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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

2025 год решением Совета Глав Государств – участников Содруже-

ства Независимых Государств в г. Астана 14 октября 2022 года был про-

возглашен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне –  

Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом в СНГ. 

Особое место в плане мероприятий вузов и Ассоциации технических 

университетов в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. занимает издательский проект «Память о Великой По-

беде», в реализации которого на протяжении более 10 лет принимают уча-

стие все вузы Ассоциации (121 российский вуз и 41 вуз всех стран СНГ и 

Приднестровской Молдавской Республики). 

Подготовленный сборник статей и материалов прошедших лет, вос-

поминаний участников Великой Отечественной войны (в 3-х частях) отра-

жает участие коллективов высших учебных заведений в исторических со-

бытиях, вклад всего многонационального народа СССР в Великую Победу. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. породила невиданный  

в истории феномен высшего учебного заведения, способного функциони-

ровать в нечеловечески трудных условиях. Опыт военного времени много-

гранно высветил героический подвиг вузов нашей страны, их выпускников, 

ученых, профессоров, преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов. 

Особое значение издательский проект «Память о Великой Победе» – 

сборники статей и материалов имеют для молодежи и студентов. От пози-

ции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в зав-

трашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения государств по 

пути демократических преобразований, строительство обладающих разви-

той экономикой и высокой культурой государства и общества.  

Формирование у подрастающего поколения и поддержание в обще-

стве высоких нравственных ценностей, патриотизма, гражданской ответ-

ственности за судьбу страны являются приоритетными направлениями 

Стратегии реализации молодежной политики в России на период до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 августа 2024 года № 2233-р. 

Реализация молодежной политики в деятельности Ассоциации тех-

нических университетов направлена на решение целей и задач государ-

ственной молодежной политики, являющейся системой формирования 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей 

для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

для развития ее потенциала в интересах государства и, следовательно, на 

социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее 

конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. 

 

От составителей 
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Межвузовский сборник статей «Память о Великой Победе» состоит 

из 3-х частей и 7-ти разделов. 
 

Часть I. 
 

Раздел 1. Высшие учебные заведения в период Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг. (деятельность вузов, вклад в Победу). 

Раздел 2. Выпускники, профессора и преподаватели вузов в Великой 

Отечественной войне. 
 

Часть II. 
 

Раздел 3. Вечная память студентам и сотрудникам – участникам Ве-

ликой Отечественной войны, внесшим свой личный вклад в Победу. 

Раздел 4. Фронтовые воспоминания ветеранов. 

Раздел 5. Память о родных и близких. 
 

Часть III. 

Раздел 6. Военно-патриотическое воспитание, поисковые исследова-

тельские работы студентов. 

Раздел 7. Анализ и обобщение различных аспектов Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг. 
 

В сборнике представлены материалы, поступившие из вузов Азербай-

джанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Та-

джикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Приднестровской Мол-

давской Республики. Сборник включает 162 статьи 245 авторов – преподавате-

лей, сотрудников, студентов, школьников из 69 высших и 3 средних учебных за-

ведений 45 городов: Алчевск Луганской Народной Республики, Архангельск, 

Астрахань, Ашхабад, Баку, Белово Кемеровской обл., Бишкек, Брест, Владикав-

каз, Волгоград, Гомель, Горки Могилевской обл., Гродно, Донецк, Душанбе, 

Ереван, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Кострома, Крас-

нодар, Липецк, Магнитогорск, Мары, Махачкала, Минск, Москва, Новосибирск, 

Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Санкт-Петербург, Симферополь, Ташкент, 

Тверь, Тирасполь, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Челябинск, Шымкент. 

Материалы исследований, тексты воспоминаний, документы, вошедшие в 

Сборник, различны по своему содержанию; вместе с тем статьи не подвергались 

строгому редактированию и литературной обработке. Статьи в разделах распо-

ложены в соответствии с алфавитным порядком наименований вузов их авторов. 
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Преподаватели, сотрудники и выпускники  

Азербайджанского технического университета  

в годы Великой Отечественной войны  
 

Т.Х. Набиева,  
специалист по работе с документами  

А.Е. Рамазанлы, 
специалист по работе с обращениями,  

Отдел по работе с документами и обращениями, 
Азербайджанский технический университет 

e-mail: aztu@aztu.edu.az 
 

Аннотация. В статье кратко рассказывается об участии Республики Азер-
байджан, Азербайджанского технического университета в Великой Отече-
ственной войне, приводятся некоторые сведения о преподавателях, сотруд-
никах и выпускниках университета, участниках фронтовых и трудовых дей-
ствий, способствующих достижению всенародной Великой Победы.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Республика Азербай-
джан, Азербайджанский технический университет, Великая Победа, ве-
тераны войны и труда. 

 

Faculty, staff, and alumni Azerbaijan Technical University  

during the Great Patriotic war 
 

T.H. Nabieva,  
Document Specialist  

A.E. Ramazanli,  
Appeals Specialist,  

Department for handling Documents and Appeals,  
Azerbaijan Technical University 

 

Abstract. The article briefly describes the participation of the Republic of Azer-
baijan, the Azerbaijan Technical University in the Great Patriotic war, provides 
some information about teachers, staff and graduates of the university, partici-
pants in front-line and labor actions that contribute to the achievement of the 
national Great Victory.  
Keywords: The Great Patriotic war, the Republic of Azerbaijan, the Azerbaijan 
Technical University, the Great Victory, veterans of war and labor. 

 
22 июня 1941 года Германия без объявления войны вторглась в пре-

делы Советского Союза. В тот же день в Баку состоялся многолюдный ми-
тинг трудящихся. После окончания митингов и собраний, прошедших в 
городах и селах Азербайджана, колонны рабочих, колхозников и интелли-
генции направлялись в военные комиссариаты, настаивая на отправке в 
действующую армию. Свыше 40 тысяч человек, в том числе девушки, в 
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начале войны подали заявление в Военный комиссариат Азербайджанской 
ССР с просьбой отправить их добровольцами на фронт. В течение первых 
десяти дней войны в одном Дзержинском районе Баку 1200 женщин-
работниц, домохозяек и учащихся подали заявление с просьбой зачислить 
их в санитарные дружины и отправить на фронт.  

Люди записывались в народное ополчение. К 4 июля в городе Баку в 
народное ополчение записалось 75 тысяч человек, в Кировабаде – 10 тыс., 
в Нахичеванской АССР – 7 тыс. В течение 1941 года в целом по Азербай-
джанской ССР в народное ополчение вступили 186,7 тысяч человек.  

При общей численности населения в 3,4 млн человек (по состоянию 
на 1941 год) от Азербайджанской ССР на фронт были призваны 681 тыс. 
человек, в том числе 10 тыс. женщин. 300 тыс. граждан СССР, призванных 
из Азербайджана, погибли на полях сражений в ходе войны. Для воинских 
частей были подготовлены 15 тыс. медсестер и сандружинниц, 750 связи-
стов, 3 тыс. шоферов. В войне также участвовали азербайджанские жен-
щины, среди которых партизанка Алия Рустамбекова, снайпер Зиба Гание-
ва, зенитчица Алмаз Ибрагимова, капитан морского судна Шовкет Салимова 
и многие другие.  

Основными местами сражений солдат из Азербайджанской ССР были 
бои за Брестскую крепость, оборона Ленинграда, оборона Москвы, битвы за 
Сталинград, Кавказ, Курская дуга. На Украине в основном на Крымском 
полуострове, а также в освобождении Прибалтики и Восточной Европы и 
битва за Берлин. Более 400 воинов-азербайджанцев только 3-го Украинско-
го фронта были награждены орденами и медалями Советского Союза.  

Свыше 100 000 выходцев из Азербайджана за отвагу и мужество, 
проявленные в борьбе против фашистских захватчиков, были награждены 
орденами и медалями СССР, более ста из них было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Из них 43 этнических азербайджанца были удосто-
ены этого звания, одними из которых были Ази Асланов, Исрафил Маме-
дов, Гафур Мамедов.  

До начала Великой Отечественной войны Азербайджанская ССР бы-
ла локомотивом отрасли: главным поставщиком нефти и нефтепродуктов, 
кузницей специалистов в нефтяной отрасли, изготовителем нефтяного 
оборудования. Несмотря на военные действия, Баку оставался главным по-
ставщиком горюче-смазочных материалов. В годы войны азербайджанские 
нефтяники производили до 90 % топлива всей страны. В первый год войны 
отправили 23,5 млн тонн нефти. Всего же 75 млн тонн нефти было отправ-
лено на военные нужды в период Великой Отечественной войны.  

Маршалу Советского Союза Георгию Жукову принадлежат такие 
слова: «Нефтяники Баку давали фронту и стране столько горючего, сколь-
ко нужно было для защиты нашего Отечества, для быстрой победы над 
врагом». 

А бывший посол России в Азербайджане Василий Истратов сказал: 
«Без природных ресурсов Азербайджана не было бы победы в Великой 
Отечественной войне». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B8%D0%B1%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BA%D1%8B%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B8%D0%B1%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BA%D1%8B%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B1%D0%B0%D0%B7_%D0%BA%D1%8B%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
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%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%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/3-%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%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Трудясь под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!», все от-
расли экономики Азербайджана, промышленные предприятия, научные 
учреждения, высшие учебные заведения напряженно трудились, внося по-
сильный вклад в скорейшее достижение Великой Победы. 

По законам военного времени осуществлял свою деятельность и 
Азербайджанский технический университет, именовавшийся в те годы как 
Азербайджанский промышленный институт (АЗПИ), в 1934 году Азербай-
джанский политехнический институт был объединен с институтом граж-
данского строительства. 

С первых же дней войны сотрудники и студенты института отправ-
лялись на фронт, пополняя ряды действующей Красной армии и ополче-
ния, занимали свои позиции на трудовом фронте. Стала ощущаться острая 
нехватка руководящих кадров на промыслах и заводах, работающих под 
девизом «Всё для фронта», в связи с чем в АЗПИ были предприняты меры 
по устранению нехватки кадров. В частности, по указу республиканского 
правительства от 5–12 марта 1943 года был запланирован прием 1000–1200 
студентов на 1943/44 учебный год. Студентов перевели с заочного отделе-
ния на очное, провели агитацию сельской молодежи, расширили подгото-
вительный курс до 500 человек.  Создали специальную правительственную 
комиссию для отбора студентов из числа фронтовиков.   Военный госпи-
таль сдали студентам под общежитие, и они были освобождены от несения 
воинской службы.  Постановлением Совнаркома республики от 12 ноября 
1943 года усилили работу по изданию учебников и учебных пособий для 
студентов, обучающихся на азербайджанском языке. 

Несмотря на большие трудности, за годы Великой Отечественной 
войны было подготовлено свыше 1000 инженеров, а в 1945 году число сту-
дентов было доведено до 4500 человек. 

Неоценимую роль в укрепление и развитие Азербайджанского техни-
ческого университета внесли профессора, преподаватели и сотрудники, ко-
торым выпало судьбой стать участниками боевых и трудовых действий в 
военные годы. Время, к сожалению, уносит их из жизни, но вечная память о 
них будет сохраняться в нашем университете, в студенческих поколениях. 

Ниже приводятся краткие сведения о некоторых из них. 

 

Ульдуз Сеттар оглу Кенгерли 

 
Ульдуз Сеттар оглу Кенгерли родился 28 сентября 1924 года в Ереване. 
В 1941 году, после окончания 9-го класса, он поступил в артилле-

рийское военное училище, а затем, в звании офицера, был направлен на 
Украинский фронт. 

После возвращения из Красной армии в 1947 году Ульдуз Кенгерли 
поступил в Азербайджанский промышленный институт, который окончил 
в 1952 году, получив диплом факультета энергетики (ныне Нефтяная ака-
демия). В 1958 году он завершил аспирантуру при Академии наук Азер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%91_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0!_%D0%92%D1%81%D1%91_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B!


 10 

байджана, защитил кандидатскую диссертацию и получил степень канди-
дата технических наук. 

С 1958 по 1961 год Ульдуз Кенгерли работал начальником отдела в 
Научно-исследовательском проектном институте «Нефтехимавтомат» в 
городе Сумгаит, а также руководителем лаборатории в Научно-
исследовательском институте нефти. 

В 1961 году, по его инициативе, в Азербайджанском политехниче-
ском институте (ныне Азербайджанский технический университет) была 
организована кафедра радиотехники, электроники и связи. На базе этой 
кафедры было создано еще семь новых кафедр, а в университете были от-
крыты два факультета – радиотехники и телекоммуникаций. 

В 1969 году он стал доктором технических наук, а в 1970 году – про-
фессором. Ученый проводил исследования в области радиоэлектроники, 
являясь автором 17 учебников и учебных пособий, 218 научных работ и 12 
патентов. В 1983 году он совместно с Джамилей Кенгерли стал автором 
«Русско-азербайджано-английского словаря терминов по радиоэлектрони-
ке». Результаты его научных исследований нашли широкое применение на 
различных промышленных предприятиях республики.  

Ульдуз Кенгерли уделял особое внимание подготовке научно-
педагогических кадров в республике, создавая условия для повышения 
научного уровня сотрудников своей кафедры. 

За большой вклад в развитие связи и информационных технологий в 
Азербайджане Ульдуз Кенгерли был награжден целым рядом орденов и 
медалей. в том числе боевых. В 2008 году ветеран Великой Отечественной 
войны Ульдуз Сеттар оглу Кенгерли был удостоен индивидуальной пенсии 
Президента Азербайджанской Республики. 

 

Фаррух Фатулла оглу Рамазанов 
 

Фаррух Фатулла оглу Рамазанов родился 22 де-
кабря 1922 года в городе Нахчыван.  

Фаррух Фатулла оглу Рамазанов был призван на 
войну 23 июня 1941 года. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».  

Ф. Рамазанов более 50 лет возглавлял кафедру 
философии и политологии Азербайджанского техниче-
ского университета. 

Доктор философских наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки, ветеран Великой Отечественной войны, президентский 
стипендиат. 

Фаррух Фатулла оглу Рамазанов скончался на 95-м году жизни. 
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Исаев Рамазан Фарзали оглу 
 

Исаев Рамазан Фарзали оглы родился 10 мая 1924 года в селе 
Исмаиллы Исмаиллинского района, азербайджанец. 

В годы Великой Отечественной войны трудился в тылу, награжден 
рядом медалей, в частности медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1947 г., Указ Президиума 
Верховного Совета СССР); юбилейной медалью в ознаменование 40-летия 
Победы в Великой Отечественной войне (31 мая 1985 года). 

28 сентября 1984 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
за добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда». 

Скончался 15 июня 2000 года в Исмаиллинском районе. 
 

 

 

 
 

Исаева Сафура Байрам кызы 
 

Исаева Сафура Байрам кызы родилась 25 января 1925 года в селе 
Исмаиллы Исмаиллинского района, азербайджанка 

В годы Великой Отечественной войны трудилась в тылу, награждена 
рядом медалей и знаков отличия: 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 
1941–1945 гг.» – Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1947 
года. 
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31 мая 1985 года в соответствии Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 12 апреля 1985 года награждена юбилейной медалью «Сорок 
лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.».  

29 апреля 1977 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда». 

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики 
Гейдара Алиева в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной 
войне награждена нагрудным знаком «Ветеран войны 1941–1945 гг.». 

Скончалась 26 сентября 2003 года в Исмаиллинском районе. 
 

Мамедов Мами Мамед оглу 
 

Мамедов Мами Мамед оглу родился в 1913 го-
ду в Агдамском районе. 

Национальность: азербайджанец. 
Звание – старший сержант. 
В 1944 - 1945 годах награжден двумя медалями 

«За отвагу». Воевал в 1175-м зенитно-
артиллерийском полку (1175-й зенап. 13-й зенад 
РГК). 

Был ранен на войне, на его теле были осколоч-
ные ранения. 

2 мая 1945 года был демобилизован. 
Умер в 1950 году.   
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Наградной лист 

к медали «За отвагу» 

 

Благодарность Верховного  

Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза И.В. Сталина 
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Мамедов Новруз Кязым оглы 
 

Мамедов Новруз Кязым оглы родился в 

1924 году в селе Ашаги Гушчу Товузского 

района, азербайджанец. 

Мамедов Новруз Кязым оглу был призван 

на войну в 1942 году и воевал стрелком в 304-м 

гвардейском полку (служил в артиллерии). 

В 1945 году он прошел всю войну и до-

шел до Берлина. 25 мая 1944 года был тяжело 

ранен. После госпиталя вернулся на фронт. 

Приказом № 306 от 24 марта 1945 года Вер-

ховного Главнокомандующего Маршала Со-

ветского Союза Сталина объявлена благодарность за участие в разгроме 

танковой группы немцев юго-западнее Будапешта. Демобилизовался в 

1947 году. За участие в Великой Отечественной войне имеет награды: 

21 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

9 июля года 1945 награжден медалью «За взятие Вены»; 

в 1985 году награжден орденом Отечественной войны II степени; 

- юбилейная медаль 1988 г. в связи с 70-летием Вооруженных сил 

СССР; 

- 1966 года в соответствии Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 07 мая 1965 года награжден медалью «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;  

- 31 марта 1970 года – медаль «В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимир Ильича Ленина»; 

- в 2010 году – юбилейная медаль Президента Азербайджанской Рес-

публики Ильхама Алиева в связи с 65-летием Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 годов; 

- 28 сентября 1984 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

за многолетний доблестный труд награжден медалью «Ветеран труда». 

Скончался 29 января 2015 года в Товузском районе. 
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От составителей сборника. 

8 мая 2024 года Посольством Российской Федерации в Азербайджан-

ской Республике был проведен торжественный прием по случаю 79-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приня-

ли участие представители министерств и ведомств Азербайджана, главы и 

сотрудники дипломатических миссий иностранных государств, аккредито-

ванных в Баку, деятели науки, культуры и бизнеса, соотечественники. По-

четными гостями приема стали трое ветеранов Великой Отечественной 

войны – Наталья Борисовна Абдуллаева, Валентина Михайловна Касумо-

ва, Анна Гордеевна Харьковская.  

В своем приветственном слове Посол России в Азербай-

джане М.Н. Евдокимов отметил огромный вклад азербайджанского народа 

в общую Победу, заметив, что в годы войны бакинские нефтяники вели 

самоотверженную борьбу за бесперебойное снабжение фронта нефтепро-

дуктами, и процитировал слова писателя-фронтовика Леонида Соболева:  

«На бакинском горючем врывались наши танки в Пруссию, на ба-

кинском бензине овладевали военным небом наши лётчики-герои, на ба-

кинском топливе глиссеры Днепровской флотилии перебрасывали через 

реку Шпрее десант в кварталы Берлина. Спасибо бакинским нефтяникам, 

оправдавшим надежды героев».  

К гостям с поздравлениями по случаю Дня Победы также обратились 

заместитель Председателя Организации ветеранов войны, труда и Воору-

женных сил Азербайджана Д.М. Халилов и первый заместитель Генераль-

ного директора информационного агентства ТАСС М.С. Гусман.  

В торжественной обстановке состоялось награждение почетным зна-

ком «За взаимодействие» МИД России руководителя Центра инновацион-

ных экономических исследований Азербайджанского технического уни-

верситета, д.э.н., профессора Э.Я. Мамедова.  

С концертной программой выступил звезда российской эстрады, ак-

тер Государственного академического театра имени Моссовета Михаил 

Панфёров, исполнив любимые всеми патриотические песни – «Катюша», 

«Смуглянка», «Журавли».  

Руководитель Центра инновационных экономических исследований 

Азербайджанского технического университета, профессор Эльшад Маме-

дов оценил итоги визита Президента России Владимира Путина в Баку 19 

августа 2024 года: «Совместная работа в энергетической сфере между Рос-

сией и Азербайджаном будет нарастать. По газовому треку, на мой взгляд, 

речь может идти о возможности транспортировки российского газа в со-

седний Иран через Азербайджан. Учитывая имеющиеся вследствие много-

летних санкций технологические проблемы по добыче газа в Иране, а так-

же выпавшие с европейского направления российские экспортные объёмы, 

такой вариант мог бы быть перспективным для всех трех стран.  

https://m.ok.ru/dk;jsessionid=a2e9f4a45c72f3b4a7ee94feb3754e4b3d288514a369036.684682b8?st.cmd=outLinkWarning&st.cln=off&st.typ=link&st.sig=4m9DOzqDi0HShUyn95sDafzOyRy-WEqjp4txtwKGTyQ&st.rtu=%2Fdk%3Bjsessionid%3Da2e9f4a45c72f3b4a7ee94feb3754e4b3d288514a369036.684682b8%3Fst.cmd%3DaltGroupMediaThemeComments%26st.groupId%3D70000000632808%26st.themeId%3D156826790165480%26st.frwd%3Doff%26st.page%3D1%26st.unrd%3Doff%26_prevCmd%3DaltGroupMediaThemeComments%26tkn%3D2579%26__dp%3Dy&st.rfn=https%3A%2F%2Fitek.ru%2Fanalytics%2Fenergeticheskoe-budushhee-rossii-i-azerbajdzhana%2F&_prevCmd=altGroupMediaThemeComments&tkn=8337&&&__dp=y#js-dlg
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Весьма важной предпосылкой для укрепления сотрудничества между 

Баку и Москвой, в том числе, в энергетике, может стать ещё одно направ-

ление. Президент России Владимир Путин в Баку заявил об идее создания 

Российско-Азербайджанского университета. Эту идею одобрил Ильхам 

Алиев. Считаю это очень важным моментом визита, поскольку характер, 

структура и наметившиеся перспективы сотрудничества между Азербай-

джаном и Россией диктуют целесообразность формирования мощной 

научной, аналитической базы и образовательного центра для подготовки 

высококвалифицированных кадров». 
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Астрыбвтузовцы в боях за Родину 
 

Д.В. Скульский, 
соискатель степени кандидата технических наук, старший лаборант  

Астраханского государственного технического университета,  
командир студенческого поискового отряда «Подвиг» АГТУ 

e-mail: dmitryskulsky@yandex.ru 
 

Аннотация. В статье рассказывается о вкладе преподавателей, сотруд-
ников и студентов Астраханского института рыбной промышленности и 
хозяйства в Победу в Великой Отечественной войне. Представлены ма-
териалы, собранные автором на основе воспоминаний ветеранов и дан-
ных, полученных в архивах Министерства обороны Российской Федерации 
и Астраханского государственного технического университета. 
Ключевые слова: Великая Отечественная, фронт, Родина, РККА, препо-
даватель, студент, война, герой, ветеран, патриотизм. 

 

Astrakhan State Technical University Students  

in the Battles for the Motherland 
 

D.V. Skulsky, 
applicant candidate of technical sciences, senior laboratory assistant  

of Astrakhan State Technical University,  
commander of the student search squad «Podvig» of ASTU 

 

Abstract. The article tells about the contribution of teachers, employees and 
students of the Astrakhan Institute of Fishing Industry and Economy to the Vic-
tory in the Great Patriotic war. The materials collected by the author on the ba-
sis of veterans' memoirs and data obtained in the archives of the Ministry of De-
fense of the Russian Federation and Astrakhan State Technical University are 
presented. 
Keywords: The Great Patriotic war, front, Motherland, Red Army, teacher, stu-
dent, war, hero, veteran, patriotism. 
 

Сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем хранить память о тех, 
кто в грозные дни отстоял честь, свободу и независимость своей Родины, 
отстоял дело мира на земле. Сохраним память и правду о войне. Мы всегда 
будем благодарны нашим победителям, они подарили нам будущее. Война 
стала тяжелым испытанием для всего нашего народа. Массовый героизм 
проявили советские воины и труженики тыла. Великая Отечественная вой-
на изменила жизнь всех людей. С первых дней войны студенты, препода-
ватели и сотрудники университета единодушно заявляли о своей готовно-
сти отдать все силы для победы над врагом.  

Работа Астраханского технического института рыбной промышлен-
ности и хозяйства в годы войны является одной из славных страниц в его 

mailto:dmitryskulsky@yandex.ru
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истории. Ученые Астрыбвтуза вносили свой вклад в Победу, выполняя за-
дания военного ведомства, а студенты после занятий помогали в госпита-
лях и на строительстве внутригородских оборонительных сооружений. На 
фронт из стен Астрыбвтуза ушло 274 человека. Преподаватели, студенты и 
сотрудники вуза героически сражались на всех фронтах Великой Отече-
ственной и дошли до Берлина. 

 

Баштанник Кирилл Георгиевич, родился в го-
роде Краснодар в 1904 году. Работал в Астраханском 
техническом институте рыбной промышленности и хо-
зяйства с 1 сентября 1936 года в должности преподава-
теля морского дела и метеорологии. С 1939 года – 
старший преподаватель курса морское дело и военно-
морская подготовка. Лично подготовил 127 значкистов 
«Моряк-осоавиахимовец». С июня 1941 года призван в 
ряды Военно-морского флота СССР, командиром мин-
ного тральщика. Принимал участие в героической обо-
роне Севастополя в акватории Черного моря. С риском 

для жизни отважный экипаж под его командованием обезвредил десятки 
вражеских мин. Работы по тралению мин продолжались после завершения 
боев в ходе Великой Отечественной войны. Прошел путь от лейтенанта до 
капитана 3-го ранга, служил на Черноморском флоте, в рядах Дунайской во-
енной флотилии, был начальником штаба. В 1942 году получил тяжелое ра-
нение и после лечения в госпитале вернулся в строй. Руководил рядом бое-
вых операций. Применял знания штурманского дела и метеорологии, полу-
ченные до войны, с честью выполнил свой воинский долг и обучил морско-
му делу многих новобранцев, ставших настоящими моряками.  

За мужество и героизм награжден: двумя орденами Красного Знаме-
ни, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, ме-
далями: «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Белграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

Фаворский Олег Фёдорович – выпускник 
АТИРПиХ. 1925 года рождения. В 1943 году был мо-
билизован в ряды РККА. Воевал на 1-м Белорусском 
фронте, в пехоте, минометчиком, в звании инженер-
лейтенанта 712-го стрелкового полка,  
132-й стрелковой дивизии; в своем батальоне был 
комсоргом. 

Освобождал Варшаву, форсировал Одер, дошел 
до Берлина (район Шпандау). В декабре 1945 года был 
демобилизован из рядов РККА. В 1946 году поступил 
на механический факультет АТИРПиХ, который за-
кончил в 1951 году, защитив дипломный проект с 
оценкой «хорошо».  
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Фото 1. Зачетная книжка  

Фаворского О.Ф. 

 

Фото 2. 2 курс, технологический 

факультет Астрыбвтуза, 1945 год 

 

За мужество и отвагу, проявленныe в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны 

II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина». 

Долгие годы вел большую общественную деятельность и входил в 

состав Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов Советского района г. Астрахани. 
 

Багмутова Нина Леонтьевна, 1922 года рож-

дения, выпускница АТИРПиХ 

Студентка 1 курса технологического факультета 

Астраханского технического института рыбной про-

мышленности и хозяйства с 1941 года. Нина Багмуто-

ва несколько раз подавала заявление в райвоенкомат, 

чтобы уйти на фронт защищать свою Родину, но полу-

чала отказ. Она продолжала учиться и одновременно 

работала в военном госпитале санитаркой. В апреле 

1942 года Нина Багмутова (2 курс) получила повестку 

о мобилизации в РККА, она была направлена на Ста-

линградский фронт, в 1038-й зенитно-артиллерийский полк прибористкой. 

Из воспоминаний Нины Леонтьевны Багмутовой: «Нас научили работать 

на приборе ПУАЗО-3; это – прибор, на который разведчик передает коор-

динаты самолета, а мы через синхронную передачу направляли данные 

артиллеристам, чтобы они точнее били по вражеским самолетам». Нина 

Леонтьевна Багмутова участвовала в обороне Сталинграда. Ее боевой путь: 

Украина, Польша, Германия. Демобилизовалась в сентябре 1945 года. За 

участие в Великой Отечественной войне награждена: орденом Отече-

ственной войны II степени, медалями: «За оборону Сталинграда», «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», меда-

лью Жукова, юбилейными медалями. Она была награждена почетными 

знаками «Ветеран 62-й гвардейской армии», «Фронтовик 1941–1945 гг.», 

юбилейным знаком «Участник Сталинградской битвы».  
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Студентки Астрыбвтуза (АТИРПиХ): Аджигитова З.Х., Сидоренко Н., 

Багмутова Н.Л., Малкина Н., Гречкина Н., Горелова Т. Сталинград. 1942 г. 
 

После окончания войны, как и многие студенты, вернулась в свой 

вуз и продолжила обучение. Успешно его окончила в 1949 году. Работала 

на Астраханском рыбокомбинате мастером, затем технологом, начальни-

ком цеха. В 1952 г. избрана секретарем обкома профсоюза рабочих рыбной 

промышленности – ведущей в Астраханской области отрасли. В 1962 г. – 

начальник отдела кадров учебных заведений Главного управления рыбной 

промышленности Каспийского бассейна. Она стояла у истоков организа-

ции областного совета ветеранов. Награждена орденом Дружбы и нагруд-

ным знаком «Почетный работник сферы молодежной политики» Минобо-

роны России за активную работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи. Нина Леонтьевна – почетный ветеран города Астрахани. 
 

Щепнов Иван Федорович – выпускник  

АТИРПиХ. 

Родился 18 января 1923 года. Был призван в ря-

ды РККА в начале 1941 г. В 1942 году окончил Одес-

скую школу пилотов. Гвардии лейтенант 84 гвардей-

ского истребительного авиационного полка. Летчик-

истребитель. Защищал Сталинград, Керчь, Ростов, 

Одессу. Из воспоминаний ветерана: «…мы давали 

клятву сражаться с врагом до полной победы. Не за-

быть мне бои за освобождение Керчи и Феодосии. Мы 

сбили 5 самолетов, за что были отмечены медалями 

«За Отвагу». Победу встретил на территории освобожденной Румынии. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Щепнов И.Ф. в центре. Аэродром под г. Бухарестом, ноябрь, 1945 г. 

 

В 1946 году был демобилизован и подал заявление о зачислении в 

АТИРПиХ, на механический факультет. Закончил обучение в 1951 году, 

защитив дипломный проект с оценкой «хорошо». 

Долгие годы был председателем Совета ветеранов Кировского райо-

на города Астрахани. За многолетнюю плодотворную работу по патриоти-

ческому воспитанию молодежи и социальной защите ветеранов в 2007 го-

ду был отмечен благодарностью Президента Российской Федерации. 
 

Карягин Вадим Павлович – выпускник 

АТИРПиХ. В 1942 году был призван в ряды РККА. 

Воинское звание – лейтенант, проходил службу в 

45-й запасной стрелковой бригаде, Донской фронт. 

В боях за Родину был дважды ранен. Был награжден 

орденом Отечественной войны I степени, орденом 

Славы III степени, медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» и Благодарственной грамотой Командую-

щего I-м Украинским Фронтом, Маршала Советско-

го Союза И.С. Конева. 

В сентябре 1945 года был демобилизован, по прибытию в Астра-

хань подал заявление о восстановлении в вузе, зачислен на механический 

факультет и закончил обучение в апреле 1951 года, защитив дипломный 

проект.  
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Заявление Карягина В.П. о зачислении в АТИРПиХ 
 

Артамонов Николай Семенович – выпускник 

АТИРПиХ. Николай обучался с 1938 года на кафедре 

«Промышленное рыболовство». В 1940 году со второ-

го курса факультета был призван в ряды РККА – в Во-

енно-морской флот. Воинское звание – младший лей-

тенант. Проходил службу в частях Северного оборо-

нительного района. Участник обороны Заполярья, ко-

торая стала символом самоотверженности и стойкости 

советских войск. Героическая оборона Заполярья ско-

вала в Арктике значительные силы противника, обес-

печила бесперебойную работу стратегических мор-

ских и сухопутных коммуникаций на севере страны. Награжден медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья». После демоби-

лизации из рядов РККА в 1946 году, подал заявление о продолжении уче-

бы, и зачислен в число студентов Астрыбвтуза.  

Имел хорошие отзывы по итогам прохождения практик в Волго-

Каспийском бассейне. В 1949 году выпустился из вуза с присвоением про-

фессии инженера-технолога. Работал на предприятиях Главкапрыбпрома 

СССР. 
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Яковлев Виктор Васильевич – долгие годы 

трудился в Астрыбвтузе.  

Родился в селе Яндыки, Лиманского района. 

До призыва работал кочегаром на буксирном паро-

ходе в составе I дивизиона морских судов Каспий-

ской флотилии. В 1943 году призван Астраханским 

ОВК и определен матросом ВМФ 369 ОККБМП 

(Отдельного Керченского Краснознаменного бата-

льона морской пехоты) на кораблях Азовско-

Дунайской флотилии, Черноморского флота. При-

нимал участие в боях за Новороссийск, освобожде-

ние Крыма, Керчи, в Керченско-Феодосийской, 

Керченско-Эльтигенской десантных операциях, и ряде других крупных де-

сантных операций; в ожесточенных боях с врагом дважды был ранен.  

Награжден: орденом Отечественной войны I и II степеней; медалями: 

«За оборону Кавказа», «За освобождение Белграда», «За взятие Вены», «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейными медалями. Был председателем Совета ветеранов Каспийской 

флотилии в Астрахани. 
 

Костырева Валентина Петровна, 1924 г.р. – 

сотрудник Астрыбвтуза.  

Страшное известие о начале войны Валентина 

Петровна Костырева услышала по радио, будучи 

дома в своем северном и снежном городе Тотьма 

Вологодской области. Юная 16-летняя девушка за-

помнила этот страшный день начала войны очень 

хорошо. Ее близких призвали на фронт, но ее воз-

раст был непризывным. Желание защищать свою 

Родину было настолько сильным, что девушка при-

бавила себе 2 года и добровольцем записалась в ря-

ды Красной армии. Валентина Петровна сражалась 

на 2-м Белорусском фронте под командованием 

Константина Константиновича Рокоссовского, в войсках связи. За годы 

войны было еще много пеших переходов, кровавых мозолей, пережитых 

суровых испытаний. Рассказывала, как рыли противотанковые рвы в гори-

стой местности, чтобы остановить немецкое наступление. Но через все это, 

связистка Валентина Петровна прошла стойко и мужественно, несмотря на 

молодой возраст.  

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями 

 «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», нагрудным знаком «Фронтовик 1941–1945», Меда-

лью Жукова, юбилейными медалями. 
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Костырева В.П. с сослуживцами 

 

Кармазина Ольга Андреевна, 1924 г.р. – 

трудилась в Астрыбвтузе главным бухгалтером, ве-

теран труда. В годы Великой Отечественной войны 

служила телефонисткой 159-й стрелковой бригады. 

Участвовала в освобождении г. Ростова, г. Батайска, 

г. Элисты, г. Сальска. Из воспоминаний Ольги Ан-

дреевны: «в 1942 году была призвана на службу в 

ряды Красной Армии и направлена в 59 батарею 

Управления командующего артиллерии 28-й Армии. 

Проходили военную подготовку, находясь на казар-

менном положении на территории Астраханского 

областного военкомата. Чтобы мы научились держать в руках винтовку 

и стрелять из неё, нас возили на стрельбище в село Осыпной Бугор. В де-

кабре 1942 года 28-я Армия пошла в наступление. Нас переправили на Тру-

совскую сторону (район Астрахани), и на рассвете пешком, потом на 

машинах отправили в сторону Калмыкии. Весь декабрь мы шли с боями по 

Калмыкской земле. Первый привал был в селе Линейное. По бездорожью 

зимой по степи мы прошли Хулхуту, Утту, Яшкуль. Отдыхали в землян-

ках. Сильные бои шли ежедневно, и нам, девчатам, видевшим все впервые, 

было страшно. Но мы не терялись, каждая из нас делала свою работу: 

радисты находились в радиомашине, держа связь с подразделениями, свя-

зисты по мере продвижения восстанавливали связь, телефонисты нахо-

дились у коммутатора и телефонов. 31 декабря 1942 года 28-я Армия с 

боями вошла в столицу Калмыкии Элисту». 
Награждена: Орденом Отечественной войны II степени, медалью 

«Жукова» и юбилейными медалями. 
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Фото 1. Кармазина О.А. и  
Семигласова Т.Д. 

 

Фото 2. Кармазина О.А.  
на вручении награды «За заслуги 
перед Астраханской областью» 

 

Семигласова Татьяна Дмитриевна, 1924 г.р. – 
преподаватель АТИРПиХ, работала на подготовитель-
ном факультете для иностранных граждан. Младший 
сержант дорожно-эксплуатационных войск. О героиз-
ме служащих этих подразделений говорит то, что в 
начале войны они часто вступали в непосредственные 
столкновения с силами немецко-фашистских войск, 
закрывая своими резервами нехватку личного состава 
основной армии. Участвовала в боевых действиях на 
Сталинградском, Южном, 4-м Украинском фронтах, в 

освобождении Ростова-на-Дону, Мариуполя, в обороне Сталинграда. 
Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалью «За обо-
рону Сталинграда» и юбилейными медалями. 
 

 
 

Семигласова Т.Д. с сослуживцами 
 

В Астраханском государственном техническом университете ведется 
комплексная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Музей 
истории АГТУ – это центр гражданско-патриотического и нравственного 
воспитания студентов, проводимые мероприятия способствуют углубле-
нию знаний по истории своей страны, о героических подвигах и традици-
ях, сохранению исторической памяти. При музее истории АГТУ в 1999 го-
ду создан студенческий поисковый отряд «Подвиг» АГТУ, активисты ко-
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торого ведут архивную работу, помогают музею пополнять экспозиции, 
выезжают в поисковые экспедиции на места боевых сражений в годы Ве-
ликой Отечественной войны, проводят патриотические мероприятия, уро-
ки мужества, встречи с героями, памятные акции, кинолектории, историче-
ские квесты. В рамках долгосрочного проекта «Память в наших сердцах 
жива» проведена большая работа, записаны интервью и воспоминания ве-
теранов Великой Отечественной войны, и тружеников тыла. 

Память о беспримерном подвиге советского народа объединяет все 
поколения граждан России. Понимание событий тех лет, помогает в изуче-
нии исторических фактов и играет ключевую роль в формировании созна-
ния молодого поколения и сохранении исторической правды. 

 

  
 

Активисты отряда «Подвиг» АГТУ у Тогунова Б.М. и Семигласовой Т.Д. 
 

Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для 
нашей страны. Значимость Великой Победы в судьбе Отечества, в харак-
тере и ценностях всего народа поистине колоссальна. Мы должны помнить 
героев, гордится ими, знать их трудовые и боевые подвиги. Ветераны Ве-
ликой Отечественной войны являются для нас примером настоящего пат-
риотизма. Память о них будет жить в наших сердцах вечно.  
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Весна Победы в фотографиях старшего сержанта Богомолова 
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Аннотация. В статье рассказывается об ученом-селекционере, заслу-

женном агрономе БССР, ветеране Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг., выпускнике, почетном профессоре Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии, почетном гражданине Горецкого района 

Могилёвской области Алексее Михайловиче Богомолове, который, не явля-

ясь профессиональным фотографом, смог запечатлеть события послед-

них дней войны. 

Ключевые слова: фотокорреспондент, фотодокументы, Победа, Берлин, 

друзья-однополчане. 

 

The Spring of Victory in the photographs  

of Senior Sergeant Bogomolov 
 

A.O. Pashkovskaya, 

3rd year student, group 3, the Faculty of Business and Law 

T.V. Loseva, 

Scientific supervisor, head of the museum, 

Belarusian State Orders of the October Revolution and 

Labor Red Banner Agricultural Academy 
 

Abstract. The article is about the scientist-breeder, honored agronomist of the 

BSSR, veteran of the Great Patriotic war of 1941–1945, graduate, honorary 

professor of the Belarusian State Agricultural Academy, honorary citizen of the 

Gorki district of the Mogilev region Alexey Mikhailovich Bogomolov, who, not 

being a professional photographer, was able to capture the events of the last 

days of the war. 

Keywords: photojournalist, photo documents, Victory, Berlin, fellow-soldiers. 

 

В 2025 году наша страна будет отмечать очень важную дату −  

80-летие Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Я принадлежу к поколению, которое родилось в мирное время, мои 

родители, мои бабушки и дедушки тоже родились в мирное время. И, 

наверное, поэтому мы воспринимаем мир как данность. О войне мы знаем 

mailto:museumbgsha2024@baa.by
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из уроков истории, из книг и кинофильмов, из фотоснимков, сделанных в 

годы Великой Отечественной войны фронтовыми фотокорреспондентами. 

Именно эти люди, рискуя своей жизнью, выполнили серьезную работу по 

сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. Поло-

жение у фронтовых фотокорреспондентов было гораздо сложнее, чем у лю-

дей пишущих. Можно задним числом восстановить на бумаге какой-то за-

помнившийся эпизод войны или разговор с ее участником. Другое дело – 

фотокорреспондент: то, что он не снял тогда, в тот день и час, там, на войне 

уже не снимешь, ни через год, ни через 60 лет, то, что не снято – безнадежно 

утрачено. Нельзя снять войну потом. Эти снимки, которые выжили и сохра-

нились, являются частицею памяти человечества о таком важном историче-

ском событии как Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

В фондах музея академии хранятся уникальные фотодокументы, от-

ражающие события последних дней апреля и первой половины мая 1945 

года в Берлине. Автором этих исторических фотодокументов является 

Алексей Михайлович Богомолов – ученый-селекционер, заслуженный аг-

роном БССР, ветеран Великой Отечественной войны, выпускник и почет-

ный профессор Белорусской государственной сельскохозяйственной ака-

демии, почетный гражданин Горецкого района Могилевского района Бела-

руси (фото 1). 
 

 
 

Фото 1. Старший сержант А.М. Богомолов 
 

Алексей Михайлович Богомолов принимал непосредственное уча-

стие в освобождении Белоруссии, во взятии Кенигсберга и Берлина, куда 

был переброшен в конце апреля 45-го. В то время столица фашистской 
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Германии, окутанная дымом и гарью, содрогалась от грохота канонады. 

Сослуживцы Богомолова приметили в центре Берлина разбитый магазин 

фотопринадлежностей. Алексей Михайлович с двумя товарищами рискну-

ли до него добраться и среди груды кирпичей и обломков обнаружили це-

лое фотографическое состояние! Еще незнакомых ему немецких пленоч-

ных аппаратов с «цейсовской» оптикой. В тот день они унесли с собой не-

сколько ящиков фотопринадлежностей. Поскольку до войны наш герой 

увлекался фотографией и даже вел фотокружок в академии, его неофици-

ально назначили фотокорреспондентом полка.  

Каждую свободную минуту старший сержант Богомолов фотографи-

ровал Берлин победного 45-го, он создал целую серию документальных 

репортажных фотоснимков, на которых мы можем видеть солдат и офице-

ров, их неприукрашенный быт, эмоции и настроение глазами Алексея Бо-

гомолова. Особенность и уникальность этих фотодокументов состоит в 

том, что старший сержант Богомолов, не являясь профессиональным фото-

графом, смог запечатлеть события последних дней войны (фото 2). 

 

 
 

Фото 2. Привал на дальней дороге Берлин - Прага.  

Командиры 544-го стрелкового полка. 4 мая 1945 года 

 

Трофейным фотоаппаратом «Rolleicord» Алексей Михайлович отщел-

кал за неделю около сотни кадров. Под обстрелами и разрывами снарядов, 

накрытый солдатскими шинелями он проявлял пленку и печатал фотогра-

фии. Позже наш герой признавался в том, что до конца сам не верил, что все 

получится. Сегодня коллекция уникальных фотодокументов сделала бы 

честь любому музею. Эти фотографии не могут не трогать. Потому что в 

них отражена историческая правда, реальность образов, искренность чувств 

и характеров советского солдата, дошедшего до Берлина (фото 3).  
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Фото 3. «Ребята! Победа! Немцы капитулировали!» –  

так кричала женщина-шофер, обгоняя нашу 152-ю стрелковую  

дивизию в Карпатах. 8 мая 1945 года 
 

Настоящая коллекция А.М. Богомолова содержит около 70 снимков, 

70 мгновений весны 45-го. Эти фотокарточки запечатлели руины 

г. Берлина и г. Бреслау, а также жителей города, вышедших за водой из 

подвалов и бомбоубежищ (фото 4). 
 

 
 

Фото 4. Жители Берлина вышли из подвалов, бомбоубежищ  

за драгоценной водой. 2 мая 1945 года 
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Целый блок фотографий посвящен военным будням. Снимки сохра-

нили светлые образы однополчан и друзей Алексея Михайловича (фото 5). 
 

 
 

Фото 5. Войне конец!  

Артиллеристы 544-го стрелкового полка пляшут от души.  

Чехословакия, 9 мая 1945 года 

 

В фондах музея академии имеются уникальные аудиозаписи 

А.М. Богомолова, в которых он рассказывает историю каждого своего 

снимка. Именно они были использованы для создания небольшого ви-

деоклипа, просмотр которого создает эффект «живого рассказа», помогая 

окунуться в те далекие события победной весны 1945 года (фото 6,7,8,9).  

 

 
 

Фото 6. Первый парад Победы.  

Торжественное построение 544-го стрелкового полка  

152-й Днепровской дивизии. Развернутое боевое знамя держит знаменосец 

Герой Советского Союза ефрейтор Штонда. Чехословакия, 9 мая 1945 года 
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Фото 7. Первый митинг Победы.  

Командир полка полковник Баширов сообщил о капитуляции  

немецкой армии и сердечно поздравил солдат 544-го стрелкового полка  

с Победой! Чехословакия, 9 мая 1945 года 

 

 
 

Фото 8. Салют Победы дают разведчики 544-го стрелкового полка.  

Чехословакия, 9 мая 1945 года 
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Фото 9. Побудка полка.  

Горнист играет «Подъем» 544-му стрелковому полку  

в лагере под Яблунцом.  

Чехословакия, июнь 1945 года 

 

Время неумолимо бежит вперед и уносит нас все дальше и дальше от 

этих событий. 

Многое изменилось в мире за послевоенные годы. Уже более 10 лет 

нет с нами Алексея Михайловича Богомолова, но его фотоколлекция до 

сих пор вызывает интерес у молодежи. 

Память о героических событиях нашей страны живет в сердцах бе-

лорусов во многом благодаря подобным фотодокументам. 
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Василий Климентьевич Азаренко – воин и педагог 
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Аннотация. На основе личного дела, хранящегося в музее истории БНТУ, а 

также других источников, в статье рассказывается о судьбе 

В.К. Азаренко, жизнь которого стала ярким примером советского челове-

ка поколения Великой Отечественной войны. Пережив трагические собы-

тия на фронте в 1941 году, отступления и окружения, борьбу в партизан-

ском движении, В.К. Азаренко смог с честью пройти все испытания и 

найти себя в мирной профессии педагога. Послевоенная жизнь героя была 

связана с Белорусским политехническим институтом, в котором 

В.К. Азаренко был студентом, аспирантом, преподавателем, заведующим 

кафедрой. Его педагогическая и организаторская деятельность стала за-

метной вехой в истории Белорусского политехнического института (сей-

час – БНТУ). 

Ключевые слова: война, Красная армия, Белорусский политехнический инсти-

тут, партизанское движение, факультет, кафедра. 

 

Vasily Klimentyevich Azarenko – warrior and teacher 
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Abstract. Based on a personal file kept in the BNTU History Museum, as well as 

other sources, the article tells about the fate of V.K. Azarenka, whose life be-

came a shining example of a Soviet man of the generation of the Great Patriotic 

war. Having survived the tragic events at the front in 1941, retreat and encir-

clement, and the struggle in the partisan movement, V.K. Azarenka was able to 

pass all the tests with honor and find himself in the peaceful profession of a 

teacher. The hero's post-war life was connected with the Belarusian Polytechnic 

Institute, where V.K. Azarenka was a student, graduate student, teacher, and 

head of the department. His pedagogical and organizational activities became a 

notable milestone in the history of the Belarusian Polytechnic Institute (now 

BNTU). 

Keywords: war, Red Army, Belarusian Polytechnic Institute, partisan movement, 

faculty, department. 
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Василий Климентьевич Азаренко родился 9 июля 1920 года в Бела-
руси. Местом его рождения была д. Узники Быховского района Могилев-
ской области (ныне – агрогородок Красная Слобода, центр Краснослобод-
ского сельсовета Могилевской области с населением около 350 человек).  

О детстве и юности В.К. Азаренко не сохранилось никаких сведений. 
Наиболее ранний документ, имеющийся в личном деле В.К. Азаренко, – 
это справка о том, что он работал учителем в Краснослободской сельской 
школе с сентября 1938 года по октябрь 1939 года [1].  

Однако педагогическую деятельность Василию Климентьевичу при-
шлось надолго оставить: он был призван в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии, став курсантом Минского Краснознаменного военного пе-
хотного училища им. М.И. Калинина. Военную присягу принял 7 ноября 
1939 года, в 22-ю годовщину Октябрьской революции. Окончил училище в 
звании лейтенанта в июне 1941 года и был назначен командиром пулемет-
ного взвода 28-го Краснознаменного стрелкового полка 75-й стрелковой 
дивизии 4-й армии Западного Особого военного округа.  

75-я стрелковая дивизия имела опыт советско-финской войны и к 
началу Великой Отечественной войны была полнокровным боевым соеди-
нением со штатной численностью более 12000 человек. В мае 1941 года 
дивизия была выдвинута к западной границе в Брестскую область и вошла 
в состав 28-го стрелкового корпуса 4-й армии. Части дивизии сосредото-
чились по р. Западный Буг, заняв участки обороны на рубеже Леплевка - 
Домачево - Черск южнее Брестского укрепленного района. Штаб дивизии, 
политотдел и отдельные подразделения дивизии размещались в небольшом 
городке Малорита.  

28-й стрелковый полк (командир майор Д.С. Бондаренко), в котором 
служил В.К. Азаренко, занимал самую южную позицию из частей Западно-
го Особого военного округа и находился в стыке с Киевским Особым во-
енным округом. Полевой лагерь полка был разбит в 3 км от местечка 
Черск, в нескольких километрах восточнее поселка Домачево. Личный со-
став занимался оборудованием рубежа обороны, который проходил вдоль 
автодороги Томашевка - Брест. 

В ночь на 22 июня войскам 4-й армии был передан приказ № 01 о 
приведении их в боевую готовность, однако выполнять его пришлось уже 
после начала боевых действий. Артиллерийская подготовка противника 
была воспринята войсками как неожиданное начало учений с боевой 
стрельбой, а то, что снаряды начали рваться в их расположении, отнесли к 
халатности руководства. И только когда части уже понесли большие поте-
ри, командиры и войска поняли, что началась война. 

О событиях первого дня войны на участке обороны 28-го стрелково-
го полка сохранилось мало свидетельств. После короткого боя с советски-
ми пограничниками немецкие передовые части захватили мост в районе 
Домачево и атаковали позиции полка. Красноармейцы несколько раз 
подымались в контратаки, и немцы, не выдерживая штыкового удара, от-
катывались назад. 
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К концу дня 22 июня в полосе обороны 4-й армии сложилась тяжелая 
обстановка. Немецким войскам удалось захватить город Брест и блокиро-
вать Брестскую крепость. Большая часть войск армии отступала в направ-
лении на Жабинику - Кобрин. Части 75-й стрелковой дивизии были от-
брошены от Буга, но продолжали вести упорные бои в районе Медной и 
Черска. К исходу 22 июня 75-я стрелковая дивизия вела бой на рубеже 
Пожежин, Малорита, Хотислав с частями трех немецких дивизий. 28-й 
стрелковый полк был рассечен противником и сражался в окружении. В 
ночь на 23 июня главные силы дивизии прорвались к Малорите, где орга-
низовали оборону на южной и западной окраинах города. Вместе с частя-
ми полка в первый (но не в последний раз!) вышел из окружения командир 
пулеметного взвода Василий Азаренко.  

Обстановку того времени ярко характеризует история со знаменем 
28-го стрелкового полка 75-й стрелковой дивизии. После боя с немцами и 
гибели советского командира, местный житель Александр Демьянович Са-
харчук спрятал знамя полка в лесу у д. Замшаны. Оно было найдено лишь 
в декабре 1960 года и поведало людям о солдатской верности присяге и о 
жестоких боях на границе в июне 1941 года. Ныне знамя экспонируется в 
музее Брестской крепости. 

В течение 23-25 июня войска 75-й стрелковой дивизии, несмотря на 
потерю связи со штабами фронта и 4-й армии, продолжали сражаться и 
наносить большие потери немецким войскам. Так, в донесении противника 
отмечалось, что в конце дня 25 июня 75-я дивизия при поддержке артилле-
рии «вновь предприняла контратаку с рубежа Влодава - Малорита».  
К этому времени фронт уже откатился до Слуцка и Молодечно, а части 
75-й стрелковой дивизии продолжали сражаться в 40 км от границы. 

В ночь с 26 на 27 июня 75-я стрелковая дивизия была полностью 
окружена и понесла большие потери. Были практически исчерпаны бое-
припасы, а артиллерия понесла большие потери в орудиях. Командир ди-
визии генерал С.И. Недвигин принял решение прорвать заслон противни-
ка, выйти на Ковельскую дорогу и соединиться с остальными частями 4-й 
армии. С тяжелыми боями части дивизии прорвались через Ковельскую 
дорогу и попытались пробиться в направлении Кобрина, но, встретив 
сильное сопротивление противника, отошли в направлении города Пинска. 
Сохранившие боеспособность подразделения 28-го стрелкового полка за-
няли оборону в районе аэродрома. 

 С 5 по 8 июля 75-я дивизия вела бои за Пинск, но 9 июля ввиду глу-
бокого обхода ее позиций и отхода основных сил за р. Случь войска с боем 
стали отходить из района Пинска в направлении Лунинца, где заняли обо-
рону на узком участке фронта, оседлав железную дорогу Пинск - Жидко-
вичи. В последующие дни части дивизии, оторвавшись от противника, по 
приказу отходили на оборонительный рубеж в район р. Птичь, где и заняли 
оборону на рубеже старой советско-польской границы. 

Во второй половине июля 1941 года части 75-й стрелковой дивизии, 

вошедшие в состав 21-й армии, участвовали в ударе на Бобруйск, в боях за 
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города Паричи и Житковичи. Численный состав дивизии сократился до 

1600 человек. 18 июля у д. Ленино Житковичского района был тяжело ра-

нен командир 28-го стрелкового полка майор Д.С. Бондаренко. Советским 

войскам удалось сковать в этом районе части восьми немецких пехотных 

дивизий, что имело большое значение в рамках развернувшегося масштаб-

ного сражения под Смоленском. 

В период с 7 августа по 22 августа войска 75-й стрелковой дивизии 

обороняли Мозырьский укрепленный район и только после занятия про-

тивником Гомеля командованием было принято решение об отводе ее ча-

стей из Полесья за Днепр.  

С 6 сентября 1941 года дивизия в составе 21-й армии была передана в 

Юго-Западный фронт, где вскоре оказалась в Киевском «котле». В ходе 

прорыва из окружения большая часть соединений 21-й армии, в том числе и 

75-я стрелковая дивизия, были разбиты и прекратили свое существование. 

Участником всех этих событий был Василий Климентьевич Азарен-

ко, который с боями прошел сотни километров и не раз выходил из окру-

жений. Однако выйти из Киевского «котла» не смог и вместе с нескольки-

ми боевыми товарищами из 28-го стрелкового полка оказался на оккупи-

рованной территории. 

В ноябре 1941 года Азаренко В.К. вступил в партизанский отряд 

им. С.М. Кирова, влившийся позднее в состав Чернигово-Волынского пар-

тизанского соединения под командованием легендарного командира Алек-

сея Федоровича Федорова. Отрядом командовал опытный кадровый офи-

цер Николай Михайлович Николенко, комиссаром был бывший работник 

НКВД Иван Иванович Караваев. 

С учетом боевого опыта Василий Азаренко назначается командиром 

пулеметного взвода. Наступили будни партизанской войны – стычки, заса-

ды, диверсии. На боевые операции, иногда в рейды на расстояние 150-200 

км, отряд выходил со своей основной базы в Клетнянских лесах, примы-

кавшим к Брянским лесам. Эта территория в несколько сот квадратных ки-

лометров поистине представляла собой партизанский край. Население по-

могало партизанам продовольствием, теплой одеждой, средствами транс-

порта. На поле у села Николаевка был оборудован аэродром для приемки 

самолетов с Большой земли. 

В этой непростой обстановке Азаренко В.К. проявил себя с наилуч-

шей стороны. В его боевой характеристике, относящейся к апрелю 1944 

года, говорилось: «За время пребывания в партизанском отряде показал 

себя волевым командиром, способным на выполнение любого задания. 

Участвовал со своим взводом в 27 боях. Лично уничтожил более 75 гитле-

ровцев, бойцами взвода уничтожено около 137 немецких солдат и офице-

ров. Уничтожено под его руководством 4 вражеских эшелона. Обладает 

личной храбростью. За свои заслуги представлен к двум правительствен-

ным наградам». Этими наградами, которых Василий Азаренко был удосто-

ен за боевую деятельность в партизанском отряде, стали ордена Красной 
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Звезды (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1943 года) и 

Отечественной войны II степени (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 19 сентября 1943 года) [2].  

В апреле 1944 года В.К. Азаренко становится членом Коммунисти-

ческой партии Советского Союза. Накануне соединения с частями Красной 

армии Василий Климентьевич получил тяжелое ранение и был эвакуиро-

ван в госпиталь. 

После выздоровления он возвращается в ряды Красной армии и 

назначается командиром пулеметного взвода 335-го гвардейского стрелко-

вого полка 117-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии 1-го Укра-

инского фронта. В 1944-1945 годах дивизия участвовала в Проскуровско-

Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Сандомирско-

Силезской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных 

операциях. 

В августе 1944 года В.К. Азаренко был снова ранен. В феврале 1945 

года был представлен ко второму ордену Красной Звезды. В наградной ха-

рактеристике сказано: «Тов. Азаренко в боях за город Любен 30.01.1945, 

будучи командиром пулеметного взвода, умело руководил взводом в бою и 

уничтожал огневые средства противника, давая возможность продвиже-

нию наших подразделений вперед. В этом бою из его пулемета уничтоже-

но 2 огневых очки противника и до 20 немецких солдат и офицеров. Бу-

дучи раненым, не ушел с поля боя до окончания боевых действий» [2].  

19 февраля 1945 года Василий Климентьевич был ранен в четвертый раз. 

Войну В.К. Азаренко завершил в Чехословакии. Был награжден ор-

деном Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, 

медалями «За освобождение Праги» и «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 годов». 

После окончания войны продолжал службу в 117-й гвардейской 

стрелковой дивизии Львовского военного округа в городе Бердичев. Уво-

лен в запас в мае 1946 года в звании инженер-капитана.  

Василий Климентьевич приезжает в Минск и в том же 1946 году ста-

новится студентом первого послевоенного набора Белорусского политех-

нического института (БПИ). С тех пор его профессиональная деятельность 

(с некоторыми перерывами) была связана с этим ведущим учебным заве-

дением Беларуси, история которого началась в 1920 году. 

В 1951 году В.К. Азаренко успешно окончил обучение по специаль-

ности «Автомобили» механического факультета БПИ. С 1951 по 1954 годы 

он работает преподавателем политехнического техникума в Бердичеве, 

знакомого ему по военной службе.  

В 1954 Василий Климентьевич возвращается в Беларусь и поступает 

в аспирантуру Белорусского политехнического института, которую окан-

чивает в 1957 году, а в следующем году успешно защищает кандидатскую 

диссертацию.  
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С 1956 по 1959 год В.К. Азаренко работал младшим научным со-
трудником, затем ученым секретарем Научно-исследовательского инсти-
тута механизации и электрификации сельского хозяйства Академии сель-
скохозяйственных наук (АСНХ) БССР. Затем в течение некоторого време-
ни трудится заместителем директора Белорусской научно-
исследовательской станции механизации сельского хозяйства АСНХ по 
научной работе. 

В 1960 году Василий Климентьевич возвращается в БПИ и избирается 
по конкурсу доцентом кафедры «Ремонт и эксплуатация автомобилей». В 
1965 году он назначается заместителем декана автотракторного факультета 
и работает в этой должности до конца 1973 года. 

В декабре 1968 года доцент В.К. Азаренко избирается на должность 
заведующего кафедрой «Автомобильный транспорт», которую возглавляет 
до 1974 года. Под его руководством преподавательский и учебно-
вспомогательный состав кафедры совершенствует разные стороны учебно-
педагогической и научной деятельности, занимается повышением качества 
учебного процесса, дает студентам не только глубокие теоретические зна-
ния, но и прививает им практические навыки. В эти годы усиливается 
связь учебного процесса с автомобильными и авторемонтными заводами, 
многими автотранспортными предприятиями города и республики.  

После ухода с руководящих должностей Василий Климентьевич 
продолжает педагогическую деятельность на кафедрах автотракторного 
факультета вплоть до 1989 года. 

За долголетнюю плодотворную трудовую деятельность В.К. Азаренко 
был удостоен многочисленных благодарностей и почетных грамот БПИ и 
Министерства образования БССР. 

Василий Климентьевич был разносторонне одаренным человеком. 
Сохранилась фотография, где он находится среди участников ансамбля 
народных инструментов Белорусского политехнического института [1]. 

Нужно отметить, что война для Василия Климентьевича, как и для 
большинства ветеранов Великой Отечественной войны, оставалась самым 
памятным событием в жизни. В.К. Азаренко активно участвовал в дея-
тельности ветеранских организаций, регулярно ездил на встречи с одно-
полчанами и участниками партизанского движения. Последний раз такая 
встреча состоялась 9 мая 1988 года во Львове. 

Умер Василий Климентьевич Азаренко в 1992 году. 
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Работая в одном из сентябрьских дней 2016 г. в Национальном архи-

ве Республики Беларусь, я обнаружил документ № 992, касающийся 

участника гражданской войны в России, Великой Отечественной войны, 

декана факультета «Советское строительство и право» Белорусского госу-

дарственного университета, директора Института экономики Академии 

наук БССР, главного редактора Атласа БССР, заведующего кафедрой «По-

литическая экономика» Белорусского политехнического института, про-

фессора экономики Ракова Якова Гдальевича. 

