея смеется белокурая девушка. У нее короткая 

«коммунарская» стрижка  и лучезарная улыбка. По окончании 

Ворошиловоградской  школы подготовки партизан Любовь дала клятву красного 

партизана «уничтожать бешенных гитлеровских псов, не щадя своей крови и 

своей жизни». Люба мечтала стать артисткой.  Но стала связной партизанской 

организации. Стала «Бурей».  Ее боевой характер, принципиальность и честность, 

какая-то мальчишеская задиристость, отличавшие ее от сверстников, помогли ей в 

борьбе с врагом.  31 января 1943 года Шевцову доставили для допроса в 

Ровеньки, жандармы пытали ее, требовали от нее сведений, где находится рация, 

с кем и как Любовь поддерживала связь. Шевцова не призналась, не сдалась после 
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зверских пыток. В камере, куда  ее бросали после пыток, она находила в себе 

силы петь. Очевидцы вспоминают, что накануне расстрела в камеру зашел одни 

из жандармов. Увидев Любу, он удивился, а Шевцова плюнув ему в лицо, сказала: 

« Я – молодая партизанка, понимаешь, гад?». Последние слова Любови 

Шевцовой, обращенные к матери, написаны на стене камеры, где ее держали. « 

…Прошу простить меня. Взяли навеки». За что просила прощения Люба? За то, 

что оставляет мать одну доживать свой век или за то, что ее борьба уже 

закончена, и она не сможет помочь своим товарищам?  Восемнадцатилетнюю « 

Бурю» расстреляли утром 9 февраля 1943 года.  

12 января 1943 года арестовали еще одного члена боевой группы Сергея 

Тюленина - Владимира Лукьянченко. После допросов его, избитого, отпустили. 

Мать уговаривала сына уйти из города, спрятаться от немцев, переждать аресты. 

Но Володя решил спасти арестованных товарищей. Так поступил бы  каждый 

молодогвардеец. Так поступил бы герой любимых Володиных книг, любимых 

фильмов. Так поступил бы Советский человек. Идеалы товарищества, дружбы и 

долга были для Владимира Лукьянченко нравственным ориентиром в его 

недолгой жизни. В ряды комсомола Владимира, так же как и Сергея Тюленина,  

приняли в подпольной организации. Для него Краснодон стал полем боя, где 

боевое братство ценнее собственной жизни.  

Плечом к плечу с Тюлениным, Шевцовой, Лукьянченко сражались Леонид 

Дадышев и Степан Сафронов. Леонид и Степан, получив от комиссара Олега 

Кошевого  в руки временные комсомольские удостоверения, дали клятву 

верности советскому народу. Никто из них не помышлял о собственной 

безопасности и благополучии. Они таились от родителей, но были честны друг 

перед другом. Были честны перед Отчизной, перед советскими людьми.  

Шестнадцатилетнего Владимира Лукьянченко изуродовали во время пыток, 

выкрутили руки, полуживого бросили в шахту.     Леониду Дадышеву перед 

расстрелом отрубили кисть руки, требуя предать товарищей. Нацисты, пытая 

молодогвардейцев, были уверены, что ребята в силу своего юного возраста, не 

выдержат истязаний. Но они выдержали. Физическую силу им давала сила духа, 
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чувство единения не только друг с другом, но и с целой страной, противостоящей 

врагу.  Степан Сафронов погиб во время боя, он - один из немногих 

молодогвардейцев, сумевших избежать ареста.  

 На ум приходят строки из «Реквиема» А. Ахматовой: «Хотелось бы всех 

поименно назвать…»… Хотелось бы рассказать о судьбах всех 

молодогвардейцев, о том, сколько страданий вынесли они за свою недолгую 

жизнь, какой подвиг совершили, не задумываясь о почестях и наградах.  И нет 

места доводам и размышлениям псевдопатриотов, утверждающим, что 

молодогвардейцы – дети, игравшие в войну. Молодогвардейцы - дети, которым 

пришлось повзрослеть раньше, чем всем остальным поколениям для того, чтобы 

сегодняшние дети могли свободно жить, думать и говорить на родном языке. 

Молодогвардейцы – поколение героев, истоки подвига, которых уходят корнями  

в любовь к Отчизне, стране, которая их воспитала, дала  им силы, веру для борьбы 

с врагом,  а также дала право нам, потомкам Молодой гвардии, помнить тех, 

чьими жизнями нам даровано гордое имя русского человека. И как завещание, как 

гордый призыв звучат сегодня слова, сказанные Ульяной Громовой: «Живите, 

живите за нас!»  
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Аннотация. Статья направлена на формирование гражданской позиции 

молодёжи. При работе автор использовал материалы краеведения, опираясь на 

творчество поэтов Дальнего Востока, а также поэтов Солнечного района и 

посёлка Солнечного, писавших о Великой Отечественной войне. Такие поэты, как 

Аким Самар, Георгий Корешов, Сергей Тельканов сыграли немаловажную роль в 

достижении победы. Продолжением их традиций стало творчество Вильгельма 

Рыбченко и Василия Морозова, показавших в своих стихах гигантский размах 

событий и  трагическую напряженность военных лет. 

 

Ключевые слова и фразы: суровая правда жизни, гражданское мужество, 

ожесточённые бои, массовый героизм, память сердца, преемственность 

поколений. 

 

The article is aimed at shaping the civic position of young people. During his 

work, the author used materials of local history, relying on the work of poets of the Far 

East, as well as poets of Sunny District and Sunny Village, who wrote about the Great 

Patriotic War. Such poets as Akim Samar, Georgy Koresov, Sergey Telkanov played an 

important role in achieving victory. The continuation of their traditions was the 

creativity of Wilhelm Fishchenko and Basil Morozov, who showed in their poems a 

giant scale of events and tragic tensions of war years. 
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Harsh realities of life, civic courage, heavy fighting, mass heroism, memory of 

heart, continuity of generations. 

 

 Великая Отечественная война - одна из самых ярких и трагических страниц 

в истории России. Выстоять в противоборстве с мощнейшей из развитых стран 

того времени - фашистской Германией, стало возможным только ценой огромного 

напряжения сил и величайших жертв. Немалую роль в достижении победы 

сыграли деятели науки, культуры  и искусства. Не было практически ни одного 

жанра, в котором так или иначе не отразились бы переживания или события 

военных лет. С первых дней войны произведения искусства, литературы, музыки 

стали важнейшим идейным и духовным оружием в борьбе с врагом. Все 

произведения литературы или кинематографа были проникнуты патриотизмом. 

 В данной работе мы особое внимание обратим на лирику поэтов – 

дальневосточников, поэтов Солнечного района и посёлка Солнечного 

Хабаровского края. 

 Отечественная литература внесла весомый вклад в победу над фашизмом. 

Литература военного времени имела открыто агитационный характер, призывая 

народ бороться против ненавистного врага. Поэзия первых дней содержала в себе 

переживания человека, оказавшегося лицом к лицу со смертью. Потрясения 

войны родили целое поколение молодых поэтов, которое потом называли 

фронтовым, имена их и теперь широко известны: Сергей Наровчатов, Михаил 

Луконин, Михаил Львов, Александр Межиров, Юлия Друнина, Сергей Орлов, 

Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Евгений Винокуров, Константин Ваншенкин, 

Григорий Поженян, Булат Окуджава, Муса Джалиль и многие другие. Стихи, 

созданные в годы войны, отмечены суровой правдой жизни, правдой 

человеческих чувств и переживаний. Все виды политического оружия: и 

пламенная призывная публицистика, и задушевная лирика солдатского сердца, и 

едкая сатира, и большие формы лирической и лирико-эпической поэмы - нашли 

своё отражение в коллективном опыте военных лет. Стихи Симонова, Суркова, 
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Исаковского и других поэтов учили воевать, преодолевать военные и тыловые 

тяготы: страх, смерть, голод, разруху. Стихи помогали не только воевать, но и 

жить. 

Продолжателями поэтов военной поры стали и поэты – дальневосточники, 

которые приняли непосредственное участие в Великой Отечественной войне и 

снискали себе славу закаленных и отважных воинов. Личный опыт фронтовой 

жизни придавал их стихам убедительность документа. Не все из поэтов успели в 

полную силу выразить свои чувства и мысли. 

Безвременно погибли на фронтах Отечественной войны многие поэты – люди 

большого гражданского мужества, находившиеся в расцвете своего поэтического 

таланта.  Среди погибших поэтов и имя Георгия Корешова. 

В 1941 году он ушел на фронт и стал автоматчиком в морской пехоте. Но и 

здесь, в боевых условиях, он оставался литератором: писал во фронтовые газеты, 

читал стихи бойцам, интересовался литературной жизнью приморцев. В мае 1943 

года в одном из боев Георгий Корешов был смертельно ранен. Пророческими 

оказались  слова из его стихотворения «Через минуту он с полком ушел в 

последнюю атаку». 

Ушел добровольцем на фронт первый из народов Севера, член Союза 

писателей, певец народа нани, уроженец стойбища Кондон - Аким Самар. После 

окончания Института народов Севера он возвратился в Найхин. Здесь его застала 

Великая Отечественная война. Как сельский учитель, первый профессиональный 

поэт своего времени, Аким Самар мог получить бронь, но он решительно отверг 

эту возможность и записался в добровольцы. В 1943 году Аким Самар погиб в 

Сталинградской битве. 

Орудийный расчёт, где остались в живых трое (командир роты, сержант и 

заместитель комроты Аким Дмитриевич Самар), окружили фашисты. 

Тройка отбивалась до последнего снаряда. Вот замолкла пушка, но затрещали 

автоматы, в ход пошли гранаты. Но кольцо окружения всё сжималось. У 

смельчаков осталась единственная противотанковая граната.  Отважные герои, 

поднявшись во весь рост, с песней «Это наш последний и решительный бой...» 

http://www.ldvprojekt.narod.ru/page28.html
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пошли навстречу врагу. Немцы думали, что советские солдаты идут сдаваться в 

плен и подбежали к ним вплотную. В это время раздался взрыв. Так оборвалась 

жизнь зачинателя нанайской литературы, поэта – гражданина, верного сына 

нанайского народа Акима Дмитриевича Самара. 

Когда враг был отбит с этих участков фронта, командир 285-го полка 

Сорокин сказал: «Их подвиг бессмертен! Ибо является примером беззаветного 

служения идеалам нашей партии и Родине. Смерть немецким оккупантам!» 

И тем понятнее становятся его строки из стихотворения «Тучи»: 

Зачем ты, туча, 

Солнце затмеваешь? 

Зачем ты, туча, 

Месяц закрываешь? 

Что ни делай, 

Наше солнце не затмишь! 

Что ни делай, 

Наш месяц не закроешь! 

Наши дни 

Самыми солнечными будут! 

Наши ночи 

Самыми лунными будут! 

«Песни нанайца» Акима Самара – прекрасный памятник на 

преждевременную могилу поэта народов Севера. «Песни нанайца» поют во всех 

сёлах Приамурья; они зовут молодое поколение на великие подвиги во имя 

великой Родины, во имя счастья всех народов [5,с.4]. 

 Видную роль в поэзии первых лет войны на Дальнем Востоке сыграла 

поэтическая деятельность  Сергея Тельканова. «Пахнет дымом строка, пахнет 

кровью строка…». Когда перед тобой такие строки, то будто глазами фронтовиков 

видишь войну. Перед нами, кажется, встает подполковник Сергей Тельканов. Он 

участвовал в освобождении Румынии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, 

Маньчжурии. Родина Сергея Алексеевича Тельканова – Урал, но он полюбил наше 
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Приамурье и остался здесь навсегда. Каким он сам был честным, уверенным, 

цельным, такие у него и стихи. 

Заслуг особых не припишешь мне, 

Кого-то удивить могу едва ли. 

Вот разве строки, строки о войне, 

О той войне, когда мы мир спасали. 

Мне кажется, они не пропадут, 

Как плотно бы их время не прикрыло. 

Найдут те строчки люди и прочтут, 

Задумаются: вот как это было. 

Эти стихи вошли в книгу «Память сердца», которая большей частью 

представляет собой страницы фронтового дневника, который поэт вел с первых 

дней войны до ее завершения. 

Фронтовые стихи Сергея Тельканова рассказывают об ожесточенных боях, 

передают горечь отступления, рисуют момент высшего напряжения характеров. 

Из его стихов становится понятным, как рождался массовый героизм и 

формировался боевой дух нашей армии, как поначалу неопытные солдаты 

проходили школу мужества [2, с. 32]. 

Высокую гражданскую миссию взяли  на себя и поэты поселка Солнечного. В 

лучших своих образцах они сумели передать гигантский размах событий, 

трагическую напряженность военных лет, осмыслить значение всемирно - 

исторического подвига нашего народа. Среди них и имя Василия Никитовича 

Морозова. В армию его призвали в 1942 году на Тихоокеанский флот, когда ему 

исполнилось 18 лет, в составе морской пехоты освобождал Северную Корею от 

японских милитаристов.  Служил он в пулеметной роте наводчиком станкового 

пулемета «Максим», воочию видел смертников, которых пришлось ликвидировать, 

рискуя своей жизнью. Василий Никитович неоднократно награждался боевыми 

орденами и медалями. В мирное время он нашел свое призвание в поэзии. Его 

стихи, которые он начал писать еще в армии, известны не только у нас, в поселке 

Солнечном, но и во всем Хабаровском крае. Многие его лирические произведения 
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посвящены Великой Отечественной войне: товарищам, не пришедшим с фронта, 

матерям, потерявшим своих детей. В одном из своих стихотворений он написал: 

…Налил солдат себе вина 

Им три стакана же наполнив, 

И, молча, выпив свой до дна, 

Сронил слезу, про бой тот вспомнив. 

Пройдут года, и в память о друзьях 

Их именами назовет он сыновей. 

И будет вечно над могилою солдат 

Петь, не умолкая, курский соловей. 

Василий Никитович активно участвовал в литературной жизни посёлка, 

возглавлял литературное объединение имени Петра Комарова при районной 

библиотеке поселка Солнечного. Вышло несколько сборников его стихов, 

которые пользуются огромной популярностью не только у солнечан, но и далеко 

за пределами нашего посёлка. 

Василия Никитовича Морозова – поэта, ветерана Великой Отечественной 

войны, члена Союза российских писателей не стало в 2012 году, но его лирика 

продолжает  жить и напоминать нам о тех далёких героических и трагических 

днях [4,с.3]. 

Время стирает боль, переживания, страдания, которые люди перенесли в 

годы войны. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо. Потому что жить в 

постоянных страданиях, тем более, когда в наше время их так хватает, нельзя. Но, с 

другой стороны, никак нельзя забывать того, что было пережито нашим народом. 

И вот эту память о войне в своих стихах нес к людям Вильгельм Семёнович  

Рыбченко.  Вильгельм  Семёнович не был участником войны, но он писал так, как 

будто видел всё собственными глазами. 

Писать стихи он начал в молодые годы. Это были стихи о любви, о труде, о 

гражданском долге, философская лирика. И все его творчество связано с активным 

отношением к жизни. Он никогда не стоял в стороне от событий, душа его не 
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молчала, а выливалась в стихи. Вильгельм Рыбченко считал, что долг поэта - 

передать свои впечатления через стихи людям. 

Особое место в поэзии Вильгельма Семёновича занимают стихи, 

посвященные ветеранам Великой Отечественной войны, воспоминания военного 

детства, призывы к миру. Постоянно общаясь с ветеранами, бывая на встречах с 

ними, торжественных вечерах, он создавал стихотворения, посвящённые жителям 

поселка – Александру Палоусову, журналисту, участнику битвы под Москвой; 

Михаилу Дергачу, которому не было и двадцати лет в годы войны, когда он в 

должности комбата участвовал в исторической битве за Днепр, и другим 

ветеранам. 

Останется в сердце комбата 

      Далекая эта пора, 

      Как там, в сорок третьем, когда-то 

      Хлебнул он воды из Днепра. 

      И пить им из смертной той чаши 

      Пришлось до Победы не раз! 

А стихотворение «Раненый солдат» проникнуто особой болью и теплотой.  

Я был землей и на земле проталой, 

  Я был селом, сгоревшим в том селе 

Мне все казалось, птицы распевали 

    На этой так израненной земле… 

Вильгельм Семёнович часто выступал со своими стихами на творческих 

вечерах, концертах, на торжественных праздниках, куда его приглашали. В 2019 

году Вильгельма  Семёновича не стало. На фасаде дома, где жил любимый поэт 

посёлка Солнечного, открыта  мемориальная доска в память о человеке, 

оставившем неизгладимый след в жизни своих земляков [3,с.52-53]. 

Сколько бы ни минуло десятилетий, никто и ничто не в состоянии умалить 

величие  подвига народа в Великой Отечественной войне. Мы - новое поколение, 

для нас война – далёкая история, но совесть и долг перед погибшими и 
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пережившими войну никогда не позволят забыть эту героически – трагическую 

страницу летописи нашего государства. 

Во всем, что поэты написали о войне, бьются их живые сердца. Их честные, 

правдивые повествования о суровых испытаниях, выпавших на долю поколения 

огненных сороковых, не стареют с годами. Книги этих поэтов останутся 

востребованными во все времена, потому что главное в них - человек, его 

проявившийся в минуты смертельной опасности характер, сохраненная им вера в 

жизненные ценности, ради которых в час невзгод стоит собрать воедино все свое 

мужество и силы души. 
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Аннотация: Великая Отечественная война – событие, которое отразилось 

на судьбе всей России. Каждый в той или иной степени коснулся ее. Художники, 

музыканты, писатели и поэты также не остались равнодушными к судьбе своей 

страны. Литература стала тем, что давало надежду людям, давало силы 

бороться дальше и идти до конца. Именно в этом и определялась цель данного 

вида искусства. 

 

Ключевые слова и фразы: литература, фронтовики, писатели, 

произведение, вера в победу. 

 

Одна из важнейших тем в отечественном искусстве - это развитие 

литературы периода Великой Отечественной войны и послевоенных десятилетий. 

Она имеет ряд особенностей, которые отличают ее от военной литературы других 

стран и периодов. С самых первых дней войны, различные писатели говорили, а 

точнее кричали о тех страданиях и лишениях, которые терпели люди.  Многие 

писатели, уходили на фронт корреспондентами. В то же время неоспоримым было 

одно – беспрепятственная вера в победу, которую ничто не могло сломить. За 

годы Великой Отечественной войны были созданы много великих выдающихся 

произведений русской и не только русской литературы. 

 Литература Великой Отечественной войны начала складываться задолго 

до 22 июня 1941 г. Во вторую половину 30-х гг. неотвратимо надвигавшаяся на 

нашу страну большая война стала осознаваемой исторической реальностью, едва 

ли не главной темой тогдашней пропаганды, породила большой массив 

«оборонной» — так ее называли тогда — литературы. 

Литература военных лет рассказывает нам о тех событиях более подробно, 

чем учебники по истории или  фильмы. В стихотворениях или рассказах 

описывались моменты с военных действий и переживания людей. В годы 

Великой Отечественной войны получили развитие не только стихотворные 

жанры, но и проза. Она представлена публицистическими и очерковыми жанрами, 
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военным рассказом и героической повестью. Весьма разнообразны 

публицистические жанры: статьи, очерки, фельетоны, воззвания, письма, 

листовки. Наглядным примером служит стихотворение Константина Симонова 

«Сын артиллериста».  Это стихотворение хорошо показывает нам, через что 

приходилось людям проходить в военное время. Что даже своих воспитанников 

приходилось отправлять на передовую. Сам Константин Симонов родился 28 

ноября 1915 в Петрограде. Он был военным корреспондентом, поэтом 

драматургом. Ему доводилось видеть и слышать военные события и 

происшествия. Константин Симонов старался передать более подробно каждый 

прожитый день или услышанную историю 

Литературу ВОВ можно разделить на три этапа. 

Первый этап – 1937-1941 гг. 

В 1941-1945 гг. ее создавали писатели, отправившиеся на войну, чтобы 

своими произведениями поддержать патриотический дух народа, объединить его 

в борьбе с общим врагом, раскрыть подвиг солдата. Девиз времени «Убей его!» 

(врага), пронизал эту литературу – отклик на трагические события в жизни 

страны, которая еще не ставила вопросов о причинах войны и не могла связать 

1937-й и 1941-й г. в одни сюжет, не могла знать страшной цены, которую 

заплатил народ за победу в этой войне. Самой удачной, вошедшей в 

сокровищницу русской литературы, стала поэма А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин». Эту книгу написал человек, который не участвовал в войне, но был ее 

свидетелем и духовным участником. Книга складывалась быстро, он ее писал 

почти мгновенно. Так поэтические большие книги не пишутся, но война 

произвела такой переворот в сознании и сердце писателя, который 

сконцентрировался и дал на выходе гениальную книгу на все времена. Эта книга 

не про генералов, не про сражения – эта книга про бойца, про того рядового, 

который вынес на своих плечах грандиозную и страшную войну. Он поддерживал 

своего читателя, благодаря неунывающему характеру своего героя, задорным 

характером. Можно представить первого читателя данного произведения, поле 

битвы, потеряны друзья, похоронки приходят матерям, сестрам, женам и светлый 
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луч надежды, который содержится  в этом поэтическом высказывании, 

воздействует на читателя. Простота слога позволяет читать эту книгу всем. 

Другое произведение «Молодая гвардия» А.А. Фадеева о подвиге и гибели 

юных красногвардейцев трогает душу нравственной чистотой героев, но вызывает 

недоумение лубочным описание жизни молодежи до войны и приемами создания 

образов фашистов. Литература первого этапа по своему духу была описательно, 

неаналитичной. 

Второй этап – 1945-1950 гг. 

Второй этап развития военной темы в литературе приходится на 1945-1950 

гг. Это романы, повести, стихи о победе и встречах, о салютах и поцелуях – 

излишне ликующие и триумфальные. Они недоговаривали жуткой правды о 

войне. В целом прекрасный рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» (1957г.) 

утаил правду о том, куда попадали бывшие военнопленные после возращения 

домой, хотя сам автор утверждал: «Писатель должен уметь прямо говорить 

читателю правду, как бы она горька ни была». Но это не его вина, а вина времени 

и цензуры. 

Третий этап – 1960-1980 гг. 

Настоящая правда о войне писалась в 60-80-е гг; когда в литературу 

пришли те, кто сам воевал, сидел в окопах, командовал батареей и бился за «пядь 

земли», побывал в плену. Литературу этого периода назвали «Лейтенантской 

прозой» (Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Быков, К. Воробьев, Б. Васильев, В. 

Богомолов). Она сделала картину войны всеохватной: передовая, плен, 

партизанский край, победные дни 1945 г., тыл – вот что в высоких и низких 

проявлениях воскресили эти писатели. Их крепко били. Били за то, что они 

«Сузили» масштаб изображения войны до размеров «пяди земли», батареи, окопа, 

леска... Их долго не печатали за «дегероизацию» событий. А они, зная цену 

каждодневному подвигу, увидели его в будничной работе солдата. Писатели-

лейтенанты писали не о победах на фронтах, а о поражениях, окружении, 

отступлении армии, о неумном командовании и растерянности в верхах. За 

образец,  писателями этого поколения был взят толстовский принцип 
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изображения войны – «Не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой,  

с развевающимся знаменами и гарцующими генералами, а в крови, в страданиях, 

в смерти». Аналитический дух «Севастопольских рассказов» вошел в 

отечественную литературу о войне XX века. 

Самые достоверные произведения о войне создали писатели-фронтовики. 

На страницах прозаических произведений мы находим своеобразную летопись 

войны, достоверно передававшую все этапы великой битвы советского народа с 

фашизмом. Писатели - фронтовики – это целое поколение мужественных, 

совестливых, многое испытавших одаренных личностей, перенесших военные и 

послевоенные невзгоды. 1924 год стал годом рождения известных всей стране 

фронтовиков - прозаиков, поэтов - это те, кому к началу Великой Отечественной 

войны едва исполнилось семнадцать. Это Виктор Астафьев, Юрий Бондарев, 

Борис Васильев, Василь Быков, Булат Окуджава и Юлия Друнина, назвать их 

можно «Поколение 24-го». Писатели-фронтовики, вопреки сложившимся в 

советское время тенденциям к лакированию правды о войне, изображали суровую 

и трагическую военную и послевоенную действительность. Их произведения – 

правдивое свидетельство времени, когда Россия воевала и победила. 

Не случайно и то, что произведения о войне так связаны с песенной 

стихией, да конечно на произведения не положишь песню, но произведения о 

войне звучит, как баллада, как былина как - будто там есть музыкальный настрой 

внутри текста. Стихи Расула Гамзатова как - будто предназначены, чтобы стать 

песнью, а стихи Булата Окуджавы так и были написаны для того, чтобы их 

исполнять под гитару и тихо петь, проживая всякий раз заново ту Великую войну. 

В этом и заключено одно из великих чудес литературы, она способна возвращать 

нас мысленно, сердечно к тем событиям, которые ушли навсегда, но которые в 

нашей памяти являются вечные.  
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Аннотация. В данной работе дана характеристика литературы разных 

годов, освящавшая события Великой Отечественной войны. Освещено 

содержание книги А. Константинова,  В. Сысоева "Воины-дальневосточники в 

боях за Родину" в контексте значимости изучения мемуарной литературы, 

написанная участниками тех событий. Приведен перечень произведений, 

изучения которых является значимыми для формирования личности 

современного человека. 

Annotation. This paper describes the literature of different years that consecrated 

the events of the great Patriotic war. The article highlights the content of the book by A. 

Konstantinov and V. Sysoev "Warriors of the far East in the battles for the Motherland" 

in the context of the importance of studying the memoir literature written by 

participants of those events. The list of works, the study of which is significant for the 

formation of the personality of a modern person, is given. 
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  Много лет отделяют нас от Великой Отечественной войны (1941-1945). 

Но время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего 

поколения к далёким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества советского 

солдата - героя, освободителя, гуманиста. Да, слово писателя на войне и о войне 

трудно переоценить. Тема Великой Отечественной, появившись с самого начала 

войны в нашей литературе, до сих пор волнует как писателей, так и читателей. К 

сожалению, постепенно уходят из жизни авторы, которые знали о войне не 

понаслышке, но они оставили для нас в талантливых произведениях своё 

проникновенное видение событий, сумев передать атмосферу горьких, ужасных и 

вместе с тем торжественных и героических лет. 

Писателям необходимо показать значимость борьбы и победы, истоки 

героизма советских людей, их нравственную силу, идейную убеждённость, 

преданность Родине; показать трудности борьбы с фашизмом, донести до 

современников чувства и мысли героев военных лет, дать глубокий анализ в один 

из самых критических периодов в жизни страны и их собственной жизни.[5] 

Цель: популяризация творчества дальневосточных писателей - 

фронтовиков, освятивших подвиги, события Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

- проанализировать особенности развития темы Великой Отечественной 

войны в произведениях советских писателей; 

- изучить мемуары писателей-дальневосточников А.А. Константинова, В. 

Сысоева "Воины-дальневосточники в боях за Родину" и показать значимость 

изучения истории в контексте воспоминаний непосредственных участников 

военных действий; 

- составить перечень произведений писателей-дальневосточников, 

принявших участие в Великой Отечественной войны для изучения их в 

образовательных учреждениях как Дальнего Востока, так и за его пределами.   
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В 1941 - 1945 гг. ведущими темами в литературе становится героизм, 

мужество, подвиг на фронте и в тылу. Появляются произведения о войне: "Жди 

меня" К. Симонова, "Василий Теркин" А. Твардовского, "Молодая гвардия" А. 

Фадеева и другие.[2] 

В 1960 - 1980 - х гг. в литературе проявилось новое отношение к событиям 

Великой Отечественной войне: жизнь простых тружеников, ратный подвиг 

воинов. Так, гимном стойкости духа, его верности Родине прозвучали впервые 

опубликованные стихи татарского поэта М. Джалиля "Моабитская тетрадь". Это 

стихи были написаны в тюрьме, в фашистском плену, где томился мужественный 

сын татарского народа, казненный фашистами. В суровой прозе Ю. Бондарева 

"Горячий снег", "Берег", Г. Бакланова "Пядь земли", "Навеки - 

девятнадцатилетние", К. Воробьева "Убиты под Москвой", Е. Носова "Усвятские 

шлемоносцы", С. Смирнова "Брестская крепость", В.В. Быкова "Третья ракета, 

"Сотников" и других произведениях воссоздавалась "окопная" правда войны - 

войны суровой, длительной, потребовавшей от народа твердости духа и 

напряженности всех сил.[3] 

С конца XX в. начала XXI в. появляется мемуарная литература. Где 

авторы, участники ВОВ, смотрят на те события под другим углом. Они проносят 

нравственные качества человека того времени, которые помогли ему выстоять и 

одержать победу, через свои произведения. Одними из таких авторов являются 

Анатолий Алексеевич Константинов и  Всеволод Петрович Сысоев, которые 

через призму своего понимания войны, показали боевой дух, ценности и силу 

нашего народа. 

В 2010 году вышли мемуары участников Великой Отечественной войны - 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора медицинских наук, 

профессора А.А. Константинова - бывалого воина, и заслуженного работника 

культуры РСФСР, почетного профессора В.П. Сысоева - "Воины-

дальневосточники в боях за Родину". Это  является дань памяти тем, кто не дожил 

до дня Победы, это рассказ тех, кто сегодня несет молодому поколению знания о 
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Великой Отечественной войне, воспитывая молодежь в духе гордости за старшее 

поколение. 