Ознакомившись с биографией этого, по праву, столь редкой судьбы 

человека, я принял решение узнать побольше о его таком, достаточно не-

простом, жизненном пути и научной деятельности. Поиск сведений о Яко-

ве Гдальевиче начал с интернета, но никакой информации, кроме как о его 

награждении орденом Красной Звезды, не обнаружил. Несколько скупых 

строк его биографии посвящено на стр. 81 в девятом томе «Беларускай Са-
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вецкай Энцыклапедыі», изданном в 1973 г. Никаких сведений, касающихся 

биографии Якова Гдальевича, не содержится и на страницах справочного 

издания «Энцыклапедыя, гісторыі Беларусі», издававшейся в период 1993-

2003 гг.  

Не удивительно, что после этого я испытал потребность в написании 

статьи о незаслуженно забытом орденоносце, преподавателе и крупном бе-

лорусском ученом. 

Родился Раков Яков Гдальевич в городе Бобруйске Минской губер-

нии 15 июля 1897 г. в семье мелких торговцев. В мае 1917 г. окончил Боб-

руйскую гимназию и в том же году поступил в Петроградский университет 

на юридический факультет. В июле 1917 г. был принят в ряды членов 

РКП (б). Однако в связи с начавшейся гражданской войной, учебу в уни-

верситете не закончил.  

Уже 18 февраля 1918 г. вступил в Красную гвардию, где был зачис-

лен красногвардейцем отряда Петроградского губернского исполкома. В 

июне 1918 г. Яков Гдальевич назначен военным комиссаром Первого бата-

льона связи Петроградского округа, а через месяц его назначают военным 

комиссаром Брянского полка и Второй бригады Левобережной группы 

войск 5-й армии Восточного фронта (Чехословацкий фронт). 

Основной задачей политработников являлась трудная, но благород-

ная работа: разъяснять бойцам идеи, под знаменем которых они сражались, 

и наводить строгую революционную дисциплину в частях. По словам Яко-

ва Гдальевича, «центральное место в идеологической работе политработ-

ников занимало распространение среди солдатских масс интернациональ-

ных идей, так как в подразделениях за упрочение Советской власти в Рос-

сии сражались не только русские, украинцы, белорусы, латыши, евреи и 

представители других народов России, но и венгры, сербы, поляки, китай-

цы и многие другие пролетарии разных национальностей» [1, с. 1].  

Летом 1918 г. в одном из боев Яков Гдальевич был ранен, после вы-

здоровления 6 декабря 1918 г. он был переброшен на Западный фронт, где 

служил в должности уездного военного комиссара в городе Бобруйске, а с 

июня по декабрь 1919 г. – военным комиссаром Вилейского и Свентянско-

го боевых участков.  

В период с января 1920 по июнь 1923 гг. Яков Гдальевич работал в 

должности начальника военных политических курсов 8-й и 4-й стрелковых 

дивизий Западного фронта, а с августа 1923 по май 1924 г. – помощником 

начальника военно-политической школы Западного фронта.  

После демобилизации в период с мая 1924 по май 1930 г. руководил 

отделом по улучшению Госаппарата в ЦК КП (б) Белоруссии и являлся 

членом коллегии НК РКИ БССР.  

Одновременно Яков Гдальевич в 1921 г. поступил в Белорусский 

государственный университет на экономическое отделение факультета 

общественных наук, а после его успешного окончания в 1925 г. был остав-
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лен работать при университете научным работником – ассистентом, 

с 1927 г. – доцентом, с июля 1930 г. – деканом факультета «Советское 

строительство и право». В 1930 г. из-под его пера вышла книга «Рацыяна-

лізацыя справы кіраўніцтва», в которой в острой форме ставился вопрос об 

улучшении методов работы, о совершенствовании принципов руководства 

в аппарате в условиях «грандиозных темпов реконструкции белорусской 

промышленности и сельского хозяйства» [2, с. 3].  

В сентябре 1931 г. Яков Гдальевич перешел на работу в научно-

исследовательский институт Труда ВЦСПС в Минске в должности про-

фессора, а в марте 1932 г. Государственный ученый Совет Наркомпроса 

присвоил ему ученое звание профессора экономических дисциплин [3, л. 10].  

В период сентября 1932 г. по март 1934 г. он работает начальником 

отдела труда Госплана БССР. Затем с марта 1934 г. по февраль 1935 г. 

Яков Гдальевич работал в городе Крупки начальником политотдела МТС. 

После того, как в СССР произошла реорганизация политотделов, решени-

ем оргбюро ЦК РКП (б) в 1935 г. он был направлен на работу в Академию 

наук БССР на должность директора Института экономики, а в мае 1938 г. – 

главным редактором Атласа БССР.  

Все это время Яков Гдальевич продолжал заниматься научно-

исследовательской деятельностью, в результате чего он совместно с до-

центом БГУ Дементьевым В.А. издал книгу «Беларуская ССР (эканоміка-

геаграфічны нарыс)», в которой наряду с описанием территориально-

географического положения республики, рассматривались вопросы исто-

рического развития, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

культурного строительства [4, с. 60]. 

После начавшейся Великой Отечественной войны в июле 1941 г. он 

был призван в ряды Красной армии на Западный фронт, где первоначально 

преподавал социально-экономический цикл на курсах младших политру-

ков, затем преподавал в военно-политическом училище и одновременно на 

курсах усовершенствования офицеров пехоты (Западный фронт; 3-й Бело-

русский фронт) [3, л. 15].  

В марте 1946 г. Яков Гдальевич в звании подполковника по причине 

болезни был уволен из рядов Красной армии и перешел работать в Бело-

русский политехнический институт им. И.В. Сталина в должности заведу-

ющего кафедрой «Политическая экономика». А 19 сентября 1947 г. прика-

зом № 540/к за подписью заместителя Министра высшего образования 

СССР Синицкого А.Я. профессор Раков Я.Г. был утвержден в этой долж-

ности. С 1-го сентября 1953 г. он был переведен на работу в качестве про-

фессора кафедры «Политическая экономика».  

Работая на должностях заведующего и профессора кафедры, он про-

явил себя как выдающийся организатор учебного процесса, известный в 

республике ученый в экономической сфере, требовательный педагог. Его 

лекции были наполнены редким учебно-познавательным материалом, от-
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личались конкретными статистическими данными, обоснованными и ори-

гинальными выводами по самым разным областям экономического разви-

тия республики.  

Являясь в то время единственным в республике профессором по-

литэкономики, он на протяжении длительного времени готовил кадры 

преподавателей для этой дисциплины как при Институте экономики 

АН БССР, так и при Белорусском государственном университете и Бело-

русском политехническом институте [3, л. 30]. Всего под руководством та-

лантливого педагога было защищено 18 кандидатских диссертаций.  

За долгие годы научных исследований Яков Гдальевич опубликовал 

десятки статей и книг по вопросам политической экономики, экономики 

труда и экономики БССР. 

С сентября 1970 г. Яков Гдальевич в связи с получением персональ-

ной пенсии союзного значения был переведен на работу в должности про-

фессора-консультанта кафедры «Политическая экономика» с выполнением 

учебной нагрузки в пределах 3-х часов рабочего дня, где и трудился до ав-

густа 1976 года.  

За свой боевой путь в годы гражданской и Великой Отечественной 

войн, а также за многолетнюю научную деятельность Раков Яков Гдалье-

вич был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслу-

ги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», “За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «20 лет Победы», 

«К 50-летию Вооруженных Сил», а также пятью Почетными грамотами 

Президиума Верховного Совета БССР.  
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Память о прошлом – это не просто свойство человеческого сознания, 
его способность сохранять следы минувшего. Память – это связующее зве-
но между прошлым и будущим, это – чрезвычайный и полномочный по-
сол, направляемый историей в грядущее для того, чтобы облегчить челове-
честву дальнейший путь. 

Бывают события, даже весьма значительные для своего времени, ко-
торые по прошествии десятилетий стираются из памяти людей и становят-
ся достоянием архивных хранилищ. Но есть события, значение которых не 
тускнеет от неумолимого бега времени. Каждое прошедшее десятилетие с 
возрастающей силой подчеркивает их величие, их определяющую роль в 
мировой истории. К таким событиям относится Победа советского народа 
в Великой Отечественной войне. Память об этих событиях неподвластна 
времени – бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение.  

Коллектив Белорусского национального технического университета 
помнит и бережно хранит все, что связано с теми далекими событиями. 
Более 700 преподавателей, сотрудников и студентов прошли дорогами 
войны на полях сражений, в партизанских отрядах и подпольных органи-
зациях. Кому-то судьба подарила возможность вернуться и продолжить 
свой ратный труд, но большая часть коллектива отдала жизнь за свободу и 
независимость Родины. 
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В Музее истории БНТУ собран значительный материал о преподава-
телях, сотрудниках и студентах, участвовавших в Великой Отечественной 
войне. 

 
Семья Матюшко 

 
Сестер Варвару и Ларису Матюшко объединяли не только родствен-

ные связи, но и обучение в Белорусском политехническом институте. Вар-
вара родилась в Логойском районе Минской области в 1910 году. После 
окончания школы три года отработала на щетинно-щеточной фабрике им. 
Н.К. Крупской в Минске. По комсомольской путевке в 1930 году стала 
студенткой БПИ первого набора, химико-технологического факультета. 
Институт закончила с отличием в 1935 году и была направлена на работу в 
научно-исследовательский институт пищевой промышленности БССР. Ра-
ботала научным сотрудником и готовилась к защите диссертации. Одно-
временно являлась секретарем комсомольской организации института. В 
1937 году, на ХII съезде комсомола Белоруссии была избрана секретарем 
ЦК ЛКСМБ. 

Накануне войны Варвара Матюшко состоялась в профессиональном 
плане, заняв должность заместителя директора НИИПП БССР. 

Лариса Матюшко 1920 года рождения. До войны проживала в Мин-
ске и также связала свой выбор профессии с политехническим институтом, 
поступив на торфо-мелиоративный факультет. Мечта девушки – стать ин-
женером – оказалась несбыточной. Началась война. 

В Минске сразу стали создаваться группы сопротивления врагу, под-
польные партийные и комсомольские организации. Одну из таких подполь-
ных групп возглавила Варвара Матюшко. В группу вошли знакомые и хо-
рошо знавшие до войны друг друга люди. Среди них были Лариса и Нико-
лай Матюшко (родной брат девушек). В первые дни оккупации подпольщи-
ки слушали и записывали сводки Совинформбюро и распространяли их по 
городу. Семья Матюшко включилась в активную борьбу с захватчиками. 

На территории Ворошиловского района Минска, где находился по-
литехнический институт и проживала семья Матюшко, было создано более 
10 первичных партийных и комсомольских структур. Матюшко Варвара 
Феофиловна стала вторым секретарем Ворошиловского подпольного рай-
кома партии города Минска. Матюшко Лариса Феофиловна возглавила 
подпольную комсомольскую организацию на Болотной станции. На гвоз-
дильном заводе комсомольской ячейкой руководил Матюшко Николай 
Феофилович 1922 года рождения, до войны работавший учеником токаря 
на станкостроительном заводе им. С.М. Кирова. Патриоты собирали ору-
жие, боеприпасы, укрывали красноармейцев, попавших в окружение, 
устраивали их на работу или переправляли в лес к партизанам. 

На территории нашего института во время войны гитлеровцы разме-
стили хорошо охраняемый госпиталь, в который попадали раненые военно-
пленные. Подпольщики помогали им продуктами и медикаментами. При 
помощи медицинского персонала выводили военнопленных в партизанский 
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отряд. Группа Николая Матюшко собирала и ремонтировала оружие, бое-
припасы, а затем переправляла все это в логойский партизанский отряд 
«Мститель», возглавляемый Воронянским В.Т., действующий на террито-
рии Минской области. Совершала группа Николая Матюшко на предприя-
тиях города диверсии: портили оборудование, сырье, материалы, готовую 
продукцию. В июне 1942 года Николай вывел из строя электрощит на гвоз-
дильном заводе и оказался под подозрением у оккупантов. Заметив слежку 
и опасаясь ареста, вместе с группой ушел в партизанский отряд «Дяди Ко-
ли», находящийся на озере Палик Минской области. В августе отряд влился 
в одноименную партизанскую бригаду, состоящую из отрядов: «Дяди Ко-
ли», «Коммунар», им. И.В. Сталина, им. В.И. Чапаева, «Буря», «За Отече-
ство» и диверсионной группы Г.Р. Ковзановича. Бригада «Дяди Коли» – од-
на из самых больших боеспособных и прославленных бригад Минской об-
ласти под руководством Петра Лопатина. В этом соединении в сентябре 
1942 года Николай Матюшко погиб в бою при проведении диверсионной 
операции. Посмертно награжден медалью «За отвагу». 

Активная подпольная работа сестер Матюшко продолжалась в Мин-
ске до конца сентября 1942 года. Осенью Минское подполье было разгром-
лено из-за предателей, внедренных в его ряды службой СД. В городе нача-
лись массовые аресты подпольщиков. Многие руководители и участники 
были казнены. Сестрам Матюшко с трудом удалось выбраться из города и 
уйти в партизанские отряды. Варвара стала парторгом взвода разведки в 
бригаде «Народные мстители» под командованием В.Т. Воронянского, а 
Лариса – разведчицей и инструктором Логойского подпольного райкома 
комсомола. Девушка несколько раз ходила с партизанами отряда «Больше-
вик» на боевые задания, участвовала в боях, занималась разведкой – прони-
кала в оккупированное местечко Логойск Минской области, поддерживала 
связь с местными подпольщиками, с немецкими антифашистами, служащи-
ми в логойском гарнизоне, собирая необходимую информацию.  

В одной из совместных операций с 14 на 15 июня 1943 года в Логой-
ске Лариса Матюшко героически погибла – до последнего патрона отбива-
лась от окружавших ее нацистов и не сдалась врагам, подорвав себя грана-
той. Лариса посмертно награждена медалью «За отвагу». 

Старшая сестра Варвара Матюшко в апреле 1943 отозвана в Москву. 
С 1944 года – управляющая трестом Белкондитер, и к 9 мая 1945 года кон-
дитерская промышленность республики обеспечивала освобожденное 
население собственной продукцией. В 1950-1973 гг. ззаместитель предсе-
дателя, председатель Белпромсовета, заместитель начальника Главного 
управления бытового обслуживания и местной промышленности при СМ 
БССР, заместитель министра бытового обслуживания населения БССР. 
Шестнадцать лет была депутатом Верховного Совета БССР. 

За военные заслуги и ратный труд в мирное время Варвара Феофи-
ловна Матюшко была награждена орденом Отечественной войны II степе-
ни, орденом Ленина, двумя орденами «Знак Почёта», десятью медалями, 
многочисленными грамотами и почетными знаками.  
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Коллектив Белорусского национального технического университета 
помнит братьев Качановских Александра Алексеевича и Георгия Алексее-
вича, уроженцев города Речица (в наст. вр. – Гомельская область, Респуб-
лика Беларусь).  

Качановский Александр Алексеевич 1918 года рождения. Поступил в 
1936 году в Одесское артиллерийское училище им. М.И. Фрунзе, где учил-
ся до 1938 года. По неустановленным причинам был отчислен, видимо, из-
за репрессированного отца – партийного работника – посмертно реабили-
тированного в 1956 году. 

Александр вернулся в Белоруссию и поступил в 1939 году в Бело-
русский политехнический институт на торфо-мелиоративный факультет. 
До войны успел закончить два курса. Отличник учебы, спортсмен, первый 
студент, получивший спортивный значок ГТО II ступени, председатель 
общества «Наука», созданного в институте. Война сорвала все планы на 
дальнейшую учебу и профессиональную деятельность. 

Александр Качановский одним из первых вступил в истребительный 
отряд, состоявший из студентов и сотрудников института. 

Отряд после нескольких боев форсировал реку Березину в районе го-
рода Борисова Минской области и, вырвавшись из окружения, прибыл в 
Могилёв. После расформирования отряда Александра направили в Куй-
бышев, где он поступил работать на авиазавод и там он встретился со сво-
им братом Георгием. 

Качановский Георгий Алексеевич 1921 года рождения. В 1938 году 
поступил в БПИ на строительный факультет. В июне 1941 года был 
направлен на производственную практику в город Могилёв на строитель-
ство авиационного завода в качестве мастера-десятника.  

В начале июля 1941 года, вместе с авиазаводом, эвакуировался в 
Куйбышев, где работал в Управлении особого строительства НКВД, кото-
рое осуществляло строительство авиазавода 

Встреча братьев была недолгой. В сентябре 1941 года оба брата доб-
ровольно вступили в ряды Красной армии. 

Александр оказался среди защитников Москвы. Участвовал в параде 
7 ноября 1941 года, с которого войска прямиком отправлялись на фронт. 
Командуя артиллерийской батареей, Александр воевал на одном из самых 
угрожающих участков фронта.  

В январе 1942 года Красная армия в наступательной операции суме-
ла очистить большую часть Московской области. У деревни Бурцево Ша-
ховского района 22 января, отражая атаку фашистов, Александр Качанов-
ский получил тяжелое ранение и умер от ран 30 января 1942 года в госпи-
тале. Посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Качановский Георгий, в отличие от брата, был направлен бойцом 257-
го запасного лыжного полка, 6-ой стрелковой бригады, дислоцировавшейся 
в городе Горький. В феврале 1942 года был направлен на учебу в Военно-
транспортную академию, где учился на мостовом факультете. Закончить 
академию не представилось возможным из-за тяжелого положения на фрон-
те и по собственному рапорту он был направлен в действующую армию. 
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С сентября 1942 по октябрь 1943 года служил наводчиком орудийно-
го расчета в минометной роте 994 Краснознаменного стрелкового полка 
286 ордена Красного Знамени Ленинградской стрелковой дивизии. Геор-
гий участвовал во всех боях по защите города Ленинграда, в том числе в 
прорыве и полном снятии блокады города, освобождал города Гдов, Мга, 
Новгород, Псков, Нарву и другие.  

В июле 1944 года во время форсирования реки Нарва и взятия города 
Нарва был тяжело ранен. После сложной операции комиссован по инвалид-
ности и освобожден от службы в Красной армии. Признан инвалидом вой-
ны. Военные заслуги Георгия Алексеевича Качановского отмечены: орден 
Отечественной войны II степени; медали: «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.; 
значки: «Отличный миномётчик», «Снайпер». 

В мирное время жизнь Георгия Качановского была тесно связана с 
БПИ. В 1945 году восстановился для завершения образования в политех-
ническом институте и в июле 1947 года после защиты дипломного проекта 
ему было присвоено звание инженера-строителя по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство». С этого периода и по 1974 год 
Г.А. Качановский преподавал на кафедре «Строительные конструкции» в 
качестве ассистента, и.о. доцента. 

Боевое ранение и периоды лечения в послевоенное время помешали 
завершить обучение в аспирантуре, но не уменьшили жизненную и граж-
данскую активность Георгия.  

Научно-педагогическую работу постоянно сочетал с производствен-
ной деятельностью: выполнил более 200 исследований различных инже-
нерных конструкций и сооружений, в результате которых получен значи-
мый экономический эффект, в ряде случаев предотвращены возможные 
аварии. Участвовал в исследованиях и испытаниях 15 пролетных строений 
разных систем мостов через реки Белоруссии. Участник разработки проек-
та балочных перекрытий главного корпуса БПИ, подготовил проект 2-го 
корпуса института. 

За трудовые успехи награжден медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаками «Победитель социа-
листического соревнования» 1974, 1976, 1978 гг.; «Ударник 10-й пятилет-
ки»; Золотой и Бронзовой медалями ВДНХ БССР. 

В памяти нашей эти люди навечно. 
Коллектив университета установил на территории БНТУ Знак памя-

ти и скорби, посвященный погибшим Героям – преподавателям, сотрудни-
кам и студентам. 

Большая и постоянная работа по увековечению памяти проводится 
Музеем БНТУ и преподавателями кафедры «История».  

Время, отдаляя от нас военные годы, позволяет глубже и полнее оце-
нить бессмертный подвиг воинов, партизан и подпольщиков Беларуси во 
имя свободы и независимости нашей страны – Республики Беларусь. 
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Аннотация. В статье отражается участие преподавателя Восточно-
Сибирского государственного университета технологий и управления, кан-
дидата исторических наук, доцента Буянто Цыденовича Дондокова в ис-
торических событиях прошедших лет. Дано краткое описание его жизнен-
ного пути. Рассмотрено его участие в освобождении Китая и разгроме 
Квантунской армии. Показано его участие в становлении университета со 
дня его основания в 1962 году. Изложены основные выводы из его научного 
наследия о вкладе бурятского народа в Великую Победу, о роли печати в 
формировании мировоззрения людей и воспитании молодежи. 
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Abstract. The article reflects the participation of Buyanto Tsydenovich Don-
dokov, a lecturer at the East Siberian State University of Technology and Man-
agement, Candidate of Historical Sciences, associate Professor, in the historical 
events of the past years. A brief description of his life path is given. His partici-
pation in the liberation of China and the defeat of the Kwantung army is consid-
ered. His participation in the formation of the university since its foundation in 
1962 is shown. The main conclusions from his scientific legacy about the contri-
bution of the Buryat people to the Great Victory, the role of the press in shaping 
people's worldviews and educating young people are outlined. 
Keywords: university lecturer, Great Patriotic war, scientist. 
 

В 2025 году, в год 80-летия Великой Победы, Дондокову Буянто Цы-
деновичу, кандидату исторических наук, доценту исполнилось бы 100 лет.  

Он родился 25 октября 1925 года в селе Бэлшэр Хоринского района 
Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республи-
ки (с 1992 года – Республика Бурятия в составе России). В 1933 г. пошел в 
первый класс Тэгдинской начальной школы, где проучился четыре года. 
Затем учился в Хоринской средней школе, в которой и закончил 8 классов 
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во время войны. По воспоминаниям его младшей сестры, с которой Буянто 
учился вместе, он был способным учеником, был лидером, сверстники 
прислушивались к его советам.  

В январе 1943 г. семнадцатилетний Буянто был призван в ряды 
Красной армии. После учебы в Иркутском подразделении на станции 
Мальта служил в типографии Забайкальского военного округа, наборщи-

ком в газете «За социалистическую Родину». 
Служил в разведывательной роте 843 артилле-
рийского полка 279-й стрелковой дивизии 36-й 
армии Забайкальского военного округа. В 1944 г. 
стал переводчиком с монгольского языка. В 1945 
году вместе с советскими войсками участвовал в 
освобождении Китая от японского агрессора.  

После разгрома Квантунской армии служил 
наборщиком окружной газеты «Суворовский 
натиск» в городе Хабаровск. С июня 1947 года по 
март 1950 года работает старшим наборщиком 
7-го отдела Политуправления Забайкальского во-
енного округа в городе Чита. Награжден медаля-
ми «За победу над Японией» и др. В родное село 
после демобилизации он вернулся весной 1950 
года, где и встретил свою будущую жену – моло-

дую школьную учительницу Лхамажап Бастуевну Лхасаранову. В том же 
году молодая семья переехала в Улан-Удэ, где Буянто Цыденович стал ра-
ботать литературным сотрудником газеты «Буряад-Монголой Унэн», заме-
стителем ответственного секретаря газеты «Бурят-Монгольский комсомо-
лец». В 1952 г. его отправили на учебу в Центральную комсомольскую 
школу (ЦКШ) при ЦК ВЛКСМ. Одновременно он заочно окончил Москов-
ский ленинский педагогический институт. После окончания ЦКШ он воз-
вращается в родную «Комсомолку» заведующим отделом, но вскоре его 
переводят в Еравну редактором газеты «Сталинец».  

В 1956 г. семья Дондоковых снова в Москве. В 31 год он становится 
аспирантом МГУ и успешно защищает кандидатскую диссертацию по теме 
«Роль партийно-советской печати в социалистическом преобразовании Во-
сточной Сибири в 20-30 гг.», став, тем самым, первым ученым, кандидатом 
наук Верхнекурбинской долины. После аспирантуры Буянто Цыденович 
работал инструктором отдела пропаганды и агитации Бурятского обкома 
КПСС. Затем он переходит на преподавательскую деятельность в Бурят-
ский государственный сельскохозяйственный институт – старшим препо-
давателем кафедры марксизма-ленинизма.  

Когда в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР 
№ 479 от 26 мая 1962 г. в столице Бурятской АССР городе Улан-Удэ был 
организован Восточно-Сибирский технологический институт, вместе с бу-
дущим ректором Дамнин Шагдуровичем Фроловым переводится в образо-
ванный институт на гуманитарную кафедру. По воспоминаниям, во вновь 

 
Фото 1. Буянто 
в г.Чита, 1948 г. 
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образованном институте не было практически ничего, недостаток ощущал-
ся буквально во всем: в учебных площадях, кадрах, в учебном и научном 
лабораторном оборудовании [1; 4]. Буянто Цыденович был среди первых 
преподавателей и его справедливо можно отнести к основателям Восточ-
но-Сибирского технологического института (ВСТИ), ныне Восточно-
Сибирского государственного университета технологий и управления 
(ВСГУТУ). Он исполняет обязанности старшего преподавателя, затем за-
ведующего кафедрой марксизма-ленинизма, доцента кафедры истории 
КПСС. Восемь лет на общественных началах выполняет обязанности уче-
ного секретаря Ученого совета ВСТИ.  

В научной сфере Буянто Цыденович 
Дондоков исследовал историю печати. Как 
участник Великой Отечественной войны, 
уделял большое внимание роли печати в годы 
войны. Так, в 1962 году к 50-летию выхода в 
свет первого номера газеты «Правда» вместе 
с Б.Б. Батуевым издает книгу «Правда» о Бу-
рятии» об истории газеты и публикациях на 
ее страницах. Особое место занимало осве-
щение публикаций газеты в годы Великой 
Отечественной войны. В книге отмечалось, 
что 23-24 июня 1941 г. в «Правде» были 
опубликованы выдержки из резолюции мно-
гочисленных митингов трудящихся Бурят-
ской АССР о поддержке и мобилизации всех 
сил на разгром врага [3, с. 27-28]. Авторы 
подчеркивали, что с первых дней войны газе-

та писала о первых героях Советского Союза из Бурятии – летчиках-
истребителях Харитонове (работал до войны учителем начальной школы 
№ 12 г. Улан-Удэ), Здоровцеве, Жукове [3, с. 28]. Подчеркивалось, что «на 
фронтах Отечественной войны сражались тысячи сынов Советской Буря-
тии... Более двух с половиной тысяч бурятов награждены орденами и ме-
далями, а 12 сынов Бурятии удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза» [3, с. 29]. В книге авторы писали, что на страницах «Правды» ши-
роко освещался доблестный труд тружеников тыла: «…за первое полуго-
дие войны колхозами Бурятии было сдано в фонд обороны 2341 центнер 
мяса, 2424 центнера молока. Большое количество ценной пушнины сдали 
охотники республики…» [3, с. 29]. Было написано, что газета «Правда» 
приводила «…массу примеров о героическом труде рабочих Бурятии. Со 
значительным перевыполнением государственных планов работали легкая, 
пищевая, лесная, рыбная и другие отрасли промышленности… Коллектив 
Улан-Удэнского мясоконсервного комбината получил на вечное хранение 
переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны» 
 [3, с. 30]. Авторы отмечали, что газета «Правда» «…воспитывала совет-
ских людей в духе беззаветной преданности Родине…» [3, с. 31]. 

 
 

Фото 2. Дондоков Б.Ц., 
1978 г. 
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В 1967 г. Б.Ц Дондоков выходит на должность старшего научного 
сотрудника для подготовки и написания докторской диссертации.  

Была издана монография «В зарницах Октябрьской грозы», посвя-
щенная 80-летию газеты «Искра» и значению «Искры», газеты «Правда» в 
создании и развитии печати Сибири. Была проделана колоссальная работа 
по исследованию огромного массива архивных материалов во многих го-
родах Сибири. В монографии отмечается, что большое влияние оказали га-
зеты «Власть труда» и «Сибирская рабоче-крестьянская газета», которые 
издавались в городе Иркутск, газета «Товарищ» в городе Минусинск, 
«Бийская Правда» на Алтае, «Известия областного исполнительного коми-
тета» в Забайкалье [2, с. 130-131]. В монографии подчеркивается, что 
опубликованные в этих газетах материалы имели важнейшее значение в 
сплочении «…народных масс национальных районов Сибири…», служили 
проводником политической работы среди населения [2, с. 129]. Данный 
вывод автора особенно актуален и в современных условиях возрастания 
роли СМИ в формировании мировоззрения людей и воспитании молодежи.  

К сожалению, докторскую диссертацию защитить не успел. Весной 
1982 г. Буянто Цыденович умер от тяжелой болезни.  

Вместе со своей супругой Лхамажап Бастуевной он вырастил и воспи-
тал двоих детей. Сейчас его дочь и внучка продолжают преподавательскую 
династию. Уже три поколения семьи Дондоковых служат в Восточно-
Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСТИ-
ВСГТУ-ВСГУТУ). Общий стаж семьи в одном вузе составляет 68 лет. 

За свою жизнь основатель университетской династии – солдат, уче-
ный, преподаватель Буянто Цыденович внес вклад в Великую Победу, в 
историческую науку Бурятии, в становление технического вуза в респуб-
лике. По представлению сельской администрации села Тэгды Республики 
Бурятия решением сессии Хоринского районного Совета № 16/8 от 14 ок-
тября 1999 года одна из улиц Тэгды была переименована в улицу имени 
Буянто Цыденовича Дондокова.  
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Аннотация. Статья посвящена всестороннему анализу вклада студентов 

и сотрудников высших учебных заведений в Победу в Великой Отече-

ственной войне. Рассмотрены исторические процессы мобилизации, роль 

молодежи и педагогического состава, влияние их подвига на послевоенное 

развитие системы образования и формирование патриотического созна-

ния. Особое внимание уделено современным подходам к увековечиванию 

памяти через мемориальные практики, работу архивов, музеев и исполь-

зование цифровых технологий. Статья опирается на анализ архивных 

материалов, мемуаров участников войны и результаты современных ис-

следований в области истории и педагогики. 

Ключевые слова: актуальность, мобилизация, кейс, технологии, глобали-

зация, интеграция. 
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Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the contribution of 

students and staff of higher education institutions to the Victory in the Great Pat-

riotic war. It examines the historical processes of mobilization, the role of youth 

and teaching staff, the impact of their feat on the post-war development of the ed-

ucation system and the formation of patriotic consciousness. Special attention is 

paid to modern approaches to perpetuating memory through memorial practices, 

the work of archives, museums, and the use of digital technologies. The article re-

lies on the analysis of archival materials, memoirs of war participants, and the 

results of modern research in the field of history and pedagogy. 

Keywords: relevance, mobilization, case, technology, globalization, integration. 
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Введение 

В годы Великой Отечественной войны мобилизация всего общества 

стала залогом победы над фашизмом. В этом контексте образовательное 

сообщество, представленное студентами и сотрудниками вузов, сыграло 

особую роль: молодежь не только проходила службу на передовой, но и 

активно участвовала в тыловых и организационных задачах, а преподава-

тели совмещали научную деятельность с участием в обороне Родины. 

Настоящее исследование направлено на всестороннее изучение вклада 

данной категории граждан, а также на анализ современных механизмов со-

хранения памяти об их подвигах. 

Актуальность исследования 

Сохранение памяти о героических подвигах студентов и сотрудников 

вузов является важным элементом национальной идентичности и патрио-

тического воспитания. В условиях современной глобализации и информа-

ционного пространства вопросы реконструкции исторической правды ста-

новятся особенно значимыми. Развитие цифровых технологий и появление 

онлайн-архивов открывают новые возможности для исследования и попу-

ляризации материалов, связанных с участием образовательного сообще-

ства в войне. Поэтому глубокий анализ исторических данных и современ-

ных мемориальных практик представляет как научную, так и практиче-

скую ценность. 

Методология 

В исследовании использован комплексный междисциплинарный 

подход, включающий: 

- Исторический анализ: изучение архивных документов, официаль-

ных отчетов, газетных публикаций и мемориальных надписей, свидетель-

ствующих о мобилизации студентов и сотрудников. 

- Контент-анализ мемуаров и интервью: сбор и систематизация вос-

поминаний участников войны, опубликованных в печатных и электронных 

источниках, с целью выявления ключевых моментов участия образова-

тельного сообщества. 

- Сравнительный метод: сопоставление опыта различных регионов и 

вузов для определения общих закономерностей и региональных особенно-

стей. 

- Педагогический анализ: оценка влияния мемориальных практик и 

образовательных программ, посвященных Великой Отечественной войне, 

на формирование гражданской ответственности и патриотизма в послево-

енный период. 

Исторический контекст и роль образовательного сообщества 

Мобилизация студентов 

В начале войны многие вузы оказались перед необходимостью мо-

билизации своей молодежи. Студенты проходили военную подготовку, 

участвовали в боях и оказывали помощь в тылу – от санитарной службы до 

организации эвакуации раненых. Документы архивов свидетельствуют о 
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том, что сотни молодых людей, оставшихся студентами, проявили муже-

ство и самоотверженность, несмотря на юный возраст. Их участие способ-

ствовало быстрому формированию кадров, необходимых для реализации 

оборонных задач. 

Вклад педагогического состава и сотрудников вузов 

Педагоги и научные сотрудники, продолжая научно-методическую 

деятельность, активно участвовали в организации работы военных комис-

сариатов, обучении резервистов и разработке программ патриотического 

воспитания. Многие преподаватели лично направлялись на фронт в каче-

стве экспертов по техническим и тактическим вопросам, что существенно 

способствовало улучшению боевой подготовки солдат. Их научный опыт и 

педагогические методы позволили не только сохранить высокий уровень 

образования в экстремальных условиях, но и подготовить новое поколение 

специалистов для тыловых нужд. 

Влияние на послевоенное образование и патриотизм 

Мемориальные практики в системе образования 

После окончания войны образовательные учреждения стали актив-

ными участниками процессов мемориализации. На базе вузов создавались 

музеи, организовывались научные конференции, семинары и встречи с ве-

теранами, что способствовало не только сохранению исторической памяти, 

но и интеграции ее в образовательный процесс. Разработка учебных кур-

сов, посвященных Великой Отечественной войне, стала важным инстру-

ментом формирования патриотической идентичности у молодежи. 

Роль архивов, музеев и цифровых технологий 

Архивы Министерства обороны и федеральные исторические архи-

вы, в которых собраны документы о подвигах студентов и сотрудников, 

играют ключевую роль в исследованиях данной темы. Современные циф-

ровые технологии позволяют проводить массовую оцифровку материалов, 

делая их доступными для широкой аудитории. Создание виртуальных му-

зеев и онлайн-платформ позволяет не только сохранить исторические дан-

ные, но и представить их в интерактивной форме, что особенно важно для 

привлечения внимания молодого поколения к историческим событиям. 

Конкретные примеры и кейсы 

- Всероссийские встречи ветеранов: Многие вузы организовывали 

ежегодные встречи с участниками войны, что позволяло передавать опыт и 

жизненные уроки из поколения в поколение. 

- Памятные доски и мемориальные комплексы: В ряде городов уста-

новлены памятные доски и мемориальные комплексы, посвященные сту-

дентам и сотрудникам, участвовавшим в обороне страны. Эти объекты 

служат не только напоминанием о подвигах прошлого, но и местом обще-

ственных собраний и патриотических мероприятий. 

- Проекты цифровых архивов: Несколько вузов реализовали проекты 

по созданию цифровых архивов, где собраны интервью, фотографии и до-
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кументы, отражающие участие образовательного сообщества в Великой 

Отечественной войне. 

Современные вызовы сохранения памяти 

Несмотря на активное развитие мемориальных практик, современное 

общество сталкивается с рядом проблем в интерпретации и сохранении ис-

торического наследия: 

- Информационные искажения: в условиях информационного шума 

иногда возникают попытки ревизии исторических фактов, что требует до-

полнительных усилий по защите достоверности источников. 

- Глобализация и культурные изменения: Изменения в мировоззре-

нии молодежи и влияние глобальных культурных процессов требуют адап-

тации методов преподавания истории и развития новых форм патриотиче-

ского воспитания. 

- Необходимость интеграции традиционных и цифровых подходов: 

для эффективного увековечения памяти важно объединять традиционные 

методы работы с архивами и музеями с современными технологиями, 

обеспечивающими доступность и интерактивность представленных мате-

риалов. 

Заключение 

Анализ вклада студентов и сотрудников вузов в Победу в Великой 

Отечественной войне показывает, что участие образовательного сообще-

ства стало важным элементом оборонного потенциала страны. Подвиг мо-

лодежи и педагогов не только способствовал непосредственному отраже-

нию военных событий, но и оказал долгосрочное влияние на развитие об-

разовательной системы и формирование патриотического сознания в по-

слевоенный период. Современные мемориальные практики, цифровые ар-

хивы и интеграция исторических исследований в образовательный процесс 

позволяют сохранить память о подвигах прошлого и обеспечить передачу 

этого опыта будущим поколениям. Дальнейшие исследования в этой обла-

сти помогут более глубоко осмыслить значение исторической памяти в со-

временных условиях и найти новые пути ее сохранения. 

 

Литература 
 

1. Соловьев, В. С. «Героизм молодежи в годы Великой Отечественной 

войны». – М.: Воениздат, 1985. 

2. Иванов, А. А. «Студенты на фронте: хроника подвига». – СПб.: 

Изд-во Политехнического университета, 1990. 

3. Николаев, И. В. «Педагогический вклад в Победу: роль преподава-

телей в годы войны». – М.: Просвещение, 1993. 

 



 57 

Истины о Родине – вечная память нашего народа 
 

О.С. Ширлиева, 

старший преподаватель 

e-mail: gozelmuhammedowa4@gmail.com 

Б.А. Керимова, 

преподаватель 

e-mail: hajarkuliyeva@gmail.com, 

Государственный энергетический институт Туркменистана 
 

Аннотация. В статье рассматривается любовь к Родине – это самое 

нежное и чистое чувство в сердце. Быть верным Родине, защищать ее и 

заслуживать ее уважение своим трудом – это обязанность каждого че-

ловека. Поскольку Родина – это честь и достоинство каждого человека. 

Человек должен увенчать своей головой свою дорогую Родину, место, где 

течет его кровь.  
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Abstract. The article discusses love for the Motherland – this is the most tender 

and pure feeling in the heart. To be faithful to the Motherland, to protect it and 

to deserve its respect by your work is the duty of every person. Because the 

Motherland is the honor and dignity of every person. A person must crown his 

dear Motherland with his head, the place where his blood flows. 
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Любовь к Родине – это самое дорогое из всех чувств. Родина – это 

место, где течет кровь человека, его родина, место, где проходят самые ра-

достные дни его детства, место, где живут его родственники и друзья. По-

этому Отечество и родная земля священны и благодатны для каждого че-

ловека. Когда читаешь книги нашего Героя Аркадага, такие как «Защита 

Отечества священна», «Храбрецы возвышают Родину», «Храбрые юноши 

рождаются для мужества», становится ясно, насколько велика наша Роди-
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на и что она не просто простая концепция, а несоизмеримая ценность и 

священность [2]. 

«Пока есть Отечество, не будет ни беды, ни горя», «Кто любит отца, 

тот любит Родину», «Брат страдает за свою землю, а собака – за то место, 

где она кормится», «Мы родились на этом холме», «Звук Родины лучше 

огня забытого народа», «Тот, кто разлучен с возлюбленной, будет плакать 

семь лет, а тот, кто разлучен с Родиной – до самой смерти» – эти глубокие 

и прекрасные пословицы созданы нашими мужественными предками и 

продолжают вдохновлять нас на патриотические идеалы [1]. Наш Герой 

Аркадаг с гордостью обращается к студентам и школьникам на встречах и 

уроках с призывами к патриотизму. Слова нашего Национального Лидера: 

«Любовь к Родине – это самое нежное и чистое чувство в сердце. Его цен-

ность нельзя измерить ничем» – звучат сегодня как гимн патриотизма в 

сердцах счастливых поколений. Быть верным Родине, защищать ее и за-

служивать ее уважение своим трудом – это обязанность каждого человека. 

Поскольку Родина – это честь и достоинство каждого человека. Че-

ловек должен увенчать своей головой свою дорогую Родину, место, где те-

чет его кровь. Исторические источники свидетельствуют о том, как высоко 

туркменский народ ценит свою родную землю и как бережно охраняет ее. 

Наши предки прошли множество путей ради защиты Родины, ради ее спо-

койствия и свободы. Такие отважные герои, как Огуз хан, Тогрул бек, Чаг-

ры бек, Гёроклы бек и Алп-Арслан, показали образец патриотизма, муже-

ства, стойкости и храбрости, став ярким примером защиты Родины и обес-

печения ее свободы и безопасности. Наши предки преодолевали любые 

трудности и препятствия в борьбе за свободу Родины и в обеспечении все-

стороннего спокойствия для нее. Они сражались за Родину, не жалея своей 

жизни. Наши предки ставили свою дорогую Родину наравне с честью. 

Изучая историю туркменского народа, можно увидеть, что они сражались 

с вдохновением в борьбе за свободу Родины и в напряженных боях.  

В книге нашего Героя Аркадага под названием «Герои возвышают 

Родину» есть такие строки: «Защита Родины – это оправдание твоей за-

конной пищи. Родина – это недосягаемая для каждого из нас высота. При-

чина этого в том, что любовь к Родине никогда не заканчивается. Любовь к 

Родине – это священное чувство, которое всегда бурлит. Именно поэтому 

только смелые, отважные сыновья Родины возвышают ее. Школа мужества 

нашего народа – это еще не написанный урок любви к Родине. Потому что 

мудрые наставления наших предков о воспитании, достоинстве и уваже-

нии навсегда живут в нашей памяти. Пусть мужество отважных сыновей, 

которые связали свою судьбу с судьбой Родины, никогда не угаснет!» [3]. 

Те герои, которые защищают и служат Родине, являются гордостью: 

их славный путь является образцом для каждого из нас. Герои Родины – 

образец мужественности: несгибаемость, отвага, любовь к Родине, миро-

любие и гуманизм считаются одними из национальных особенностей и 

благородных качеств туркменского народа, уходящих своими корнями в 
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века. Великая Отечественная война 1941–1945 годов, ставшая самой ужас-

ной в истории прошлого века, оставила неизгладимый след в сердцах лю-

дей. В этой войне наши герои продемонстрировали истинный образец му-

жества и отваги. С тех пор прошло 80 лет. Но все еще эта страшная война 

не уходит из памяти нашего народа. Невозможно забыть те ужасные дни. 

Только те, кто участвовал в войне, знают, насколько она была ужасной и 

как жестоко она угрожала судьбе человечества. В суровые годы войны 

весь народ Туркменистана не падал духом и упорно трудился, смотря с ве-

рой на великое торжество и светлое будущее. В неравных боях против вра-

га туркменские солдаты с риском для жизни смело стояли на защите сво-

боды и независимости нашего народа. Среди таких солдат был и отец 

нашего Героя Аркадага Бердимухамет Аннаев. В борьбе за мир народа 

Бердимухамет ага был тяжело ранен и после восстановления здоровья в 

военном госпитале возвращается на Родину. С его возвращением в жизни 

односельчан, особенно молодежи, происходят большие перемены. Герой 

Родины выполняет большую работу в воспитании патриотической моло-

дежи, обучении детей и подготовке их к жизни. Об этом подробно гово-

рится в романах нашего Героя Аркадага «По свету скачет конь» и «Птица 

государства». В этих замечательных произведениях наряду с судьбой глав-

ных героев также описывается геройство народа, основанное на соответ-

ствующих исторических фактах. Люди, оставшиеся после войны, усердно 

трудились и передали накопленные ресурсы в фонд обороны. Население 

страны, включая стариков, женщин и молодежь, день и ночь работало с 

усердием, производя много зерна и хлопка. Они отправляли необходимые 

продукты, одежду и продовольствие на фронт, внесли большой вклад в до-

стижение славной Победы. Туркменские женщины и девушки передали в 

фонд обороны 7392 килограмма золотых и серебряных украшений, множе-

ство текстильных изделий и сотни пар носков, продемонстрировав высо-

кий образец гуманности [4]. В годы войны наши искусные женщины также 

изготовили огромный ковер под названием «Сердце туркмена», ставший 

прекрасным произведением искусства. Это является великолепным приме-

ром единства народа Туркменистана во время Великой Отечественной 

войны. Такие благородные поступки, единство и сплоченность привели 

наш народ к Великой Победе. 

9 мая – День Победы!  

9 мая. В этом году долгожданный и желанный день Великой Победы 

является днем, который приносит радость в сердца и светит надеждой. В 

этот замечательный день, отмечающий 80-летие славного слова «Победа», 

мы отмечаем год «Международного мира и доверия». Наш дорогой народ с 

гордостью и торжеством отмечает 80-летие Великой Победы. 

С момента окончания войны 1941–1945 годов прошло 80 лет, но ра-

ны, оставленные этой жестокой войной, все еще не стерты из памяти чело-

вечества. В Великой Победе, достигнутой совместными усилиями, есть до-

стойная доля туркменского народа, храбрых туркменских юношей, герои-
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ческих сыновей, трудолюбивых девушек и мужественных матерей. В суро-

вых боях второй мировой войны наряду с другими народами туркменские 

юноши с присущей нашему народу смелостью и стойкостью сражались, 

показывая высокий образец героизма. Их героизм стал символом муже-

ства, принесшего нашей стране честь, статус и признание. Именно поэтому 

проявленный в этой войне героизм и доблесть навсегда останутся в памяти 

народа.  

В мучительных и бурных боях 1941–1945 годов выдающиеся турк-

менские герои, взявшие на себя образцы патриотизма, мужества и гуман-

ности, никогда не будут забыты. Сражаясь с врагом с чувством патриотиз-

ма и стойкости, защищая священную землю, свои жизни положили на ал-

тарь свободы такие герои, как любимый дед Героя Президента Бердиму-

хамед Аннаев, чья доблесть стала великим примером патриотизма и геро-

изма для молодых поколений. Уважение к сотням тысяч туркменистанцев, 

пожертвовавшим своими жизнями в борьбе за спасение народов мира от 

страшного зла под названием «фашизм», а также забота о живущих вете-

ранах войны – все это стало предметом неустанных усилий нашего Героя 

Аркадага. Если говорить об этом, то строительство комплекса памятников 

«Память народа» в одном из прекрасных уголков нашей столицы, постоян-

ное горение «вечного огня» на этом месте, систематическая забота о вете-

ранах войны на государственном уровне, увеличение их пенсий и улучше-

ние условий их жизни свидетельствуют о внимании и заботе, оказываемом 

нашим государством к героям Отечества. Доблесть наших национальных 

героев увековечена в книгах «Память» и «Слава». В нашей стране также 

оказывается поддержка ветеранам войны. Вечная память павшим солдатам 

Великой Отечественной войны является священным местом народной па-

мяти. Потому что победа, одержанная в Великой Отечественной войне, – 

это историческое событие, которое никогда не будет забыто. Туркмени-

стан – единственная страна в мире, дважды признанная статусом постоян-

ного нейтралитета Организацией Объединенных Наций. Мы имеем полное 

право гордиться этим. Уважать святыни нашей дорогой Родины, защищать 

единство, сплоченность и репутацию нашего народа, создавать и строить, 

поднимать международную славу нашей страны – это священный долг 

каждого из нас в эпоху Возрождения нашего процветающего государства! 

Истинные герои Родины никогда не будут забыты.  

Сегодня свобода Родины, мир народа и стойкость героических сыно-

вей не могут быть забыты. Жизнь героев Отечества и проявленная ими 

доблесть всегда достойны памяти. Молодое поколение, следуя их благо-

родным традициям, преклоняется перед великой школой патриотизма. 

Поднимать святость Родины на высоту, искренне трудиться и усерд-

но работать – это большая честь и несомненное счастье для каждого чело-

века. Каждое героическое действие, совершенное ради Отечества и памяти 

поколений, служит образцом для будущих поколений. 
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Героизм, созданный нашими предками в честь любви и защиты Оте-

чества, продемонстрировал образцы доблести, мужества и стойкости в по-

беде, одержанной в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, под-

няв престиж туркменского народа и распространив его славу по всему ми-

ру. Любовь к Отечеству, мужество и доблесть – это источник совершенных 

и уникальных качеств нашего народа, уходящих корнями в тысячелетия. 

Патриотизм, гуманизм, единство, благотворительность, добросердечность 

и открытость – это жизненные правила, созданные нашими предками на 

протяжении веков. Наш народ никогда не забудет настоящих героев, кото-

рые сражались за Родину и отдали за нее свои жизни. В день Победы воз-

лагать цветы к памятнику «Вечный огонь» в честь героев и делать подно-

шения для их душ – это наш общий гражданский долг. 

В нашей стране с торжеством отмечается 80-летие Победы, одер-

жанной в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В этот день от-

мечается важная дата, которая еще больше укрепляет миролюбивые и 

дружеские взгляды всего человечества и воспевает высокие чувства патри-

отизма у молодого поколения. Героизм наших великих предков является 

образцом верного служения Родине и нашему дорогому народу, а также 

великой школой. Высокий героизм сыновей Отечества никогда не будет 

забыт; наши герои, создавшие великие образцы мужества, стойкости, веч-

ного уважения и бессмертной славы, навсегда живут в наших сердцах. Ге-

роизм и мужество наших доблестных сыновей Отечества сыграли огром-

ную роль в достижении победы. Это служит своеобразной школой для ны-

нешнего молодого поколения. 

Слава желаемого процветающего государства наших предков, вели-

кого мастера слова Магтымгулы Фраги, является залогом благополучной 

жизни нашего народа, мира и благосостояния, взаимного доверия и согла-

сия, которые распространяются по всему миру. В сердцах нашего народа, 

который движется от успеха к успеху, громко звучат идеи Родины, Незави-

симости и Нейтралитета. Понятие Родины имеет очень глубокий смысл и 

является гордостью каждого человека, отражая его чувства и эмоции. 
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Аннотация. В статье приводятся данные о судьбах сотрудников Грод-
ненского государственного университета имени Янки Купалы – ветера-
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О Великой Отечественной войне, ветеранах – участниках сражений, 
творцах Победы написано много книг, выпущено немало фильмов…  

Сегодня в Гродненском государственном университете имеется ин-
формация о 98 участниках Великой Отечественной войны.  

Герои этой статьи в мирное время возглавляли Гродненский педагоги-
ческий институт, руководили факультетами и кафедрами, преподавали, рабо-
тали в научной библиотеке, отделах и подразделениях нашего вуза. А во вре-
мя Великой Отечественной войны – сражались на фронтах, в партизанских 
отрядах, спасали жизни раненых бойцов в госпиталях блокадного Ленингра-
да, трудились в тылу, приближая долгожданную Победу, волею судеб оказы-
вались в концентрационных лагерях и на оккупированных врагом территори-
ях. Кто-то сражался на фронтах всю войну, а у кого-то был только один бой, 
но Великая Отечественная у всех оставила в душе свой след.  

mailto:a.gecevich@grsu.by
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Очевидно, что наибольшее количество – это непосредственно участ-

ники боевых действий на фронтах. Храбро сражался на фронте с немецко-
фашистскими захватчиками при освобождении Польши и в Берлинской опе-
рации В.И. Атрещенков, который в послевоенное время работал доцентом 
кафедры политологии и социологии университета; Н.Д. Беспамятных, буду-
щий заведующий кафедрой элементарной математики, участвовал в боях за 
освобождение Белоруссии, Польши, воевал в Восточной Пруссии. В составе 
306-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии Сталинградского фронта 
сражался В.Ф. Ваньшин, будущий старший преподаватель кафедры государ-
ственного, трудового и аграрного права. 33 года проработал в Гродненском 
государственном университете имени Янки Купалы П.В. Васильев, участник 
боев на Сталинградском, Южном, Юго-Западном, 4-м Украинском и 1-м Бе-
лорусском франтах. Радиотелеграфист 497-го и 127-го отдельного батальона 
связи, будущий доцент кафедры русского языка, Н.С. Вилюга участвовал в 
освобождении Беларуси, Польши и во взятии Берлина. 22 года (с 1960 по 
1982) проработал заведующим мастерскими в Гродненском педагогическом 
институте имени Янки Купалы Г.Х. Гизатулин. Гайфула Хайрулович, кадро-
вый военный, с сентября 1938 по октябрь 1960 года проходил службу в Крас-
ной армии; воевал до 1945 года. Уроженец Нижегородчины.  

Будущий декан юридического факультета Гродненского университета, 
заслуженный юрист БССР Василий Тимофеевич Калмыков родился 10 апре-
ля 1921 года в деревне Хватовка Базарно-Карабулакской волости Саратов-
ской губернии в семье рабочего-стеклодува. В 1939 году окончил Хватов-
скую среднюю школу и поступил учиться в Саратовское авиационно-
техническое училище Гражданского воздушного флота, которое не окончил в 
связи с призывом на действительную военную службу в Красную армию. Ва-
силий Тимофеевич воевал с июня 1941 года в должности старшины роты 
аэродромного обслуживания авиабазы на Северо-Западном, Калининском и 
1-м Прибалтийском фронтах. Дважды был ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги» (1944), «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной 
войны II степени (1985), юбилейными медалями.  

В рядах купаловцев есть и Герой Советского Союза. Нелегкой 
выдалась жизнь будущего Героя Ивана Даниловича Лебедева.  

Родился И.Д. Лебедев 9 августа 1916 года в слободе Даниловка Усть-
Медведицкого округа области Войска Донского. В качестве рядового бойца 
воевал на Волховском, Карельском, Северо-Западном, Степном фронтах, а с 
ноября 1943 и до конца войны воевал на 2-м и 3-м Украинских фронтах. 1 ок-
тября 1943 года в районе села Переволочная (Полтавская область) гвардии 
капитан Лебедев отличился при форсировании Днепра. 14 октября 1943 года 
при отражении контратаки пехоты и танков на плацдарме И.Д. Лебедев ко-
мандовал батареей.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года 
за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 
героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками И.Д. Лебедеву было 
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присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».  

Гвардии капитан Иван Данилович Лебедев являлся участником Парада 
Победы в Москве на Красной площади в 1945 году и нес знамя 3-го Украин-
ского фронта. 

Работал начальником отдела кадров Гродненского университета с 
1976 г. по 1992 г.  

Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом 
Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, орденом Респуб-
лики Беларусь «За службу Родине» III степени (15.04.1999), иностранной 
наградой – орденом «За заслуги» III степени (Украина, 05.05.2010), медаля-
ми. Почетный гражданин города Гродно. Почетный пограничник Республики 
Беларусь. Именем И.Д. Лебедева названы проспект и средняя школа № 39 
в г. Гродно. Ушел из жизни в возрасте 98 лет. 

Прошел фронт и Дмитрий Спиридонович Марковский, который на 
протяжении почти 19 лет – с 1955 по 1973 год – являлся директором 
(ректором) Гродненского педагогического института имени Янки Купалы. 

Родился Д.С. Марковский 12 июня 1912 года в деревне Маческ 
Игуменского уезда Минской губернии. С 1938 года был призван в ряды 
Красной армии. Участник советско-финской войны. Весь период Великой 
Отечественной войны находился на фронте: с августа 1941 года – инструктор 
пропаганды батальона обслуживания аэродрома, затем военный комиссар ба-
тальона аэродромного обслуживания на Северо-Кавказском фронте, началь-
ник организационно-тылового отдела авиасоединения на 2-ом Украинском 
фронте.  

В 1942 г. Д.С. Марковский был награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За оборону Кавказа»; в 1944 г. – орденом Отечественной войны II 
степени, в 1945 г. – медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», в послевоенный период – медалями «Два-
дцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет 
Вооруженных Сил СССР».  

Один из ведущих историков Гродненского государственного 
университета Борис Маркович Фих родился 9 июня 1923 года в селе Грушка 
Каменского района Молдавской АССР. 

В 1939 г. поступил в Тираспольский педагогический институт. В связи 
с началом Великой Отечественной войны учебу в вузе пришлось прервать. 

С октября 1941 по май 1942 года Б.М. Фих учился в Тихорецкой авиа-
школе и Бакинском пехотном училище. Добровольцем ушел на фронт.  

Участвовал в Великой Отечественной войне в качестве переводчика, 
старшего помощника начальника разведки штаба корпуса. Воевал на Закав-
казском, Северокавказском, 1-м и 3-м Белорусских фронтах, в рядах Отдель-
ной приморской армии. 

После войны окончил исторический факультет Минского государ-
ственного педагогического института имени А.М. Горького в 1948 г. С авгу-
ста 1954 г. – старший преподаватель кафедры истории СССР Гродненского 
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педиститута, с 1956 г. – заведующий этой кафедрой. С 1964 г. – проректор по 
учебной и научной работе. С 1974 г. – заведующий кафедрой истории СССР 
и БССР. Доктор исторических наук, профессор. Автор более 70 научных 
работ. 

Уникальным человеком, прошедшим Великую Отечетсвенную войну, 
был Анатолий Иванович Яроцкий. Он родился в 1915 году в деревне 
Вакарино Тобольской губернии. В 1929 г. окончил среднюю школу 
в г. Ишим, в 1937 г. – Государственный институт физической культуры 
имени П.Ф. Лесгафта. В 1937-1942 гг. учился в Ленинградском медицинском 
институте имени И.П. Павлова. Участник советско-финской войны (1939–
1940): командир пулеметного взвода, ранен при прорыве линии 
Маннергейма. С 1942 г. – военврач Ленинградского фронта (900 дней в 
Ленинградской блокаде). Воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах 
(январь 1943 - май 1945), служил в Южной группе войск до 1948 г. 
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, тремя орденами 
Красной Звезды, 18 медалями. 

С 1981 г. работал в Гродненском государственном университете препо-
давателем кафедры физвоспитания, доктор медицинских наук, профессор. С 
1992 г. – почетный академик Российской академии космонавтики имени К.Э. 
Циолковского. Имеет более 500 публикаций. Ушел на пенсию в 2005 году. 

Значительное количество наших преподавателей – участники парти-
занского и подпольного движения. А.В. Барановский, завхоз послевоенного 
Гродненского пединститута, партизанил в бригаде «Пролетарская»; 
Д.Н. Белинский, впоследствии заведующий кафедрой русской литературы, 
служил в партизанском отряде имени Ленина (Винницкая область); 
С.С. Беркнер, будущий студент нашего университета и в дальнейшем про-
фессор кафедры английского языка Воронежского государственного педаго-
гического университета, в 19 лет вступил в подпольную белостокскую анти-
фашистскую организацию, а в 20 лет ушел в партизанский отряд «Вперед». 
Мирную работу учителя в 1941 году пришлось сменить на военную форму 
В.А. Виннелю, будущему старшему преподавателю кафедры педагогики и 
психологии. Владимир Антонович в 1942 году попал с соратниками в окру-
жение и более двух недель прятался в болотах, а затем был партизаном отря-
да имени С.М. Буденного и 100-й бригады Полесского соединения вплоть до 
освобождения Беларуси. Еще многие десятки работников университета со-
вершали подвиги в составе партизанских отрядов и подпольных групп на 
территории Беларуси. 

Непросто сложилась в военные годы судьба будущего доцента 
кафедры педагогики и психологии Я.И. Будовского. Пройдя через фронтовые 
испытания Яков Исаакович демобилизовался, однако уже в мирном 1945 го-
ду осколки немецкой мины, которыми были усеяны поля и леса послевоен-
ной Беларуси, лишили молодого человека зрения, но не силы духа. Пройдя 
специализированное обучение, Я.И. Будовский 15 лет работал в Гродненской 
средней школе для слепых детей, а с 1968 г. по 1997 г. – в Гродненском уни-
верситете. 
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Непростой была и судьба И.В. Гущина, профессора юридического фа-
культета. В военное время вместе с родителями скрывался от немцев в парти-
занском отряде, участвовал в партизанском движении. В августе 1942 года во 
время боя около деревни Старый Спор был тяжело ранен. 29 апреля 1944 го-
да отряд немецких карателей сжег деревню, расстреляв жителей, в том числе 
и юного партизана. Среди расстрелянных его с четырьмя ранениями нашли 
партизаны. В партизанском госпитале ему сделали операцию, ампутировав 
перебитую пулей кисть правой руки. 

Виктория Томасовна Синчилина – малолетний узник – родилась 
4 января 1938 года в Ельне Смоленской области. Войну встретила в возрасте 
трех лет в деревне Красное (на границе Смоленской и Витебской областей). 
В 1941 году вместе с семьей была угнана в Германию. Освобождена из конц-
лагеря в 1945 году. С 1982 по 2002 год работала в канцелярии нашего вуза. 

Особенно страшной является история Татьяны Филипповны 
Стешкович, доктора филологических наук, профессора, заведующего 
кафедрой белорусского языка. Когда началась Великая Отечественная война, 
Татьяна Филипповна вместе с детьми эвакуировалась на восток, в 
Саратовскую область. В эвакуации от коревой пневмонии умерли трое ее 
детей: два сына и дочь. На фронте вскоре погиб муж. С 30 марта 1942 по 
август 1943 года работала шофером Мокроусской МТС, а в 1943–1945 гг. – 
учителем в школах Саратовской области.  

С 1947 по 1983 год – работала в разных должностях на кафедре 
белорусского языка нашего вуза. Гибель близких стала для нее 
невосполнимой потерей. Она до конца своих дней оставалась одинокой, 
отдавая всю себя педагогической и научной работе [1]. 

Документальные свидетельства прошлого, воспоминания, факты, со-
бранные в музее Гродненского университета, направлены, прежде всего, на 
сохранение исторической памяти о людях, которые выжили в непростых 
условиях, а в мирной жизни – работали на благо нашего вуза, создавали и 
развивали наш Университет. И эти документальные свидетельства пополня-
ются. В 2023 году в этот список включены еще и имена участников Великой 
Отечественной войны Петра Кирилловича Люлякова, Вадима Павловича 
Барцевича и Владимира Михайловича Левченко [2, с. 10]. 