Анатолий Алексеевич Константинов прошел войну от Волги до Черного 

моря, от города Гомеля до Шауляя и далее до Кенигсберга. Всеволод Петрович 

Сысоев был участником войны с милитаристской Японией, в звании лейтенанта. 

Авторы по-фронтовому рассказывают о воинах-дальневосточниках с честью 

выполнивших вместе со всем советским народом великую освободительную 

миссию - свою страну и столицу отстояли, а вражескую покарали. Спасли мир от 

фашизма.  

Книга охватывает все тяжелые для нашей страны годы: строительство и 

защита Восточного форпоста России, участие в войнах начала XX века, в Великой 

Отечественной войне, окончание Второй мировой войны - участие в разгроме 

Квантунской армии Японии. Мемуары при этом являются одним из видом 

исторических источников, которые можно использовать при изучении 

исторических процессов. Немало важным аспектом является еще и то, что 

исторический процесс меняет судьбы людей, их понимание жизни, ценности - на 

сегодняшний день это один из ключевых аспектов в формировании современного 

человека. Мы забываем подвиги своих предков, у нас стирается память. А она 

должна жить. Поэтому я хочу сделать акцент на отношение людей к войне - их 

позицию, их взгляд на ужасы войны, их стойкость и героизм, проявленный в то 

тяжелое время. 

Сама книга написана поступательно, хронологически выстроено. В главе 

"Дорогами Великой Отечественной" я узнала как в Хабаровске готовились к 

войне, так как все прекрасно понимали - она неизбежна. Например, в городе все 

школьники занимались в секциях "Ворошиловский стрелок", парашютной, а в 

аэроклубах шла подготовка "сталинских соколов". Сдавали нормы по химической 

и санитарной защите. В Хабаровске была построена парашютная вышка, с 

которой были обязаны прыгать с парашютом. Шла подготовка спортсменов - 

парашютистов, которые затем призывались в воздушно - десантные войска. 

Анатолий Алексеевич вместе со своими одноклассниками 10 класса занимался в 
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аэроклубе, где изучали материальную часть самолета У-2, его мотор М - 11. Но 

перед допуском к полетам была  строгая медицинская комиссия, которую он не 

прошел - правый глаз видел немного хуже левого. Но руки не опустились у 

Константинова - он начал заниматься в автомотоклубе при школе № 2, где он 

учился, получил удостоверение водителя, сдал норму на значки "Ворошиловский 

стрелок", "Готов к санитарной обороне" и другие. [1,с.20].  Это люди были нашего 

возраста, но они уже тогда несли ответственность за борьбу с врагом: 

десятиклассники охраняли школу - ходили с малокалиберными винтовками 

вокруг школы с 20 часов вечера до 8 утра[1,с.21].  

Из книги мы узнаем об одноклассниках А. Константинова. Например, про 

Евгения Павловича Замяткина, который был зачислен в летное военное училище, 

это был единственный одноклассник, который по медицинским показаниям смог 

связать свою жизнь с небом. Успешно окончил его в 1943 году в звании сержанта 

- стране нужны были летчики - и отлично воевал, был награжден шестью 

боевыми орденами, командовал эскадрильей истребителей Ла - 5. Майя Конева 

(дочь будущего Маршала Советского Союза И.С. Конева) подала документы в 

пединститут после окончания школы. Гиля Гешиктор успел подать заявление в 

Высшее военно-морское училище во Владивостоке. Окончил его в год окончания 

войны. Когда А.А. Константинов в Хабаровск после окончания войны, то 

оказалось, что из 14 юношей, которые учились в его классе, в живых осталось 

четверо, из девушек на войне никто не погиб.[1,с.20] 

Книга помогла мне в очередной раз убедиться в том, что армия и флот 

были лучшими, не было "дедовщины". Солдаты Красной армии твердо знали, что 

такое дружба народов. И если сравнивая современное положение в армии, в 

некоторых частях происходят неуставные отношения, неуважение к другой 

нации. Такого не должно быть. Россия - это многонациональный народ, который 

должен уважать друг друга. А современное общество это забывает. А единство и 

сплоченность - это могучая сила, которую сложно победить.  

На Амуре о войне стало известно в 19 часов местного времени 22 июня 

1941 года. И у военкомата стояли толпы народа, желающие идти на фронт и 
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мужчины, и женщины.[1,с.26] Акцент в книге сделан и на состояние здоровья 

того молодого поколения - "алкоголиков и наркоманов среди нас не было". Это в 

очередной раз подчеркивает ценность жизни, к которым мы пытаемся вернуться, 

возрождая ГТО, пропаганда здорового образа жизни. А в то время само общество 

в целом осуждало эти пороки, они были не приемлемы. А сегодня проблема 

курения и наркомании среди школьников    27 июня 1941 года Анатолия 

Алексеевича призвали в армию. Он попадает в дивизию торпедных катеров 

вблизи поселка Колхоз Ильича, в районе Советской Гавани.[1,с.27] Здесь воины-

дальневосточники сталкивались с постоянными провокациями со стороны 

Японии, союзницей Германии. И здесь, на тихоокеанском рубеже, очень важный 

и ответственный боевой пост, потому что, если бы мы поддавались провокациям, 

неизбежна началась война и на Дальнем Востоке. Сознание этого еще больше 

подтягивало каждого, удваивало бдительность, прибавляло энергии и старания в 

службе. И сглаживало обиду, что они, сильные и крепкие, находились далеко от 

действующего фронта, где идет такая трудная и такая героическая битва с 

наседающим врагом. Многие матросы успели написать по несколько рапортов с 

просьбой направить в действующую армию. Но начальству было виднее, кого 

послать туда, а кто должен быть на Дальнем Востоке. Военный человек не 

выбирает места службы.  

Затем осенью  1941 года Константинова в составе маршевого 

подразделения отправляют на фронт. И здесь автор рассказывает не только 

хронологию тех событий: участие в защите Москвы в рядах воздушно-десантных 

войска, затем в обороне Сталинграда и т.д., но и боевей дух, которым был 

пропитан каждый. То отношение людей, их внутреннее состояние. Особенно 

тонкой нитью пронизывается строки, рассказывающее о выполнении приказа 

Наркома обороны СССР № 227 "Ни шагу назад". Он требовал от каждого бойца и 

командира еще большой стойкости, строжайшей дисциплины. И все это 

воспринимали требование не только как приказ, но и как приказ партии, народа. 

[1,с.35] Какова сила ответственности, исполнительности, дисциплинированности. 

Наше современное молодое поколение почему же, не несет такую степень 
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ответственности за свои действия в мирное время?  Неужели она должна 

проявляться только в военное время? Конечно же нет. Дисциплинированность и 

исполнительность должна быть у каждого сформирована, потому что любое не 

исполнение, опоздание по срокам приводит к сбою всей системы, целого 

механизма.  

А.А. Константинов также подчеркивает, что "принимаемые решения 

состояли всего из нескольких слов: коммунистам и комсомольцам быть первыми, 

самыми стойкими, храбрыми, умелыми". И особо он выделяет "умелыми". 

Потому что "безрассудная храбрость равносильна предательству: глупо рискуешь, 

себя не бережешь, то получишь порцию свинца и, выбыв "по своей инициативе" 

из  строя, тем самым предашь товарищей, ослабив их силу перед лицом врага" - 

так говорил своим бойцам командующий 62-й армией генерала Василий 

Иванович Чуйков.  

Также из данного произведения, мы узнаем, что А. Константинов воевал в 

составе 40-й гвардейской стрелковой дивизии, но в разных полках, с Михаилом 

Павловичем Даниловским, который после войны, окончив Железнодорожный 

институт, стал ректором Хабаровского политехнического института.  

Константинов А.А. принял участие в боях под Мариуполем, Севастополем 

и в Прибалтике в последнем бою в 1945 году получил третье по счету ранение и 

больше не воевал, так как осколками мины были разбиты обе ноги.  

Эта книга пронизана настоящим чувством человека, прошедший, 

видевший все ужасы войны. Она помогает понять, что переживали обычные 

солдаты во время наступления, затишья перед боем. Показана смелость и ратные 

подвиги обычных людей, которые до конца стояли лицом к врагу. Это один из 

примеров художественной литературы, которые мы, современное поколение, 

должны изучать, так как никто другой, как сам участник этих событий может 

истинно передать все тяготы военного бремени.  

Помимо Константинова А.А. о Великой Отечественной войне писали и 

другие ее участники-дальневосточники в своих произведениях. Например, 

Владимир Иванович Клипель "Медвежий вал", "Испытание на верность", 
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"Солдаты Отечества"; повести Николая Дмитриевича Наволочкина "Шли 

радисты", "Жду ракету", "Забытая история", посвященные фронтовикам-

дальневосточникам. [4] 

История Великой Отечественной войны и победы над Японией должны 

передаваться из поколения в поколение. Вот почему так поистине бесценны 

воспоминания - свидетельства участников Великой Победы. Давно известно, что 

без сохранения истории государства и народов, населяющих его, нельзя строить 

новое будущее, а тем более планировать будущее. Поэтому память о тех страны 

событиях, унесшие миллионы человеческой жизни, должна сохраняться и жить на 

века, чтобы не повторились события тех лет.  
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 Аннотация. Данная работа посвящена исследованию суеверий бойцов 

времен Великой Отечественной Войны. Особое внимание акцентируется на 

приметах, которые рождались во время войны. Также в работе изложены 

суеверия различных родов войск. 

 This work is devoted to research of superstitions of fighters of the Great Patriotic 

War. Special attention is paid to signs that were born during the war. The work also 

outlines the superstitions of various branches of troops. 

 

 Ключевые слова и фразы: суеверие, война, знак судьбы, оберег, летчик, 

танкист, моряк 

 Superstition, war, sign of destiny, charm, pilot, tankman, seaman 

 

«Нет атеистов в окопах под огнём» 

Данный известный афоризм можно встретить во многих работах, 

художественных произведениях, фольклоре. Очевидно, что отражает он  веру. И в 

данном аспекте речь идет не только о религии и вере в Бога, но и о суевериях, 

которые возникали в среде бойцов времен ВОВ.  

Чтобы понять, что такое суеверие обратимся к словарю С.И. Ожегова.  

Суеверие – это вера во что-нибудь сверхъестественное, таинственное, в 

предзнаменования, в приметы [ , с.835]. Таким образом, суеверие выступает не 

как религия, а как попытки вычислить различные закономерности, которые 

помогали бойцам выжить во время сражений, когда жизнь зависит от малейшей 

мелочи. В различных родах войск имелись свои приметы. Поэтому цель данной 

работы представляется в выявлении самых суеверных родов войск во времена 

ВОВ. Из цели вытекают следующие задачи:  

- определить разницу между верой и суеверием; 

- рассмотреть какие виды суеверий выступают наиболее активно используемыми; 

- изучение суеверий различных родов войск. 
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Актуальность данной работы представляется в изучении одного из самых, 

на мой взгляд, интригующих моментов жизни человека. Связан он с 

экзестенциальными ситуациями, в которых находились обычные люди – бойцы 

ВОВ. До определенного периода они верили в Бога, но появление суеверий никак 

не связано с атеизмом. Считается, что в таких критических моментах жизни 

человек видит и чувствует мир иначе.  

Талисманы, обереги, приметы 

Прежде чем освятить суеверия различных родов войск, стоит отметить, что 

имелись приметы, которые были актуальны для всех. Прежде всего, это ношение 

оберегов. Обычай носить обереги возник достаточно давно. В дореволюционные 

годы иконки со святыми являлись охранительными талисманами. С приходом 

атеизма в качестве оберегов являлись портсигары, кисеты, шарфики и носовые 

платки. Во Вторую мировую бойцам раздавали патрончики с завинчивающейся 

крышкой, так называемые «паспорта смерти», куда вкладывалась ленточка с 

личными данными. Патрончик помогал определить личность солдата в случае его 

смерти. Чтобы не накликать смерть многие не использовали их по назначению, и 

просто выкидывали. Именно поэтому до сих пор не определили имена погибших 

солдат. 

Очень сильным оберегом считалось письмо из родного дома. Солдаты 

считали, что их сила любви способно отвести любую беду. Его надлежало 

переписать от руки и хранить у сердца.  

Распространенным талисманом служила пуля. Ее наличие следовало 

держать в строжайшей тайне, и можно было использовать только после 

окончания войны. 

Со времен Первой мировой войны трансформировалась еще одна примета. 

Если  в Первую мировую солдаты перед боем старались помыться и переодеться, 

чтобы «предстать перед Богом чистым», то во Вторую мировую появился запрет 

на мытье-бритье перед боем.  
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Еще один строгий запрет - брать что-нибудь из личных вещей убитого 

человека, надевать его одежду, занимать его спальное место. Нельзя было 

показывать на себе место чужого ранения.  

Суеверия танкистов 

Советские танкисты имели массовые ритуалы. Ветеран ВОВ Ион Лазаревич 

Деген отмечает, что редко встречал "общие" суеверия, чаще - личные, а еще 

больше - моменты предчувствия смерти.[ 2020.02.20] 

Из общих суеверий танкист говорит о том, что женщине ни в коем случае 

нельзя было прикасаться к танку и находиться в нем. Еще один пример личной 

приметы - тушить ногой валяющийся окурок. Необходимо перед тушением 

загадать желание, затем тушить. Какой ногой, левой или правой, наступишь на 

него, то и сбудется. Было и суеверие связано с числом 13. Касалось всего, что с 

ним связано.  

Другая солдатская мудрость, способ уберечься под обстрелом - необходимо 

прыгнуть в воронку от только что упавшего снаряда. Дело в том, что во время 

отката прицел артиллерии немного сбивался. 

Перед боем запрещено что-либо дарить, материться и есть. Последнее табу 

имеет практический смысл: повышает шансы на выживание в случае ранения в 

живот. 

Во время Второй мировой бытовала примета: если боец начинал 

вспоминать прошлое, родителей, случаи из детства, одним словом, как бы 

просматривать прожитую жизнь, скорее всего, он будет убит в ближайшем бою. 

Чтобы не притянуть к себе смерть, бойцы старались держаться подальше от 

мыслей о прожитой жизни. Прибывая в радостных воспоминаниях, солдат не 

обращал внимание на отчуждение. Многие участники военных конфликтов 

рассказывают о случаях, когда люди как бы предчувствовали близкую гибель, 

прощались с товарищами, вручали письма родным и т. д. Этому есть 

психологическое объяснение. По данным американских психологов, средний срок 

полной боеспособности человека на войне — 60 дней. Потом накапливается 

физическая и психологическая усталость. Как следствие — снижается внимание, 
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концентрация и скорость реакции. Это увеличивает вероятность попасть под 

пулю.  

Суеверия моряков 

Одним из самых важных родов войск на войне является флот. На многих судах 

считалось очень плохой приметой иметь на борту женщину. Однако если на борту 

родился ребенок, будет удача. Моряки старались не ступать на палубу левой 

ногой. 

Ниже представлены самые популярные приметы, появившиеся в период 

ВОВ: 

• Встреча с кораблем-призраком - к крушению. 

• Мыс Доброй Надежды или Бермудского треугольника являются 

«проклятыми» местами. 

•  Абсолютно немыслимым считается выход в море в пятницу 13-го. Выход 

должен быть перенесён на другую дату. 

•  Для того чтобы вызвать ветер во время штиля у каждого капитана был 

верный способ – «высвистывание». Для этого у капитанов и боцманов имелись 

специальные "заговоренные" свистки, которые хранились в специальных 

шкатулках и использовались лишь в крайнем случае. "Высвистывали" ветер 

мелодичными трелями, повернувшись в ту сторону, откуда ждали его появления. 

Количеством посвистов определялись сила ветра и его продолжительность.  

•   Так же для того чтобы вызвать ветер нужно: царапать мачту ножом, 

обливать паруса водой, бултыхать швабру за бортом судна, выбрасывать за борт 

какого-либо предмета в дар морским богам.  

Суеверия летчиков. 

Самая распространенная примета, наблюдаемая во всех полках и 

эскадрильях, была связана с бритьём. Бриться перед вылетом – верная смерть. 

Молодые пилоты даже старались отращивать бороды, но из-за осознания того что 

борода мешается во время боя. Итогом стало вечернее бритьё после боевых 

действий. 
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          Пилот-бомбардировщик Максименко Алексей рассказывал, что  традиция 

потеряла актуальность в связи с молодыми пилотами, которые всегда хотели 

блеснуть перед противоположным полом, поэтому брились, не смотря ни на что. 

Традицией Максименко являлось всегда сидеть на парашюте в своём кресле.  

Причиной такой необычной причины стало попадание пули прямо в кресло 

пилота. Пуля не смогла пробить, плотно сложенную парашютную ткань. [3, 

24.02.2020] 

Такой же популярной приметой считается одежда. Пилоты, вышедшие 

живыми из особо опасных боев, носили только ту форму, в которую они были 

одеты во время боевых действий. Иногда доходило до совсем абсурдных 

ситуаций, когда лётчики перед вылетом переодевались в обгорелые или пробитые 

пулями гимнастёрки. Герой Советского Союза Николай Прибылов всегда летал в 

одном и том же зимнем комбинезоне, даже летом. [4, 2020.02.25]                               

Часто талисманами выступали предметы связанные с домом или 

гражданской жизнью или боевые трофеи. Лётчик-бомбардировщик Борис 

Макаров, например, брал с собой скрипку. Пилот 182-ого истребительного полка 

Василий Ламбуцкий всю войну пролетал с бельгийским маузером, который он 

снял с немецкого пилота, которого сбил рядом со своим аэродромом. 

Если пилоту на кануне вылета снился дурной сон или у него было плохое 

предчувствие, командиры не допускали летчика к самолету. Объяснимо это тем, 

что летчик будучи нервным или сонным действительно мог  совершить ошибку 

ценою в жизнь.  

Многие из этих примет родились на войне, но дошли и сохраняются и в 

современной авиации, а некоторые перекочевали и в мирную жизнь. 

Самое заветное желание человека на войне – выжить и вернуться к близким. 

Поэтому все солдаты времен ВОВ были суеверными. Неважно, защищали ли 

суеверия от пуль на самом деле. Важно, что исполнение примет, ношение 

оберегов и талисманов придавало уверенности в себе и собственной 

неуязвимости, ослабляло страх перед смертью и помогало сконцентрироваться на 



 

323 
 

выполнении боевой задачи. В этом смысле солдатские суеверия и ритуалы 

действительно работали.  

Чтобы понять, насколько актуальны военные приметы в наше время, и 

какие из родов войск были самыми суеверными, была проведена встреча с 

участниками СОУЗ «Вымпел» и проведен опрос, который показал, что некоторые 

приметы, связанные с суевериями летчиков, по мнению молодежи актуальны и 

сегодня. Среди опрошенных юношей (15-17 лет), многие отдали предпочтение 

примете летчиков про одежду. Некоторые из них имеют любимую обувь – берцы, 

в которых посещают тренировки, а также балаклавы (головные уборы) и 

перчатки. Другие же посчитали приметы про дурной сон или предчувствие 

наиболее значимыми для себя. В итоге, процент опрошенных, которым 

понравился больше суеверия летчиков вылился в 57%. Суевериям моряков отдано 

было  32%, танкистов – 11%. 

Рассмотрев суеверия танкистов, моряков и летчиков, приходим к выводу, 

что самыми суеверными были и остаются летчики. Это подтверждает их особый 

трепет к машине, в которой они не просто парили в небе, а сражались с врагом. 

На сегодняшний день можно встретить предостаточно мемуаров и личных 

дневников летчиков. Один из самых известных штурманов СССР Борис Ропопорт 

прямо утверждал, что именно летчики были самыми суеверными. [5, 25.02.2020] 
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 Аннотация. В основе данной статьи лежит исследование произведения, 

посвящённое трагическим событиям войны 1942 года. Целью  исследования 

является выявление особенностей документальной военной прозы через 

раскрытие системы образов произведения, через анализ символики повести и 

через выявление композиционных особенностей книги. Также в статье затронут 

вопрос ценности  произведений, созданных на основе документов и интервью. 

This article is based on a study of the work devoted to the tragic events of the war 

in 1942. The aim of this study is to identify the peculiarities of documentary war prose 

through the disclosure system of the images of the product, through the analysis of the 

symbolism of the novel and through identifying features of the book. The article also 

addresses the issue of the value of works created on the basis of documents and 

interviews. 
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Проза семидесятых годов  открывает новые факты и стороны в литературе. 

Появляются новые возможности раскрытия действительности, и поэтому в 

литературе идет активный поиск новых методов. 

В это время писатели стремятся широко осмыслить закономерности 

действительности и бытия человека. Более детально стали исследоваться 

нравственно-психологические проблемы отдельно взятой личности и целого 

поколения людей [3, с. 44].  

Особое место в этом потоке литературы занимает военная проза. И,  

соответственно, в современной литературе она не могла не найти актуального 

звучания. В  семидесятые годы вырисовываются фигуры писателей, 

обратившихся к военной прозе – Адамович, Брыль, Быков, Васильев. 

Особенности прозы семидесятых годов – это углублённый психологизм, то есть, 

обострённое внимание к личности, к её внутреннему миру, к отношению 

личности с окружающим  и внешним миром [2, с. 58].  

Особенный интерес у меня вызвало творчество писателя Алеся Адамовича, 

автора знаменитого произведения «Хатынская повесть». Адамович в своей прозе 

воплотил очень своеобразное сочетание художественного и документального 

пластов, которое под особым углом зрения показало трагедию советского народа, 

прошедшего Великую Отечественную войну. Соответственно, проза данного 

автора будет интересна не с точки зрения содержания, но и с точки зрения 

феномена, под которым кроется очень много смыслов. Анализируя и исследуя 

данное произведение,  я стремилась ответить на вопрос: какую ценность 

представляет собой книга-документ, в основе которой –  намеренно 
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неотредактированные  корректором рассказы, истории простых людей, 

испытавших на себе фашистскую оккупацию? 

В произведении Алеся Адамовича «Я из огненной деревни» продолжается 

тема войны, развернутая другими писателями. Автор намеревается показать 

картину бедствия советского народа через документальные рассказы. Вся 

композиция повести сводится к монтажу. Структуру произведения образуют 

компоненты, четко выделяющиеся в произведении: документ-факт, авторские 

комментарии и вступление-описание. Адамович вскрыл символику и 

эмоциональное ядро в человеческом документе, которые пронизывают все 

компоненты произведения. 

Каждой главе, повествуемой о судьбах людей, предшествует вступление-

описание.  

В первой из двадцати шести глав рассказчик один - неграмотная 

шестидесяти летняя «тетка Барбарка». Открывается она описанием местности. 

Оно, конечно, не лишено субъективных красок, и  в нем даже  сам рассказчик не 

скрывает своего внутреннего состояния. Все это -  живая память. И этот контраст 

придает гиперболические размеры случившейся трагедии: «Зимой, 1942 года, 

здесь, под Щарою, вверх и вниз от Слонима, случилось такое, что дорога  

перестала понимать, по какому она идёт свету и на какой свет ведёт: на тот или на 

этот…» [1, с. 15].  

Обобщая такой структурный компонент произведения, как вступление-

описание, необходимо сказать что: 

- вступление-описание осмысляет трагедию через сопоставление, сравнение, 

контраст явлений, ситуаций, сфер, миров; 

- дает представление о глубине трагедии с помощью приемов, лежащих в основе 

факта и прямых авторских оценок ; 

- высвечивает облик героя-страдальца. 

Отсюда и вытекает основная авторская эмоция - душевная боль за судьбу 

человека, за судьбы сломленные. Перед читателем вырисовывается человек со 

своим горем прежде всего, а не грандиозно-панорамное освещение трагедии. В 
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этом компоненте она имеется, но на ней автор не заостряет особого  внимания, 

акцентируя взгляд читателя на детали и события.   Личное горе, сочувствие горю 

– эти эмоциональные моменты содержит в себе вступление-описание, с которого 

начинается книга. 

Далее повествование раздвигает свои границы: текст произведения 

усугубляет  трагедию, горе. Эта масштабность достигается использованием так 

называемых «кадриков», опять те же кульминационных моментов чьей– либо 

истории: «Забрали нас всех, выгнали из хаты нас, погнали туда, за Дрожаки, в лес. 

Прямо на мины всей деревней. А потом – пулю», «Как стали они по мне стрелять, 

дак я упала. Они меня оглушили, а если б не оглушили, то совсем убили бы!», 

«Как стали бить, гнать тот  конец, дак  с мальцом свалилась за печь. В окно гляжу: 

брата гонят убивать, а невестку гнали за ним. А потом загорелась деревня», «А 

нас всю деревню згнали в церковь и начали окликать: «Кто без детей – выходи». 

И не сдюжил, вышел, а жена и маленькие детишки внутри. И как подпалили они, 

подпалили! Полыхало, а потом еще долго мне запах будто чудился…» [1, с. 77].  

Множество  таких рассказов создают полифонию; она, в свою очередь, 

перерастает в картину всеобщего надрывного крика, крика мучеников земного 

ада.  И поэтому мотив мученичества пронизывает едва ли не все произведение. 

Именно таким образом фактический, документальный материал перерастает в 

полноценный  художественный образ -  образ крика, который  примыкает к образу 

ада, будучи его же атрибутикой. Во всех маленьких человеческих историях 

звучит эта атрибутика и неизменные мотивы – сопровождение главного образа – 

мотивы бегства, метания по адову кольцу. Быстрая смена фрагментов также 

придает повествованию особый динамизм и текстовую подвижность.  

Для того чтобы более подробно рассмотреть и символику ада и тип героя 

произведения, следует прокомментировать еще одну особенность повести «Я из 

огненной деревни». Это авторские рассуждения и прямая авторская оценка 

описываемых событий. 

Авторские рассуждения  принимают  различные формы и текут в свободном 

русле авторских эмоций. Авторские комментарии сближают читателя с 
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трагическим моментом жизни героя. Этим доказывается обыкновенность 

рассказчиков и рассказчиц, но тем огромнее, глобальнее становится их горе, горе, 

которое постигло каждого смертного, горе, которое поставило на одну линию 

всех жителей села: «И снова вслед за огненной людской памятью вернемся в то 

жуткое прошлое, которое звери-охотники в фашистских мундирах хотели сделать 

нашим будущим»  

Таким образом, авторские комментарии как структурный компонент: 

- подчеркивают основной художественный образ; 

- дополняют образ героя; 

- укрупняют масштаб трагедии. 

Следующим структурным компонентом произведения является 

документация, вкрапленная в повествование. Эти официальные документы 

используют в конце произведения, когда эмоциональный накал достигает 

наивысшего предела. Документ, находясь в центре людских воспоминаний и слез, 

как будто разоблачается персонажами книги.  Рушится модель мира, навязанная 

фашизмом. Доказывается его безжизненность, неприятие всем и всеми. Но это 

пока содержательная логика. Внутренней логикой слова является образ ада, где 

нет естественного, природного порядка, а в основе всего – перевернутое 

понимание окружающего мира: «Тот, кто присоединяется ко мне, - шаманил 

фюрер «тысячелетнего рейха», - призван стать членом этой новой касты. Под 

этим правящим слоем будет, согласно иерархии, разделено общество германской 

нации, под ним – слой новых рабов. Над этим всем будет высоко стоять 

дворянство, состоящее из особо заслуженных и особо ответственных 

руководящих лиц. Широким массам рабов будет оказано благодеяние  быть 

неграмотными. А мы сами избавимся от всех гуманных и научных 

предрассудков» [1, с. 84].  

Итак, документы как структурный  компонент: 

- расширяют границы основного образа-символа; 

- дополняют образ героя; 

- углубляют трагедию, показывая её повсеместность. 
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При анализе произведения мною было прослежено, как именно 

фактический материал перерастает в художественный образ ада. При этом были 

выявлены и основные мотивы, сопровождающие данный образ, и по ходу анализа 

доказано, что все структурные компоненты произведения несут на себе мотивы, 

соединяя их в образ. Только каждый компонент по-своему решает эти  задачи в 

силу своих жанровых особенностей. Отдельно взятый компонент расширяет 

границы повествования. Отсюда ясно, что документ способен образовывать 

художественное произведение с определенной композицией и системой образов, 

удивительное по эмоциональной силе.  

Подводя итоги всему сказанному, необходимо  еще раз напомнить, что 

Алесь Адамович использует в своем творчестве не совсем обычный прием 

сочетания художественного и документального пластов произведения. Используя 

эти пласты, Адамович выводит определённый  тип героя своих произведений. С 

помощью героя он осмысляет  нравственные проблемы, основой которой является 

проблема зла и насилия.  Широкому кругу читателя Алесь Адамович известен как 

автор таких произведений, как «Каратели», «Хатынская повесть», и поэтому 

знакомство с повестью «Я из огненной деревни» выявляет то,  как автор 

постепенно отходит от показа действительности через художественный пласт и 

начинает активно использовать в этом фактический материал. 

Как выяснилось в ходе анализа произведения, документ представляет собой 

материал, воспроизводящий жизнь во всей её первозданной, такой, какая она есть 

на самом деле, ничего не искажая, не убавляя, не преувеличивая, и по праву  

заслуживает огромного внимания, как со стороны читательской аудитории, так и 

со стороны литературоведов-исследователей. 

Документ-это отражение жизни и в нем, как в правде жизни, есть все. Я 

посвятила своё исследование книге как  документальной трагедии, книге-памяти, 

живому голосу людей, которые были сожжены, убиты вместе с семьями, вместе 

со своей деревней и отдельные из которых  жили до конца своих дней со своим 

внутренним горем и болью. 
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Аннотация. В данной статье отражены и разобраны основные мифы о 

Красной Армии в Великой Отечественной войне. Среди них такие антисоветские 

и либеральные мифы как «трупами закидали», «одна винтовка на троих», 

«штрафные роты и батальоны» и «заградотряды». В статье разбираются эти 

мифы на основе научно выверенных данных, собранных историками. 

Annotation. This article reflects and analyzes the main myths about the Red Army 

in the Great Patriotic War. Among them are anti-Soviet and liberal myths such as «fill 

up enemy with corpses of own soldiers», «one rifle for three men», «penalty companies 

and battalions» and «barrier troops». The article analyzes these myths on the basis of 

scientifically verified data collected by historians. 
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Актуальность. Подходит 75-ая годовщина со дня Победы в Великой 

Отечественной войне, но не стихают до сих пор дискуссии и ломаются копья на 

тему того, каким образом эта победа была достигнута. За годы Перестройки и 

либеральной истерии 90-ых было создано, сконструировано и притянуто большое 

количество мифов о том, каким именно образом эта Победа была достигнута. В 

данном статье предпринята попытка собрать четыре мифа о ВОВ и разоблачить 

их с применением архивных и историографических источников, которые активно 

применяются в работах историков нашей страны.  

Миф 1. Советские войска заваливали немцев трупами, на каждого убитого 

противника приходилось до 10 убитых советских солдат. 

Тщательный статистический подсчет потерь Красной Армии в Великой 

Отечественной войне по архивным документам частей и соединений, а также по 

данным военкоматов был проведен в течение ряда лет группой военных 

историков под руководством Кривошеева Г.Ф. и опубликован в книгах «Гриф 

секретности снят» и «Россия и СССР в войнах XX века». Согласно этим 

подсчетам (табл. 120, 122 и 123 книги «Россия и СССР в войнах XX века» [1, 2]), 

безвозвратные боевые потери Красной Армии на советско-германском фронте 

составляют 11 444 100 человек, из них погибло военнослужащих - 8 668 400 

человек (6 818 300 солдат погибло в боях, госпиталях и при прочих 

происшествиях, а 1 850 100 человек не вернулось из плена), потери гражданского 

населения в зоне оккупации - 13 684 700 человек (из них: преднамеренно 

истреблено - 7 420 400 человек, погибло на принудительных работах в Германии - 

2 164 300 человек, погибло от голода, болезней и отсутствия медицинской 

помощи - 4 100 000 человек). Безвозвратные потери вермахта, войск СС и прочих 

военных формирований Третьего рейха, действовавших на советско-германском 

фронте, составили 7 181 100 человек. Безвозвратные потери войск союзников 

Третьего рейха составили в общей сложности 1 468 145 человек. Число погибших 
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солдат составляет 4 270 700 и 806 000 человек соответственно. Общие 

демографические потери Германии, Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии и 

Словакии составили 11,9 млн. человек. Таким образом, безвозвратные потери 

вооруженных сил СССР и стран Оси на Восточном фронте - 11 444 100 и 8 649 

200 человек. Соотношение безвозвратных потерь составляет не более 1,3 к 1. При 

практически равном количестве военнопленных за годы войны (4 559 000 

советских солдат и 4 376 300 немецких солдат) из советского плена вернулось на 

родину 86,5 %, или 3 787 000 солдат, из немецкого - 44,2 %, или 2 016 000 солдат.  

Уровни безвозвратных боевых потерь Красной Армии и вермахта на 

советско-германском фронте примерно равны. Причем из-за недостаточности, 

недостоверности и противоречивости исходных данных нельзя со всей 

определенностью даже сказать, были ли потери Красной Армии больше или 

меньше потерь вермахта. 

Отметим еще одно обстоятельство: в любой войне победа достается той 

армии, у которой относительные потери меньше. Разница между относительными 

потерями победителя и побежденного характеризует степень убедительности 

победы. Войны с близкими значениями относительных потерь сторон 

заканчиваются мирными договорами с сохранением у побежденной стороны 

существующего политического строя и армии. В войнах, заканчивающихся, 

подобно Великой Отечественной войне, полной капитуляцией противника, 

относительные потери победителя существенно меньше относительных потерь 

побежденного (не менее чем на 30%). Иначе говоря, чем больше потери, тем 

больше должна быть численность армии, чтобы одержать убедительную победу. 

Если потери армии в 2 раза больше, чем у противника, то для победы в войне ее 

численность должна быть как минимум в 2,6 раза больше численности 

противостоящей армии. Соотношение численностей войск противоборствующих 

сторон на советско-германском фронте: 

Вооруженные силы Характеристика СССР Германия 

Регулярная армия Число мобилизованных (с учетом довоенной 

численности армий), млн. чел. 

34,5 21,1-22,2 
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Переданы в промышленность и другие 

ведомства, млн. чел. 

5 2 

Воевали на других фронтах, млн. чел. 6,5-7 6,0 -6,5 

Воевали на советско-германском фронте, млн. 

чел. 

22,5-23 12,6- 14,2 

Другие войсковые 

формирования 

Добровольные формирования (народное 

ополчение в СССР, фольксштурм в Германии), 

млн. чел. 

2,0 1,5-2,0 

Партизаны, млн. чел. 1,0 - 

Войсковые формирования из иностранцев, млн. 

чел. 

0,5 1 

Регулярные войска союзников, млн. чел. - 3 

Общая численность участников войны, млн. чел. 26,0-

26,5 

18,1-19,8 

Соотношение общих численностей сторон 1,4-1,5 1 

Соотношение численностей регулярных армий 1,6-1,8 1 

 

Из таблицы следует, что численность советских участников войны была 

только в 1,4-1,5 раз больше общей численности противостоящих войск и в 1,6-1,8 

раза больше регулярной немецкой армии. В соответствии с законом 

относительных потерь при таком превышении численности участников войны 

потери Красной Армии в принципе не могли превышать потери армий 

фашистского блока более чем на 10-15%, а потери регулярных немецких войск - 

более чем на 25-30%. Это значит, что верхней границей соотношения 

безвозвратных боевых потерь Красной Армии и вермахта является соотношение 

1,3:1, что является приемлемым, согласно законам военной статистики.  

Миф 2. Во время Великой Отечественной войны Сталин отправлял на 

фронт целые подразделения без оружия или с недостаточным вооружением, так 

что одна винтовка приходилась на несколько бойцов. 

Есть устойчивая легенда, что в начале войны советская армия воевала «с 

одной винтовкой на троих». Если на данный момент никто не оспаривает того, то 

регулярные части Красной Армии на начало войны были полностью 
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укомплектованы стрелковым оружием, то вокруг народного ополчения все еще 

муссируется тема «одна винтовка на троих».  

Вот что пишет главный хранитель фондов Государственного музея 

обороны Москвы Соболева С.Е. в своей статье «Стрелковое оружие защитников 

столицы при формировании дивизий народного ополчения Москвы» [3], 

основываясь на архивных документах о степени укомплектованности 

вооружением всех двенадцати дивизий московского народного ополчения на 3 

сентября 1941г.: «обеспечение винтовками, автоматами, ручными и станковыми 

пулеметами, 50-мм минометами, 76-мм дивизионными пушками, 122-мм 

гаубицами в них значится 100 %... В действительности положение с материально-

техническим обеспечением ополченческих дивизий выглядело несколько иначе. 

Согласно донесению штаба 33 Армии штабу Резервного народного ополчения. 

Винтовок имелось 34 721 вместо положенных 28 952, станковых пулеметов 714 

вместо положенных 612. Но ощущался недостаток в следующих видах оружия: 

автоматических винтовок имелось 7 796, а требовалось по штату 21 495, ручных 

пулеметов было 869, вместо необходимых 956, пистолетов-пулеметов Дегтярева 

насчитывалось 784, вместо положенных 928. На шесть дивизий имелось всего 2 

зенитных пулемета вместо положенных 102 и 7 крупнокалиберных пулемета 

вместо 51». Недостаток вооружений действительно имелся, но он не касался 

личного стрелкового оружия. Более того, в винтовках даже был 

избыток. Проблема была в другом – ополченцам выдавались не только 

современные винтовки, но в и вообще все, что могло стрелять – оружие образца 

Первой мировой, финское трофейное, иностранное оружие, переданное 

Российской империи в 1914-1917 гг. Возникала проблема несовместимости 

оружия и патронов.  

Была ли такая ситуация уникальной? Вот как описывает вооруженность 

народного ополчения в Англии Альфред Рессел в книге «По дорогам войны» [4]: 

«для обороны Англии не было орудий, зенитной артиллерии и прежде всего 

танков. Легкое оружие, которым располагала армия, если не считать легкого 

пулемета типа Брен, который производился по чехословацкой лицензии, было 

https://topwar.ru/armament/weapons/


 

335 
 

устаревшим, но и его не хватало. Ополчение, состоявшее из бывших военных и 

штатских, вооружалось в силу необходимости берданками и заостренными 

железными прутами из ограждений парков. Пошли в ход даже исторические 

алебарды из музеев и родовых имений как оружие, удобное для ближнего боя».  

Вот что пишет Константин Телегин [5, с. 19], бывший в годы войны членом 

Военного совета ряда фронтов - «военный совет принял решение о мобилизации 

всех ресурсов оружия, какие могли быть изысканы в учебных заведениях, штабах 

и тыловых частях... И работники управлений Московского военного округа с 

каждым днем наращивали усилия в поиске внутренних резервов. При 

внимательном изучении дел на местах выяснилось, что резервы все же есть, и 

даже немалые». 

Необходимо отметить, что сформированные ополченческие подразделения 

«первой волны», отправились не на фронт, а на строившуюся в тылу Можайскую 

линию обороны, где занимались боевой подготовкой и строительством 

укреплений. В сентябре дивизии народного ополчения были переформированы по 

штатам обычных стрелковых дивизий Красной армии. Как видим, проблемы с 

вооружением для московского ополчения действительно имелись, но речь ни в 

коем случае не идет о том, что ополченцев бросали в бой безоружными с одной 

винтовкой на троих – личным стрелковым оружием все были обеспечены. Может 

быть, на других фронтах, например Ленинградском, обстановка была хуже?  

Из данных книги Александра Колесника «Ополченческие формирования 

Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны» [6] можно 

составить такую таблицу по вооруженности дивизий народного ополчения 

(ДНО):  

Дивизия  Численность 

по штату 

Некомплект 

штата 

Некомплект/

резерв винтовок от 

штатного числа 

1 ДНО 14926 2824 -799 

2 ДНО 11739   3018 +317 

3 ДНО 12154 2060 +1192 

Как видим, только у одной из трех дивизий имелся некомплект винтовок, 

но он покрывался еще большим некомплектом личного состава.  
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Проблемы с вооружением народного ополчения были, но не носили такого 

катастрофического характера, чтобы можно было говорить о том, что ополченцев 

бросали в бой без оружия «с одной винтовкой на троих».  

Миф 3. Штрафные батальоны, сформированные из «зэков», играли 

основную роль в войне, по-другому советское командование воевать не умело. 

Штрафные части были формой отсрочки. При этом предусмотренное УК 

снятие судимости за отличие в бою было упрощено до освобождения после 

ранения в бою или после награждения медалью (орденом Славы), которая 

предоставлялась, как правило, первому ворвавшемуся в траншею (1-3 

награждения за бой) и т.п. После освобождения восстанавливались звания, 

возвращались ордена. 

Военный трибунал назначал наказание в соответствии с УК в годах 

лишения свободы, но, кроме политических преступлений, осужденный 

направлялся в штрафроту (штрафбат), и после освобождения судимость 

снималась. В исполнение по приговору приводились только следующие виды 

наказания - расстрел и штраф, а прочее заменялось штрафными частями. 

Достаточно широко была распространена замена расстрела штрафными частями в 

порядке помилования. 

В обычных, не военных условиях в армии существует система 

дисциплинарных наказаний - выговор, наряд вне очереди на службу или на 

работу, лишение увольнения, гауптвахта. Вполне очевидно, что в условиях войны 

она не работает. Именно поэтому в условиях войны во всех армиях мира 

возрастает число приговоров – расстрелов. Штрафное подразделение 

представляется альтернативой между расстрелом за воинские преступления, 

трусость, неповиновение, дезертирство, уклонение от боя и всего лишь, 

временным, на срок от 1 до 3 месяцев, увеличением вероятности погибнуть в бою 

по сравнению с обычным подразделением. 

Штрафные части Красной Армии были созданы на основании приказа 227. 

Лучше всего о характере штрафных частей говорят положения о штрафных ротах 

и штрафных батальонах. Начиная с 26 января 1944-го года в штрафные роты 
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начинают направлять заключенных с отсрочкой наказания (кроме осужденным за 

контрреволюционные преступления, бандитизм, разбой, грабежи, ворам-

рецидивистам, лицам, имевшим уже в прошлом судимость за перечисленные 

выше преступления). 

Штрафные части Красной Армии существовали юридически с сентября 

1942 по май 1945 г. Согласно архивным отчетно-статистическим документам 

численность их переменного состава (штрафников) ежегодно составляла [7]: 

1942 1943 1944 1945 Всего 

24.993 177.694 143.457 81.766 427.910 

Таким образом, за всю войну в штрафные батальоны и роты было 

направлено 427910 чел. А как мы помним, через РККА в годы войны прошло ок. 

23 млн. человек, среди которых 427 тысяч просто теряются. 

Миф 4. Заградотряды стояли позади наступающих и безжалостно 

расстреливали всех, кто предпримет попытку отступления. 

После начала боевых действий заградотрядами стали называть части 

охраны тыла действующей армии. Очень часто, хотя не обязательно, такие части 

создавались из отходящих погранотрядов. Части охраны тыла занимались точно 

тем же делом, которым занимается военная полиция в любой армии мира. В 

задачи заградотрядов входили проверка на дорогах, железнодорожных узлах, в 

лесах, задержания дезертиров, задержания всего подозрительного элемента, 

проникшего на линию фронта и т.д. Большую часть из задержанных направляли 

обратно на фронт. Но не всех, часть передавали в распоряжение Особых Отделов 

или направляли в трибунал. 

Но не только охраной тыла занимались эти отряды. «О том, что при этом 

бойцы НКВД не прятались за чужими спинами, свидетельствуют потери, 

понесенные заградотрядом в ходе боев за Таллин - свыше 60% личного состава, 

включая почти всех командиров» [7]. 

С осени 1941 г., начинают создаваться армейские заградотряды. 

Постепенно, инициативой отдельных командиров. В отличие от заградотрядов 

НКВД, ориентированных на задержание дезертиров и охрану тыла, армейским 
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заградотрядам ставилась задача – нести службу заграждения непосредственно за 

боевыми порядками частей, не допуская паники и массового бегства 

военнослужащих с поля боя. Отряды эти формировались не из военнослужащих 

НКВД, обычными красноармейцами и были гораздо крупнее (до батальона). С 12 

сентября данная мера узаконивается верховным командованием и 

распространяется на все фронты: 

 Директива Ставки ВГК №001919 командующим войсками фронтов, 

армиями, командирам дивизий, главнокомандующему войсками Юго-Западного 

направления о создании заградительных отрядов в стрелковых дивизиях 12 

сентября 1941. 

Выделим следующие далее примеры деятельности заградотрядов. 

«2 октября 1942 г., во время наступления наших войск, отдельные части 

138 стр. дивизии, встреченные мощным артиллерийским и минометным огнем 

противника, дрогнули и в панике бежали назад через боевые порядки 1 батальона 

706 СП, 204 СД, находившиеся во втором эшелоне. Принятыми мерами 

командованием и заградбатальоном дивизии положение было восстановлено. 7 

трусов и паникеров были расстреляны перед строем, а остальные возвращены на 

передовую линию фронта. 

16 октября 1942 г., во время контратаки противника группа 

красноармейцев 781 и 124 стр. дивизий в количестве 30 человек проявила 

трусость и в панике начала бежать с поля боя, увлекая за собой других 

военнослужащих. Находившийся на этом участке армейский заградотряд 21 

армии силою оружия ликвидировал панику и восстановил прежнее положение. 

19 ноября 1942 г. в период наступления частей 293 стр. дивизии при 

контратаке противника два минометных взвода 1306 СП вместе с командирами 

взводов - мл. лейтенантами Богатыревым и Егоровым - без приказа командования 

оставили занимаемый рубеж и в панике, бросая оружие, начали бежать с поля боя. 

Находившийся на этом участке взвод автоматчиков армейского заградотряда 

остановил бегущих и, расстреляв двух паникеров перед строем, возвратил 

остальных на прежние рубежи, после чего они успешно продвигались вперед. 



 

339 
 

20 ноября 1942 г., но время контратаки противника одна из рот 38 стр. 

дивизии, находившаяся на высоте, не оказав сопротивления противнику, без 

приказа командования стала беспорядочно отходить с занятого участка. 83 

заградотряд 64 армии, неся службу заграждения непосредственно за боевыми 

порядками частей 38 СД, остановил в панике бегущую роту и возвратил ее 

обратно на ранее занимаемый участок высоты, после чего личный состав роты 

проявил исключительную выносливость и упорство в боях с противником» [7]. 

Где же картины массовых расстрелов из пулеметов отступающих частей, а 

то и просто частей, не выполнивших боевую задачу? А ведь именно такую 

картину пытаются нарисовать некоторые публицисты. Нет этого потому, что 

задачи у этих отрядов были другие. И как только Красная Армия перешла в 

наступление окончательно, в соответствии с приказом НКО СССР №0349 от 29 

октября 1944 г., они 20 ноября 1944 г. были расформированы. 

Заключение. 

В данной работе были рассмотрены лишь довольно «безобидные» мифы о 

ВОВ. В интернете, книгах, в личном общении можно найти еще много подобного 

(и пострашнее). К примеру, есть люди, которые утверждают, что плана «Ост» не 

было, а Гитлер шел освобождать Россию от большевизма. И их уже не 

переубедить. И таких людей не единицы. Их десятки и сотни тысяч. 

Все это результат тотальной десоветизации и декоммунизации, 

проводимых вот уже более 30 лет. Эта информационная, идеологическая война. И 

так же как Вторая Мировая, она имеет исключительно классовый характер. Все 

эти рассказы про: массовый голод, бедность, дефицит, «сотни миллионов 

расстрелянных лично Сталиным», поголовные репрессии, тоталитаризм, борьбу с 

инакомыслием, «победой в ВОВ вопреки коммунистам» (а не благодаря); все это 

существует для одного – убедить население в том, что альтернативы 

капиталистической системе нет. Мы настоятельно рекомендуем проверять 

источники, не верьте всему, что вам скажут. Правды сейчас очень мало, и ее 

нужно добиваться. 
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению литературного произведения 

автора Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», в статье затрагивается 
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Отечественной Войне. 

The article is devoted to the comprehension of the literary work of the author 

Svetlana Aleksievich “The war does not have a female face”, the article touches on a 

very complex and relevant topic, the importance of the role of women in the Great 
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Прошло уже 75 лет, со дня победы в Великой Отечественной войне. Не 

смотря на не малый промежуток времени, это великое событие не забудут 

никогда. На фронтах Великой Отечественной войны воевало более одного 

миллиона советских женщин. Им было примерно от 16 до 30 лет. Они все 

овладели военными специальностями: лётчицы, танкисты, автоматчицы, 

пулеметчицы... Если гибель солдата – это подвиг во имя жизни, то гибель 

женщины – это гибель самой жизни. 

Война – дело мужское. Может именно поэтому, тема женщины и войны 

была поднята лишь через несколько десятилетий после реальных военных 

событий. Чтобы новое поколение не забывало, о страшном военном времени, и о 
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доли женщин в те моменты, режиссеры снимают новые военные фильмы, 

писатели пишут произведения. По этой же причине, я выбрала тему своей статьи, 

именно "Роли женщин с войне" 

Актуальность этой темы заключается в том, что женская память 

охватывает тот «айсберг» человеческих чувств на войне, который обычно 

ускользает от большего внимания. И если мужчину война захватывала, как 

действие, то женщина чувствовала и переносила по другому, в силу женской 

психологии.  

Сборником настоящих историй женщин, прошедших войну стал роман – 

"У войны не женское лицо". Его написала Светлана Александровна Алексиевич. 

Родилась она в 1948 году в Ивано-Франковске (Украина) в семье 

военнослужащего. Отец — белорус, мать — украинка. После демобилизации отца 

из армии семья переехала на его родину — в Беларусь. Жили в деревне. Отец и 

мать работали сельскими учителями. И с детства привили Светлане 

Александровне высшие ценности человеческого общества. Она стала советской 

Белорусской писательницей, и обладательницей Нобелевской премии по 

литературе. 

Для своего документального рассказа материал Алексиевич собирала семь 

лет. Многие не хотели вспоминать, боялись рассказать лишнее. Но она хотела 

понять, откуда взялись эти девочки в 1941,что заставило их, пойти на войну и 

убивать наравне с мужчинами. Они забывали о любви, обрезали косы, надевали 

мужскую одежду, понимая, что "Родина – это всё. Родину нужно защищать".  

В этой страшной, мучительно правдивой книге, рассказано всё, о жизни 

этих девушек. Наши героини, будучи ещё совсем девчонками по 16-17 лет, 

сбегали из родного дома, чтобы защищать родину. Конечно же война – это не 

женское дело, но эти "обыкновенные девушки" были нужны на фронте. "Когда 

посмотришь на войну, нашими, бабьими, глазами, так она страшнее страшного", 

говорила в произведении Александра Иосифовна Мишутина, сержант – 

санинструктор. Я думаю, что в её словах и заключена главная идея книги. Ведь 
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каждая из этих героинь до слёз хотела маленьких девичьих приятностей, любви, 

семьи, но они боролись. 

В этом искреннем произведении все истории женщин проникают читателю 

до глубины души, и рисуют облик совсем не женской войны. Но меня до дрожи и 

до слёз зацепил отрывок о том, как молодая мать стоит в болоте вместе с группой 

партизан. Все затихли, чтобы не привлечь внимания немцев. Только ребенок, 

которому всего три – четыре  дня отроду плачет от голода. И страшная мысль 

приходит молодой матери "А если крик её малыша выдаст всю группу?". Мать 

берёт узелок с младенцем и опускает его в болото. Становится тихо... Группа 

спасена. А как мать? Как же матери жить после этого? 

Глубину  потрясения от прочитанного передать словами очень сложно. 

Женщины не терялись, и совершали настоящие героические подвиги, даже 

тогда, когда не было сил, и катились слёзы. Они видели и испытывали то, что 

сейчас даже в фильмах ужасов не покажут. 

Из рассказа Софьи Константиновны Дубняковой, старшего сержанта – 

санинструктора: "Глаза закрою, все снова перед собой вижу… Снаряд попал в 

склад с боеприпасами, вспыхнул огонь. Солдат стоял рядом, охранял, его 

опалило. Это уже был черный кусок мяса…. Он только прыгает… Подскакивает 

на одном месте… А все смотрят из окопчиков, и никто с места не сдвинется, все 

растерялись. Схватила одеяло, подбежала, накрыла этого солдата и сразу легла на 

него. Прижала к земле. Земля холодная… Вот так… Он покидался, пока 

разорвалось сердце, и затих… А тут снова бой начался… Под Севском немцы 

атаковали нас по семь – восемь раз в день. И я еще в этот день выносила раненых 

с их оружием. К последнему подползла, а у него рука совсем перебита. Болтается 

на кусочках… На жилах… В кровище весь… Ему нужно срочно отрезать руку, 

чтобы перевязать. Иначе никак. А у меня нет ни ножа, ни ножниц. Сумка 

телепалась на боку, и они выпали. Что делать? И я зубами грызла эту мякоть. 

Перегрызла, забинтовала… Бинтую, а раненый: «Скорей, сестра. Я еще повоюю». 

В горячке…» 
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Эти девушки прошли через все трудности и испытания, чтобы спасти свою 

Родину и защитить жизнь будущего поколения. И сама Светлана Александровна 

Алексиевич не случайно выбрала именно тему "Женщин на войне". Она писала: – 

Пишу книгу о войне...Я, которая не любила читать военные книги, хотя в моем 

детстве и юности у всех это было любимое чтение. У всех моих сверстников. И 

это неудивительно – мы были дети Победы. Дети победителей. Первое, что я 

помню о войне? Свою детскую тоску среди непонятных и пугающих слов. О 

войне вспоминали всегда: в школе и дома, на свадьбах и крестинах, в праздники и 

на поминках. Даже в детских разговорах. 

Теперь женские рассказы другие и о другом. У "женской" войны свои 

краски, свои запахи, свое освещение и свое пространство чувств. Свои слова. Там 

нет героев и невероятных подвигов, там есть просто люди, которые заняты 

нечеловеческим человеческим делом. И страдают там не только они (люди!), но и 

земля, и птицы, и деревья. Все, кто живут вместе с нами на земле. Страдают они 

без слов, что еще страшнее... 

Но - почему? - не раз спрашивала я у себя. - Почему, отстояв и заняв 

свое место в когда-то абсолютно мужском мире, женщины не отстояли свою 

историю? Свои слова и свои чувства? Не поверили сами себе. От нас скрыт целый 

мир. Их война осталась неизвестной... Хочу написать историю этой войны. 

Женскую историю." 

Значимость этого произведения в том, что перед нами реальное 

повествование, где без прикрас звучат голоса людей. Без этой книги, наше знание 

о Великой Отечественной войне, было бы не полным. Сейчас люди не особо 

задумываются о том, что было, и война им не так страшна, а ведь самая главная 

мечта человека "чтобы не было войны". 

О том, какое впечатление произвела на меня эта книга, можно писать  

долго, но очень хотелось, чтобы те читатели которые уже её читают, или будут 

читать, делали это очень внимательно, понимая глубокий смысл того что 

происходило в то страшное время. 
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Я очень советую вам прочитать эту правдивую книгу. Ведь во всех 

фильмах и песнях славят мужчин-солдат, забывая, что девушки тоже сражались за 

наше мирное небо, и их доля была ничуть не легче чем у мужчин. И только в этой 

прекрасной честной книге, описываются реальные события, подвиг этих смелых 

девушек – настоящих Героинь XX века. 
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 Аннотация. В представленной работе анализируется роман В. 

Богомолова «Момент истины». Автор выражает своё отношение к персонажам 

романа, анализирует характеры героев, обстановку и условия, в которых им 

приходится работать. Он повествует о сложной миссии, выпавшей военным 

контрразведчикам. Эссе выдержано в едином литературном стиле, приводятся 

цитаты из романа, ярко выражена позиция самого автора. 

 Annotation. The novel by V. Bogomolov “The Moment of truth” is analysed in 

the presented work. The author expresses his attitude to the personages of the novel, 

analyses character of the heroes, the situation and the conditions they had to work in. 

He narrates about the difficult mission that fell to the lot of the counter-intelligence 

officers. The essay is given in the only  one common style, there are the quotations from 

the novel and the attitude of the author himself is vividly shown here. 

 

 Ключевые слова: Победа, «Момент истины», роман, контрразведка, 

персонаж, культура, Великая Отечественная война, память. 

 Key words: Victory, “Moment of truth”, the novel, counterin-telligence, 

personage, culture, Great Patriotic war, memory. 

  

 Сколько бы не слагалось песен о Великой Победе, сколько бы не 

говорилось красивых слов - всё будет мало. Мало по сравнению с беспримерным 

подвигом советского солдата, спасшего мир от фашизма.  В едином порыве 

готовится страна к юбилейной годовщине Победы, в едином порыве шествует в 

бессмертном полку, в едином порыве вспоминает, гордится и скорбит. 

 Весна, май 1945 года - день, когда отгремели последние выстрелы войны. 

День Победы! Тогда казалось, что вечно в памяти останутся залпы победного 

салюта, слёзы радости, слёзы надежды на счастливую жизнь.  Прошло  75 лет. 
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Люди празднуют 9 мая, но так мало в живых осталось тех, кому этот святой день 

принадлежит по праву. 

 Наши деды и прадеды…Мы помним их глубоко пожилыми людьми, или 

знаем о них по рассказам близких, или по выцветшим, пожелтевшим 

фотографиям. К сожалению, они ушли из жизни задолго до нашего рождения. 

Сказался и возраст, и фронтовые раны, и моральная изношенность фронтовиков. 

И в победном строю всё меньше остаётся тех, кто прошёл победными, омытыми 

кровью дорогами и дошёл до Берлина. Дошёл, чтобы подарить нам мир. 

Вспомните праздник 9 мая у памятников павшим героям. Вспомните лица 

ветеранов, слёзы на их глазах. Память всё ещё жалит их сердца, всё ещё 

вспоминаются роковые военные годы. Вспомните, как они стояли, отдавая честь 

погибшим однополчанам. Воины - защитники, труженики тыла, узники 

фашистских концлагерей -  в свои 80-90 лет они стояли, вытянувшись по-

военному, опять восемнадцатилетние мальчишки и девчонки, прожившие жизнь. 

 А что мы знаем о них? Чем жили они, чем дорожили, к чему стремились? 

А ведь наши прадеды и деды были молодыми, они тоже хотели счастливо жить, 

наслаждаться этой жизнью, они хотели любить… 

 Воспоминания живых, письма, старые газетные статьи, фильмы, 

похоронные телеграммы, литература - это то, что создаёт фон их жизни, то, что 

напоминает нам о них. 

 А много ли мы знаем о всенародном подвиге, который свершился в то 

грозное лихолетье? Наши источники - телевидение, интернет, и, конечно же, 

художественная литература.  