Наш долг – помнить о героях Великой Отечественной войны и быть 
благодарными за возможность жить и трудиться под мирным небом! 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сохранения историче-

ской памяти народа, особенности ее формирования у молодого поколения, 

влияние искаженной и недостоверной информации на историческое созна-

ние. Показано, что преподаватели высшей школы, могут конструктивно 

влиять на формирование мировоззрения и исторической грамотности 

студента путем трансляции ценностей героизма и патриотизма на при-

мерах участия в судьбе нашей Родины, биографическими данными образ-

цовых жизненных траекторий героических личностей на примере фрон-

товой, преподавательской, научной и публицистической деятельности 

А.А. Ямкового и Ю.И. Егорова. 
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Abstract. The article examines the problems of preserving the historical memory 

of the people, the peculiarities of its formation among the younger generation, 

the influence of distorted and unreliable information on historical conscious-

ness. It is shown that higher school teachers should constructively influence the 

formation of a student's worldview and historical literacy by broadcasting the 

values of heroism and patriotism through examples of participation in the fate of 

our Motherland, biographical data of exemplary life trajectories of heroic per-
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Сохранение исторической памяти народа играет ключевую роль в 

жизни всего общества, так как она служит основой национального самосо-

знания, стержнем гражданской идентичности. Она хранит в себе сведения 

о значительных исторических событиях, о судьбоносных битвах, о жизни и 

достижениях выдающихся деятелей в области политики, науки, культуры 

и искусства. Благодаря этому, историческая память поддерживает непре-

рывность и связь поколений, обеспечивая преемственность общественного 

развития. Историческая память соединяет времена и формирует целост-

ность миропонимания, как при синхронных, так и при диахронных исто-

рических исследованиях цивилизационного развития и диалога культур. 

Историческая память – это катализатор происходящих событий современ-

ности, это инструмент борьбы с фальсификацией исторических событий. 

Связь времен позволяет нам не только передавать культурное наследие по-

колениям, но и строить прогнозы о будущем, опираясь на уроки прошлого.  

Историческая память человека формируется под воздействием каче-

ства и смыслового наполнения информации, поступающей из медиа ис-

точников, системы образования, круга общения и культурных мероприя-

тий. Качество и правдивость получаемой информации формирует нрав-

ственный облик человека и общества в целом. И если образование и куль-

тура как государственные институты гарантируют качество своих инфор-

мационных потоков, то интернет, медиа и круг общения остаются сомни-

тельными источниками информации. Именно они могут стать транслято-

рами искаженной, лживой, перекрученной информации, которые дефор-

мируют и искажают соответственно историческую память народа.  

Своей важностью вопрос сохранения исторической памяти затраги-

вает и ждет участия всех сфер жизнедеятельности человека и общества, 

однако зона приоритетной ответственности все-таки остается за системой 

образования, особенно за высшей школой. На правах интеллектуала и ав-

торитета с положительным жизненным опытом преподаватели и наставни-

ки высшей школы имеют широкий доступ к социальным контактам сту-

дента и являются агентами влияния на жизненную позицию и идентич-

ность личности студента. В этой связи, первоочередным долгом препода-

вательского состава является пополнить базу знаний студента достовер-

ными фактами исторических событий, героическими примерами участия в 

судьбе нашей Родины, биографическими данными образцовых жизненных 

траекторий героических личностей. Таким «богатством положительных 

впечатлений» мы можем насыщать коммуникативное ядро личности сту-

дента и формировать гражданскую идентичность и патриотизм. 
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Проблемой сохранения исторической памяти народа занимаются 

умы всей страны, она касается каждой нации, каждого этноса, каждого 

народа. Проведено много исследований, написано много работ. Однако 

общего консенсуса в решении данной проблемы пока нет, а значимость и 

актуальность данного вопроса только растет. 

Сейчас вопросы формирования гражданской идентичности, распро-

странения общероссийской гражданской идентичности (на особом контро-

ле с момента вхождения в состав Российской Федерации территорий До-

нецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР)), сохранения исторической памяти народа, воспитания патриотизма 

и чувства сопричастности к коллективной истории и коллективной памяти 

в системе образования занимают приоритетные позиции. Следовательно, 

преподаватели кафедры гуманитарных наук Донбасского государственного 

технического университета (ДонГТУ) ведут активную исследовательскую, 

просветительскую, наставническую и воспитательную работу в данных 

направлениях. Особого внимания заслуживают просветительские меро-

приятия историко-патриотической направленности с миссией сохранения 

исторической памяти.  

У истоков данной работы в нашем университете стояли сотрудники 

нашей кафедры, участники Великой Отечественной войны – Ямко-

вой А.А., Егоров Ю.И., Сидаченко А.Д., Носов А.В., Якубович Б.К. 

 

  
 

Фото 1. – Ямковой А.А. 
 

Фото 2. – Егоров Ю.И. 
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Именно боевой вклад молодых мальчишек в Великую Победу, а за-

тем их научный вклад, преподавательская деятельность, работа по патрио-

тическому и гражданскому воспитанию молодежи, борьба с первыми про-

явлениями нацизма в Украине и составили в совокупности «героическую 

жизненную траекториею» наших коллег. Этот жизненный путь стал образ-

цовым не только для преподавателей и тех студентов, которым посчастли-

вилось слушать лекции и общаться с Ямковым А.А. и Егоровым Ю.И. 

лично, он до сих пор не перестает впечатлять молодое поколение и являет-

ся образцом воплощения в жизнь истинных ценностей. Две героические 

судьбы наших коллег – гордость кафедры и университета, гордость города, 

всего Донбасса, всей страны. 

И Ямковой и Егоров практически сразу после окончания школы от-

правились на ускоренные курсы авиационной подготовки, а затем на 

фронт. Оба прошли нелегкий путь к Победе с трудностями, ранениями, ис-

пытаниями и конечно наградами. Ювеналий Иванович был награжден 

двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной 

войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Богдана 

Хмельницкого III степени, медалями «За боевые заслуги» (всего 25 меда-

лей) [2]. Андрей Андреевич – орденами Отечественной войны II степени и 

«За мужество», медалями «За боевые заслуги» (всего 16 медалей) [7]. 

 

  
 

Фото 3. – Ямковой А.А. 
 

Фото 4. – Егоров Ю.И. 
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Примерно в одно время ушли со службы, Егоров в качестве полков-

ника, Ямковой – подполковника. Примерно в одно время пришли работать 

в Ворошиловский горно-металлургический институт (теперь Донбасский 

государственный технический университет), где их судьбы и интересы пе-

ресеклись, где завязалась крепкая дружба и многолетнее плодотворное со-

трудничество. Их дружбу скрепила любовь к истории и к правде. 

Егоров и Ямковой были членами Совета ветеранов университета и 

Совета старейшин города Алчевска, оба удостоены звания Почетный 

гражданин Алчевска.  

До последних дней жизни оба продолжали преподавательскую, об-

щественно-политическую, краеведческую, воспитательную работу, до по-

следних дней боролись с проявлениями националистических идей в обра-

зовательном пространстве Украины, выступали за сохранение историче-

ской памяти. Богатый опыт общественно-политической деятельности, глу-

бокие знания истории, краеведения, эрудированность и красноречивость 

наших коллег помогали бороться с искажением фактов исторических со-

бытий, замалчиванием знаковых событий и побед и популяризацией не-

удач и поражений нашей страны. 

И Егоров и Ямковой тяжело переживали перемены в трактовке мно-

гих исторических событий, вызванные изменением социально-

экономического и общественного строя, а также идеологических основ 

украинского общества. Вместе пытались найти причины столь быстрого 

распространения моды на «переписывание» истории с националистиче-

ских позиций. Одной из первых фальсификаций была, по мнению Ямково-

го, история с первым президентом Украины: «Началось, пожалуй, с того, 

что первым президентом Украины был провозглашен известный историк, 

председатель Украинской Центральной Рады М.С. Грушевский, хотя он 

такого поста никогда не занимал. Чтобы удостовериться в этом, достаточ-

но ознакомиться с текстом Конституции Украинской Народной Республи-

ки, принятой на последнем заседании Центральной Рады 29 апреля 1918 

года. Должность президента Украины в то время вообще не предусматри-

валась» [7]. 

Будучи интеллектуалом до мозга костей (исторический факультет 

Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко с отличием), 

Ямковой презирал «выскочек-журналистов», которые позволяли себе за-

полнять «белые пятна» истории непроверенной и недостоверной информа-

цией. Критиковали наши историки-краеведы и государственных деятелей, 

и некоторых «свидомых» историков, которые предпочитали умалчивать 

исторические победы украинского народа и склонялись к шумливому 

«празднованию» поражений, неудач и трагедий Украины. «Когда речь идет 

об освободительной войне украинского народа против польских угнетате-

лей под руководством Богдана Хмельницкого, то обходятся молчанием 

победы украинцев в битвах под Желтыми Водами, Корсунем, Пилявцами, 
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а «празднуется» (притом ежегодно) поражение Хмельницкого под Бере-

стечком; ежегодно «отмечается» голод 1932-1933 годов и т.д.» – справед-

ливо замечает Ямковой [6, 7]. 

Но больше всего Андрей Андреевич не любил безнравственность и 

непрофессионализм. Это вполне объяснимо. С одной стороны, Ямковой 

всю свою жизнь кропотливо трудился и самосовершенствовался и на 

фронте, и в учебе, и в науке, и в преподавательской деятельности. С другой 

стороны, будучи заведующим Памятником-музеем освобождения Киева, 

он встречался с известными учеными, государственными деятелями, исто-

риками, писателями и поэтами, артистами и другими представителями 

элиты того времени. В университете он участвовал в литературных вече-

рах с К. Симоновым, М. Исаковским, М. Рыльским, В. Сосюрой, 

А. Малышко, П. Воронько и другими. Андрей Андреевич вспоминал, как 

во время экскурсий часто беседовал с Н.С. Хрущевым, генералом армии 

С.П. Ивановым, дважды Героем Советского Союза, генералом 

И.И. Якубовским, дважды Героем Советского Союза, легендарным парти-

заном С.А. Ковпаком, семьей генерала Н. Ф. Ватутина, военным мини-

стром Польши М. Спыхальским, с делегациями из США, Германии, Ита-

лии, Болгарии и других стран [8]. Он был человеком с огромным багажом 

знаний, фактов и подробностей исторических событий, которых не 

найдешь ни в какой книге, ни в каком учебнике. 

Пророческими оказались выступления и доклады Ямкового и Егоро-

ва на многочисленных конференциях о проблемах формирования истори-

ческого сознания молодежи, об отсутствии единой системы ценностей, о 

чрезмерном увлечении руководства страны (Украины) чисто националь-

ными проблемами и традициями, о будущих негативных последствиях не-

дружественных высказываний средств массовой информации в адрес со-

седней России, об обострении национальных и языковых проблем, кото-

рые раскалывают украинское общество на Восток и Запад. 

Осознавал всю тяжесть своей правоты и одновременно неизбежность 

неотвратимых последствий националистической и русофобской политики 

киевской власти Андрей Андреевич в последние дни своей жизни. «Если 

бы только у меня хватило сил попасть в Киев на майдан, – говорил Ямко-

вой (со слов жены), – я бы последним вздохом и последним рывком в моей 

жизни уничтожил бы хоть одну возродившуюся ″фашистскую нечисть″». 

Видимо, глубокий след оставили на историка личное общение с поэтом 

К. Симоновым и идеологическая сила слов «…Так убей фашиста… Сколь-

ко раз увидишь его, столько раз его и убей!» из стихотворения «Убей его! 

(Если дорог тебе твой дом)». 

Пророческими были и опасения Егорова о тотальной фальсификации 

истории войны, ее причин, победителей, хода военных действий, о том, 

что историческая правда о подвигах поколения Победителей будет полно-

стью утеряна. Ювеналий Иванович не уставал повторять: «Память о войне, 



 73 

правда о войне, подвиг народа в этой Великой войне должны сохраняться 

на века. На подвигах отцов и дедов должен основываться патриотизм» [5]. 

Студенты всех поколений обожали лекции Егорова и Ямкового за 

сильную философско-мировозренческую, ценностно-смысловую, воспита-

тельно-патриотическую, интеллектуально-артистическую цепь повество-

вания.  

В качестве значимости формирования исторического сознания моло-

дежи и сохранения исторической памяти народа наши коллеги любили ци-

тировать Св. Августина: «Есть три времени – настоящее прошедшего, 

настоящее настоящего, настоящее будущего. Эти три времени существуют 

в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедше-

го – это память, настоящее настоящего – его непосредственное созерцание; 

настоящее будущего – его ожидание» [1]. Обращаясь к авторитетному фи-

лософу, который прошел сложный путь поиска смысла жизни и места че-

ловека в обществе, они пытались донести студентам, что без настоящего 

прошедшего не существует ни настоящее настоящего, ни настоящего бу-

дущего.  

Прекрасные ораторы в рамках одной лекции с легкостью цитировали 

античных философов, классиков русской и мировой литературы, рассказы-

вали фронтовые истории, вспоминали курьёзы из личной жизни. Школы 

красноречия и актерского мастерства у наших коллег были разными. Ан-

дрей Андреевич их оттачивал в литературных кружках и вечерах универ-

ситета с киевской элитой. Ювеналий Иванович в юношестве прослушал 

все оперы в театре Станиславского и Немировича-Данченко.  

И Егоров и Ямковой – всегда прекрасные собеседники, всегда с удо-

вольствие соглашались на интервью, четко и однозначно отвечали на во-

просы журналистов, никогда не переводили тему, считали, что о войне 

нужно говорить только правду. Иначе, по их мнению, «…недоброжелатели 

заполнят «белые пятна» войны ложью и фальсификатом, с целью прини-

жения роли страны-победителя – Советского Союза, который внес реша-

ющий вклад в разгром фашизма» [4]. 

Перечитывая много раз работы и интервью Егорова и Ямкового, 

вспоминая лекции, личное общение, всегда восхищаемся исторической 

грамотностью наших коллег даже на девятом десятке лет. На вопросы от-

носительно занижения роли СССР в войне против фашистской Германии, 

отвечали фактами: «Руководитель нацистской пропаганды Геббельс, 

вскоре после вторжения немецких армий на территорию СССР, сетовал 

на то, что за 1,5 месяца войны на советско-германском фронте, немцы по-

теряли больше, чем за два года войны в Европе. С 1939 по 1941 г. Рейх 

лишился 97 тыс. солдат и офицеров, пройдя по дорогам Чехословакии, 

Австрии, Франции и других стран, а с 22 июня по 10 декабря 1941  г. 

Красная армия в тяжелейших боях вывела из строя 770 тыс. солдат и 

офицеров вермахта! К слову, наши союзники потеряли за всю войну 917 
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тыс. человек. В этой же войне более 8 млн. немцев нашли свою могилу на 

территории СССР» [4]. 

Практически весь период постсоветского времени и Егоров, и Ямко-

вой вели неустанную борьбу с фальсификацией и переписыванием исто-

рии. Четкая разоблачающая аргументация сыпалась на преувеличения роли 

союзников во Вторую мировую войну, особенно на смещение центра клю-

чевых сражений всей войны на Северную Африку и Нормандию.  

Егоров, как историк и как фронтовик, во всех научных статьях и мо-

нографиях утверждал, что «равных по своим масштабам сражений, таких 

как Сталинградское, битва на Курской дуге, сражение за Берлин, не знала 

история войн» [3, 4]. Ювеналий Иванович после окончания войны до 

1949 года работал в Германии в комиссии по реабилитации, написал дис-

сертационное исследование по германской истории, прекрасно владел 

немецким языком, следил за ходом Нюрнбергского процесса, интересовал-

ся разными мнениями о Второй мировой войне, даже мнением немецких 

генералов, которые после войны стали «историками» (Гюнтер Блюмен-

трит, Курт фон Типпельскирх, Франц Гальдер, Йоханнес Фриснер). Они 

все в один голос считают, что Германия проиграла войну «на Востоке», 

однако даже это перекручивается в выгодную для американцев сторону. 

Резкой критике подвергли наши коллеги концепцию изучения мо-

лодым поколением истории, предложенную академиком И.Р. Юхновским, 

главой Института национальной памяти, учрежденного указом президен-

та Украины В.А. Ющенко в 2006 году. Юхновский, имевший физическое 

образование, выступил с инициативой пересмотра исторического повест-

вования, исключив не только суждения и заключения советских исследо-

вателей, но и подход М.С. Грушевского. Последнему, по мнению Юхнов-

ского, приписывалось чрезмерное акцентирование внимания на роли 

обычных людей в истории. Согласно Юхновскому, при изложении исто-

рии Украины необходимо соблюдать принцип неравномерности хроноло-

гического охвата. Моменты, вызывающие чувство гордости, должны быть 

представлены детально и развернуто, в то время как описание менее зна-

чимых эпизодов следует сократить до минимума. Схожий подход, по 

мнению Ямкового, ранее применяла «Рабочая группа», действовавшая 

при Правительственной комиссии, которая занималась исследованием де-

ятельности Организации украинских националистов и Украинской по-

встанческой армии (ОУН и УПА). Эту группу возглавлял профессор 

С.В. Кульчицкий, занимавший должность заместителя директора в Ин-

ституте истории Национальной академии наук Украины. В 2005 году 

данная комиссия подготовила доклад с положительной оценкой деятель-

ности ОУН и УПА, он был опубликован в количестве 120 тысяч экзем-

пляров и распространен по различным учреждениям и организациям, 

включая школы и высшие учебные заведения. Министерство образования 

и науки рекомендовало всем преподавателям активно применять заклю-
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чения, представленные в докладе, в рамках образовательного и воспита-

тельного процесса. Многие с негодованием приняли данные рекоменда-

ции, но критиковать решение министерства осмелились не многие. Толь-

ко ветераны-фронтовики не смогли принять такой поворот, особенно ве-

тераны Донбасса. На вопрос журналиста об идее «Руха» о примирении 

между ветеранами ОУН-УПА и ветеранами Советской армии, Ювеналий 

Иванович ответил: «ОУН и УПА сражались на стороне фашистской Гер-

мании – злейшего врага народов. В решениях международного Нюрн-

бергского трибунала названы военные преступники без срока давности. Я 

никогда не сяду с ними за один стол» [4]. 

Наши коллеги настаивали, что у страны должна быть единая система 

ценностей, которая смогла бы объединить представителей разных взгля-

дов. Безосновательное отвержение всех позитивных аспектов прежнего 

существования, тотальная критика минувших времен, искажение истори-

ческих событий, манипуляции с ними, усугубляют этнические и лингви-

стические противоречия, вносят раскол в украинское общество, разделяя 

его на Восток и Запад.  

Результаты сейчас пожинают жители Украины. Настоящие истори-

ки – всегда пророки. Такими были Ювеналий Иванович Егоров и Андрей 

Андреевич Ямковой. Вечная память героям-освободителям, героям ин-

формационной войны, героям, посвятившим свою жизнь за сохранение ис-

торической справедливости. Они свое сражение в информационной войне 

выстояли, а сможем ли мы ... ? 

Вывод 

Информационная война, которую ведет Запад, направлена на иска-

жение значимости событий прошлого и фальсификацию истории. Цель – 

лишить молодые поколения связи с героическим наследием предков, де-

морализовать общество, навязать свою волю, сломить тягу к сопротивле-

нию, а в конечном итоге, завладеть всеми видами его ресурсов. 

Важность сохранения исторической памяти народа невозможно пе-

реоценить, ведь она является краеугольным камнем национальной само-

идентификации, фундаментом гражданского единства. Историческая па-

мять – основа сознания общества. Она формирует наше понимание про-

шлого, настоящего и будущего, позволяя нам осознать свою принадлеж-

ность к определенной культуре и нации. Без знания истории, общество 

лишается ориентиров и становится уязвимым для манипуляций. Таким об-

разом, забота об историческом наследии – это инвестиция в стабильное и 

процветающее будущее. Являясь авторитетами и проводниками в мир зна-

ний, преподаватели высшей школы, могут конструктивно влиять на фор-

мирование мировоззрения, исторической грамотности и гражданской 

идентичности студента. Поможет нам в этом пополнение базы знаний сту-

дента достоверными фактами исторических событий, героическими при-
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мерами участия в судьбе нашей Родины, биографическими данными об-

разцовых жизненных траекторий героических личностей. 
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Аннотация. В статье представлены материалы Музея истории Донецко-

го государственного университета, биографические сведения о Ксено-

фонтове Сергее Алексеевиче, директоре Сталинского государственного 

педагогического института, как назывался ДонГУ в начале своего пути с 

момента его создания в 1937 году. С.А. Ксенофонтову довелось стать 

участником четырех войн: Первой мировой, Гражданской, Великой Оте-

чественной и Советско-японской. Фотографиями из семейного альбома и 

воспоминаниями поделилась дочь героя статьи Ирина Сергеевна, авто-

биографию Сергея Алексеевича сохранил Государственный архив Донецкой 

Народной Республики; свод и сверку сведений из различных источников 

выполнил директор Музея истории ДонГУ В.С. Шатунов. 

Ключевые слова: Сталинский пединститут, директор, Великая Отече-

ственная война, фронтовик, Донецкий госуниверситет. 

 

Victory Regiment – rectors. Ksenofontov Sergey Alekseevich 
 

N.M. Moskalenko,  

Assistant to the Rector of Donetsk State University 
 

Abstract. The article presents materials from the Museum of the History of Do-

netsk State University, biographical information about Sergey Alekseevich 

Ksenofontov, director of the Stalin State Pedagogical Institute, as DonGU was 

called at the beginning of its career since its establishment in 1937. S.A. 

Ksenofontov happened to become a participant in four wars: World war I, Civil 

war, Great Patriotic war and Soviet-Japanese. Irina Sergeevna, the daughter of 

the hero of the article, shared photos from the family album and memories. Ser-

gei Alekseevich's autobiography was preserved by the State Archive of the Do-

netsk People's Republic. The summary and reconciliation of information from 

various sources was carried out by the director of the Museum of the History of 

Dongsu V.S. Shatunov. 

Keywords: Stalin Pedagogical Institute, director, Great Patriotic war, veteran, 

Donetsk State University. 

 

Первые годы своего существования Донецкий государственный уни-

верситет (тогда – Сталинский государственный педагогический институт – 

СГПИ) пережил болезненно и драматично. В 1937-1939 годах трижды ме-

нялось руководство вуза, обновлялся преподавательский состав, коренным 

mailto:n.moskalenko@donnu.ru
https://dzen.ru/away?to=http%3A%2F%2Farchive.msdnr.ru%2Fgosudarstvennyy-arhiv-doneckoy-narodnoy-respubliki
https://dzen.ru/away?to=http%3A%2F%2Farchive.msdnr.ru%2Fgosudarstvennyy-arhiv-doneckoy-narodnoy-respubliki
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образом корректировались цели, задачи, методы и идеология учебного 

процесса.  

9 августа 1940 года директором СГПИ был назначен доцент Ксено-

фонтов Сергей Алексеевич, участник Первой мировой и Гражданской 

войн. 46 лет его дальнейшей жизни стали вехами судьбы альма матер. Это 

был не случайный человек в народном образовании: выпускник педучи-

лища в Ясной Поляне 1912 года, работник Харьковского Наркомпроса с 

1921 года, выпускник Всеукраинского института марксизма-ленинизма в 

Харькове по специальности преподаватель диалектического и историче-

ского материализма в вузах, с 1931 года преподаватель различных вузов 

Донбасса и лектор Сталинского обкома партии. 

Ксенофонтов Сергей Алексеевич родился 21-го января (8-го января 

по новому стилю) 1895 года в городе Туле на Зареченской Стороне. Его отец 

Алексей Васильевич был ремесленник - «самоварник» цехового сословия. 

Сергей рано потерял родителей: мать умерла в 1898-м, отец – в 1905-

м году. Сирота становится воспитанником приюта, учащимся училища и 

двухгодичных педагогических курсов, учрежденных графом Л.Н. Толстым 

в сельце Ясной Поляны Крапивенского уезда Тульской губернии для при-

готовления народных учителей. По завершению «высшего начального» 

образования, с сентября 1913 года по май 1915 года учительствует в Зем-

ской школе села Есиногать Чернского уезда Тульской губернии. 
 

 
 

Сергей Алексеевич Ксенофонтов (1895 –1983) 
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В годы первой мировой войны 
Первого августа 1914 года Германия объявила войну России. В мае 

1915 года молодой учитель призван в царскую армию и служит рядовым 

канониром морской артиллерии города-крепости Кронштадт. За проявлен-

ную личную храбрость, боевую смекалку, математические способности, 

необходимые артиллеристу, рядовой Ксенофонтов произведен в чин 

младшего унтер-офицера (фейерверкера), становится курсантом школы 

прапорщиков в Гатчине и в августе 1916 года, по окончанию курсов, про-

изведен в чин подпрапорщика в артиллерии. В 1916 году возвращается на 

фронт и, не успев сменить парадную форму на полевую, участвует в бою, 

где получает тяжелое ранение в глазницу (по касательной, навылет через 

нос) и в ладонь правой руки. С поля боя был вынесен избирательно – без-

упречная офицерская обнова вызвала уважение санитаров. 

Больше года лечился в госпиталях Петрограда и Тулы. В родном го-

роде познакомился с гимназисткой Лидией Флоровной, будущей женой, 

верным другом, хранительницей семейной истории, писем, документов, 

фотографий. 

В 1917 году С. А. Ксенофонтов вернулся на службу в царскую ар-

мию в звании прапорщика 438 пехотного полка 12-й армии Северного 

фронта. В ноябре 1917 года в связи введением принципов добровольности 

военной службы и выборности командного состава оставил военную 

службу и вернулся в родную Тулу, где активно включился в процесс уста-

новления советской власти. 

 

По партийной мобилизации 
1 октября 1918 года С.А. Ксенофонтов был принят в члены ВКП(б) 

Зареченским райком ВКП(б) города Тула. По партийному поручению ра-

ботал в учетно-распределительном отделе Тульского продовольственного 

комитета. С января 1918 года по июль 1919 года работал в губпродкоме  

(г. Тула, г. Чернь). 

С началом интервенции Антанты особый размах приобрело белое 

движение, объединенное ненавистью к советской власти. Молодая респуб-

лика остро нуждалась в бойцах и военных специалистах. По партийной 

мобилизации с июля 1919 года по ноябрь 1920 года в составе 6-й стрелко-

вой дивизии Красной армии большевик Ксенофонтов участвовал в боях с 

Юденичем в качестве военного комиссара легкого артдивизиона, началь-

ника пулеметной команды полка и начальника конной разведки артдиви-

зиона. В «польскую компанию» с ноября 1920 года по июль 1921 года 

участвовал во всех боях, которые вела 6-я стрелковая дивизия против бе-

лополяков при наступлении Полоцк-Лида-Варшава и при отступлении 

Варшава-Гродно-Лида. 

В июле в 1921 года военком С.А. Ксенофонтов демобилизован и 

принят на работу в аппарат Харьковского губкома ВКП(б) в качестве заве-

дующего сектором информации. С мая 1922 года по сентябрь 1924 года он 
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заведует городским и окружным отделом народного образования (г. Харь-

ков). С августа 1925 года по сентябрь 1927 года является заместителем 

председателя комиссии помощи детям, секретарем президиума окружного 

исполнительного комитета г. Ахтырка Харьковской губернии. 

Все перемещения по работе проходили по решениям ЦК ВКП(б)У и 

Харьковского обкома ВКП(б). 

В 1927 году, выдержав конкурсный экзамен, он поступает в аспиран-

туру Всеукраинского института марксизма-ленинизма и в 1931 году окан-

чивает ее по специальности преподавателя диалектического и историче-

ского материализма в вузах. По окончании направлен на работу заведую-

щим культпропотделом Макеевского горкома КП(б)У. С этого времени 

безвыездно работает в Донбассе на партийной пропагандистской работе.  

С сентября 1932 года по март 1933 года он – парторг ЦК ВКП(б)У на Ена-

киевском металлургическом заводе. 

С 1933 года в течение семи лет С.А. Ксенофонтов заведовал кафед-

рами марксизма-ленинизма в различных вузах Донбасса. Сергей Алексее-

вич пишет и публикует научно-популярные работы по темам: «Ленинско-

сталинская теория национального вопроса», «Борьба партии на два фронта 

в национальном вопросе», «Национальный вопрос в реконструктивный пе-

риод», «О праве наций на самоопределение». 

 

Из воспоминаний Ирины Сергеевны Ксенофонтовой 
С апреля 1933 года по май 1935 года отец заведовал кафедрой марк-

сизма-ленинизма в Донецком горном институте города Сталино, принимал 

участие в общественной работе, опубликовал ряд статей по вопросам диа-

лектического и исторического материализма. В 1936 году на страницах го-

родской газеты он вступил в открытую дискуссию с заведующей отделом 

агитации и пропаганды тов. Бабаян, женой секретаря обкома ВКП(б)У тов. 

Саркиса Саркисова (Саркиса Артёмовича Даниеляна). За высказанную в 

статье критику он был уволен из института и в поиске жизненных средств 

отправился в Мариуполь, где девять месяцев, не имея места работы по 

специальности, и не зная, что обвинён в троцкизме и включён в «рас-

стрельные» списки, случайно избежал ареста. Между тем «всемогущий» 

секретарь Сталинского обкома Саркис Саркисов на октябрьском пленуме 

1937 года был выведен из состава ЦК ВКП(б) и расстрелян, как враг народа. 

Ксенофонтов был возвращён к активной партийной работе и назна-

чен старшим лектором Сталинского обкома партии. 

В марте 1940 года Высшая аттестационная комиссия при Всесоюз-

ном Комитете по высшей школе при СНК Союза ССР присвоила ему зва-

ние доцента и 9 августа 1940 года он назначается директором СГПИ. 

В июне 1941 года в Сталинском государственном педагогическом 

институте состоялся первый выпуск учителей истории, языка и литературы 

для средней школы. Дипломы педагогов получили 243 выпускника днев-

ного отделения исторического и литературного факультетов. В целом за 
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довоенные годы СГПИ вместе с работающим при нем учительским инсти-

тутом выпустил 516 учителей. 

Институт вошел в период новых задач и перспектив. 14 июля 1940 

года в постановлении бюро Сталинского обкома партии было записано 

решение: «Просить ЦК КП(б)У поставить вопрос перед СНК УССР: 

1. Об исполнении своего решения о строительстве учебных корпусов 

для пединститута и разрешить вопрос о начале строительства в 1941 году 

физико-математического корпуса и общежития для студентов на 350 чел. 

2. О преобразовании Сталинского Пединститута в Университет с 

01.09.1941 года, укрепив соответственно материальную базу и кадры». 

 

Война перечеркнула все планы. Фронтовая дорога. Донбасс – 

Карелия – Дальний Восток 
С 22 июня 1941 года по институту почти ежедневно издавались при-

казы стандартного содержания «В связи с отбытием в ряды Рабоче-

крестьянской Красной армии освободить от занимаемой должности…». 

Большинство руководителей и преподавателей СГПИ вступают в ряды 

РККА. Среди первых – директор Сергей Алексеевич Ксенофонтов.  

 

 
 

Здание Сталинского пединститута, из которого уходили на фронт 

преподаватели и сотрудники 

 

 



 82 

26 июля 1941 года был издан приказ № 192: «Сего числа я, директор 

Сталинского государственного педагогического института, Ксенофонтов 

Сергей Алексеевич, отбываю к РККА…». 

В первые дни Великой Отечественной войны Ксенофонтов призван в 

ополчение в звании старшего батальонного комиссара эвакуационного 

госпиталя № 3433, который был создан и работал в здании гостиницы 

«СОЦДОНБАС» с 16 июля по 10 октября 1941 года. 
 

 
 

Сергей Алексеевич Ксенофонтов (справа), в рядах РККА 

 

Осенью госпиталь (ГЛР) был эвакуирован в Кемеровскую область в 

город Анжеро-Судженск, в августе 1942 года – в город Архангельск, где 

преобразован в туберкулезный. В январе 1943 года Сергею Алексеевичу 

было присвоено звание майора на должности заместителя командира по 

политической части. 

В июне 1944 г. в связи с наступлением советских войск на Карель-

ском фронте эвакогоспиталь перемещен в Карелию к линии боевых дей-

ствий. На в/п адрес эвакогоспиталя в город Беломорка (Карелия) поступи-

ла такая телеграмма: 
«ЭВАКОГОСПИТАЛЬ 3433 КСЕНОФОНТОВУ 

ПЕРЕДАЙТЕ ВРАЧАМ СЕСТРАМ И САНИТАРАМ ГОСПИТАЛЯ 3433 СО-

БРАВШИМ 12500 РУБЛЕЙ НА ПОСТРОЙКУ ЭСКАДРИЛЬИ САНИТАРНЫХ СА-

МОЛЕТОВ МОЙ БОЕВОЙ ПРИВЕТ И БЛАГОДАРНОСТЬ КРАСНОЙ АРМИИ 

И ТЧК СТАЛИН». 
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Свой боевой путь майор Ксенофонтов завершил на Дальнем Востоке 

в должности старшего преподавателя фронтовых курсов политработников. 

После капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, по отзыву ЦК ВКП(б) 

Сергей Алексеевич возвращается в Донбасс и в марте 1946 года вновь за-

нимает должность директора Сталинского пединститута. 

 

Вся его последующая жизнь отдана институту и университету. 

Страницы истории ДонГУ – это также страницы его личной биогра-

фии. Почти 20 лет он – первое лицо вуза, мудрый, отзывчивый человек, та-

лантливый руководитель, учитель, оратор и заботливый наставник моло-

дежи. В 1960 году он оставляет должность по возрасту, но еще год факти-

чески исполняет обязанности директора СГПИ. В ноябре 1977 года ветеран 

партии и труда С.А. Ксенофонтов представляет Донецкий государствен-

ный университет на торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного Со-

вета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященном 60-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции. 

В 1961-1983 годах он работал доцентом кафедры философии, где его 

за глаза ласково и с искренним уважением называли Дедом. 

 

Светлана Беспалова, ректор Донецкого государственного уни-

верситета, доктор физико-математических наук, профессор: 

– Наш долг, наши традиции обязывают нас никогда не забывать о 

том, сколь великую плату мы, Русский мир, и те, кто стал нам союзником 

много лет назад, заплатили за свою свободу и независимость, сокрушив 

фашизм. Память – великое дело в нашей духовной жизни. Жизнь показала, 

как опасно может быть завоевание и игнорирование уроков прошедшей 

войны. Все это сполна пришлось испытать нам в войне, развязанной Кие-

вом против Русского Донбасса. 

Сегодня основная задача Донецкого государственного университета 

состоит в том, чтобы через учебные удобные и воспитательные програм-

мы, научные исследования донести до настоящих и будущих поколений 

историческую правду. 

В этом заключается наш долг и ответственность перед миром и но-

выми поколениями. 
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Письма с фронта Тейфука Абдуля 
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Аннотация. На основе обширного комплекса материалов из фондов Музея 

истории Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

(Симферополь) восстановлена биография выпускника Крымского государ-

ственного педагогического института им. М.Ф. Фрунзе Тейфука Амито-

вича Абдуля, участника Великой Отечественной войны, погибшего неза-

долго до ее окончания. Благодаря документам, выявленным в Централь-

ном архиве Министерства обороны Российской Федерации (Подольск), 

прослежен боевой путь Героя, акцентировано внимание на подвиге при 

форсировании Днепра в 1943 г., за который он был удостоен звания Героя 

Советского Союза. В качестве исторического источника рассмотрены 

письма с фронта Тейфука Абдуля. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Крымский государствен-

ный педагогический институт им. М.Ф. Фрунзе, Тейфук Абдуль, письма, 

исторический источник. 
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Abstract. Based on an extensive set of materials from the collections of the Mu-

seum of History of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol), 

the biography of Teifuk Amitovich Abdul, a graduate of the Frunze Crimean 

State Pedagogical Institute, a participant in the Great Patriotic war who died 

not long before its end, has been restored. Thanks to the documents identified in 

the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Po-

dolsk), the Hero's military path has been traced, attention has been focused on 

the feat of crossing the Dnieper in 1943, for which he was awarded the title He-
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ro of the Soviet Union. Letters from the front of Teifuk Abdul are considered as 

a historical source. 

Keywords: The Great Patriotic war, the Crimean State Pedagogical Institute 

named after M.F. Frunze, Teifuk Abdul, letters, historical source. 

 

Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война навсегда 

изменила жизни миллионов людей, нарушив их мирный уклад. В первый 

же день на полуострове было объявлено «боевое угрожаемое положение». 

В июне 1941 г. в Крымском государственном педагогическом институте 

им. М.Ф. Фрунзе1 (далее – КГПИ) проходила летняя экзаменационная сес-

сия, которая, несмотря на все тяготы военного времени, была завершена 

своевременно. В вузе прошли общеинститутские собрания, звучали призы-

вы отдать все силы защите Родины и бить врага любыми возможными спо-

собами. Стремительное приближение фронта вынуждало студентов и со-

трудников по приказу местного штаба обороны к активному участию в 

строительстве бомбоубежищ и сети оборонительных сооружений вокруг 

Симферополя2. 

Несмотря на тяжелейшие условия, новый учебный год начался в 

конце августа – первых числах сентября 1941 г. Однако, спустя несколько 

недель занятия были прерваны из-за резко обострившейся обстановки на 

фронте. Институтские корпуса начали передавать под госпитали и нужды 

Красной армии. С каждым днем прорыв немецко-фашистских захватчиков 

в Крым становился все более очевидным. 23 сентября КГПИ начал эвакуа-

цию3 и первоначально был отправлен в Краснодар. Позже, 29 октября, вуз 

переведен в столицу советского Дагестана – Махачкалу, где был слит с Да-

гестанским государственным педагогическим институтом им. Сулеймана 

Стальского. В самое неспокойное время, когда существовала угроза захва-

та гитлеровцами Северного Кавказа, объединенный вуз на время был пере-

веден в Касумкент – небольшое горное село на границе с Азербайджаном4. 

                     
1 14 октября 1918 г. в Симферополе основан Таврический университет – первое самостоятельное высшее 

учебное заведение на территории Крымского полуострова. С 1921 г. – Крымский университет 

им. М.В. Фрунзе. В 1925–1972 гг. – Крымский государственный педагогический институт 

им. М.В. Фрунзе. С 1941 по 1944 гг. продолжал работу в эвакуации в г. Махачкале и с. Касумкент (Даге-

станская АССР), где был объединен с местным педагогическим институтом имени Сулеймана Стальско-

го. В 1972–1999 гг. – Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе; 1999–2015 гг. – 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. В настоящее время, после ряда транс-

формаций и преобразований – Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. 
2 История Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в документах и фотографиях / 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского; авт.-сост.: А.А. Непомнящий, 

А.С. Кравчук. Белгород: Константа, 2018. – С. 114. 
3 О деятельности КГПИ им. М.В. Фрунзе в годы Великой Отечественной войны см. подробнее: Непом-

нящий А.А., Ломакин Д.А., Бебешко Е.В. «Работали несмотря ни на что»: Крымский государственный 

педагогический институт имени М.В. Фрунзе в годы Великой Отечественной войны: по материалам 

фондов Государственного архива Российской Федерации // Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. История, 2018. – Т. 4(70), № 3. – С. 84-105. 
4 История Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в документах и фотографиях / 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского; авт.-сост.: А.А. Непомнящий, А.С. Крав-

чук. Белгород: Константа, 2018. – С. 118. 
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Движимые высокими патриотическими чувствами, многие препода-

ватели и студенты уходили добровольцами на фронт. Директор КГПИ 

В.В. Куликовский стал комиссаром полка, защищая Севастополь, он погиб. 

Среди тех сотрудников пединститута, кто отдал жизнь за Родину: секре-

тарь комитета комсомола И. Бочаров, аспирант Ф.А. Куриленко, ассистент 

кафедры экономической географии И.Г. Манин и многие другие. После 

полной оккупации Крыма фашистской Германией и ее союзниками основ-

ное сопротивление врагу оказывали партизаны и подпольщики, среди ко-

торых было немало студентов, преподавателей и выпускников крымских 

институтов. 

Одним из выпускников Крымского государственного педагогическо-

го института им. М.В. Фрунзе, оказавшихся на фронтах Великой Отече-

ственной войны, был Тейфук Абдуль, с честью и доблестью защищавший 

свою семью, советский народ, свою Родину и отдавший жизнь за дело Ве-

ликой Победы. Тейфук Амитович Абдуль5 (рис. 2) родился в 1915 г. в де-

ревне Партенит Ялтинского уезда Таврической губернии в семье участни-

ка русско-японской войны 1904–1905 гг. Кроме него в семье было двое 

братьев (Али и Мустафа) и три сестры (Васфие, Фатьма и Лютфие) (рис. 3). 

В 1932 г. окончил местную семилетнюю школу в Партените, в 1935 г. – 

Ялтинский педагогический техникум, получив звание народного учителя. 

Во время обучения выделялся среди сверстников примерным поведением и 

отличной успеваемостью по предметам. Кроме того, несмотря на невысо-

кий рост, он неплохо играл в волейбол, именно благодаря Тейфуку коман-

да Ялтинского педагогического техникума выиграла чемпионат Крыма в 

1934 г. В свободное время он играл на трубе в местном оркестре. 

Трудовую деятельность начал в селе Ускут6, где работал в должно-

сти учителя местной средней школы с 1935 по 1937 гг., с 1937 г. по январь 

1938 г. являлся заведующим начальной школой в селе Куру-Узень7. С ян-

варя 1938 г. по ноябрь 1939 г. занимал должность школьного инспектора 

Отдела народного просвещения Алуштинского района. После окончания 

техникума поступил на факультет крымско-татарской филологии Крым-

ского государственного педагогического института имени М.В. Фрунзе 

(в настоящее время – Крымский федеральный университет имени 

В.И. Фрунзе, г. Симферополь), совмещая работу с обучением в вузе, кото-

рый окончил в 1939 г. 

27 ноября 1939 г. Абдуль Тейфук призван в ряды Красной армии и 

был зачислен курсантом Орловского пехотного училища, которое окончил 

12 июня 1941 г. После начала Великой Отечественной войны с первого дня 

на фронте. Участвовал в боях в составе Западного, Калининского, Донско-

го, Степного и Второго Украинского фронтов. В течение 1941 г. был два-

                     
5 Основные сведения о судьбе Тейфука Абдуля получены из его автобиографии (рис. 1), составленной  

1 декабря 1944 г. (МИ КФУ. КП 2758). 
6 В настоящее время – с. Приветное городского округа Алушта Республики Крым. 
7 В настоящее время – с. Солнечногорское городского округа Алушта Республики Крым. 



 87 

жды тяжело ранен. С конца 1941 г. гвардии капитан Тейфук Абдуль – ко-

мандир стрелкового батальона. В 1942 г. окончил курсы Высшей тактиче-

ско-стрелковой школы командного состава РККА имени III Коминтерна 

«Выстрел». В декабре 1942 г. получил третье тяжелое ранение. В этом же 

году вступил в ряды Коммунистической партии. 

 

 
 

Рис. 1. Автобиография Абдуля Тейфука, 

1 декабря 1944 г. (МИ КФУ. КП 2758) 
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Рис. 2. Абдуль Тейфук с 

Золотой Звездой Героя 

Советского Союза. 

Фото после 20 декабря 

1943 г. (МИ КФУ, 

КП 2760) 

 
 

Рис. 3. Абдуль Тейфук с сестрами 

(МИ КФУ, КП 2760) 

 

Принимал участие в битве за Днепр в должности командира 2-го 

стрелкового батальона 175-го гвардейского стрелкового полка 58-й гвар-

дейской стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта. В бою 26 сен-

тября 1943 г. батальон капитана Абдуля форсировал Днепр и захватил 

один из первых плацдармов в полосе Степного фронта в районе города 

Верхнеднепровск. Бойцы 18 дней удерживали захваченный плацдарм (ост-

ров Пушкаревский, на котором был уничтожен гарнизон противника), не 

имея достаточного снабжения, обеспечив переправу основных сил полка. 

В ожесточенных боях врагу был нанесен существенный урон в живой силе 

и технике. После сражения в батальоне Абдуля Тейфука в строю осталось 

12 бойцов, однако он не был расформирован и после укомплектования, 

продолжил боевой путь. В октябре 1943 г., во время боев за Днепр, полу-

чил четвертое ранение (рис. 4). Звание Героя Советского Союза (орден Ле-

нина и медаль «Золотая Звезда») присвоено 20 декабря 1943 г. указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР «За успешное форсирование реки 

Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и 

проявленные при этом отвагу и геройство»8. 

Погиб, возглавляя группу разведки, 18 марта 1945 г.9 в селе Обер-

Эшкиттель западнее города Гротткау10. Абдуль Тейфук прошел путь от ря-

дового до командира батальона, награжден орденами Отечественной вой-

                     
8 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 68. Л. 194; Там же. Оп. 793756. Д. 1. Л. 28–28 об. 
9 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 780. Л. 59, 61; Там же. Оп. 11459. Д. 412. Л. 127; Там же. Оп. 594259. 

Д. 35. Л. 105. 
10 В настоящее время – восточная часть села Ешкотле гмины Гродкув Бжегского повята Опольского вое-

водства Польши. 
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ны I (4 ноября 1943 г.)11 и II (6 августа 1943 г.)12 степени, Ленина (20 де-

кабря 1943 г.), Красного Знамени (24 марта 1945 г.)13, медалями.  

О бесконечном мужестве и героизме Абдуля Тейфука красноречиво 

свидетельствуют выписки из наградных листов к полученным им орденам. 

Считаем уместным привести их здесь полностью: 

– Из наградного листа к ордену Отечественной войны I степени: 

«Тов. Абдуль после упорных боев с противником 20.09.1943 г. пред-

принял решительно смелые действия. Форсировав со своим 2 стр. батальо-

ном Днепр, занял Пушкаревский остров в районе Верхнеднепровска. Со-

противление врага с превосходящей силой и техникой сломил благодаря 

разумным действиям. Благодаря умелому управлению и благодаря тому, 

что личный состав батальона был воодушевлен идеями героизма, рискуя 

жизнью, как сам комбат, так и каждый из бойцов и офицеров, производил 

переправу со всем искусством и уверенно, надеясь на то, что они сильны 

духом и непобедимы. Несмотря на огонь из артиллерии, минометов 2 стр. 

б-н в полном составе переправился на остров, а после этого достиг правого 

берега и первых улиц с. Пушкаревки Днепропетровского района. За время 

действий при форсировании р. Днепр батальоном было захвачено до 100 

винтовок, 20 пулеметов, одна пушка и одна автомашина. Уничтожено до 

батальона немецкой пехоты, 4 пушки, 3 минбатареи и 8 пулеметных то-

чек»14. 

 

 
 

Рис. 4. Абдуль Тейфук в госпитале. Фото начала 1944 г. 

 Справа – капитан Афанасьев (ПИ КФУ, КП 2760) 

                     
11 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2927. Л. 86, 88–88 об. 
12 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1460. Л. 203, 205–205 об. 
13 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 7271. Л. 165, 181–181 об. 
14 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2927. Л. 86, 88–88 об. 
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– Из наградного листа к ордену Отечественной войны II степени: 

«Заместитель командира по строевой части 2 с.б. 175 гв. с.п. 58 гв. 

с.д. старший лейтенант тов. Абдуль при наступлении 11.12.1942 г. на 

д. Свинуха Богучарского района, когда вышел из строя командир батальо-

на, и при отсутствии командиров рот, тов. Абдуль личным примером во-

одушевлял оставшихся в живых 60 человек и возглавил руководство боем. 

Принял четыре атаки численностью до двух рот. Во время четвертой атаки 

противника тов. Абдуль первым с криками: «Ура! За Родину! За Сталина!» 

– бросился в контратаку, увлекая за собой бойцов. После ожесточенного 

боя атака была отбита. На поле боя осталось до 200 солдат и офицеров 

противника. Тов. Абдуль удержал выгодный рубеж, который явился 

плацдармом для общего наступления войск. Взято 16 ручных и станковых 

пулеметов и много другого вооружения. 16.12.1942 г. при поддержке дру-

гими частями батальон прорвал оборону противника, и наступление разви-

вал дальше. В ожесточенном бою тов. Абдуль был тяжело ранен»15.  

– Из наградного листа к ордену Красного Знамени: 

«В напряженных наступательных боях с 12-го по 31-е января 1945 

года тов. Абдуль, мужественно и самоотверженно действуя, постоянно 

находился в боевых порядках батальонов и руководил боевыми операция-

ми. В напряженном бою при форсировании реки Одер в районе Эйвенау 

«Германия» в ночь на 24 января 1945 года тов. Абдуль вместе с первой 

группой переправился на левый берег реки, захватил плацдарм и умело 

стал руководить боем по расширению плацдарма. Переправившись на ле-

вый берег реки Одер тов. Абдуль смело повел батальон в наступление и в 

напряженном бою занял село Эйвенау. Противник, перегруппировавшись, 

при поддержке танков 4 раза переходил в атаку, но натыкаясь на мужество 

и стойкость личного состава и умелое руководство тов. Абдуля, откаты-

вался назад. В этом бою ударной группой тов. Абдуля уничтожено: 1 танк,  

2 транспортера, 6 автомашин, 2 противотанковые пушки, 6 пулеметных 

точек, до 250 солдат и офицеров противника. Захвачено: 1 склад с боепри-

пасами, 1 склад с вещимуществом и взято в плен 26 солдат»16. 

– Из наградного листа к званию Герой Советского Союза: 

«Тов. Абдуль, командуя 2 стр. батальоном, произвел 24 и 25 сентября 

1943 г. умелый маневр, в результате чего упорное сопротивление противника 

в районе Шульговка и Яковлевка Петриковского района Днепропетровской 

области было сломлено. Полк продвинулся вперед на 10–12 км, прочно за-

крепившись на левом берегу Днепра. 26.09.1943 г., имея уверенность в побе-

де и располагая подручными средствами для переправы, форсировал 

р. Днепр без потерь в личном составе, закрепился на Пушкаревском острове, 

организовал очистку и броском под прикрытием дымовой завесы с батальо-

ном достиг восточной окраины с. Пушкаревки. Благодаря чему полк имел 

основательный плацдарм на правом берегу р. Днепр для развития дальней-

                     
15 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1460. Л. 205–205 об. 
16 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 7271. Л. 181–181 об. 
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шего наступления на г. Верхнеднепровск. В результате ожесточенных боев 

было уничтожено до 750 солдат и офицеров противника 12 минометов, 42 

легких и станковых пулеметов, 300 винтовок и выведено из строя 2 орудия. 

За особо выдающиеся заслуги в области продвижения и завоевания плацдар-

ма для наступления полка на правом берегу р. Днепр тов. Абдуль достоин 

присвоения звания Герой Советского Союза»17. 

Абдуль Тейфук похоронен с почестями во Львове на Холме Славе 

(Лычаковское кладбище). Именно здесь, согласно решению Военного со-

вета І Украинского фронта производили захоронения героев, погибших 

при освобождении Польши и в операции по взятию Берлина. Прощальную 

речь на похоронах произнес Маршал Советского Союза 

К.К. Рокоссовский. 4 мая 1945 г. военным комиссариатом матери отправ-

лено похоронное свидетельство (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Похоронное извещение, полученное матерью Абдуля Тейфука  

(МИ КФУ, КП 2757) 

 

Наиболее ранние известия о гибели Абдуля Тейфука содержатся в 

письмах его сослуживцев, датированные 26 марта 1945 г.: 

1. Письмо Тантана Ниязи своей матери18: 

Львов. 26.03.1945 

Дорогая мама, спешу вам сообщить о том, [что] в настоящее время 

жив и здоров и передаю привет вам и сестре Диляре, и всем сёстрам и 

Эмирусеину...  

Дорогая, 18.03.1945 года в Германии погиб мой лучший товарищ и 

брат Абдуль Тейфук, его привёз из Германии в Советский Союз в город 

Львов и похоронил его в Лычаковском кладбище. 

                     
17 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 1. Л. 28–28 об. 
18 МИ КФУ. КП 2755. 



 92 

Я потерял в лице Тейфука самого лучшего брата. Мы всё время были 

вместе, а теперь я вам высылаю его фото. Фотографировал, когда хоро-

нил и высылаю вам своё фото. На этом заканчиваю своё маленькое письмо 

и желаю остаться очень здоровой.  

Передавайте привет всем знакомым и родным.  

Целую вас, ваш сын Ниязи. 

2. Письмо от сослуживцев Абдуля Тейфука его матери, Айше Абдуль19: 

Многоуважаемая Айше Абдуль. 

Командование и весь личный состав нашей воинской части с глубо-

ким прискорбием извещает вас, что ваш сын Абдуль Тейфук 18 марта 

1945 года погиб в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Мы все со-

болезнуем вам и вместе с вами переживаем эту тяжёлую утрату. Ваш 

сын любим всеми, он был лучший командир и лучший друг. Тейфук дрался 

геройски и погиб как герой, идя в первых рядах, он не боялся опасности и 

беспощадно уничтожал врагов. Вечно останется у нас о нём светлая па-

мять. Мы все поклялись над его гробом, что отомстим врагам за его 

смерть.  

Ваш сын Абдуль Тейфук похоронен в городе Львове 24 марта 1945 

года на Лычаковском кладбище.  

26.III.45  

Гвардии майор Комаров  

Гвардии мл. лейтенант Тантана Ниязи.  

Высылаем [лист оборван] его фото. 

Жена Абдуля Тейфука, Мария Степановна Кочкина, в годы войны 

являлась лейтенантом медицинской службы, начальником медицинского 

пункта полка и стрелковой дивизии Юго-Западного фронта20. Вероятно, 

будущие супруги познакомились на фронте, где и вступили в брак. 

12 июня 1944 г. у молодоженов родился сын Юрий, которого отец так и не 

успел увидеть. В дальнейшем Юрий Абдуль по примеру родителей стал 

полковником медицинской службы, доктором медицинских наук. 

Ю.Т. Абдуль в мае 2010 г. посетил Таврический национальный уни-

верситет имени В.И. Вернадского (в настоящее время – КФУ имени 

В.И. Вернадского). Позже племянница Абдуля Тейфука Алиме Исмаилова 

передала в Музей истории Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского ряд оригинальных документов из семейного архива21, 

среди которых: автобиография Абдуля Тейфука, составленная 1 декабря 

                     
19 МИ КФУ. КП 2756. 
20 Орехов В. В., Юнусов Ш. Э. Герой Советского Союза Абдуль Тейфук в военной переписке (документы 

из фондов Музея истории Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского) // Ученые 

записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Исторические науки. – 2015. 

Т. 1(67), № 3. – С. 71. 
21 Орехов В. В. Герой Советского Союза Абдуль Тейфук в военной переписке (по документам из фондов 

музея истории Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского) // Историческое насле-

дие Крыма / Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым; под ред. 

С. А. Ефимова. – Симферополь: Антиква, 2016. – С. 92. 
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1944 г.22; похоронное свидетельство от 4 мая 1945 г.23; фотоснимки, в том 

числе – фронтовые24, а также сохранившуюся переписку Абдуля Тейфука 

периода Великой Отечественной войны (8 писем)25, среди которых – два 

письма самого героя, адресованные матери, брату и сестрам26. 

Письма Абдуля Тейфука с фронта 

1. Письмо матери и сестре (без даты, текст на крымскотатарском 

языке27)28 (рис. 6): 

 

 
 

Рис. 6. Письмо с фронта Абдуля Тейфука матери, написанное в Рязанской 

области. Текст на двух сторонах тетрадного листа. 

Без даты. (МИ КФУ, КП 2749) 

 

Здравствуйте, дорогая мамочка и сестрёнка Лютфие! 

Передавая свой тёплый привет Вам и всем остальным – сестре, 

зятю, семье дяди, Али ага и всем соседям, сообщаю, что чувствую себя 

прекрасно.  

Мама, если спросите обо мне, то знайте, что я чувствую себя очень 

хорошо и «работаю» как и прежде.  

                     
22 МИ КФУ. КП 2758. 
23 МИ КФУ. КП 2757. 
24 МИ КФУ. КП 2759, 2760. 
25 МИ КФУ. КП 2749–2756. 
26 Музей истории Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского благодарит семью 

Абдуль за переданные уникальные материалы о Тейфуке Абдуле, благодаря которым сотрудники Музея 

располагают достоверной информацией о единственном выпускнике вуза, удостоенном звания Героя 

Советского Союза. 
27 Перевод с крымскотатарского языка выполнен Ш. Э. Юнусовым. 
28 МИ КФУ. КП 2749. 
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После того как выписался из Рязанского госпиталя, был отправлен 

на Запад. Однако на этот раз нахожусь вдали от врага. Вы за меня не 

беспокойтесь. Буду писать по мере изменения адреса.  

Мама, как только получите это письмо, отстучите телеграмму. Не 

знаю, получите Вы мои письма или нет. Я свой денежный аттестат или 

2/3 своих денег переписал на твоё имя. Однако не ведаю, получили ли Вы 

моё заказное письмо с денежным аттестатом. Если получите, то еже-

месячно, начиная с сентября месяца, получайте по 500 рублей. Кроме это-

го, я отправил 2100 р. из города Рязани. Всего я Вам переслал 3 денежных 

перевода. Отвечая на это письмо, сообщите, сколько денежных переводов 

Вы получили. На этом своё короткое письмо заканчиваю тёплым приве-

том... <не разб.>  

Из Рязанской области. До востребования Абдуль Тейфук.  

[Приписано сбоку страницы] Если не сможете получить отправлен-

ный мной денежный аттестат и 2100 руб. денег, сделайте запрос в Ря-

занский обл. военкомат, поскольку о своём обратном адресе я оповестил 

Рязан. обл. военкомат. 

2. Письмо Абдуля Тейфука матери, брату и сёстрам (16 декабря  

1944 г.)29: 

Здравствуйте, дорогие родные: мама, брат и сёстры. 

С горячим фронтовым приветом сообщаю, что я жив-здоров и того 

Вам желаю. Конечно, Вам давно должно быть известно, где я. Я нахо-

жусь на фронте за рекой Вислой. Правда, от Вас очень далеко.  

Мамочка, я Вам, не знаю, сколько писем послал. Ответы не мог по-

лучать [по] причине, что я часто менял своё нахождение и адрес свой, 

только поэтому. Я теперь [в] свою часть приехал, где раньше служил. 

Люди все меня [знают], и я их знаю. Приняли, как Вам известно, своего ге-

роя, как надо.  

Мама, пишите, как Вы живёте, как вообще жизнь в новом месте 

жительства. Как к Вам как к семье Героя Советского Союза относятся. 

Пользуетесь ли Вы военторгом? Я Вам послал справку о том, что я Герой 

Советского Союза. Вы закрепляетесь за военторгом. Вы должны [полу-

чать] по твёрдой цене. Вообще, семьям героев-фронтовиков отпускают 

каждый м-ц паёк. Вы пользуйтесь от этого.  

Вы пишите письма почаще. Мама, пишите, как Ваши документы 

заполняются: Айше Абдуль или Абдуль Айше? Или же Эмир-Усеинова Ай-

ше Абдуль? И ещё пишите, Вы [в] каком районе или же месте [с] братом 

Алешей находитесь. И ещё пишите, где Васфие, Фатьма и вообще все 

родственники.  

Я несколько дней тому назад послал 1000 рублей. С получением пи-

шите.  

                     
29 МИ КФУ. КП 2754. 
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С горячим приветом кончаю, Ваш сын, брат, Герой Советского Со-

юза Абдуль Тейфук.  

Передайте привет всем родственникам и знакомым.  

16.12.44 г. 

От Мустафы письма получаете вы или нет? Я нет. Кто пишет с 

фронта письма, сообщите.  

Мой адрес:  

Полевая почта 18895 «у», Абдуль Тейфук.  

Пишите почаще.  

Люба где работает? Пишите Качанову письмо и благодарите за 

хороший приём меня. 
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Аннотация. В статье приводятся биографические данные воспитанника 

Московского автомобильно-дорожного института Водейко Виталия 

Францевича, основанные на его воспоминаниях. До не давнего времени Ви-

талий Францевич трудился профессором Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета (МАДИ), а ныне 

он – сотрудник Музея истории МАДИ, ему 102 года. 

Ключевые слова: МАДИ, Великая Отечественная война, годы военного ли-

холетья, профессор, студенты, патриотизм.  
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Abstract. The article presents the biographical data of Vitaly Frantsevich 

Vodeyko, a graduate of the Moscow Automobile and Road Institute, based on his 

memoirs. Until recently, Vitaly Frantsevich worked as a professor at the Mos-

cow Automobile and Highway State Technical University (MADI), and now he is 

an employee of the MADI History Museum, he is 102 years old. 

Keywords: MADI, the Great Patriotic war, the years of the military famine, pro-

fessor, students, patriotism. 

 

Виталий Францевич Водейко родился в г. Сновск, Черниговской об-

ласти, УССР 13 января 1923 года в семье потомственного железнодорож-

ника. 

В конце 30-х семья перебралась в г. Раменское, Московской области, 

где Виталий Францевич окончил среднюю школу и музыкальную школу 

по классу фортепиано. 

В 1940 году Виталий Францевич поступил на Автомеханический фа-

культет МАДИ и одновременно в музыкальное училище им. Ипполитова-

Иванова. 

Когда началась Великая Отечественная война, В.Ф. Водейко в соста-

ве эшелона московских комсомольцев участвовал в строительстве оборо-

нительных линий под Вязьмой, где попал в окружение и плен к немцам с 

однокашником-мадийцем Абрамом Гофманом. Из плена удалось бежать. 

Всю осень они скитались, пытаясь выйти к советским частям. Во время 

mailto:va.orlov@madi.ru
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скитаний, друзья совершили подвиг – спасли от рук карателей советского 

тяжело раненного воина и смогли доставить его домой к жене и родителям 

в одну из деревень Смоленской области. Перейдя линию фронта, студенты 

оказывали помощь нашим разведчикам, но затем ими заинтересовались 

компетентные органы, подозревая в дезертирстве. Мадийцев отправили на 

сборный пункт, с последующим определением в штрафбат.  

По дороге друзья растерялись и Виталию Водейко при помощи сол-

дат удалось бежать, когда эшелон следовал через Раменское, где был его 

дом. «Самым удачным случаем в моей военной жизни, и пожалуй, самым 

счастливым было возвращение домой в начале далекой, холодной зимы 

1941 г. из окружения будучи студентом. Никогда не забыть мне слёзы ра-

дости встретившей меня матери, на её глазах….» – пишет В.Ф. Водейко в 

своих мемуарах, – «…. Позже, миновав все невероятные трудности восста-

новления документов и неожиданную встречу с нашим директором 

С.П. Артемьевым в пустом здании МАДИ, я оказался со счастливым же-

лезнодорожным билетом в руках. Уже спустя неделю, с небольшой груп-

пой студентов, мы прибыли в далёкий Янгиюль, оказавшимся местом эва-

куации нашего МАДИ».  

Два года МАДИ находился в эвакуации под Ташкентом в 

г. Янгиюль. Это были годы полные тягот и лишений. Студенты и профес-

сорско-преподавательский состав первые полгода голодали. Тем не менее, 

учебный процесс и научные исследования не прекращались. За два года 

эвакуации МАДИ дал фронту целую плеяду инженеров-дорожников, мо-

стовиков, механиков, высочайшей квалификации. Коллектив МАДИ сумел 

наладить быт: организовал подсобное хозяйство, где выращивали рис, ку-

курузу, бобовые и овощи.  

В феврале 1942 года, в МАДИ был организован один из первых в 

СССР стройотряд студентов. Студенты работали на строительстве Северо-

Ташкентского канала, Фархадской и Нижне-Бозсуйской ГЭС, на хлопковом 

заводе, строительстве сахарного завода, маслозавода. Виталий Францевич 

Водейко был активным участником стройотряда. Помимо этого, имея пре-

красное музыкальное образование (в свое время его прослушивала сама 

Е.Ф. Гнесина), В.Ф. Водейко с преподавателями и студентами МАДИ орга-

низовали первый в истории МАДИ вокально-инструментальный ансамбль 

«Джаз-МАДИ». В свободное от работы и учебы время, коллектив играл по 

выходным на городской площадке Янгиюля, обеспечивая популярность и 

уважение МАДИ как вузу в городе, а коллективу института – дополнитель-

ное питание. Уровень «Джаза-МАДИ» был настолько высок, что несколько 

раз в месяц из Ташкентской консерватории приезжали солисты и выступали 

вместе с нашими мадийцами.  

Студенческий строительный отряд МАДИ, первые заработанные 

деньги отправил на оборонный завод, на производство танка Т-34. Назвали 

его «Мадиец» и экипаж составляли выпускники МАДИ.  
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В августе 1943 г. коллектив МАДИ составом 600 человек вернулся из 

эвакуации в Москву.  

В 1945 году В.Ф. Водейко окончил Автомеханический факультет 

МАДИ и после института работал инженером-конструктором в ОКБ № 40 

г. Мытищи, возглавляемом светилой науки с мировым именем, профессо-

ром кафедры «Автотракторные двигатели» МАДИ Николаем Романовичем 

Брилингом, где велись разработки и испытания быстроходных дизелей с 

коротким ходом поршня, для бронетанковых войск.  

С мая 1964 года жизнь и работа Виталия Францевича неразрывно 

связана с МАДИ. Он начал свою трудовую деятельность на кафедре «Ав-

тотракторные двигатели», а затем более 30 лет преподавал на кафедре «Де-

тали машин и теория механизмов», защитил кандидатскую диссертацию, 

получил ученое звание доцента, а затем и профессора. На протяжении 

многих лет В.Ф. Водейко читал лекции, вел практические занятия и курсо-

вое проектирование. Студенты всегда отзываются о нем, как о чутком 

наставнике, высокопорядочном и достойном человеке.  

В.Ф. Водейко награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», является Тружеником тыла, ветера-

ном МАДИ. 

В память о своем поколении В.Ф. Водейко написал автобиографиче-

скую книгу «Трудфронт – 1941 год. Воспоминания студента МАДИ».  

 

 
 

Профессор Виталий Францевич Водейко 
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Сегодня Виталий Францевич работает в Музее истории МАДИ. Про-

водимые им экскурсии и учебные занятия для первокурсников по дисци-

плине «Введение в специальность», открытые лекции по военной тематике 

вызывают неподдельный интерес со стороны студентов. Коллеги отмеча-

ют, что, несмотря на возраст, Виталий Францевич сохранил молодость ду-

ха и свежее мышление и сегодня производит впечатление легкого, светло-

го и самоироничного человека. Кроме того, В.Ф. Водейко по-прежнему 

прекрасный классический музыкант. Он обладает музыкальным слухом и 

феноменальной памятью и в свои 100 лет, выступает на концертах в музы-

кально-поэтической гостиной Музея истории МАДИ, играет сложные про-

изведения Грига, Рахманинова и Шуберта. 

13 января 2025 года Виталию Францевичу исполнилось 102 года.  

23 февраля 2025 года, Виталий Францевич Водейко принимал участие в 

концерте посвященном Дню защитника Отечества, организованном адми-

нистрацией района «Печатники» г. Москвы, где проживает профессор Во-

дейко.  
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Аннотация. В статье анализируется вклад преподавателей и студентов 

МГТУ им. Н.Э. Баумана в обеспечение Победы в Великой Отечественной 

войне. Особое внимание уделяется участникам войны, которые работали 

на кафедре истории КПСС МВТУ им. Н.Э. Баумана. На основе 

специального рукописного альбома, составленного в 1979 г. и хранящегося 

на кафедре, приводится список 14 участников Великой Отечественной 

войны, в разное время работавших на кафедре истории КПСС, с 

фотографиями. Кроме того, приводятся отрывки воспоминаний о войне 

из неопубликованных мемуаров Бориса Николаевича Мазнина, работавшего 

на кафедре истории КПСС МВТУ им. Н.Э. Баумана в 1972-1989 гг. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, кафедра истории КПСС 

МВТУ им. Н.Э. Баумана, участники войны, Б.Н. Мазнин, мемуары. 
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – одна из 

самых героических и в то же время трагических страниц в истории нашей 

Родины. В этот день в Московском механико-машиностроительном 

институте имени Н.Э. Баумана (так тогда назывался МГТУ) должен был 

состояться день открытых дверей. Но организаторы сообщили 

присутствующим о начале войны. С первых дней войны преподаватели и 

студенты-бауманцы приняли самое активное участие в помощи фронту по 

трем основным направлениям. 

Во-первых, непосредственное участие в боевых действиях. Следует 

отметить, что большинство преподавателей и студентов МММИ как обо-

ронного вуза не подлежали призыву. Тем не менее, по призыву МГК 

ВКП(б) в качестве добровольцев в дивизии народного ополчения записа-

лось более 500 бауманцев (всего предполагалось создать в Москве и Мос-

ковской области 12 дивизий народного ополчения численностью в 120 тыс. 

человек) [1; 3, с. 18]. Среди первых ополченцев-бауманцев, были препода-

ватели В. Балабин (прошел всю войну), С. Фролов, М. Чунаев, студенты-

комсомольцы Ф. Петушков, Н. Рыбаков, А. Гордеев, В. Зайцев, В. Сидо-

ров, В. Оранский [3]. Добровольцы из МММИ вошли в 7-ю дивизию 

народного ополчения Бауманского района (в сентябре 1941 г. преобразова-

на в 29 общевойсковую стрелковую дивизию). Еще до начала участия в бо-

евых действиях многих студентов 4 и 5 курсов МММИ, записавшихся доб-

ровольцами, отправили на заводы, которым требовались квалифицирован-

ные кадры [1]. К сожалению, 7-я дивизия народного ополчения попала в 

окружение под Вязьмой в начале октября 1941 г. и практически полностью 

погибла в боях между Дорогобужем и Вязьмой. Из личного состава 29 СД 

вырваться из окружения удалось менее 800 человек [3, с. 21-22]. В даль-

нейшем бауманцы участвовали в составе истребительных батальонов в 

обороне Москвы на Можайской линии обороны, а также в других сраже-

ниях Великой Отечественной войны. 11 человек стали Героями Советского 

Союза [2, с. 128]. 

В 1980 г. на средства, собранные преподавателями и студентами 

МВТУ им Н.Э. Баумана, на 242 км Минского шоссе в месте наиболее оже-

сточенных боев был установлен Мемориал ополченцам-бауманцам 7-й ди-

визии народного ополчения. В 2015 г. на площади Разгуляй Бауманского 

района г. Москвы был установлен памятник бойцам 7-й (Бауманской) диви-

зии народного ополчения. Ниже приводятся фотографии этих мемориалов. 

Во-вторых, это участие в создании оборонительных рубежей на 

дальних и ближних подступах к Москве. Всего в работах по созданию про-

тивотанковых рвов, заграждений, огневых точек на вяземской и можай-

ской линиях обороны приняло участие около 3 тысяч студентов-бауманцев 

                     
  В 1943 г. после возвращения из эвакуации из г. Ижевска по многочисленным просьбам преподавателей 

и студентов МММИ было возвращено прежнее название – Московское высшее техническое училище 

(МВТУ) им. Н.Э. Баумана. 
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[3, с. 39-40]. Кроме того, почти все оставшиеся в Москве студенты и пре-

подаватели участвовали в ночных дежурствах районных команд МПВО во 

время ночных налетов германской авиации на Москву. Несколько десятков 

студентов-бауманцев, в основном девушек, участвовали на добровольной 

основе в работе по уходу за ранеными в московских госпиталях [3, с. 40-41]. 

 

  
 

Рис. 1. Мемориал, сооруженный в 1980 году 

на средства студентов и сотрудников  

МВТУ им. Н.Э. Баумана и посвящен бойцам  

7-ой дивизии народного ополчения г. Москвы 

 

Рис. 2. Памятник на площади 

Разгуляй, посвященный 7-й 

Бауманской дивизии народного 

ополчения, которая героически 

защищала Москву в 1941 году 

 

В-третьих, резкая активизация научно-исследовательских работ 

оборонной направленности, прежде всего, создание новых видов вооруже-

ний и боеприпасов. Из созданных учеными-бауманцами новых военных 

технологий следует отметить: новую модель противотанкового ружья, 

конструкцию автоматической пушки с облегченным весом, скоростной ме-

тод автоматической сварки, усовершенствование трансмиссии для новых 

моделей танков, разработку новых типов бронеплощадок для бронепоез-

дов, новые прицелы для зенитных систем и т.д. Особое значение имела но-

вая технология изготовления корпусов мин с помощью отливки в постоян-

ные формы – кокиль, разработанная в литейном цехе на эксперименталь-

ном заводе МММИ. Данная технология позволила увеличить выпуск мин в 

30 раз и была внедрена более чем на 70 предприятиях [2, с. 131]. За созда-

ние этой и других военных технологий в годы войны 20 сотрудникам 

МММИ-МВТУ была присуждена Сталинская премия [2, с. 128; 7; 8; 9]. 

Всего за годы Великой Отечественной войны мастерские и завод МММИ-

МВТУ поставили фронту 2 млн. 702 тыс. корпусов мин, около 60 тыс. 

стволов для стрелкового оружия, около 3 тыс. узлов для минометов, свыше 

3 тыс. противотанковых ружей [2, с. 135]. 
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Таким образом, МММИ-МВТУ им. Н.Э. Баумана внес значительный 

вклад в организацию Победы над гитлеровской Германией и ее союзниками. 

Что касается кафедры истории, то во время войны она не существо-

вала как особая структурная единица. До 1946 г. в училище функциониро-

вала единая кафедра основ марксизма-ленинизма. Она объединяла все об-

щественные науки. В конце 1946 г. в самостоятельную была выделена ка-

федра политической экономики, а в 1959 г. были созданы кафедры диалек-

тического и исторического материализма и истории КПСС. Соответственно 

о преподавателях истории – участниках Великой Отечественной войны до 

1959 г. информация отсутствует.  

С начала 1970-х гг. на кафедре истории КПСС был более-менее 

налажен учет сотрудников, в том числе участников Великой Отечественной 

войны. В настоящее время на кафедре хранится Альбом, посвященный ис-

тории развития кафедры за 20 лет с 1959 по 1979 гг. В нем есть раздел, по-

священный участникам войны, работавшим или работающим на кафедре 

истории КПСС, с краткими биографическими сведениями и временными 

рамками участия в боевых действиях. Ниже приводится список в алфавит-

ном порядке преподавателей кафедры – участников ВОВ (на 1979 г.). 

Демидов Владимир Васильевич – капитан. В дей-

ствующей армии в 1942-43 гг. Награжден орденом 

Красной Звезды и 4 медалями, член КПСС с 1942 г. В 

МВТУ им. Н.Э. Баумана с 1962 г. 

Гертман Юрий Борисович – майор. В действу-

ющей армии с 1941 г. до конца войны. Награжден ор-

деном Красной Звезды и 5 медалями. Член КПСС с 

1944 г. В МВТУ с 1961 г. 

Глазков Владимир Васильевич – член КПСС с 

1919 г., доцент. В течение многих лет был на руково-

дящей партийной работе в Узбекистане, Таджики-

стане, Сибири. Участник Великой Отечественной вой-

ны. В МВТУ работал с 1946 до 1953 г. 

Государенко Владимир Михайлович – полковник, 

на фронте с 22 июня 1941 г. до 9 мая 1945 г. Награжден 

4 орденами и 12 медалями. Член КПСС с 1938 г. 

В МВТУ с 1964 г. 

Кабанов Николай Дмитриевич – капитан-летчик. 

В действующей армии с 1941 г. до 1945 г. Награждн 

шестью медалями. Член КПСС с 1949 г. В МВТУ с 

1967. 

 

 

 
Рис. 3. Гертман  

Юрий Борисович 
 

 
Рис. 4. Кабанов  

Николай Дмитриевич 
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Курчатов Леонид Иванович – подполковник. Ма-

стер по авиавооружению армии 2-го Дальневосточного 

фронта. Имеет 14 медалей. Член КПСС с 1948 г.  

В МВТУ с 1976 г. 

Лаврова Нина Валентиновна – младший сержант. В 

действующей армии с 1944 по 1945 г. Награждена 

8 медалями. Член КПСС с 1944 г. В МВТУ им. Баумана 

с 1960 г. 

Мазнин Борис Николаевич – лейтенант. В действу-

ющей армии с 1943 по 1944 гг. Награжден шестью меда-

лями. Член КПСС с 1944 г. В МВТУ с 1972 г. 

Маковенко Иван Павлович – генерал-майор авиации 

запаса. В действующей армии с 1941 по 1945 г. Награж-

ден шестью орденами и 14 медалями. Член КПСС с 

1939 г. В МВТУ с 1971 г. 

Марков Иннокентий Степанович – член КПСС с 

1924 г., участник Гражданской и Великой Отечественной 

войн. С 1945 по 1949 гг. – на дипломатической работе. В 

МВТУ работал с 1950 по 1963 гг. 

Савин Пётр Яковлевич – полковник, участвовал в 

боях с Японией в 1945 г. Награжден орденом «За службу 

Родине» III степени и 14 медалями, одна медаль МНР. 

Член КПСС с 1945 г. В МВТУ с 1977 г. 

Шевченко Валентина Кузминична – младший тех-

ник-лейтенант. С 1941 г. и до конца Великой Отечествен-

ной войны находилась в ведении главного разведуправ-

ления Красной армии в должности инструктора-радиста. 

Награждена 6 медалями. Член КПСС с 1951 г. В МВТУ с 

1952 г. 

Кроме того, участниками Великой Отечественной 

войны были первые два заведующих кафедрой истории 

КПСС Кокушкин Вячеслав Фёдорович (член КПСС с 

1931 г., доцент, к.и.н., награжден 3 орденами и 10 меда-

лями. Ветеран труда. В МВТУ работал в 1951-61 гг.), 

бывший заведующим кафедрой в 1959-1960 гг., и Патри-

кеев Пётр Николаевич (член КПСС с 1928 г., доцент, 

к.ф.н. Участник Гражданской и Великой Отечественной 

войн. Заведующий кафедрой истории КПСС 1960-1964 гг. 

Награжден 7 медалями. 

 
Рис. 5. Курчатов 

Леонид Иванович 
 

 
Рис. 6. Лаврова  

Нина Валентиновна 
 

 
Рис. 7. Мазнин  

Борис Николаевич 
 

 
Рис. 8. Маковенко 

Иван Павлович 
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Таким образом, в первые 20 лет функциониро-

вания кафедры истории КПСС на ней работали 14 

участников войны. Альбом не содержит более по-

дробной информации о жизненном пути указанных 

выше лиц, включая и их даты рождения. К сожале-

нию, большинство из них не оставили мемуаров. А 

ведь было бы интересно и познавательно сравнить 

их жизненный путь и индивидуальное восприятие 

войны. Тем не менее, в последнее время стало из-

вестно, что один из них, Борис Николаевич Мазнин, 

проработавший на кафедре в качестве старшего пре-

подавателя, затем доцента с 1972 по 1989 гг., т.е. 17 

лет, все же оставил после себя небольшую книгу 

воспоминаний в рукописном виде. Его дочери 

Н.Б. Мазнина (Крючкова) и С.Б. Мазнина (Проняко-

ва) любезно передали печатный экземпляр его вос-

поминаний объемом в 77 печатных страниц на ка-

федру истории. Они изначально не планировались 

для публичного просмотра, никогда не были опубли-

кованы, писались, что называется, «в стол» и пред-

назначались для детей и внуков. В них рассказывает-

ся об основных этапах жизненного пути 

Б.Н. Мазнина, его впечатлениях о происходивших 

событиях, свидетелем или участником которых он 

был. Более половины материала посвящено описа-

нию наиболее ярких эпизодов его участия в событи-

ях Великой Отечественной войны, включая непо-

средственное участие в боевых действиях в 1943-

1944 гг. 

Как и любые источники личного происхождения, 

мемуары Б.Н. Мазнина субъективны и отражают его 

мировоззрение и восприятие окружающей действи-

тельности. Нас же интересует, прежде всего, его лич-

ностное восприятие событий войны, в которых он 

непосредственно участвовал. 

Для начала приведем сведения о его биографии. Борис Николаевич 

Мазнин родился в 1917 г. в многодетной крестьянской семье в селе Тепер-

ское Ярославской области. В годы НЭПа его отец помимо занятия сель-

ским хозяйством организовал маленький заводик по производству патоки, 

на котором работали в основном члены семьи, но привлекались и наемные 

работники. По этой причине во время насильственной коллективизации в 

1931 г. его отец попал в разряд «кулаков», семья подверглась «раскулачи-

ванию» и была выслана на Урал в поселок Магнитный (будущий Магнито-
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горск) в качестве спецпоселенцев. Семья столкнулась со страшными ли-

шениями – голод, холод, сыпной тиф. Но семья выжила, а Магнитка для 

Б.Н. Мазнина стала второй малой родиной. В 16-летнем возрасте он устро-

ился на завод простым рабочим-фрезеровщиком, одновременно работая в 

местном клубе гармонистом. Вот как он сам пишет об этом: «А была еще в 

жизни гармонь. Вообще, гармонь, баян – это с детства, что впоследствии 

по жизни и выручало и даже меняло судьбу. Стремление к красивому, доб-

ротному. Посещал местный клуб, играл, совершенствовался в игре на му-

зыкальных инструментах. Впоследствии почти в 20 лет стал руководить 

духовым оркестром и был назначен в 22 года заведующим этого самого 

клуба». 

Неизвестно, как бы дальше сложилась его жизнь, но 19 июня 1941 г. 

он получил повестку из военкомата о призыве на военную службу, а через 

несколько дней началась война. До весны 1943 г. Б.Н. Мазнин находился в 

запасных полках в Златоусте и Уфе в составе музыкальной роты. Как та-

лантливого музыканта-баяниста командование не хотело отпускать его на 

фронт. Лишь в мае 1943 г. после многочисленных просьб он был направ-

лен в 36-й зенитно-артиллерийский полк на Калининский фронт, где 

участвовал в боевых действиях в качестве рядового, а затем старшины до 

июля 1944 г. (в составе Прибалтийского фронта в Латвии), за проявленное 

мужество был награжден несколькими медалями. Затем был направлен в 

офицерское училище, которое с отличием закончил в 1946 г. и получил 

звание лейтенанта. Скорее всего, он стал бы профессиональным военным, 

но в апреле 1947 г. во время учений получил тяжелое ранение в спину, был 

поврежден позвоночник. Б.Н. Мазнин с трудом выжил и после годичного 

лечения в госпиталях был комиссован как инвалид 1-й группы. В 1950 г. 

он поступил на очное отделение исторического факультета МГУ, затем за-

кончил аспирантуру и в 1965 г. защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук. С 1956 г. работал преподавателем 

истории КПСС в техникумах, с 1963 г. в Геологоразведочном институте, 

затем в Историко-архивном институте. С 1972 г. и до ухода на пенсию в 

1989 г. работал старшим преподавателем, затем доцентом кафедры исто-

рии КПСС МВТУ им. Н.Э. Баумана.  

Ниже приводятся фотографии Бориса Николаевича Мазнина из се-

мейного альбома, предоставленные его дочерью С.Б. Проняковой (Мазни-

ной). 
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Мемуары Б.Н. Мазнина интересны не только личностным отношени-

ем автора к описываемым событиям, но и несомненными художественны-

ми достоинствами. Автор явно обладал литературным талантом и в опи-

сании событий войны, участником которых он был, не ограничивался су-

хим перечислением фактов, а делал яркие зарисовки, стремясь изобразить 

боевые действия максимально правдиво, что называется «без прикрас». В 

мемуарах много описаний быта и жизни простых солдат в предельно реа-

листичной форме без излишней героизации, по принципу «как было на са-

мом деле». Например, как однажды зенитчики его бригады обстреляли 

собственный самолет У-2, приняв его за немецкий. Или как уже наши лет-

чики штурмовиков ИЛ-2 обстреляли их батарею. Или как в его окоп после 

артобстрела упал еще живой солдат с изуродованным лицом без носа и че-

люсти, и медленно умер на его глазах. Интересен и эпизод «с сухариком», 

когда автор мемуаров четвертый день подряд находился в одиночестве, 

охраняя технику без продовольствия, и проползавший мимо сапер дал ему 

два сухарика, чем спас от голодной смерти. Или описание возникшей па-

ники на мосту во время проведения Невельской наступательной операции 

осенью 1943 г., когда пришло известие о том, что немцы нанесли контр-

удар, и возникла угроза окружения нашей группировки. Казалось бы, уже 

1943 год, наметился явный перелом в войне, но, судя по всему, перелома в 

сознании многих солдат еще не произошло.  

Этим мемуары Б.Н. Мазнина напоминают так называемую «лейте-

нантскую прозу» Ю. Бондарева, Г. Бакланова, Б. Васильева, В. Быкова и 

др., а также знаменитые произведения немецкого писателя Э.М. Ремарка 

«На Западном фронте без перемен» и «Время жить и время умирать». 

Объем статьи не позволяет дать пространные отрывки из этих мему-

аров, поэтому приведем лишь несколько выдержек из них, которые, на наш 

взгляд, позволяют прочувствовать авторское восприятие описываемых со-

бытий, трагизм и в то же время колорит эпохи. 

И ГРЯНУЛА ВОЙНА...  

«За несколько дней до объявления войны я получил повестку из во-

енкомата о явке туда 19 июня 1941 г. Призвано нас было много. В погожий 

летний день собрались на площадке перед военкоматом. Откуда-то по-

явился баян и попал в мои руки. Здесь перед новобранцами и провожаю-

щими их магнитогорцами мне выпал случай последний раз выплеснуть из 

своей души лучшие чувства. Спел «Прощай, любимый город», «Три тан-

киста» и, выстроившись в колонну, мы пошагали через весь город к вокза-

лу...». 

«Дорога на фронт была долгой. Как не хотело меня отпускать коман-

дование, ведь хороший поющий баянист – ценность. Но я рвался на 

фронт...». 

«…Калининский фронт. Невельская операция. Третья Ударная ар-

мия, куда входила наша дивизия, должна была идти на окружение с юга, 

врезаясь в расположения немецких войск. Поздняя осень, в нашем распо-
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ряжении лишь узкий бездорожный коридор, насквозь простреливаемый со 

всех сторон из всех видов оружия, вгрызаемся, не останавливаемся. Осо-

бый эффект обстановка приобретала в ночное время, когда с трех сторон 

летели на нас трассирующие пули, а осветительные снаряды на долгое 

время подвешивались парашютами в небе, как гигантские фонари. При 

этом шло сопровождение шумовым эффектом из пушек, мин, пулеметов, 

автоматов и винтовок. Вот такая симфония войны». 

«…Батарею из трех взводов нужно было оттащить с передовых ру-

бежей и переправить через реку, ближе к своим. На данном месте ее засек-

ли немцы и интенсивно обстреливали, и бомбили. Весь состав батареи был 

брошен на вытягивание из грязи и переправу через злополучный мост од-

ного орудия со «Студебеккером» и хозмашину «шевроле». Получаю при-

каз оставаться возле ценнейшей техники, охранять, отвечать за нее голо-

вой. Беспрерывно идет обстрел, бомбят с воздуха. Оцениваю обстановку, я 

на виду у немцев, решаю отползти в кювет. Но иногда стреляю из винтов-

ки, иногда из пулемета. Создаю видимость, что батарея жива. И вот так по 

пояс в ледяной воде под бомбежкой много часов. Хоть бы насморк меня 

одолел, не говоря уже о радикулите, с которым я был знаком. На этом пя-

тачке я провел дня четыре. Немцы так и не решились идти дальше отби-

вать шоссе и захватывать мост. Постепенно бой отдалялся. Рядом ни души. 

И вдруг ползет сапер. Прошу у него сухарика. Посмотрел он на меня, ви-

димо, вид у меня был настолько жалкий. Смотрю, берется за лямку, стяги-

вает вещмешок, достает два сухаря черного хлеба, протягивает и ползет 

дальше. Милый, дорогой однокашник, не забуду тебя никогда! А за мной 

так и не пришли. Нужно было разыскивать своих…». 

«…И вот машины с номерами нашей 36 дивизии. Добравшись до пер-

вого орудийного расчета первой попавшейся на глаза батареи, вваливаюсь в 

их блиндаж и, коротко доложив, кто я, замертво свалился спать. Выспав-

шись, пошел разыскивать свой полк... Вернулся я к своим как с того света. В 

штабе меня сочли уже без вести пропавшим и успели заготовить – какая 

оперативность – «похоронку» для матери. Хорошо, что еще не отослали. 

Это бы убило мать. За выполнение этого задания меня впервые представили 

к награждению и вручили первую мою медаль «За боевые заслуги». 

«…Сложно и невозможно привести в хронологический порядок все 

наиболее яркие и острые моменты фронтовой жизни. 1943 г., осень, идет 

сильный бой при нашем наступлении. Мы с шофером «Студебеккера» ве-

зем полный кузов с бочками горючего для заправки передовых батарей. 

Вокруг бортов натыкали березки. А над нами свистят и шипят снаряды. 

Повезло! Только потом уже осознаешь, что было бы, попади хоть один 

осколок или шальная пуля в эту массу горючего. Но мы этого или не по-

нимали, или были уж совсем безразличны к себе». 

«…С дрожью вспоминаю до сих пор, как бродил по заминированной 

поляне ночью. Был очередной переезд батареи в ночное время. Моя задача 

– выбрать и указать места для остановки машин, кухни. Вот я и ходил 
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впотьмах по поляне в лесистой местности, выбирая удобные места. Сделав 

свои ночные дела, под утро уснул, а кто-то, разбудив меня, сообщил, что 

на этой поляне уже подорвались несколько человек. Она вся была, как кар-

тошкой, засажена противопехотными минами, связанными между собой 

густой сетью тонкой проволоки. Какая путеводная звезда водила меня по 

этому лабиринту?». 

Воспоминания Б.Н. Мазнина представляют собой ценный историче-

ский источник. Поэтому кафедра истории МГТУ им. Н.Э. Баумана с согла-

сия его родственников сделает все от нее зависящее для их публикации в 

виде отдельной книги с комментариями. Страна должна знать своих геро-

ев, тем более, если он являлся многолетним сотрудником кафедры, а зна-

чит, и частью ее истории. 

На кафедре истории КПСС также работали исторические кружки, 

связанные с событиями Великой Отечественной войны: 

1. Кружок «Поиск» был основан в 1953 году. Руководитель – к.и.н., 

доцент С.Ф. Мазепина. 

В период каникул кружковцы выезжали в районы боевых действий 

партизан и подпольщиков, изучали историю партизанского движения в го-

ды Великой Отечественной войны, организовывали вечера-встречи с мест-

ным населением и участниками борьбы и подполья. 

Силами кружка созданы 6 короткометражных фильмов, многие из ко-

торых удостоены всесоюзных и международных дипломов. «Поиск» при-

глашал партизан Себежского р-на Псковской обл. в Москву, где они высту-

пили на общеинститутском вечере. 

2. С 1961 года на кафедре работал кружок «Бауманцы в Великой 

Отечественной войне». 

Руководитель – старший преподаватель Н.И. Бабенкова. Студенты – 

кружковцы занимались поиском документов и материалов, связанных с де-

ятельностью бауманцев на фронтах и в тылу, о роли ученых МВТУ в раз-

громе фашисткой Германии, о деятельности коллектива училища под руко-

водством партийной организации в годы ВОВ. 

На основе собранных документов был создан большой стенд-

мемориал «Бауманцы в Великой Отечественной войне», написана 

М.Ф. Жидковой рукопись и глава готовой к изданию книги. Документы и 

материалы были переданы музею МВТУ. 

Кружковцы вместе с ветеранами войны совершали походы по местам 

боев 3-й Московской коммунистической дивизии и народного ополчения, 

выступали перед населением и в школах с беседами и докладами на поли-

тические темы о бауманцах, со статьями в местной печати, оформляли 

стенды, стенные газеты. 

В заключение хочется сказать, что кафедра истории МГТУ им. 

Н.Э. Баумана чтит память своих ветеранов – участников Великой Отече-

ственной войны, которые в разное время работали на кафедре. Планирует-

ся продолжить работу по уточнению деталей их биографий (на данный мо-



 111 

мент 14 человек), опубликовать полностью мемуары Б.Н. Мазнина, может 

быть, выявить в процессе работы и других участников войны, работавших 

на кафедре. Главное, что память о них сохраняется, а их жизнь и совер-

шенные подвиги служат ориентиром для сотрудников кафедры и студентов 

МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
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Аннотация. В статье частично освещается история становления и раз-

вития кафедры высокоточных летательных аппаратов МГТУ 

им. Н.Э. Баумана и роль в этом процессе сотрудников и выпускников ка-

федры – участников Великой Отечественной войны. Приведены сведения 

о героях-фронтовиках, их воинских и трудовых заслугах и наградах. Пока-

зана их роль в военно-патриотическом воспитании сотрудников и сту-

дентов кафедры боеприпасов, о чем более детально изложено в рекомен-

дуемых литературных источниках. 
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История создания нынешней кафедры высокоточных летательных 

аппаратов Московского государственного технического университета име-

ни Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета) 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана), являющейся головной кафедрой в Российской 

Федерации по специальности 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели, тесно 

связана с образованием в 1938 г. в Московском механико-

машиностроительном институте (МММИ) имени Н.Э. Баумана (так тогда 

наименовался МГТУ им. Н.Э. Баумана) новых оборонных факультетов, в 

том числе и для подготовки специалистов в области проектирования и 

производства боеприпасов. 

В своей знаменитой книге [1] известный историк отрасли боеприпа-

сов И.И. Вернидуб пишет: «…Во время войны промышленность боеприпа-

сов часто называли «передовой» тыла. И это справедливо. Без боеприпасов 

пушки и винтовки не стреляют, минометы и «катюши» молчат, корабли, 

танки, самолеты становятся безоружными и беззащитными. Справедливо 

это и потому, что производство боеприпасов – это самая массовая, самая 

металлоемкая, наиболее трудоемкая, да, к тому же, и самая опасная от-

расль военного производства». В другой не менее интересной книге [2], 

названной «боеприпасной» повестью, известный журналист и специалист 

по боеприпасам В.Д. Демидов приводит слова И.В. Сталина из его спора с 

министром Б.Л. Ванниковым о приоритетности разных направлений воен-

ной промышленности: «…Сила взрыва боеприпасов определяет мощь всех 

родов войск и служит мерилом военно-экономической целесообразности 

затрат на ту или иную боевую технику. Вот почему уровень производства 

боеприпасов – это «визитная карточка» состояния всей промышленности 

страны». 

Именно поэтому подготовка специалистов в области разработки и 

производства боеприпасов всегда имела и имеет сейчас колоссальное зна-

чение для повышения обороноспособности страны. 

История кафедры от момента ее создания до современного этапа раз-

вития подробно изложена в книгах [3-6], посвященных ее 70-летию, 75-

летию, 80-летию и 85-летию, при этом акцент сделан на «золотые имена» 

ее выпускников и сотрудников. 

Весной 1938 г. студенты двух первых курсов МММИ сдавали сессию 

и готовились перейти на специальные факультеты, чтобы впоследствии 

получить дипломы инженеров в области паровозостроения, станкострое-

ния, текстильной промышленности. Они еще не знали, что осенью резко 

изменят свои планы и в дальнейшем получат совсем другие специально-

сти, необходимость в которых особенно возросла в связи с нарастающей 

угрозой войны.  
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Причиной таких перемен явилось Постановление СНК СССР о пере-

даче МММИ им. Н.Э. Баумана из ведения Наркомата тяжелой промыш-

ленности в Наркомат оборонной промышленности и об изменении струк-

туры и состава факультетов института. В частности, были организованы 

три новых факультета: Е – артиллерийский, Н – боеприпасов, О – броне-

танковой техники. Этим же постановлением упразднялся общетехнический 

факультет, на котором учились студенты первых двух курсов. 

На факультете Н – боеприпасов были открыты две новые кафедры. 

Одна из них, получившая наименование «Проектирование боеприпасов» 

(ПБ-Н), стала родоначальницей современной кафедры «Высокоточные ле-

тательные аппараты» (СМ-4) МГТУ им. Н.Э. Баумана. Исполняющим обя-

занности начальника факультета Н был назначен Л.В. Карташов, а испол-

няющим обязанности заведующего кафедрой ПБ-Н – работник военного 

ведомства, майор В.Л. Горский, проработавший в этом качестве до конца 

1938 г. С 1 сентября 1939 г. Горский был назначен начальником факульте-

та Н и проработал в этой должности до октября 1941 г. 

Владимир Львович Горский (1899–1974) (рис. 1) родился 16 августа 

1899 г. в Саратове в семье рабочих. В 1904 г. семья переехала в Скопин Ря-

занской губернии, где В.Л. Горский в 1907 г. поступил в реальное училище, 

которое окончил в 1917 г. В апреле 1918 г. вступил добровольцем в ряды 

Красной армии, с которой связал свою жизнь надолго, став кадровым воен-

ным. Участник Гражданской войны в 1918–1920 гг., член ВКП(б) с 1920 г. С 

1920 по 1924 г. являлся слушателем Московских курсов тяжелой артилле-

рии, курсов артиллерии и командирских курсов в Одессе. В 1925–1930 гг. 

был адъюнктом Одесской школы артиллерии. В 1931 г. поступил слушате-

лем в Военно-артиллерийскую академию (ВАА) им. Ф.Э. Дзержинского в 

Ленинграде, был зачислен на факультет боеприпасов, который окончил по 

1-му разряду в 1936 г. По окончании академии был назначен военпредом 

авиационного вооружения ГУ ВВС РККА, проработал в этой должности до 

июня 1938 г. и получил звание инженер-майора. В июне 1938 г., как опыт-

ный специалист и выпускник ВАА, был откомандирован в МММИ им. 

Н.Э. Баумана для организации учебного процесса на вновь образованном 

оборонном факультете боеприпасов артиллерии и авиации в качестве и.о. 

заведующего кафедрой проектирования боеприпасов (ПБ-Н). В этой долж-

ности проработал до конца 1938 г., а в январе 1939 г. был переведен на 

должность старшего преподавателя той же кафедры. С 1 сентября 1939 г. 

назначен начальником факультета Н – боеприпасов, при этом оставался 

преподавателем-совместителем на кафедре ПБ-Н и проработал в этих долж-

ностях до октября 1941 г., когда МММИ был эвакуирован в Ижевск. 

В связи с тяжелым положением на фронтах Великой Отечественной 

войны (ВОВ) и личным желанием в октябре 1941 г. был направлен в дей-

ствующую армию на Южный фронт в звании подполковника, где служил 

почти год в должности начальника оперативного отделения штаба артил-

лерии 6-й армии. После ранения возвратился в Москву в ведомство воен-
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ной приемки: в 1942–1943 гг. – военпред завода № 70, в 1943–1946 гг. – 

старший военпред завода «Сварз», в 1946–1953 гг. – старший военпред 

НИИ-24, ведущего предприятия страны по разработке артиллерийских 

снарядов. В 1953 г. вышел в отставку в звании инженер-полковника, от-

служив 32 года в армии в командирских должностях. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. В.Л. Горский 
  

Рис. 2. Н.П. Мазуров 

 

В служебной характеристике подполковника Горского от 14 февраля 

1941 г. говорится: «Работая в МММИ им. Н.Э. Баумана, Горский В.Л. в 

тяжелых условиях, при отсутствии собственных педагогических кадров, 

формировал новый факультет важного оборонного значения, поднял на 

должную высоту трудовую дисциплину среди преподавательских кадров и 

студенческого состава и организовал кабинетно-лабораторную базу бое-

припасов артиллерии и авиации». 

К сожалению, ВОВ нарушила нормальный учебный процесс и планы 

развития вновь образованных оборонных специальностей в МММИ. Осе-

нью 1941 г. студенты факультетов Н и Е должны были впервые приступить 

к выполнению дипломных проектов, темы которых были утверждены и 

выданы еще весной. После начала войны по решению ГКО СССР студенты 

выпускного курса факультета Н без защиты диплома были направлены на 

производство (большинство осталось на базах преддипломной практики в 

качестве инженеров по специальности).  

Среди таких студентов был и Николай Петрович Мазуров (1917-

2004) (рис. 2) который в 1945 г. защитил диплом по специальности «Бое-

припасы» и был направлен в Государственное центральное конструктор-

ское бюро № 1 (ГЦКБ-1), где прошел путь от старшего инженера до 

начальника отделения – главного конструктора предприятия, крупного 

ученого в области исследования процессов динамики, движения сложных 
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технических систем, доктора технических наук, лауреата Ленинской пре-

мии (1968) и Государственной премии СССР (1981).  

Мазуров Н.П. принимал непосредственное участие в разработках и 

внедрении в серийное производство первых дальнобойных твердотоплив-

ных реактивных снарядов, реактивных систем залпового огня БМ-14,  

МД-20, БМ-24, в создании подвижных тактических ракетных комплексов 

«Марс», «Филин», «Луна» и «Луна-М», противолодочных реактивных си-

стем «Ураган», «Смерч» и ракетных комплексов «Вихрь», «Ливень», 

«Медведка», был главным конструктором многих сухопутных и корабель-

ных тактических ракетных комплексов.  

В процессе становления и дальнейшего развития боеприпасной ка-

федры большую роль сыграли преподаватели ВАА им. Ф.Э. Дзержинского, 

переехавшей в 1936 г. из Ленинграда в Москву, и работники различных 

ведомств, в том числе созданного в 1939 г. Наркомата боеприпасов. Имена 

М.Ф. Васильева, М.Е. Катанугина, Н.П. Быжко, К.П. Станюковича, 

В.В. Королева, Н.Н. Соколова, В.И. Акина, Н.Л. Соловьева и других навсе-

гда вошли в историю кафедры. Среди них многие являлись непосредствен-

ными участниками боевых действий в период ВОВ.  

Еще до начала ВОВ на кафедру боеприпасов пришел работать Павел 

Николаевич Кузнецов (1906-1978) (рис. 3), который родился 9 декабря 

1906 г. в Москве в семье служащих. В 1928 г. он был призван на службу в 

Красную армию и направлен на учебу на Курсы командиров-пиротехников 

при артбазе № 16, которые окончил в 1929 г. в звании младшего пиротех-

ника. После демобилизации с 1929 по 1939 г. работал по специальности 

инженера-пиротехника в Рудметаллторге (позднее Главвторчермет), а за-

тем – техником на артбазе № 67. В 1939–1941 гг. стал старшим лаборантом 

и заведующим кабинетом материальной части на кафедре «Проектирова-

ние боеприпасов» МММИ. В начале войны возвратился в ряды Красной 

армии и был назначен начальником артиллерийского снабжения Томского 

артучилища, а затем переведен преподавателем курса устройства боепри-

пасов в Ленинградское артиллерийское техническое училище зенитной ар-

тиллерии, где служил с 1941 по 1946 г. Он – один из авторов учебника 

«Снаряды зенитной артиллерии» (1944). В 1946 г. П.Н. Кузнецов, капитан 

артиллерийско-технической службы в запасе, вернулся на работу в Мос-

ковское высшее техническое училище (МВТУ) им. Н.Э. Баумана на кафед-

ру «Проектирование боеприпасов» (позднее кафедра «Боеприпасы»), где 

сначала трудился в должности старшего лаборанта, а с 1952 г. – заведую-

щего лабораторией. На кафедре боеприпасов МВТУ им. Н.Э. Баумана он 

работал практически со дня ее основания, почти 30 лет, из них 10 лет – в 

должности заведующего лабораторией, много сделал для оснащения каби-

нета материальной части (ныне демонстрационно-музейный класс) образ-

цами боеприпасов и для становления лабораторного практикума по бое-

припасной специальности. 
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Рис. 3. П.Н. Кузнецов 
  

Рис. 4. Н.Н. Соколов 

 

В декабре 1953 г. на штатную должность доцента кафедры 33-1 «Бо-

еприпасы» был принят кандидат технических наук, доцент Н.Н. Соколов – 

крупный артиллерийский инженер по специальности «Взрывчатые веще-

ства и пороха», бывший преподаватель военно-учебных заведений, инже-

нер-полковник в отставке, который с 1949 г. работал преподавателем воен-

ной кафедры МВТУ им. Н.Э. Баумана.  

Николай Николаевич Соколов (1899–1983) (рис. 4) родился 26 ок-

тября 1899 г. в с. Жабны Валдайского уезда Новгородской губернии (позд-

нее Фировский район Калининской области). С 1916 по 1953 г. находился 

на службе в Вооруженных силах России, затем СССР. В 1916-1920 гг. был 

юнкером, а затем курсантом Артиллерийского технического училища в 

Петрограде; в 1920–1923 гг. – артиллерийским пиротехником и начальни-

ком отдела боеприпасов Глазовского артиллерийского склада Уральского 

военного округа (г. Глазов); в 1923–1926 гг. – начальником Военного скла-

да № 52 Ленинградского военного округа (г. Ленинград); в 1928–1929 гг. – 

помощником начальника Военного склада № 22 в г. Сызрани. В 1929 г. 

стал слушателем ВТА им. Ф.Э. Дзержинского в Ленинграде, которую 

окончил в 1933 г. По распределению был оставлен в адъюнктуре Академии 

по кафедре взрывчатых веществ, по окончании которой стал работать в той 

же академии начальником специальной лаборатории (1935–1936). В 1936 г. 

назначен начальником Центра пороховых лабораторий ГАУ, а в 1938 г. 

направлен военпредом ГАУ на завод № 12 Наркомата вооружения в 

г. Электросталь Московской области. В 1938–1948 гг. стал преподавателем 

кафедры № 7 ВАА им. Ф.Э. Дзержинского, в 1944 г. защитил кандидат-

скую диссертацию. В 1948–1949 гг. был начальником цикла ВВ, порохов и 

химии в Артиллерийском техническом училище в Ленинграде, а с 1949 г. – 

преподавателем военной кафедры в МВТУ им. Н.Э. Баумана. В декабре 
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1953 г. Соколов вышел в отставку в звании инженера-полковника и пере-

веден на кафедру «Боеприпасы» (33-1) МВТУ им. Н.Э. Баумана на долж-

ность доцента. Николай Николаевич Соколов ушел из жизни в 1983 г., 

прожив 84 года, из которых около 40 лет было отдано Вооруженным силам 

и более 65 лет – работе с боеприпасами и взрывчатыми веществами. 

Н.Н. Соколов – известный ученый и педагог в области теории и техноло-

гии ВВ и порохов, а также технического обслуживания боеприпасов, 

награжден орденом Ленина (1944), двумя орденами Трудового Красного 

Знамени (1945, 1949) и десятью медалями.  

В начале 1950-х годов на кафедру боеприпасов в качестве преподава-

телей начинают приходить ее выпускники, которые поступили в МВТУ 

им. Н.Э. Баумана в первые послевоенные годы, пройдя через «горнило» 

ВОВ, в том числе К.Н. Шамшев, М.С. Скобелев, Л.П. Орленко, 

А.Ф. Овчинников. 

Кирилл Николаевич Шамшев (1925–2014) (рис. 5) родился 19 авгу-

ста 1925 г. в г. Бежецке Калининской (ныне Тверской) области в семье 

потомственных интеллигентов. Участник ВОВ: совсем юным ушел на 

фронт и закончил войну в Берлине в возрасте 20 лет капитаном, командиром 

батареи тяжелых 203-мм артиллерийских орудий Резерва Главного коман-

дования Красной Армии. Командование рекомендовало его для учебы в Ар-

тиллерийской академии, однако в 1946 г. Кирилл поступил в Московский 

механический институт боеприпасов (ММИБ) на конструкторский факуль-

тет, готовящий специалистов в области проектирования и производства бо-

еприпасов и реактивного вооружения. В январе 1949 г. было принято реше-

ние о расформировании этого факультета и переводе всех студентов на со-

ответствующие курсы факультета Н – боеприпасов МВТУ им. Н.Э. Баумана. 

Так Шамшев К.Н. стал студентом кафедры «Боеприпасы» (33-1) МВТУ им. 

Н.Э. Баумана, которую окончил в 1952 г. и был распределен в ГСКБ-47, где 

проработал до 1964 г. в должности инженера-конструктора и начальника 

отдела, а затем перешел в нынешний ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ», в кото-

ром прошел путь от начальника отдела до заместителя директора по науч-

ной работе. К.Н. Шамшев – крупный ученый, педагог и организатор бое-

припасной промышленности, доктор технических наук (1975), профессор 

(1976), член-корреспондент РАН (1994), действительный член РАРАН 

(1993). Основные направления его научной деятельности – создание основ 

проектирования и оценки эффективности образцов боеприпасов, исследова-

ния в области аэродисперсных гетерогенных систем, изучение особенностей 

механизмов деформации и разрушения конструкционных материалов в экс-

тремальных условиях нагружения. Под непосредственным руководством и 

при участии К.Н. Шамшева принято на вооружение Российской армии бо-

лее 20 образцов специальной и военной техники.  

Кирилл Николаевич Шамшев ушел из жизни 28 июля 2014 г. Похо-

ронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в г. Мытищи 

Московской области. Ветеран ВОВ К.Н. Шамшев участвовал в ликвидации 
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последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 г., 

а также выполнял интернациональный долг в республике Афганистан 

(1986–1988). Герой Социалистического Труда (1991), лауреат Ленинской 

премии (1984), трижды лауреат Государственной премии: СССР (1979, 

1987) и Российской Федерации (1997), заслуженный деятель науки и тех-

ники РСФСР (1980). Награжден 11 орденами, в том числе орденами Лени-

на, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II 

степени, «За заслуги перед Отечеством» II степени и 28 медалями. 

 

 

 

 
 

Рис. 5. К.Н. Шамшев 
  

Рис. 6. М.С. Скобелев 

 

Михаил Степанович Скобелев (1921–2013) (рис. 6) родился 4 но-

ября 1921 г. в селе Нестеровка Ново-Сергеевского уезда Оренбургской гу-

бернии в крестьянской семье. По окончании средней школы № 7 в 

г. Караганде поступил в Казахский государственный университет в Алма-

Ате, однако практически сразу же вернулся в Караганду и с 1941 г. стал 

преподавателем той же школы, где работал до начала ВОВ и призыва в 

июне 1941 г. в Красную армию. После демобилизации из-за ранения в июне 

1944 г. вернулся в Караганду и работал заместителем директора школы до 

августа 1946 г. В этом же году поступил, а в 1952 г. окончил кафедру «Бо-

еприпасы» МВТУ им. Н.Э. Баумана. По окончании Училища был распре-

делен инженером в лабораторию кафедры «Боеприпасы», в 1953–1956 гг. 

обучался в кафедральной аспирантуре, затем стал последовательно асси-

стентом, старшим преподавателем и доцентом, в 1958 г. защитил канди-

датскую диссертацию. М.С. Скобелев работал на кафедре до 1995 г. Миха-

ил Степанович Скобелев ушел из жизни 3 декабря 2013 г. Похоронен в 

Москве на Николо-Архангельском кладбище. М.С. Скобелев – участник 

ВОВ, один из первых студентов-фронтовиков, поступивших в МВТУ им. 

Н.Э. Баумана сразу после войны. Михаил Степанович много сделал для 
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развития на кафедре боеприпасов направления, связанного с проектирова-

нием артиллерийских снарядов и мин, стоял у истоков зарождения на ка-

федре автоматизированных методов проектирования. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени (1985), орденом «Знак Почета» (1981), 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1946), медалью Жукова (1996) и тремя другими юбилейными 

медалями ветеранов Великой Отечественной войны. 

Леонид Петрович Орленко (1926–2021) (рис. 7) родился 9 сентября 

1926 г. в Краснодаре. В 1943 г., когда он еще не закончил десятый класс 

средней школы г. Подольска Московской области, его призвали в ряды 

Красной армии, в которой прослужил до 1947 г.: с ноября 1943 по май 

1944 г. – рядовой 2-й отдельной учебной стрелковой бригады, с мая 1944 по 

август 1946 г. – курсант Ярославского пехотного училища, с августа 1946 по 

март 1947 г. – командир стрелкового взвода 36-го отдельного стрелкового 

батальона. Орленко демобилизовался в марте 1947 г. и поступил в школу 

рабочей молодежи в Подольске для завершения среднего образования. Ле-

том 1947 г. сдал экзамены и поступил в ММИБ на конструкторский факуль-

тет, готовивший специалистов в области проектирования и производства 

боеприпасов и реактивного вооружения. В январе 1949 г. было принято ре-

шение о расформировании этого факультета и переводе всех студентов на 

соответствующие курсы факультета боеприпасов МВТУ им. Н.Э. Баумана. 

Так Орленко стал студентом кафедры 33-1 «Боеприпасы» МВТУ им. 

Н.Э. Баумана, которую окончил в 1953 г. По окончании Училища работал 

старшим лаборантом кафедры, затем окончил аспирантуру по специально-

сти «Боеприпасы», стал ассистентом, в том же году защитил кандидатскую 

диссертацию, а в апреле 1962 г. стал доцентом кафедры боеприпасов и про-

работал в этой должности до апреля 1993 г. С апреля 1993 по сентябрь 

2020 г. – профессор нынешней кафедры «Высокоточные летательные аппа-

раты» (СМ-4). Скончался 14 ноября 2021 г., похоронен в Москве на Хован-

ском кладбище. Л.П. Орленко – доктор технических наук (1990), профессор 

(1993), крупный ученый и педагог в области физики взрыва и проектирова-

ния кумулятивных средств поражения и боеприпасов. Л.П. Орленко удосто-

ен почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации» (2005), награжден медалью «За Победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) и нагрудными знаками «За 

отличные успехи в работе» Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР (1976) и «Почетный работник высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации» (1997).  

Анатолий Федорович Овчинников (1927-2011) (рис. 8) родился 

12 марта 1927 г. в столице Белорусской ССР Минске, в 1943 г. окончил во-

семь классов средней школы в пос. Болшево Московской области и посту-

пил в Соловецкую школу юнг ВМФ, где учился в 1943-1944 гг. В 1944-

1949 гг. был матросом, а затем – командиром отделения на линкоре «Ар-

хангельск» Северного флота, в 1949-1950 гг. служил на Черноморском 
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флоте старшиной на линкоре «Новороссийск» и эсминце «Огневой». В 

1951 г. поступил в МВТУ им. Н.Э. Баумана на кафедру боеприпасов, кото-

рую окончил в 1957 г. Сразу после окончания Училища был распределен в 

проблемную лабораторию боеприпасной кафедры, где работал ведущим 

инженером и младшим научным сотрудником, обучался в аспирантуре, по 

окончании которой начал свою преподавательскую деятельность с долж-

ности ассистента кафедры М-4 и прошел путь до профессора. С 1977 по 

1979 г. он – исполняющий обязанности заведующего кафедрой М-4, затем 

– ее доцент (1979–1986). В 1986 г. был избран деканом машиностроитель-

ного факультета МВТУ им. Н.Э. Баумана и работал в этой должности до 

1990 г. В тот период проходило серьезное реформирование Училища, по-

лучившего статус университета и новую структуру. В 1990 г. Анатолия 

Федоровича избрали руководителем НУК «Специальное машинострое-

ние», и в этой должности он проработал до 1992 г. В 1989 г. ему присвоили 

ученое звание профессора. В 1992–2006 гг. он являлся профессором на ка-

федре «Высокоточные летательные аппараты» (СМ-4) до выхода на пен-

сию. Анатолий Федорович Овчинников скончался 24 июня 2011 г. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1980), Отечественной 

войны II степени (1985), орденом «Знак Почета» (1987), нагрудными зна-

ками «Почетный работник высшего профессионального образования Рос-

сийской Федерации» (1997) и «Почетный работник отрасли боеприпасов и 

спецхимии» (2003), а также 18 медалями. 
 

 

 

 
 

Рис. 7. Л.П. Орленко 
  

Рис. 8. А.Ф. Овчинников 
 

Особая роль в истории кафедры боеприпасов принадлежит ее леген-

дарному заведующему лабораторией, Герою Советского Союза 

А.Г. Тимощенко. 

Александр Григорьевич Тимощенко (1903–1974) (рис. 9) родился 3 

июля 1903 г. в станице Каменская (ныне г. Каменск-Шахтинский Ростов-

ской области) в семье рабочего. В 1917 г. окончил начальное училище в 
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этом городе, в 1917–1918 гг. работал горнорабочим на местном руднике. С 

1918 г. связал свою жизнь с Красной армией, являлся участником Граждан-

ской войны, входил в отряд Щаденко и отряд бронепоезда «Ермак». В 1921–

1925 гг. был курсантом Одесской артиллерийской школы береговой артил-

лерии, в 1925–1932 гг. – командиром взвода и начальником разведки 38-й 

отдельной артбригады в г. Кушке (Туркмения), в 1932–1939 гг. служил в 

Хабаровске командиром артдивизиона 16-го погранполка и начальником 

Управления погранвойск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) 

Дальневосточного края. С 1938 по 1939 г. А.Г. Тимощенко – слушатель Ар-

тиллерийских курсов усовершенствования командного состава Красной ар-

мии в г. Пушкине Ленинградской области. С 1939 по 1948 г. находился на 

командных должностях в Красной армии: начальник артиллерийского 

Управления внутренних войск НКВД Украинского округа, командующий 

артиллерией 28-го гвардейского стрелкового корпуса 8-й гвардейской армии 

1-го Белорусского фронта, гвардии полковник. В 1940–1941 гг. являлся за-

очным слушателем Московского института восточных языков, однако обу-

чение прервала Великая Отечественная война. В 1949–1953 гг. Тимощенко 

был старшим советником по артиллерии при командующем артиллерией 

Болгарской армии в г. Софии. В 1953 г. его отозвали в распоряжение коман-

дующего артиллерией Советской армии в Москву, в 1953–1959 гг. он ко-

мандовал артиллерией 14-го и 27-го гвардейских корпусов Киевского воен-

ного округа. В феврале 1959 г. комиссован в звании полковника в отставке. 

С февраля 1963 г. до конца жизни работал заведующим лабораторией ка-

федры М-4 МВТУ. Александр Григорьевич Тимощенко скончался 11 апреля 

1974 г. Похоронен в Москве на Введенском кладбище. А.Г. Тимощенко был 

удостоен звания Героя Советского Союза (1945), награжден орденами Ле-

нина (дважды в 1945 г.), Красного Знамени (дважды в 1943 г. и трижды в 

1944 г.), Красной Звезды (дважды в 1943 г.), Суворова II степени (1944), Ку-

тузова II степени (1945) и многими медалями. 
 

 
 

Рис. 9. А.Г. Тимощенко 
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В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг. уместно еще раз вспомнить выпускников и 

сотрудников кафедры боеприпасов – участников ВОВ, в том числе не упо-

мянутых выше. На фотографии (рис. 10, слева-направо), сделанной в фойе 

кафедры боеприпасов МВТУ им. Н.Э. Баумана накануне дня Победы в мае 

1985 г., запечатлены ведущий инженер Н.Н. Постнов – полковник в от-

ставке, бывший командир артполка, орденоносец; учебный мастер 

Ю.И. Хомяков – бывший артиллерист, майор технической службы в от-

ставке; профессор А.Ф. Овчинников – бывший юнга и матрос на линкоре 

«Архангельск» Северного флота; доцент М.С. Скобелев – бывший солдат-

доброволец, демобилизованный по ранению в 1944 г.; профессор 

В.Н. Ионов – бывший командир батареи артполка и артбригады, капитан в 

отставке. К сожалению, все они уже ушли из жизни, но память о них 

навсегда сохранится в сердцах выпускников, сотрудников и нынешних 

студентов кафедры боеприпасов МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

 

За более 85 лет своего существования кафедра боеприпасов МГТУ 

им. Н.Э. Баумана прошла большой исторический путь развития, за время 

которого неоднократно менялось ее название, название специальности 

подготовки дипломированного специалиста (инженера), во главе ее в раз-

ные периоды находились девять заведующих и четыре исполняющих обя-

занности заведующего кафедрой, в подготовке инженерных кадров участ-

 
 

Рис. 10. Сотрудники кафедры боеприпасов МВТУ им. Н.Э. Баумана – 

участники Великой Отечественной войны 
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вовали три поколения преподавателей, а сегодня им приходит на смену 

уже четвертое. За это время сложились определенные традиции, свой мен-

талитет и стиль преподавания, патриотическое отношение к выбранной 

профессии, к делу, которому посвящена вся трудовая жизнь. И в этом 

огромная заслуга тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал 

нашу Родину, а затем передавал дух Победы сотрудникам и студентам 

нашей родной кафедры. 
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Он оставался последним ветераном  

Великой Отечественной войны в Бауманском университете 
 

В.В. Иваненков,  

доцент кафедры «Робототехнические системы и мехатроника», к.т.н.  

В.П. Печников,  

доцент кафедры «Космические аппараты и ракеты-носители», к.т.н.,  

Московский государственный технический университет  

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 
 

Аннотация. В статье рассказывается о Добрякове Анатолии Александро-

виче, до последних дней своих работавшем профессором кафедры «Косми-

ческие аппараты и ракеты-носители» МГТУ им. Н.Э. Баумана, ветеране 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Многое в его жизни было не-

обычно, в частности, будучи кандидатом технических наук, докторскую 

защищал в области психологических наук, но символично стало то, что ка-

кое-то время он оставался последним фронтовиком в составе Бауманского 

университета.  
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Abstract. The article tells about Anatoly Alexandrovich Dobryakov, who until 

his last days worked as a professor at the Department of Space Vehicles and 

Launch Vehicles at the Bauman Moscow State Technical University, a veteran 

of the Great Patriotic war of 1941–1945. A lot of things in his life were unusual, 

in particular, as a candidate of technical sciences, he defended his doctorate in 

the field of psychological sciences, but it became symbolic that for some time he 

remained the last front-line soldier at Bauman University.  
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Готовясь к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне, мы вновь вспоминаем наших коллег, преподавателей и сотруд-
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ников МГТУ им. Н.Э. Баумана, участников этой великой битвы и труже-

ников тыла.  

Особенно хочется вспомнить тех людей, с кем нам довелось вместе 

работать. Одним из них являлся Добряков Анатолий Александрович, док-

тор психологических наук, кандидат технических наук, профессор кафед-

ры «Космические аппараты и ракеты носители» (СМ-1) МГТУ им. 

Н.Э. Баумана – участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

Он родился 6-го ноября 1927 года в Москве. В период начала войны учил-

ся в вечерней школе рабочей молодежи и работал учеником токаря в Цен-

тральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова.  

В 1944 году добровольно ушел в Красную армию. Был воспитанником во-

енно-морской авиационной части. После демобилизации учился в МВТУ 

им. Н.Э. Баумана. По окончанию учебы в 1958 г. начал работать на кафед-

ре СМ-1.  

В 1967 году в МГТУ им. Н.Э. Баумана защитил кандидатскую дис-

сертацию по прочности корпусов твердотопливных ракет, а в 1997 году в 

МГУ им. М.В. Ломоносова – докторскую диссертацию по психологии 

труда.  

С 1958 по 1971 гг. работал заведующим лабораторией, а с 1971 г. – 

преподавателем, доцентом и профессором кафедры СМ-1. По совмести-

тельству, с 1997 по 1999 гг. выполнял обязанности заведующего кафедрой 

инженерной педагогики МГТУ им. Н.Э. Баумана. С 2002 по 2012 гг. рабо-

тал заместителем руководителя центра повышения качества образования 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Был членом диссертационных советов МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

А.А. Добряков являлся единственным в России специалистом, кото-

рый имел такой разнохарактерный – технический и гуманитарный – набор 

взаимодополняющих ученых званий и степеней. За всю историю ВАК та-

ких специалистов было всего четверо. 

Эта особенность А.А. Добрякова позволила ему на основе многолет-

него прошлого опыта системно проанализировать трудности настоящего и 

разработать концептуальные основы «природно-сообразной» образова-

тельной технологии будущего. 

Отличительные особенности этой технологии состояли в том, что 

«подающаяся» на вход головного мозга учебная информация излагается в 

логике развития той или иной предметной области, но с учетом ее эффек-

тивного восприятия и переработки функциональными системами головно-

го мозга (по закономерностям памяти и мышления). В этом случае в учеб-

ных процедурах создаются наиболее благоприятные условия для возник-

новения различных системных эффектов (кумулятивного, прожекторного, 

эмерджентного и др.), которые не равны простой сумме исходных данных, 

а также благоприятные условия для реализации когнитивного резонанса. 
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За время работы в МГТУ им. Н.Э. Баумана А.А. Добряков опублико-

вал 17 монографий, учебников, учебных пособий и около 200 научных ста-

тей, получил 6 авторских свидетельств на изобретения.  

 

 
 

Анатолий Александрович Добряков 

 

Доцент кафедры СМ-1 Печников В.П., работавший с Добряко-

вым А.А., вспоминает: «Анатолий Александрович занимал особое место на 

кафедре. Он первый понял важность внедрения психолого-педагогических 

методов в процесс инженерной подготовки студентов. По его представле-

нию ускорение технического прогресса привело к экспоненциальному уве-

личению объема знаний, что требует адекватного развития психологиче-

ской науки с целью увеличения, в его терминологии, повышения «метабо-

лизма» познания.  

Удивительно, как человек с основным техническим образованием, 

прошедший армию, большую общественную работу в достаточно зрелом 

возрасте погрузился в мир другой науки со своими терминами, языком, ко-

торый он называл «птичьим», подходами к решению психолого-

педагогических задач. 