 В памятное, тревожное утро 22 июня 1941 года, когда предутреннюю 

тишину советского пограничья нарушили первые залпы орудий, рёв танков со 

свастикой на броне, вой падающих бомб во весь рост, лицом к лицу с вероломно 

напавшим врагом встал народ нашей родины на великий исторический подвиг - 

защиту Отечества. В строю сражающегося и кующего оружие победы народа 

нашла своё место и наша литература: прозаики, поэты, критики, драматурги. В 

самые трудные для нарда дни громко и призывно  звучали голоса советских 
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писателей и  поэтов. Они с первых дней войны нашли своё место в строю 

сражающегося народа. С первых дней войны из Москвы, Ленинграда, из разных 

городов начали отправляться в Действующую армию мастера разных поколений: 

Тихонов, Безыменский, Твардовский, Прокофьев, Первомайский, Симонов, 

Долматовский, Луконин, Наровчатов, Юлия Друнина … Да разве мало их было? 

Известно, что многие не вернулись с полей сражений. На фронтах великой 

Отечественной погибло более  четырёхсот деятелей литературы. А сколько их 

умерло в послевоенные годы - от ран, контузий, больного сердца… Жестокий 

опыт первых месяцев войны, когда русский солдат был вынужден отступать, 

показал народу всю правду и определил тональность литературы. 

 И после войны создано множество литературных произведений о тех 

героических, горьких годах. Перебираю корешки любимых книг. Здесь и 

«Горячий снег» Юрия Бондарева, и «А зори здесь тихие…» Бориса Васильева и 

«Разведчики» Виктора Чехова. Во всех произведениях - беспримерный героизм 

защитников родины, их святая вера в победу и в свободное будущее свободной 

любимой страны. А вот и книга, которую я не устаю перечитывать. «Момент 

истины» или «В августе сорок четвёртого»- повествование о кровавых буднях 

контрразведки фронта. Почему- то в фильмах и книгах контрразведчики 

представляются довольно однобоко, как мастера допросов, подозрительности и 

террора. А вот Владимир Богомолов, сам в прошлом - фронтовой контрразведчик 

показывает их такой нужный, такой тяжёлый, кровавый и солёный от пота 

фронтовой путь. 

 «Их было трое, тех, кто официально, в документах именовались 

«оперативно-розыскной группой» Управления контрразведки фронта. В их 

распоряжении была машина, потрёпанная, видавшая виды полуторка «ГАЗ-АА» и 

шофёр-сержант Хижняк. 

 Измученные шестью сутками интенсивных, но безуспешных поисков, они 

уже затемно вернулись в Управление, уверенные, что хоть завтрашний день 

смогут отоспаться и отдохнуть. Однако как только старший группы, капитан 

Алёхин, доложил о прибытии, им было приказано немедленно отправиться в 
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район Шиловичей и продолжать розыск. Часа два спустя, заправив машину 

бензином и получив во время ужина энергичный инструктаж специально 

вызванного офицера-минёра, они выехали» - так начинается повествование. В 

романе есть всё: перестрелки, поимка шпионов, большая аналитическая работа 

контрразведчиков Егорова, Полякова, Алёхина. 

 Во время работы над романом Богомолов изучил огромное количество 

фактического материала. Он стремился быть предельно точным во всем, начиная 

с изображения «мелочей» в профессиональной деятельности контрразведчиков и 

заканчивая раскрытием характеров. Увлекательность в романе сочетается с 

реалистичностью (ключевая фраза: «момент истины» — является термином, 

взятым из словаря сыщиков, она способна выразить как существо романа, так и 

главное в работе самого писателя: стремление к правде). Роман имеет 

оригинальную композицию. Наряду с частой сменой способов повествования, 

когда рассказ ведется от лица разных героев и события перед читателем 

предстают порой с противоположных точек зрения, в нем огромную роль играют 

служебные записки, сводки, которые с предельной точностью повторяют форму 

реальных документов времен войны. Они представляют собой особое средство 

воссоздания «достоверной» художественной действительности. Причём, как 

поясняет автор, документы являются подлинными, с заменой названий некоторых 

населённых пунктов и цифровых данных. 

 Действие разворачивается в августе 44-го на территории Южной Литвы и 

Западной Белоруссии в момент подготовки Ставкой Верховного 

Главнокомандования наступательной операции, которая оказывается под угрозой 

из-за действия малочисленной группы агентов-парашютистов. Эта операция 

является стратегической, в её ходе должно решиться многое, поэтому обезвредить 

группу диверсантов необходимо любой ценой. В результате чего разворачиваются 

активные действия советских контрразведчиков по выявлению и устранению в 

собственном тылу столь опасного противника. 

 Со знанием дела, мастерски автор описывает будни военной 

контрразведки «Смерш»: «Контрразведка — это не загадочные красотки, 
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рестораны, джаз и всезнающие фраера, как показывают в фильмах и романах. 

Военная контрразведка - это тяжелая работа… четвертый год, по пятнадцать - 

восемнадцать часов каждые сутки - от передовой и на всем протяжении 

оперативных тылов...» - так размышляет старший лейтенант Таманцев по 

прозвищу «Скорохват» о службе контрразведчика. А уж ему ли не знать! Он 

имеет за розыск пять боевых орденов и более сотни агентов - парашютистов взял 

живыми.  В книге много интересных типажей, каждый со своей судьбой, 

характером, опытом и поведением. Здесь нет положительных или отрицательных 

персонажей, здесь есть люди, со своими эмоциями и переживаниями. 

Повествование идет с разных углов, от разных действующих лиц, а вставки с 

оперативными документами являются «клеем», которые соединяют все в 

целостную картину и придают особый характер повествованию. 

 «Москва шутить не станет… - мрачно сказал Таманцев. - Каждому 

поставят по клизме! На полведра скипидара с патефонными иголками, - уточнил 

он». Таманцев о личных перспективах в случае провала операции  «Неман». 

 Автор рассказывает о жизни и работе контрразведчиков со знанием дела, с 

обилием специальных терминов и ссылками для  пояснения читателям тех или 

иных терминов. 

 «Качание маятника — это не только движение, оно толкуется шире… Его 

следует определить как «наиболее рациональные действия и поведение во время 

скоротечных огневых контактов при силовом задержании». Оно включает в себя и 

мгновенное выхватывание оружия, и умение с первых же секунд задействовать 

фактор отвлечения, фактор нервозности, а если возможно, и подсветку, и 

моментальную, безошибочную реакцию на любые действия противника, и 

упреждающее стремительное передвижение под выстрелами, и непрестанные 

обманные движения («финт-игра»), и снайперскую меткость попадания в 

конечности при стрельбе по-македонски («отключение конечностей»), и 

непрерывный психологический прессинг до завершения силового задержания. 

«Качанием маятника» достигается захват живьем сильного, хорошо вооруженного 

и оказывающего активное сопротивление противника». 
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 Отлично выписан образ начальника контрразведки фронта генерала - 

лейтенанта Егорова - сильного, властного, мужественного человека. Потерявшего 

в боях под Москвой своих сыновей - близнецов, курсантов военного училища. 

Отцовское горе  не сломило его, он железной рукой руководит, смело отстаивает 

своё мнение и делает всё, чтобы приблизить такую желанную для всех Победу. 

 Подполковник Поляков - мозговой центр военной контрразведки фронта. 

Бывший журналист, человек многогранный, умный, при этом глубоко 

интеллигентный, мягкий. О нем с восхищением говорит Таманцев: «Если и не 

бог, то его заместитель по розыску!» 

 Капитан Алёхин, старший оперативно - розыскной группы. Глубоко 

порядочный, настоящий офицер, который превыше всего ставит дело и 

безгранично предан ему. Перед самым началом операции он узнает, что его дочь 

тяжело больна, но он отодвигает от себя всё личное и живёт только предстоящей 

операцией. В засаде с живцом и подстраховкой он подставляет себя для того, 

чтобы раскрыть подозреваемых в шпионаже. 

 Лейтенант Блинов, совсем ещё юноша, который попал в военную 

контрразведку полгода назад из действующей армии, где всё было предельно 

ясно: если это враг, его нужно убить. «А здесь - подозреваемые, проверяемые, сам 

черт ногу сломит» - размышляет он. 

 Как живые предстают передо мной эти люди - настоящие герои, бойцы 

невидимого фронта. И каждый раз, перечитывая книгу, невольно задаюсь 

вопросом: откуда же в них такая сила, откуда такая отвага, чтобы всё, кроме 

чувства долга и любви к Родине, отодвинуть на второй план? А смог бы я так? 

В романе много второстепенных персонажей, но каждый из них играть свою 

определённую роль. Здесь и крестьянин Окулич, хранящий рядом советские и 

немецкие деньги - на всякий случай. И горбун Свирид, завидующий Павловскому, 

физически красивому м получавшему у немцев большие деньги. Показан и сам 

Павловский - бывший активист Осовиахима, в начале войны с оружием в руках 

перешедший на сторону немцев и служащий и верой и правдой. И помощник 

военного коменданта Аникушин -  гордый, самолюбивый, ненавидящий 
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«особистов» и крепко помешавший во время проведения операции. Нельзя не 

проанализировать при чтении и образ Мищенко - диверсанта с огромным стажем, 

ненавидящего всё советское - врага идейного, лютого и беспощадного. 

 Роман экранизирован в 2001 году режиссёром Владимиром Пташуком и 

показан в России 9 мая 2002 года. Заинтересовавшись книгой, я не мог, 

естественно, не посмотреть экранизацию. И был разочарован. Несмотря на 

великолепный актёрский ансамбль: Евгений Миронов, Владислав Галкин, 

Александр Балуев, фильм на меня не произвёл такого впечатления, как роман.  И 

сам автор, Владимир Богомолов, был не особенно доволен экранизацией. Вот что 

он говорил: «В силу бессмыслия и непродуманных импровизаций режиссёра 

оказалось проваленным большинство эпизодов, в том числе и узловые, наиболее 

важные: «В Ставке», «В стодоле» (эпизод с генералами) и финальный - «На 

поляне». То, что эти эпизоды оказались проваленными, ещё пятнадцать месяцев 

тому назад осознала продюсерская группа, в течение трёх месяцев требовавшая 

отстранения режиссёра от постановки; с тем, что большинство эпизодов 

провалены, в марте прошлого года согласилось и Госкино России, и, наконец, 17 

апреля прошлого года это признало Министерство культуры Беларуси, о чём на 

другой же день мне сообщили из Минска, заверив, что летом наиболее важные из 

проваленных эпизодов будут пересняты. В конце апреля прошлого года это была 

принципиальная позиция Минкульта Беларуси и Госкино России, и я с ней, 

разумеется, согласился. 

 Однако уже 16 мая мне передали, что продюсер, по соображениям 

экономии, финансировать пересъемки отказался, заявив, что в состоянии сам 

сделать «забойный боевик» из уже отснятого материала без каких - либо 

пересъемок или досъемок. Мне сообщили, что придется ограничиться 

перемонтажом и переозвучанием. После этого отснятый материал многие месяцы 

вымучивали. Все свелось к вырезанию провальных, непригодных кадров и целых 

эпизодов. Сначала этим занимался режиссёр, а затем продюсер, который сам 

несколько месяцев перемонтировал и сокращал картину, однажды подрезав её - в 

один приём - на 13 минут экранного времени. В результате всех вырезаний 
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осталось чисто физическое действие и случилось то, что не могло не случиться: 

персонажи лишились психологических характеристик, ушел мыслительный 

процесс, в силу изъятия или оскопления большинства эпизодов и кадров 

появились порой абсурдные нестыковки и несуразности, при этом картина 

оказалась лишенной смыслового шампура, оказалась примитивным боевичком с 

изображением частного случая, что ничуть не соответствует содержанию 

романа».  

 Понятно, что невозможно передать на экране всю неповторимую 

атмосферу шуточек Таманцева, шифротелеграммы, исторические вкрапления, но 

лично я ожидал большего. В любом случае, хорошо, что такой фильм существует. 

Этот роман учит. Учит не только мужеству, отваге и самопожертвованию. Но 

самое главное, он учит любого из нас не делать поспешных выводов о людях, 

событиях и фактах. Этим, к сожалению, нынче грешат многие. А ведь так легко 

ошибиться! 

 Не за горами победный май. Семьдесят пять лет прошло! Семьдесят пять! 

В праздничном строю промаршируют правнуки солдат, подаривших миру мир. 

Парни, готовые в любую минуту встать  на защиту Родины и служить ей так, как 

служили герои моего любимого романа. 

 Мы, молодёжь, должны стать прочным, надежным звеном в цепи 

поколений. От того, как относится человек к героическому прошлому своих дедов 

и прадедов, зависит его нравственный облик, отношение к обществу, к труду. 

Патриотическое воспитание особенно важно в наши дни, в обстановке 

обостренной борьбы, когда наши враги делают ставку на молодежь, надеясь на 

отсутствие у нее исторической памяти. Как тяжело нам далась эта победа и как 

много значила она! Хочется, чтобы люди стали умнее и добрее, и этот ад на земле 

больше не повторился! Вечная слава всем, кто отстоял нашу Родину! Вечная 

слава и память! 

 

ВРЕМЯ И ПАМЯТЬ А. ДЕЙНЕКИ 

ХУДОЖНИК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕЙНЕКИ (1899-1969) 
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      Чем дальше уходят в историю годы Великой Отечественной войны, тем 

величественнее и грандиознее видится подвиг советского народа в титанической 

борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Тема войны неисчерпаема. 

Кажется, о ней всё написано, но это только кажется. Всё новые и новые 

поколения пытаются осмыслить то, что было, выпало на долю того великого 

поколения. Искусство - это своеобразная «машина времени», которая может 

перенести в прошлое. Картины А.А . Дейнеки  - окно в то суровое время, время 

Великой Отечественной войны. Исследование его творчества, позволило мне 

почувствовать дыхание времени, окунуться в страшную атмосферу тех дней, 

которые не должны быть вычеркнуты из памяти поколений никогда. 
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       Испокон веков искусство воплощало главные идеи своего времени. Искусство 

периода Великой Отечественной войны, как и жизнь страны в целом, подчинялась 

одному принципу: «Всё для фронта, всё для победы!». Уже в первые дни войны, 

как и вся страна, искусство «поставило себя на новые военные рельсы» Деятели 

советской литературы и искусства – художники, писатели, композиторы, 

художники доказали своё единство с народом. С началом Великой Отечественной 

войны художники приняли активное участие в борьбе с врагом. Часть из них 

ушли сражаться на фронт, в партизанские отряды, народное ополчение. В 

перерывах между боями они успевали выпускать газеты, плакаты, карикатуры. В 

тылу художники становились пропагандистами, устраивали выставки. Искусство 

становилось оружием против врага – не менее опасным, чем винтовка или 

автомат. 

        Видным деятелям искусства дали бронь. Страна берегла свои таланты. И это 

означало, что каждый из них своим творчеством должен помочь общей борьбе со 

злостным врагом, должен силами своего искусства вдохновить людей, отобразить 

м выразить беспримерный подвиг народа. 

        Творчество А. Дейнеки периода Великой Отечественной войны – яркий 

пример служения своей Родине. Война вывела Дейнеку в ряды лидеров мирового 

искусства. И в этих рядах он останется навсегда. Опыт военных лет обогатил его. 

«Тяжёлым и в то же время славным периодом в моей жизни, как, вероятно и у 

большинства, был период Великой Отечественной войны, - писал художник. – В 

эти годы я сделал, может быть, самые любимые мои вещи, такие как «Оборона 

Севастополя», «Окраина Москвы» и ряд рисунков. Война помогла мне заговорить 

во весь голос».  

Дейнека отказывается от эвакуации, он остаётся в Москве. Враг второй 

месяц рвётся к столице. В те ноябрьские дни 1941года Москва стала ему особенно 

дорога и близка. Он жил тем, чем жила она. «До самого моего смертного часа не 

изгладятся из памяти мрачные огни пожаров моей столицы, зажжённых 

фашистскими бомбами. – писал художник. В это время он создаёт полотно 

удивительной художественной силы «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года». 
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«Я считаю искренность в искусстве основой», говорил он. В «Окраине Москвы» 

искренность, жизненная убедительность особенно ощутимы. 

      Скромный зимний 

пейзаж московской 

окраины, в который 

тревожным диссонансом 

врываются 

противотанковые рвы. По 

пустынной дороге мчится 

крытый брезентом грузовик. Дома смотрят тёмными глазницами окон, словно 

провожая. Холодное свинцовое небо. Нет ничего особо примечательного. Но весь 

образный строй картины передаёт страшную угрозу, нависшую над городом. 

Ужас и обречённость. Но в то же время видишь и понимаешь, что Москва борется 

и не пропустит врага. Благодаря мастерству художника получилось полотно 

необычайной эмоциональной силы, глубины и выразительности. «Большое 

искусство рождается в результате большого естественного чувства, и это может 

быть не только радостью, но и гневом». - писал А. Дейнека. Эти слова, как нельзя 

более применимы к его произведениям военных лет! А их было немало! 

В феврале 1942 года Дейнека уехал под Юхнов в район фронтовых 

действий. «Была жестокая зима, начало наступления с переменным успехом, 

тяжёлыми боями, когда бойцы на снегу оставляли красные следы от ран, и снег от 

взрывов становился чёрным. Никогда не уйдут из сознания красные от крови 

снега на фронте под Юхновом. Эти багровые цвета были цветами смерти и 

разрушения, и они родили во мне тогда чувство гнева и ненависти, которые не 

могли так просто уйти из души». - писал Дейнека.  

Результат этой поездки графическая серия «По дорогам»    
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Вернувшись из поездки на фронт, он начал серию акварелей «Москва 

военная». Здесь художник выступает словно летописец. Он должен запечатлеть 

увиденное, он должен передать это последующим поколениям, чтобы помнили, 

чтобы знали, как это было. В его карандаше и кисти замирает время.         

Однажды ему показали снимок Севастополя с самолёта, напечатанный в 

немецкой газете, 

потрясённый увиденным. Он помнил другой город, счастливый довоенный город. 

Перед глазами возникали море, лодки, самолёты, загорелая ребятня, шумная 

севастопольская набережная, словом, жизнь! Как любил он этот солнечный город! 

 

  Севастопольская набережная, мальчишки 

загорелые, внимательно наблюдающие за 

самолётом, здесь всё устремлено к чему-то 

радостному и будущному!   

А сейчас там идут кровопролитные бои. Отважные 

черноморские матросы сражаются не на жизнь, а на 

смерть. Может быть среди матросов те же мальчишки? 

 «Меня целиком захватила героика защитников Севастополя, - вспоминал он 

потом. -… Словом, моя картина и я в работе слились воедино. Этот период жизни 

выпал из моего сознания, он поглотился единым желанием написать картину. 

Когда я работал, я по-настоящему всё это переживал, волновался, вложил в эту 

работу своё сердце». Начал он писать картину в конце зимы 1942 года, а закончил 

осенью того же года к выставке «Великая Отечественная война». Перед 

зрителями предстала «Оборона Севастополя». 
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         На узкой полосе городской 

набережной идёт ожесточённый бой. 

Советские моряки преграждают путь 

врагу. Битва достигла высшей точки 

напряжения. Светлые фигуры моряков и 

тёмные- гитлеровцев показаны в 

смертельной схватке друг с другом. Уже просто цветом художник добивается 

передачи важнейшей идейной направленности – борьбы справедливости и света 

со злом, борьбы защитников родной земли и фашистских захватчиков. Художник 

показывает, что справедливость восторжествует и тёмные силы непременно будут 

повержены. 

Правое дело, за которое сражаются севастопольцы, особенно явно 

символизирует фигура матроса в центре картины. Он выделен крупным планом. В 

самой постановке фигуры, широко расставленных крепких ногах, в развороте 

сильного торса, в руках, твёрдо держащих связку гранат, в лице, отражающем 

решимость выполнить воинский долг до конца, - во всём ощущается наивысшее 

напряжение сил, самоотверженность, готовность ценой своей собственной жизни 

остановить врага. Это собирательный образ советского воина-героя. Каждая 

деталь картины продумана и мастерски выполнена. Красно-чёрное от зловещего 

пламени и дыма усиливает пафос напряжённости смертельной схватки.  

Пусть оно развёртывалось на севастопольской набережной  – были сотни 

подобных. Художник силою своего таланта взяв за основу один частный случай, 

поднимается до глубокого обобщения, создав монументальное, эпическое 

полотно. Это гимн героизму, мужеству, стойкости. 

«Не знаю, хорошая это картина или плохая, но, кажется, что настоящая, - 

писал Дейнека.  Такими мне хотелось бы видеть и другие свои картины». 

Вера в победу, так явно ощутимая в тяжёлом 1942 году, помогала 

художнику жить и творить.  
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Несмотря на трудное военное время, Дейнека ни на день не 

прекращал своей работы. В 1943 году он написал картину 

«Сбитый ас». Это полотно справедливо назвали «символом 

возмездия». Сбитый фашистский лётчик падает прямо на 

противотанковые рвы, инстинктивно пытаясь защитить 

рукой голову. Гибель его неминуема. Это справедливое 

возмездие за смерть людей, за разбомблённые им города, за 

всё горе, которое причинил этот варвар. 

         Дела на фронте шли всё лучше. Победа под 

Сталинградом переломила ход войны. Поражение 

гитлеровцев было предрешено. Уже прогремела Курская битва, началось 

контрнаступление советских войск. Исход войны был очевидным, хотя до победы 

ещё оставались долгие вёрсты войны. 

 В 1944 году А. Дейнека возвращается к 

картине, начатой им ещё до войны. «Раздолье». 

Счастье, радость, молодость и жизнь. 

Необозримый родной простор, синь реки, 

голубизна неба и бегущие по косогору девушки. 

Они бегут, потому что им хорошо, весело, 

привольно. Глядя на картины Дейнеки, 

поражаешься, как точно отражено время. Полотно 

«Раздолье» - словно предвестник победы.  

В мае 1945 года Дейнека находился в Берлине. Он увидел поверженный 

Берлин. В результате этой поездки Дейнека создал акварельную серию «Берлин». 

Разбомбленное здание Рейхстага с тёмными проёмами 

окон и дверей, весь испещрённый сотнями надписей 

советских воинов и тысячи  фамилий солдат и 

офицеров, 

победивших в 
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этой кровопролитной войне, спасших мир от фашизма. 

 

 

 

 

Произведения искусства, созданные на основе живых впечатлений, 

сохраняют в себе глубину и трепетность происходившего. Они несут 

удивительную достоверность, чувство сопричастности к событиям прошлого, 

становясь художественной летописью времени и истории. Каждое из 

произведений А. Дейнеки, вошедших в золотой фонд российского искусства, 

сохраняет в себе живое ощущение времени. 

            Эта исследовательская работа расширила мои знания о картинах, 

созданных Александром Александровичем Дейнекой в военное и послевоенное 

время. Произведения Дейнеки военного периода – бесценный художественный 

документ эпохи, отразивший сущность войны, раскрывший истинную природу 

участвовавших в ней людей. Значительность этого периода осознавалась и самим 

художником: «Тяжёлым и в то же время славным периодом в моей жизни, как, 

вероятно, и у большинства, был период Великой Отечественной войны. В эти 

годы я сделал, может быть, самые любимые мои вещи, такие, как «Оборона 

Севастополя», «Окраина Москвы», и ряд рисунков, которые еще лежат у меня в 

папках. Война помогла мне заговорить во весь голос». Война вывела Дейнеку в 

лидеры мирового искусства, в этом нет никаких сомнений.   
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Аннотация. В статье рассмотрено несколько поэтов времен Великой 

Отечественной войны. Писатели и поэты-фронтовики - это целое поколение 
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Writer sand front-line poet sare a whole generation of true patriots of the country 
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Великая Отечественная война стала одной из самых освящаемых тем 

русской литературы. Многие авторы военных произведений знали о ней не 

понаслышке. 

Великая Отечественная война (1941-1945) - это одна из самых страшных 

войн в истории России. Потери были невероятные - 40млн человек! 

Не было ни одной семьи, которая не оплакивала бы гибель родственника, 

хоть и времени оплакивать в эти четыре страшных года, почти не было. Никто не 

оставался без дела в эти годы смерти, каждый ребёнок, каждый старик и, даже, 

каждый инвалид работали с утра до позднего вечера, всё было ради того, чтобы 
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обеспечить страну оружием, едой, медикаментами, всё было ради победы, всё 

было ради потомков, ради нас. 

Но невозможно прожить столь страшное время для человека, без 

морального отдыха, кто-то проводил свой досуг в пении песен, для поддержки 

духа у солдат, кто-то сидел у костра, а кто-то писал стихотворения и рассказы о 

той, злополучной, бессмысленной и беспощадной войне с фашистской 

Германией. О таких писателях-поэтах и хотелось бы дать слово[2]. 

«Была у них одна задача: лишь бы слово их разило врага, лишь бы оно 

держало под локоть нашего бойца, зажигало и не давало угаснуть в сердцах 

советских людей жгучей ненависти к врагам и любви к Родине» (Михаил 

Шолохов). 

Рассмотрим несколько поэтов времен Великой Отечественной войны, 

которые внесли существенный вклад в литературу того времени. 

 

Александр Бек (1902-1972 годы) 

Когда началась Великая Отечественная Война, отложив в сторону роман о 

жизни авиаконструктора Бережкова (роман этот был закончен уже после войны), 

стал военным корреспондентом. И первые месяцы войны провел в войсках, 

которые защищали Москву и окрестности Москвы. В начале 1942 года поехал в 

дивизию имени Панфилова, уже поднявшуюся от подмосковных рубежей почти 

до Старой Руссы. В этой дивизии начал знакомиться, неустанные расспросы, 

нескончаемые часы в роли «беседчика», как и требуется корреспонденту. 

Постепенно слагался образ погибшего под Москвой Панфилова, умевшего 
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управлять, воздействовать не криком, а умом, в прошлом рядового солдата, 

сохранившего до смертного часа солдатскую скромность. 

«Волоколамское шоссе» Александра Бека было впервые опубликовано в 

годы Великой Отечественной войны, но книга до сих пор не потеряла своего 

значения. Данные наблюдения, личные встречи, записи и послужили для 

написания повести. Повесть о событиях обороны Москвы написана в 1943 — 

1944 годах. Писатель сумел не только дать в своем произведении правдивое 

отображение событий, участником которых был, но и глубоко осмыслить их 

общественно-политическую суть. В книге описываются трудные дни накануне 

первой серьезной победы советских войск под Москвой[3]. 

Следующий поэт, которого стоит отметить, это Ион Деген. 

Стоит отметить, что именно такие повести как у Иона Дегена и побуждают 

человека к подвигам, будят в нём самые сильные стороны характера, учат 

нравственности, доблести и чести. 

 

Ион Деген 

Рассмотрим стихотворение  Иона Дегена «Мой товарищ». 

Мой товарищ, в смертельной агонии 

Не зови понапрасну друзей. 

Дай-ка лучше согрею ладони я 

Над дымящейся кровью твоей. 

Ты не плачь, не стони, ты не маленький, 

Ты не ранен, ты просто убит. 

Дай на память сниму с тебя валенки. 

Нам ещё наступать предстоит. 
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Данное стихотворение в 1944 году написал танкист 19-ти лет от роду, Ион 

Деген. Оно вызвало немало возмущения со стороны поэтов тех времён, ибо в нём 

К. Симонов, а затем Е. Евтушенко рассмотрели воспевание мародёрства, но сам 

автор не хотел, чтобы его стих восприняли таким образом. Деген рассказывал, что 

случая снятия валенок с умирающего солдата в его жизни никогда не было. Автор 

просто хотел показать все ужасы войны, но, ввиду того, что это стихотворение 

можно было расценить, как клевету на красную армию, популярность оно обрело 

лишь в 1980-х годах, до этого времени оно переписывалось многочисленными 

поэтами и в большинстве случаев неудачно. С этих годов оно и считается самым 

популярным стихом Иона. 

Отдельно стоит и упомянуть Константина Симонова. 

 

Константин Симонов 

Этот человек - одна из ключевых фигур советской литературы, он увидел 

войну своими глазами, был военным корреспондентом ещё до начала Великой 

Отечественной Войны, затем он отправился на фронт, где в 1941 году написал 

стихотворение «Жди меня, и я вернусь»  

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 
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Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души… 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: — Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

Данное произведение было обращено к возлюбленной Константина. Но 

ввиду того, что он скрывал свои отношения с вдовой, Симонов опубликовал стих 
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спустя полгода после написания – в декабре 1941-го, по настаиванию своих 

коллег. 

Это стихотворение для многих солдат стало некой клятвой близкому. Оно 

давало надежду и побуждало к действию, ведь на что ещё мог надеяться 

советский солдат, кроме как на возвращение домой? 

 

Семён Гудзенко 

Семён Петрович Гудзенко (1922-1953) является поэтом, который 

опубликовал свои первые стихи в 1941 году. Не окончив институт, он пошёл в 

действующую армию добровольцем, где был пулемётчиком. В 1942 году получил 

ранение, после чего стал военным корреспондентом. Стихи его не дают некоего 

романтизма, не восхваляют армию, но они рассказывают обо всех ужасах войны. 

Когда на смерть идут - поют, а перед этим можно плакать. 

Ведь самый страшный час в бою - час ожидания атаки. 

Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной. 

Разрыв. И умирает друг. И, значит, смерть проходит мимо. 

Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. 

Ракету просит небосвод и вмерзшая в снега пехота. 