Анатолий Александрович, осознавая важность такого подхода к обу-

чению студентов, с удовольствием делился знаниями со всеми, кто прояв-

лял к психологической науке интерес. Порою сам предлагал заняться пси-

хологическими проблемами. Он внимательно выслушивал собеседника, 

подробно расспрашивая о его работе, и, нередко, находил интересные тех-

нические или педагогические проблемы, на которые можно посмотреть с 

психологической точки зрения. После таких консультаций часто приносил 

напечатанные на компьютере тексты с таблицами, диаграммами или схе-

мами, которые могли бы показать техническую проблему с психологиче-

ской стороны. Такие беседы способствовали формированию научных ин-
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тересов, выбору тем научных исследований, статей, подготовке к защите 

диссертаций. 

В отношениях со студентами и сотрудниками Анатолия Александро-

вича отличали отзывчивость и удивительная доброжелательность. Он лю-

бил общение, многое помнил из своей жизни и жизни кафедры, обладал 

особым чувством юмора, в шутку называя себя «психом». 

Анатолий Александрович неоднократно выступал перед студентами 

и преподавателями со своими воспоминаниями в действующей армии. 

Эти воспоминания нашего коллеги всегда вызывали живой интерес. При-

ведем здесь отрывок из этих воспоминаний. Называется он «Ну, полунд-

ра, давай!». 

Воспоминания А.А. Добрякова о войне 

Каждый участник Великой Отечественной, конечно же, помнит 

множество различных эпизодов того периода. Для меня это было не только 

трудное, но и весьма интересное время. 

Мы с моим другом Колей Эйлером (как впоследствии выяснилось, 

он был прапраправнуком знаменитого Эйлера, но об этом не знал) учились 

в 6-м классе вечерней школы в Москве. Днем работали – в основном из-за 

возможности получать рабочую, а не иждивенческую продуктовую кар-

точку, деньги тогда ничего не значили. Шла зима 1944-го... От учителей 

мы постоянно слышали: «Вы тут двойки хватаете, а люди на фронте кровь 

проливают». Было обидно. В то время мы свято верили, что наш строй са-

мый лучший и надо действительно что-то сделать, чтобы успеть поучаст-

вовать в его защите. На фронт тогда стремились многие наши сверстники, 

и мы с Колей не стали исключением. На мужчин, которые по тем или 

иным причинам в то время не были в армии, смотрели с пренебрежением. 

Сначала мы решили поступить в школу первоначального обучения 

летчиков, которая находилась на станции Неприк под Куйбышевым (г. Са-

мара). Нас, разумеется, не приняли. И не только потому, что туда брали 

ребят с оконченной семилеткой. Экзамены можно было бы сдать и экстер-

ном. Нам отказали «по здоровью». В дальнейшем я проходил много меди-

цинских комиссий и понял: тогда нас просто пожалели, приписав нам не-

существующие диагнозы. 

Дальнейшие наши с другом пути разошлись. Коля вернулся в Моск-

ву, бежать на фронт больше не пытался. Через много лет мы с ним случай-

но встретились здесь, в МВТУ им. Н.Э. Баумана, но это уже другая исто-

рия. Я же продолжил попытки «пристроиться» к воинским частям. Был 

даже на Соловках, где в то время находилась школа юнг, но, в конце кон-

цов, оказался в только что освобожденном моем родном городе Севасто-

поле, где мы с бабушкой жили до войны. Сначала меня взяли воспитанни-

ком (поставили на котловое довольствие, как значилось в приказе) в штаб 

ВВС ЧФ, который располагался в старом монастыре на мысе Фиолент, и 

только потом, после соответствующей проверки, я был направлен служить 
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мотористом (более низкой должности не было) в отдельную торпедонос-

ную авиачасть, базирующуюся на аэродроме в Евпатории. 

Именно здесь я познакомился с настоящими асами, прошедшими 

всю войну и имевшими свои представления о кодексе чести. Особенно мне 

нравился один командир экипажа, которого все почему-то называли По-

лундрой. Что обозначает этот «термин», я до сих пор точно не знаю. Ви-

димо, что-то вроде боевого клича. Однако командир применял это слово, 

где надо и не надо. Например, при проведении так называемого ток-

мачтового бомбометания он ласково говорил штурману: «Ну, полундра, 

давай выводи в точку, и, чтобы ни-ни». Что такое «ни-ни», точно не опре-

делялось. Но если результаты были плохими – он орал так, что «ларинги» 

срывались с защелок. «Я же тебе говорил, чтоб ни-ни!». Дальше шли непе-

чатные «уточнения», как и что надо было делать. 

Вторая его отличительная черта – он был, как тогда говорили, «хули-

ган в воздухе». Например, после успешного выполнения боевого задания 

на бреющем полете делал над аэродромом «бочку». Это на двухмоторном 

«Бостоне», которые тогда СССР получал по ленд-лизу из Америки, и мало 

что было известно об особенностях их летных характеристик. Конечно, 

Полундра получал многочисленные взыскания и лишался боевых наград. 

Однако он упорно продолжал «оригинальничать», несмотря ни на что. Тем 

не менее, от полетов его никогда не отстраняли, так как более результа-

тивного экипажа в эскадрилье не было. Я стал проситься в экипаж По-

лундры. 

Помню, как командир эскадрильи, уступив моим просьбам, наконец, 

сказал: «Слушай, Полунра, возьми пацана к себе, но только не учи его то-

му, о чем сам хорошо знаешь». Однако Полундра именно с этого и начал. 

Оказалось, что первейшей моей обязанностью является не поддерживать 

технику в рабочем состоянии, что предписывалось должностной инструк-

цией, а наливать Полундре перед полетом 200-250 гр «ликера шасси». 

Дабы, как он говорил, обеспечить высокое качество выполнения боевых 

заданий. Много позже, заинтересовавшись психологией, я узнал о так 

называемой «коньякотерапии». Оказывается, в малых дозах алкоголь явля-

ется допингом. Очевидно, Полундра это чувствовал на подсознательном 

уровне. Хотя другим членам экипажа принимать «ликер шасси» перед вы-

полнением боевых заданий категорически запрещал. Когда я его однажды 

спросил, почему такая дискриминация, он не стал отшучиваться, а вполне 

серьезно объяснил: «В полете я управляю не только самолетом, но и ими. 

Поэтому, как и самолет, они должны четко выполнять мои команды. Иначе 

мы не будем представлять собой одно целое и тогда нам конец». Против 

этих его неписанных правил никто не возражал. 

Где и как добывать «ликер шасси», Полундра не уточнял. Его инте-

ресовал только конечный результат. Это мог быть и иностранный антиоб-

леденитель, состоящий из 15 процентов глицерина и 85 процентов спирта, 

и наша перегнанная тормозная жидкость, но чтоб спирта в ней было не ме-
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нее 60- 70 процентов. За это он брал меня на учебные полеты в «зону» или 

ночные торпедометания на полигоне. Мне очень нравилось. 

Обычно после прогрева двигателей он говорил: «Ну, ладно, салажо-

нок, давай ложись в «гроб» и чтобы «ни-ни». Что обозначает «ни-ни» в 

этом случае, я уже хорошо знал. Во-первых, об этом никто не должен 

знать, а во-вторых, без его команды ничего нельзя трогать. Гробом назы-

валось некое пространство под довольно длинным фонарем пилота, где в 

лежачем положении обычно располагался бортмеханик. Полундра научил 

меня вручную выпускать шасси и, когда надо, отключать так называемую 

«блокировку на Ивана-дурака». «Блокировка» представляла собой некое 

устройство, похожее внешне на резиновый молоток, подвешенный на сжа-

той во взведенном положении пружине, который располагался на уровне 

головы пилота. «Блокировка» срабатывала только в том случае, если лет-

чик выполнял действия, не допустимые с точки зрения здравого смысла. 

Например, если на малой высоте, при убранных шасси, он выпускал за-

крылки и убирал до предела газ, то тогда получал удар резиновым молот-

ком по голове. По количеству и характеру срабатываний «блокировки» 

можно было судить о качестве пилотирования. Наши летчики не любили 

«блокировку». Все надписи в кабине были сделаны на английском языке, 

который тогда мало кто знал. При дефиците времени это замедляло, а по-

рой и затрудняло выполнение ряда команд. А «блокировка» фиксировала и 

эти мелкие нарушения. 

Полундра научил меня также, как избавиться от применения так 

называемой «шарманки Рузвельта», которую надо было крутить при за-

пуске двигателей до изнеможения, что собственно и составляло прямые 

обязанности моториста. Шарманкой называли такую ручку, которая через 

повышающий редуктор была соединена с маховиком, кинетическая энер-

гия вращения которого, после достижения 20 - 30 тысяч оборотов в мину-

ту, использовалась для проворота коленвала двигателя. Особенно это было 

трудно делать при низких температурах, когда вязкость масла была 

наибольшей. Полундра придумал, как наиболее эффективно использовать 

для этой цели самолетные аккумуляторы, что, замечу, запрещалось ин-

струкцией по эксплуатации. 

За «науку», а точнее, за помощь в работе, я был готов для Полундры 

сливать антиобледенители (их он любил больше всего) со всех иностран-

ных самолетов, стоящих на аэродроме. Помимо «Бостонов» в то время там 

базировались и американские «Аэрокобры», и английские «Спитфайеры». 

Меня, конечно, вычислили, и я получил ряд взысканий, хотя сам тогда ан-

тиобледенители не употреблял. Но власть строга, а народ хитер. Со време-

нем я научился нескольким относительно безопасным способам замены 

иностранных антиобледенителей другими (нашими), столь же эффектив-

ными с точки зрения антиобледенения, но не пригодными для приема 

внутрь. 
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Фронт постепенно приближался к середине Европы. Наша часть пе-

рестала быть действующей. Меня послали учиться в ВМАТУ (Военно-

морское авиационно-техническое училище), которое располагалось в Пер-

ми. Вернулся я через год, но Полундры в части уже не было. Вскорости, 

эскадрилья была расформирована, и дальнейшую службу я проходил уже 

на Балтике. В общей сложности я прослужил в армии девять лет. При-

шлось дожидаться демобилизации своего призывного возраста. «Отец 

родной» не спешил распускать армию. В послевоенное время нас уважали 

во всем мире. 

Уже нет с нами Коли Эйлера: он умер в сорок с небольшим, от рака 

легких. После демобилизации погиб в автомобильной катастрофе Полунд-

ра. Светлая им память. Теперь пришли другие времена. Пытаются перепи-

сать историю и принизить роль СССР в победе над фашизмом. Памятники 

советским воинам в Восточной Европе срывают с пьедесталов. Пока 

участники Великой Отечественной живы, они могли бы принимать непо-

средственное участие в деле восстановления исторической справедливо-

сти. Кстати, напомню: из ста сотрудников и студентов МВТУ, ушедших на 

фронт, в основном добровольцами, вернулось только трое. Поэтому наш 

вуз просто обязан быть первым в деле сохранения исторической справед-

ливости. Тем более, это всегда было его «фирменной» особенностью. 

В наши дни чрезвычайно важно и актуально звучат слова прослав-

ленного полководца, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова: «Я призвал 

бы нашу молодежь бережно относиться ко всему, что связано с Великой 

Отечественной войной. Собирать документы, сооружать монументы, не 

забывать памятные даты и славные имена. Знание своей истории, ее пони-

мание укрепляют любовь к Родине, формируют гражданина и патриота». 
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На страже Родины: В.В. Бобков – Герой Советского Союза, 
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Аннотация. В статье рассматривается личность Героя Советского Со-

юза, летчика-истребителя, полковника и преподавателя Московского ин-

женерно-строительного института имени В.В. Куйбышева (МИСИ им. 

В.В. Куйбышева) В.В. Бобкова. Показан его жизненный путь и военные по-

двиги, совершенные им в период Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.). Его опыт, мужество и бесстрашие при выполнении боевых за-

дач оказывали огромное влияние на боевой дух солдат и сегодня продол-

жают вызывать восхищение у людей. 

Ключевые слова: летчик-истребитель, В.В. Бобков, Великая Отечествен-

ная война, Московский инженерно-строительный институт имени 
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Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет (НИУ МГСУ) (ранее Московский инженерно-

строительный институт имени В.В. Куйбышева (МИСИ им. 

В.В. Куйбышева)) за более чем 100 лет своей истории внес большой вклад 
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в подготовку высококвалифицированных кадров для строительной отрасли 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет (НИУ МГСУ) в наши дни  

(автор фотографии Е.В. Орлов) 

 

В Великой Отечественной войне на фронтах, защищая нашу Родину 

от фашистских захватчиков, сражалось по результатам архивной информа-

ции 660 человек [1-2], которые были на тот момент связаны или позднее 

связали свою жизнь с главным строительным высшим учебным заведени-

ем России. 

Все сражались героически, некоторые погибли на поле боя, другие 

вернулись после окончания военных действий, получив награды за свои 

боевые заслуги. Среди участников Великой Отечественной войны было 

пять Героев Советского Союза [3-4]. Об одном из этих героев, летчике-

истребителе Бобкове Валентине Васильевиче, пойдет речь далее. 

Валентин Васильевич Бобков родился 29 июля 1920 года (рис. 2). 

Место рождения – деревня Финеево (Покровский уезд Владимирской гу-

бернии, сегодня Киржачский район Владимирской области) [5]. 

В.В. Бобков после окончания неполной средней школы поступает в 

торфяной техникум города Орехово-Зуево (Московская область). Там он 

учится с 1936 по 1938 гг.  
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Начинает свою военную карьеру В.В. Бобков в Красной армии в 

1938 году, обучаясь мастерству летчика в Качинской военной авиационной 

школе.  

 

 
 

Рис. 2. В.В. Бобков, полковник, летчик-истребитель, Герой Советского 

Союза, преподаватель Московского инженерно-строительного  

института имени В.В. Куйбышева (МИСИ им. В.В. Куйбышева) (источник 

фотографии: https://dzen.ru/a/XyQakztqczzWZ0VQ (ГТРК "Владимир")) 

 

Начало Великой Отечественной войны младший лейтенант 

В.В. Бобков в должности летчика встретил в возрасте 20 лет и сразу же 

был брошен на фронт защищать Родину от фашистских захватчиков [6].  

Во время боя с фашистами в июле 1941 года он получает первое ра-

нение. Была повреждена левая нога, а также челюсть. В.В. Бобков отправ-

ляется на лечение в госпиталь, где восстанавливается только к началу 1942 

года. По результатам контрольного медицинского обследования его при-

знают негодным к военной службе. Однако благодаря его настойчивости и 

желанию бить врага беспощадно В.В. Бобкова возвращают на фронт. 
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Многие отмечали у В.В. Бобкова тактическую грамотность, огром-

ную воинскую дисциплину, а также отличную работу на фронте при про-

ведении различных военных операций. 

В должности командира эскадрильи 106 гвардейского истребитель-

ного авиационного Висленского полка 11-й гвардейской истребительной 

авиационной Днепропетровской краснознаменной дивизии в военном зва-

нии гвардии капитана В.В. Бобков участвует в военных действиях на За-

падном, Юго-Западном Третьем и Первом Украинских фронтах. Осу-

ществлял полеты на одномоторном истребители И-16, а затем показывал 

мастерство пилотирования за штурвалом самолета ЯК (марки 1, 7 и 9). 

В конце 1943 года при выполнении боевой задачи В.В. Бобков вме-

сте с пятью другими военными истребителями оказывал сопротивление 

силам врага, которые превосходили их более чем в 3 раза (6 наших самоле-

тов против 21 фашистских). Он получает ранение левой ноги, начинает ис-

текать кровью и сажает свой самолет на аэродром. К счастью, после лече-

ния в госпитале быстро идет на поправку и снова возвращается в небо 

громить вражескую авиацию. 

В период с 25.12.1942 г. по 01.01.1945 года эскадрилья под руковод-

ством В.В. Бобкова совершила 1650 боевых вылетов. Летных происше-

ствий зафиксировано не было. Было проведено 220 воздушных боев. Со-

ветские летчики сбили 80 самолетов нацистов и подбили 16. 

С июня 1944 года эскадрилья В.В. Бобкова по февраль 1945 года 

осуществляла воздушную разведку войск противника. При обнаружении 

врага за весь период было уничтожено 124 живой силы и техники фаши-

стов, что нанесло им большой ущерб. 

Были найдены и рассекречены, благодаря успешной разведке, круп-

ные группировки фашистов и их система обороны в следующих районах: 

Шидлув, Опатув, Лехув и др. При разведке осуществлялась фотофиксация. 

Благодаря профессионализму В.В. Бобкова его эскадрилья всегда 

находилась в боевой готовности, была способна моментально перейти к 

нападению на врага. Организаторские способности командира были высо-

ко оценены высшим командованием. 

За весь период военных действий на фронтах Великой Отечествен-

ной войны В.В. Бобков произвел лично 300 боевых вылетов, проведя 80 

воздушных боев. Лично сбил 13 самолетов противника и в группе еще 4 

вражеские летательные машины.  

Из всех лично сбитых В.В. Бобковым 13 самолетов врага было 10 

бомбардировщиков, которые несли бомбы для уничтожения живой силы и 

техники нашей страны. 

В воздушных боях, которые нередко были с превосходящим по чис-

ленности контингентом противника, В.В. Бобков всегда показывал храб-

рость, решительность, стойкость духа и желание бить и уничтожать наци-

стов любой ценой. Он атаковывал фашистов без промедления и открывал 

огонь с коротких дистанций, не давая врагу уйти с поля боя без потерь. 
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В.В. Бобков был примером мужества и героизма для других летчи-

ков. О нем часто писали армейские газеты, восхищаясь его подвигами в 

небе. 

Высшим командованием военные заслуги В.В. Бобкова были высоко 

оценены, и в июне 1945 года в возрасте 24 лет он получает звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Также среди других наград В.В. Бобкова можно упомянуть: орден 

Красного Знамени; орден Отечественной войны I степени; орден Красной 

Звезды; медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Берлина»; медаль 

«За освобождение Праги»; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

После окончания войны В.В. Бобков продолжил военную службу, 

окончив Военно-Воздушную академию в городе Монино (Московская об-

ласть). Он служил в разных подразделениях Вооруженных сил Советского 

Союза. В 1957 году в звании полковника В.В. Бобков уходит в запас и жи-

вет в городе Москве. 

С 1963 по 1976 гг. В.В. Бобков ведет педагогическую деятельность в 

Московском инженерно-строительном институте имени В.В. Куйбышева 

(МИСИ им. В.В. Куйбышева) на факультете автоматизированных систем 

управлений (АСУ) в должности ассистента, а затем старшего преподавате-

ля, читает лекции и проводит практические занятия [7]. Обучаться у 

В.В. Бобкова было большой гордостью для каждого студента. Он давал 

молодому поколению не только необходимые знания, но и воспитывал у 

молодежи много положительных качеств, которыми сам обладал. 

В.В. Бобков активно занимался военно-патриотическим воспитанием. 

В.В. Бобков работал в институте в те годы, когда ректором был 

Н.А. Стрельчук, при котором было заложено и осуществлялось строитель-

ство нового здания на Ярославском шоссе – благоустроенного учебного 

кампуса «Большое МИСИ». Именно в это время учебное заведение стано-

вится крупнейшим в стране, а количество студентов начинает превышать 

7000 человек.  

Уйдя на заслуженный отдых, В.В. Бобков занимался садоводством, 

летом проживая на даче в Подмосковье. Еще одно его хобби – это рыбалка, 

на которую он часто направлялся очень ранним утром, привозя домой хо-

роший улов свежей рыбы. 

В.В. Бобков скончался 30 мая 2001 года в г. Москве. Был похоронен 

на Троекуровском кладбище. В жилом доме района «Чертаново Северное», 

где он проживал, в 2010 году была установлена мемориальная доска  

(рис. 3).  

В этом году 29 июля 2025 года исполнится 105 лет со дня рождения 

полковника, летчика-истребителя, Героя Советского Союза, педагога 

В.В. Бобкова. Его жизненный путь, героизм, смелость и мужество, кото-

рыми мы будем восхищаться всегда, должны стать примером для сего-

дняшних и будущих поколений людей. 
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Рис. 3. Мемориальная доска в память о Герое Советского Союза  

В.В. Бобкове (автор фотографии Е.В. Орлов) 
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Аннотация. В статье говорится об участии армянского народа в Вели-

кой Отечественной войне. Приводятся примеры мужественных, самоот-

верженных людей, внесших неоценимый вклад в Великую Победу. Показа-

но, какой героизм и самообладание проявил сотрудник Ереванского поли-

технического института им. К. Маркса (ныне Национальный политехни-

ческий университет Армении) Эмиль Диланян, как боевой успех обеспечи-

вался крепким интернациональным содружеством, в котором и армянин, 

и русский, и украинец, и узбек, и осетин, и грузин... были готовы в любую 

минуту выручить товарища, жертвуя собой, отдать свою жизнь за сча-

стье, свободу всех народов нашего Отечества. 

Ключевые слова: память, аэроклуб, пилот-инструктор, воздушный бой, 

ампутация, электромобиль. 
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Abstract. The paper considers the participation of the Armenian people in the 

Great Patriotic war. Examples of brave, selfless people, having made a great 

contribution to the Great Victory are presented. It is shown what heroism and 

self-control the employee of Yerevan Polytechnic Institute after K. Marx (Na-

tional Polytechnic University of Armenia at present) demonstrated Emil Dilan-

yan, how the success in the war was ensured by a strong international concord 

in which Armenian, Russian, Ukrainian, Uzbek, Georgian… people were ready 

to save their friends, sacrificing themselves, to give their lives for happiness, 

freedom of all peoples of our Motherland. 
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Есть память, которой не будет забвенья,  

и есть слава, которой не будет конца. 
 

Р. Рождественский 
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Каждый год 9 мая мы празднуем день Победы. Нет более трагичного 

и в то же время более радостного праздника, чем этот. И чем дальше ухо-

дят в прошлое события этой войны, тем дороже для нас ее немые свиде-

тельства – документы, фотографии, личные вещи и награды, скупые стро-

ки солдатских писем. 

Война – это трагедия, страх, горе, потеря родных и близких, холод, 

голод, страдания жен и матерей, получивших похоронки с фронта, это де-

ти, не узнавшие, что такое детство, это несложившиеся жизни, это суровое 

испытание, которое выпало нашей стране (Советскому Союзу), это боль 

утрат, которую никогда не вылечит время. Война – это трагическая исто-

рия и всей страны, и каждого человека, потерявшего все, но сохранившего 

достоинство и веру в жизнь. 

Великая Отечественная война давно ушла в историю, но ее отголос-

ки еще долго будут звучать в сердцах людей, она останется в памяти 

нашей. Память о ней стала нравственной памятью, возвращающей нас к 

стойкости и непоколебимости. Именно она не позволяет опускаться ниже 

той черты, которой отмечены горькие и героические годы. Именно она, 

память, продолжает неотступно жить в сердце каждого человека, именно 

память – это мост, который соединяет прошлое и настоящее, это учитель, 

который учит нас ценить каждое мгновение жизни и быть готовым к лю-

бым испытаниям. Именно память – это гимн человеческой стойкости, гимн 

мужеству, самоотверженности, веры в гуманизм. Это дань уважения и бла-

годарности всем тем, кто сделал все возможное и невозможное ради нашей 

свободы и будущего. 

У обелисков и монументов, сооруженных в честь героев, не гаснет 

огонь вечной Славы. Его зажгли в твою честь, Солдат! Спасибо тебе за 

мир без войны, спасибо за то, что ты отстоял нашу землю, спасибо за 

жизнь, которую ты нам подарил, спасибо за то, что сохранил для нас роди-

ну, язык, культуру, обычаи, традиции, веру. Низкий поклон тебе, Солдат! 

Мы вечно в долгу перед тобой, Солдат! 

В этой страшной войне участвовали и представители армянского 

народа, в войне приняло участие 20% населения Армянской ССР (600 000 

армян, из них 300 000 из Армянской ССР). Наши воины сумели пройти все 

испытания и тяготы и с гордостью вышли победителями. К сожалению, с 

войны не вернулись 300 000 армянских воинов. 

Звания Героя Советского Союза были удостоены 106 армян. Более 60 

военачальников-армян принимали непосредственное участие в руковод-

стве военными операциями на всех фронтах Отечественной войны. Наибо-

лее выдающиеся из них – Маршал Советского Союза – Иван Баграмян, 

Маршал Авиации – Сергей Худяков (Арменак Хамферянц), Главный 

Маршал бронетанковых войск – Амазасп Бабаджанян, Маршал инженер-

ных войск – Сергей Аганов и Адмирал флота СССР – Иван Исаков (Ованес 

Исакян), генерал-полковник медицинской службы – Орбели Левон Абга-

рович, генерал-полковник Кобулов Богдан Захарович. 
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Общее число маршалов, генералов и адмиралов-армян составляет 

162 человека.  

В Великой Отечественной активно участвовали и представители 

Ереванского политехнического института им. К. Маркса (сейчас Нацио-

нальный политехнический университет Армении – НПУА) (свыше 1000 

человек – студенты, выпускники, сотрудники). 

С первых дней войны на фронт ушли 50 преподавателей (из 128), ра-

ботавших в политехническом, 365 студентов (из 778), 41 сотрудник учеб-

но-вспомогательного состава и администрации, 6 женщин. 

В числе ветеранов войны из Ереванского политехнического институ-

та было 4 Героя Советского Союза, среди участников было 6 ректоров, 6 

проректоров, 20 деканов, 5 заместителей деканов, 6 заведующих отделами, 

24 заведующих кафедрами, 6 заведующих лабораториями и кабинетами, 3 

академика, 1 член-корреспондент, 13 докторов наук, 2 председателя Вер-

ховного Совета Армянской ССР, 2 министра, 1 замминистра. 

На территории университета установлен памятник воинам-

политехниковцам, погибшим в Великой Отечественной войне. Материалы 

о ветеранах Великой Отечественной хранятся в музее – культурном центре 

Политехнического. В его фонде около 250 дел, есть стенд с фотографиями 

участников войны, их личные дела (фотографии, документы, автобиогра-

фии, статьи из периодических изданий, материалы из Internet – все оциф-

ровано) [10]. 

Я хочу рассказать о замечательном, честном, бескорыстном, смелом 

человеке. 

Это Диланян Эмиль Маркосович, 

кавалер орденов Красного Знамени, Оте-

чественной войны I степени, Красной 

Звезды, он был награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и другими медалями. 

Он родился 31 декабря 1917 г. в 

Ереване, в Армении. Учился в ереванской 

школе им. Н.К. Крупской, с друзьями 

вместе ходил в кружки самодеятельности, 

с большим удовольствием работал в ма-

стерских, как любой любознательный 

мальчишка задавал тысячи вопросов учи-

телям. Но больше всего мальчик интере-

совался техникой. Однажды в голове од-

ноклассника родилась мысль о создании 

радиоприемника. Они часами, до поздней 

ночи, работали в лаборатории, спорили, 

 
 

Фото 1. Э.М. Диланян  

в годы войны 
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переделывали. Наконец радиоприемник был готов. Ликовал весь класс. За 

этот радиоприемник их наградили поездкой в Москву и Ленинград. 

Дорога в школу шла мимо аэроклуба, на стене которого был нарисо-

ван большой винт самолета, а в открытых окнах были видны планеры. 

Эмиль «заболел» небом. Тогда в середине 30-х годов по всей стране созда-

вались аэроклубы, романтика неба тянула к себе молодежь. Гремели имена 

В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова, А.В. Белякова, совершивших беспосадоч-

ный перелет в Америку через Северный полюс. Юноша поступает в аэро-

клуб (где занимается авиамоделированием, парашютным спортом) и па-

раллельно – в политехнический институт. Он много читает (прочитал про-

изведения известных армянских классиков и иностранных авторов). Его 

любимым писателем был Раффи, книги которого пробудили в юном Эмиле 

любовь к родине, и эта любовь стала основной чертой характера Эмиля 

Маркосовича. 

Он учился так хорошо, что его взяли на аэродром для обучения тех-

нике полета. Но мама была против выбора сына, повторяя, что, если б жив 

был отец, он бы тоже не позволил сыну стать летчиком. Но каждый раз она 

все равно приходила в аэроклуб, «болела» за сына, думала, выдержит ли ее 

орленок? И он выдержал, перед контрольным полетом страшно волновал-

ся, но глубоко вздохнул (наверное, так делают все горные орлы, набирая 

воздух и широко раскидывая крылья) и полетел. Бескрайнее небо тянуло 

его все больше и больше. Не сумев побороть в себе тягу к полетам, он 

оставляет учебу в политехническом институте и в 1937 г. уезжает в Ейское 

военно-воздушное училище, где он считался лучшим исполнителем мерт-

вой петли, лучшим мастером боевых полетов. В 1940 г., накануне войны, 

он успешно окончил училище, ему присваивают звание лейтенанта и 

оставляют в училище в качестве пилота-инструктора. Так 22-летний Эмиль 

Диланян должен был готовить новые кадры для морской авиации, обучая 

молодых летчиков основам высшего пилотажа и искусству воздушного 

боя. Но грянула война. Эмиль Диланян пишет более десяти рапортов о 

направлении его на фронт, но ему отказывают. Ему было 24 года, когда его 

направили на Северный флот, в Мурманск, в состав 78 истребительного 

авиаполка, где он был командиром авиазвена. 

Диланян активно участвует в боевых заданиях. Энергичный, воле-

вой, бесстрашный летчик смело вступал в бой с врагом. В течение пяти 

месяцев сбил четыре самолета, за что был награжден орденом Красного 

Знамени, орденом Красной Звезды и семью медалями. Как отмечает адми-

рал И.С. Исаков в своей книге «Армяне-моряки в Великой Отечественной 

войне»: «... в схватках с врагом показывал образцы мужества и военного 

умения» [8]. 

В годы Великой Отечественной войны верными помощниками моря-

ков Северного флота были летчики морской авиации. Они совершили не-

мало подвигов, рисковали жизнью, самоотверженно шли на смерть во имя 
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любви и верности к своей родине. Летчики-североморцы потопили более 

ста боевых кораблей врага и около двухсот транспортных судов. В воз-

душных боях и на земле было уничтожено более тысячи фашистских са-

молетов. 

Это произошло 5 августа 1942 года. 

Большая группа вражеских бомбардировщиков и истребителей при-

ближалась к Мурманску. Завязался воздушный бой. Ведущий старший 

лейтенант Эмиль Диланян хорошо видел машины своих товарищей, лейте-

нантов Василия Дорошина и Петра Коломийца. Вдруг он заметил, как из-

за облаков появились два немецких самолета и бросились на самолет ко-

мандира звена Петра Коломийца, который в этот момент вел бой с другими 

истребителями врага. Ему грозила смертельная опасность. 

Проявив исключительный героизм и самообладание, Эмиль Диланян 

круто развернул свой самолет. С расстояния 500–600 метров он открыл 

огонь по врагу. Один «мессершмит» был сбит, другой успел увернуться. 

Так старший лейтенант Диланян не только спас своего товарища, но и по-

мог довести бой до победного конца.  

Но вдруг сильный удар потряс машину Диланяна. Самолет вздрог-

нул: снаряд попал в кабину. Левую руку пронзила боль, и она бессильно 

повисла. Истребитель Эмиля сорвался в штопор.... 

Летчик пытался вывести самолет из штопора, но это не удавалось, 

самолет продолжал гореть и падать. Диланян истекал кровью. 

Напрягая последние силы, он освободился от ремней, теряя созна-

ние, вывалился из кабины. Холодный воздух, ударивший в лицо, привел 

его в чувство, и он увидел, что быстро приближается к земле. Успел от-

крыть парашют. Трое суток Эмиль шел, а потом полз по лесу, пил болот-

ную воду. 

К концу третьего дня, измученный от потери крови, он сильно осла-

бел, левая рука болталась. Он прислонился к дереву, перед глазами всплы-

вали лица матери, сестер, родных, он увидел родную улицу, где был его 

аэроклуб, белоснежный Арарат.... Нашедшие его моряки перенесли ране-

ного летчика в госпиталь. 

Когда хирург Фёдор Горбунов, готовясь к операции, снимал китель с 

раненого офицера, он обнаружил в кармане окровавленное письмо. «Сын 

мой, орлёнок мой, – писала мама из далёкой Армении, – летай высоко и 

смело, как горный орёл, стреляй метко, прямо в глаз врага. Помни, что над 

Баренцевым морем ты защищаешь нашу прекрасную Армению...» [9]. 

Когда это письмо прочитал командир эскадрильи капитан А. Дижев-

ский, он сказал: «Эмиль честно выполнил материнский наказ. За короткое 

время он сбил четыре вражеских истребителя...» [6]. 

Диланяну ампутировали левую руку по самое плечо. После выздо-

ровления ему пришлось покинуть фронт и товарищей. Он сделал все, что 

мог, для нашей победы над фашистской Германией. 
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Эмиля провожали с теплыми пожеланиями. А он с грустью говорил 

однополчанам, что еще не рассчитался с врагами..., что ему больно, что 

больше не сможет бить фашистов. Петр Коломиец, которого спас Эмиль, 

обнял и поцеловал друга. 

– Спасибо тебе, Эмиль, большое! Ты спас меня от смерти. Не горюй, 

Эмиль! Рассчитаюсь с фрицами за тебя и за себя. Буду драться за двоих [6].  

Слово Коломиец сдержал (в ноябре 1944г. ему было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза). Через несколько дней в госпитале член Во-

енного Совета Северного флота вручил Эмилю Диланяну второй орден за 

боевые заслуги, за проявленные мужество и доблесть. 

Провожали Эмиля не только однополчане, пришли и летчики из со-

седней части. Многие его не знали, а когда узнали о его подвиге, то пред-

ставляли себе могучего парня, богатыря. А перед ними стоял невысокий, 

застенчивый юноша с черными красивыми глазами на худощавом бледном 

лице. Было больно смотреть на пустой рукав его кителя, на котором свер-

кали ордена Красного Знамени и Красной Звезды. 

Прощаясь, каждый говорил Эмилю много теплых сердечных слов. А 

он смущался, будто не заслужил этой чести. Эмиль плакал. Этот муже-

ственный летчик не испугался, когда сражался с четырьмя немецкими ис-

требителями. А сейчас на глазах этого героя были слезы... Нет, он плакал 

не потому, что потерял руку, не потому что стал инвалидом в 25 лет (и 

сильнейшими болями до конца жизни в несуществующей руке), а потому, 

что не мог больше летать, уничтожать врага. Он считал, что еще не все 

сделал для родной страны. 

В Мурманске, в составе 78-го авиаполка, он провоевал недолго, но 

ярко, менее чем за год успел сбить 8 вражеских самолетов. 

Это был замечательный человек, искренний друг, прекрасный лет-

чик-испытатель, бескорыстно приносящий в жертву себя. Он потерял руку, 

но не только. Он потерял крылья, потерял небо. С глубокой печалью он 

смотрел на своих друзей, на такое близкое, родное небо и навсегда про-

щался с родной стихией. Но человек такого мужества и воли никогда не 

отчаивается. Он обретает новые крылья.... 

В 1943 г. после малоэффективного лечения в московской клинике 

им. Н.Н. Бурденко Диланян вернулся в родной Ереван, который очень лю-

бил. Здесь он поступил в политехнический институт, который окончил в 

начале 50-х годов. После окончания института недолгое время проработал 

в партийных органах. Но наука, как и небо, тянула его. Он был инженером 

до мозга костей. Диланян ушел с партийной работы и поступил в аспиран-

туру Московского энергетического института. В Москве он учился у таких 

корифеев отечественной электротехники, как А. Ларионов, М. Чиликин, 

Андраник Иосифьян, которого прозвали «электрикос всех армян» (пионер 

электромобилестроения, электровертoлета, главный конструктор искус-

ственного спутника Земли «Метеор»). 
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После успешной защиты диссертации Эмиль Маркосович возвраща-

ется в Ереван и в политехническом институте создает кафедру электропри-

вода и автоматизации производственных процессов, которой руководил в 

течение 30 лет. С 1956-1961 гг. работал деканом факультета. Он любил и 

уважал студентов, был прекрасным преподавателем, скрупулезно готовил-

ся к лекциям. Студенты отвечали ему взаимностью. 

Самым большим достижением Эмиля Маркосовича были электромо-

били [4,5]. Он создает лабораторию «Проблемы электромобиля». То, что 

сделал коллектив лаборатории под руководством Диланяна, до 1972г. ка-

залось полным бредом. Впервые в Советском Союзе были разработаны 

действующие образцы экологически чистых транспортных средств на базе 

машин Ереванского автомобильного завода (это была принципиальная по-

зиция Эмиля Диланяна). За короткое время было создано три варианта 

машин – два исключительно на электрической тяге и один комбинирован-

ный – гибрид двигателя внутреннего сгорания и электрического двигателя. 

Это было новшеством. Автомобили испытывались и на равнине, и в гори-

стой местности. Они шокировали ереванцев отсутствием выбросов и прак-

тически бесшумной ездой. 

О работе ереванской лаборатории знали не только в Советском Сою-

зе, но и за рубежом. 

В 1973 в США (г. Санта-Моника) состоялся 1-й Всемирный конгресс 

по электромобилестроению. На имя Эмиля Маркосовича пришло персо-

нальное приглашение от организаторов, но он не поехал. 

В 1979 г. в Ереване прошел Всесоюзный конгресс, посвященный 

проблемам электромобилестроения, с участием иностранных ученых. Со-

зданный в лаборатории гибридный электромобиль (двигатель внутреннего 

сгорания + электрический двигатель) стал прообразом нынешнего «Ситро-

эн-гибрида». 

Лаборатория успешно работала, но в 1986 г. Эмиль Диланян скоро-

постижно скончался. Началась «утечка мозгов», и в 1996 г. лабораторию 

закрыли. 

Эмиль Маркосович скончался 12 апреля 1986 г., в День космонавти-

ки. Вот так все, что было связано с небом, следовало за ним даже в день 

смерти. 

В память об этом замечательном человеке, организаторе науки, за-

служенном инженере, любимом преподавателе 25-го мая 2016 года на 

электротехническом факультете Национального политехнического уни-

верситета Армении была открыта аудитория имени Эмиля Маркосовича 

Диланяна. 

Он был образцом настоящего армянского мужчины, хранителем се-

мейного очага, принципиальным человеком, самоотверженно служившим 

родине. Ему было свойственно человеколюбие, скромность и кристальная 
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честность. Жить для него означало гореть, отдавать тепло своего сердца 

людям. 

Давно отгремела проклятая война. Великой Победе 80 лет! Мы, жи-

вые, должны помнить эту Великую Победу, добытую кровью, трудами, ве-

ликим патриотизмом, помнить имена погибших. Пусть эта память учит нас 

добру, миролюбию, человечности, терпимости, любви друг к другу. 

Поклонимся тем, кто мне и тебе подарил жизнь, мир, счастье, солн-

це. Вечная им память! Обращаясь к сегодняшнему поколению, хочу ска-

зать: 

Помните! 

через века, через годы,  

– помните!.. 

Какою ценой завоевано счастье,  

– пожалуйста, помните! 

 

Автор выражает огромную благодарность сыну Эмиля Диланяна – 

Владимиру Эмильевичу Диланяну, экономисту-международнику, диплома-

ту, проректору Университета социальных наук (Москва), преподавателю 

Российско-Армянского университета и Национального политехнического 

университета Армении за помощь в подготовке материала. 
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Мы помним и гордимся: деканы Приднестровского 

 государственного университета им. Т.Г. Шевченко 

в довоенный и военный период Великой Отечественной войны 
 

А.В. Гуцул, 

заведующий музеем истории 

 Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, 
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Аннотация. Статья посвящена биографиям деканов Приднестровского 

государственного университета, которые возглавляли факультеты в го-

ды до и после Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В работе рас-

сматривается их личный вклад в развитие университетской жизни в 

условиях войны и послевоенного восстановления. Источником для статьи 

послужили материалы из фонда музея истории Приднестровского госу-

дарственного университета и архивы факультетов. Автор раскрывает 

роли этих деятелей в сохранении и преемственности образовательных 

традиций, а также в восстановлении университетской деятельности по-

сле тяжелых военных лет. 

Ключевые слова: Приднестровский государственный университет, дека-

ны, биографии, Великая Отечественная война, послевоенный период, уни-

верситетское руководство, историческая память, педагогическое насле-

дие, восстановление университета, личности в истории ПГУ. 

 

We remember and are proud of: the deans 

of the T.G. Shevchenko Pridnestrovian State University 

in the pre-war and military period of the Great Patriotic war 
 

A.V. Gutsul,  

Head of the Museum of History  

of Pridnestrovian State University T.G. Shevchenko 
 

Abstract. The article is devoted to the biographies of the deans of the Prid-

nestrovian State University, who headed the faculties in the years before and af-

ter the Great Patriotic war of 1941–1945. The paper examines their personal 

contribution to the development of university life during the war and post-war 

reconstruction. The source for the article was materials from the collection of 

the Museum of History of the Pridnestrovian State University and the archives 

of the faculties. The author reveals the roles of these figures in the preservation 

and continuity of educational traditions, as well as in the restoration of universi-

ty activities after the difficult war years. 
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Предвоенный и военный период стал одним из самых тяжелых и ре-

шающих этапов в становлении и развитии Приднестровского государ-

ственного университета. Несмотря на все тяготы и трудности того време-

ни, университет продолжал развиваться как важный образовательный и 

научный центр. Деканы факультета сыграли ключевую роль в поддержа-

нии академической жизни, обеспечении высокого уровня преподавания и 

поддержке научных исследований. В их обязанности входило не только 

управление учебным процессом, но и создание условий для роста студен-

ческого и преподавательского составов, совершенствование учебных про-

грамм. Кроме того, они занимались защитой интересов факультета в усло-

виях социально-экономических изменений, обусловленных началом Вто-

рой мировой войны. 

Деятельность деканов в этот сложный период оставила глубокий 

след в истории факультета. Их работа по адаптации к внешним вызовам и 

внутренним преобразованиям заслуживает детального анализа, чтобы по-

нять, как университет преодолевал кризисные моменты и продолжал вы-

полнять свою миссию в столь непростых условиях. 

В данной статье позвольте воздать дань памяти деканам лингвисти-

ческого факультета и механико-математического факультета Тирасполь-

ского государственного учительского института (совр. Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко). 

Первым деканом Лингвистического фа-

культета стала Полина Ефимовна Кикоть. 

Талантливый организатор и высококвали-

фицированный филолог. Занимала эту должность 

с 1936 по 1941 годы. Ее деятельность в этот пери-

од сыграла ключевую роль в становлении и раз-

витии факультета, оставив значительный след в 

истории университета. 

Родилась Полина Ефимовна в 1906 году в 

селе Великий Кобелячок, Ново-Сенжарского рай-

она, Полтавской губернии. После окончания Пол-

тавского педагогического техникума в 1924 году 

она получила среднее специальное педагогиче-

ское образование. В 1924-1927 годах работала 

учителем украинского языка и литературы в Мо-

лодиковской школе Полтавской области. 

Завершив обучение в 1930 году в Полтавском педагогическом инсти-

туте по специальности «Учитель украинского языка и литературы», она 
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была направлена в среднюю школу села Диканька, где продолжила свою 

педагогическую деятельность. 

В 1936 году, после окончания аспирантуры Полтавского педагогиче-

ского института, Полина Ефимовна переехала в Тирасполь, где по направ-

лению начала работать старшим преподавателем в Тираспольском педаго-

гическом институте. С 1937 года она возглавила кафедру языка и литера-

туры, где читала теоретические курсы и организовывала семинары по 

украинской литературе. В 1940 году она вступила в Коммунистическую 

партию. 

Помимо педагогической работы, Кикоть П.Е. занималась организа-

цией учебного процесса на факультете и внедрением новых методов пре-

подавания. Ее усилия по улучшению образовательного уровня факультета 

стали важным вкладом в развитие не только факультета, но и всего уни-

верситета в годы предвоенной и военной нестабильности. 

После окончания Великой Отечественной войны Полина Ефимовна 

вернулась в Полтаву, где продолжила свою работу в обкоме КПСС, а затем 

с 1948 по 1967 годы преподавала на кафедре украинской литературы Пол-

тавского педагогического института. В 1953 году она защитила кандидат-

скую диссертацию. 

За многолетнюю плодотворную работу Полине Ефимовне было при-

своено почетное звание «Отличник народного образования». Также она 

была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг.». 

Ее вклад в развитие образования и науки, а также в становление 

Лингвистического факультета ПГУ заслуживает внимания и уважения. 

С 1942 года по 1944 год, деканом факультета языка и литературы яв-

лялась Крачун Агрипина Никитична.  

Агрипина Никитична Крачун – яркая и ре-

шительная личность, чья деятельность в годы Ве-

ликой Отечественной войны и в послевоенный 

период оставила заметный след в истории Тирас-

польского педагогического института. Родилась 

она в 1911 году в селе Дойбаны, Дубоссарского 

района. 

После окончания неполной средней школы 

в 1926 году, Агрипина Никитична поступила на 

педагогические курсы в городе Балта, а с 1930 по 

1933 год работала учительницей молдавского 

языка и литературы в школах Молдавской Авто-

номной Советской Социалистической Республи-

ки. В 1933 году она поступила в Тираспольский 

молдавский государственный педагогический ин-
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ститут, который успешно окончила в 1937 году и была оставлена препода-

вателем молдавского языка на кафедре языка и литературы. 

Однако наибольшее значение в ее жизни и карьере сыграли годы Ве-

ликой Отечественной войны. В это время трудности эвакуации и тяжелые 

условия войны не сломили ее решимости. Напротив, именно в эти годы 

Агрипина Никитична проявила свои организаторские и профессиональные 

качества, сумев сохранить основной состав преподавателей и обеспечить 

продолжение образовательного процесса. После возвращения института из 

эвакуации в 1944 году она была назначена директором Тираспольского 

учительского института имени Т.Г. Шевченко и оставалась на этой долж-

ности до 1948 года, оказывая большое влияние на восстановление и разви-

тие учебного заведения. 

После войны она продолжала свою карьеру, занимая должность до-

цента кафедры языка и литературы, а в 1949 году стала заведующей этой 

кафедрой. В 1951 году она переехала в Кишинев, где продолжила свою пе-

дагогическую деятельность. 

Агрипина Никитична Крачун была не только выдающимся педаго-

гом и организатором, но и человеком, сумевшим в самых трудных услови-

ях войны и послевоенной разрухи сохранить образовательную традицию и 

обеспечить развитие педагогического института. Ее имя связано с важ-

нейшими этапами становления учебного заведения и сохранением высоко-

го уровня преподавания в условиях, когда сама страна переживала глубо-

кие перемены. 

С 1944 по 1949 год деканом факультета языка и литературы стал 

Терлецкий Михаил Миронович. 

Михаил Миронович Терлецкий, родивший-

ся 1 октября 1909 года в селе Пассат Балтского 

района Одесской области, стал одной из ключе-

вых фигур в истории Тираспольского государ-

ственного учительского института. Его жизнь и 

деятельность охватывают важнейшие этапы вос-

становления и развития учебного заведения, осо-

бенно в годы послевоенного времени. 

Терлецкий начал свой путь в образовании с 

окончания Балтской семилетней школы в 1921 

году и средней школы в 1924 году. С 1924 по 1930 

год он работал учителем в Киеве, а затем продол-

жил обучение на франко-румынском отделении 

Киевского лингвистического института с 1930 по 

1934 год. По завершении учебы он преподавал 

украинский язык на филологическом факультете Киевского государствен-

ного университета им. Т.Г. Шевченко в 1934–1936 годах, а затем продол-
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жил преподавание украинского языка и литературы в Балтской молдавской 

школе с 1936 по 1939 год. 

В 1939 году Михаил Миронович стал преподавателем русского и 

украинского языков для студентов-филологов Тираспольского молдавско-

го педагогического института. Однако его деятельность была прервана мо-

билизацией в 1941 году, когда он был призван в ряды Красной армии. По-

сле демобилизации в 1942 году он работал директором средней школы 

станции Подгорная, где также проявил свои организаторские способности. 

В 1944 году, после освобождения города Тирасполя от немецко-

румынских оккупантов, Михаилу Мироновичу было поручено возглавить 

Тираспольский городской отдел народного образования. В этом качестве 

он сыграл важную роль в восстановлении образовательного процесса в го-

роде. В августе того же года Народный комитет просвещения Молдавской 

ССР назначил Терлецкого деканом факультета языка и литературы Тирас-

польского государственного учительского института им. Т.Г. Шевченко, 

где он оставался до 1949 года. За это время он внес значительный вклад в 

развитие и восстановление факультета, успешно справляясь с трудностями 

послевоенного времени. 

Как участник Великой Отечественной войны, Михаил Миронович 

был награжден многочисленными орденами и медалями. Также он опуб-

ликовал ряд статей литературно-критического характера в республикан-

ских газетах и журналах, что свидетельствует о его глубоком интересе к 

литературе и культуре. 

За свой вклад в восстановление и развитие института, а также за уси-

лия по улучшению образования в регионе, Терлецкий не раз получал бла-

годарности от Народного комитета просвещения МССР. Его имя стало 

символом мужества и преданности делу образования в трудные годы вой-

ны и послевоенного восстановления. 

Важно помнить и ценить вклад деканов Лингвистического факульте-

та, которые трудились до и во время Великой Отечественной войны. Их 

усилия были неоценимы не только в контексте педагогической деятельно-

сти, но и в укреплении морального духа студентов и преподавателей в эти 

трудные годы. Многие из этих деятелей совмещали преподавание с рабо-

той в условиях войны, а некоторые из них ушли на фронт, демонстрируя 

пример самоотверженности и патриотизма. Их труд в условиях дефицита 

ресурсов, эвакуации и военных трудностей, а также способность сохранять 

высокие стандарты образования, стали залогом дальнейшего развития и 

сохранения научной и образовательной традиции на факультете. 

Именно благодаря таким людям в послевоенные годы удалось со-

хранить высокие стандарты образования и продолжить воспитание новых 

поколений профессионалов, готовых внести свой вклад в восстановление и 

развитие страны. Мы их помним и чтим их труд, который стал основой для 

будущих успехов в сфере образования. 
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Механико-педагогический факультет, как важный элемент педагоги-

ческого института в предвоенные и военные годы, играл ключевую роль в 

подготовке специалистов, которые могли бы внести значительный вклад в 

развитие страны, особенно в условиях войны. Деканы этого факультета ве-

ли не только образовательную работу, но и активно способствовали науч-

ному прогрессу, преодолевая все сложности того времени. Среди них были 

выдающиеся личности, чья деятельность оставила неизгладимый след в 

истории развития Приднестровского государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко. 

Первым деканом механико-математического факультета Тирасполь-

ского педагогического института в период 1934-1938 стал Афанасий 

Ефимович Усков. 

Афанасий Ефимович Усков, родившийся 

27 ноября 1907 года в деревне Быдзимашур Зу-

ринского района УАССР, оставил значительный 

след в истории Тираспольского педагогического 

института, прежде всего, как декан механико-

математического факультета с 1934 по 1938 годы. 

Усков начал свою образовательную карьеру 

с окончания физико-математического отделения 

Вятского (Кировского) педагогического институ-

та имени В.И. Ленина в 1930 году. В 1933 году он 

завершил аспирантуру при кафедре физики того 

же института и был направлен преподавателем физики в УГПИ (Ураль-

ский государственный педагогический институт). Уже в ноябре 1934 года 

он был утвержден в ученом звании доцента кафедры физики, что подтвер-

ждает высокий уровень его научной квалификации и педагогических спо-

собностей. 

С сентября 1934 года по ноябрь 1938 года Усков был деканом меха-

нико-математического факультета, где проявил свои организаторские спо-

собности и значительно способствовал развитию научного и учебного 

процесса на факультете. Его опыт организационно-педагогической работы 

стал основой для дальнейшей карьеры в педагогическом учреждении. 

После завершения работы на посту декана Усков продолжил свою 

деятельность в УГПИ, занимая различные важные должности: с 1938 по 

1939 годы он был помощником директора Учительского института при 

УГПИ, а с 1939 по 1948 годы – заместителем директора по учебной и 

научной работе. В 1948 году Усков возглавил кафедру физики, которой 

руководил до июня 1968 года. На протяжении 35 лет работы в УГПИ он 

стал одним из выдающихся педагогов и ученых, что позволило ему сыг-

рать ключевую роль в становлении института как научно-

образовательного центра. 
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Усков был награжден орденами Трудового Красного Знамени и 

«Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», а также значком «Отличник народного просвеще-

ния». Его труд был высоко оценен, и он получил звание «Заслуженный де-

ятель науки и техники УАССР», а также Почетные грамоты Президиума 

Верховного Совета УАССР. 

Деятельность Афанасия Ефимовича Ускова оставила важный след в 

развитии педагогического образования и науки, а его вклад в становление и 

развитие Тираспольского педагогического института остается неоценимым. 

Деканом механико-математического факультета в период 1938–1942 

стал Бабин Михаил Павлович. 

Михаил Павлович Бабин родился в 1909 го-

ду в селе Устья-Боровая Соликамского района 

Пермской области в семье служащего. Его путь к 

успеху в педагогической и научной деятельности 

начался с получения высшего образования в 1932 

году, когда он окончил Индустриально-

педагогический институт в г. Перми. Сразу после 

окончания института он стал преподавателем фи-

зики и технической механики в химическом тех-

никуме. С 1933 по 1936 годы Бабин учился в ас-

пирантуре при Пермском педагогическом инсти-

туте, параллельно работая в авиационном техни-

куме. После завершения аспирантуры в сентябре 

1936 года он был принят на работу в УГПИ (Уральский государственный 

педагогический институт) преподавателем теоретической физики на физико-

математическом факультете (ФМФ). 

В 1939 году Бабин был назначен деканом ФМФ, где продолжал ак-

тивно развивать образовательный процесс. В годы Великой Отечественной 

войны, в связи с сокращением объема работы в институте, он с февраля 

1942 года был переведен на работу старшим инженером-физиком на Ижев-

ский машзавод. Однако с сентября 1945 года, по решению Удмуртского 

обкома КПСС, Бабин вернулся в УГПИ на постоянную работу старшим 

преподавателем и вновь возглавил физико-математический факультет. 

С 17 декабря 1948 года он был назначен директором УГПИ, занимая 

этот пост до марта 1972 года. За время своей работы в институте Бабин 

сыграл ключевую роль в его развитии. В 1967 году Бабин был утвержден в 

ученом звании доцента по кафедре физики. После преобразования УГПИ в 

Удмуртский государственный университет (УдГУ) он продолжил работать 

на кафедре общей физики до мая 1978 года, завершив свою педагогиче-

скую карьеру через 39 лет. 

Бабин был награжден многими высокими государственными награ-

дами, включая орден Ленина (1971), орден Трудового Красного Знамени 
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(1958), орден «Знак Почета» (1966), медаль «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За освоение целинных 

земель», значки «Отличник просвещения СССР» и «Отличник народного 

просвещения», а также медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). Он также был удостоен звания 

«Заслуженный учитель школы РСФСР» и получал Почетные грамоты Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР и УАССР. 

Труд Михаила Павловича Бабина оставил яркий след в образова-

тельной и научной сфере, и его вклад в развитие УГПИ и УдГУ невозмож-

но переоценить. 

В период с 15.02.1942 по 18.03.1942 деканом механико-

математического факультета был назначен Коваль Петр Иосифович. 

Петр Иосифович Коваль родился в сентябре 

1910 года на хуторе Витебск Павловского района 

Воронежской области. В 1930 году он окончил 

педтехникум, а в 1933 году – физико-

математический факультет Воронежского госу-

дарственного педагогического института. Сразу 

после окончания учебы Коваль начал свою про-

фессиональную деятельность, работая преподава-

телем математики в педтехникуме города Мцен-

ска Орловской области. 

С 1934 по 1937 годы Петр Иосифович обу-

чался в аспирантуре при Московском государ-

ственном педагогическом институте имени 

К. Либкнехта. По завершении аспирантуры в 

июле 1937 года он был назначен Наркомпросом РСФСР на работу в Уд-

муртский государственный педагогический институт (УГПИ), где занял 

должность и.о. доцента и заведующего кафедрой математики. С 1939 по 

1942 год он также исполнял обязанности помощника директора Учитель-

ского института при УГПИ. 

В 1939 году Петр Иосифович успешно защитил диссертацию на соис-

кание ученой степени кандидата физико-математических наук, а в ноябре 

1940 года ему было присвоено ученое звание доцента по кафедре математи-

ки. В феврале 1942 года он исполнял обязанности декана физико-

математического факультета УГПИ. В течение своей работы в институте 

Коваль активно участвовал в общественной и научной жизни: возглавлял 

партбюро физико-математического факультета, принимал участие в работе 

секции учителей математики города Ижевска, руководил республиканской 

математической олимпиадой учащихся и редактировал вузовский сборник 

«Ученые записки». 



 154 

В феврале 1945 года, по приказу Всесоюзного Комитета по делам 

высшей школы при СНК СССР, Петр Иосифович был переведен на работу 

в Академию наук УССР, что стало новым этапом в его карьере. 

Деятельность Петра Иосифовича Коваля оставила значимый след в 

развитии математического образования и науки, а его вклад в образование 

в Удмуртском государственном педагогическом институте и научную дея-

тельность в Академии наук УССР продолжает оказывать влияние на раз-

витие учебных и научных программ. 

Руководящую эстафету в период с 18.03.1942 по 15.01.1945 принял 

декан механико-математического факультета Левин Иван Семенович. 

Иван Семенович Левин родился 17 апреля 

1905 года в селе Польцо Вачского района Горь-

ковской области. В 1920 году он окончил школу 

второй ступени, а затем продолжил обучение в 

вузе города Иваново. Однако учебу пришлось 

прервать в 1922 году из-за смерти отца, и до 1924 

года он занимался работой в собственном хозяй-

стве в качестве кустаря-одиночки. 

В 1924 году Левин начал свою педагогиче-

скую деятельность, став учителем математики в 

средней школе, а затем заведующим школой вто-

рой ступени. Его дальнейшая педагогическая ка-

рьера была связана с преподаванием математики 

в Сормовском вечернем машиностроительном рабфаке. 

В 1931 году Иван Семенович поступил в Горьковский педагогиче-

ский институт на физико-математический факультет, который он успешно 

завершил. После окончания института он продолжил обучение в аспиран-

туре при кафедре математики, где учился с 1935 по 1938 годы. В 1938 го-

ду, завершив аспирантуру, Левин был командирован НКП РСФСР в Уд-

муртский государственный педагогический институт (УГПИ) в качестве 

и.о. доцента кафедры математики. 

В 1940 году Иван Семенович защитил кандидатскую диссертацию и 

получил степень кандидата физико-математических наук. В том же году он 

был утвержден в звании доцента и возглавил кафедру математики в УГПИ. 

С марта 1942 года по январь 1945 года он также работал деканом физико-

математического факультета. 

В январе 1945 года Левин был назначен директором Вологодского 

государственного педагогического института и проработал в этой должно-

сти до марта 1951 года. Параллельно с работой директором он возглавлял 

кафедру математического анализа. 

Иван Семенович был награжден медалью «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», нагрудным значком «Отлич-

ник народного просвещения», а также грамотами и благодарностями за 

значительный вклад в развитие образования и науки. 
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Деканом механико-математического факультета в период с 

01.02.1945 по 20.10.1945 был Галичанин Аркадий Дмитриевич. 

Аркадий Дмитриевич Галичанин родился 

15 марта 1905 года в деревне Малый Зяногурт 

Дебесского района УАССР. В 1915 году он окон-

чил начальную школу, а до 1921 года занимался 

сельским хозяйством. В 1924 году завершил обу-

чение в Ижевском педагогическом техникуме, а в 

1929 году окончил Смоленский государственный 

университет, где учился на естественном отделе-

нии педагогического факультета. 

После окончания вуза Галичанин работал в 

Наркомпросе УАССР на должности инспектора и 

заведующего учебно-методическим сектором с 

1929 по 1931 годы. В 1931 году он был назначен 

преподавателем и заведующим Удмуртского педагогического рабочего 

факультета при УГПИ, где работал до 1938 года. В октябре 1938 года он 

стал преподавателем, а затем и директором школы № 28 в Ижевске. В 1939 

году по распоряжению Наркомпроса УАССР был переведен в УГПИ в ка-

честве преподавателя. 

В июне 1942 года Галичанин был призван в ряды Красной армии, где 

служил до июля 1944 года. Он принимал участие в боях в составе 25-й 

Гвардейской стрелковой дивизии отдельной роты химзащиты 53-й армии 

2-го Украинского фронта. В 1944 году, по ходатайству дирекции УГПИ и 

Наркомпроса республики, он был демобилизован и направлен в Ижевск 

для продолжения работы в институте. 

Сразу после возвращения в УГПИ, Галичанин был назначен деканом 

факультета естествознания, а с февраля по октябрь 1945 года временно ис-

полнял обязанности декана механико-математического факультета. До но-

ября 1954 года он работал освобожденным секретарем партбюро УГПИ, а 

затем продолжил преподавательскую деятельность, которая продолжалась 

до его выхода на заслуженный отдых в июле 1966 года. Общий стаж рабо-

ты в УГПИ составил 37 лет. 

За свою трудовую деятельность Аркадий Дмитриевич был награжден 

Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, Почетными гра-

мотами Президиума Верховного Совета УАССР, медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За трудо-

вое отличие», значком «Отличник народного просвещения», а также По-

четной грамотой Заслуженного учителя школы УАССР. 

 

Источник: архивный фонд музея истории Приднестровского госу-

дарственного университета им. Т.Г. Шевченко. 
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Интенсивное освоение огромной территории Тюменской области, 

открытие крупных нефтяных и газовых месторождений, развитие машино-

строительной отрасли настойчиво требовали подготовки специалистов вы-

сокой квалификации. Для решения этих задач, согласно постановлению 

Совета Министров СССР «Об организации подготовительных работ по 

промышленному освоению открытия нефтяных и газовых месторождений 

и о дальнейшем развитии геологоразведочных работ в Тюменской обла-

сти» (п.16) от 4 декабря 1963 г. был создан Тюменский индустриальный 

институт [1]. 10 февраля 1964 года к исполнению обязанностей ректора 

Тюменского индустриального института приступил Анатолий Николаевич 

Косухин [2].  
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Рис. 1. А.Н. Косухин, ректор Тюменского  

индустриального института 

 

Он, будучи человеком необычайной скромности, никогда не афиши-

ровал свои военные заслуги. В первые годы деятельности ректора, в ин-

ституте ничего не было известно о его подпольной работе под кличкой 

«дядя Костя», пока в 1969 году свердловский журнал «Уральский следо-

пыт» не опубликовал интересную статью под названием «Гестапо ищет 

Косухина» [3].  