Мне кажется, что я магнит ,что я притягиваю мины. 

Разрыв. И лейтенант хрипит. И смерть опять проходит мимо. 

Но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окоченевшая 

вражда, штыком дырявящая шеи. 

Таким образом, можно сказать, что Великая Отечественная война – 

событие, которое отразилось на судьбе всей России. Каждый в той или иной 
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степени коснулся ее. Художники, музыканты, писатели и поэты также не остались 

равнодушными к судьбе своей страны. 

Литература стала тем, что давало надежду людям, давало силы бороться 

дальше и идти до конца. Именно в этом и определялась цель данного вида 

искусства. 

С первых дней фронта писатели говорили об ответственности за судьбу 

России, о тех страданиях и лишениях, которые терпели люди. Многие писатели 

уходили на фронт корреспондентами. В то же время неоспоримым было одно – 

беспрепятственная вера в победу, которую ничто не могло сломить. 
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Аннотация. Статья посвящена истории создания фронтовых песен. 

«Песня 9-й гвардейской» и «В землянке» были написаны в 9-й гвардейской 

краснознамённой стрелковой дивизии в самый тяжёлый период Великой 

Отечественной войны - 1941-1942 гг.. Они были призваны поднять боевой дух 

солдат и офицеров.  

 

Ключевые слова и фразы: 9-й гвардейская краснознамённая стрелковая 

дивизия, «Песня 9-й гвардейской», «В землянке», Александр Майер, Исаак 

Дунаевский, Алексей Сурков,  Константин Листов. 

 

The article is devoted to the history of the creation of frontline songs. “Song of 

the 9th Guards” and “In the Dugout” were written in the 9th Guards of the Red Banner 

Rifle Division of the Great Patriotic War - 1941-1942. They were called to raise the 

morale of soldiers and officers. 

9th Guards Red Banner Rifle Division, “Song of the 9th Guards Sky”, “In the 

Dugout”, Alexander Mayer, Isaac Dunaevsky, Alexey Surkov, Konstantin Listov. 

 

В русской армии есть славная традиция - все тяготы и лишения военной 

службы сопровождает песня. Она зовет в бой, сокращает километры походов, 

поддерживает высокий моральный дух армии. Именно такая песня возникла в 

подмосковных снегах о делах и подвигах 9-й гвардейской краснознамённой 

стрелковой дивизии. 

Славная история дивизии начиналась в 30-е годы, тогда она называлась 78-

й стрелковой: сформирована 3 апреля 1932 года в г. Томске на базе 40-го 
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стрелкового полка и Томской стрелковой дивизии. В 1940 году была 

передислоцирована в Хабаровск. В начале Великой Отечественной войны 

дислоцировалась в Уссурийском крае, входила в состав Дальневосточного 

фронта. В октябре 1941 года дивизия была переброшена с Дальнего Востока под 

Москву, в район города Истра, и вошла в состав 16-й армии Западного фронта. 

Дивизия заняла оборонительный рубеж в районе города Истра, на ближних 

подступах к Москве 31 октября 1941 года. В течение месяца она стойко 

оборонялась на одном из самых ответственных направлений – Волоколамском 

шоссе. За отвагу в боях, стойкость и мужество 78-й стрелковой дивизии 26 ноября 

1941 года было присвоено звание 9-й гвардейской [3].   

После присвоения звания гвардейской стихийно возникло желание у 

бойцов создать песню о родной дивизии. За дело взялся сотрудник дивизионной 

газеты «За Родину» Александр Майер. До войны он работал в эстрадном жанре, 

писал репризы для артистов цирка, сочинял конферанс. Работа шла медленно – 

две строчки утром, две-три вечером… Все силы отнимала газета, которая 

создавалась в очень тяжелых условиях. 

В избе, где разместилась редакция, – теснота. Ночью приходится спать на 

полу.  Главный редактор газеты и Беловолов, и Майер «забронировали» себе 

места под столом: там спокойнее никто не наступит впотьмах. Но это спокойствие 

относительное. Часа в два ночи Майер вдруг вскакивает, хватает карандаш, 

листок бумаги и лихорадочно начинает писать. Пишет, что-то шепчет, 

зачеркивает  написанное, чертыхается, снова пишет  и опять ложится. Через час 

снова вскакивает и снова пишет. Ему никто не мешает, все знают – поэт «нашел 

нужную строчку».  В середине января 1942 г. слова для будущей песни были 

написаны. Об этом было доложено командованию дивизии. 

При первой возможности комиссар дивизии М. В. Бронников взял с собой 

текст песни и отправился с ним в Центральный Дом Красной Армии. 

Председатель Московского отделения Союза советских композиторов Д. С. 

Васильев-Буглай  пообещал немедленно передать задание гвардейцев-

фронтовиков московским композиторам. 
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Первым написал музыку для песни композитор Леонид Бакланов. Песня 

вызвала необыкновенный восторг у бойцов и композиторов. В ней все было 

близкое, знакомое, родное, все о них самих. 

Прошел месяц-полтора – и песня зазвучала иначе, по-новому. По просьбе 

командующего Дальневосточного фронта генерала армии И. Р. Апанасенко и 

редакции  газеты Дальневосточного фронта «Тревога» Исаак Осипович 

Дунаевский, который совершал тогда гастрольную поездку по Дальнему Востоку, 

написал для «Песни 9-й гвардейской» новую музыку. Её текст и ноты были 

напечатаны в газете «Тревога» 4 марта 1942 года. Композитор внес 

причитавшийся ему гонорар за музыку к песне в фонд строительства эскадрильи 

самолетов «Советский артист». 

Песня быстро дошла до сердец бойцов. В перерывах между боями её с 

удовольствием распевали в землянках и блиндажах, пробовали петь в строю. Но 

последнее не получалось. Музыка была красивой, живой, жизнерадостной, но … 

не строевой. Гвардейцам же хотелось иметь песню-марш. Штаб дивизии отправил 

Дунаевскому письмо, в котором, поблагодарив за музыку, попросили 

«подправить» её. 

В ответном письме Дунаевский писал: «Незачем мне говорить, что песня, 

посвященная  вашей дивизии, принадлежит,  прежде всего тем, кто своими 

боевыми делами прославляет нашу армию и укрепляет веру и любовь народную к 

воинам-гвардейцам. Я её вышлю вам немедленно, как только немного 

прокорректирую и приспособлю к массовому (строевому) исполнению. Она у 

меня написана несколько в этаком концертно-эстрадном плане». Своё письмо он 

заканчивает словами:   

«…Я прошу принять мой горячий привет вам, командованию и героям-

бойцам дивизии. 

 Да здравствует ваше гордое знамя! Да здравствует грядущая победа над 

Гитлером! 

Да здравствует союз искусства и армии! 
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В новых песнях, в новых произведениях искусства мы прославим ваши 

дела, дорогие, славные гвардейцы! С вами весь советский народ!» 

Вскоре бойцы действительно получили «подправленную» И. О. 

Дунаевским, а вернее сказать, вновь написанную им музыку к «Песне 9-ой 

гвардейской». Теперь уже претензий к композитору не могло быть. Песню пели в 

блиндаже, и на эстраде, и на привале, и на марше… [4] 

ПЕСНЯ 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ 

Путей-дорог прошли бойцы не мало, 

Гармонь-подруга-спутник боевой… 

Что ж, запевай, товарищ запевала, 

О славных днях дивизии родной. 

Любой из нас запомнит эти годы, 

И в памяти народа не стереть, 

Как мы громили вражеские орды 

Под лозунгом – «Победа или смерть!» 

Припев: 

Согрета лаской партии 

И Родиной прославлена 

Девятая гвардейская, рожденная в боях! 

В ней мужество народное! 

И доблесть благородная 

Живет в её отважных сыновьях! 

Когда страна нам сердце доверяла, 

Чтобы его сердцами защищать, 

Дивизия в боях не отступала 

И никогда не будет отступать! 

Она была на подступах столицы 

Заветам дедов и отцов верна. 

В снегах Москвы воскрес былой Царицын, 

И штык колол, как в дни Бородина. 
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Припев. 

Над нами гордо веет наше знамя- 

Почетный дар народа и страны. 

Ответ дают гвардейскими делами 

Стальных полков отважные сыны. 

Нам дорога честь знамени святого, 

И пусть не ждет пощады наглый враг, 

Дивизия всегда к боям готова. 

Она всегда готова для атак. 

Припев. 

Пока ряды фашистские не смяты, 

Гвардейский горн не протрубит отбой! 

Дивизия! Народные солдаты! 

Смелей вперед! На подвиг боевой! 

Дела гвардейцев прогремят ответом, 

Их смелость к новой славе поведет! 

За наш народ! За партию! К победам 

Гвардейская дивизия пойдет. 

Припев. 

Когда семья гвардейская вспомянет 

В огне боев потерянных друзей, 

Печаль о них великой местью грянет 

И оживит дела недавних дней. 

И эту месть, как самое святое, 

Клянемся мы нести всегда с собой, 

Как нашу честь, как знамя боевое 

Дивизии любимой и родной. [2] 

С историей боевой славы 9-й гвардейской дивизии также связано 

рождение первой лирической песни в годы Великой Отечественной войны «В 
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землянке». Она создавалась в тот момент, когда решалась судьба Отечества, в 

тяжелейшие дни боев под Москвой.  

27 сентября 1941 года батальонный комиссар Алексей Сурков, 

корреспондент  газеты Западного фронта «Красноармейская правда», и группа 

политработников штаба Западного фронта была направлена в 9-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию, чтобы поздравить личный состав с только что присвоенным 

им гвардейским званиям, написать о боевых делах героев.   

Во второй половине дня часть командированных отправилась на К.П 258-

го (22-го гвардейского) стрелкового полка этой дивизии, в тот самый момент, 

когда оборонительные позиции полка были внезапно атакованы 10-й танковой 

дивизией гитлеровцев. Немецкие танки, пройдя лощиной у деревни Дарны, 

отрезали командный пункт от батальона.  

Оставшиеся в деревне бойцы и командиры сбились в небольшом 

блиндаже, оборудованном на задворках КП у командира полка, подполковника М. 

А. Суханова. Суркову с фотокорреспондентом места в блиндаже не хватило, и 

они укрывались от минометного и автоматного огня на ступеньках, ведущих в 

блиндаж.  

Когда стало смеркаться, командный пункт начал менять свое 

расположение. Все стали организованно отходить к речке. По льду перебирались  

под минометном обстрелом. На берегу от разрывов мин мерзлая земля 

разлеталась во все стороны, била по каскам. 

Когда вошли в поселок Ульяново, начальник инженерной службы заявил 

Суханову: «Товарищ подполковник, а мы же по нашему минному полю прошли!» 

И тут Сурков увидел, что Суханов – человек, не терявший присутствия 

духа ни на секунду, – побледнел. Он знал: если бы кто-нибудь наступил бы на 

мину во время отхода, ни один из них не уцелел. 

«После всех передряг, промерзший, усталый, в шинели, посеченной 

осколками Сурков всю оставшуюся ночь просидел над блокнотом, у солдатской 

железной  печурки. Под впечатлением пережитого за этот день под Истрой, он 

написал письмо жене, в нем было шестнадцать «домашних» стихотворных строк, 
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которые он не собирался публиковать, и тем более передавать кому-либо для 

написания музыки… 

Так бы остались стихи частью письма, но в феврале 1942 г. приехал из 

эвакуации композитор Константин Листов, назначенный старшим музыкальным 

консультантом Главного политического управления Военно-Морского флота. Он 

пришел в фронтовую редакцию и стал просить «что-нибудь, на что можно 

написать песню». Тут на счастье, поэт вспомнил о стихах,  написанных домой, 

разыскал их в блокноте и, переписал начисто, отдал Листову, будучи абсолютно 

уверенным, что ничего из этого не выйдет. Листов ушел, и все забылось.  

Но через неделю композитор вновь появился в редакции, попросил у 

фотографа Михаила Савина, гитару спел песню «В землянке». 

Все свободные от работы «в номер», затаив дыхание, прослушали песню. 

Всем показалось, что песня «вышла».    

На «премьере» песни присутствовал и писатель Евгений Воробьев, 

который работал тогда в газете. Сразу же после того, как «Землянка» была 

исполнена, он попросил Листова записать её мелодию. Нотной бумаги под рукой 

не оказалось, и тогда Листов, как уже не однажды приходилось ему поступать в 

тех условиях, разлиновал обычный лист и записал мелодию на нем. 

«С этой нотной записью и с гитарой, – рассказывал Евгений Захарович, –

мы с Мишей Савиным отправились в редакцию «Комсомольской правды», где я 

несколько лет проработал до войны. Песня очень понравилась, и её тут же 

приняли для публикации в газете». 

25 марта 1942 г. впервые была напечатана песня «В землянке» -  слова и 

мелодическая строчка. Так уж получилось, что публикация эта оказалась едва ли 

не единственной в первые годы войны. Дело в том, что некоторые «блюстители  

фронтовой нравственности» посчитали строки «до тебя мне дойти нелегко, а до 

смерти – четыре шага» упадочническими, разоружающими. Они требовали 

вычеркнуть их, заменить другими,  «отодвинуть» смерть «дальше от окопа». Но 

менять что-либо, то есть портить песню, было уже поздно, она как говориться, 

«пошла в народ». 
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«О том, что с песней «мудрят», – рассказывал Сурков, – дознались 

воюющие люди. В моем архиве есть письмо, подписанное шестью танкистами. 

Сказав несколько добрых слов в адрес песни и ее авторов, танкисты пишут, что 

слышали, будто кому-то  не нравится строчка «до смерти четыре шага»: 

«Напишите вы для этих людей, что до смерти – четыре тысячи английских миль, а 

нам оставьте так, как есть, – мы-то ведь знаем, сколько до нее, до смерти». 

Еще во время войны Ольга Бергольц рассказывала о таком случае. Пришла 

она в Ленинграде на крейсер «Киров». В кают-компании собрались офицеры 

крейсера и слушали радиопередачу. Когда по радио была исполнена песня «В 

землянке» с « улучшенным» вариантом текста, раздались возгласы гневного 

протеста и люди,  выключив репродуктор, демонстративно трижды спели песню с 

ее подлинным текстом [1]. 

И в наши дни эта песня остается одной из любимых.         

В ЗЕМЛЯНКЕ 

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза, 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

 

Про тебя шептали кусты 

В белоснежных полях под Москвой . 

Я хочу, чтобы слышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

 

Ты сейчас далеко- далеко. 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти –  четыре шага. 

 

Пой, гармоника, вьюге назло, 
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Заплутавшее счастье зови. 

Мне холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви. [7] 

 

Есть мнение «когда говорят пушки, музы молчат». Но это утверждение 

опроверг Твардовский словами своего героя Василия Теркина: «После боя сердце 

просит музыки вдвойне». Это подтверждает и история создания «Песни 9-й 

гвардейской» и «В землянке».  Тексты, написанные в тяжёлое военное время, 

призваны были поднять боевой дух солдат и офицеров.  Но и сегодня слова этих 

песен  трогают наши сердца.  
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВОЕННОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Гуляева Анна Сергеевна 

студентка КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж» 

 

Авдеева Елена Валерьевна 

преподаватель КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж» 

 

Аннотация. В тяжелейшие годы суровых испытаний Великой 

Отечественной войны деятели советской культуры – писатели и поэты, ху-

дожники и композиторы, работники кино и радио – весь свой талант 

отдавали победе над врагом. Был смягчен административно-идеологический 

контроль в области литературы и искусства. В годы войны многие писатели 

ушли на фронт, став военными корреспондентами. Более тысячи членов Союза 

писателей создавали свои произведения непосредственно на фронте и 

в партизанских отрядах. Почти половина из них пала в боях за свободу Отчизны, 

многие были ранены.3 

In the most difficult years of the harsh trials of World War II, Soviet cultural 

figures - writers and poets, artists and composers, film and radio workers - devoted all 

their talent to victory over the enemy. The administrative and ideological control in the 

field of literature and art was reduced. During the war years, many writers went to the 

front, becoming war correspondents. More than a thousand members of the Writers' 

Union created their works directly at the front and in partisan detachments. Almost half 

of them fell in the battles for freedom of the motherland, many were injured. 

 

 Искусство в годы ВОВ. 

С началом Великой Отечественной войны художники принимают самое 

активное участие в борьбе с врагом. Часть из них ушли сражаться на фронт, 

                                                           
3 https://pandia.ru/text/80/629/40530.php  

https://voynablog.ru/2012/10/05/velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-1945-godov-kratko/
https://voynablog.ru/2012/10/05/velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-1945-godov-kratko/
https://voynablog.ru/2013/03/04/partizanskaya-vojna-v-tylu-vraga-v-1941-1944-godax/
https://voynablog.ru/2018/04/11/poety-frontoviki/
https://voynablog.ru/2018/04/14/poet-na-vojne/
https://pandia.ru/text/80/629/40530.php
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другие – в партизанские отряды и народное ополчение. Между боями они 

успевали выпускать газеты, плакаты, карикатуры. В тылу художники были 

пропагандистами, устраивали выставки, они превратили искусство в оружие 

против врага – не менее опасное, чем настоящее. В течение войны было 

организовано много выставок, среди них две всесоюзные («Великая 

Отечественная война» и «Героический фронт и тыл») и 12 республиканских. В 

зажатом в кольцо блокады Ленинграде художники выпускали журнал 

литографических эстампов «Боевой карандаш» и вместе со всеми ленинградцами 

показали всему миру беспримерное мужество и силу духа.4 

Как и в годы революции, первое место в графике военных лет занимал 

плакат. Причем явственно прослеживаются два этапа в его развитии. В первые 

два года войны плакат имел драматическое, даже трагическое звучание. Уже 22 

июня появился плакат Кукрыниксов «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 «Ты записался 

добровольцем?» Д. Моора. 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. Нередко художники прибегали к образам наших героических предков 

(Кукрыниксы «Бьемся мы здорово, колем отчаянно, внуки Суворова, дети 

                                                           
4 http://www.protown.ru/information/hide/4724.html  

http://www.protown.ru/information/hide/4724.html
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Чапаева», 1941). «Освободи», «Отомсти!» – взывают с плакатных листов 

изображения детей и стариков. 

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. 5 

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.  

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. 

Скульптором Е. В. Вучетичем создана целая серия бюстов крупнейших 

полководцев. Сохраняя портретное сходство, художник добивается 

выразительной передачи наиболее ярких черт характера человека. Композиции 

его бюстов всегда динамичны, лица изображенных людей полны энергии и 

отваги. 

Одна из наиболее удачных работ Вучетича — бронзовый бюст генерала 

армии И. Д. Черняховского (1945). Энергичный поворот головы, развевающиеся 

пряди волос, крупные складки плаща на плечах — все проникнуто бурным 

порывом, полно движения. Художнику удалось передать страстность характера, 

отвагу и мужество прославленного полководца. 

Литература в годы ВОВ. 

Русская литература периода ВОВ стала литературой одной темы – темы 

войны, темы Родины. Писатели чувствовали себя "окопными поэтами" (А. 

Сурков), а вся литература в целом, по меткому выражению А. Толстова, была 

"голосом героической души народа". Лозунг "Все силы – на разгром врага!" 

непосредственно относился и к писателям. Писатели военных лет владели всеми 

                                                           
5 https://www.livemaster.ru/topic/1221095-iskusstvo-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny  

https://www.livemaster.ru/topic/1221095-iskusstvo-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny
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родами литературного оружия: лирикой и сатирой, эпосом и драмой. Тем не 

менее первое слово сказали лирики и публицисты.6 

Стихи публиковались центральной и фронтовой печатью, транслировались 

по радио наряду с информацией о важнейших военных и политических событиях, 

звучали с многочисленных импровизированных сцен на фронте и в тылу. Многие 

стихи переписывались в фронтовые блокноты, заучивались наизусть. Стихи "Жди 

меня" Константина Симонова, "Землянка" Александра Суркова, "Огонек" 

Исаковского породили многочисленные стихотворные ответы. Поэтический 

диалог писателей и читателей свидетельствовали о том, что в годы войны между 

поэтами и народом установился невиданный в истории нашей поэзии сердечный 

контакт. Душевная близость с народом является самой примечательной и 

исключительной особенностью лирики 1941-1945 годов. 

Проза. 

В годы Великой Отечественной войны получили развитие не только 

стихотворные жанры, но и проза. Она представлена публицистическими и 

очерковыми жанрами, военным рассказом и героической повестью. Весьма 

разнообразны публицистические жанры: статьи, очерки, фельетоны, воззвания, 

письма, листовки. 

Статьи писали: Леонов, Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Всеволод 

Вишневский, Николай Тихонов. Они воспитывали своими статьями высокие 

гражданские чувства, учили непримиримо относиться к фашизму, раскрывали 

подлинное лицо "устроителей нового порядка". Советские писатели 

противопоставляли фашистской лживой пропаганде большую человеческую 

правду. В сотнях статей приводились неопровержимые факты о зверствах 

захватчиков, цитировались письма, дневники, свидетельские показания 

военнопленных, назывались имена, даты, цифры, делались ссылки на секретные 

документы, приказы и распоряжения властей. В своих статьях они рассказывали 

суровую правду о войне, поддерживали в народе светлую мечту о победе, 

                                                           
6 https://www.kazedu.kz/referat/40798  

https://www.kazedu.kz/referat/40798
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призывали к стойкости, мужеству и упорству. "Ни шагу дальше!" – так 

начинается статья Алексея Толстова "Москве угрожает враг". 

Кинематограф. 

Кино – наиболее массовый вид искусства тех лет – сыграло огромную роль 

в духовной жизни сражающегося народа. Документальные фильмы, 

кинорепортажи, кинохроника боевых и трудовых буден, созданные, в том числе, и 

непосредственно на фронте или в партизанских отрядах, поднимали стойкость и 

самоотверженность советских воинов, патриотизм трудящихся тыла. 

Идеологическая сила кино прекрасно осознавалась и советской властью, и 

самими кинематографистами, которые понимали, что народ необходимо не 

только информировать о том, что происходит на фронте, но и вдохновлять на 

победу. Период комедий 1930-х годов напоминал о себе разве что 

полюбившимися киногероями, которые обращались к зрителям с экранов. 

Проблематика и эстетика военных картин существенно изменилась по сравнению 

с мирным временем. Кинематограф военных лет подарил стране и миру такие 

шедевры, как "Радуга" Марка Донского, "Разгром немецких войск под Москвой" 

Леонида Варламова и Ильи Копалина, "В 6 часов вечера после войны" Ивана 

Пырьева, "Жди меня" Александра Столпера, "Два бойца" Леонида Лукова, "Иван 

Грозный" Сергея Эйзенштейна и множество других фильмов, вошедших в 

историю отечественного и зарубежного кинематографа. Работа над всеми этими 

картинами велась в тяжелейших условиях, новым домом почти для всех знаковых 

кинематографистов того времени стала Центральная объединенная киностудия 

художественных фильмов в Алма-Ате, с которой и связана большая часть истории 

военного кинематографа. 

Театр и концертное искусство. 

Артисты драматических и музыкальных театров, филармоний и 

концертных групп вносили свой вклад в общее дело борьбы с врагом. Огромной 

популярностью пользовались фронтовые театры и концертные бригады. Рискуя 
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жизнью, эти люди своими выступлениями доказывали, что красота искусства 

жива, что убить её невозможно.7 

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. 

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. 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 воинских частях и госпиталях Москвы и 

Подмосковья) перед 350 тысячами бойцов и командиров. 

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. 

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. 

                                                           
7 http://energetik-dk.ru/?p=5315  

http://energetik-dk.ru/?p=5315
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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. 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. В помощь военной 

художественной самодеятельности действующих частей Красной Армии и Флота 

было послано 435 режиссерско-инструкторских бригад. 

Роль фронтовых театров в культурном обслуживании армии была велика. 

Свыше трех тысяч работников искусства награждены боевыми орденами и 

медалями Советского Союза. 

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 передовой. 

В Великую Отечественную Войну множество, различных, культурных 

направлений, существовавших в советской стране, «переплелись» друг с другом. 

Это связано с тем, что многие видные композиторы, известные артисты, 

балетмейстеры, музыканты в годы войны связали свою судьбу и творчество с 

армией и флотом. Ярким примером, характеризующим этот период, является 

фильм М. Слуцкого «Концерт фронту» 1942 года. Композиторы: В. Мурадели – 

руководил в годы войны ансамблем песни и пляски Военно-Морского флота; Н. 

Будашкин – возглавлял ансамбль песни и пляски Краснознаменного Балтийского 

флота. В годы войны продолжали свою активную творческую деятельность А.В. 

Александров, явившимся автором двух важнейших и наиболее распространенных 

произведений служебно-строевого репертуара периода войны: «Гимн Советского 
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Союза» и «Священная война»; а также С. Чернецкий, написавший за четыре года 

войны свыше 50 маршей.  

В числе участников фронтовых концертных бригад можно выделить таких 

солистов Большого театра, как М. Михайлова, И. Козловского, С. Лемешева, 

многих солистов Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова.  

Среди исполнителей русских, лирических эстрадных песен и романсов – Л. 

Русланова, К. Шульженко, Г. Виноградов.  

Среди балетмейстеров, ставивших в самодеятельных и профессиональных 

военных ансамблях наиболее известны: Р.В. Захаров, внесший в свои постановки 

сочетание хореографических фрагментов с нетанцевальными, режиссерски 

решенными сценами, и П.П. Вирский, создавший обобщающий образ армии-

освободительницы, многонациональной по составу. 

Особенно интересно творчество и деятельность эстрадно-джазовых 

оркестров (популярных в то время как исполнителей вальсов, танго и фокстрота): 

Я.Б. Скоморовского (в 1941-45 годах руководивший джаз-оркестром в составе 

Центрального ансамбля Военно-морского флота), В.Ф. Коралли, Н.Г. Минха 

(руководивший в годы войны Театром Балтийского Флота), А.Н. Цфасман 

(возглавлявший джаз-оркестр всесоюзного радиокомитета). 

Известные эстрадные певцы выступали под музыку военных ансамблей. 

Джазовые оркестры стали аккомпанировать танцорам военных организаций. 

Артисты балета, танцуя перед обычными людьми и воинами, наполняли свою 

хореографию героико-патриотической направленностью. Танцоры эстрадных 

направлений, работая вместе с артистами военных ансамблей, вносили в их 

хореографию различные формы выражения танца через виртуозные движения, 

акробатические поддержки, сложные технические приемы, развившиеся до войны 

на советской эстраде. Репертуар и выразительные средства танцев, в связи с 

этими явлениями, в самодеятельных и профессиональных военных ансамблях 

значительно расширились и обогатились. В песенном и музыкальном репертуаре 

военных ансамблей, наряду с маршами, народным фольклором и классической 

музыкой, стали исполняться романсы, советское танго (сочетавшее в себе 
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культуру романсов и маршевой музыки), фокстрот, появились тесные, 

неразрывные связи между жанрами симфонической, оперной, камерной и духовой 

музыки. Танцевальный репертуар стал строиться не только на почве народного 

танца, но и на сочетании элементов классического и разных жанров эстрадного 

танца, что отлично видно в появлении многих номеров и танцевальных сюит на 

военную тему в военных ансамблях и в самодеятельных коллективах после 

войны.8 

Таким образом, в начале 40-х гг. все силы деятелей искусства были 

брошены на правдивое изображение трагедии войны и прославление подвига 

советского народа. Мы доказали себе и врагам, что наша страна и в нелёгкое 

время остаётся страной свободных и талантливых, никому не покорившихся 

писателей, художников, деятелей кинематографа. 
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 Field Marshal Bernard Law Montgomery, 1st Viscount Montgomery of 

Alamein, KG, GCB, DSO, PC (17 November 1887 – 24 March 1976) was an officer. 

 He was later an important commander in Italy and in North-West Europe. He 

was in command of all Allied ground forces during Operation Overlord until after the 

Battle of Normandy, and was the principal commander for Operation Market Garden". 

After the War he became Commander-in-Chief of the British Forces of Occupation in 

Germany and then Chief of the Imperial General Staff. 

 Early life 

 Montgomery was born in Kennington, London, in 1887. He was the fourth child 

of nine. His parents were The Reverend Henry Hutchinson Montgomery, Anglo-Irish 

Anglican priest, and Maud Montgomery (née Farrar). Henry Montgomery was the 
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second son of the noted British Indian Empire official, Sir Robert Montgomery, who 

died a month after Bernard's birth. Bernard's mother Maud was the daughter of the well-

known preacher Frederic William Farrar, and was eighteen years younger than her 

husband. 

 The family returned home once for the Lambeth Conference in 1897, and 

Bernard and his brother Harold were educated for a term at The King's School, 

Canterbury. In 1901, Bishop Montgomery became secretary of the Society for the 

Propagation of the Gospel, and the family returned to London. Montgomery went to St 

Paul's School and then the Royal Military Academy, Sandhurst. On graduation he 

joined the 1st Battalion, The Royal Warwickshire Regiment in September 1908 as a 

second lieutenant, first seeing service in India until 1913. He was promoted to lieutenant 

in 1910. 

 Beginning of military service 

 In 1908, he graduated from the Academy and was promoted to second 

Lieutenant. At his own request, he was sent to the Royal Warwickshire regiment, and in 

the regiment he achieved a referral to units that were in British India (the main motive 

for his choice was the high salary of officers in the colonial troops). He served in 

Peshawar, in Bombay in 1910, and commanded a platoon. In 1914, he was transferred 

to the troops in the metropolis. 

 Second World war 

 Britain declared war on Germany on 3 September 1939. The 3rd Division was 

sent to Belgium as part of the British Expeditionary Force (BEF). Montgomery 

predicted a disaster similar to that in 1914, and so spent the Phoney War training his 

troops to retreat safely rather than offensive operations. Montgomery's training paid off 

when the Germans began their invasion of the Low Countries on 10 May 1940 and the 

3rd Division advanced to the River Dijle and then withdrew to Dunkirk with great 

professionalism, returning to Britain intact with minimal casualties. During Operation 

Dynamo — the evacuation of 330,000 BEF and French troops to Britain — 

Montgomery had assumed command of the II Corps after Brooke had taken acting 

command of the whole BEF. 
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 On his return Montgomery annoyed the War Office by criticising the way the 

BEF was run and he was put in charge of a smaller group of soldiers. He was however 

made a Companion of the Order of the Bath. In July 1940, he was appointed acting 

lieutenant-general, placed in command of V Corps, responsible for the defence of 

Hampshire and Dorset, and started a long-running feud with the new commander-in-

chief, Southern Command, Claude Auchinleck. In April 1941, he became commander 

of XII Corps  During this period he instituted a regime of continuous training and 

insisted on high levels of physical fitness for both officers and other ranks. He was 

ruthless in sacking officers he considered would be unfit for command in action. In 

December 1941 Montgomery was given command of South-Eastern Command 

overseeing the defence of Kent, Sussex and Surrey. He renamed his command the 

South-Eastern Army to promote offensive spirit. During this time he further developed 

and rehearsed his ideas and trained his soldiers, culminating in Exercise Tiger in May 

1942, a combined forces exercise involving 100,000 troops. 

 North Africa and Italy 

 In 1942, a new field commander was needed in the Middle East. Auchinleck 

was acting as both the commander-in-chief Middle East Command and commander 

Eighth Army. He had fixed the Allied position at the First Battle of El Alamein, but 

after a visit in August 1942, the Prime Minister, Winston Churchill, replaced him as C-

in-C with Alexander and William Gott as commander of the Eighth Army in the . After 

Gott was killed flying back to Cairo Churchill was persuaded by Brooke, who by this 

time was Chief of the Imperial General Staff to appoint Montgomery, who had only just 

been nominated to replace Alexander as commander of the British ground forces for 

Operation Torch". 

 Montgomery was very popular with the men of the Eighth Army, and when he 

took command Army's fighting spirit and abilities got better. Taking command on 13 

August 1942, he immediately became a whirlwind of activity. He ordered the creation 

of the X Corps, which contained all armoured divisions to fight alongside his XXX 

Corps which was all infantry divisions. This was in no way similar to a German Panzer 

Corps. One of Rommel's Panzer Corps combined infantry, armour and artillery units 
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under one division commander. The only common commander for Montgomery's all 

infantry and all armour corps was the Eighth Army Commander himself. Montgomery 

spent two months making the 30 miles (48 km) long front line at El Alamein stronger. 

He asked Alexander to send him two new British divisions (51st Highland and 44th) 

that were then arriving in Egypt and were scheduled to be deployed in defence of the 

Nile Delta. He moved his field HQ to Burg al Arab, close to the Air Force command 

post in order better to coordinate combined operations. Montgomery wanted the Army, 

Navy and Air Force to fight together from the same detailed plan. He ordered 

immediate reinforcement of the vital heights of Alam Halfa, just behind his own lines, 

expecting the German commander, Erwin Rommel, to attack with there, something that 

Rommel soon did. Montgomery ordered all plans for retreat be destroyed. "I have 

cancelled the plan for withdrawal", he told his officers at the first meeting he held with 

them in the desert. "If we are attacked, then there will be no retreat. If we cannot stay 

here alive, then we will stay here dead." 

 Montgomery made a great effort to appear before troops as often as possible, 

frequently visiting various units and making himself known to the men, often arranging 

for cigarettes to be distributed. Although he still wore a standard British officer's cap on 

arrival in the desert, he briefly wore an Australian broad-brimmed hat before switching 

to wearing the black beret (with the badge of the Royal Tank Regiment next to the 

British General Officer's badge) for which he became notable. The black beret had been 

given to him by a soldier when he climbing into a tank to get a closer look at the front 

lines. Both Brooke and Alexander were astonished by the change in atmosphere when 

they visited on 19 August, less than a week after Montgomery had taken command. 

 Sicily 

 The next major Allied attack was the Allied invasion of Sicily (Operation 

Husky). Montgomery considered the initial plans for the Allied invasion, which had 

been agreed in principle by Eisenhower and Alexander, to be unworkable because of the 

way troops and effort were separated. He managed to have the plans changed to 

concentrate the Allied forces, having Patton's Seventh US Army land in the Gulf of 

Gela (on the left side of Eighth Army, which landed around Syracuse in the south-east 
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of Sicily) rather than near Palermo in the west and north of Sicily. They resented him, 

while accepting his skills as a general. 

 Italian Campaign 

 During the autumn of 1943, Montgomery continued to command the Eighth 

Army during the landings on the mainland of Italy itself. In conjunction with the Anglo-

American landings at Salerno (near Naples) by Mark Clark's Fifth Armyand seaborne 

landings by British paratroops in the heel of Italy (including the key port of Taranto, 

where they disembarked without resistance directly into the port), Montgomery led the 

Eighth Army up the toe of Italy. Some criticism was made of the slowness of 

Montgomery's advance. The Eighth Army, responsible for the eastern side of the Allied 

front, from the central Apennine mountain spine to the Adriatic coast, fought a 

succession of engagements alternating between opposed crossings of the rivers running 

across their line of advance and attacks against the cleverly constructed defensive 

positions the Germans had fashioned on the ridges in between. The Eighth Army 

crossed the Sangro river in mid-November and penetrated the German's strongest 

position at the Gustav Line but as the winter weather deteriorated the advance ground to 

a halt as transport bogged down and air support operations became impossible.  

 Advance to the Rhine 

 The increasing number of American troops in the European theatre (from five 

out of ten divisions at D-Day to 72 out of 85 in 1945) made it a political impossibility 

for the Ground Forces Commander to be British. After the end of the Normandy 

campaign, General Eisenhower himself took over Ground Forces Command while 

continuing as Supreme Commander, with Montgomery continuing to command the 21st 

Army Group, now consisting mainly of British and Canadian units. Montgomery 

bitterly resented this change, although it had been agreed before the D-Day invasion. 

Winston Churchill had Montgomery promoted to Field Marshalby way of 

compensation. 

 Montgomery was able to persuade Eisenhower to adopt his strategy of a single 

thrust to the Ruhr with Operation Market Garden in September 1944. It was 

uncharacteristic of Montgomery's battles: the offensive was strategically bold, but 
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poorly planned. Montgomery either did not receive or ignored ULTRA intelligence 

which warned of the presence of German armoured units near the site of the attack. As a 

result, the operation failed with the destruction of the British 1st Airborne Division at 

the Battle of Arnhem and the loss of any hopes of invading Germany by the end of 

1944. 

 Montgomery's preoccupation with the push to the Ruhr had also distracted him 

from the essential task of clearing the Scheldt during the capture of Antwerp; and so, 

after Arnhem, Montgomery's group was instructed to concentrate on doing this so that 

the port of Antwerp could be opened. 

  When the surprise attack on the Ardennes took place on 16 December 1944, 

starting the Battle of the Bulge, the front of the U.S. 12th Army Group was split, with 

the bulk of the U.S. The Army Group commander, General Omar Bradley, was located 

south of the penetration at Luxembourg and command of the U.S. First Army became 

problematic. Montgomery was the nearest commander on the ground and on 20 

December, Eisenhower (who was in Versailles) transferred Courtney Hodges' U.S. First 

Army and William Simpson's U.S. Ninth Army to his 21st Army Group, despite 

Bradley's vehement objections on national grounds. Montgomery grasped the situation 

quickly, visiting all divisional, corps, and army field commanders himself and 

instituting his 'Phantom' network of liaison officers. He grouped the British XXX Corps 

as a strategic reserve behind the Meuse and reorganised the US defence of the northern 

shoulder, shortening and strengthening the line and ordering the evacuation of St Vith. 

The German commander of the 5th Panzer Army, Hasso von Manteuffel said: 

 The operations of the American 1st Army had developed into a series of 

individual holding actions. Montgomery's contribution to restoring the situation was that 

he turned a series of isolated actions into a coherent battle fought according to a clear 

and definite plan. It was his refusal to engage in premature and piecemeal counter-

attacks which enabled the Americans to gather their reserves and frustrate the German 

attempts to extend their breakthrough. 

 Eisenhower had then wanted Montgomery to go on the offensive on 1 January 

to meet Patton's army that had started advancing from the south on 19 December and in 
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doing so, trap the Germans. However, Montgomery refused to commit infantry he 

considered underprepared into a snowstorm and for a strategically unimportant piece of 

land. He did not launch the attack until 3 January, by which point the German forces 

had been able to escape. A large part of American military opinion thought that he 

should not have held back, though it was characteristic of him to use drawn-out 

preparations for his attack. After the battle the U.S. First Army was restored to the 12th 

Army Group; the U.S. Ninth Army remained under 21st Army Group until it crossed the 

Rhine. 

 Montgomery's 21st Army Group advanced to the Rhine with operations 

Veritable and Grenade in February 1945. A carefully-planned Rhine crossing occurred 

on 24 March. While successful it was weeks after the Americans had unexpectedly 

captured the Ludendorff Bridge at Remagen and crossed the river. Montgomery's river 

crossing was followed by the encirclement of the German Army Group B in the Ruhr. 

Initially Montgomery's role was to guard the flank of the American advance. This was 

altered, however, to forestall any chance of a Red Army advance into Denmark, and the 

21st Army Group occupied Hamburg and Rostock and sealed off the Danish peninsula. 

 On 4 May 1945, on Lüneburg Heath, Montgomery accepted the surrender of 

German forces in northern Germany, Denmark and the Netherlands. This was done 

plainly in a tent without any ceremony. In the same year he was awarded the Order of 

the Elephant, the highest order in Denmark. 

 Later life 

 After the war Montgomery became the C-in-C of the British Forces of 

Occupation and the British member of the Allied Control Council.He was made 1st 

Viscount Montgomery of Alamein in 1946.He was Chief of the Imperial General Staff 

from 1946 until 1948 

 Montgomery then became Chairman of the Western European Union's 

commanders-in-chief committee. Volume 3 of Nigel Hamilton's Life of Montgomery of 

Alamein gives a good account of the bickering between Montgomery and his land 

forces chief, a French general, which created splits through the Union headquarters. He 

was thus pleased to become Eisenhower's deputy in creating the North Atlantic Treaty 
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Organisation's European forces in 1951.He was an effective inspector-general and 

mounted good exercises. He continued to serve under Eisenhower's successors, 

Matthew Ridgway and Al Gruenther, until his retirement, aged nearly 71, in 1958.He 

was chairman of the governing body of St John's School, Leatherhead, Surrey from 

1951 to 1966 and a generous supporter. Montgomery was an Honorary Member of the 

Winkle Club, a noted charity in Hastings, East Sussex, and introduced Winston 

Churchill to the club in 1955. 

 In 1953, the Hamilton Board of Education in Hamilton, Ontario, Canada, wrote 

to Montgomery and asked permission to name a new school in the city's east end after 

him. Viscount Montgomery Elementary was billed as "the most modern school in North 

America" and the largest single-storey school in Hamilton. The school officially opened 

on 18 April 1953, with Montgomery in attendance among almost 10,000 well-wishers. 

At the opening, he gave the motto "Gardez Bien" from his own family's coat of arms. 

 He died on March 24, 1979 
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A coalition is a temporary alliance, association formed by countries or groups who 

wish to support each other. 

As for the question about the formation of Anti-Hitler coalition, it is very 

important to mention the event which took place in 1939 when fascist Germany invaded 

Poland. Just at that time the coalition “Western Allies” was hastily organized by the 

countries which condemned the actions of Germans. An interesting fact that the USSR 

did not join the coalition after having signed the pact Molotov-Ribbentrop. And only 

tragic events of 1941 made the USSR change its attitude to Germany. 

In fact, the formation of the Anti-Hitler coalition began with the treaty about joint 

efforts in the struggle against Germany signed by the USSR and Great Britain on the 

12-th of August in 1941 in Moscow. On the 14-th of   August 1941 there was a meeting 

of Winston Churchill and Franklin Roosevelt on the Canadian island Newfoundland. 

During the meeting the leaders of the countries signed the documents about mutual 

obligations about joint actions against Hitler. In order to prove their intentions to be 

serious, both allies began to assist the Soviet Union financially with the big long-term 

credits. 

Soviet sources reported that on the 16-th of August 1941 there was signed the 

credit treaty of 10 mln pounds sterling between Moscow and London. By October 1941 

the USSR obtained weapons and military production from Great Britain and the USA 

on the sum of 41mln dollars. The programme of credits and   lend-lease between the 

USSR and Great Britain began in September 1941? Between the USSR and the USA –

in November 1941[1,p.24]   

Originally the coalition comprised only three states: France, Great Britain and 

Poland. The USSR joined them in June 1941, China and USA in December. To the end 

of the war the coalition numbered 53 countries including the ones which were the 

members of the Hitler coalition before. Anti-fascist alliance consisted of the main and 

secondary states. The main countries (Big Four): the USSR, Great Britain, the USA, 

China. Secondary ones: British dominions (Canada, Australia and New Zealand, South 

Africa). Depended countries which had to support the allies: India, states of Latin 

America and Caribbean region. 
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The  honorary title of “commander” as well as the “admiral” is granted to a 

military or naval figure on the basis of public recognition of his personal contribution to 

the success of actions of the forces led by him. Generals are usually individuals with 

creative thinking, the ability to foresee the development of military events: they have 

such personality traits as a strong will and determination, rich combat experience, 

credibility and high organizational skills. In total these abilities are considered to  call a 

military talent. 

Generals of Anti-Hitler coalition, in the first place, Soviet commanders  who 

made a notable contribution to the victorious completion of the Great  Patriotic and 

Soviet-Japanese  wars. They are such gifted  commanders like: Marshals of the Soviet 

Union: Georgy Konstantinovich Zhukov, Alexander Mikhailovich  Vasilevskii, 

Konstantin Konstantinovich Rokossovsky, Rodion Yakovlevich Malinovsky, Ivan  

Stepanovich Konev, Leonid Alexandrovich Govorov, Semyon Konstantinovich  

Timoshenko, Fyodor  Ivanovich Tolbukhin, Kirill Afanasievich Meretskov; army 

generals: Ivan Danilovich Chernyakhovsy, Nikolai Fyodorovich  Vatutin, Andrei 

Ivanovich Eryomenko, Ivan  Khristoforovich Bagramyan,  Ivan Efimovich Petrov, 

Admiral of Fleet of  the Soviet Union Nikolai Gerasimovich Kuznetsov. 

G.K. Zhukov was distinguished by his brilliant talent of the general; he got not 

only official but also national recognition as the great commander. A.M. Vasilevsky 

noted: “The force of the military skills of G.K. Zhukov especially brilliantly found its 

display in the titanic battles of 1943-1945. I have always admired his indomitable 

energy, the breadth and the profound of his strategic thinking”. [3,p.124]    

American military historian Michael Kaidin recognizing the talent of the 

commander and his outstanding public service of G.K.  Zhukov in the defeat of fascist 

Germany called him “wonder – marshal” and general of generals in warfare of mass 

armies of the 20-th century. In American’s opinion Zhukov “ caused more losses to the 

Germans than any other military leader or a group of them during the II World War. In 

each battle he was in command   of more than millions of people. He engaged a 

fantastic number of tanks. Germans were more than being acquainted with the name and 

smashing skill of Zhukov for there was a military genius before them” [2,p.180-188]    

https://wooordhunt.ru/word/profound
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Military talent of G.K. Zhukov was highly appreciated not only in the USSR but 

in other countries. He had two orders “Pobeda” (Victory), he is 4 times Hero of the 

Soviet Union, was awarded many orders and medals. 

During the years of the Great Patriotic war the military talent was shown by Ivan 

Danilovich Chernyakhovsky army general conferred the title of Hero of the Soviet 

Union twice. I.D. Chernyakhovsky was distinguished by his lively and profound mind, 

perception of  everything progressive in the art of war, great energy and ability to work 

a lot,  he was able  to use modern for his time ways of controlling  the troops perfectly. 

He perished from the war injury on the 18-th of February 1945. 

The soviet generals have contributed a lot to the art of war. Including:  

- conducting of strategic defence on the  wide front and realization of the derangement 

of the enemy’s offensive taking the counter-attack. 

- encirclement and annihilation operative and strategic groups of enemy: 

- training and conducting offensive operations by the front groups and fronts with the 

decisive objectives… 

As for the military leaders of the armies of alliances, first of all, one should 

name American general Dwight David Eisenhower. 

Dwight David Eisenhower came out in favour of the fastest opening of-the 

“second front” against Hitlerite Germany in order to help the Soviet  Union. He was 

Supreme Commander–in–Chief of expeditionary forces of the allies. Dwight David 

Eisenhower considered landing   of English-American troops on the sea coast of 

Normandy on the 6-th of June 1944 (opening of the second front) and the Rhine 

campaign (February, March 1945) being his most important achievements. General 

Eisenhower is  awarded the Soviet Order “Pobeda”. 

After the capitulation of Germany being at the head  of American occupation 

forces D.D. Eisenhower maintained friendly relations with the marshal G.K. Zhukov 

and he believed in the possibility of the Soviet-American cooperation. 

D.D. Eisenhower said: I admire Zhukov’s talent as the general and his 

personality traits… My subordinates and me were watching the triumphant march of the 
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Soviet troops commanded by Zhukov in the Berlin direction just holding our breath. 

[4,с.2-3]  . 

The Field Marshal Montgomery Bernard Lowe was one of the most successful 

generals of the British army. They called  him “British lion” of the art of war. He took 

part in the landing of the allied troops in Normandy on the 6-th of June 1944 he 

commanded the British and Canadian land forces. After the end of the second World 

War he was Supreme  Commander of the British occupation forces in Germany. He got 

the title of viscount Alameinsky, had the highest awards of Great Britain was honoured 

with the Soviet Orders of “Pobeda” and Suvorov of the First Class in recognition of his 

military services. 

Anti-Hitler coalition came into history as a vivid example of the possible 

cooperation of the states with different political systems. And it was announced in the 

“Declaration of 3 Powers” at the Tehran conference: “Mutual understanding achieved 

by us here guarantees us victory… Our offensive will be merciless and increasing.  We 

have arrived here with the hope and determination. We are leaving this place becoming 

real friends by spirit and purpose.” [5,p. 88-99] 

In conclusion one can say that the word “unity”, unity for good runs through the 

article. This word means support, joint efforts in some activity and success and victory 

as a result. A well-known proverb says: “Many hands make light work.” And this is 

indisputable because only united we will win, united we will stop wars and military 

conflicts and save a lot of human lives. And that will make our world much happier than 

now. United, we will overcome everything! 
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Аннотация. 2020 год  объявлен  Годом памяти и славы в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Мы 

вспоминаем героическую историю страны, людей, погибших во имя Родины, 

полководцев, тружеников тыла. И в этот же ряд героев мы ставим великих 

полководцев Антигитлеровской коалиции. Среди них в военной истории 

фельдмаршал Монтгомери – самый крупный британский полководец Второй 

мировой войны,  участвовавший в ней от начала до конца и сражавшийся с 

фашистами дольше многих других военачальников. 

Annotation. 2020 is declared the Year of Memory and Glory in commemoration 

of the 75th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War of 1941-1945.  We 

recall the heroic history of the country, people who died in the name of the Мotherland, 

commanders, home front workers.  And in the same series of heroes we put the great 

commanders of the Anti-Hitler coalition.  Among them, in military history, Field 

Marshal Montgomery is the largest British commander of World War II, who 
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participated in it from beginning to end and fought with the Nazis longer than many 

other military commanders. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Антигитлеровская 

коалиция; Фельдмаршал Монтгомери; Союзнические армии; Второй фронт; 
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„Rule 1, on page 1 of the book of war, is: 

 "Do not march on Moscow".  

Various people have tried it,  

Napoleon and Hitler, and it is no good.  

That is the first rule.” 

B. Montgomery.  

The Union of States and Peoples, which fought in 1939 - 1945 in World War II 

against the countries of the Nazi bloc - Germany, Italy, Japan and their satellites and 

allies - began to be called the Anti-Hitler Coalition (English Allies of World War II). 

Synonymous with the anti-Hitler coalition was the term "United Nations," which 

was proposed by US President Franklin Roosevelt. It created the United Nations (UN). 

The influence of the coalition on the military and post-war world order is enormous. 

Germany’s sudden attack on the Soviet Union threatened the world, so the heads 

of three states, the USSR, the United Kingdom, and the United States, discussed a plan 

for interactions against Germany, which meant a coalition. During these talks, the 

United States did not fight against Germany, but was an ally that supported the Nazis 

with equipment, food, and weapons. 

The contribution of each coalition state to the victory over Germany differs. 

Some countries took real combat operations against the Nazis, others provided Allied 

armies with everything they needed, or were simply part of the coalition nominally. 

Merit of states in the war against Germany.  
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Soviet Union won on the Eastern Front, smashing the best military commanders 

of the Third Reich and, having continued the offensive against Germany, captured 

Berlin. 

Great Britain stood up to Germany in North Africa and in the air over Britain. 

Along with the United States, they drove the Germans out of Africa and participated in 

an offensive on captured Europe with the American Army. 

The United States completely defeated Japan, helped liberate North Africa, and 

participated in the defeat of German armies on the Western Front. 

Poland and France’s remnants of the armies, guerrilla units and militia, fought 

German Nazis throughout the war. 

The signing of the agreement between the USSR and Great Britain on joint 

actions in the war against Germany in mid-June 1941, July 12, 1941 in Moscow was the 

first step towards the creation of an anti-fascist coalition of Western powers. 

On May 26, 1942, a Soviet-English treaty was concluded on alliance in the war 

against Germany and its allies in Europe and on cooperation and mutual assistance after 

the war. 

On June 11, 1942, a Soviet-American agreement was concluded on the 

principles of mutual assistance in the conduct of war and cooperation in the post-war 

period, and an agreement was reached on the opening of the Second Front in Europe. 

The importance of the coalition is a complete victory over the forces of Nazi 

Germany, as well as its allies, preventing the establishment of Nazi supremacy on the 

planet, saving many peoples Hitler wanted to destroy (Slavs, Jews, Gypsies and many 

others).  

Unification has completely changed the course of history, the state of affairs in 

the world. Perhaps if the United States and other states did not join the Soviet Union, 

the victory in the war did not come in 1945, and the war was more protracted, even 

greater loss of life. 

The main thing that the coalition participants did was to open the Western Front, 

but not in 1942, as it was planned earlier, but only on June 6, 1944. This allowed 

stretching the German forces and weakening their position in the East, which gave the 
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Union to continue the advance more actively. The delay in opening the second front was 

caused by the fact that both America and England expected to weaken the USSR during 

the war, and as a result, the loss of the rank of great power. 

During World War II, leaders of different states cooperated with the USSR 

contrary to ideological and social differences, and were able to agree on a joint fight 

against fascism. More than 30 states joined the anti-Hitler coalition. While on the eve of 

the war the USSR maintained diplomatic relations with 26 states, by its end there were 

52 such states. 

But there were other, negative consequences. The participating countries began 

a dispute among themselves, who made a greater contribution to the victory over 

Germany. This dispute led to a confrontation that we know as the “cold war”. 

On June 5, 1945 the Order of Victory, the rarest and most expensive of the 

Soviet orders was awarded to United States Army General Dwight Eisenhower, British 

Field Marshal Bernard Montgomery, Yugoslav Marshal Josip Broz Tito, Polish Marshal 

Mikhail Roly-Zhimersky, Romanian King Mihai I “for outstanding successes in 

carrying out combat operations of large scale, which resulted in the victory of the 

United Nations over Hitler’s Germany”. Each of them contributed to the common 

struggle against the enemy. 

Bernard Montgomery holds a special place among the commanders of the anti-

Hitler coalition. Viscount Montgomery Alamein of Hindhead, in the County of Surrey, 

is a title in the Peerage of the United Kingdom. The title was created in 1946 especially 

for him, one of the largest British military commanders of World War II, Field Marshal 

Sir Bernard Montgomery, to commemorate his decisive victory at the Battle of El 

Alamein, Egypt (23 October - 3 November 1942)1. 

The British field marshal disliked PR, unlike Eisenhower, who attached 

importance to self-promotion, was able to work with public opinion, with the press, and 

at conferences of Allied command appeared only when there were reports of victories 

and only convenient questions. 

Montgomery didn’t attach any importance to it. Contemporaries noted the 

dryness and even rudeness of the British military commander towards politicians, with 
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the exception of Churchill, the rigidity towards equal self and higher, which affected his 

reputation, but his love for ordinary soldiers was unlimited. 

Montgomery is always a soldier’s shore. He is reproached for his slowness, for 

his cautious tactics, for his desire to create an advantage in the forces, but everyone 

emphasizes that he communicated very warmly with the soldiers, cherished their lives. 

Monty loved the soldier, but he was ruthless to the officers. He placed the highest 

requirements to their physical preparation, exhausting them with trainings in any non-

performance. It is known that during one of the tactical exercises, a subordinate 

Montgomery colonel said that if he ran a few more miles, he would simply die. To 

which Montgomery without a smile, as usual, rigidly answered that with such physical 

infirmity there is no significant difference where exactly he will die - on this teaching or 

on the field of the nearest fight. 

Unwittingly comes to mind the statement of our great commander A. V. 

Suvorov "It is difficult in training - easy in battle." 

“I'm aware - that my personality is contradictory. However, all my thoughts, 

actions and mistakes are characteristic of man. Both in private and in command, I have 

always focused not on the approval of others, but on my internal beliefs, sense of duty 

and conscience. I was never afraid to say what I thought was right and I firmly defended 

my opinion. This often led to trouble.“2 

It was an uncompromising purposeful military to the core, who didn't think of 

himself outside the army, went through a military career from the beginning, from the 

cadet to the field marshal, without missing a single step of the service ladder. 

Unwavering self-confidence is the most remarkable feature of his personality, a 

quality that instantly spread across all military units. 

He belonged to an ancient famous genus, belonged to the highest nobility. But 

when Bernard was born, his family wasn't very rich. His father was a priest. There were 

nine children in the family, and they were brought up in a strictness that bordered on 

rigidity. Bernard himself believed that he simply did not have childhood in the common 

sense. 
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As he grew older he realized the need to study. At the age of twenty he went to 

military school with firm intentions to master army sciences. 

After graduating a year later, Montgomery asked for service in India. There he 

learned the practice of organization of combat training, life of troops, engaged in self-

education. Five years later, he, the commander of an infantry platoon in Britain, was 

caught by World War I. 

In 1914, an event occurs that will determine a lot in the life of a military 

commander. When a German attack occurs, Montgomery leads a company to attack on 

the orders of his battalion commander. With fixed bayonets and brandishing a saber, the 

platoon advances in the direction of the village of Meteren, when suddenly, quite 

suddenly, it finds itself directly in front of a German fortification. Seeing the rifles 

pointed at the soldiers, Montgomery swings his sabre and rushes into this trench. He 

kills one German soldier, another ... the Enemy flees. The company occupies the 

village. This was his first feat. It was for his actions near the village of Meteren that he 

was awarded Order of Combat Merit. 

During the attack an explosive bullet hits Montgomery’s lung, and he is 

wounded again — a very badly shattered knee. The soldier who covered him with his 

body died. Everyone is sure that the officer was also killed. For more than a year 

Montgomery was treated in hospitals in England. 

In 1919, Montgomery was sent to the military staff College for courses. After 

their completion he was appointed to the post of chief of the operational intelligence 

Department of the 17th infantry brigade in County Cork in the South of Ireland, and 

Montgomery's service between the two wars began. 

Work in military schools in Great Britain, service in English troops stationed in 

Ireland and Palestine - impeccable service by the beginning of World War II brought 

him to the post of commander of the 3d Infantry Division of the Royal Army in the rank 

of Major General. 

On October 23, 1942, General Bernard Montgomery's 8th British army launched 

a massive offensive against German-Italian forces in Egypt at El Alamein, where 

German and Italian resistance in North Africa was broken. "Before the battle of 
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Alamein," Churchill wrote, "we had no victories. After it, we did not know defeats." So 

Bernard Law Montgomery entered military history as Montgomery of Alamein. After 

such a landmark victory, General Montgomery forced the whole of Britain to talk about 

himself. 

After victories in North Africa, Montgomery's army took part in the Sicilian 

amphibious operation on the night of July 10, 1943. It lasted 38 days and eventually 

German and Italian troops left Sicily. The 8th British army distinguished itself at the 

capture of the city of Syracuse. 

In late 1943, Montgomery won a battle in the Sangro Valley in the Abruzzi 

Mountains, about 80 miles east of Rome. 

In January 1944, Montgomery of Alamein was appointed commander of a group 

of allied armies that landed on June 6 of the same year in Normandy. The amphibious 

operation is known in military history as World War II "D" day. 

Allied forces landed in Northern France on a 30-mile stretch of the Normandy 

coast, creating a foothold for a subsequent offensive. General Montgomery's 21st army 

group included the 2nd British and 1st American armies. Total divisions – 3 airborne 

and 7 infantry brigades – 2 special purpose and 3 armored. 