Анатолий Косухин родился 30 января 1925 года в Симферополе. 

Жил в частном доме на северо-восточной окраине города, в районе Крас-

ной Горки вместе с матерью Марией Павловной Косухиной-Вергили, от-

чимом С.М. Вергили, с бабушкой и дедом Смирновыми – родителями ма-

тери [4].   

С первых дней оккупации Крыма в ноябре 1941 года, Анатолий Ко-

сухин активно включился в борьбу с фашистскими захватчиками. Он, вы-

пускник девятого класса Симферопольской школы № 9, вместе со своими 

друзьями организовал молодежное сопротивление. В подпольный комитет 

вошли Борис Хохлов, Женя Семняков, Толя Косухин, которых выбрали 

руководителями организации, а также Лида Трофименко, Зоя Жильцова, 

Василий Бабий, которые руководили группами. Придумали название: 

Симферопольская подпольная организация – СПО [5]. К группе присоеди-

нились также Семен Кусакин, Григорий Бражников, Василий Алтухов, 

Дмитрий Скляров, Евгений Демченко, Петр Бражников, Н. Лущенко, Ана-

толий Басс, Виктор Долетов, Николай Долетов, Зоя Рухадзе, Владимир Ен-

джеяк, Борис Еригов, Маргарита Еригова, Елена Еригова, Яков Морозов, 

Евгений Семняковский, Элизе Стауэр, Александра Борнякова, Иван Нечи-

пас, П. Потеев, С. Чикова [6]. 
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Рис. 2. Анатолий Косухин 

 

Комсомольцы установили связь с Северным соединением крымских 

партизан. Толя Косухин одним из первых побывал у них. У партизан юные 

подпольщики получили магнитные мины замедленного действия и оружие [7]. 

Одной из задач в то время было дать населению правдивую инфор-

мацию о состоянии на фронтах. Анатолий инициировал смонтировать при-

емник, а его друг Николай Долетов – опытный радиолюбитель, раздобыл 

необходимые детали. В итоге был собран коротковолновый одноламповый 

приемник, по которому ребята принимали сводки Совинформбюро, затем 

размножали их как листовки от руки печатными буквами и разбрасывали 

по городу. Каждый вечер ко времени передачи из Москвы дед Павел Лав-

рентьевич бережно приносил Толе приемник. Если бы кто и увидел его 

идущего по дорожке сада с ящиком, столярными инструментами и рамка-

ми для ульев, не мог догадаться, что он нес. В часы, когда Толя принимал 

сводку, во дворе дежурила Мария Павловна. Когда заканчивался прием, 

Павел Лаврентьевич возвращался к себе домой, ящик из-под гвоздей он за-

ворачивал в клеенку, опускал в ямку около дерева и засыпал землей, мас-

кируя засохшей травой. Об этом месте не знал никто [8].  

Затем благодаря Ивану Нечипасу, который раздобыл шрифты и 

правщику-наборщику Н.М. Решетову была создана типография. Ее обору-

довали в июне 1943 года в доме семьи Косухиных. Типографией выпуска-

лись газеты «Вести с Родины», ряд прокламаций «К молодежи Крыма»,  

«С Новым годом, товарищи!». За период оккупации Крыма группой под-

польщиков было выпущено и распространено свыше 25 тысяч листовок, 

газет и брошюр [9]. 
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В 1943 году немцы запретили хождение по городу с четырех часов 

дня. Подпольщикам стало трудней работать и тогда они решили обзаве-

стись немецкой военной формой. В старинном особняке, в котором до 

войны располагалась панорама «Штурм Перекопа», немцы устроили ко-

нюшню и казарму. Четверо ребят во главе с Косухиным ворвались в зда-

ние, в котором находилось свыше 20 солдат и полицейских, опустошили 

«козлы» с оружием, нагрузились патронами и немецкой форменной одеж-

дой. Прием оправдал себя, и с его помощью удалось провести несколько 

эффектных диверсионных операций [10]. 

25 января 1944 года по приказу подпольного комитета группа СПО в 

составе В. Бабия, В. Енджеяка, Б. Еригова во главе с А. Косухиным, пере-

одевшись в немецкую форму и вооружившись автоматами, вышла на вы-

полнение боевого задания. Перед ними стояла задача, проникнуть в немец-

кий лазарет и вызволить оттуда пленных советских офицеров. Подпольщи-

ки «сняли» часовых и, перерезав проволочную решетку, открыли окно ла-

зарета. Военнопленных одного за другим вывели через окно из здания и 

отправили в лес к партизанам. Дорогой их никто не остановил. Ночной 

патруль принимал идущих за советских пленных, которых немцы вели на 

расстрел [11]. 

Анатолий Косухин, как руководитель СПО, поддерживал связь с 

подпольным центром и подпольным обкомом ВКП(б). За активную работу 

на оккупированной территории его без прохождения кандидатского стажа 

приняли в члены ВКП(б). В характеристике на Косухина А.Н., подписан-

ной начальником Крымского штаба партизанского движения в 1944 году, 

сказано, что «за весь период борьбы в подполье против фашистских за-

хватчиков проявил себя как замечательный организатор, бесстрашный со-

ветский патриот, неукротимый борец за честь, свободу и независимость 

Советской Родины» [12].   

Члены Симферопольской подпольной организации совершили более 

30 операций. В ходе их было уничтожено 250 тонн горючего, сожжено 20 

машин, взорваны 41 вагон и водокачка на станции Симферополь, убито 89 

солдат и офицеров противника. Группа подпольщиков не раз срывала от-

правку молодежи в Германию [13].   

В дни битвы за Крым Толе Косухину не довелось встретить освобо-

дителей. В марте 1944 года, незадолго до освобождения Симферополя, 

Анатолий при совершении диверсии получил сильную контузию и с апре-

ля по июль 1944 года находился на излечении в госпитале.  

За заслуги в подпольной борьбе против фашистских оккупантов ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1965 года Косу-

хин А.Н. был награжден орденом Ленина [12].   
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Рис. 3. А. Косухин в немецкой форме освобождает пленных офицеров 

 Красной армии (с рисунка художника Ю. Волкова) 

 

По окончании в 1951 году Московского энергетического института 

по специальности «Турбостроение» А.Н. Косухин направляется в 

г. Свердловск на Уральский турбомоторный завод в качестве инженера-

конструктора. В сентябре 1952 года по конкурсу прошел на должность ас-

систента кафедры строительной механики Уральского политехнического 

института, где работал до 1964 года на должностях ассистента, старшего 

преподавателя, доцента. Здесь в 1963 году защитил диссертацию на соис-

кание ученой степени кандидата технических наук. С 1964 по 1973 годы – 

ректор Тюменского индустриального института.  

Под руководством А.Н. Косухина создавался первый в Сибири 

нефтяной вуз с его новыми для того времени формами учебно-научного 

процесса и традициями. Им был сформирован научно-педагогический кол-

лектив, создавалась материальная база (построены два учебных корпуса, 

студенческие общежития), он добился выделения 150 квартир для профес-
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сорско-преподавательского состава. В кратчайшие сроки заработал первый 

среди высших учебных заведении страны телевизионный учебный центр с 

его дистанционным обучением студентов-заочников северян, мощный вы-

числительный центр – самый крупный в Тюмени, геологический музей, 

стереолаборатория и студенческий научный центр (СНЦ) [14]. При нем за-

родились студенческие традиции, которые живы до сих пор: студенческие 

строительные отряды, КВН, «Клавиши весны» и многое другое.  

В 1973 году А.Н. Косухин переезжает в Москву, где работает про-

фессором Московского института нефтехимической и газовой промыш-

ленности имени И.М. Губкина, затем на должности директора Миннефте-

газстроя. Затем возглавляет Главное управление по использованию техни-

ческих средств обучения Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР. После ухода на пенсию в 1988 году Анатолию Никола-

евичу удалось реализовать свою мечту: возвратиться в Симферополь. По-

жить на родине пришлось недолго, 16 ноября 1988 года А.Н. Косухин 

скончался от сердечной недостаточности.  

А.Н. Косухин награжден орденами Ленина (1965), Трудового Крас-

ного Знамени (1967), Великой Отечественной войны II степени (1985). Ре-

шением 11-й сессии Симферопольского городского совета XVIII созыва от 

2 июня 1984 года за активное участие в движении партизан и подпольщи-

ков в Крыму в годы Великой Отечественной войны, мужество и героизм, 

проявленные при освобождении города Симферополя от фашистских за-

хватчиков А.Н. Косухину было присвоено звание Почетного гражданина 

Симферополя. 

Родной вуз, основателем которого был Анатолий Николаевич Косу-

хин, в лице преподавателей, сотрудников, многочисленных выпускников, 

чтят и помнят своего первого ректора. Для выявления и поощрения ученых 

Тюменского индустриального университета (ТИУ), получившие значимые 

научные результаты, проводится конкурс на соискание премии имени 

А.Н. Косухина. Ежегодно победы в нем присуждались по трем номинаци-

ям: «За долголетние научные достижения», «Лучшая монография» и «Ас-

пирант года». В университете, в 2001 году открыт зал заседаний имени 

А.Н. Косухина. Для студентов установлена стипендия имени Косухина. На 

фасаде здания вуза по адресу ул. Володарского, 38, в 2006 году открыта 

мемориальная доска памяти А.Н. Косухина. В этом же году в Тюмени 

именем Косухина назван бульвар в жилом микрорайоне «Восточный». На 

территории Уватского района Тюменской области было открыто Косухин-

ское нефтяное месторождение, которое в 2016 году введено в строй.  
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Рис. 4. Косухинское месторождение 

 

 
 

Рис. 5. Торжественный ввод в эксплуатацию  

Косухинского месторождения 

 

В Музее науки и техники Зауралья им. Д.И. Менделеева (МИНТЗ) 

ТИУ скомплектована и хранится коллекция предметов (более 200 ед.), от-

ражающая жизнь и деятельность незаурядной, выдающейся личности, ка-

ким был А.Н. Косухин. 
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Рис. 6. Модель действующего радиоприемника,  

собранного А.Н. Косухиным в Крымском подполье.  

Изготовлена Г.В. Барбиным, сотрудником МИНТЗ, 2007 г. 

 

 
 

Рис. 7. Книжка орденская, знак нагрудный А.Н. Косухина 
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Рис. 8. Папка с воспоминаниями М. Косухиной-Виргилии  

о жизни и работе подпольной организации  

 

30 января 2025 г. музей ТИУ торжественно открыл зал «Первый 

нефтегазовый вуз Сибири. История ТИИ – ТюмГНГУ - ТИУ», где особый 

акцент был сделан на фигуре первого ректора. Открытие было приурочено 

к 100-летию А.Н. Косухина. Воссоздан фрагмент кабинета Анатолия Ни-

колаевича: мемориальные стол и стул, документы, фотографии, личные 

вещи, среди которых знаменитый ректорский портфель. Также в зале мож-

но познакомиться с биографиями ученых вуза и их разработками, увидеть 

разные вехи развития университета. 

 

 
 

Рис. 9. Фрагмент рабочего кабинета ректора А.Н. Косухина 
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Рис. 10. Фрагмент зала МИНТЗ «Первый нефтегазовый вуз Сибири.  

История ТИИ – ТюмГНГУ - ТИУ» 

 

На торжественном мероприятии присутствовали председатель Тю-

менской областной Думы, выпускник вуза Ф.Г. Сайфитдинов, заместитель 

директора департамента образования и науки Тюменской области 

А.В. Богданов, ветераны, преподаватели, выпускники вуза, студенты. 

 

 
 

Рис. 11. На открытии зала. Слева направо: М.В. Почежерцева,  

заведующая музеем, Ф.Г. Сайфитдинов, председатель Тюменской  

областной Думы, Н.Н. Карнаухов ректор ТИИ-ТюмГНГУ (1990-2010),  

А.В. Можаров, депутат Тюменской областной Думы, выпускник вуза,  

В.В. Нассонов, преподаватель ТИУ 
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После открытия выставки состоялось возложение цветов у мемори-

альной доски первому ректору.  

 

 
 

Рис. 12. Возложение цветов к мемориальной доске А.Н. Косухина 

 

В своем приветствии и.о. ректора ТИУ Ю.С. Клочков отметил: «Бла-

годарю всех, кто смог прийти и разделить с университетом эту радость. 

Новый музейный зал богат именно научно-фантастическими задачами, ко-

торые Тюменский индустриальный успешно решал на протяжении 60 лет. 

Уверен, что будущее университета не менее светлое. Мы продолжаем ра-

ботать в выбранном направлении, оставаясь достойным поколением, кото-

рое выполняет заложенные Анатолием Николаевичем задачи». 
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Аннотация. В статье рассказывается об Алексее Яковлевиче Сычёве – 

участнике Великой Отечественной войны, первом ректоре Челябинского 

политехнического института (сейчас это Южно-Уральский государ-

ственный университет). Показан жизненный, боевой и трудовой путь 

ветерана, его вклад в Великую Победу, становление и развитие вуза, ко-

торый он возглавлял с 1951-го по 1962-й. Материал создан на основе до-

кументов и фотографий, хранящихся в музее истории ЮУрГУ, а также 

личных воспоминаний о главе вуза бывшего проректора ЧПИ А.К. Тащева. 

Ключевые слова: Великая Отечественная, ветеран, фронтовик, война, 

вуз, ЧПИ, воспоминания, награды. 
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Abstract. The article tells about Alexey Yakovlevich Sychev, a participant in the 

Great Patriotic war, the first rector of the Chelyabinsk Polytechnic Institute 

(now South Ural State University – SUSU). It shows the veteran's life, combat 

and work path, his contribution to the Great Victory, the formation and 

development of the university, which he headed from 1951 to 1962. The material 

is based on documents and photographs kept in the SUSU History Museum, as 

well as personal memories of the head of the university, former vice-rector of the 

CHPI A.K. Tashchev. 

Keywords: Great Patriotic war, veteran, front-line soldier, war, university, 

CHPI, memories, awards.  

 

С каждым годом все меньше среди нас ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, но память о том, как они 

приближали Победу – жива. 

В грозном и славном 1943-м создан Челябинский механико-

машиностроительный институт (с 1951 по 1990-й – Челябинский политех-

нический институт – ЧПИ, а ныне ЮУрГУ – Южно-Уральский госунивер-

ситет). С самого начала в нем работали те, кто ковал оружие Победы. В 

дальнейшем многие фронтовики и труженики тыла учились и преподавали 

в нашем вузе. Среди них и ректор Челябинского политехнического инсти-

тута с 1951-го по 1962-й год Алексей Яковлевич Сычёв. Кстати, именно он 

был первым ректором: ранее руководители вуза именовались директорами. 
 

Страницы биографии 

О фронтовике написано немало научных и 

публицистических статей, основанных, в том числе 

на воспоминаниях современников, сослуживцев, 

родных. Вуз хранит память о своем первом ректоре 

– и тут особая роль принадлежит Совету ветеранов, 

музею истории и научной библиотеке университе-

та. Бюст А.Я. Сычёва установлен возле актового 

зала – в галерее скульптурных портретов выдаю-

щихся ученых ЧММИ – ЧПИ – ЧГТУ – ЮУрГУ. 

Листая страницы старых документов, газет и 

книг, мы узнаем, каков был трудовой и боевой 

путь этого выдающегося человека, как сложилась 

его судьба. 

Что мы знаем о нем? Советский ученый, педагог, военный деятель, 

доктор экономических наук, профессор, первый ректор Челябинского по-

литехнического института, участник Великой Отечественной войны Алек-

сей Яковлевич Сычёв родился 5 (18) октября 1902 г. в деревне Верхне-

Марково Марковской волости Киренского уезда Иркутской губернии Ир-

кутского генерал-губернаторства (ныне поселок, административный центр 
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Верхнемарковского сельского поселения Усть-Кутского района Иркутской 

области). В 1919-1920 годах учился в педагогическом техникуме в Кирен-

ске. Затем четыре года служил в Рабоче-крестьянской Красной армии 

(РККА). Участник Гражданской войны. В 1921-м вступил в коммунисти-

ческую партию – РКП(б) (с 1925 года называлась ВКП(б), c 1952-го – 

КПСС). В 1920-х был председателем уездного комитета комсомола, упол-

номоченным уездного ВЧК, в 1926-м – политруком отряда пограничной 

службы и полка в Новосибирске. В 1930-м окончил промышленное отде-

ление экономического факультета Иркутского государственного универси-

тета. После окончания вуза до февраля 1932 года работал в тресте «Коч-

карьзолото», затем был переведен в Уральский институт цветных метал-

лов, а после – в Уральский политехнический институт в качестве заведу-

ющего кафедрой экономики промышленности и декана инженерно-

экономического факультета. 

С 1936 по 1937 гг. – инструктор по вузам Свердловского обкома 

ВКП(б). В 1938 году защитил кандидатскую диссертацию «Эффективность 

технической реконструкции медной металлургии Урала». 

По решению ЦК ВКП(б) с мая 1941 года – в армии. Во время Вели-

кой Отечественной войны в составе 24-й, 28-й и 65-й армий участвовал в 

боях на Юго-Западном, Донском, Сталинградском и Центральном фрон-

тах. Заместитель начальника тыла по политчасти 65-й армии, подполков-

ник. Был дважды ранен и контужен. После Победы был интендантом со-

ветской оккупационной зоны в Берлине, заместителем военного комендан-

та Варшавы по политчасти. 8 февраля 1946 года демобилизован. 

После окончания войны возвратился к педагогической работе. В 

1946-1951 годах – доцент Уральского индустриального института имени 

С.М. Кирова (ныне Уральский федеральный университет); был секретарем 

парткома института. В 1948-м поступил в докторантуру при Институте 

экономики Академии наук СССР. В 1951-1963 годах работал в Челябинске. 

Был одним из организаторов, а с 31 июля 1951-го по 16 августа 1962-го – 

ректором Челябинского политехнического института. С 31 августа 1951 по 

27 сентября 1962 года возглавлял кафедру экономики промышленности и 

организации производства. Принимал участие в создании Уральской науч-

ной школы инженерно-экономического образования. 2 октября 1951 года в 

совете Института металлургии Академии наук СССР защитил докторскую 

диссертацию. В ноябре 1952 года ему присвоено звание профессора. Алек-

сей Яковлевич стал научным руководителем аспирантуры. В июле 1953 

года руководил созданием вечернего факультета ЧПИ на Уральском авто-

мобильном заводе в Миассе. 

Научную деятельность посвятил решению проблем экономики в ме-

таллургии. Разработал методики планирования и управления производ-

ством, оценки его эффективности. Автор свыше ста научных публикаций, 

в том числе двух учебников для вузов и двух монографий. Был, в частно-
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сти, избран делегатом XXII съезда КПСС. В 1965–1970 годах возглавлял 

Курганский машиностроительный институт. Алексей Яковлевич Сычёв 

скончался 12 июля 1976 года в Кургане, там же, на Новом Рябковском 

кладбище, похоронен. Вечная память! 
 

Награды 

Заслуги Алексея Яковлевича перед страной отмечены орденами Ле-

нина, Красной Звезды, Отечественной войны I и – дважды – II степени, 

«Знак Почёта», медалями, в том числе «За оборону Сталинграда» и «За бо-

евые заслуги». О том, за что первый ректор ЧПИ удостоен высоких наград, 

рассказывают архивные документы. 

Например, наградной лист от 10 июля 1943 года за подписью заме-

стителя командующего по тылу 65 армии генерал-майора интендантской 

службы Петрова гласит: «Товарищ Сычёв в армии работает с начала её 

формирования, хороший агитатор и организатор, оказывает всемерную 

помощь в налаживании партийно-массовой работы в тылах армии. Систе-

матически бывает в дивизиях и тыловых частях армии и практическими 

указаниями оказывает им помощь в политических и хозяйственных вопро-

сах. Регулярно читает лекции для начальствующего состава тыла. Всё это, 

безусловно, способствует выполнению боевых задач, поставленных ко-

мандованием частям армии. Товарищ Сычёв энергичный, мужественный, 

культурный и стойкий командир. Достоин правительственной награды – 

орден Красная Звезда». 

В другом наградном листе, датированном 22 октября 1943 года и 

подписанном тем же генерал-майором Петровым, уже начальником тыла 

65-й армии, говорится, что заместитель начальника тыла 65-й армии по по-

литической части подполковник Алексей Яковлевич Сычёв, «работая за-

местителем начальника тыла армии по политической части, систематиче-

ски бывает в частях и помогает партийным организациям своевременно 

по-партийному ставить вопросы на мобилизацию коммунистов и комсо-

мольцев тыловых частей и учреждений на выполнение боевых задач ко-

мандования. 

Регулярно читает доклады на тему о международном положении для 

офицерского и рядового состава Управления Тыла и в тыловых частях. 

Во время наступательных боевых операций постоянно контролировал 

и практически помогал тыловым частям в обеспечении чёткой и беспере-

бойной работы тылов по обеспечению всем необходимым для боя. Достоин 

правительственной награды – ордена Отечественной войны I степени». 

Еще наградной лист, от 6 июля 1944 года за подписью начальника 

тыла 65-й армии генерал-майора интендантской службы Саковича: «Под-

полковник товарищ Сычёв в занимаемой должности с начала формирова-

ния армии и всё время неустанно ведёт политико-воспитательную работу 

среди личного состава тылов армии. 
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Товарищем Сычёвым проделана большая работа по организации за-

готовок сельскохозяйственных продуктов в Черниговской области в 1943–

1944 гг. для армии, будучи уполномоченным от Военного Совета армии. 

Для армии заготовлено продфуража 30000 тонн. 

Товарищ Сычёв проделал огромную работу по подготовке тылов ар-

мии к наступательным операциям, повседневно контролировал работу до-

рожных частей по подготовке путей подвоза всех материальных средств, не-

обходимых для жизни и боя войскам, а также проверял и оказывал помощь в 

транспортировке боеприпасов и продовольствия боевым частям армии. 

В период наступательной операции армии товарищ Сычёв лично ру-

ководил дорожно-комендантской службой на участках путей движения 

войск и движения армейского транспорта, чем способствовал быстрому 

восстановлению разрушенных мостов и устранению недочетов, тормозя-

щих быстрейшее продвижение транспорта, обеспечивающего наступатель-

ные части армии. 

Подполковник товарищ Сычёв провёл огромную политико-

воспитательную работу в госпиталях, в подготовительный период наступа-

тельных операций среди обслуживающего состава, тем самым способство-

вал лучшему обслуживанию раненых и быстрейшему возвращению их в 

строй. За проделанную организаторскую работу в период подготовки армии 

к наступательным операциям и во время наступления подполковник това-

рищ Сычёв достоин награждения орденом Отечественной войны I степени». 

Из наградного листа, датированного 5 июня 1945 года, за подписью 

помощника начальника военной миссии СССР в Польше гвардии генерал-

майора Сенчилло явствует, что заместитель военного коменданта по по-

литчасти подполковник Алексей Яковлевич Сычёв, 1902 года рождения, 

русский, член ВКП (б) с 1921 года, участник Великой Отечественной вой-

ны с 1942 года – Юго-Западный фронт, Сталинградский фронт, Донской 

фронт, Центральный фронт и Первый Белорусский фронт – имеет два лёг-

ких ранения и контузию. В Красной Армии с 1924-го по 1929-й и с 1941-

го. Ранее был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 

I и II степени, медалями «За оборону Сталинграда» и «За боевые заслуги». 

Далее цитирую: «Подполковник Сычёв, находясь на комендантской служ-

бе в Польше с сентября 1944 года, проявил себя как активный политработ-

ник и культурный офицер. Сумел организовать и практически провёл 

большую политическую работу среди личного состава военной комендату-

ры. Своевременно помогал выявлять морально неустойчивых людей среди 

личного состава, чем способствовал поднятию авторитета военных комен-

датур Красной Армии. 

Целым рядом проведённых мероприятий (митинги, воскресники, 

концерты) среди местного населения помогал установлению дружбы со-

ветского и польского народов. 
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В период пребывания на работе в Люблинской военной комендатуре 

принимал активное участие в ликвидации аковских банд и своим непо-

средственным вмешательством помог задержать крупную банду, из числа 

которой двое были приговорены к высшей мере наказания. (Аковцы – чле-

ны так называемой Армии Крайовой, известные, в том числе тем, что ве-

ли подпольную борьбу против СССР в Польше, Литве и Венгрии. Армия 

Крайова подчинялась польскому правительству, бежавшему во время 

Второй мировой войны в Великобританию. – Прим. авт.). 

Исполняя должность заместителя по политчасти, своей настойчиво-

стью, дисциплинированностью и выдержкой оказывал громадное влияние 

на командиров дислоцирующихся в городе войсковых частей в отношении 

наведения воинского порядка и дисциплины среди военнослужащих. 

Достоин правительственной награды ордена Отечественной войны II 

степени». 
 

Сам о себе 

«Родился в 1902 г. 18 октября в дер. Верхне-Марково Усть-Кутского 

района, Иркутской области. Родители крестьяне-бедняки. Мать умерла в 

1914 г., отец в 1946 году, – писал о себе Алексей Яковлевич в автобиогра-

фии 1 декабря 1953-го. – До 1918 г. работал в сельском хозяйстве отца и 

учился в начальной школе. Затем работал в советских учреждениях и 

учился в средней школе. В 1920 г. вступил в ряды комсомола, а в 1921 г. в 

ряды КПСС. В 1920 г. пошёл добровольцем в ряды Красной Армии и рабо-

тал в органах ВЧК-ОГПУ и на партийно-комсомольской работе. В 1924 г. 

был призван и по 1929 г. включительно служил в Красной Армии от рядо-

вого до политработника. Одновременно с 1926 г. учился в университете на 

экономическом факультете. После окончания вуза работал на плановой ра-

боте в тресте Кочкарьзолото до февраля месяца 1932 г., когда был переве-

дён на работу в Уральский институт цветных металлов, затем в Уральский 

политехнический институт в качестве зав.кафедрой экономики промыш-

ленности и декана инженерно-экономического факультета. 

В 1936–37 гг. одновременно с работой в вузе работал инструктором 

по вузам в обкоме КПСС (Свердловск). В 1934 г. защитил диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата экономических наук и утвержден до-

центом. 

В 1941 г. был назначен зав. отделом цветной металлургии Свердлов-

ского обкома КПСС, откуда в мае месяце был направлен на военную пере-

подготовку, а затем на фронт. 

В годы Отечественной войны был все время на фронте на должно-

стях высшего политсостава. Дважды ранен. Демобилизовался в 1946 г. по 

болезни. 

С 1946 г. вновь на научной работе в Уральском политехническом ин-

ституте. В 1948 г. утверждён докторантом Академии Наук СССР.  
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В 1951 г. защитил в Институте металлургии Академии Наук СССР 

(Москва) диссертацию на соискание учёной степени доктора эко-

номических наук. В 1951 г. в августе месяце 

назначен директором Челябинского поли-

технического института. 

Партийных взысканий не имел. Судеб-

ным взысканиям не подвергался. 

Репрессированных родственников нет. 

Два брата – Никтарий и Александр офице-

ры. Члены КПСС, служат в советских вой-

сках в Германии. Сестра Мария – член 

КПСС, работает врачом в Москве. Жена – 

Матрёна Михайловна – член КПСС, работа-

ет старшим лаборантом в Челябинском ин-

ституте с/х-ва, дочь Азалия – комсомолка, 

врач, живёт и работает в г. Севастополе, сын 

Владимир – член ВЛКСМ, студент III к. по-

литехнического института». 
 

Слово о наставнике 

«…Назначение А.Я. Сычёва ректором было для нашего института 

событием знаковым, на многие годы определившим его развитие, – вспо-

минает об Алексее Яковлевиче его аспирант, впоследствии выдающийся 

учёный-экономист, профессор Александр Кузьмич Тащев, с 1963 по 1988 

год бывший проректором ЧПИ по учебной работе. – До той поры нашему 

вузу не везло с ректорами. И не потому, что они были плохими. Они были 

просто временщиками. 

А.Я. Сычёв ещё в процессе назначения ректором сумел убедить Ми-

нистерство высшего образования в необходимости расширения профиля 

Челябинского механико-машиностроительного института и преобразова-

нии его в политехнический. Помогло ему в этом знание экономики Урала и 

видение перспектив её развития. Этому было посвящено и его докторское 

научное исследование. 

Переименование нашего вуза в политехнический позволило полу-

чить государственное финансирование на проектирование и на начало 

строительства учебных корпусов, общежитий и жилого дома. Проект ЧПИ 

был выполнен Гипровузом и одобрен городскими и областными властями 

Челябинска. Это был великолепный комплекс зданий. Главный учебный 

корпус заканчивался шпилем. К сожалению, в процессе строительства про-

ект был скорректирован: убран шпиль вместе с поддерживающими его 

надстройками. Шла в этот период борьба с “архитектурными излишества-

ми”, удорожавшими строительство. Здание без шпиля стало выглядеть ар-

хитектурно незаконченным, хотя сохранило свою монументальность. 
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Строители не преминули воспользоваться случаем сэкономить на выпол-

нении работ, что привело к невидимому внешне ухудшению их качества. 

Строительство института сопровождалось процессом наполнения его 

политехническим содержанием. Появились новые факультеты: энергети-

ческий, металлургический, инженерно-строительный, механический. Со-

здавалась сеть филиалов вуза, прежде всего в горнозаводской зоне Челя-

бинской области. 

…Прежде чем начать строительство, надо было выбрать место рас-

положения вуза. Было предложено несколько вариантов. И мы сегодня 

должны быть благодарны Алексею Яковлевичу за то, что он выбрал и от-

стоял то место, где сегодня находится наш, теперь уже Южно-Уральский 

государственный университет. А ведь в то далекое уже для нас время это 

был конец города. Рядом с болотом (где теперь построены 2-й и 3-й учеб-

ные корпуса), с довольно глубоким рвом, по которому протекала речка Че-

лябка, (сейчас там ЮУрГАУ – Прим. авт.) за железной дорогой, идущей 

на хлебокомбинат, мимо бараков и так далее. 

Шло время. Менялась планировка города, и наш вуз как бы прибли-

зился к центру – оказался одновременно в конце города и в его центре. До 

площади Революции от главного корпуса можно быстро доехать на трол-

лейбусе или дойти пешком. 

Алексей Яковлевич Сычёв как ректор для вуза был стратегом, оста-

вившим в память потомкам комплекс учебных, жилых и вспомогательных 

зданий, визитной карточкой которых является главный учебный корпус. 

Внутренним содержанием комплекса стал набор технических, в том числе 

строительных специальностей. И, независимо от некоторых отрицатель-

ных черт характера Алексея Яковлевича Сычёва, надо помнить и чтить его 

память, как основателя нашего политехнического института…». 

Сегодня, глядя с высоты прошедших лет, мы ясно видим, что слова 

профессора Тащева как нельзя более верны: Алексей Яковлевич Сычёв 

был опытным командиром, начальником, способным организовать людей, 

повести за собой и как нельзя лучше наладить порученное ему дело, – и 

его вклад в становление ЮУрГУ трудно переоценить. 

Наши ветераны выстояли и победили в самой страшной войне за всю 

историю человечества. Равняться нужно именно на это великое поколение 

– на тех, кто сломал хребет нацизму, восстановил страну, совершил колос-

сальные прорывы в науке. 

Фото из Музея истории ЮУрГУ. 



 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 
 

Фронтовые воспоминания 

Ветеранов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 176 

 



 177 

Память отзывается болью 
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Аннотация. В статье рассказывается об оккупации города Горки (Моги-
левская область, БССР) и установлении там фашистского «нового поряд-
ка»; приводятся воспоминания очевидцев, публикуются данные о причи-
ненном оккупационным режимом материальном ущербе Белорусскому 
сельскохозяйственному институту (в настоящее время учреждение обра-
зования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия») в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. Используются фотодокумен-
ты и архивные документы, подтверждающие вывоз и уничтожение ма-
териальных ценностей института. Материал статьи предназначен для 
участников воспитательного процесса. 
Ключевые слова: оккупация, воспоминания, материальный ущерб, вывоз 
ценностей, Белорусский сельскохозяйственный институт. 

 

Memory responds with pain 
 

T.V. Loseva, 
Head of the Museum 

Belarusian State Orders of the October Revolution 
and Labor Red Banner Agricultural Academy 

 

Abstract. The article is about the occupation of the town of Gorki (Mogilev re-
gion, BSSR) and the establishment of the fascist «new order» there; it cites eye-
witness’ memories, publishes data on the damage caused by the occupation re-
gime to the Belarusian Agricultural Institute (currently the educational institu-
tion «Belarusian State Orders of the October Revolution and Labor Red Banner 
Agricultural Academy») during the Great Patriotic war of 1941–1945. Photo-
graphic documents and archival documents confirming the theft and destruction 
of the institute's assets are presented. The material of the article is intended for 
use in the educational process.  
Keywords: occupation, memories, material damage, theft of assets, Belarusian 
Agricultural Institute. 

 
Война – как много в этом слове, она затрагивает всех и всё, она сти-

рает с облика человечества маску гуманизма, обнажая его самые низмен-
ные черты. Сколько тяжелых воспоминаний она оставила за собой в чело-
веческой памяти. Порушив не только здания, но и судьбы людей. 

mailto:museumbgsha2024@baa.by
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Геноцид – страшное слово. Оно означает истребление, уничтожение 
рода, племени, национальной группы. В годы Великой Отечественной 
войны белорусам в полной мере довелось перенести ужасы этой нацист-
ской политики.  

Уже в первые месяцы войны территория Беларуси покрылась сетью 
концлагерей, еврейских гетто, сожженных деревень. Над каждой семьей 
нависла смертельная угроза, в каждый наш дом пришло горе, разорение, 
смерть. Выполняя преступные замыслы, фашисты строили свою власть на 
захваченной территории, вводили «новый порядок» …  

Наш город Горки не стал исключением. Командование немецко-
фашистских войск в целях открытия кратчайшего пути на Москву плани-
ровало овладеть районом Орша – Витебск – Смоленск, напав на обороняв-
шие его советские войска. Линия фронта непосредственно приближалась к 
Горкам. Жители готовились к обороне, и уже в начале июля бои подступи-
ли к городу.  

Коллектив сельскохозяйственного института принимал все меры для 
того, чтобы эвакуировать на восток наиболее ценное оборудование. Но 
железнодорожный транспорт был перегружен войсками, оружием и обору-
дованием демонтируемых фабрик и заводов. Поэтому не удалось вывезти 
имущество института.  

Для эвакуации семей работников вуза в тыл было выделило два же-
лезнодорожных эшелона. Эти эшелоны покинули Горки, взяв курс на во-
сток 3 и 6 июля 1941 года. Также на этих поездах эвакуировались 2000 жи-
телей города. Часть профессорско-преподавательского состава, не подле-
жавшие мобилизации, получили направление на работу по специальности 
в восточные районы страны, а студенты – для завершения обучения. Война 
пришла на горецкую землю.  

Первому налету фашистской авиации Горки и территория института 
подверглись еще 27 июня 1941 года. Здесь не было ни крупных промыш-
ленных объектов, ни воинских частей, однако гитлеровцы не посчитались с 
этим. Город и институт были совершенно беззащитны. Фашисты всюду 
несли смерть и разрушение. Фугасные и зажигательные бомбы были сбро-
шены ими на здания сельскохозяйственного института. Подверглись уни-
чтожению гаражи тракторов и автомобилей, городок механизации сельского 
хозяйства и музей истории сельскохозяйственной техники [5], (фото 1).  

Из воспоминаний Фрейдина Макса Залмоновича (заслуженного ра-
ботника образования Республики Беларусь, профессора УО БГСХА), про-
живавшего в г. Горки в 1941 году:  

«В этот день началась сильная бомбёжка города и железнодорожной 
станции Погодино… 

….я видел, как армада самолётов в небе делилась на части, чтобы 
бомбить железнодорожную станцию Погодино, академию и дорогу на ме-
стечко Горы. В районе железнодорожной станции стоял высокий чёрный 
столб дыма. Вокруг был страшный грохот. Потом вдруг наступила тиши-
на…» [3]. 
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Фото 1. Здания завода сельскохозяйственных машин, 

полностью разрушенные немецкой авиацией в июне 1941 года 

 

12 июля 1941 г. фашистские захватчики оккупировали Горки и в те-

чение трех последующих дней весь Горецкий район. Оккупация продол-

жалась до 26 июня 1944 года.  

За это время в городе из 170 домов коммунального хозяйства было 

взорвано и сожжено 166, уничтожены все промышленные предприятия, 

административные и культурные учреждения (фото 2, 3). 

 

 
 

Фото 2. Учебный корпус кафедры сельскохозяйственных машин, 

который был разрушен немецкой авиацией в июне 1941 года 
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Фото 3. Клуб-театр им. Молокова  

был полностью разрушен оккупантами в 1944 году 

 

Из воспоминаний Марии Ерофеевны Дубяго, проживавшей в 

г. Горки в 1941 году: «Накануне ночью сильно полыхало и слышались раз-

рывы снарядов со стороны Орши. День я не помню, но было жарко, все 

попрятались, на улицы никто не выходил. Первый вошедший танк остано-

вился на улице в районе перекрестка, так называемого «Брылёвского до-

ма», и выстрелил по «Крутящимся воротам». Видимо, немецким танкистам 

не понравилась символика, которая была на воротах при входе в институт-

ский городок» [4]. 

С первых дней был установлен жестокий режим террора и насилия. 

В городе оккупанты создали свои организации, разместив их в зданиях 

сельскохозяйственного института. Магистрат находился в гидромелиора-

тивном корпусе института (теперь это учебный корпус № 5 академии), в 

полуподвале этого корпуса устроили тюрьму для арестованных. Гестапо 

заняло учебный корпус № 1, организовав в нем застенок, где мучили лю-

дей. Аудиторию № 81 этого корпуса превратили в камеру смертников [8], 

(фото 4). 
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Фото 4. ГАМО фонд 536, опись 3, дело 20, лист 3 

 

Административный корпус института оккупанты превратили в вино-

куренный завод, на нижнем этаже поместили коровник. На втором этаже 

учебного корпуса № 4 открыли ресторан для офицеров. Впоследствии этот 

корпус сильно пострадал, разрушения этого здания были оценены специ-

альной комиссией в 92 % (фото 5).  

 

 
 

Фото 5. Учебный корпус № 4, разграбленный и сожжённый на 92 %  

немецко-фашистскими захватчиками в 1944 году 
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В студенческой столовой, где сейчас располагается Горецкое ОАО 

«Типография БГСХА», устроили конюшню. Ботанический сад института 

превратили в пастбище для лошадей [1]. 

Фашисты установили комендантский час и патрулирование улиц. На 

Мстиславской и части Интернациональной улиц (в настоящее время улицы 

Советская и Ивана Якубовского) создали гетто, куда согнали всех евреев 

города, а 7 октября 1941 г. их расстреляли за городом [2]. 

Разграбили все учебные и научно-исследовательские лаборатории. 

Специальные комиссии из Бреслау, Кёнигсберга и других германских го-

родов, организованно производили отбор и отправку в Германию ценного 

оборудования и имущества института. Фашисты также уничтожили уни-

кальную библиотеку института, предварительно ее разграбив (фото 6, 7).  

 

 
 

Фото 6. ГАМО фонд 536, опись 3, дело 9, лист 25 
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Фото 7. Разрушенное здание библиотеки 

Белорусского сельскохозяйственного института. 1944 г. 

 

В своей книге «Люди и сокровища» (1982 г.) автор Виктор Ярошенко 

писал: «Книги горели три дня и три ночи, потому что их было много... Ес-

ли их сжигать по одной-две в «буржуйке» – хватило бы не на одну семью, 

и не на один год. Когда подожгли библиотеку с трех сторон и для верности 

побросали в окна гранаты, книги загорелись. А ведь среди них были фоли-

анты, пережившие целые династии императоров, множество войн и объе-

хавшие полмира. Их кожаные переплеты, натянутые на дубовые доски, 

тлели, дымились, но не горели, вот в чем была незадача. Фашисты рвали 

книги на части, разрывая их вдоль корешка, но плотные, слежавшиеся за 

века, они лишь обугливались, скручивались в свиток и не горели. Поджи-

гатели решили взорвать библиотеку, но штурмбанфюрер, руководивший 

операцией, резонно заметил, что если библиотеку взорвать, не сжигая, то 

щебень и штукатурка засыплют книги, тогда уже гореть они не будут точ-

но. Поэтому было решено жечь костры прямо во дворе, пустив на растопку 

огромные липы, которыми сто лет назад была обсажена дорога, ведущая, 

сначала в поместье графа Соллогуба, потом − в казенное имение, а позже – 

в Горы-Горецкий земледельческий институт [7].  

Библиотека сгорела вместе с книгами из библиотеки богатого поме-

щика Сергея Николаевича Прокоповича, семнадцатью тысячами книг из 

библиотеки Туган-Барановского, библиотекой профессора Зимова, книги 

из Сорбонны, из Вены, из Берлина и Кенигсберга, изданные еще при Кан-

те. Сохранились только книги, отобранные приглашенным специалистом 

из Берлина. С немецкой старательностью они были уложены в обитые бе-

лой жестью ящики, к каждому прилагалась опись вложения. Солдаты из 

хозвзвода четким почерком несмываемой краской написали: «Собствен-

ность рейха». И еще указали адрес получателя… 



 184 

Так была уничтожена знаменитая библиотека Белорусского сельско-

хозяйственного института. 

Будучи офицером Красной армии, директор библиотеки института 

Д.Р. Новиков дошел до Берлина. Там, в Германии, ему удалось напасть на 

след книг, вывезенных из нашей республики. В 1944 году в районе города 

Штаргардта в подвале одного крупного имения им были обнаружены ящи-

ки, в которых находились ценности и книги из Беларуси, в том числе книги 

со штампами библиотеки сельскохозяйственного института в Горках. Бла-

годаря усилиям Д.Р. Новикова часть книг была возвращена в академию 

(фото 8).  

 

  
 

Фото 8. Документ из фондов музея Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии 

 

В соответствии с планом немецко-фашистского командования в пер-

вых числах июля 1944 года все здания институтского городка намечалось 

взорвать и сравнять с землей, уничтожить парки, особенно столетний 

дендрологический. Но полностью осуществить этот изуверский план фа-

шисты не успели в связи со стремительным наступлением Красной армии. 

Однако, несмотря на это, немецко-фашистским оккупантом удалось нане-

сти огромный ущерб Белорусскому сельскохозяйственному институту. 

Они уничтожили все его научные и материальные ценности. Институтский 

городок был превращен в груды развалин. Общий ущерб, причиненный 
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институту, был оценен Государственной комиссией в 146 миллионов руб-

лей (в ценах 1940 г.). В руинах лежали центральные улицы города. Потря-

сающую картину разгрома и запустения представлял собой институт в 

начале июля 1944 года [6]. 

Из воспоминаний директора Белорусского сельскохозяйственного ин-

ститута (1944–1948 гг.), профессора Н.Н. Кавцевича: «В течение трех лет 

поля не обрабатывались и не засевались. Они заросли и покрылись бурья-

ном. По всей площади поля были изрезаны окопами, ямами, блиндажами. 

Оставшиеся здания института находились в непригодном состоянии» [1]. 

Потребовались годы и десятилетия поистине героического труда 

коллектива по восстановлению института и превращению его в ведущее 

многопрофильное высшее учебное заведение Республики Беларусь. 

В последнее время на западе все чаще предпринимаются попытки 

переписать историю Великой Отечественной войны, оправдать нацист-

скую идеологию, реабилитировать предателей, а колоссальные разрушения 

и жертвы белорусского народа обойти молчанием. Все это объясняет зна-

чительную чувствительность жителей Беларуси к новым прочтениям и ин-

терпретациям событий Великой Отечественной войны. Искажение истори-

ческой правды и изменение правовых подходов к оценке Второй мировой 

войны – это опасный прецедент. Мы не должны этого допустить, мы не 

должны об этом молчать, ибо в траве забвения прорастают зерна фашизма! 
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Аннотация. В статье рассказывается о событиях, происходивших  

в первые часы и дни Великой Отечественной войны, рассказанных очевид-
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Abstract. The article tells about the events that took place in the first hours and 

days of the Great Patriotic war, narrated by an eyewitness and a direct partici-

pant in those dramatic and at the same time heroic events. 

Keywords: The Great Patriotic war, June 22, participant in the events. 

 

Однажды мне в руки попала старая аудио пленка, на которой для 

районной газеты записано интервью ветерана Великой Отечественной 

войны Шамкина Михаила Евтеховича, родного брата моего дедушки 

(Рис. 1) о начале войны и о его первой боевой награде. 

Шамкин Михаил Евтехович уроженец д. Тереховка Гомельской об-

ласти, окончив школу, поступил во 2-е Московское артиллерийское учи-

лище, которое окончил в 1940 году.  

К июню 1941 года Михаилу Евтеховичу было 24 года. Он, в звании 

лейтенанта, проходил службу в 128 стрелковой дивизии 481 артиллерий-

ского гаубичного полка в должности командира артиллерийской батареи. 

На то время он уже имел боевой опыт, полученный при освобождении тер-

риторий Западной Беларуси и Украины в 1939 году. 

К июню 1941 года 128 стрелковая дивизия была расквартирована в 

Литовской ССР и занимала район Лозьдзее, Сэрзе, Симно, а 481 артилле-

рийский полк этой дивизии находился в районе г. Кальвария.  
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Рис. 1. Шамкин М.Е. 1939 г. 

 

Далее я буду излагать рассказ от непосредственного участника тех 

событий. 

21 июня 1941 года в штаб 481 артиллерийского полка прибыл офи-

цер связи 3 стрелкового корпуса (128 стрелковая дивизия входила в состав 

3 СК) и сообщил, что ожидается провокация со стороны немцев 22 июня. 

(Речь идет о Директиве Наркомата обороны № 1 от 21 июня 1941 года). 

Получив полный боекомплект, батарея лейтенанта Шамкина М.Е. в 

ночь на 22 июня выдвинулась в район огневых позиций (предположитель-

но район высоты 147,9 юго-западнее г. Кальвария) и заняла оборону у ли-

товско-польской границы. Свой НП (наблюдательный пункт) комбат вы-

двинул непосредственно к границе. 

В 4 часа утра расположение 481 артиллерийского полка в течение 

часа непрерывно бомбило более 50-ти самолетов Юнкерс-88, а затем от 

границы пошли немецкие танки. Со своего НП Михаил Евтехович наблю-

дал, как немецкие танки сперва уничтожили (давя гусеницами) безоруж-

ных солдат рабочих батальонов (скорее всего, речь идет о бойцах 2-го ба-

тальона 374-го полка, 128 СД), работавших на строительстве укрепрайонов 

вдоль границы, а затем в боевом порядке двинулись на огневые позиции 

артиллеристов. 

 Если взглянуть на карту боевых действий 22 июня 1941 года в рай-

оне дислокации 128 СД, то можно увидеть, что по позициям и местам дис-

локации частей 128-й СД был нанесен удар колоссальной силы: в ее распо-

ложение врезались бронированные клинья 7-й и 20-й танковых дивизий, 

при поддержке воинских частей 5-го АК 9-й полевой армии. Непосред-

ственно на район огневых позиций 481 артиллерийского полка наступали 

немецкие части из состава 7-й танковой дивизии вермахта танковой груп-

пы генерала Гота, с задачей наступать вдоль дороги Кальвария - Алитус - 

Вильнюс.  
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Дивизия немцев в несколько раз превосходила по личному составу и 

технике противостоящий ей артиллерийский полк, только одних танков 

она имела более 260-ти.  

Начался бой. Полк, неся огромные потери в живой силе и технике, с 

трудом отражал танковые атаки фашистов. Атаки следовали одна за дру-

гой, чередуясь с налетами бомбардировщиков. Вой пикирующих самоле-

тов, непрерывный гул разрывов снарядов, выстрелы своих орудий и крики 

раненых – все слилось в ужасающий рев, видимость упала почти до нуля и, 

в этом хаосе, артиллеристы выполняли свою боевую задачу – держать обо-

рону. Немецкие танки буквально «буксовали» на месте и не могли продви-

нуться даже на километр. Воины-артиллеристы стояли насмерть. 

Только в ходе первых часов боя (а можно сказать и Великой Отече-

ственной войны) в районе огневой позиции артиллерийской батареи под 

командованием лейтенанта Шамкина М.Е. было подбито 13 танков про-

тивника.  

К 9.00 22 июня из штаба дивизии 481 артиллерийский полк получил 

приказ об отходе по маршруту Мариамполь - Каунас - Вильнюс. К тому 

времени батарея потеряла более половины личного состава убитыми и ра-

неными, а в исправном состоянии было только два орудия и оставалось 

небольшое количество снарядов.  

Начался отход от границы. Отступление не было похоже на паниче-

ское бегство – это был планомерный отход с боями на рубежах.  

Как следует из Боевого донесения № 2 Командующего ЗапОВО, до 

500 танков наступают в направлении Кальвария, окружают части 128сд и 

развивают наступление на Алитус. На момент получение приказа на от-

ступление 128 сд практически была окружена [1].  

Так для лейтенанта Шамкина Михаила Евтеховича прошел первый 

день Великой Отечественной войны.  

К началу июля 1941 года остатки 128 стрелковой дивизии с боями 

вышли в район города Дно Псковской области. Там, получив пополнение в 

живой силе и технике, дивизия вошла в состав 24 армейского корпуса.  

В составе 24 армейского корпуса 128 стрелковая дивизия получила 

задачу занять оборону в районе города Пушкинские Горы Псковской обла-

сти. 

Именно при защите города Пушкинские Горы лейтенант Шам-

кин М.Е. получил свою первую боевую награду.  

В своем рассказе Михаил Евтехович описывает бои в районе Пуш-

кинских Гор, однако в этом случае за него лучше говорит запись в наград-

ном листе [2]. 

Привожу запись из наградного листа на лейтенанта Шамкина М.Е. 

В боях за Социалистическую родину артиллерийская батарея под 

командованием лейтенанта Шамкина М.Е. 14,15 и 16 июля метким артил-

лерийским огнем в районе Пушкинских Гор уничтожила НП, 2 орудия, 2 

бронемашины и обратила в бегство колонну мотоциклистов и пехоту про-
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тивника численностью до одной роты. В бою под Калинино 17.07.41 г. ге-

ройски подавлял огневые точки противника, а когда противник наседал на 

огневые позиции, личным примером храбрости и героизма повел за собой 

бойцов своей батареи в атаку на противника. 19.07.41 г., будучи сильно 

раненым разрывом снаряда, он покинул поля боя только тогда, когда вы-

полнил боевую задачу. Достоин награждения орденом Боевого Красного 

Знамени. 

Получив ранение, лейтенант Шамкин М.Е. был эвакуирован в госпи-

таль, и не знал, что был представлен к награде. 

В штабе Ленинградского фронта посчитали, что подвигов, указанных 

в наградном листе, недостаточно для награждения орденом Красного Зна-

мени. Кто-то твердой рукой зачеркнул Боевого Красного Знамени и напи-

сал – орден Красная Звезда. 

После выздоровления Михаил Евтехович вновь вернулся в строй, 

прошел всю войну, имел много различных боевых наград. День Победы, 

уже в воинском звании «майор», Михаил Евтехович встретил в Берлине, 

будучи в должности начальника разведки 125 армейского корпуса. 

Свою первую (наверное, самую памятную) боевую награду Михаил 

Евтехович получил спустя годы, уже после войны.  

В конце своего рассказа Михаил Евтехович желает подрастающему 

поколению беречь тот мир, который они ветераны Великой Отечественной 

войны с таким трудом завоевали.  

Мне как его потомку хочется верить, что эти пожелания действи-

тельно сбудутся, и мы не допустим, что бы ужасы той войны повторились. 

В своей статье я так же хотел упомянуть о родном дедушке Шамкине 

Иване Евтеховиче (Рис. 2) и еще об одном его родном брате Шамкине Ни-

колае Евтеховиче – они так же участники Великой Отечественной войны. 

 

 
 

Рис. 2. Шамкин И.Е. 1939 г. 
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Шамкин Иван Евтехович свой первый бой принял в июне 1941 года, 

служил в артиллерии, воевал на Воронежском, Центральном и 1-м Украин-

ском фронтах, защищал Москву, участвовал в битве на Курской дуге, 

освобождал Украину и Западную Европу. Победу встретил в Вене (Ав-

стрия), награжден орденом Красной Звезды и другими медалями. 

Шамкин Николай Евтехович (Рис. 3) свой первый бой принял еще в 

финскую войну в 1940 году. 

 

 
 

Рис. 3. Шамкин Н.Е. 

 

Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, будучи сам ране-

ным, вынес с поля боя тяжело раненого комиссара дивизии и спас Боевое 

Знамя, за что был награжден медалью «За отвагу». Служил шофером, во-

зил грузы по «дороге жизни» в осажденный Ленинград.  

Пройдя через ужасы войны, порой находясь на краю жизни, родные 

братья вернулись домой, хоть израненные, но живые. После войны они 

трудились на мирном поприще, на благо своей Великой Родины.  

К сожалению, этих людей уже нет в живых. Годы, болезни и раны 

берут свое, но память об этих людях навсегда станется в моем сердце, для 

меня они не просто родственники или ветераны Великой Отечественной 

войны, они – герои, пример отваги, доблести и героизма.  

Вечная Слава советскому солдату, солдату Победителю.  
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Летом 1944 года на территории Белоруссии доблестная Красная ар-

мия одержала выдающуюся победу, сокрушив весь центральный участок 

немецко-фашистского фронта. В результате грандиозного наступления 

наших войск от гитлеровцев была освобождена вся Белоруссия, часть тер-

ритории Литвы, Латвии и Польши. 

Решительное наступление Красной армии в Белоруссии началось 23 

июня 1944 года. Оно характеризовалось применением крупных масс пехо-

ты, танков, артиллерии и авиации. В течение первой недели операции вой-

ска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусского фронтов прорвали 

мощную оборону врага, окружили и разгромили его группировки в райо-

нах Витебска и Бобруйска, нанесли поражение противнику в районе Орши 

и Могилева. 
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К концу июня 5-я гвардейская танковая армия, которой в то время 

командовал П.А. Ротмистров, вышла к реке Березина – последней крупной 

водной преграде на путях к Минску. 3-й гвардейский механизированный 

корпус под командованием генерала В.Т. Обухова достиг Березины север-

нее Борисова. Танковый корпус генерала А.С. Бурдейного действовал 

южнее. С выходом к Березине войска 3-го Белорусского фронта глубоко 

охватили с севера левый фланг 4-й армии немцев, а с юга ее правый фланг 

охватили войска 1-го Белорусского фронта. 

В те дни линия боевого соприкосновения с противником на Минском 

направлении представляла собой огромную дугу протяженностью более 

чем 300 километров. Вершина этой дуги была обращена на восток. Танко-

вые соединения 3-го и 1-го Белорусских фронтов находились менее чем в 

100 километрах от Минска, а начавшие отступление войска 4-й армии про-

тивника действовали в 130-150 километрах к востоку от белорусской сто-

лицы, подвергаясь непрерывным ударам частей 2-го Белорусского фронта.  

Перед войсками трех Белорусских фронтов, и в первую очередь пе-

ред их танковыми соединениями, была поставлена задача стремительного 

выхода в район Минска. Командующий 3-м Белорусским фронтом генерал 

армии И.Д. Черняховский приказал 2-му гвардейскому танковому корпусу 

ударом с востока овладеть Минском, а 5-й гвардейской танковой армии, 

развив стремительное наступление в обход столицы Белоруссии с севера и 

северо-запада, отрезать пути отступления минской группировке противни-

ка. 2-му гвардейскому танковому корпусу командующим 1-м Белорусским 

фронтом Маршалом Советского Союза К.К. Рокоссовским была поставле-

на задача развивать наступление в северо-западном направлении и с ходу 

ворваться в Минск. Наступление танковых соединений обеспечивалось с 

севера и с юга конно-механизированными группами генералов 

Н.С. Осликовского и И.А. Плиева [1, с. 176]. 

После форсирования Березины 5-я гвардейская танковая армия и 2-й 

гвардейский танковый корпус устремились на Минск, где находились ча-

сти трех пехотных и одной танковой дивизий гитлеровцев, а также три 

полка СС, переброшенные из Польши. Еще в марте 1944 года Минск, как и 

другие крупные города Белоруссии, приказом Гитлера был объявлен 

«укрепленным районом», и фашисты должны были оборонять его «любой 

ценой». Советское командование сорвало эти замыслы врага.  

5-я гвардейская танковая армия, продвинувшись главными силами на 

60 километров, к исходу 2 июля находилась в 15-18 километрах к северо-

востоку от Минска. 

Решающий удар по вражескому гарнизону Минска был нанесен в 

ночь на 3 июля. Танкисты, сломив сопротивление противника, на рассвете 

ворвались в город. В это же время к Минску подошли передовые отряды 

11-й гвардейской и 31-й армий, закрепившие успех. Первыми ворвались в 

город 4-я гвардейская танковая бригада под командованием полковника 

О.А. Лосика и 18-я гвардейская танковая бригада под командованием под-
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полковника В. И. Есипенко. А с юго-востока к Минску стремительно про-

двигался 1-й гвардейский танковый корпус. В полдень 3 июля его 15-я и 

16-я бригады также вступили в город. А вечером в Минск вошли и части  

3-й армии. 

Соединением войск 3-го и 1-го Белорусских фронтов в районе Мин-

ска было завершено окружение 4-й армии противника, скованной неот-

ступным преследованием войсками 2-го Белорусского фронта (командую-

щий – генерал армии Г.Ф. Захаров). 

Отступавшие колонны врага подвергались непрерывным ударам 

нашей авиации и белорусских партизан. Окружение более чем стотысячной 

группировки противника в ходе преследования на большой глубине от 

бывшего переднего края обороны (до 250 километров) стало возможным 

главным образом благодаря высоким темпам продвижения наших броне-

танковых войск. Они не только завершили окружение крупных сил врага, но 

и перерезали все пути подхода резервов противника к району окружения. 

Итак, крупнейший политический и экономический центр нашей 

страны – город Минск был освобожден от гитлеровцев. Вошедшие в город 

советские воины увидели сплошные руины. До основания была разрушена 

центральная часть города, в развалины были превращены почти все выс-

шие учебные заведения, много школ и техникумов, разграблены библиоте-

ки и другие культурные учреждения. Трудящиеся столицы Советской Бе-

лоруссии, терпевшие в период трехлетней гитлеровской оккупации страш-

ные мучения, восторженно встречали воинов-освободителей. 

Вечером 3 июля Москва салютовала войскам, освободившим Минск. 

Более чем 50 соединениям и частям, отличившимся в боях, было присвое-

но почетное наименование «Минские». Тысячи танкистов, как и воины 

других родов войск, за подвиги в боях на минском направлении были 

награждены орденами и медалями, а наиболее отличившиеся удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

С освобождением Минска и окружением главных сил вражеской 

группы армий «Центр» для наших войск открывался путь на запад. Поэто-

му, как только общевойсковые армии вступили в Минск, танковые корпуса 

тотчас же развили дальнейшее наступление. К 11 июля окруженные во-

сточнее Минска вражеские войска были окончательно разгромлены. К 

этому времени 5-я гвардейская танковая армия и 3-й гвардейский механи-

зированный корпус приняли участие в боях за освобождение столицы Лит-

вы – Вильнюса, 2-й гвардейский танковый корпус овладел местечком Эй-

шикес, а танковые корпуса 1-го Белорусского фронта продолжали разви-

вать успех в западном направлении. 

17 июля по центральным улицам Москвы под конвоем прошло более 

56 тысяч немецких военнопленных, захваченных советскими войсками на 

белорусской земле; большая часть их была взята в плен именно в минском 

«котле». Впереди этой колонны шли гитлеровские генералы и офицеры, 

которые в свое время маршировали через многие европейские столицы. Их 
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мечтой было победоносно пройти и по улицам Москвы. И вот они здесь, 

но не как победители, а как побежденные! 

Как свидетельствовал П.А. Ротмистров об этом историческом факте, 

полезно было бы ныне вспомнить реваншистам, которые вынашивали пла-

ны новой войны против СССР и в своих преступных целях настойчиво 

рвались к кнопкам ракетно-ядерного оружия. 

Советский народ бдительно следил за происками врагов мира и со-

циализма. Советский народ не раз останавливал агрессоров, пытавшихся 

силой оружия насаждать угодные им порядки, душить демократию и про-

гресс. По утверждению П.А. Ротмистрова – так было в прошлом, так и 

впоследствии советские Вооруженные силы служили не для нападения и 

захвата чужих территорий, а для защиты дела мира, социализма, свободы и 

независимости народов. 

В эпоху развитого социализма, коммунистическая партия и Совет-

ское правительство принимали необходимые меры для дальнейшего 

укрепления обороноспособности страны, повышения боевой мощи Воору-

женных сил СССР. 

По воспоминаниям П.А. Ротмистрова – воины Армии и Флота, вос-

питанные на идеях марксизма-ленинизма, с честью были готовы выпол-

нять свой патриотический и интернациональный долг. Они совершенство-

вали свое воинское мастерство, всемерно повышали боевую готовность 

твердо стоять на страже завоеваний Октябрьской революции, великого де-

ла коммунизма [1, с. 177]. 
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вых воспоминаний ветеранов, рассматриваемых как важнейший источник 
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Исследование базируется на сравнительном анализе устных свидетель-

ств, архивных материалов, мемуаров и документов, собранных в резуль-

тате полевых исследований. Особое внимание уделено механизмам пере-
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реабилитационных программах. 
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Введение 

Фронтовые воспоминания ветеранов представляют собой уникальное 

явление, объединяющее факты военной истории, эмоциональные пережи-

вания и социокультурные аспекты. Эти воспоминания позволяют рекон-

струировать не только объективную картину военных событий, но и дают 

представление о субъективном опыте участников боевых действий. В 

условиях глобальных трансформаций в области памяти и идентичности, 

актуальность изучения устных свидетельств ветеранов возрастает, по-

скольку они способствуют более глубокому пониманию последствий вой-

ны, как на индивидуальном, так и на общественном уровне. 

Данная работа направлена на интеграцию подходов истории, психо-

логии, культурологии и социологии для всестороннего анализа фронтовых 

воспоминаний. Изучение этих источников позволяет выявить закономер-

ности формирования памяти, процессы интеграции травматического опыта 

и его влияние на межпоколенческий диалог. 