The Norman amphibious operation is Field Marshal Montgomery Alamein's 

greatest credit to the British crown in World War II. On the eve of D-Day, the Allies 

bombed railway hubs and fuel depots in the area of the alleged landing for a month. The 

result of these bombings was chaos on German communications. The trawlers then 

made passes in German minefields. 

Two allied armies were delivered to the French shore on three thousand combat 

and landing ships and various transport vessels. The German command was misled 

while waiting for an enemy landing off the city of Calais. 

Early on the morning of June 6, the airborne troops captured bridges and 

strongholds of the Normandy coast, which bore the conventional names: for the 

Americans, "Omaha" and "Utah", for the British and Canadians, "Sword", "Juno" and 

"Gold". Two American airborne divisions in Utah were successful. The biggest losses 
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were in "Omaha", the landing party landed in the wrong place, during the day it 

advanced only two kilometers, losing 3 thousand people. 

The English who landed in the "Gold" and the Canadians in the "Juno" were 

successful. However, the landing in the "Sword" city of Caen could not take: the 

German tank division repulsed the enemy.  

Montgomery, who led the operation, did his best so that the Allies could expand 

the bridgehead they had captured on the coast, and continued to move new troops and 

equipment from England to Normandy. 

By June 7, the Allies, having lost 11 thousand people, won fight for a 

bridgehead. By June 12, the Allies, forming a united front, had occupied a foothold 80 

miles wide and 10 miles deep. Then the struggle for the city of Caen began. It was only 

by the end of the month that he managed to push the enemy's tank divisions away from 

a city badly affected by artillery fire. 

Caen was taken by July 19. The British chained his main enemy forces, allowing 

the Americans to successfully advance on Saint-Lo, where they were opposed by only 

about a hundred German tanks, the defense of which was broken. 

After the victory in Normandy, troops under field Marshal Montgomery of 

Alamein fought in Belgium, the Netherlands, and North-West Germany. The offensive 

to the East was conducted along the North Sea coast.  

During the offensive on the Northern section of the Western Front, Montgomery 

had to face strong enemy resistance in the Ardennes. The Germans were breaking 

through the front at a distance of 50 miles. The 1st American army had to retreat in 

disarray. Field Marshal Montgomery managed to stop the enemy's advance in the 

Ardennes. In this situation, he took command of the 1st and 9th U.S. armies, which 

were cut off from their main forces. 

The Battle of Ardennes ended on 28 January 1945. The Allies lost 76,000 killed 

and wounded, and the Germans lost 70,000, excluding prisoners. Disorganized 

American troops retreated in disarray. The fate of the “second front” hung in the 

balance. However, it was Montgomery who managed to organize the defense and stop 

the Germans. 
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The last operation for Field Marshal Bernard Montgomery in World War II was 

the Rhine-Ruhr operation. He commanded an army group in it. The German forces 

defending Ruhr surrendered. 

After the Victory, Bernard Law Montgomery commanded British occupation 

forces in Germany, headed the Imperial General Staff of Great Britain, and held high 

positions in NATO. He never allowed himself unfriendly statements against the USSR, 

the Soviet Army. "We must remember that the Russians have taken on the greatest brunt 

of enemy action on land."4 In 1947 and 1959 Field Marshal Montgomery came to 

Moscow and Soviet military commanders received him with warmth and hospitality.  

Montgomery died on March 24, 1976, at the age of 89. He was buried with 

colossal honors: on his last journey, he was seen off by the whole of Britain, including 

the reigning Queen of Great Britain and the Kingdoms of the Commonwealth from the 

Windsor Dynasty, the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of Great 

Britain.3 

During his lifetime, Commander Montgomery behaved with good artistic 

ability, presenting himself to the troops in the best possible light. He wore simple 

clothes, rode around in a tank with his nickname "Monty" written on its armor, and 

made fiery speeches to soldiers and officers, declaring that he, Bernard Law 

Montgomery, was the best of the generals, a Field Marshal. 

2020 is declared the Year of Remembrance and Glory, established to preserve 

historical memory and to commemorate the 75th anniversary of the Victory in the Great 

Patriotic War of 1941 - 1945. We remember the heroic history of the country, the 

people who died in the name of the Motherland, the commanders, the home front 

workers. "No one is forgotten and nothing is forgotten!" And great commanders of the 

Anti-Hitler Coalition are in the same series of heroes.  Field Marshal Montgomery is 

among them in military history - the largest British commander of the Second World 

War. He was said to have participated in World War II from call to call and fought the 

Germans longer than many other military commanders of the Anti-Hitler Coalition. 
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Abstract: This article describes the life, work, and heroic merits of the 

commander Omar Bradley — an American military commander, general, army general, 

and chief of the Joint Chiefs of Staff of the United States. He played a large role in the 

creation of NATO. He earned the fame of a brave and talented commander, enjoyed 

great love in the army and received the nickname "Soldier General." The author of the 

memoirs “Soldier Tales” (1951). 



 

408 
 

 

Key word: Omar Bradley, American military commander, heroic merits, army, 

General, war. 

 

Omar Nelson Bradley, February 12, 1893 – April 8, 1981. General of the Army 

Omar Nelson Bradley was a senior officer of the United States Army during and after 

World War II. Bradley was the first Chairman of the Joint Chiefs of Staff and oversaw 

the U.S. military's policy-making in the Korean War. 

Bradley, the son of schoolteacher John Smith Bradley and Mary Elizabeth 

Hubbard, was born into poverty in rural Randolph County, Missouri, near Moberly. He 

was of British ancestry, his ancestors having emigrated from Great Britain to Kentucky 

in the mid-1700s. He attended at least eight country schools where his father taught. 

The elder Bradley never earned more than $40 a month in his lifetime, teaching school 

and sharecropping. The family never owned a wagon, horse, ox or mule. When Omar 

was 15, his father, with whom he credited passing on to him his love of books, baseball 

and shooting, died. His mother moved to Moberly, Missouri and remarried. Bradley 

graduated from Moberly High School in 1910, an outstanding student and athlete, 

captain of both the baseball and track teams [1, с. 24]. 

He was encouraged by his Sunday school teacher at Central Christian Church in 

Moberly to take the entrance examination for the United States Military Academy 

(USMA) at West Point, New York. Bradley had been saving his money to enter the 

University of Missouri in Columbia, where he intended to study law. He finished 

second in the West Point placement exams at Jefferson Barracks Military Post in St. 

Louis, Missouri. The first-place winner was unable to accept the Congressional 

appointment, however, and the nomination was passed to Bradley in August 1911. [1, с. 

30]. 

While at the academy, Bradley's devotion to sports prevented him from 

excelling academically, although he was 44th in a class of 164. He was a baseball star 

and often played on semi-pro teams for no remuneration (to ensure his eligibility to 
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represent the academy). He was considered one of the most outstanding college players 

in the nation during his junior and senior seasons at West Point, noted as both a power 

hitter and an outfielder with one of the best arms in his day. He rejected multiple offers 

to play professional baseball, choosing to pursue his Army career. 

At West Point, Bradley played three years of varsity baseball including the 1914 

team, from which every player who remained in the army ultimately became a general. 

He graduated from West Point in 1915 as part of a class that contained many future 

generals, and which military historians have called "the class the stars fell on". Bradley's 

Cullum Number is 5356. There were ultimately 59 general officers in that graduating 

class, among whom Bradley and Dwight D. Eisenhower attained the rank of General of 

the Army, with Eisenhower becoming the 34th President of the United States. 

Bradley was commissioned as a second lieutenant into the Infantry Branch of 

the United States Army and was first assigned to the 14th Infantry Regiment. He served 

on the Mexico–United States border in 1915. When the United States entered World 

War I, in April 1917, he was promoted to captain and sent to guard the Butte, Montana 

copper mines. Bradley joined the 19th Infantry Division in August 1918, which was 

scheduled for European deployment, but the influenza pandemic and the armistice with 

Germany intervened [2, с 149]. 

Between the wars, he taught and studied. From 1920 to 1924, Bradley taught 

mathematics at West Point. He was promoted to major in 1924 and took the advanced 

infantry course at Fort Benning, Georgia. 

Bradley was promoted to (wartime) temporary rank of brigadier general (this 

rank was made permanent in September 1943). The temporary rank was conferred to 

allow him to command the U.S. Army Infantry School at Fort Benning, Georgia (he was 

the first from his class to become even a temporary general officer). In February 1942, 

two months after the American entry into World War II, Bradley was made a temporary 

major general (a rank made permanent in September 1944) and took command of the 

82nd Infantry Division before succeeding Major General James Garesche Ord as 

commander of the 28th Infantry Division in June. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Major_general_(United_States)


 

410 
 

On March 25, 1942, Bradley, recently promoted to major general, assumed 

command of the newly activated 82nd Infantry Division. Bradley oversaw the division's 

transformation into the first American airborne division and took parachute training. In 

August the division was re-designated as the 82nd Airborne Division and Bradley 

relinquished command to Major General Matthew B. Ridgway [2, с. 158]. 

Bradley then took command of the 28th Infantry Division, which was a National 

Guard division with soldiers mostly from the state of Pennsylvania. 

Bradley did not receive a front-line command until early 1943, after Operation 

Torch. He had been given VIII Corps after being succeeded by Lloyd D. Brown as 

commander of the 28th Division, but instead was sent to North Africa to be 

Eisenhower's front-line troubleshooter. At Bradley's suggestion, II Corps, which had 

just suffered a great defeat at the Kasserine Pass, was overhauled from top to bottom, 

and Eisenhower installed George S. Patton as corps commander in March 1943. Patton 

requested Bradley as his deputy, but Bradley retained the right to represent Eisenhower 

as well. 

Bradley succeeded Patton as commander of II Corps in April and directed it in 

the final Tunisian battles of April and May. Bradley continued to command II Corps in 

the invasion of Sicily and was promoted to Brevet Lieutenant General in June 1943. 

Bradley moved to London as commander in chief of the American ground forces 

preparing to invade France in 1944. For D-Day, Bradley was chosen to command the 

US First Army, which, alongside the British Second Army, made up General 

Montgomery's 21st Army Group [3, с. 232]. 

On June 10, General Bradley and his staff debarked to establish a headquarters 

ashore. During Operation Overlord, he commanded three corps directed at the two 

American invasion targets, Utah Beach and Omaha Beach. During July he inspected the 

modifications made by Curtis G. Culin to Sherman tanks, that led to the Rhino tank. 

Later in July, he planned Operation Cobra, the beginning of the breakout from the 

Normandy beachhead. Operation Cobra called for the use of strategic bombers using 

huge bomb loads to attack German defensive lines. After several postponements due to 

weather, the operation began on July 25, 1944 with a short, very intensive bombardment 

https://en.wikipedia.org/wiki/Utah_Beach
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with lighter explosives, designed so as not to create more rubble and craters that would 

slow Allied progress. Bradley was horrified when 77 planes bombed short and dropped 

bombs on their own troops, including General Lesley J. McNair. 

The ground belched, shook and spewed dirt to the sky. Scores of our troops were 

hit, their bodies flung from slit trenches. Doughboys were dazed and frightened....A 

bomb landed squarely on McNair in a slit trench and threw his body sixty feet and 

mangled it beyond recognition except for the three stars on his collar [4, с. 84]. 

However, the bombing was successful in knocking out the enemy 

communication system, rendering German troops confused and ineffective, and opened 

the way for the ground offensive by attacking infantry. Bradley sent in three infantry 

divisions—the 9th, 4th and 30th—to move in close behind the bombing. The infantry 

succeeded in cracking the German defenses, opening the way for advances by armored 

forces commanded by Patton to sweep around the German lines. 

As the build-up continued in Normandy, the Third Army was formed under 

Patton, Bradley's former commander, while General Hodges succeeded Bradley in 

command of the First Army; together, they made up Bradley's new command, the 12th 

Army Group. By August, the 12th Army Group had swollen to over 900,000 men and 

ultimately consisted of four field armies. It was the largest group of American soldiers 

to ever serve under one field commander. 

Bradley used the advantage gained in March 1945—after Eisenhower authorized 

a difficult but successful Allied offensive (on a broad front with British Operation 

Veritable to the north and American Operation Grenade to the south) in February 

1945—to break the German defenses and cross the Rhine into the industrial heartland of 

the Ruhr. Aggressive pursuit of the disintegrating German troops by the 9th Armored 

Division resulted in the capture of a bridge across the Rhine River at Remagen. Bradley 

quickly exploited the crossing, forming the southern arm of an enormous pincer 

movement encircling the German forces in the Ruhr from the north and south. Over 

300,000 prisoners were taken. American forces then met up with the Soviet forces near 

the Elbe River in mid-April. By V-E Day, the 12th Army Group was a force of four 

armies (1st, 3rd, 9th, and 15th) that numbered over 1.3 million men. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Third_United_States_Army
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelfth_United_States_Army_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelfth_United_States_Army_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Veritable
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Veritable
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Grenade
https://en.wikipedia.org/wiki/9th_Armored_Division_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/9th_Armored_Division_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhine
https://en.wikipedia.org/wiki/Remagen
https://en.wikipedia.org/wiki/Pincer_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Pincer_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Elbe
https://en.wikipedia.org/wiki/V-E_Day
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Bradley's personal experiences in the war are documented in his award-winning 

book A Soldier's Story, published by Henry Holt & Co. in 1951. It was re-released by 

The Modern Library in 1999. The book is based on an extensive diary maintained by his 

aide de camp, Chester B. Hansen, who ghost wrote the book using that diary. Hansen's 

diary is maintained by the U. S. Army Heritage and Education Center, Carlisle 

Barracks, PA [5, с. 66]. 
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Order of Victory was one of the rarest 

national military awards in the Soviet Union. It 

was established during the hard burden, when 

the Red Army fought against Nazi Germany 

and her satellites on our territory. 1.5years 

remained till the victory, but enemy was 

defeated at Stalingrad and Kursk. In that 

moment government started to reward not only 

soldiers and officers, but also supreme 

commanders. Last group required new type of 

reward, that highlighted the significance of strategic targets and personal characteristics 

of commanders. This kind of award was established in 1943. 

On November 1943, the Orderof Victory was establishedby the Presidium 

Decreeof the Supreme Soviet and the Presidium Decreeof the Soviet Council from 

August 18th, 1944 approved sample and description ot he Victory Order ribbon, as well 

as the procedure for strap with ribbon of the order wearing. 

In the political and war history of Soviet Union Order of Victory was awarded 

only 19 times. 11 Soviet commanders got those reward, including Konstantin 
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Rokossovsky (1896-1968), Ivan Konev (1897-1973), Leonid Govorov (1897-1956) and 

Semyon Timoshenko(1895-1970). 3 of them (Georgy Zhukov, Alexander Vasilevsky 

and Joseph Stalin) were rewarded twice. One of cavaliers, Yakov Malinovsky, 

participated in both World Wars, Civil War in Russia and Finnish campaign (1939 – 

1940).  

5 foreign residents were rewarded with the Order of Victory: 

1. Dwight David Eisenhower (1890 – 1969) - supreme commander of the Allied 

Expeditionary Force. 

2. Bernard Law Montgomery (1890 – 1969) - senior British Army officer. 

3. MichałRola-Żymierski (1892 – 1989) – Marshal of Poland. 

4. Mihai I(1921-2017) – Romanian king. 

5. Josip Broz Tito(1892-1980) – Marshal of Yugoslavia. 

All of them have very interesting biographies, but We will tell only about 1 cavalier – 

Josip Broz Tito. 

The world first heard about political leader in Balkans – Yugoslavia, in 1942. At 

the same time, the most incredible guesses were madeas who was actually hiding 

behind the surname: The Hungarian Communist, former adviser of the USSR embassy 

in the royal Yugoslavia Lebedev, etc. On December 4, 1944, the New York Times 

reported: ” There are many theories regarding the personality of Tito. According to one 

of them, which many Yugoslavs are reliable, so there have been three Titos. 

Western publishers wrote, that the word  “Tito” derived from the first letter of 

organization, called “Third international terrorist organization”. Some people stated, 

that Tito was awo man.  

When It’s revealed,  that Josip Tito was prominent Croatian communist, 

commander of the German troops in Serbia promised 100 000reichsmarks for the head 

of the Yugoslavian national resistance movement leader, In the pamphlet Tito called 

“Bolsheviks agent”, who tried to establish the Soviet republic in Yugoslavia. It’s 

claimed, that Tito participated in the Spanish Civil War and served in the USSR, where 

he learnt the terrorist methods of state political directorate. Yugoslavian leaderisc on 

sidered to be the mainenemy of Germans in Balkan Peninsula. Nevertheless, SS Führer, 
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Heinrich Gimmler said about Tito the following: “He is our opponent, but I want, that 

Germany has a lot of this kind of commanders – leaders, who have solid nerves and 

enormous determination”. 

The Hitler’s troops for 1941 – 1942 conducted more 30 military operations 

against the National Liberation army of Yugoslavia divisions and partisan formations, 

seven of which were large-scale military operations, as well as the battle pf Neretva. 

The NLAY number and partisan detachments of Yugoslavia were constantly growing 

(by the end of 1944 – 400 thousand people). The NLAY was achieving ever greater 

military successes, which was manifested, particularly in the formation of large, vast 

free territories, which by the end of 1943, made up about half of the country’s total area. 

During war campaign, future marshal and president of Yugoslavia Josip Broz 

Tito demonstrated himself from the different sides, that weren’t approved by the 

representatives of the Soviet mission. But He never frustrated his colleagues. They 

claimed, that commander wouldn’t leave them, even though he has a great reputation 

and high status of the General Secretary of Yugoslavian communist party.  

Fo rJosip Broz Tito war ended in May 15th 1945, when last ally of Nazi German, 

Croatia, was defeated. Although, the capital of Yugoslavia, Belgrad, wasfreedby the 

Red Army and National Liberation Army in September 20th 1944. 

 

On September 9th 1945 Tito was 

awarded the Soviet Order of Victory, the first 

of foreigners. The Presidium Decree of the 

USSR Supreme Soviet № 225/594 stated «For 

remarkable progress in large-scale military 

operations that contributed to achieving the 

victory on Nazi Germany”. After that Tito 

became the President of the Socialist Federal 

Republic of Yugoslavia. 

Josip Broz Tito died in May 4th 1980. A lot of political leaders attended on the 

funeral of Yugoslavian president, including Margaret Thatcher, who didn’t sympathize 

to the communists, Leonid Brezhnev and President of Italia. Guests laid the flowers. 
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Some of them emotionally cried, including Saddam Hussein and Yasser Arafat. 10 

years later the country, sustained on the authority of Josip Tito, collapsed with the help 

of former anti-Hitler coalition allies, mainly USA, Great Britain and France.  

 

Literature: 

1. Alex Gromov. Commanders of the anti-Hitler coalition. M .: Veche, 2015.315 

s. - (Series "Knights of the Order of Victory"). 

2. Bondarev N. Josip Broz Tito in the service of the Comintern: Secrets of a 

biography [Electronic resource]. - Access mode: 

http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/iosip_broz_tito_na_sluzhbe_ (02.19.2020). 

3. Bondarev N.V. The Moscow period in the biography of Josip Broz Tito: 

through the Comintern structures to the leadership of the Communist Party of the Soviet 

Union (1935-1936): author. ... cand. East. Sciences: 07.00.03. M .: IS RAS, 2007.25s. 

4. The Great Patriotic War of 1941-1945: an encyclopedia. - / Ch. ed. M.M. 

Kozlov. Editorial Board: Yu.Ya. Barabash, P.A. Zhilin et al. M .: Soviet Encyclopedia, 

1985.832 s. 

5. World History: People, Events, Dates / Translation from English. M .: CJSC 

"Publishing House" Reader Digest ", 2001. 752s. 

6. Zaitseva T.M. History of Josip Broz Tito: biography, personal life, family and 

children, politics, photo [Electronic resource]. - Access mode: 

https://fb.ru/article/428778/iosip-broz-tito-biografiya-lichnaya-jizn-semya-i-deti-

politika-foto (accessed: 02.19.2020). 

7. Josip Broz Tito (1892-1980) [Electronic resource]. - Access mode: 

https://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43027216072/ (accessed: 02/18/2020). 

8. Kravets N.M., Novikov S.V., Novikova I.V. [and etc.]. From the history of the 

social democratic movement in Siberia 1907– February 1917 Bibliographic materials / 

under the general. ed. G.A. Porkhunova. Novosibirsk: Siberian Academy of Political 

Sciences, 2007.112 p. 



 

417 
 

9. Novikov S.P. Josip Broz In Omsk. On the history of revolution, civil war and 

socialist construction // Omsk Scientific Bulletin. Series: “Society. History. Modernity". 

Volume 3. 2019. No. 3. S.79-86. 

10. Domestic military history. In three volumes. T.2-3. M .: Publishing house 

"Belfry-MG", 2003. 656p. 

11. Ochak I.D. Yugoslav internationalists in the struggle for the victory of Soviet 

power in Russia. M .: Publishing house of Moscow University, 1966.333 s. 

12. Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR No. 225/594 of 

9.09.1945. [Electronic resource]. - Access mode: https: //www.google.com/search? Rlz 

(accessed: 02/19/2020) 

 

 

Life and career of Dwight David Eisenhower 
 

Щукина Полина Максимовна 

студентка КГБ ПОУ  

"Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания" 

 

Фазилова Юлия Александровна 

преподаватель КГБ ПОУ  

"Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания" 

 

Аннотация. Статья посвящена описанию жизни и военной карьере одного 

из полководцев антигитлеровской коалиции - Дуайту Дэвиду Эйзенхауэру. Автор 

подчеркивает значимость фигуры Эйзенхауэра для мировой истории. На 

основании описания вы сможете проследить поэтапные шаги в карьере этого 

великого человека. Данная статья будут полезна для школьников, студентов и 

преподавателей учебных заведений.  

The article describes the life and military career of one of the leaders of the anti 

- Hitler coalition - Dwight David Eisenhower. The author emphasizes the importance of 

the Eisenhower figure for world history. According to the description, you can follow 
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step-by-step progress in the career of this great man. This article will be useful for 

schoolchildren, students and teachers of educational institutions. 

 

Дуайт Дэвид Эйзенхауэр -  Dwight David Eisenhower   

Великий полководец - Great commander 

Мировая война - World War 

Военная карьера - Military Career 

Генерал армии - General of the Army 

Президент США - U.S. President 

 

Eisenhower’s Early Life 

 

Dwight David "Ike"  Eisenhower was a Great commander and general of the 

American Army. This statesman served as the 34th president of the United States from 

1953 to 1961.  

He was born in Denison, Texas, on the 14th of October, 1890. David grew up in 

Abilene, Kansas, as the third of seven sons in a large poor family. His family had a 

strong religious background. His mother originally named him David Dwight but 

changed his name after his birth to avoid the confusion of having two Davids in the 

family. In the family all boys called "Ike", such as "Big Ike" (Edgar) and "Little Ike" 

(Dwight). This nickname was intended as an abbreviation of their last name.  

David Eisenhower graduated from the United States Military Academy, also 

known as West Point in 1915. Later he married Mamie Doud. They had two sons. [1, 

с.4] 

Military Career 

Eisenhower attended the United States Military Academy where he got a free 

education. He was more interested in athletics than studies. When David served in the 

Panama Canal Zone under General Fox Connor he paid a great attention to a military 

strategy. 

https://en.wikipedia.org/wiki/General_of_the_Army_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/General_of_the_Army_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/General_of_the_Army_(United_States)
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The first world war ended just before Eisenhower had to go to Europe. This 

upset the young officer, but he was soon assigned to the command and staff College at 

Fort Leavenworth, Kansas. There he served as a military aide-de-camp to General John 

J. Pershing, who was the commander of American forces during World War I. [2, c. 11] 

In 1933 Eisenhower became the principal aide of General Douglas MacArthur. 

From 1935 to 1940 he accompanied MacArthur to Philippines, where they advised the 

Philippine president and legislature on defense policy. David returned to the United 

States the year before America entered World War II. 

Eisenhower became a brigadier general in September 1941. Just after Pearl 

Harbor, his rapid ascent to national and international prominence began. [3, c.26] 

In December 1941 the United States entered World War II and Marshall 

appointed Eisenhower to the army’s war plans division in Washington, D.C., where he 

prepared strategy for an Allied invasion to Europe. 

He was promoted to major general in March 1942. Eisenhower was also 

appointed to a post of the head of the operations division of the War Department. In 

June Marshall selected him as a commander of U.S. troops in Europe.  

In July 1942 Eisenhower was promoted to lieutenant general and became the 

head of Operation Torch, the Allied invasion of French North Africa. This first major 

Allied offensive of the war started on the 8th of November, 1942, and successfully 

completed in May 1943. By the end of 1943, he was appointed to a post of a Supreme 

commander of the allied forces in Europe. The next month he worked in London and 

was busy with preparations for the massive thrust into Europe. Besides of it, during the 

fighting in Italy, David Eisenhower participated in plans for crossing the English 

Channel for an invasion of France. [4] 

As a supreme commander of Allied forces in Western Europe during World War 

II, Dwight D. Eisenhower led the massive invasion of Nazi-occupied Europe that began 

on D-Day (the 6th of June, 1944). The invading allied forces began to invade France. 

On the 25th of August Paris was liberated. 

After Germany's surrender in 1945, David Eisenhower was appointed to a post 

of a military governor of the U.S. Occupied Zone. Then Eisenhower returned home to 
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Abilene as a hero. A few months later, he was appointed to a post of U.S. Army chief of 

staff. 

And one more interesting fact. At the Potsdam Conference in July 1945, General 

Eisenhower was among those people who opposed the use of the atomic bomb against 

the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. He argued that Japan was already on the 

verge of surrender, and it would damage U.S. prestige in the international community. 

[5] 

Eisenhower’s rapid advancement, after a long army career was due not only to 

his knowledge of military strategy and talent for organization but also to his ability to 

persuade, mediate, and get along with people. 

In 1948, he was elected president of Columbia University. This position  David 

Eisenhower held until December of 1950. Then he decided to leave Columbia in order 

to accept an appointment as the first Supreme Allied Commander of the North Atlantic 

Treaty Organization.  

Men from various stratum of society, impressed by his competence, friendliness, 

humility, optimism and strong character, liked and trusted him. Eisenhower was very 

persistent in his intensions and as a result on the 4th of November 1952 David 

Eisenhower was elected the United States' 34th president.  

In addition to success in his military career, he was also successful in politics. For 

example, in foreign policy one of  Eisenhower`s great achievements was that he 

achieved a reduction in the Cold War. [6] 

In 1953 David Eisenhower organized an armistice on the South Korea's border. In 

1955 he met with Russian, British and French leaders at Geneva for further quell the 

threat of atomic war. 

In 1956 David Eisenhower was a reelected to a second term as a President.  

During his second term, Eisenhower continued to promote his Atoms for Peace 

program.  

After leaving his post of President in January 1961, Eisenhower retired to his 

farm in Gettysburg, Pennsylvania. He worked on his memoirs, and published several 
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books during the following years. He died on the 28th of March, 1969, after a long 

illness. [7] 

Dwight David Eisenhower's ascension to the top of his political and military 

career is an oriflamme example how to score a success, where everything depends on 

personal qualities and diligence. This man had a great influence on the course of events 

in the world history. 
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   Аннотация: Рассматривается жизненный путь  Шарля де Голля.  Его 

роль в мобилизации жителей Франции в борьбе с фашистскими завоевателями. 

Анализируется вклад французского Сопротивления руководимого Шарлем де 

Голлем в победу над фашизмом. Говориться о влиянии Шарля де Голля на 

установление союзнических советско-французских отношений в годы войны. 

Annotation: the article deals with the life way of Charles de Gaulle, with his role 

in mobilization of Frenchmen to the fight against fascist invaders. The author gives an 

analysis of French opposition, headed by Charles de Gaulle, to the victory over the 
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Charles Andre Joseph Marie de Gaulle was born on the 22 November 1890 in 

Lille, he graduated from Saint-Cyr in 1912. He was a decorated officer of the First 

World War. During the German invasion of May 1940, he led an armoured division 

which counterattacked the invaders; he was then appointed Undersecretary for War. 

Refusing to accept his government's armistice with Germany, de Gaulle escaped to 

England and exhorted the French to resist occupation and to continue the fight in his 

Appeal of 18 June. He became the head of the Provisional Government of the French 

Republic in June 1944 of France following its Liberation. The great success of the "Free 

France" (vast colonial possessions in Africa, Indochina and Oceania) was the 

establishment of direct relations with the USSR soon after June 22, 1941 — without 

hesitation, the Soviet leadership decided to transfer A. Bogomolov — its envoy to the 

https://translate.academic.ru/France/ru/en/
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/World+War+II
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Vichy regime, to London. In March 1942, the French national liberation Committee 

asked the Soviet authorities to send a group of pilots and aviation mechanics to 

participate in the fighting. [3.174] Stalin approved the project: he hoped that de Gaulle 

would advocate opening a second front in Western Europe. On November 25, 1942, the 

Soviet- French agreement was signed on the formation of a French aviation squadron on 

the territory of the USSR, which was given the name "Normandy". This was the origin 

of the French fighter aviation squadron, later transformed into the Normandy-Neman 

regiment, which fought against axis forces on the Soviet-German front in 1943-1945. 

[2.14]He retired in the early 1950s. When the Algerian War was ripping apart the 

unstable Fourth Republic, the National Assembly brought him back to power during the 

May 1958 crisis. He founded the Fifth Republic with a strong presidency, and he was 

elected to continue in that role. He managed to keep France together while taking steps 

to end the war, much to the anger of the Pieds-Noirs (ethnic French born in Algeria). He 

granted independence to Algeria and progressively to other French colonies. He restored 

cordial Franco-German relations to create a European counterweight between the 

Anglo- American and Soviet spheres of influence through the signing of the Elysee 

Treaty on 22 January 1963.Although reelected President of the Republic in 1965, he 

faced widespread protests by students and workers in May 1968, but had the Army's 

support and won an election with an increased majority in the National Assembly. De 

Gaulle resigned in 1969 after losing a referendum in which he proposed more 

decentralisation. He died a year later at his residence in Colombey-les-Deux-Eglises. 

Many streets and monuments in France were dedicated to his memory after his death. 

Charles Andre Joseph Marie de Gaulle (22 November 1890 - 9 November 1970) 

was a French amy officer and statesman who led the French Resistance against Nazi 

Germany in World War II and chaired the Provisional Government of the French 

Republic from 1944 to 1946 in order to reestablish democracy in France. In 1958, he 

came out of retirement when appointed president of the Council of Ministers by 

President Rene Coty. [1.114] He was asked to rewrite the Constitution of France and 

founded the Fifth Republic after approval by referendum. He was elected the president 

of France later that year, a position he was reelected to in 1965 and held until his 
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resignation in 1969. He was the dominant figure of France during the early part of the 

Cold War era; his memory continues to influence French politics. Born in Lille, he 

graduated from Saint-Cyr in 1912. [3.14] Fle was a decorated officer of the First World 

War, wounded several times and later taken prisoner at Verdun. During the interwar 

period, he advocated mobile armoured divisions. During the Gennan invasion of May 

1940, he led an armoured division which counterattacked the invaders; he was then 

appointed Undersecretary for War. Refusing to accept his government's armistice with 

Germany, de Gaulle escaped to England and exhorted the French to resist occupation 

and to continue the fight in his Appeal of 18 June. [2.68] He led the Free French Forces 

and later headed the French National Liberation Committee against the Axis. Despite 

frosty relations with the United States, he generally had Winston Churchill's support and 

emerged as the undisputed leader of the French Resistance. He became head of the 

Provisional Government of the French Republic in June 1944, the interim government 

of France following its Liberation. As early as 1944, de Gaulle introduced a dirigiste 

economic policy, which included substantial state-directed control over a capitalist 

economy which was followed by 30 years of unprecedented growth, known as the 

Trente Glorieuses.Frustrated by the return of petty partisanship in the new Fourth 

Republic, he resigned in early 1946 but continued to be politically active as founder of 

the Rassemblement du Peuple Frangais (RPF; "Rally of the French People").[1.86] He 

retired in the early 1950s and wrote his War Memoirs, which quickly became a staple of 

modern French literature. When the Algerian War was ripping apart the unstable Fourth 

Republic, the National Assembly brought him back to power during the May 1958 

crisis. He founded the Fifth Republic with a strong presidency, and he was elected to 

continue in that role. He managed to keep France together while taking steps to end the 

war, much to the anger of the Pieds-Noirs (ethnic French bom in Algeria) and the 

military; both previously had supported his return to power to maintain colonial rule. He 

granted independence to Algeria and progressively to other French colonies. In the 

context of the Cold War, de Gaulle initiated his "politics of grandeur" asserting that 

France as a major power should not rely on other countries, such as the United States, 

for its national security and prosperity. To this end, he pursued a policy of "national 
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independence" which led him to withdraw from NATO's military integrated command 

and to launch an independent nuclear development program that made France the fourth 

nuclear power. He restored cordial Franco-German relations to create a European 

counterweight between the Anglo-American and Soviet spheres of influence through 

the signing of the Elysee Treaty on 22 January 1963. However, he opposed any 

development of a supranational Europe, favouring Europe as a continent of sovereign 

nations. De Gaulle openly criticised the United States intervention in Vietnam and the 

"exorbitant privilege" of the United States dollar. In his later years, his support for the 

slogan "Vive le Quebec libre" and his two vetoes of Britain's entry into the European 

Economic Community generated considerable controversy, both in the US and in 

Europe. Although reelected President of the Republic in 1965, he faced widespread 

protests by students and workers in May 1968, but had the Army's support and won an 

election with an increased majority in the National Assembly. De Gaulle resigned in 

1969 after losing a referendum in which he proposed more decentralisation. He died a 

year later at his residence in Colombey-les-Deux-Eglises, leaving his presidential 

memoirs unfinished. Many French political parties and figures claim a Gaullist legacy; 

many streets and monuments in France were dedicated to his memory after his death. 

[3.185] 

Childhood and origins De Gaulle was born in the industrial region of Lille in the 

Nord department, the third of five children. He was raised in a devoutly Catholic and 

traditional family. His father, Henri de Gaulle, was a professor of history and literature 

at a Jesuit college and eventually founded his own school. Henri de Gaulle came from a 

long line of parliamentary gentry from Normandy and Burgundy. [5.174] The name is 

thought to be Dutch in origin, and may well have derived from van der Walle ("from the 

rampart, defensive wall"). De Gaulle's mother, Jeanne (nee Maillot), descended from a 

family of wealthy entrepreneurs from Lille. She had French, Irish, Scottish, Dutch, and 

German ancestry. De Gaulle's father encouraged historical and philosophical debate 

between his children at mealtimes, and through his encouragement, de Gaulle grew 

familiar with French histoiy from an early age. Struck by his mother's tale of how she 

cried as a child when she heard of the French capitulation to the Gennans at Sedan in 
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1870, he developed a keen interest in military strategy. He was also influenced by his 

uncle, also named Charles de Gaulle, who was a historian and passionate Celticist who 

wrote books and pamphlets advocating the union of the Welsh, Scots, Irish, and Bretons 

into one people. His grandfather Julien-Philippe was also a historian, and his 

grandmother Josephine-Marie wrote poems which impassioned his Christian faith. 

[4.121] 

Education and intellectual influencesBy the time he was ten he was reading 

medieval history. De Gaulle began writing in his early teens, especially poetry, and later 

his family paid for a composition, a one-act play in verse about a traveller, to be 

privately published. A voracious reader, he favored philosophical tomes by such writers 

as Bergson, Peguy, and Barres. In addition to the Gemian philosophers Nietzsche, Kant, 

and Goethe, he read the works of the ancient Greeks (especially Plato) and the prose of 

the romanticist poet Chateaubriand.De Gaulle was educated in Paris at the College 

Stanislas and studied briefly in Belgium where he continued to display his interest in 

reading and studying history and shared the great pride many of his countrymen felt in 

their nation's achievements. At the age of fifteen he wrote an essay imagining "General 

de Gaulle" leading the French Army to victory over Germany in 1930; he later wrote 

that in his youth he had looked forward with somewhat naive anticipation to the 

inevitable future war with Germany to avenge the French defeat of 1870.France during 

de Gaulle's teenage years was a divided society, with many developments which were 

unwelcome to the de Gaulle family: the growth of socialism and syndicalism, the legal 

separation of Church and State in 1905, and the reduction in the tenn of militaiy service 

to two years in the same year. Equally unwelcome were the Entente Cordiale with 

Britain, the First Moroccan Crisis, and above all the Dreyfus Affair. Henri de Gaulle 

came to be a supporter of Dreyfus, but was less concerned with his innocence per se 

than with the disgrace which the arniy had brought onto itself. The same period also 

saw a resurgence in evangelical Catholicism, the dedication of the Sacre-Cceur, Paris 

and the rise of the cult of Joan of Arc.De Gaulle was not an outstanding pupil until his 

mid-teens, but from July 1906 he worked harder at school as. [6. 74] Jie focused on 

winning a place to train as an army officer at the military academy, Saint-Cyr. 
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Lacouture suggests that de Gaulle joined the army, despite being by inclination more 

suited to a career as a writer and historian, partly to please his father and partly because 

it was one of the few unifying forces which represented the whole of French society. He 

later wrote that "when I entered the Army, it was one of the greatest things in the 

world", a claim which Lacouture points out needs to be treated with caution: the army's 

reputation was at a low ebb in the early 1900s after the Dreyfus Affair. It was used 

extensively for strike-breaking and there were fewer than 700 applicants for St Cyr in 

1908, down from 2,000 at the turn of the century. [5.45] 

First World WarWhen war finally broke out in France in early August 1914, the 

33rd Regiment, considered one of the best fighting units in France, was immediately 

thrown into checking the German advance at Dinant. However, the French Fifth Army 

commander. General Charles Lanrezac, remained wed to 19th-century battle tactics, 

throwing his units into pointless bayonet charges with bugles and full colours flying 

against the German artillery, incurring heavy losses.As a platoon commander, de Gaulle 

was involved in fierce fighting from the outset. He received his baptism of fire 15 

August and was among the first to be wounded, receiving a bullet in the knee at the 

Battle of Dinant. It is sometimes claimed that in hospital, he grew bitter at the tactics 

used, and spoke with other injured officers against the outdated methods of the French 

army. However, there is no contemporary evidence that he understood the importance of 

artillery in modern warfare. Instead, in his writing at the time, he criticised the 

"overrapid" offensive, the inadequacy of French generals, and the "slowness of the 

English troops". He rejoined his regiment in October, as commander of the 7''^ 

company. Many of his former comrades were already dead. In December he became 

regimental adjutant. De Gaulle's unit gained recognition for repeatedly crawling out into 

no man’s land to listen to the conversations of the enemy in their trenches, and the 

information brought back was so valuable that on 18 Januaiy 1915 he received the 

Croix de Gueine . On 10 February he was promoted to captain, initially on probation. 

On 10 March 1915, de Gaulle received a bullet in the left hand, which initially seemed 

trivial but became infected. The wound incapacitated him for four months and later 

forced him to wear his wedding ring on the right hand. In August he commanded the 
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10th company before returning to duty as regimental adjutant. On 3 September 1915 his 

rank of captain became permanent. In late October, returning from leave, he returned to 

command of 10th company again. As a company commander at Douaumont on 2 March 

1916, while leading a charge to tiy to break out of a position which had become 

surrounded by the enemy, he received a bayonet wound to the left thigh after being 

stunned by a shell and was captured after passing out from the effects of poison gas. Fie 

was one of the few survivors of his battalion. He was pulled out of an empty shell crater 

by Gennan soldiers and taken prisoner. The circumstances of his capture would later 

become a subject of debate as anti-Gaullists ramored that he had actually surrendered, a 

claim de Gaulle nonchalantly dismissed. [1.144] 

1958-1962: Founding of the Fifth RepublicIn the November 1958 elections, de 

Gaulle and his supporters (initially organised in the Union pour la Nouvelle 

Republique-Union Democratique du Travail, then the Union des Democrates pour la 

Veme Republique, and later still the Union des Democrates pour la Republique) won a 

comfortable majority. In December, de Gaulle was elected President by the electoral 

college 78% of the vote, and inaugurated in January 1959. As President of France, he 

also became ex officio the Co-Prince of Andorra. De Gaulle oversaw tough economic 

measures to revitalise the country, including the issuing of a new franc (worth 100 old 

francs). Internationally, he rebuffed both the United States and the Soviet Union, 

pushing for an independent France with its own nuclear weapons and strongly 

encouraged a "Free Europe", believing that a confederation of all European nations 

would restore the past glories of the great European empires. He set about building 

Franco-German as the cornerstone of the European Economic Community (EEC), 

paying the first state visit to Gennany by a French head of state since Napoleon. In 

Januaiy 1963, Germany and France signed a treaty of friendship, the Elysee Treaty. 

France also reduced its dollar reserves, trading them for gold from the US government, 

thereby reducing American economic influence abroad. On 23 November 1959, in a 

speech in Strasbourg, de Gaulle announced his vision for Europe: Oui, c'est I'Europe, 

depuis I'Atlantique Jusqu'a I'Oural, c'est toute I'Europe, qui decidera du destin du 

monde.("Yes, it is Europe, from the Atlantic to the Urals, it is the whole of Europe, that 
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will decide the destiny of the world.")His expression, "Europe, from the Atlantic to the 

Urals", has often been cited throughout the history of European integration. It became, 

for the next ten years, a favourite political rallying cry of de Gaulle's. His vision stood 

in contrast to the Atlanticism of the United States and Britain, preferring instead a 

Europe that would act as a third pole between the United States and the Soviet Union. 

By including in his ideal of Europe all the territoiy up to the Urals, de Gaulle was 

implicitly offering detente to the Soviets. As the last chief of government of the Fourth 

Republic, de Gaulle made sure that the Treaty of Rome creating the European Economic 

Community was fully implemented, and that the British project of Free Trade Area was 

rejected, to the extent that he was sometimes considered as a "Father of Europe".[6.144] 

Death On 9 November 1970, less than two weeks short of what would have been 

his 80th birthday, Charles de Gaulle died suddenly, despite enjoying very robust health 

his entire life (except for a prostate operation a few years earlier). He had been watching 

the evening news on television and playing Solitaire around 7:40 p.m. when he 

suddenly pointed to his neck and said, "I feel a pain right here", and then collapsed. His 

wife called the doctor and the local priest, but by the time they arrived he had died from 

a ruptured blood vessel. His wife asked that she be allowed to in fomi her family before 

the news was released. She was able to contact her daughter in Paris quickly, but their 

son, who was in the navy, was difficult to track down. President Georges Pompidou was 

not informed until 4 am the next day and announced the general's death on television 

some 18 hours after the event. He simply said, "Le general de Gaulle est mort; la France 

est veuve." ("General de Gaulle is dead. France is a widow.")De Gaulle had made 

arrangements that insisted his funeral be held at Colombey, and that no presidents or 

ministers attend his funeral—only his Compagnons de la Liberation. Despite his wishes, 

such were the number of foreign dignitaries who wanted to honor de Gaulle that 

Pompidou was forced to arrange a separate memorial service at the Notre-Dame 

Cathedral, to be held at the same time as his actual funeral. The only notable absentee 

was Canadian PM Pierre Trudeau, possibly because he was still angry over de Gaulle's 

cry of "Vive le Quebec libre" during his 1967 visitm. The funeral on 12 November 1970 

was the biggest such event in French history, with hundreds of thousands of French 
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people—many carrying blankets and picnic baskets—and thousands of cars parked in 

the roads and fields along the routes to the two venues. Thousands of guests attended 

the event, included de Gaulle's successor Georges Pompidou, American President 

Richard Nixon, British Prime Minister Edward Heath, UN General Secretary U Thant, 

Soviet President Nikolai Podgomy, Italian President Giuseppe Saragat, West German 

Chancellor Willy Brandt and Queen Juliana of the Netherlands. Special trains were laid 

on to bring extra mourners to the region and the crowd was packed so tightly that those 

who fainted had to be passed overhead toward first-aid stations at the rear. The General 

was conveyed to the church on an armoured reconnaissance vehicle and carried to his 

grave, next to his daughter Anne, by eight young men of Colombey. As he was lowered 

into the ground, the bells of all the churches in France tolled, starting from Notre Dame 

and spreading out from there. De Gaulle specified that his tombstone bear the simple 

inscription of his name and his years of birth and death. Therefore, it simply states, 

"Charles de Gaulle, 1890-1970"[1.174] 

At the service, President Pompidou said, "de Gaulle gave France her governing 

institutions, her independence and her place in the world. Andre Malraux, the writer and 

intellectual who served as his Minister of Culture, called him "a man of the day before 

yesterday and the day after tomorrow. De Gaulle's family turned the La Boisserie 

residence into a foundation. It cun'ently houses the Charles de Gaulle  Museum 
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Аннотация. В статье раскрыты основные моменты помощи стран 
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Abstracts: The article reveals the main points of assistance from countries 

within the anti-Hitler coalition. Designated countries-allies and prominent generals of 

the anti-Hitler coalition.  
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The 75th anniversary of Soviet victory in the Great Patriotic War is approaching 

different layers of our society and different social forces are preparing to celebrate this 

anniversary. There is a growing interest not only to the great anniversary. Events, 

accomplishments of people, processes, confrontation with the enemy, who aimed at 

erasing Russia and the Russian people from the face of the earth are being updated in 

the historical memory. Particular attention is paid to those factors which formed the 

basis for achieving victory. Among them, of course, is the balance of power on the 

world stage, composition, potential and actions of the two main coalitions: on one hand, 

coalition of fascist Germany, fascist Italy, militarist Japan, and their satellites and on the 

other hand, the coalition of the Soviet Union, the United States, Great Britain 

The coalition, having emerged in 1941 as the Union of the three powers, 

continuously expanded, including nine countries in the end of 1941, 26 countries in 

January 1942, and 51 members in 1945. The creation of the United Nations (UN) was 

an expression of the will of the peoples of the world who united their efforts against the 

bloc of fascist Germany and its client states. 

I want to tell you about the greatest World War II Generals.  

Some of them were awarded with the highest military leader «Victory» medals 

by the government of the Soviet Union: 

 General Dwight David Eisenhower; 

 Field Marshal Bernard Law Montgomery;  

Yugoslav Marshal Josip Broz Tito;  

Polish Marshal Michal Rola-Zymierski;  

Romanian King Mikhail I. 

DWIGHT DAVID EISENHOWER (1890 - 1969) 

When the U.S. entry into World War II after the attack on Pearl Harbor, 

Eisenhower was appointed to the General Staff in Washington where he devised war 

plans for defeating Germany and Japan. 
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He was a five-star general in the United States Army during World War II and 

served as Supreme Commander of the Allied Forces in Europe. He was responsible for 

planning and supervising the invasion of North Africa in Operation “Torch” in 1942–

1943 and the successful invasion of France and Germany in 1944–45 from the Western 

Front. 

BERNARD MONTGOMERY (1887-1976) 

Montgomery was an officer who fought both in World War I and World War II. 

He commanded the 8th Army from 1942 from the Western Desert until the final Allied 

victory in Tunisia.  

Montgomery was also the planner of this invasion in Normandy and he leaded 

the Allied ground forces during the Battle of Normandy. 

This famous general also met Rommel on the battle, whom he conquered many 

times throughout the North African campaign, the reason for which he received the 

Legion of Merit by the USA government. 

DOUGLAS MACARTHUR (1880-1964) 

He was a honorable general of the US military. He played a very important role 

in the Pacific theater during World War II. As recognition to its own values, he received 

the Medal of Honor. 

He was one the five guys ever to be named General of the Army from the U.S. 

Army and the first men ever to become marshal of the Philippine Army (1936),  as an 

acknowledgment of his efforts in training and creating the Philippine armed forces. 

GEORGE PATTON (1885-1945) 

Patton was also the best generals of World War II. He’s famous for his 

leadership as well as for the victories he won from the Nazis. In 1944, Patton received 

the control of the U.S. third military. 

Soon after the Japanese attack on Pearl Harbor in December 1941, Patton leaded 

to North Africa.  Later, Patton turned over his command in North Africa to General 

Omar Bradley in order to train the U.S. 7th Army for its planned invasion of Sicily.  

In early 1945, Patton led his army across the Rhine River and to Germany, 

capturing 10,000 miles of territory and helping to liberate the country from Nazi rule. 
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Nazi military leaders considered him the Allies’ best commander and expected he 

would head a cross-channel invasion. 

As part of the disinformation campaign leading up to D-Day, Patton was placed 

in charge of a phantom army, complete with plywood airplains and inflatable rubber 

tanks, in southeast England to make it appear he would strike at the channel’s narrowest 

point at Pas de Calais, France. 

KONSTANTIN ROKOSOVSKY (1885-1957) 

Konstantin Rokosovsky was a Marshal of the Soviet Union as well as marshal of 

Poland and Polish Defense Minister. He was a really distinguished commander, being 

valued for his great military abilities, which he best proved on the Eastern Front. 

In 1937, Rokosovsky became swept up in Stalin’s Great Purge and accused of 

being a Polish spy. He was severely tortured and escaped execution after showing his 

innocence. He had been rehabilitated in 1940 when he was offered the command of the 

5th Cavalry corps. 

Considered among the best generals of World War II and among the finest 

Russian strategists of all time, Rokossovsky is famous for having argued with Stalin 

upon the best approach to adopt for the Operation Bagration. 

Stalin requested Rokosovsky three times to reevaluate his position, but he 

refused to compromise. Stalin finally agreed to his plan and the overall obtained a 

wonderful victory which strengthened his standing. 

GEORGY ZHUKOV (1896 – 1974) 

He was a Russian career officer in the Red Army who had a great importance in 

all the significant operations held on the European front, including the battle of Berlin. 

During the Winter War, which the USSR fought against Finland at the outset of 

World War II, Zhukov served as chief of staff of the Soviet army. He was then 

conveyed to command the Kiev military district and in January 1941 was appointed 

chief of staff of the Red Army. After the Germans invaded the Soviet Union (June 

1941), he organized the defense of Leningrad and was then appointed commander in 

chief of the western front.  
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In August 1942 Zhukov was named deputy commissar of defense and first 

deputy commander in chief of Soviet armed forces. He became the chief member of 

Joseph Stalin’s personal supreme headquarters and figured prominently in the planning 

or execution of almost every major engagement in the war. He oversaw the defense of 

Stalingrad (late 1942) and planned and directed the counteroffensive that encircled the 

Germans’ Sixth Army in that city (January 1943). He was named a marshal of the 

Soviet Union soon afterward. Zhukov was heavily involved in the Battle of Kursk (July 

1943) and directed the Soviet sweep across Ukraine in the winter and spring of 1944. 

He commanded the Soviet offensive through Belorussia (summer-autumn 1944), which 

resulted in the collapse of the Germans’ Army Group Centre and of German occupation 

of Poland and Czechoslovakia. In April 1945 he personally commanded the final assault 

on Berlin and then remained in Germany as commander of the Soviet occupation force. 

On May 8, 1945, he represented the Soviet Union at Germany’s formal surrender. He 

then served as the Soviet representative on the Allied Control Commission for 

Germany. 

The Alliance of these countries during World War II in the fight against Nazi 

Germany has shown that only through joint efforts we can resist evil and aggression. 

And now to achieve agreement and establish relations of cooperation and 

interaction between the world states, there must be efforts that in their scope and depth 

will surpass the level of 1941-1945. The humanity demands it. Without these efforts, 

the progress of mankind will not receive new incentives and sources of development. 
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This article is devoted to one of the outstanding commanders of our allies in the 

World War II. It is based on the memoirs of  Field Marshal Montgomery, the materials 

of history textbook Артёмов, В.В., Лубченков, Ю.Н. История. Часть 2. – М.: 

Академия, 2011, the articles from Internet. The main task of the article is to show the 

role of our allies in the World War II and the outstanding role of the soviet army in 

fighting against fascists. 

 

Almost seventy-five years passed since finishing the Second World war. The 

Soviet Union had the great   role in that war. The Red Army destroyed the most part of 

the fashiest armies.  It is the real fact, that our opponents from different countries 

doesn’t argue with this true fact. They try to convince world community in the opposite 

point of view. It is very unfairly. Though there were many brave soldiers and officers 

among our associates. 

Now I would tell us about one of that heroes of the army of our associates. His 

name is  Sir Montgomery Bernard Law. 

http://www.history.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Field_marshal_(United_Kingdom)
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Field Marshal Bernard Law Montgomery, the first Viscount Montgomery of 

Alamein  was born on the seventeenth of  November in eighteen  eighty seven  in the 

family of a priest. In nineteen two his family moved to Tasmania where Bernard studied 

at school of Saint Pol.  

In nineteen seven he decided to study at Royal Military College at Sandhurst. By 

his own memories he often was a member of fights. For that he was demoted from 

junior corporals to ordinary cadets, and then was nearly expelled from the school. After 

that incident Bernard Law Montgomery began studying rather good. After attending the 

Royal Military College at Sandhurst, he was commissioned into the Royal 

Warwickshire Regiment. 

 Montgomery first saw action in the First World War as a junior officer of 

the Royal Warwickshire Regiment. At Méteren, near the Belgian border, he was shot 

through the right lung by a sniper, during the First Battle of Ypres. On returning to 

the Western Front as a general staff officer, he took part in many other  battles in which 

he showed himself as a brave and fearless officer. 

When Britain declared war on Germany in nineteen thirty-nine, Montgomery was 

sent to France with the British Expeditionary Force. It was the “Strange war” because 

enemies didn’t contact with each other. There he took part in the battle at Dunkirk in 

nineteen forty. It was very unfortunate battle for France and Great Britain.  Their armies 

lost a lot of soldiers and military equipment. But Montgomery showed himself as a very 

brave and honest officer. He saved many soldiers in that battle. 

In nineteen forty- two, Prime Minister Winston Churchill appointed Montgomery 

commander of the eighth Army in the Western Desert. Montgomery rapidly restored the 

army's flagging morale and ensured his men were properly supplied. For nearly two 

months, he continued to train and re-equip his soldiers. 

 Montgomery effectively organized the defense of El Alamein against the 

German forces led by General Erwin Rommel. Ervin Rommel was one of the best 

Hitler’s commanders. He had a nickname “A fox of Desert” and hadn’t had any 

defeated since the beginning of the Second World war. Forces of Rommel tried to attack 

and break Montgomery’s army. But talented British commander managed to beat off the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Field_marshal_(United_Kingdom)
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Warwickshire_Regiment
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Battle_of_Ypres
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Front_(World_War_I)
https://www.nam.ac.uk/explore/defeat-west
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attack of “A fox of Desert”. After that Montgomery organized the main attack on the 

army of Germans.  He had almost two hundred thousand soldiers and almost one 

thousand three hundred tanks, close to two thousand of guns. So his army was equipped 

rather well.  

 In October-November in nineteen forty-two there was a battle by EL Alamein. 

The army commanded by Montgomery took decisive attack on the enemy and won the 

battle. For that feat Montgomery was erected in knightly dignity and fool rank. He 

became a national hero of Great Britain. Moreover he was admitted as a famous person 

all over the world.  Leaderships of the Soviet Union, including  Joseph Stalin highly 

appreciated the feat of Montgomery. 

 As to  Al-Alamein battle it was compared with Stalingrad battle. Raised in the 

article existing in historical science, the so-called problem of "Stalingrad, El Alamein", 

discussions with different intensity have been going on for decades. In foreign 

historiography prevailing thesis that radical change in the course of the World War II 

happened because of the victory of the Anglo-American forces at El Alamein (North 

Africa). As a result of this discussion in the national historiography appeared numerous 

studies and scientific papers, which settled the undeniable role of the battle of 

Stalingrad, as the key historical events in the achievement of victory in the World War 

II, is not comparable with applying for the same role in battle in North Africa or the 

number of forces and means of the opposing sides, or the number of losses or 

spatiotemporal parameters of strategic scope and results, neither by moral and military-

political influence on allies and countries of the "axis". In proof of this thesis, the article 

briefly discusses the criteria of both battles. The author agrees with the opinion of 

Russian historians, military experts, that the battle of Stalingrad exceeds the battle of El 

Alamein, it is a radical change not only in the Great Patriotic War and the World War II. 

Though some foreign  publications try to minimize the role of soviet army  in  the 

World War II. Let’s compare casualties of Germans  by Al-Alamein and by the battle of 

Stalingrad: Germans lost near sixty thousand soldiers and officers at Al-Alamein and 

more over than three hundred thousand  soldiers and officers by Stalingrad.  
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   If we add losses of the Germans by the battle on the Kursk and many other 

battles it’ll become clear who has won the World War II. And it is a pity that our 

opponents don’t want to know the truth, it is not useful in order to save peace  all over 

the world. 

 As to Montgomery he continued to fight against fascists Germany. 

Montgomery commanded the British Eighth Army from August nineteen forty-

two, through the Second Battle of El Alamein and on to the final Allied victory in 

Tunisia in May nineteen forty-three. He subsequently commanded the British Eighth 

Army during the Allied invasion of Sicily and the Allied invasion of Italy and was in 

command of all Allied ground forces during the Battle of Normandy (Operation 

Overlord), from D-Day on six June nineteen forty-four until the first September of 

nineteen forty-four . He then continued in command of the twenty first HYPERLINK  

Army Group for the rest of the North West Europe campaign, including the failed 

attempt to cross the Rhine during Operation Market Garden. 

When German armored forces broke through the American lines in Belgium 

during the Battle of the Bulge, Montgomery was given command of the northern 

shoulder of the Bulge. This included temporary command of the US First Army and 

the US Ninth Army, which held up the German advance to the north of the Bulge while 

the US Third Army under Patton relieved Bastogne from the south. 

Montgomery's twenty first Army Group, including the US Ninth Army and 

the First Allied Airborne Army, crossed the Rhine in Operation Plunder in March 

nineteen forty five, two weeks after the US First Army had crossed the Rhine in 

the Remagen. By the end of the war, troops under Montgomery's command had taken 

part in the encirclement of the Ruhr Pocket, liberated the Netherlands and captured 

much of north-west Germany. On the fourth of  May nineteen forty five  Montgomery 

accepted the surrender of the German forces in North-western. 

 After the war he became Commander-in-Chief of the British Army of the 

Rhine in Germany and then Chief of the Imperial General Staff . 

On the twenty fourth of  March in nineteen seventy six, nicknamed "Monty" and "The 

Spartan General", a senior British Army officer who fought in both the First World 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eighth_Army_(United_Kingdom)
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Battle_of_El_Alamein
https://en.wikipedia.org/wiki/Allies_of_World_War_II
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War and the Second World War has gone. He  was really very brave and courage. All 

honest people in the world  will never forget him.  
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