Теоретическая база и обзор литературы 

Исторический контекст и значение устных свидетельств 

Исторические исследования давно обращались к личным рассказам 

участников военных конфликтов, рассматривая их как «живые докумен-

ты», способные передать атмосферу и нюансы военных событий. Устные 

свидетельства позволяют восполнить пробелы в официальных источниках 

и выявить скрытые аспекты переживаний, недоступные через стандартные 

архивные документы. 

Психологические и социокультурные аспекты памяти 

Теоретические модели памяти, основанные на работах таких иссле-

дователей, как Фрейд, Леви-Стросс и современные представители психо-

логии травмы, подчеркивают, что воспоминания о войне оказывают суще-

ственное влияние на формирование личной идентичности. Эти модели 

рассматривают память как динамический процесс, в котором личный опыт 

перерабатывается, интегрируется в мировоззрение и влияет на социальные 

отношения. 

Современные исследования и междисциплинарный подход 

За последние десятилетия наблюдается рост исследований, посвя-

щенных устным свидетельствам ветеранов. Работы отечественных и зару-

бежных ученых (например, Иванов, Смирнова, Петрова, Кузнецов, Рома-

нов) демонстрируют, что фронтовые воспоминания служат не только ис-

точником исторических данных, но и инструментом для психологической 

реабилитации и формирования общественного сознания. 

Методология исследования 

Выбор и обработка источников 

Для получения объективной картины исследования использовался 

многоступенчатый подход: 

- Анализ устных свидетельств. Сбор интервью, мемуаров, дневнико-

вых записей ветеранов, проводившийся в архивах, музеях памяти и на спе-
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циализированных платформах. Применялись методы тематического коди-

рования, позволяющие выделить ключевые эмоциональные и структурные 

элементы нарратива. 

- Архивный анализ. Исследование документов, писем и официаль-

ных отчетов о боевых действиях, что способствовало сопоставлению лич-

ных рассказов с общеизвестными фактами истории. 

- Полевые исследования. Организация интервью с ветеранами в рам-

ках социальных проектов и программ реабилитации. Особое внимание 

уделялось этическим аспектам, таким как информированное согласие и со-

блюдение конфиденциальности. 

- Контент-анализ и нарративный метод. Применялись методы каче-

ственного анализа, направленные на выявление общих и специфических 

черт в воспоминаниях ветеранов различных возрастных и этнических 

групп. 

Этические аспекты 

При проведении исследования соблюдались высокие этические стан-

дарты: участникам подробно объяснялась цель исследования, гарантирова-

лась анонимность и конфиденциальность полученных данных. Особое 

внимание уделялось вопросам психологической поддержки, учитывая воз-

можность появления травматических воспоминаний. 

Результаты исследования 

Основные тематические направления 

1. Товарищество и коллективный дух. Воспоминания ветеранов ча-

сто подчеркивают взаимопомощь, доверие и солидарность в экстремаль-

ных условиях. Такие аспекты играют важную роль в формировании чув-

ства принадлежности к группе и социальной поддержки. 

2. Травматический опыт и его переосмысление. Множество свиде-

тельств включают описания пережитого ужаса, утрат и болезненных утрат, 

что требует дальнейшего исследования механизмов адаптации и реабили-

тации. Переосмысление трагедии часто сопровождается поиском новых 

смыслов и переопределением жизненных ориентиров. 

3. Детальное описание боевых действий. Отдельные эпизоды, свя-

занные с ключевыми событиями войны, наполнены подробностями, что 

свидетельствует о высокой значимости этих моментов для личной памяти 

участников. 

4. Передача памяти будущим поколениям. Устные свидетельства ак-

тивно используются в образовательных программах, мемориальных меро-

приятиях и культурных проектах, способствуя формированию устойчивой 

коллективной памяти и национальной идентичности. 

5. Влияние культурных и социальных факторов. Анализ показал, что 

воспоминания ветеранов подвержены влиянию культурного контекста, со-

циального окружения и личных жизненных установок, что определяет их 

интерпретацию и долговременное влияние. 
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Психологическая адаптация и реабилитация 

Исследование выявило, что возможность рассказать о пережитом 

помогает ветеранам интегрировать травматический опыт в свою жизнен-

ную историю. Публичное обсуждение воспоминаний способствует сниже-

нию симптоматики посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) 

и улучшению психологического состояния участников. 

Межпоколенческий диалог и образовательный потенциал 

Передача личных историй через устные свидетельства играет значи-

мую роль в воспитании молодежи и формировании патриотического со-

знания. Интервью с ветеранами помогают осмыслить исторические уроки, 

выявить ценности, важные для общества, и способствуют развитию эмпа-

тии у молодых людей. 

Обсуждение 

Интерпретация и сравнительный анализ 

Полученные данные подтверждают, что фронтовые воспоминания 

являются сложным конструктом, в котором переплетаются личные пере-

живания, коллективная память и социально-культурные установки. Срав-

нительный анализ воспоминаний ветеранов различных регионов и перио-

дов войны позволяет выделить универсальные черты, а также особенности, 

обусловленные местными историко-культурными условиями. 

Роль личного опыта в формировании идентичности 

Фронтовые воспоминания играют ключевую роль в формировании 

не только индивидуальной, но и национальной идентичности. Рассказ о 

войне становится своего рода ритуалом передачи ценностей, через кото-

рый осуществляется связь между прошлым и настоящим. 

Ограничения исследования и перспективы дальнейших разработок 

К числу ограничений можно отнести: 

- Ограниченность выборки, что может не отражать полной картины 

многообразия воспоминаний. 

- Субъективный характер нарративов, требующий дополнительных 

методологических подходов для минимизации интерпретационных иска-

жений. 

- Необходимость углубленного межкультурного анализа для выявле-

ния специфики восприятия военного опыта в разных социальных группах. 

Перспективы дальнейших исследований включают расширение вы-

борки, внедрение количественных методов анализа и использование циф-

ровых архивов для создания интерактивных платформ, позволяющих ис-

следователям и общественности более глубоко взаимодействовать с ис-

точниками памяти. 

Практические рекомендации 

На основе полученных результатов предлагаются следующие прак-

тические рекомендации: 
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- Разработка образовательных программ, включающих интеграцию 

устных свидетельств ветеранов в учебные курсы истории и патриотическо-

го воспитания. 

- Организация реабилитационных мероприятий с участием психоло-

гов и социальных работников, способствующих открытию и осмыслению 

личных воспоминаний. 

- Создание цифровых архивов, позволяющих сохранить и системати-

зировать устные рассказы ветеранов, что облегчит дальнейшие исследова-

ния и обеспечит доступ к этим материалам для широких слоев населения. 

- Межпоколенческий диалог, способствующий передаче опыта и 

ценностей через организованные встречи, выставки и документальные 

проекты. 

Заключение 

Фронтовые воспоминания ветеранов представляют собой ценнейший 

источник исторических, психологических и культурологических данных. 

Исследование демонстрирует, что личные рассказы участников военных 

конфликтов обладают не только документальной, но и высоко эмоцио-

нальной и символической ценностью. Они помогают интегрировать трав-

матический опыт, способствуют формированию коллективной памяти и 

играют значимую роль в воспитании гражданской ответственности. 

Расширенный анализ нарративов позволяет глубже понять механиз-

мы формирования идентичности, адаптации к постконфликтной реально-

сти и важность межпоколенческой передачи опыта. Практическая значи-

мость работы заключается в возможности использования полученных дан-

ных для разработки образовательных и реабилитационных программ, а 

также для поддержки культурных инициатив, направленных на сохранение 

исторического наследия. 
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Ивановский химико-технологический институт внес весомый вклад в 

дело Великой Победы: на полях боевых сражений, на трудовом фронте, в 

учебных и научных лабораториях.  

В послевоенные годы в ИХТИ работали более ста пятидесяти препо-

давателей и сотрудников, сражавшихся с фашистскими захватчиками на 

фронтах Великой Отечественной войны. Они воевали в артиллерии, воен-

но-воздушных силах, зенитных подразделениях, были танкистами, мино-

метчиками, пехотинцами. Почти все ушедшие на фронт преподаватели и 

аспиранты ИХТИ, будучи выпускниками военной кафедры, воевали в от-

дельных ротах и взводах химической защиты при стрелковых дивизиях, 

универсальных отдельных батальонах химической защиты, технических 

бригадах, химических управлениях фронтов. 

В музее ИГХТУ бережно хранятся военные воспоминания химтехов-

цев-фронтовиков. Большинство этих воспоминаний было собрано студен-

ческим отрядом ИХТИ «Поиск» в середине 70-х годов. Часть из них тогда 

же была опубликована на страницах вузовской газеты «Химик». Эти вос-

поминания – великая ценность, живая память о тяжелейшем и в то же вре-
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мя героическом и славном военном времени. Запомнившиеся события и 

рассказ о них от первого лица заставляет представить происходящее, ве-

рить ему, сопереживать, ценить величие ратного подвига человека на 

войне.  

 

Клюев Василий Николаевич (1915-1997 гг.), кандидат химиче-

ских наук, доцент, заведующий кафедрой «Химическая технология 

пластических масс» в 1968-1973 гг.  

В декабре 1939 году выпускник ИХТИ 

Василий Клюев призывается в ряды РККА. С 

августа 1940 по июнь 1941 года он был коман-

диром танка 18-й ордена Ленина танковой ди-

визии, которая в первые дни войны вступила в 

бой в районе Витебска на реке Западная Двина. 

С большими потерями, избежав окружения, 

дивизия отступила через Смоленск в сторону 

Москвы, где была переформирована. 

В.Н. Клюева назначили хим-инструктором зе-

нитного дивизиона 31-й танковой бригады.  

За годы войны в составе 49-й зенитной 

артиллерийской дивизии В.Н. Клюев участво-

вал во всех значимых операциях Западного 

фронта, в освобождении Смоленска, Ржева, 

Минска, ходил по тылам противника в Белоруссии, штурмовал Кениг-

сберг, освобождал Польшу и Германию. Он прошел путь от командира 

орудия до комбата, от сержанта до старшего лейтенанта.  

Вот что писал в своих военных воспоминаниях В.Н. Клюев. 

«1941 год. Наша танковая часть в тяжелых боях с гитлеровцами на 

подступах к Москве понесла большие потери и в конце октября получила 

приказ отойти в тыл на переформирование. Ехать предстояло через 

Москву, ее мы увидели опоясанной окопами, противотанковыми рвами, 

словно зубы дракона тут и там белели гранитные надолбы. Въезды в го-

род были заперты стальными ежами, на улицах воздвигались баррикады, 

площади и бульвары ощетинились стволами зениток. Огромные аэроста-

ты воздушного заграждения плавали над городом, прикрывая его с возду-

ха. Вскоре нашу колонну встретил представитель командования и напра-

вил в Костеревский военный лагерь в распоряжение 31-й танковой брига-

ды, которая там грузилась в эшелоны. В лагере нас разместили в домиках, 

построенных еще в мирное время для офицерских семей. Это было здорово 

– с начала войны мы не ночевали под крышей. Утром получили новые 

назначения. Я попал в зенитный дивизион 31-й танковой бригады. Долго-

жданный отдых окончился не начавшись. Ночью эшелоны вышли из Ко-

стерева, а утром неожиданно разгрузились где-то рядом с Москвой, и мы 
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своим ходом опять прибыли в столицу. Лишь поздно вечером стало из-

вестно – состоится парад.  

Холодным снежным утром 7 ноября на Красной площади прошел во-

енный парад. Он продолжался чуть больше часа. Настроение было при-

поднятое. Всем стало ясно, что врагу не бывать в Москве. В ночь на 8 но-

ября наша танковая бригада выехала на фронт и сразу вступила в бой. 

Под сильным давлением противника мы снова отступали с боями, теряя 

товарищей. Немцы приблизились к Москве до 40 км. К началу декабря 

«Тайфун» (такое кодовое название дал Гитлер этому наступлению) начал 

выдыхаться. 5 декабря мощной артиллерийской подготовкой началось 

наше контрнаступление. Немцы в панике покатились на запад, сжигая 

населенные пункты, устилая дороги трупами, снаряжением, военной тех-

никой. Они оставляли тысячи автомашин, потому что в условиях суровой 

зимы машины не заводились и застревали в снегу. Появились пленные. 

Спасаясь от холода, они повязывались женскими платками, надевали на 

себя все, что хоть чуть-чуть согревало. Многие были обморожены, вы-

глядели жалкими и растерянно бормотали «Гитлер капут». Так им и 

надо, никто их сюда не звал! 

Надо сказать, что война – это, прежде всего, ежедневные, ежечас-

ные лишения, огромные физические и психические нагрузки. Сильно доку-

чал холод, особенно ночами. Попасть под крышу удавалось редко, костры 

разводить не разрешалось, и, несмотря на теплую одежду, мы промерзали 

до костей. К концу декабря освободили город Волоколамск. Нашу измо-

танную бригаду отвели на отдых и разместили в уцелевших деревнях под 

Солнечногорском. Вспоминаю, с каким удовольствием мы пропарились в 

русской печи. На новый 1942 год нарядили елку. К нам в дивизион приехал 

командир бригады полковник Кравченко и поздравил личный состав с 

праздником. Мне присвоили воинское звание «старший сержант». Вручили 

немудреные подарки: кому кисет, кому одеколон. А молодость брала свое. 

Танкисты, только что вышедшие из кровавых боев, где постоянно были 

рядом со смертью, весело плясали «елецкого» с девчатами из недавно 

освобожденных деревень, забывая, что скоро снова в бой. Наши войска 

под Москвой наголову разбили 40 гитлеровских дивизий и освободили 11000 

населенных пунктов. Миф о непобедимости немецких захватчиков был 

навсегда развеян».  

«1945 год… Я в это время был командиром зенитной батареи. Шла 

весна. Ее мне довелось встречать на Одере. В прибрежных лесах сосре-

дотачивались наши войска. Шла подготовка к форсированию реки. Чтобы 

усложнить переправу, немцы, взорвав дамбы, заболотили пойму, земляную 

насыпь на другом берегу реки насытили огневыми точками. Шквалом огня 

началась переправа (мои пушки прямой наводкой били по огневым точкам 

на дамбе). Противник зло огрызался, но удержаться не мог – наши хлыну-

ли на противоположный берег.  
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Одни события забываются, другие навсегда остаются в памяти и в 

сердце… Не забыть переправы через Вазузу, Проню, Днепр, Березину, 

Неман и Одер. Вот где проявился массовый героизм наших солдат! По-

ражающая, сконцентрированная в едином порыве воля армии, смело иду-

щей навстречу явной опасности. 

Скоро Эльба. Немногим более 100 км до Гамбурга. Узнаем, что ан-

гличане переправились через Эльбу, разведки наша и союзников встрети-

лись. Мои пушки на огневых позициях западнее города Пархим. Впереди 

уже не противник, а демаркационная линия. За ней – союзники. Пал Бер-

лин! Победа! Как долго мы ее ждали, как мечтали о ней! Рука непроиз-

вольно тянется к спусковому крючку пистолета – салютовать, много раз 

салютовать Родине, Победе! 

Через несколько дней я был в Берлине. Над развалинами Рейхстага 

гордо реял флаг нашей Родины. Сплошные развалины на Александер-Плац, 

Унтер-ден-Линден. Искалеченный Тиргартен. Обгорелые, искореженные 

пушки, танки, машины. Огромный город в руинах. И среди этого хаоса 

робкие начала мирной жизни: группы берлинцев расчищают улицы, из по-

ходных кухонь наши солдаты разливают суп, старшина раздает жителям 

хлеб. А вот и дети… В город пришли освободители. Началась новая стра-

ница истории». 

За выполнение боевых задач Василий Николаевич Клюев был 

награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, орденом Алек-

сандра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, а 

также рядом боевых медалей «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсбер-

га», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», множеством грамот и благодарностей от командования.  

 

Альянов Михаил Иванович (1925-2006 гг.) – доктор химических 

наук, профессор кафедры технологии тонкого органического синтеза, 

замечательный ученый в области тонкого органического синтеза.  

М.А. Альянов родился в Пензенской об-

ласти 15 декабря 1925 года в рабочей семье. 

Рано потеряв отца, в конце 30-х вместе с мате-

рью переехал жить в г. Кохма Ивановской об-

ласти. В 1941 году он окончил 8 классов и, как 

большинство его сверстников, получив в ФЗУ 

специальность токаря, стал трудиться у станка, 

выполняя заказы для фронта. В 1943 году он 

был мобилизован в ряды РККА и направлен в 

Чкаловское минометно-пулеметное училище. В 

начале лета 1944 года началось грандиозное 

наступление советских войск за освобождение 

Белоруссии. Часть, в которой находился сер-

жант Альянов, участвовала в составе 2-го Бе-
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лорусского фронта в форсировании реки Проня. За подавление немецкого 

ДЗОТа огнем из пулемета, он был награжден медалью «За отвагу». Вскоре 

получил вторую такую медаль за взятие в бою в плен немецкого офицера.  

«Там немцы крепко держали оборону – вспоминал Михаил Ивано-

вич, – была задача – взять к утру две траншеи на расстоянии метров 

350-ти друг от друга. К нам подтянули «Катюши», мы здесь впервые уви-

дели их, и они как дали… Земля дрожала… Лежишь животом на земле, а 

она качается. Штурмовики налетели, команда «Вперед!», и мы бежим… 

Я раньше боялся мертвых, а тут столько было убитых… Целый месяц мы 

шли по Белоруссии, но особых боев не было, лишь очаги… Вышли к Неману. 

Переправляться надо, а по нам бьют. Здесь нам помогли белорусские пар-

тизаны, они нам лодки пригнали и сами нас перевозили. Дошли мы до ста-

рой польской границы, здесь меня ранило тяжело в грудь, и я на полгода 

попал в госпиталь. Перед самой выпиской в госпиталь прибыли предста-

вители Уктусского танкового училища, нужны были молодые бойцы для 

пополнения танковых частей. Так я вновь стал курсантом… 

Зима 1945 года на Урале была суровой, птицы замерзали на лету. 

Танки мы получали в Нижнем Тагиле, их выпускал вагонный завод. Экипаж 

получил машину и сразу – марш-бросок, чтобы опробовать оружие и ма-

териальную часть танка. Дорога вся обледенела, к железу не притро-

нешься. Но мы были одеты хорошо, в военную форму – ватные валенки, 

ватные брюки, теплое белье, телогрейки. Ночевали прямо на земле, на 

территории, обложенной кострами из сосновых бревен, часовые каждые 

полчаса будили и заставляли поворачиваться, от усталости спали креп-

ко…». В Европе война подходила к концу, но предстояла еще одна, на Во-

стоке. В мае 1945 года Михаил Альянов окончил училище по сокращенно-

му сроку за 4 месяца лишь с отличными оценками. «Нас погрузили в эше-

лон и повезли на восток, – вспоминал М.И. – куда, мы не знали, один город, 

другой, третий, смотрим, а туда эшелон за эшелоном, с военной техни-

кой, солдатами, тут и догадались, к японцам…». В составе 222-ого танко-

вого полка Забайкальского фронта М.И. Альянов участвовал в разгроме 

японской Квантунской армии, пройдя с боями от советской границы через 

Монголию до Китая. Войну закончил в звании старшины – командира ору-

дия танка Т-34. 

До конца своих дней Михаил Иванович носил в груди осколок 

немецкого снаряда. После войны М.И. Альянов вернулся домой, стал рабо-

тать и учиться. В возрасте 30 лет он поступил в ИХТИ, который окончил в 

1960 году, и был оставлен в вузе в должности ассистента. В 1968 году по-

сле окончания очной аспирантуры М.И. Альянов защитил кандидатскую 

диссертацию. С 1968 года М.И. Альянов – доцент кафедры «Химическая 

технология органических красителей и промежуточных продуктов». В пе-

риод с 1974 по 1981 год он руководил отделом синтеза красителей ком-

плексной лаборатории, где являлся руководителем спецтем. При его ак-

тивном участии на кафедре было организовано направление по электрофи-
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зическим и каталитическим исследованиям синтезируемых на кафедре со-

единений. Внедрение в промышленность фталоцианинового катализатора, 

разработанного под его руководством, имело миллионный экономический 

эффект. Данная работа была удостоена Почетной грамоты ВХО им. 

Д.И. Менделеева. М.И. Альянов был неоднократно награжден серебряны-

ми и бронзовыми медалями ВДНХ СССР, ему было присвоено звание 

«Отличник химической промышленности СССР». Талант исследователя и 

большое трудолюбие позволили в 1983 году Михаилу Ивановичу защитить 

докторскую диссертацию и стать профессором кафедры ТТОС. Им опуб-

ликовано 266 научных работ и получено более 100 свидетельств на изобре-

тение и патентов СССР и РФ. 

 

Караваев Борис Иванович (1916-1995 гг.), кандидат химических 

наук, доцент кафедры органической химии ИХТИ. 

Б.И. Караваев родился в городе Иваново-

Вознесенске в семье служащих. После оконча-

ния школы ФЗУ он работал слесарем на заводе 

«Ивторфмаш», готовясь к поступлению в ин-

ститут, учился на вечернем рабфаке. В 1933–

1939 гг. – учеба в ИХТИ. После окончания 

ИХТИ с отличием в 1939 году он был зачислен 

в аспирантуру, но в ноябре был призван в ряды 

РККА.  

«В ноябре 1939 я был призван в ряды 

РККА в 4-ю Кавалерийскую дивизию им. Ко-

товского, – вспоминал Б.И. Караваев, – после 

окончания полковой школы в звании сержанта 

получил направление в отдельный саперный 

батальон на должность командира отделения. 

Летом 1940 года принимал участие в присоединении к Советскому Союзу 

Буковины, население которой встречало нас очень доброжелательно, – с 

песнями, цветами, объятиями. В ночь на 22 июня проснулся от грохота 

взрывов и шума самолетов. Рвались снаряды, стреляла немецкая артилле-

рия, с самолетов сбрасывали листовки.  

Наша дивизия по тревоге заняла оборону и вела тяжелые бои, кото-

рые продолжались 5 дней. Поскольку немецкие войска прорвали оборону с 

обеих сторон нашего участка, был получен приказ командования об от-

ступлении. В воздухе господствовала немецкая авиация, и наши воинские 

части подвергались непрерывным бомбежкам. Обычно в голове колонны 

немецкие самолеты бомбили дорогу и создавали пробку. Далее колонну 

войск и техники длиной в несколько километров обстреливали из пулеме-

тов. До сих пор помню немецкого летчика, который встретил нашу ко-

лонну в Житомире. Самолет летел вдоль шоссе на высоте 5-7 метров и 
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летчик хохотал, посылая в нас разрывные пули из крупнокалиберного пу-

лемета… 

Серьезных боев во время отступления не было. До нашей старой 

границы я ехал вместе с бойцами на грузовой машине. Но в одной из бом-

бежек машина наша была разбита, а шофер тяжело ранен. Таким обра-

зом, мы оказались на территории, с которой наши части все уже ушли. 

Поразительной была после бомбежек и обстрелов тишина, движения по 

шоссе не было. Но вдруг она взорвалась от разрывов мин, мы попали под 

сильный минометный обстрел и вынуждены были с опасного участка вы-

бираться ползком по болоту и догонять своих. Вследствие больших боев, 

потери техники и личного состава в период боев на границе и при от-

ступлении под Киевом, дивизия была переформирована, и меня перевели в 

34-й полк, где я в должности командира отделения принимал участие в 

боевых операциях по обороне Киева на южном фланге, у города Канев. Бо-

евые операции эти были местного значения и имели целью задержать 

продвижение противника. На конях мы совершали 50-100 км переходы, за-

нимали оборону и оттесняли немцев. Затем маневры повторялись. Немцы, 

как правило, занимали господствующие над местностью небольшие вы-

соты, и это создавало большие трудности для нашего передвижения, так 

как правобережная Украина представляет собой безлесную равнину. Од-

нажды немецкое подразделение с пулеметами и минометами заняли не-

большую высоту и контролировали окрестность. Мы получили приказ вы-

бить их с высоты, а продвигаться должны были по ровному полю, засеян-

ному гречихой. Немецкий пулеметчик заметил меня и стал за мною охо-

титься. Он несколько раз давал по мне очереди из пулемета. Пули ложи-

лись полосой – или впереди, или чуть сзади, или с боку. Я не думал тогда, 

что могу быть убитым и лишь вечером понял, что подвергался смертель-

ной опасности. В одной из таких операций я попал под сильнейший мино-

метный обстрел… Окопаться мы еще не успели, и я был тяжело ранен. В 

полевой госпиталь попал лишь через 10 часов, из-за большой потери крови 

после сделанной операции не мог ходить. Лечение проходило в течение 8 

месяцев, сначала в Харькове, затем в Астрахани, после чего я был демоби-

лизован». 

Весной 1942 года Борис Иванович вернулся в Иваново, в институт и 

был принят на должность ассистента. Работал научным сотрудником, 

старшим преподавателем, после окончания аспирантуры в 1952 году защи-

тил кандидатскую диссертацию на тему изучения реакций сульфирования 

аренов. Ровно тридцать лет проработал Б.И. Караваев доцентом кафедры 

органической химии ИХТИ. Старшее поколение помнит его как умелого 

опытного педагога, эрудированного научного работника, который щедро 

передавал свои знания коллегам по работе и студентам. Б.И. Караваев один 

из десятков преподавателей химтеховцев-фронтовиков, вся жизнь которых 

была отдана любимой работе, родному вузу. 
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Рехтер Давид Зельманович (1923-2016 гг.), кандидат технических 

наук, доцент, заведующий кафедрой теоретической механики ИХТИ 

(1966-1971 гг.). 

Вот его воспоминания. 

«Война застала меня студентом 1-го 

курса Киевского Политехнического институ-

та, где в то время военных специальностей не 

было. Нас, студентов юношей, отправили в 

Омское училище зенитной артиллерии. Так я 

оказался среди курсантов, и по окончании 

ускоренного курса обучения мне присвоили во-

инское звание лейтенанта. Всю войну я прошел 

артиллеристом-зенитчиком. Уже в декабре 

1942 года я, 18 летний юноша, попал в дей-

ствующую армию под Сталинград. Это был 

чрезвычайно тяжелый, критический период 

войны. Разгром немцев под Сталинградом, где 

немцы потеряли целую армию, явился перелом-

ным моментом в войне. 

В 42-м году сформировался полк зенитной артиллерии, который во-

шел в состав восьмого гвардейского танкового корпуса. Я был команди-

ром взвода зенитных орудий. Когда самолеты летят бомбить, то все 

стремятся укрыться в окопе или танке, а зенитчики должны стрелять, 

причем стрелять нужно тогда, когда самолет идет на тебя, а прово-

жать и стрелять в хвост – бесполезно. Трудность состоит в том, что 

надо выбрать правильную точку, где самолет должен встретиться со 

снарядом: нужно учесть скорость ветра, скорость самолета, атмосфер-

ные условия. Именно таким огнем мы успешно и сбивали самолеты про-

тивника в каждом налете. 

Летом, в начале июля 43 года, развернулись бои на Курско-

Орловской дуге. В это время Красная армия имела преимущество в тан-

ках, самолетах, артиллерии. Наш полк принял участие в крупнейшем тан-

ковом сражении под станцией Прохоровка. Немцы часто придерживались 

такой тактики: первая группа самолетов летела с целью узнать о ме-

стонахождении и числе зенитчиков, об этом сообщалось командованию, 

которое посылало новую группу самолетов, чтобы уничтожить нашу ар-

тиллерию. А мы, в свою очередь, вели огонь по этим самолетам. В одном 

из таких налетов мы сбили два юнкерса. Но и мы понесли большие потери, 

два орудия фактически были поражены. Жертвы – раненые, убитые. Ко-

гда снялись с этой позиции, оказалось, что наши машины не все могут 

взять на прицеп орудия, пришлось оставить, чтобы вернуться. Рано 

утром на следующий день я и несколько солдат на машине приехали на 

это место. Мы вытащили орудия и, не успев отъехать на небольшое рас-
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стояние (2-3 км), услышали гул моторов. Это место тут же было занято 

врагом. С большим трудом нам удалось уйти и спасти орудия. 

Битва на Курской дуге летом 1943 года привела к освобождению 

большой территории, и в том числе был освобожден город Киев. С этого 

момента немецкие войска не способны были к проведению крупномас-

штабных наступательных операций. Наш корпус перешел государствен-

ную границу, и мы воевали на территории Польши. Освободили столицу –

Варшаву. Затем мы вели бои в Восточной Пруссии (ныне Калининградская 

область). Это были очень тяжелые бои, где нам пришлось стрелять не 

только по самолетам, но и помогать пехоте наземным обстрелом. После 

ожесточенных боев был взят город Кенигсберг (Калининград). Вышли к 

Балтийскому морю, противника не было, совершили марш-бросок 600 км, 

оказались под Берлином». 

Давид Зельманович Рехтер – легендарный человек, он прошел всю 

войну от первого до последнего дня, оставив надпись на стенах повержен-

ного Рейхстага. Он закончил войну в звании старшего лейтенанта, был 

награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной вой-

ны, медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За освобождение Варша-

вы» и рядом других. До последних своих дней Давид Зельманович прово-

дил огромную воспитательную работу со студенческой молодежью.  

 

Куракин Александр Николаевич (1912-1994 гг.). Кандидат хими-

ческих наук, доцент кафедры аналитической химии. 

«В июне 1941 года я оканчивал второй 

курс обучения в аспирантуре на кафедре органи-

ческой химии ИХТИ, – вспоминал А.Н. Куракин. 

Объявление о нападении фашистской Германии 

на нашу страну застало меня в парке, где я, как 

член месткома проводил физкультурный празд-

ник сотрудников института. Аспирантские де-

ла были оставлены. По заданию городского ко-

митета обороны испытывали различные горю-

чие смеси и запалы для зажигательных буты-

лок, заливали тротилом гранаты-«лимонки», ве-

черами занимались военной подготовкой в ча-

стях народного ополчения. 

В декабре 1941 года был мобилизован и 

назначен помощником командира по техниче-

ской части 505 отдельной роты химической защиты 49-й стрелковой ди-

визии. Дивизия формировалась в г. Иваново. Все дни были заполнены воен-

ной подготовкой. В конце февраля 1942 года погрузились в эшелон и 6 

марта прибыли в Калугу. Дивизия была включена в состав частей Москов-

ской зоны обороны. И снова учеба, учеба и учеба… 
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В августе 1942 года дивизия была срочно переброшена под Сталин-

град. Уже в пути мы получили ясное представление об исключительной 

напряженности боев в городе и вокруг него, – вспоминал А.Н. Куракин, –

нашей дивизии был дан приказ выбить немцев со станции Кузьмичи распо-

ложенной северо-западнее Сталинграда. Позиции немцев на этой станции 

были сильно укреплены и располагали мощными огневыми средствами 

(артиллерией, минометами, танками). Поэтому станцию взять не уда-

лось. Через несколько дней боев от нашей десятитысячной дивизии оста-

лось три-четыре тысячи. Среди погибших и раненых было немало друзей и 

знакомых. На всю жизнь остались воспоминания о яростных бомбарди-

ровках вражеской авиации. Днем и ночью над нами висели немецкие «Юн-

керсы», «Фокке-вульфы», «Мессеры». Окопы защищали надежно, и урон 

от бомбежек был невелик. По-видимому, немцы рассчитывали на устра-

шение, на подавление морального духа наших войск. Часто вместо бомб 

самолеты сбрасывали на нас дырявые железные бочки и велосипедные ко-

леса, которые летели с высоты с пронзительным воем! Время стояло 

очень холодное, и немцам, одетым в легкие шинельки, приходилось туго. 

Они кутались во всевозможное тряпье, но это мало помогало, и среди них 

было много обмороженных. Продовольствие им сбрасывали с самолетов, 

но часто посылки падали к нашим бойцам. Моральный дух немцев к этому 

времени резко упал. Схваченные нашими бойцами, они уже не орали 

«Хайль, Гитлер!», а униженно бормотали «Гитлер, капут!». В декабре 

немецкие солдаты толпами бродили по заснеженной сталинградской сте-

пи и у всех спрашивали: «Где есть рус плен?». Вот короткие строки из 

воспоминаний А.Н. Куракина, за ними трагедия, боль, неизгладимые в па-

мяти картины войны…Под Сталинградом части находились до конца 

операции. В ноябре 1942 года немецкая группа войск была окружена, а 2-го 

февраля капитулировала. Пленные, пленные, пленные… 

В феврале 1943 года дивизия была переброшена из-под Сталинграда 

на 3-й Белорусский фронт. Здесь мне пришлось распрощаться со своей 

родной 505-й ротой химзащиты, так как я был назначен начальником хи-

мической лаборатории в химотдел 10-й Армии. Вскоре я занял должность 

начальника 1-го отделения химической лаборатории 3-го Белорусского 

фронта. С этой лабораторией я прошел всю Литву и Пруссию до Кениг-

сберга. Последний день войны застал меня в Кенигсберге. Какой же это 

был праздник! Осенью 1945 года я был демобилизован и вернулся в родной 

институт. К этому времени я имел звание инженер-майора и боевые 

награды». 
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Клемин Николай Григорьевич (1908-1983 гг.), кандидат техниче-

ских наук, доцент кафедры химической технологии волокнистых ма-

териалов. 
Всю войну прошел в составе 31-го от-

дельного батальона химической защиты и 
встретил Победу в Берлине. Вот как писал он в 
своих воспоминаниях. 

«Одержав крупнейшую историческую 
победу в разгроме 330-тысячной армии фа-
шистских войск под Сталинградом, Донской 
фронт был перебазирован под Курск и реорга-
низован в Центральный фронт, в состав кото-
рого включили наш 31-й отдельный батальон 
химзащиты. На передовых позициях шли бои 
местного значения «без существенных пере-
мен», но было ясно, что на фронтах происхо-
дила крупная перегруппировка огромных армий 
с обеих сторон.  

В конце июня – личный состав активно и упорно, почти непрерывно 
проводил боевые учения. В те дни наступило затишье перед бурей. В ночь 
на 5 июля наш батальон проводил очередное боевое учение. Затишье дли-
лось недолго, ночь оказалась короткой. На рассвете тишина сменилась гу-
лом артиллерийских канонад. Земля как будто содрогнулась. В небе появи-
лись эскадрильи самолетов: бомбардировщиков, истребителей. Артилле-
рия, казалось, с каждой секундой наращивала мощь. Когда мы увидели са-
молеты с красными звездами, нам стало ясно, что наступление было от-
крыто нашей стороной. Гигантская битва на огненной дуге началась. 
Наши бойцы продолжали учения в приближенных к бою условиях. Об от-
дыхе и думать никто не хотел. То, что тогда происходило на отдельных 
участках сражения, недалеко от места нашей дислокации, описывается 
на страницах газеты «Красная Армия» № 160 от 10 июля 1943 года – ор-
гане Военного Совета Центрального фронта. Этот номер, к счастью, 
сохранился у меня и недавно я обнаружил его среди других материалов 
тех фронтовых лет. Помню, газета переходила из рук в руки. Все были 
бесконечно рады успешному началу Курской битвы. Пользуясь химической 
терминологией, можно сказать, что она явилась своего рода катализа-
тором, ускорившим окончательный разгром фашистской Германии. 

В памяти человечества навсегда останется светлый майский день 
незабываемой весны 1945 года. 4 мая, когда мне довелось проезжать через 
поверженный и горевший Берлин, стал незабываемым днем. На дорогах, на 
улицах приходилось преодолевать различные барьеры, завалы, воронки, под-
битые танки и орудия. Вот мы проезжаем мимо рейхстага, на куполе кото-
рого со 2 мая победоносно и торжественно, гордо и величаво, развевается 
красный флаг нашей страны. Во второй половине того же дня мы, соеди-
нившись с группой офицеров фронтовой химической лаборатории  
I Белорусского фронта, направились в западный пригород Берлина Шпандау, 
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где к раннему утру 4 мая закончился разгром огромной группировки гитле-
ровских войск. Судя по виденному, можно было представить, что во время 
этой крупной последней в зоне Берлина операции, окруженные со всех сто-
рон в центре города метавшиеся танкисты и моторизованные части со 
своими машинами, сталкивались друг с другом. Вздыбившиеся вверх танки, 
перевернутые и разбитые машины застыли в этом побоище, в котором 
фашисты поражали друг друга. Картина ужасная. Нас интересовал Гер-
манский имперский институт химической обороны, находившийся неподале-
ку. Здание института сохранилось. Входим на второй этаж, в большую ла-
бораторию. В ней находилось примерно 20 старших научных сотрудников и 
профессоров. Они покорно ждали расправы. Постепенно они пришли в себя, 
когда мы заявили, что советские люди с пленными поступают гуманно и го-
товы предложить сотрудничать с нашими военными химиками. Как будто, 
часть этих немцев потом работали под Москвой.  

Не забуду и солнечного дня 13 мая, когда во второй раз мне довелось 
быть в Берлине. В этот день около Рейхстага, как и всюду, было празднич-
но. На берегу реки Шпрее, около поверженной цитадели гитлеровцев было 
много советских офицеров и солдат, представителей всех родов войск. Здесь 
был и военный ансамбль, и среди певцов популярная тогда артистка Лидия 
Русланова. Трудно передать чувство ликования, с которым мы осматривали 
рейхстаг. Всем хотелось оставить свой автограф на стенах этого оплота 
фашистов. Мне удалось с помощью друзей подняться по лестнице на 3-4 
метра и поставить свою подпись: «Инженер Клемин. Иваново». Жаль толь-
ко, что надписи-реликвии были стерты со стен рейхстага англичанами, под 
контроль которых перешел этот сектор Берлина…».  

 

Краснов Константин Соломонович (1918-2002 гг.). Доктор хими-

ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, заведу-

ющий кафедрой физики ИХТИ (1980-1989 гг.).  

«В июне 1941 года я окончил универси-

тет в городе Одесса, последний экзамен сдали 

23 июня. С 27 июня мы уже были солдатами, 

нас отправили на курсы артиллерийских тех-

ников в Москву, в Артиллерийскую академию. 

20 ноября нас выпустили воентехниками по 

боеприпасам и взрывчатым веществам. С 

этого времени и до сентября 1946 года я был 

артиллерийским техником. Это не то, что 

быть комвзвода в пехоте или комбатом в ар-

тиллерии, подвигов я не совершал, занимался 

ремонтом выстрелов, приведением их в окон-

чательно заряженный вид, подрывом неразо-

рвавшихся снарядов и бомб – ничего героиче-

ского, очень напряженный ежедневный труд, 

грузил и разгружал машины с выстрелами, ва-
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гоны со снарядами и порохом и т.п. В 1942 и 1943 гг. был начальником 

маршрутных постов с боеприпасами, и благодаря этому увидел много то-

го, что просто невозможно забыть. 

Хорошо помню курсантскую осень 1941 года в Москве. Москву за-

темненную, синие огни, занятия на курсах до позднего вечера. В 22.00 от-

бой, а через пять минут тревога – налет немцев. Первый такой был 22 

июля, простояли во дворе у Рогожской заставы всю ночь, глядя в небо, 

наблюдая, как горели деревянные бараки, а утром по пути в Академию, 

как заделывались разрушения. Потом каждую ночь на крыше казарм во 

время налетов дежурили, сбрасывали с крыш зажигательные бомбы. А 

утром снова на занятия. В начале октября, когда немцы взяли Брянск и 

Вязьму, положение осложнилось. Нас сняли с занятий, раздали карабины и 

гранаты, и мы на электричке доехали до Подольска, оттуда шли на во-

сток всю ночь, потом стали окапываться, создавать линию обороны. По 

пути навстречу нам шло много раненых солдат, скептически смотревших 

на наше вооружение – не было у нас ни автоматов, ни минометов. Ночью 

нас подняли по тревоге – немцы сбросили парашютистов. За несколько 

дней мы создали хорошую полосу обороны, но вскоре приказ Ставки велел 

вывести с фронта все курсы академий (их было несколько). Нас сменила 

прибывшая из Краснодара дивизия, мы с восхищением наблюдали ее во-

оружение, радио и телефонную связь. 

Хорошо помню, как своими глазами увидел резкий перелом в войне в 

ноябре 1942 года. Будучи начальником маршрутного поезда с боеприпаса-

ми, я должен был доставить его на железнодорожный узел Иовля, северо-

западнее Сталинграда, это была станция артиллерийского обеспечения 

войск, совершавших знаменитую операцию окружения немецкой группи-

ровки под Сталинградом. Разумеется, я, младший офицер, понятия не 

имел о масштабах операции, но успех чувствовался во всем, мне бросилось 

в глаза, что машины шли, дерзко нарушая светомаскировку, водители бы-

ли уверены, что воздух наш. В Иовле, правда, догорал разбомбленный хлеб-

ный элеватор, но победа была видна – ошеломляющая победа. Мы разгру-

зили транспорт очень быстро – пять тысяч военнопленных, румын, а 

также и итальянцев, были здесь, помогали нам. Они окончили свою войну, 

были расконвоированы, им некуда было бежать. «Гитлер капут, Ан-

тонеску капут, товарищ, дай закурить, дай хлеба» – это они уже хорошо 

выучили, хотя до полной капитуляции окруженных немцев было еще два 

месяца, но здесь уже ощущалось всеми, что произошел коренной перелом в 

ходе войны. Это было видно и по настроению наших солдат, возвращав-

шихся из госпиталей, которые хотели попасть только в свои части, что-

бы вместе с ними довести дело до конца. По пленным румынам и италь-

янцам было видно, каково окруженному противнику. Румыны в бараньих 

шапках, не закрывавших ушей, в тоненьких шинелях, в ботинках с обмот-
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ками, итальянцы в беретах, а вокруг – снег, ветра, пленные только и 

ждали отправки в глубоких тыл, подальше от этого ветра, снега, холода. 

Вспоминаю другой решающий момент – прорыв наших войск, дебло-

кировавших Ленинград. Начало февраля 1943 года. Ширина прорыва пер-

воначально была 7 км, эта полоса простреливалась немецкой артиллерией. 

И все же, здесь были уложены шпалы и рельсы, и транспорты шли в сто-

рону Ленинграда, это казалось невозможным, но было сделано. Помню, 

как мы, несколько солдат и я, должны были доставить транспорт с вы-

стрелами к пушке-гаубице в Шлиссельбург из Волховстроя. Был яркий сол-

нечный день, начало февраля. Около станции Липки я увидел облачко раз-

рыва, по нам открыла огонь немецкая батарея. Снаряды угодили в первые 

за паровозом вагоны, без боеприпасов, они прикрывали транспорт от слу-

чайных искр с паровоза. Мы выскочили на снег и бросились к паровозу, 

надо было расцепить транспорт, раскатить вагоны подальше от вагонов 

с выстрелами. Огонь мешал, на солдатах загорались шинели. К несча-

стью, немецкий снаряд попал в паровоз, вывел его из строя, и, как на уче-

ньях, немцы открыли огонь по неподвижному транспорту, загорелись ва-

гоны с боеприпасами. Нам спасло жизнь то, что в ста метрах от дороги 

были КП артиллеристов. Оттуда выскочил командир и крикнул нам, ина-

че мы бы их не заметили. Последовала детонация, взрыв. В блиндаже ар-

тиллеристов погас свет, обрушилась балка. Когда мы вышли, увидели пе-

ревернутые догорающие вагоны, снесенное полотно железной дороги. Но 

этой же ночью путь был восстановлен, новые транспорты шли с боепи-

танием и снаряжением для Ленинграда…». 

С 1954 года К.С. Краснов начал свою научную и педагогическую де-

ятельность в Ивановском химико-технологическом институте. Он был за-

мечательным педагогом, а также выдающимся ученым в области структу-

ры и энергетики молекул, существующих в газовой фазе при высоких тем-

пературах. Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор К.С. Краснов – 

создатель Лаборатории молекулярных параметров в ИХТИ, он автор из-

вестного учебника «Молекулы и химическая связь». Деятельность профес-

сора К.С. Краснова внесла большой вклад в развитие научных исследова-

ний в ИХТИ, дала жизнь целому ряду новых научных направлений, ныне 

активно развиваемых его многочисленными учениками.  
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Аннотация. В статье приводятся воспоминания воспитанника Москов-

ского автомобильно-дорожного института Кашкарёва Владимира Геор-
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Abstract. The article presents the memoirs of Vladimir Georgievich Kashkarev, 
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В Музее истории Московского автомобильно-дорожного государ-

ственного технического университета (МАДИ) документы и стенды пред-

ставляют самую разностороннюю информацию о создании и развитии 

каждого факультета и каждой кафедры. Юные студенты с интересом зна-

комятся с экспозицией музея, а с полотен высоко висящих фотографий 

смотрят глаза тех, чьи силы и талант навсегда стали частью родного МАДИ. 

Преподаватели и студенты изучают и анализируют сокровища этой удиви-

тельной исторической и научно-технической экспозиции. Коллекция музея 

постоянно обновляется, освещая важнейшие события университетской 

жизни. Но и старые коллекции не исчезают бесследно – они фотографиру-

ются на цифровую камеру, и материалы навсегда остаются доступными 

для изучения. В сегодняшнем музее воочию убеждаешься, что патриотиче-

ская и воспитательная работа – не пустой звук. Постоянно проводятся 

встречи со студентами выдающихся воспитанников МАДИ. Не случайно в 

книге посетителей большая часть отзывов написана именно ими. 

mailto:va.orlov@madi.ru
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Особое место в экспозиции и архивах Музея истории МАДИ зани-

мают документы и материалы, связанные с периодом Великой Отече-

ственной войны, мадийцев-участников боевых действий и трудового 

фронта, воспоминания ветеранов. 

Ниже приводятся воспоминания воспитанника МАДИ Кашкарёва 

Владимира Георгиевича, полковника в отставке, которые он оставил Му-

зею в 1990 году. В них он рассказывает о своем жизненном пути в военные 

и послевоенные годы, вспоминает наиболее важные даты и события своей 

биографии. 

«В 1941 году я перешел на пятый курс института и вместе со многими 

студентами, без защиты диплома, был направлен на строительство аэродро-

мов на территории Белоруссии. 22 июня 1941 года группа студентов нашего 

института – В. Кашкарёв, В. Калинкин, Л. Бархударов – была на строитель-

стве аэродрома у деревни Красняны в районе г. Сокулка (недалеко от Бело-

стока), где нам пришлось испытать на себе первую бомбежку. 

Вначале было много неразберихи, много непонятного, а затем мы по-

няли, что началась война. Началось отступление наших частей, эвакуация 

учреждений и семей военнослужащих. О нас, студентах-строителях, навер-

ное, забыли, и о своей эвакуации нам пришлось позаботиться самим. На 

строительной площадке мы обнаружили не сильно поврежденный газогене-

раторный автомобиль, восстановили его и всей группой выехали в сторону 

Минска. До Минска добрались благополучно, горючего было достаточно, 

т.к. путь проходил по лесным массивам, да и контрольные посты уважи-

тельно относились к нашим документам. В Минске военный патруль маши-

ну у нас отобрал, а военный комендант помог нам устроиться на товарный 

поезд, следующий в сторону Москвы. В Москве новое поручение – строи-

тельство полевых аэродромов в Подмосковье и во Владимирской области. 

В институт мы прибыли только в конце октября. Многие студенты и 

преподаватели были призваны в армию, многие добровольно ушли в опол-

чение, а институт готовился к эвакуации. Нам очень обрадовались, т.к. не 

хватало рабочих рук для отгрузки имущества института, а мы уже имели 

некоторый эвакуационный и даже «боевой» опыт. Мы сразу же включи-

лись в работу: вывозили имущество на железнодорожную станцию, загру-

жали его на платформы и в вагоны. Для МАДИ был выделен эшелон, со-

стоящий только из открытых платформ и товарных вагонов, даже для пре-

подавателей и студентов тоже товарные вагоны. «Путешествие» наше дли-

лось более двух недель, мы даже не знали, куда едем. Питались мы в ос-

новном тем, что каждый мог раздобыть в пути. Правда, хлеб нам на стан-

циях выдавали, по нашим эвакуационным удостоверениям.  

В середине ноября, прибыли мы в город Янгиюль, пригород Ташкен-

та, и получили поручение на выгрузку эшелона. Для института было выде-

лено 3-х этажное здание средней школы и подсобные помещения. Питание 

у студентов было очень скудным. Все пятикурсники сразу же приступили 

к разработке дипломных проектов, и в срочном порядке 7 февраля 1942 го-
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да состоялась защита. Свидетельства о рождении новых инженеров (т.е. 

дипломы инженеров) завизировали наши учителя Г.Д. Дубелир и 

А.П. Владзиевский, Герцог. 

Всех молодых инженеров, закончивших также и курс военной подго-

товки, тут же направили в армию и 12 февраля мы были уже в  

г. Ульяновске в распоряжении начальника Гушосдора НКВД СССР 

В.Т. Фёдорова. С этого момента и начался мой трудный путь военного до-

рожника. Я получил назначение в один из военно-дорожных отрядов, 

находящийся в то время в г. Липецке. С 20 февраля 1942 года по 7 мая 

1945 года мне пришлось проделать этот трудный военный путь от Липецка 

до Берлина, через Чернигов, Гомель, Брест, Кобрин, Варшаву, Кюстрин. 

На этом трудном пути были сотни километров, восстановленных и постро-

енных военно-автомобильных дорог, сотни погонных метров восстанов-

ленных и построенных мостов и наведенных переправ. 

Нет сомнения в том, что такой путь, те работы по восстановлению и 

строительству дорог и мостов я смог выполнить, получив знания и закалку 

в стенах Московского автомобильно-дорожного института. Знания, полу-

ченные в институте, практический опыт, приобретенный в годы Великой 

Отечественной войны, помогли мне и в дальнейшем.  

После окончания войны я остался на военной службе в Особом До-

рожно-строительном корпусе, соединения и части которого до 1956 года 

(года расформирования) построили большое количество капитальных ав-

томобильных дорог в Подмосковье, Татарии, Башкирии, Абхазии, автома-

гистрали Москва – Ленинград, Москва – Горький, Москва – Симферополь 

и др. Последнее время я служил в дорожном Управлении МО СССР, отку-

да и ушел на пенсию. На всех периодах своей службы я всегда ощущал 

внимание и поддержку родного МАДИ». 

Скоро все мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Наш Музей 

готовит тематическую экспозицию, в залах Музея пойдут праздничные 

памятные мероприятия. Музей призван напоминать о том, что инженерное 

дело является интересным не только само по себе, что оно – часть общей 

культуры, поэтому здесь проходят встречи, как с корифеями науки, техни-

ки, искусства, ветеранами, так и с творческой молодежью и артистами. Это 

общение воспитывает художественный вкус, а главное мотивирует стрем-

ление к профессионализму, важному в любом деле. Бесспорно то, что оте-

чественная наука, искусство и техника образуют вместе одно простран-

ство, неразделимое и нерасторжимое, которое называется великой россий-

ской историей и культурой, и каждый из нас является ее частью. Осозна-

нию этой фундаментальной истины способствует посещение музея  

МАДИ – в чем и состоит воспитательная и патриотическая работа в выс-

шем смысле этого слова. Музей живет и развивается, являясь неотделимой 

частью научной, учебной и духовной жизни родного университета. 
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ственной войны 1941–1945 гг. Евтихиева Николая Николаевича, директо-
ра Всесоюзного заочного энергетического института, ректора Москов-
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Евтихиев Николай Николаевич родился 16.10.1922 года в 
г. Москве. После окончания средней школы призван в Красную армию 
(1940 г.), служил в частях связи Дальневосточного фронта. С июня 1943 
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Воспоминания Евтихиева Николая Николаевича 
Мой трудовой и воинский путь начался осенью 1940 г. В те дни я в 

числе 500 таких же, успешно закончивших в начале лета московские деся-
тилетки молодых людей, был призван в армию и направлен для прохожде-
ния службы на Дальний Восток в г. Хабаровск. От Москвы до Хабаровска 
добирались в течение месяца в теплушках. Последующий наш путь лежал 
в расположенное в 40 км от Хабаровска село Князе-Волконское в 4-й от-
дельный полк связи. С первых дней пребывания в полку началась упорная 
боевая учеба по овладению новой для нас специальностью – радистов. 

Занятия в классах и на технике продолжались по 10–12 часов в сут-
ки. Если к ним добавить обязательные политические занятия, строевую, 
физическую подготовку и наряды, то станет ясно, что мы были загружены 
до предела. 

Одновременно с занятиями шло сколачивание отделений. Я был из-
бран комсоргом отделения и помимо всех прочих нагрузок осваивал новое 
для меня направление работы. Так продолжалось до мая 1941 г. 
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В мае наше отделение буквально за 3-4 недели до начала войны было 
снято с учебы и спешно направлено в село Матвеевское в 11 км от Хабаров-
ска. Здесь под руководством военного инженера Гринева шло строительство 
антенного поля для приемного центра штаба Дальневосточного фронта. 

Правительственное сообщение о нападении фашистской Германии 
на нашу страну застало меня в Матвеевском в разгар работ по созданию 
антенного поля. В этот день 22.06.1941 г. я, как комсорг отделения, впер-
вые в жизни выступил перед строем с сообщением о случившемся и обра-
щением к товарищам о необходимости приложить все силы для укрепле-
ния обороноспособности Родины и победы над врагом. Всех нас поразила 
неожиданность начала войны. Одновременно появилось беспокойство за 
судьбу родных и близких нам людей, остающихся в Москве. Между тем 
строительство приемного центра, оборудованного современной техникой, 
было вскоре завершено. Меня в числе немногих, из участвовавших в его 
создании специалистов, оставили в Матвеевском для ведения радиопере-
хватов сообщений, поступающих от штабов японских войск и от [наших] 
агентур в северном Китае. Это было связано с существовавшей тогда 
большой опасностью вступления Японии в войну на стороне Германии и 
нужно было быть начеку. После трех месяцев работы в приемном центре 
меня в качестве радиста-оператора перевели в радиобюро штаба ДВФ. 
Шел октябрь 1941 г. 

На подступах к Москве шли тяжелые бои, обстановка была крайне 
напряженной. В этих условиях радиобюро штаба ДВФ через каждые два 
часа проводило сеансы связи с Генеральным штабом в Москве, которые 
часто прерывались из-за налетов вражеской авиации на столицу. Мы рабо-
тали не покладая рук. Так продолжалось в ходе Московской битвы и в по-
следующий за ней период. 

Прослужив в радиобюро полтора года, я серьезно заболел и попал в 
госпиталь. По выздоровлении меня направили в 22-ой отдельный полк свя-
зи, в котором проходили курс обучения радиосвязи узбеки. 

Новая служба давала большие возможности для восполнения сил и 
совершенствования знаний. Но мне хотелось иного – попасть в действую-
щую армию и в боевой обстановке проверить свои силы и способности, 
принять активное участие в борьбе с фашистскими захватчиками. Однако, 
несмотря на исключительно тяжелое положение на фронтах летом 1942 г., 
мне и моим товарищам в просьбе об отправке на фронт отказали, сослав-
шись на острую нехватку в радиоспециалистах на Дальнем Востоке. 

В марте 1943 г. меня вместе с другими связистами отправили на За-
пад. Ехали мы в так называемом «500 веселом», то есть поезде, останавли-
вающемся на каждом полустанке и пропускающем другие, более срочные 
поезда. Через месяц пути, ранним утром в середине апреля 1943 г., наши 
теплушки прибыли на Курский вокзал столицы. 

После короткого построения и проверки наша группа маршем дви-
нулась в Сокольники. Я был рад возвращению в Сокольники. Здесь про-
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шло мое детство, школьные годы, здесь жили самые близкие мне люди: 
мама и няня, здесь я окончил среднюю школу и был призван в армию. 

Наша новая часть встретила нас обычным для всех войсковых частей 
того времени строгим выдерживанием распорядка дня, четким воинским 
порядком. С первых же дней мы окунулись в атмосферу практических за-
нятий, работы с радиоаппаратурой в различных условиях обстановки. Од-
нако так продолжалось недолго. Вскоре нашу часть расформировали. Меня 
отправили в школу старшин-радиоспециалистов, находившуюся в Перлов-
ке под Москвой. 

Школа в Перловке готовила радистов, засылаемых в партизанские 
отряды, действовавшие в тылу немецких войск. Занятия в основном носи-
ли практический характер. Основное внимание на них уделялось отработке 
скорости и надежности работы ключом. 

В начале июня 1943 г. я получил назначение в 935-й отдельный бата-
льон связи (ОБС), формируемый в моих родных Сокольниках. Его первым 
командиром был майор Д.Н. Кирпичев. Батальон предназначался для обес-
печения связью дивизий и частей 18-го стрелкового корпуса, входившего в 
состав 65-й армии генерала П.И. Батова. 

Эта армия приняла активное участие в Сталинградской битве и теперь 
проходила подготовку и пополнение перед новыми боями. Забегая вперед, 
скажу, что на протяжении всего боевого пути от Сталинграда до Берлина, 
65-я армия все время находилась в непосредственном подчинении генерала, 
а впоследствии Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. 

Между тем напряжение на центральном участке фронта в районе 
Курской дуги угрожающе нарастало. По данным разведки противник со-
средотачивал здесь крупные силы и в недалеком будущем мог перейти в 
наступление. Наши войска готовились к достойной встрече немцев. Все 
новые соединения и части подтягивались к району предстоящих действий. 

Пришло время и нашего 935-го ОБС. Ранним утром 6 июня 1943 г. 
личный состав и техника батальона были погружены в эшелон и вместе с 
другими частями 65-й армии начали выдвижение из Москвы на Запад. По 
пути движения в районе станции Охоть состоялось первое боевое креще-
ние ОБС. Наш эшелон подвергся удару авиации противника. К счастью, 
все обошлось без потерь, и вскоре мы прибыли на конечный пункт нашего 
недолгого пути – станцию Орешково. Отсюда начиналась дорога к фронту. 
Все подразделения батальона заняли свои места в походном порядке ОБС, 
и по проселочным дорогам двинулись к одному из участков Курской дуги 
в расположение 18-го стрелкового корпуса. 

По прибытии в заданный район наш ОБС развернулся, и начал под-
готовку к боевым действиям. Из состава батальона к участкам фронта, за-
нимаемым соединениями, входившими в состав 18-го стрелкового корпу-
са, выдвигались подвижные радиостанции, обеспечивавшие корпус надеж-
ной радиосвязью на всю глубину его размещения от линии фронта до ты-
ловых подразделений и частей. 
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Я входил в расчет одной из таких подвижных радиостанций, вклю-
чавший пять человек: командира – лейтенанта Валентина Николаевича 
Комарова, меня – старшего радиста, еще одного радиста, моториста, отве-
чавшего за работу движка с генератором, и водителя автомашины. По-
движная радиостанция PCБ представляла собой фургон, установленный в 
кузове грузовой полуторки. В таком фургоне жили и работали все члены 
нашего небольшого, но дружного и сплоченного коллектива от момента 
прибытия на фронт и до конца войны. 

Наступление немцев под Курском началось 5 июля 1943 г. Их удар-
ным группировкам, действовавшим из районов Орла и Белгорода, ценой 
больших потерь удалось вклиниться в оборону наших войск. Встретив 
упорное противодействие, противник вынужден был 15 июля прекратить 
наступление и к 23 июля 1943 г. отойти на исходные позиции. 

В начале августа наши войска, проведя перегруппировку и пополне-
ние соединений и частей, перешли в наступление. Соединения 18-го стрел-
кового корпуса, совместно с другими соединениями 65-й армии, успешно 
продвигались на Запад и вскоре освободили город Дмитровск-Орловский. 
С этого города начался длинный, в 2200 километров, боевой путь 18-го 
стрелкового корпуса и обеспечивающего его нашего 935-го ОБС до города 
Росток в Германии. Но это случится позже, а пока соединения корпуса, с 
боями преодолевая противодействие противника, продвигались на Запад. 

26 августа 1943 г. части корпуса ликвидировали большой узел со-
противления немцев в г. Севске, а затем осуществили прорыв на северо-
восток Украины. 15 сентября корпус форсировал Днепр и захватил 
плацдарм на западном его берегу. За умелое руководство операцией по 
форсированию Днепра командиру нашего корпуса генерал-майору 
И.И. Иванову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Успешное наступление наших войск продолжалось. К концу 1943 г. 
боевые действия перенеслись на территорию Белоруссии. Начало нового 
1944 г. ознаменовалось новыми успехами корпуса. 14 января 1944 г. за взятие 
белорусских городов Калинковичи и Мозыря 18-й стрелковый корпус и наш 
935-й ОБС были отмечены в Приказе Верховного Главнокомандующего. 

Летом 1944 г. началась операция «Багратион», завершившаяся раз-
громом немецких войск в Белоруссии. В ходе этой операции наш ОБС 
включили в оперативную группу 18-го стрелкового корпуса, и мы продви-
гались вместе с его передовыми частями. 

В голове опергруппы, обычно шел бронированный кулак из само-
ходных установок, за ними наша передвижная радиостанция и пехота на 
бронетранспортерах и танках. Продвигаясь в таком боевом порядке на За-
пад, наша оперативная группа, а за ней и остальные соединения корпуса, с 
ходу проскочили пылающий Минск и двинулись к Варшаве. 

В памяти от этих дней остались стремительные, сопровождающиеся 
боями броски вперед, новые бои, короткие остановки для отдыха, приве-
дения в порядок и подтягивания сил, снова бои и снова движение вперед. 
И все же, несмотря на всю напряженность обстановки, запомнился один из 
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характерных для того времени эпизодов. Он связан с попыткой немцев 
взять в танковые клещи наши наступающие части. Получив сообщение о 
продвижении противника, командир корпуса приказал боевым частям 
оставаться на местах и отбивать атаки немцев, а обеспечивающим [их] ты-
ловым подразделениям и частям отойти в тыл. И тут, как назло, одно из 
колес нашей полуторки получило прокол. Пока мы его заменяли, наши ты-
ловые части уже ушли в тыл. Догоняя их и стремясь в то же время избе-
жать встречи с противником, мы двигались по проселочной дороге. Ку-
старники и перелески создавали лучшие условия для достижения скрытно-
сти. Несмотря на это, избежать встречи с немцами не удалось. 

Из небольшого лесочка на нас буквально выскочили две немецкие 
самоходки, которые, по-видимому, также оторвались от своих основных 
сил. Им ничего не стоило расправиться с нами, но они очень спешили к 
своим и, ограничившись двумя выстрелами болванками, исчезли за бли-
жайшим лесочком также быстро, как и появились. Болванки, просвистев в 
воздухе, подняли целое облако пыли, не причинив нам никакого вреда. 

В течение последующих суток командующий фронтом генерал 
К.К. Рокоссовский, за счет ввода в бой резервов, отразил все атаки против-
ника и продолжил наступление. 6 сентября 1944 г. передовые части 18-го 
стрелкового корпуса вышли к реке Нарев севернее Варшавы, с ходу фор-
сировали ее и, захватив на западном берегу реки небольшой плацдарм, пе-
решли к обороне. 

В конце 1944 г. во Франции произошло событие, оказавшее непо-
средственное влияние на весь последующий ход действий нашего стрелко-
вого корпуса. В Арденнах немецко-фашистские войска неожиданно пере-
шли в наступление, прорвали фронт союзников и поставили их в тяжелое 
положение. 

Уинстон Черчилль обратился к И.В. Сталину с просьбой о проведе-
нии наступления наших войск, с целью отвлечения немецких сил от нахо-
дящихся в бедственном положении англо-американских войск. Идя 
навстречу пожеланиям союзников, Верховный Главнокомандующий при-
нял решение не позднее 12 января 1945 г. начать наступление наших войск 
на Западном фронте. 

В связи с этим, задачей нашего корпуса являлось наступление в се-
веро-западном направлении с целью разгрома немцев в районе крупного, 
стратегически важного порта на берегу Балтийского моря – Данцига и 
овладения им. Немцы упорно оборонялись. Бои на подступах к Данцигу и 
внутри города продолжались в течение нескольких суток. В отдельных 
районах города периодически возникали перестрелки, вспыхивавшие и по-
сле занятия Данцига нашими войсками 30 марта 1945 г. В одну из таких 
перестрелок я попал вместе со своим командиром лейтенантом Комаровым 
вскоре после прибытия нашего батальона в город. Подвергая себя опреде-
ленному риску, мы решили пройти по нескольким улицам Данцига. Внача-
ле все шло хорошо. Но на одной из улиц мы попали под двусторонний об-
стрел: с одной стороны стреляли немцы, с другой – наши. Мы чудом оста-
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лись живы, бегом выбравшись из зоны обстрела. Больше таких экскурсий 
мы не предпринимали. 

3 апреля 1945 г. командир батальона получил приказ совершить 350-
километровый марш, вместе с другими частями 18-го стрелкового корпуса 
выйти в район г. Штеттин и начать подготовку к его штурму. Штурм про-
должался около недели. 26 апреля 1945 г. Штеттин капитулировал. Не 
ожидая окончания штурма, наш ОБС с другими частями корпуса успешно 
форсировал р. Одер и двинулся дальше на Запад навстречу наступавшим с 
Запада американским войскам. 

Встреча с американцами произошла в районе г. Рибниц в 40 км от 
Ростока. Это событие произошло 2 мая 1945 г. Боевые действия фактиче-
ски прекратились. 6 мая мы узнали, что англичане объявили об окончании 
войны. 

9 мая 1945 г. долгожданный День Победы отмечался в расположении 
наших войск в населенном пункте Борстльхаген. По этому случаю вдоль 
улицы, проходящей по населенному пункту, были расставлены столы, по-
крытые белыми скатертями и сервированные серебром и хрусталем. Лич-
ный состав поздравлял с Победой командир батальона подполковник Боча-
ров. Переживая невзгоды трудного боевого пути и тяжесть потерь, он про-
ходил вдоль столов и взволнованно говорил всем: «Пейте, ребята! Сегодня 
наш день!». За проявленные в боях смелость, мужество, героизм и военное 
мастерство наш батальон был награжден орденом Александра Невского. 

Война закончилась. Наступил мир. Соединения и части, участвовав-
шие в боевых действиях, передислоцировались в места нового размеще-
ния. Двинулся к новому району базирования и 935-й ОБС. 3 июля 1945 г. 
батальон отправился в дорогу и, преодолев своим ходом 700-
километровый маршрут от Ростока до Вальденбурга, 21 июля прибыл к 
новому месту размещения. 

Здесь меня ждало коренное изменение моей профессиональной дея-
тельности. Командование и политорганы давно заметили мои способности 
организовывать вокруг себя людей. Я был признан лучшей кандидатурой, 
и в звании сержанта назначен на офицерскую должность начальника клуба 
местного гарнизона. 

В свое распоряжение я получил пустующий ангар фирмы AEG.  
К 7 ноября 1945 г. оборудовал в нем сцену, места для сидения и нечто по-
добное фойе. Над сценой был установлен двухметровый макет ордена 
Александра Невского, составлявший особую гордость нашего батальона. 
Макет изготовили из многослойной фанеры местные умельцы. 

Дальнейшая моя служба проходила в Доме офицеров в 
г. Нойхаммере, где стояла наша 7-я танковая армия. Дом офицеров функ-
ционировал в основном по вечерам. Поэтому днем в моем распоряжении 
оставалось свободное время, используемое на подготовку к поступлению в 
институт. Я твердо решил возвратиться к гражданской жизни, отказывался 
от присвоения офицерского звания во время войны и от поступления в во-
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енную академию после войны. Моей мечтой в то время был Московский 
государственный университет. 

В начале декабря 1946 г. я демобилизовался из рядов Советской ар-
мии и прямой дорогой отправился домой в Москву, в родные Сокольники. 
Не теряя времени даром, я уже в первых числах января 1947 г. подал доку-
менты на подготовительное отделение МЭИ. Несмотря на многолетнюю 
практику работы с радиоаппаратурой, меня в то время больше привлекало 
приборостроение. Поэтому успешно сдав вступительные экзамены,  
я с 1 сентября 1947 г. начал учебу на факультете ЭВПФ. 

МЭИ я окончил с красным дипломом в 1952 г., был рекомендован к 
поступлению в аспирантуру, успешно окончил ее и 25 июня 1956 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию. Моим руководителем являлся доктор тех-
нических наук Роман Романович Харченко. В дальнейшем, в течение ряда 
лет, я работал в качестве доцента на кафедре «Электроприборостроение» и 
[в качестве] заместителя декана факультета. 

В 1962 г. мне предложили занять должность заведующего кафедрой 
во вновь созданном в Москве учебном институте МИЭМ. Может быть, так 
и случилось бы, и я стал бы заведующим кафедрой в Московском институ-
те электронного машиностроения, но тут в мою судьбу вмешался ректор 
МЭИ. Во время обсуждения в ректорате МЭИ вопроса о возможности мое-
го перехода в МИЭМ Михаил Григорьевич Чиликин выдвинул встречное 
предложение: возглавить партийную организацию института. Я дал согла-
сие и с головой окунулся в исключительно важную для успешного функ-
ционирования института сферу деятельности. 

Через полтора года мне дважды предлагали должность ректора Все-
союзного заочного энергетического института, но я упорно отказывался. В 
конце концов, обстоятельства сложились так, что мне пришлось согласить-
ся. В декабре 1964 г. я был назначен ректором ВЗЭИ. Коллективу институ-
та меня представил один из ответственных работников Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР М.М. Морин. 

В изданной в канун празднования 65-летия Великой Победы книге 
«Чтобы помнили…» ректорат, коллектив работников, молодежные и обще-
ственные организации университета, музей истории МИРЭА, отдавая дань 
памяти и уважения как уже ушедшим от нас, так и здравствующим ныне 
коллегам, и старшим товарищам, вставшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. на защиту Родины, опубликованы воспоминания вете-
ранов – работников МИРЭА, краткие библиографические сведения, а также 
материалы, свидетельствующие о сохранении и увековечении в университе-
те памяти о величии подвига, совершенного старшим поколением.  
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Аннотация. В статье приведены воспоминания Кузьмина Бориса Алек-
сандровича, ветерана Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., ди-
ректора Всесоюзного заочного машиностроительного института, став-
шего впоследствии Московским государственным университетом прибо-
ростроения и информатики, ныне входящего в состав федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «МИРЭА – Российский технологический университет». 
Ключевые слова: ветеран, ВЗМИ, МЗИМП, Великая Отечественная вой-
на, воспоминания. 
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Abstract. The article presents the memoirs of Boris Alexandrovich Kuzmin, a 
veteran of the Great Patriotic war of 1941–1945, rector of the All-Union Corre-
spondence Engineering Institute, which later became the Moscow State Univer-
sity of Instrumentation and Computer Science, now part of the Federal State 
budget educational institution of higher education «MI-REA – Russian Techno-
logical University». 
Keywords: veteran, VZMI, MZIMP, Great Patriotic war, memories. 
 

Кузьмин Борис Александрович родился 9 октября 1912 году в  
г. Москве в семье служащих. В 1936 году окончил Московский институт 
цветных металлов и золота; инженер-металлург. В 1938-1941 и 1945-
1947 гг. – аспирант МИЦМиЗ. 

Канд. техн. наук (1948), доцент по кафедре технологии металлов 
(1948), профессор по той же кафедре (1962). 

С октября 1954 г. по сентябрь 1959 г. – директор Всесоюзного заоч-
ного машиностроительного института (впоследствии МГУПИ, вошедшего 
ныне в состав Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «МИРЭА – Российский технологи-
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ческий университет»), одновременно с 1955 г. занимал должность заведу-
ющего кафедрой технологии металлов этого вуза. Освобожден от должно-
сти директора (при сохранении до июля 1991 года ставки профессора в 
МГУПИ) в связи с переводом в Министерство высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР на должность начальника учебно-
методического управления (сентябрь 1959 года – октябрь 1979 года) 

Награжден: орденами Красной Звезды (1944), Отечественной войны 
(II ст.; 1985), «Знак Почета» (1961, 1971), медалью «За трудовую доблесть» 
(1954). 
 

 
 

Воспоминания Кузьмина Бориса Александровича 
Мне довелось участвовать в Великой Отечественной войне против 

фашистской Германии в составе 245 стрелковой дивизии. Я был мобилизо-
ван в армию 23 июня 1941 года. Наша дивизия вступила в бои в августе 
1941 года на Северо-Западном фронте, ведя контрнаступление южнее  
г. Старая Русса.  

Незабываемы эти тяжелые, длительные и упорные бои в 1941 и 1942 
годах под Демьянском и Старой Руссой, где наша дивизия, неся огромные 
потери, пережила и радость первых успехов, и горечь отступления, стояла 
насмерть в обороне, задерживая немецкие войска на путях к Москве и Ле-
нинграду. 

В конце 1943 – начале 1944 годов дивизия в составе Ленинградского 
фронта принимала участие в ликвидации блокады Ленинграда, а в составе  
2-го и 3-го Прибалтийских фронтов вела наступательные бои за освобож-
дение Прибалтики, которые и завершила освобождением Риги. 

Все эти годы, являясь начальником подвижного артсклада дивизии, а 
затем помощником начальника артснабжения, в звании капитана, я обес-
печивал дивизию боеприпасами.  
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За эти бои наша дивизия в апреле 1943 года была награждена орде-
ном Красного Знамени, а один наш полк стал называться Рижским. Многие 
бойцы и командиры дивизии получили награды. Мне был вручен орден 
Красной Звезды.  

В конце 1944 года нашу дивизию перебазировали из Прибалтики на 
1-й Украинский фронт, где мы принимали участие в боевых операциях по 
освобождению Польши. Среди них наиболее известны освобождение  
г. Кракова и других промышленных городов Силезии. В ознаменование 
этих заслуг один из полков стал именоваться Краковским. 

Восемь раз 245 Краснознаменная стрелковая дивизия получала бла-
годарности в приказах Верховного Главнокомандующего и пять раз нам 
салютовала Москва. Дивизия закончила войну на земле Чехословакии  
11 мая 1945 года. В ее рядах закончилось и мое участие в Великой Отече-
ственной войне нашего народа. 

На длинных дорогах войны остались могилы наших товарищей-
однополчан, с которыми мы жили и воевали эти незабываемые годы. На 
местах их могил сооружены памятники и небольшие обелиски, но у под-
ножия всегда лежат, а на юге растут живые цветы, символизирующие па-
мять и благодарность народа. Ведь невозможно забыть, что каждый час во 
время войны у нас погибало 588 человек. 

На окраине Москвы, в Серебряном бору, стоит памятный обелиск 
воинам 3-й Ударной армии (здесь она формировалась). На горе около 
станции Яхрома Савеловской железной дороги стоит памятник 1-й Удар-
ной армии (здесь она остановила немцев и начала их разгром). В составе 
этих армий некоторое время сражалась и наша дивизия. Грандиозный па-
мятник русскому солдату с маленькой девочкой на руках стоит в Берлине. 
В Пловдиве над городом возвышается памятник, ласково прозванный бол-
гарским народом Алеша. Популярная песня, написанная Колмановским и 
Ваншенкиным, посвященная этому памятнику, часто звучит в эфире.  

Красивые памятники русским воинам-освободителям воздвигнуты в 
Будапеште и Вене. Мне довелось посетить эти памятники и положить к 
ним цветы. Есть много памятников нашим воинам и в других городах Ев-
ропы, и во многих поселках России и Белоруссии. 

Воспоминания Кузьмина Бориса Александровича о начале Ве-

ликой Отечественной войны 
Шел 1941 год. Я, аспирант института цветных металлов, делал инте-

ресную исследовательскую работу. Шел 29 год моей жизни. Недавно я же-
нился, мы жили в маленьком одноэтажном домике в Нижнемасловском пе-
реулке Москвы. 

22 июня было тихое теплое солнечное воскресное утро. Я чистил бо-
тинки и рассеяно слушал нежную музыкальную передачу из черной радиота-
релки… Вдруг передача музыки прервалась и после небольшой паузы знако-
мый голос Молотова оповестил страну о начавшейся ВОЙНЕ… Что-то обо-
рвалось внутри… Было ясно, что вся наша жизнь резко изменится, но как… 
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В моем кармане лежало мобилизационное предписание, обязываю-
щее меня, как командира запаса, явиться в военкомат в первый день моби-
лизации. Таким днем было объявлено 23 июня… 

Мы с женой решили, что проститься с мирной жизнью лучше всего в 
кафе-мороженом на улице Горького. В кафе, несмотря на воскресенье, бы-
ло необычно пусто, лишь в углу возбужденно беседовали сотрудники. Нам 
быстро принесли пломбир-ассорти, который мы очень любили, и по бокалу 
шампанского, но настроение от этого у нас не улучшилось, и мы уехали 
домой. Начались семейные обсуждения: что мне надо взять с собой и во 
что одеться. Память не сохранила детали второй половины того дня, хотя 
сохранила, какая яркая и солнечная погода была в тот день в Москве. 
Поздно вечером явился вестовой с повесткой, обязывающей меня, как во-
ентехника 1 ранга запаса, явиться в 7 часов утра 23 июня в сборный пункт 
райвоенкомата, разместившийся в школе на Новослободской улице. 

Последняя ночь мирной жизни дома с молодой женой прошла быстро. 
Рано утром 23 июня я, вместе с дядей, который также был команди-

ром запаса, явился на сборный пункт военкомата. Там у нас приняли мо-
билизационные документы и направили в разные комнаты ожидания. 
Вскоре в нашу комнату зашел корреспондент газеты с фотоаппаратом, он 
кратко побеседовал с призывниками и сделал несколько снимков. Часа че-
рез два нам объявили, что надо отправиться на места своей работы и 
оформить убытие в Вооруженные силы и вечером вновь явиться на сбор-
ный пункт военкомата. 

В Московском институте цветных металлов, аспирантом которого я 
являлся, шел многолюдный митинг. Я поставил в известность о моей мо-
билизации отдел кадров и моего научного руководителя профессора 
В.А. Пазухина. По его совету я собрал диссертационные эксперименталь-
ные материалы в большую папку, прочно ее завязал и крупными буквами 
написал, что в ней лежит. Как потом оказалось, это было не напрасно. 

В военкомате, куда я вечером вернулся, сообщили, что следует дома 
подготовиться к длительной поездке, так как военное обмундирование мне 
выдадут только в части, когда я в нее прибуду, а рано утром прибыть с ве-
щами на сборный пункт. 

Утром 24 июня 1941 года мне объявили, что я буду нести военную 
службу на авиабазе, расположенной вблизи города Вильно, и через несколь-
ко часов намечен мой отъезд на военном эшелоне с большой группой ко-
мандиров запаса в Прибалтику. Нас построили во дворе школы и колонной 
в несколько сот человек мы пешим строем отправились на Рижский вокзал. 

Нам выделили поезд с грузовыми вагонами, оборудованными двухъ-
ярусными нарами, с двумя маленькими окнами и большими раздвижными 
дверями в боковых стенках. Я был включен в группу из 26 человек, имею-
щих направление в район Вильнюса. Нашей группе выделили один из пер-
вых вагонов. В середине состава был такой же грузовой штабной вагон, 
где размещались командование и полевая кухня. 
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Недалеко от нашего эшелона стоял вагон с соломой, которую мы 
быстро разнесли по своим вагонам и, настелив на дощатые нары, сделали 
«коллективные матрасы». Я разместился на верхних нарах с пятью това-
рищами, хотя более престижными некоторые считали нижние нары, и на 
них оказалось по восемь человек. Размещение состава комсостава заняло 
не более часа, и вскоре эшелон тронулся на запад. Наш поезд шел без 
остановок, ему везде давали «зеленый свет». Вскоре в вагон принесли га-
зету «Правда» от 24 июня, а в ней оказалась фотография Калашникова, 
снятая накануне на сборном пункте. На фото я увидел и себя (хоть и на 
заднем плане). Это и было мое первое волнительное происшествие в пер-
вые дни войны.  

Рано утром 25 июня наш поезд остановился на станции Вышний Воло-
чек. Мы получили разрешение выйти из вагонов на 10 минут. Я решил ку-
пить на память газету «Правда» со своей фотографией, но был задержан ста-
ционарным дозором и направлен в военную комендатуру вокзала. Там, про-
верив мои документы, меня отпустили, но не успел я дойти до своего вагона, 
как был вновь задержан группой охраны и опять отведен в комендатуру.  

- Опять, Вы – воскликнул комендант. – Пожалуйста, не выходите из 
вагона. 

Оказалось, виной моих задержаний был мой костюм. Я, отправляясь в 
армию, оделся в старые гольфы и гетры, в которых я играл в хоккей, так как в 
них было тепло и удобно. У бдительных дружинников станции такой костюм 
вызывал подозрение. По указанию коменданта меня с конвоем довели до ва-
гона и опять попросили не выходить на платформу. Вскоре наш эшелон тро-
нулся дальше на запад и через несколько часов мы пересекли границу России 
с Латвией. Поздним вечером 25 июня эшелон остановился на станции Ре-
зикне (Режице), на которой расходятся пути на Ригу и Вильно. Здесь выясни-
лось, что Вильно уже занят немцами, а в районе Риги идут бои. Ночью от-
крылась стрельба, кто-то обстреливал из винтовок наш поезд. Началось изу-
чение наличных средств обороны, имеющихся в эшелоне. Выяснилось, что 
кроме трех личных пистолетов в эшелоне ничего нет. Было сделано три от-
ветных выстрела по соседнему лесу… Обстрел поезда прекратился. 

Рано утром 26 июня командование эшелона приняло решение воз-
вращаться назад в Россию, и поезд медленно двинулся на восток. Была яс-
ная летняя погода, высоко над поездом пролетел немецкий самолет и, раз-
вернувшись, пошел на снижение, обстрелял нас из пулемета и сбросил на 
эшелон бомбу. Я стоял в это время у двери и наблюдал эту новую для меня 
картину. Как только начался обстрел, я хотел укрыться, но увидел, что все 
люди в вагоне забрались под нары, и оттуда торчало два десятка ягодиц. 

В это время раздался резкий удар бомбы, попавший в один из ваго-
нов. Поезд остановился, я выскочил из вагона и залег в кювете. То же сде-
лали и другие, но взрыва бомбы не последовало. Мы пролежали в кювете 
минут десять, так как предположили, что авиабомба замедленного дей-
ствия, но бомба в противоположном кювете лежала тихо. Мы встали и 
осмотрели результаты авиационной атаки: один вагон был серьезно по-
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врежден ударом падающей бомбы, три человека получили легкие ранения. 
Видимо, бомба ударила по вагону боком, и теперь ее взрыв был маловеро-
ятен. Поврежденный вагон отцепили, сбросили с пути и восстановили 
сцепку эшелона. Примерно через час он продолжил движение на восток и 
скоро прибыл на последнюю латышскую железнодорожную станцию. Все 
пути станции были заняты, как грузовыми, так и пассажирскими составами 
с женщинами и детьми, возвращающимися из Прибалтики в Россию. 

Скоро выяснилось, что наш эшелон пока не пойдет, так как погра-
ничная станция России – Себеж составы не принимает… Скоро в небе по-
явился немецкий разведчик. Его пытался атаковать наш истребитель  
ЯК-16, но, к моему удивлению, разведчик легко ушел от него, видимо ско-
рость полета нашего ястребка была меньше (это было мое первое военное 
огорчение). 

Командование эшелона приказало нам выйти из вагонов и двигаться 
пешком вдоль железной дороги к нашей старой границе с тем, чтобы, если 
эшелон пропустят, он нас подберет. Но на нашем пути был железнодорож-
ный мост через речку. Охрана нас на мост не пустила, пришлось искать 
обход. На небольшой живописной речке я нашел не очень глубокий брод 
для неумеющих плавать. После этого началась активная переправа моих 
спутников в полуголом виде на другой берег. 

Вдруг с высокого берега прозвучала команда «По вагонам!». Все, кто 
переправился через речку, решили, что раздеться, переправиться и добежать 
до поезда они не успеют и группа около восьми человек, включая меня, по-
шла по другому берегу реки, чтобы успеть сесть в поезд, если он пойдет на 
восток. Не успели мы дойти до железной дороги, как в небе появилась 
группа немецких самолетов и стала бомбить станцию, делая несколько за-
ходов. Загорелись стоящие составы, раздались взрывы вагонов с горючим и 
боеприпасами. Стало ясно, что горит и наш эшелон, и его выезд на восток 
уже не состоится, и мы направились в Россию вдоль дороги пешком. 

Один молодой наш спутник громко спросил: кто и почему дал ко-
манду «По вагонам!» за несколько минут до налета вражеской авиации?». 
Второй солидный спутник ответил другим вопросом: «А кто собрал на 
этой станции пять составов, в то время как соседние станции оставались 
свободными?». Но дискуссия прекратилась, так как из недалекого хутора 
раздались выстрелы и около нас просвистели пули. Мы перешли на дру-
гую сторону железной дороги, прикрываясь насыпью от выстрелов, кото-
рые скоро прекратились. Через несколько минут мы подошли к безлюдно-
му железобетонному доту, заросшему молодыми деревцами и не оборудо-
ванному огневыми средствами. И опять возникла куча новых вопросов: 
«Почему заброшена эта солидная огневая точка, хотя уже три дня идет 
война, а в нескольких десятках километров наступают немцы?». Вскоре к 
нам подошла другая группа из нашего эшелона, вооруженная новой вин-
товкой и сумкой с патронами. Обмен недоуменными вопросами продол-
жался. Оказалось, что они не успели сесть в вагоны и не попали под бом-
бежку, но подобрали винтовку и патроны, которые выбросило взрывом из 



 231 

одного состава и укрылись в лесочке недалеко от станции. Мы двинулись 
дальше на восток уже большой группой, вооруженной одной винтовкой. В 
середине дня мы дошли до границы России, обозначенной старым поко-
сившимся столбом. Дальше мы шли, уже не боясь обстрела, по наезженной 
шоссейной дороге. Вечером нам встретилась грузовая машина, наполнен-
ная молодыми людьми в гражданской одежде. Они остановились и стали 
расспрашивать нас об обстановке на западе, так как их направили туда ор-
ганизовывать оборону. После нашего рассказа они попросили нас отдать 
им винтовку и патроны, так как им оружия не дали, сказав, что найдете 
там. Они сообщили, что до Себежа осталось три километра, там пока спо-
койно и винтовка уже не нужна. Мы отдали им винтовку. 

Поздним вечером мы пришли на станцию Себеж, на которой не было 
ни одного состава. Мы настойчиво пытались выяснить, почему не прини-
мали состав с соседней станции. Нам заявили, что станция не отказывала в 
приеме поездов ни западу, ни востоку. Военкомат Себежа снабдил нас 
продуктовым пайком и уже ночью, при свете парашютных осветительных 
ракет, сброшенных немцами, нас решили отправить на восток. На станцию 
прибыл с востока единственный состав с бункерными вагонами для руды и 
кокса. Мы безропотно погрузились в него под звуки уже знакомого нам 
гула немецких самолетов. Мне на этот раз повезло, и я успел занять место 
на тормозной площадке вагона. Многим пришлось ехать менее комфортно. 

На следующий день мы прибыли в Новосокольники, а оттуда уже на 
нормальном пассажирском поезде только 30 июня приехали в Ржев, где ра-
ботники Военкомата зачислили нас в резервный полк и занялись выдачей 
всем военнообязанным новых направлений в формируемые части. В начале 
июля я получил назначение в 245 стрелковую дивизию, точнее в 501 автоба-
тальон на должность пиротехника подвижного артсклада этой дивизии. 

16 июля дивизия перешла в район станции Бологое, а затем, получив 
участок обороны Северо-Западного фронта в районе г. Демьянска, стала 
подчиняться 34 армии. Наша дивизия прошла более 300 километров тяже-
лого, часто ночного пути, ведя обучение состава и пристрелку оружия. Я 
вооружился пистолетом-пулеметом (ППШ), действие которого мне еще в 
Прибалтике очень понравилось. 

В посвященной 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне и 70-летию образования МГАПИ, опубликованной в 2005 году книге 
«Московская государственная академия приборостроения и информатики» 
в память о подвиге русского народа в той страшной войне написаны замет-
ки Бориса Александровича Кузьмина.  
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Аннотация. В статье рассказывается о встречах выпускников Москов-

ского механико-машиностроительного института имени Н.Э. Баумана 

1941 года, проведенные в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 1991 и 2001 гг., посвя-

щенные 50-летию и 60-летию выпуска, приводятся воспоминания некото-

рых участников встреч, повествования о героических страницах жизни 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. 
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ratives about the heroic pages of the life of the Soviet people in the years of the 

Great Patriotic war.  
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17 мая 1991 г. состоялась встреча выпускников Московского механи-

ко-машиностроительного института (МММИ – МВТУ – МГТУ) им. 

Н.Э. Баумана 1941 года, посвященная 50-летию выпуска. Тогда на встречу 

пришло 130 выпускников. Руководство Университета с большим воодушев-

лением взялось за организацию этой памятной и торжественной встречи. 

Так помимо символического характера ее как таковой, достигались также 

такие цели, как более полное отражение истории развития Университета в 

военные годы, дополнение исторической экспозиции вузовского музея, раз-

витие Политехнического общества выпускников МГТУ-МВТУ «Политех», 

поддержка преемственности поколений ветеранов и студенчества.  

Встреча проходила в Большом зале Дома Культуры нашего Универси-

тета в очень теплой и дружеской обстановке. Каждому ветерану была вруче-

на книга об МВТУ, посвященная 150-летию со дня его основания, памятные 

знаки и сувениры. Ветеранов приветствовал наш ректор И.Б. Федоров, с вос-

поминаниями выступили выпускники 41-го. Затем демонстрировался недав-

но отснятый фильм об МГТУ «Инженер – профессия творческая». Потом пи-

ли чай в вестибюле Большого зала ДК и отходили учебными группами фото-

графироваться в Музей. Взволнованные нахлынувшими воспоминаниями, 

усталые, но довольные расходись наши ветераны после встречи. А сколько 

благодарностей прозвучало в наш адрес! И во время встречи и потом, когда 

передавались ветеранам памятные фотографии. 
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Анкета Степана Георгия Александровича, выпускника МММИ 1941 года, 

конструктора рулевых машин и приводов, выдающегося представителя 

«королевской гвардии», доцента МГТУ им. Н.Э. Баумана, перешагнувшего 

свой 100-летний жизненный рубеж в стенах родного вуза  
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А спустя 10 лет 16 мая 2001 года вновь в стенах МГТУ им. 

Н.Э. Баумана состоялась встреча выпускников 1941 года, посвященная уже 

60-летию окончания Московского механико-машиностроительного инсти-

тута имени Н.Э.Баумана, как тогда именовался наш Бауманский универси-

тет. В этот раз в качестве памятного подарка ветеранам были вручены кни-

ги «Научные школы МГТУ», блокнотики и ручки, которые были изготов-

лены в октябре прошлого года, когда отмечалось 170 лет основания МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. В своем выступлении ректор И.Б. Федоров обратил вни-

мание ветеранов, что в книге имеется вкладыш – генеалогическое древо 

нашего старейшего вуза, давшего жизнь многим высшим учебным заведе-

ниям и научным организациям. Выпускники МГТУ внесли огромный 

вклад в развитие науки, техники, производства, образования, укрепление 

обороноспособности и национальной безопасности страны. И в этот вклад 

внесли свою немалую лепту и выпускники МММИ им. Н.Э. Баумана 1941 

года, отметил И.Б. Федоров в своем выступлении. 

У нас к встрече 1991 года были составлены списки выпускников 

1941 года, в которых значилось 216 человек. Как уже было отмечено, на 

первую встречу прибыло 130 человек, а на вторую предполагало прибыть 

48 выпускников, но прибыло лишь 35 человек.  Тем, кто не мог самостоя-

тельно приехать (почти половина участников встречи) мы помогли с 

транспортом. Здесь очень помогли руководители научно-учебных ком-

плексов нашего университета – деканы факультетов, которые оканчивали 

ветераны: Зеленцов Валентин Викторович – факультет «Специальное ма-

шиностроение» (раньше это были факультеты «О» – «Танковый» и «Е» – 

«Артиллерийский»), Суровцев Игорь Георгиевич – факультет «Энергома-

шиностроение» (раньше – факультет «ТГМ» – «Тепловые и гидравличе-

ские машины»), Колесников Александр Григорьевич – факультет «Маши-

ностроительные технологии» (раньше – факультет «Механико-

технологический»), Матвеев Валерий Александрович – факультет «Ин-

форматика и системы управления» и Рождествин Валерий Николаевич – 

факультет «Радиоэлектроника, лазерная и медицинская техника», факуль-

теты, в составе которых те кафедры, которые оканчивали ветераны в 1941 

году: «Приборы управления», «Оптические приборы», «Авиационные 

приборы» и факультет «А-3».  

12 человек по состоянию здоровья не смогли приехать на нашу 

встречу. Потом им наши памятные подарки были доставлены. Нам, к со-

жалению, не со всеми удалось связаться. Но уже было точно известно, что 

14 человек жили в то время в других городах, и мы не стали их беспокоить. 

77 человек на тот день скончались: 31 человек до 1991 года, а 46 че-

ловек – с 1991 года до нашей встречи. Причем Афанасьев Сергей Алексан-

дрович, выпускник факультета «МТ», как сообщили накануне встречи из 

Российского авиационно-космического агентства, скончался буквально 13 

мая. Сергей Александрович, как известно, много лет был Министром об-

щего машиностроения СССР, а потом Министром тяжелого машинострое-
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ния СССР. С его именем связаны наши многие успехи в области освоения 

космического пространства. Похороны его состоялись на следующий по-

сле встречи день, 17 мая. В похоронах приняла участие делегация МГТУ 

им. Н.Э. Баумана.  

Ветераны, представители руководства и профессорско-

преподавательского состава Бауманского университета минутой молчания 

почтили память всех ушедших из жизни выпускников 1941 года. 

Затем был вновь, как и в первую встречу, Музей МГТУ. Но за 10 лет 

сколь изменилась его экспозиция! Вновь памятное фотографирование вете-

ранов… Но уже всех сразу, не так как 10 лет назад по учебным группам… 
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Что ж время идет… Скоро наш вуз, как и вся страна, все прогрессив-
ное человечество торжественно отметит 80 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне! Мы всегда будем помнить вклад нашего народа в Великую 
Победу! И мы гордимся боевым и трудовым подвигом наших ветеранов-
бауманцев, для которых по окончании «Бауманки» местом их распределе-
ния как молодых специалистов стала война – грозная и кровопролитная… 

Почувствовать дух того времени могут воссоздать приведенные ни-
же воспоминания Полонского Александра Тарасовича (факультет ТГМ) и     
Дубинина Бориса Николаевича (факультет А-3) – выпускников МММИ им. 
Н.Э. Баумана 1941 года в форме интервью представителям студенческого 
актива Музея МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

 
Интервью с Полонским Александром Тарасовичем 

 
Какие обстоятельства привели Вас в МГТУ им. Н.Э. Баумана? 
После окончания полной средней школы в Симферополе я собирался 

поступать в Качинскую истребительную школу, т.к. я уже занимался в 
летно-планерном училище, и у меня были самостоятельные полеты на У-2. 
Я чувствовал, что это моя стихия. Но в военкомате меня огорчили. 
Оказывается, я воспринимаю цвета не как все (в обратном спектре), а по 
уставу ВВС на командные должности с таким дефектом не допускают. Я 
нашел альбом, по которому определяют цветоощущение, изучил его. Мне 
его достали наши девчонки, они поступали в мед. институт. Хотел 
запомнить все цвета правильно, но в военкомате дали другой альбом, и 
мой «номер» не вышел. 
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Школу я окончил на отлично (золотой медали тогда не давали) и мог 
поступить в вуз без экзаменов. В Бауманском институте была военная ка-
федра, и она готовила летчиков-наблюдателей. Некоторые из наших ребят 
собирались поступать в Бауманский, и я поступил вместе с ними. Посели-
ли нас в Лефортовском общежитии, только через 2 года я перебрался в об-
щежитие напротив института. Тяжело давались графика, черчение, начер-
тательная геометрия. Особо строго спрашивали большие листы проекци-
онного черчения. 

После 1 семестра сразу почувствовалось, кто останется, а кто нет. Не-
сколько человек ушли добровольно. Это – не их стихия. Один занялся язы-
ками, сейчас член-корреспондент Академии наук – Шехтор Игорь Юрьевич. 

Первый семестр и первый курс предопределил дальнейшее пребыва-
ние в институте. Когда преодолел первый семестр смог уже не только 
учиться, но и заниматься спортом, сдать нормы ГТО, петь в хоре. Занимал-
ся в секции бокса – чемпионом я не стал, но был уверен, что сдачи дать 
смогу. Хорошо стрелял. Предложили сдать нормы Ворошиловского стрел-
ка 2 ступени (это близко к мастерству). Меня включили в сборную коман-
ду института, но долго там я не продержался – там были уже настоящие 
мастера. Так что профессиональным спортсменом я не стал. 

Сдал все экзамены за 1 курс и по комсомольскому набору получил 
направление в Иркутское авиатехническое училище. Но в этом училище 
готовили только бортмехаников, а бортмеханик никогда не сядет за штур-
вал. Попросили, чтобы нас направили в Ленинградское училище, но там 
нам сказали, что могут принять только на 1 курс. Так что забрали мы до-
кументы и вернулись обратно в Бауманку.  

В конце 37 года моего отца арестовали. Он был военнослужащим, 
членом партии. Он где-то высказал свое несогласие, кто-то донес. Мне 
ехать на зимние каникулы домой не рекомендовали. Я собирал всякое 
оружие: кортики, ножи, кастеты. Когда арестовали отца, у нас в доме был 
обыск, и все это конфисковали. Это было против моего отца. 2 года отец 
был под следствием, а потом умер от туберкулеза, так и не дожив до суда. 
Мы даже не знаем, где его похоронили. Дома остались мать и сестра. Мать 
болела, нигде не работала. Чтобы помогать им я решил уехать на Север, 
работать на рудниках. Обещали платить хорошие деньги. Но я заболел 
скарлатиной и не смог поехать. Продолжил обучение в МВТУ. Подраба-
тывал инструктором по спорту, давал частные уроки. Это требовало вре-
мени и сил. На основные занятия времени не хватало, поэтому было так: 
«Надо сделать, а как – это уже вопрос второй». 

На практику нас возили на металлургический комбинат. Во время 
каникул всегда устраивался на работу куда-нибудь на завод. Платили 350-
400 рублей, а стипендия была 60-90 рублей. 

На 5 курсе у нас преподавал профессор Кивер Л.Г. по специальности – 
подъемно-транспортные сооружения. Мы его очень уважали, он прекрасно 
аргументировал все то, о чем говорил. Он предложил мне подработать в от-
деле главного механика на строительстве Дворца Советов (транспортное обу-
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стройство, проектирование лебедок и др.). Я стал работать и учиться. Можно 
сказать, воскрес в материальном плане, смог помогать матери. 

 
Как вы встретили 22 июня 1941 года? 
Так прошел курс обучения. Уже был назначен срок защиты диплома. 

В это время и подошла война. Через несколько дней после начала войны я 
должен был защищать диплом. 

22 июня я жил на Бригадирском. К другу приехал отец и решил устро-
ить нам праздник вечером 21 июня. Собравшись, мы стали играть в префе-
ранс. (Наше увлечение преферансом началось с теории машин и механизмов. 
Один студент запнулся, и преподаватель Котельников его спросил: 

- Батенька, а играете ли вы в преферанс. 
- Нет. 
- Ну что ж вы после окончания Высшего императорского училища с 

дворянским званием и не сможете играть в преферанс?). 
Играли до утра. Играли не для того, чтобы выиграть (играли по 1/10 

копейки). Это – азарт. Утром, когда включили радио, выступал Молотов. 
Мы узнали, что началась война. Через 2 дня я защитил диплом. На 3 день 
получил повестку из военкомата… 

 
Основные вехи военной биографии. 
Нас направили в лагерь военно-инженерной академии им. Куйбышева. 

Эта академия была сформирована за счет отделения от МВТУ. В академии 
был сформирован учебный батальон. Там был строжайший режим. Мы изу-
чали минно-подрывное дело, машинно-инженерные вооружения, военная 
подготовка. 3 месяца по 12 часов штудировали. Ночью построили нас, зачи-
тали приказ о присвоении званий. Офицерские звания присваивали с учетом 
того, как были сданы экзамены. Мне присвоили звание лейтенанта. В этом же 
учебном батальоне был еще один студент-бауманец. Он стал командиром од-
ной роты, я другой. Вот так бауманцы исполняют свой долг. 

Немцы рвались к Москве. Наш батальон разделили на две части. Я 
попал в мино-заградительный отряд по обороне Москвы на линии от Лиа-
нозова до Хлебникова и Долгопрудного. В нашу задачу входило строи-
тельство заградительных сооружений на канале им. Москвы. Мы миниро-
вали мосты, переправы. В группе было 330 молодых офицеров, исполня-
ющих обыкновенную солдатскую саперную службу. Немцы уже заняли 
под Москвой Красную Горку. Уже подвозили дальнобойные орудия. Мы 
сдали свои саперные объекты. Я поехал проверять участки, где были зало-
жены мины. Произошел у нас такой случай – солдат принял 400-
граммовую шашку за мыло и положил ее в карман. Пришлось обратить 
внимание командования на этот случай, ведь он мог взорвать и себя, и дру-
гих. Было несколько попыток диверсионного характера – десант выбрасы-
вали на мост. Но все обошлось. 

В отряде я был сначала рядовым бойцом, но через 10 дней меня назна-
чили командиром отряда. После выполнения спецзадания мы должны были 
вернуться в академию для продолжения службы. 14 человек из моего отряда 
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после выполнения задания вернулись в академию. Она к тому времени уже 
была эвакуирована в г. Фрунзе. Я мечтал, что тоже закончу ее, но мне прика-
зали принять командование отдельным мотострелковым батальоном Главно-
го командования. Я не чувствовал, что способен выполнять это задание в 
полную силу. Отдельный батальон – это все равно, что полк. Мне повезло, 
что в батальоне появился настоящий мостовик. Я стал начальником штаба, 
первым заместителем командира мостостроительного батальона. 

С 124 батальоном мы провели большие работы по наведению пере-
прав над Истрой, участвовали в разминировании Новоиерусалимского мо-
настыря. Разминировали проходы для комиссий, которые определяли сте-
пень разрушения храма. Немцы устроили там склад горюче-смазочных ма-
териалов. Когда они отступали, то взорвали этот храм. Проходы мы сдела-
ли, но там я потерял двух товарищей. Сам я тоже был контужен и получил 
осколочное ранение. 

Батальон восстанавливал мост через Москву-реку. Деревянные кон-
струкции моста были разрушены сильным ледоходом. А мост был необхо-
дим для прохода тяжелых танков. 

После этого меня отправили на Калининский фронт. Батальон участ-
вовал в подготовке наступления на Ржев, в строительстве транспортных 
путей. Под Ржевом было много болот, что затрудняло строительство. Но 
армия должна быть вовремя обеспечена всем необходимым. Роль дорож-
ной службы тут особенно велика. Но не хватало знающих людей, недоста-
вало техники. Мы были частично обеспечены отбойными молотками, мо-
тодрелями и др., не было инженерного обеспечения. Ржевская операция 
для нас закончилась нехорошо. Часто вспоминаю своих погибших товари-
щей. 

 
Основные вехи послевоенной биографии. 
Причистая – железнодорожная станция, где проходили мои послед-

ние бои. По службе меня повысили. Я не терял надежды, что получу выс-
шее военное образование. Был конец 1943 года. Меня командировали в 
Москву на учебу. В это же время вышел приказ, что лица, получившие 
высшее образование должны использоваться по назначению. Я вернулся в 
Бауманский институт. Мне предложили идти в аспирантуру, стипендию 
700 рублей и комнату в общежитии. Меня волновала судьба матери и сест-
ры. Среди эвакуированных с Крыма их не было. Я решил идти не учиться, 
а работать в металлургическую промышленность. Я считал, что это основ-
ное, на чем будет развиваться народное хозяйство. 

Я работал диспетчером в черной металлургии. Следил за подвозом 
руды, кокса. Потом перевели в отдел главного механика предприятий юга. 
Я участвовал в восстановлении на Запорожстали Донецкого металлургиче-
ского завода. Получил много навыков, но и много раз вспомнил, что за-
кончил Бауманский институт. Где бы я ни находился, я понимал, что у ме-
ня достаточно знаний, и я смогу выполнить любую задачу. Все это я полу-
чил в Бауманском. 
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При Бауманском институте я закончил университет марксизма-
ленинизма и вступил в партию. 

В 1953 году вышло постановление ЦК КПСС, о том, что нужно под-
нимать сельское хозяйство и нужны инженеры-маханики. Я стал директо-
ром Серпуховской машинотракторной станции. Там я проработал 5 лет. В 
это время я заболел туберкулезом, получил 2 группу инвалидности. Меня 
отправили лечиться в Крым, где я смог восстановить свое здоровье. 

После выздоровления меня отправили на работу в Минмонтажспец-
строй, где я проработал почти 6 лет. Затем предложили перейти в Россий-
ский совнархоз заместителем начальника отдела внешних сношений. Я за-
нимался сотрудничеством с социалистическими государствами по строи-
тельству предприятий черной и цветной металлургии. Через 2 года меня 
пригласили во вновь восстановленное министерство черной металлургии 
главным инженером всесоюзного объединения по строительству предпри-
ятий черной металлургии за рубежом. Курировал строительство предприя-
тий в таких странах, как Болгария, Румыния, Польша, Югославия, Герма-
ния, Финляндия, Египет, Монголия, КНДР. 

В Египте я занимался реконструкцией главных предприятий и строи-
тельством новых мощностей. Бывал там 3 раза по 2-2,5 месяца. Правитель-
ство Египта мне и профессору Орешкову назначило премию: на неделю в 
наше распоряжение выдали транспорт и сопровождающего, мы могли от-
дыхать где угодно за счет правительства. Побывали в Александрии, на по-
бережье Средиземного моря, Красного моря, на Суэцком канале, в музеях, 
в Долине Царей, посмотрели места величайших сражений и др. 

В Сахаре открывали рудники: нашли железную руду с большим со-
держанием соли, которую необходимо было вымывать водой, но в пустыне 
нет воды. 

Большая работа на Кубе. Старались помогать восстанавливать ме-
таллургические предприятия – 3 небольших металлургических завода, 
производство цветных металлов. Но они были поставлены в тяжелые усло-
вия: из-за блокады Кубы США не было ни необходимых компонентов, ни 
сменного оборудования. Я встречался с Че Гевара, тот ратовал за помощь 
СССР, природой конечно. Там побывал также 3 раза по 2-2,5 месяца. 

Получил приглашение в Госплан СССР заместителем начальника под-
отдела отрасли тяжелой промышленности. Это ограничивалось странами 
соцлагеря. Сюда были подключены страны Дальнего Востока. Проработал 
около 20 лет. После ушел на пенсию из-за проблем со здоровьем. Когда по-
правился, занимался чёс (встречи творческих работников с народом, прим. 
автор.). У меня есть внук, который сейчас закончил юридическую академию 
и учится в аспирантуре. У внука с детства были проблемы с глазами, но есть 
школа для слабовидящих. И почти 10 лет я опекал его и занимался с детьми в 
школе: читал лекции по истории войны, рассказывал о войне. 

Сейчас А.Т. Полонский встречается с ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Сформировалась группа саперов инженерных войск, же-
лезнодорожников. Их осталось всего 190 человек. Они стараются, как 
можно больше работать с молодежью, потому что для развития государ-
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ства без опыта старших поколений не обойтись. А.Т. Полонский считает, 
что в школах безграмотно преподают историю, но знать ее необходимо. 
Эта миссия возложена на ветеранов. Должен быть союз между поколения-
ми, нужно знать историю своей страны. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана нет упора на историю и литературу, но 
А.Т. Полонский советует студентам интересоваться этими науками са-
мим. Тогда студенты будут эрудированными людьми, не будут чувство-
вать себя чужими. «Не отказывайтесь от этих наук, но свое дело ведите 
хорошо и не забывайте о мелочах. За бауманцев я доволен. Из моих ин-
ститутских товарищей и других выпускников много знаменитостей в об-
ласти науки и техники». 

 
Где и как вы встретили День Победы? 
Я узнал в мае 1944 года о судьбе сестры и матери: сестру вывезли в 

Германию, а мать оставалась здесь. 1945 год я встречал в надежде, что 
скоро мы будем вместе хотя бы с матерью. Конечно же, была радость, ко-
торую трудно передать словами. Все ниточки ожидания, волнения, потерь, 
они были связаны с ожиданием этой Великой Победы, и когда она насту-
пила, радость была, большая радость… 

 
Интервью с Дубининым Борисом Николаевичем 

 
Какие обстоятельства привели Вас в МГТУ им. Н.Э. Баумана? 
С детства был смышленый московский парнишка, увлекался техни-

кой. Собирал радиоприемники, чинил домашнюю утварь, пытался что-то 
изобретать. После окончания неполной средней школы поступил в ФЗУ и 
стал учиться на химика. Проучившись немного, решил, что будущая про-
фессия не должна быть связана с вредным химическим производством, во-
время понял, что это не его призвание. Несмотря на то, что жизнь бросала 
по разным городам и весям, Борис продолжает искать себя. Учится в 
Пермском техникуме, работает слесарем на заводе в городе Александрове. 
Работая на заводе, Борис убедился в необходимости получения прочных 
знаний и решил стать инженером-механиком.  

В 1935 году двадцатилетний Борис поступает в КМММИ 
им. Н.Э. Баумана на факультет Точной механики. Весной 1941 года Борис 
Николаевич окончил МВТУ и получил диплом инженера. Его направили в 
Загорск (теперь Сергиев Посад) на оптико-механический завод. Там, во 
время Великой Отечественной войны, молодой инженер отдал все свои си-
лы и знания для победы над фашистами, а в послевоенные годы – для 
укрепления обороноспособности Советского государства. Знания и опыт, 
полученные на заводе, необходимо было систематизировать и передать 
студентам.  

В 1953 году он поступает в аспирантуру в «альма-матер». Занимается 
изучением и развитием систем управления летательными аппаратами. Бы-
ла проделана огромная работа по разработке и усовершенствованию си-
стем управления летательными аппаратами для авиации и космоса. 



 245 

Каким остался в памяти день 22 июня 1941 года? 
«Был обычный для меня день. Сидя за столом, услышал сообщение о 

том, что началась война», – таков краткий ответ на наш вопрос. 
 
Каковы основные вехи вашей военной биографии? 
С первых дней войны работал для фронта, чтобы настал этот светлый 

День Победы. Труд не за страх, а за совесть. Б.Н. Дубинин не видит в этом 
никакого героизма. Как все недосыпал, недоедал, спасался от бомбежек. 

 
Где и как Вы встретили День Победы? 
Долгожданный День Победы встречали в кругу близких, друзей, 

родственников. Эту радостную весть отметили праздничным застольем. 
Порадовались за тех, кто уцелел на полях сражений, помянули погибших в 
боях, тех, кто не дожил до этого светлого дня. 

 
Как складывалась жизнь после войны? 
С 1945 года занялся преподавательской деятельностью. В родном 

МВТУ – обучал студентов. Читал лекции, вел практические занятия по 
черчению, начертательной геометрии. Очень активно занимался спортом. 
Летом – бег, зимой – лыжи. Отпуск проводил в горах, альпинизм стал 
страстью, любимым отдыхом. Работая инструктором по альпинизму, пере-
давал свою увлеченность другим. В спорте тоже стремился к совершен-
ству. Звания «Мастер спорта», «Заслуженный тренер России» – тому под-
тверждение. Занимаясь наукой, не теряя связи с производством, усовер-
шенствовал системы наведения стрелкового вооружения для танков и са-
молетов. Зарегистрировал два изобретения, не раз был награжден государ-
ственными премиями. Для мирной жизни изобрел систему управления те-
лескопом для наблюдения за дальними звездами. 

Должность начальника теоретического отдела на оптико-
механическом заводе в городе Загорске давала возможность раскрыть 
творческий потенциал, применить накопленный опыт, проявить инженер-
ную смекалку. Изобретенная Б.Н. Дубининым, система наведения стрелко-
вого вооружения для танков принята на вооружение всеми армиями мира. 

«Я прожил интересную и полезную жизнь!» – сказал Борис Николае-
вич, подытожив наш разговор. 

 
Выпускники МГТУ им. Н.Э. Баумана 1941 года. Эти люди, их дела: 

разные – скромные и героические – наша история, наша гордость, наш 
символ в творческих перспективах Бауманского университета в подготовке 
высококвалифицированных специалистов для российского технологиче-
ского комплекса, формирования единого научно-технологического и обра-
зовательного пространства государств – участников Содружества Незави-
симых Государств. 
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Мы, люди из-за моря, разделяем чувство гордости  

Вашего народа Вашими доблестными делами 
 

Н.А. Коротченко, 

директор Информационно-маркетингового центра 

А.П. Кутовская, 

специалист Информационно-маркетингового центра, 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» 

e-mail: imcenter@misis.ru 
 

Аннотация. В статье приводится одно из воспоминаний Николая Михай-

ловича Кошаева, Героя Советского Союза, в прошлом начальника военной 

кафедры НИТУ МИСИС о том, как президент Соединенных Штатов 

Америки поручил наградить бойцов Уманской операции орденом в знак 

признания их заслуг.  

Ключевые слова: награды, американский журналист, президент Соеди-

ненных Штатов Америки. 

 

We, people from across the sea, share a sense of pride.  

Your people by your valiant deeds 
 

N.A. Korotchenko,  

Director of the Information and Marketing Center  

A.P. Kutovskaya,  

Specialist of the Information and Marketing Center,  

National Research Technological University «MISIS» 
 

Abstract. The article cites one of the memoirs of Nikolai Mikhaylovich Koshaev, 

Hero of the Soviet Union, former head of the military department of NUST MISIS, 

about how the President of the United States of America ordered the award of the 

Order of the Uman Operation to the soldiers in recognition of their merits. 

Keywords: awards, American journalist, President of the United States of Amer-

ica. 
 

В декабре 2022 года Музей истории Национального исследователь-

ского технологического университета «МИСиС» передал информацию из 

своего архива о Кошаеве Николае Михайловиче его внучке – Горностаевой 

Анне Алексеевне (доценту Московского государственного лингвистиче-

ского университета, члену Союза литераторов России). 6 марта 2023 года 

вышла в свет книга «Николай Кошаев. Воспоминания о герое» 

в издательстве «Порт Приписки», в которую вошли материалы Музея  

НИТУ «МИСиС». 16 марта состоялась передача экземпляра книги 

от автора Горностаевой А.А. в фонд Музея истории МИСиС. 
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Николай Михайлович Кошаев создал военную кафедру для подго-

товки молодых военных кадров в вернувшемся из эвакуации Московском 

институте стали. Именно он добился, чтобы кафедра выпускала танкистов, 

и с 1949 по 1985 год из студентов МИС (позднее МИСиС) на военной ка-

федре готовили командиров танкового взвода.  

В должности начальника кафедры МИСиС Николай Михайлович 

проработал с июля 1944 года до отставки 20 июня 1962 года.  

Ниже приводится одно из воспоминаний Николая Михайловича Ко-

шаева, Героя Советского Союза, в прошлом начальника военной кафедроы 

Московского института стали и сплавов: 

«Помню, было это в киевском военном госпитале – вбежала ко мне  

в палату раскрасневшаяся медсестра, непривычно громко хлопнув дверью. 

В руках она держала свежий номер «Правды». 

– Николай Михайлович! Смотрите! 

На первой полосе сообщалось о награждении президентом Соеди-

ненных Штатов Америки группы командиров Красной армии. В списке 

награжденных была и моя фамилия. В палате собрались больные, сестры, 

врачи. Газету читали вслух. И подробный список награжденных, и речь 

Народного комиссара иностранных дел СССР, и речь американского 

посла, которому было поручено вручить нам награды. Газету эту я сохра-

нил и, перечитывая ее сегодня, поразился, как современно звучат там слова 

о сотрудничестве между американским и советским народами, об их об-

щей ответственности за дело мира. Посол США говорил тогда: 

«Я удостоен высокой чести наградить Вас этой медалью. Мы, люди 

из-за моря, разделяем чувство гордости Вашего народа Вашими доблест-

ными делами. Президент Соединенных Штатов поручил мне наградить Вас 

этим орденом в знак признания Ваших заслуг в нашем общем деле...» 

Как в далекой Америке узнали о наших боевых делах? Что я мог от-

ветить товарищам? Рассказал только об одной памятной встрече. 

В самом начале Уманской операции к нам в бригаду прислали аме-

риканского журналиста. Откровенно говоря, в тот период мы не относи-

лись серьезно к такого рода визитам. Шли ожесточенные бои. Американец 

пробыл с нами день. Первую половину дня отсидел в танке. Но потом 

надоело ему, наверное, с непривычки смотреть в узкую щель, и он выбрал-

ся из машины, взял в руки автомат и стал в один ряд с моими бойцами... 

Корреспондент уехал. Думаю, что ему было о чем рассказать у себя 

на родине». 

Николай Михайлович Кошаев являлся членом военно-методического 

совета при Министерстве высшего и среднего специального образования 

СССР, сотрудничал с обществом «Знание» РСФСР и не раз читал лекции 

в разных аудиториях. Его вклад в распространение политических 

и научных знаний среди трудящихся Москвы был неоднократно отмечен. 
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Их мосты приближали Победу 
 

Е.Б. Куликова, 

доцент Российского университета транспорта (МИИТ), 

директор музея РУТ (МИИТ), к.т.н.  

Н.Г. Селецкая, 

хранитель музея РУТ (МИИТ) 

e-mail: iuit_kulikova@inbox.ru 
 

Аннотация. В статье рассказана лишь одна из многочисленных историй 

о миитовцах-участниках Великой Отечественной войны, сохранившихся 

в архиве Российского университета транспорта (МИИТ). История гла-

зами студента-мостовика третьего курса, прошедшего путь от Гудер-

меса в 1942 году в составе 2-го отдельного мостового железнодорожно-

го батальона 29 железнодорожной бригады через Северный Кавказ, Дон-

басс, Крым, Белоруссию, Польшу, Германию и вернувшегося в МИИТ 

только в 1947 году после восстановительных работ в Берлине и во Льво-

ве. История незаурядной и сильной личности, чьим девизом в жизни ста-

ло слово «победа».  

Ключевые слова: студент, выпускник, строитель-мостовик, участник 

Великой Отечественной войны, победитель, чемпион. 

 

Their bridges represented Victory 
 

E.B. Kulikova,  

Ph.D. of Engineering Sciences, 

Associate Professor of the Russian University of Transport, 

Director of the Museum of RUT (MIIT) 

N.G. Seletskaya, 

museum curator of RUT (MIIT) 
 

Abstract. The article tells only one of the many stories about MIIT participants 

in the Great Patriotic war, preserved in the archives of the Russian University of 

Transport (MIIT). The story through the eyes of a third-year bridge worker stu-

dent who traveled from Gudermes in 1942 as part of the 2nd separate railway 

bridge battalion of the 29th railway brigade through the North Caucasus, Don-

bass, Crimea, Belarus, Poland, Germany and returned to MIIT only in 1947 af-

ter restoration work in Berlin and Lvоv. The story of an extraordinary and 

strong personality, whose motto in life was the word «victory». 

Keywords: student, graduate, bridge builder, participant in the Great Patriotic 

war, winner, champion. 
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Материалы о Великой Отечественной войне в архивах Музея 

РУТ (МИИТ), наверное, самые волнующие. Возможно, потому что в каж-

дой семье еще хранятся воспоминания об участниках войны и чтут их па-

мять. Прошло уже 80 лет после окончания страшнейшей войны XX века, а 

сотрудники музея университета продолжают по крупицам собирать ин-

формацию о миитовцах-фронтовиках, их истории, документы и фотогра-

фии. Списки участников Великой Отечественной войны пополняются еже-

годно. Одной из таких находок стала история Льва Литвинова, чей фрон-

товой путь начался в студенческие годы, в 1942 году, а закончился в 1947 

году после восстановительных работ в Берлине и во Львове. 

Лев Николаевич Литвинов родился 6 сентября 1920 года в селе Ка-

раш Ярославской области в семье учителей, и назвали его в честь Льва 

Толстого. Вскоре семья переехала в Ярославль. Детство Лёвы проходило, 

как у всей ярославской ребятни: летом на речке, зимой на лыжах. В школе, 

где он учился, этому виду спорта уделяли большое внимание. Лева очень 

увлекался лыжами, был победителем школьных соревнований, свидетель-

ство тому – множественные грамоты и награды (рис. 1 и 2). 

 

  
 

Рис. 1 и 2. Школьные годы Л. Литвинова 

 

Школьные годы пролетели быстро. В 1938 году Лев с отличием за-

кончил школу и поступил в МИИТ на факультет «Мосты и тоннели». 

Учился хорошо, а лыжный спорт стал больше, чем увлечением. Он всту-

пил в спортивное общество «Локомотив», регулярно участвовал в сорев-

нованиях, был чемпионом МИИТа (рис. 3).  
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Рис. 3. Из газеты «Сталинец», 1940 г.  
Подготовка к лыжному кроссу имени XXII годовщины РККА.  
На снимке: лыжник 1-го Всесоюзного разряда, студент Т-31  

Лев Литвинов на очередной тренировке 
 

Война прервала учебу студента Литвинова. С началом войны МИИТ 
был эвакуирован в Новосибирск. Именно там набирали добровольцев в 
Военно-транспортную академию в Ленинград, и одним из них стал Лев 
(рис. 4). Очень скоро из осажденного Ленинграда академия была эвакуиро-
вана в Кострому. Выбирались из окруженного Ленинграда трудно: сначала 
по Ладоге на баржах, потом пешком и по железной дороге. 

 

 
 

Рис. 4. Курсант Литвинов. С мамой перед отправкой на фронт 
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С обострением ситуации на фронте в 1942 году недоучившихся кур-

сантов направили в действующую армию. Так, в звании лейтенанта и в 

должности командира взвода Литвинов оказался в Гудермесе, во 2 отдель-

ном мостовом железнодорожном батальоне 29 железнодорожной бригады. 

В ее составе прошел всю войну: Северный Кавказ, Донбасс, Крым, Бело-

руссию, Польшу, Германию. 

По случаю к ребятам из подразделения Литвинова попал трофейный 

фотоаппарат. Поэтому много снимали, причем не только восстанавливае-

мые мосты, но и солдатский быт, и дурачества на досуге – ведь были, по 

существу, мальчишками (рис. 5 и 6).  

 

 
 

Рис. 5. «Война войной, а обед по расписанию» 
 

 
 

Рис. 6. Всегда любил велосипед 
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Огромную ценность для музея представляет военный дневник Лит-

винова. Перелистывая пожелтевшие от времени страницы, нельзя не ощу-

тить волнения. Записи делались иногда с большими перерывами, каранда-

шом или перьевой ручкой – что было под рукой. События, которые сейчас 

нам видятся эпохальными, тогда были почти обыденными: кровь, смерть 

вероломство врага – все это видишь за короткими строчками.  

Одна из первых записей сделана 15 декабря 1942 года: «В 5 часов 

приступили к восстановлению моста около Галюгаевского разъезда. Он 

разрушен авиабомбой и заложенными заранее фугасами. При взрыве по-

гибло много наших бойцов. Трупы уже убрали, но местами видна кровь. 

Работали до 12 часов ночи». 

В своем интервью журналу «Война и отечество» Лев Николаевич 

рассказывал: «Конечно, нас в академии учили, как надо восстанавливать 

мосты, – но те знания почти не пригодились. Ни в учебниках, ни в спра-

вочниках ничего не сказано о работе голыми руками, когда кроме пил и 

топоров – ничего.  

Немцы после своего отхода подрывали все, что можно было разру-

шить. Взрывчатки не жалели. А наши мостовики страдали из-за отсут-

ствия материалов и, чтобы установить опоры, приходилось разбирать 

блиндажи или оставшиеся целыми строения. Но таких было немного. Хоро-

шо, что были свои кузнецы, они разогревали до красноты на костре сталь-

ные стержни, так называемые жигало, ими и делали дырки в деревянных 

частях мостовых опор. Чтобы восстановить Галюгаевский мост длиной 

сто с лишним метров, пришлось разбирать местную школу и клуб, доста-

вать бревна, которые использовать на стойки. А чтобы уберечься от вра-

жеских авианалётов, пришлось на ходу постигать науку маскировки».  

Из дневника: «23 марта 1943 года. Восстанавливаем железнодо-

рожный мост в Ростове-на-Дону. Два дня не дают покоя дневные бом-

бёжки. Вчера убило Сашку Жданова, осколок попал прямо в голову. Во 

время налёта находился на мосту, натерпелся страху. Ждём «гостей» и 

сегодня. На этот раз приготовились: соорудили бетонные оболочки во-

круг каждой опоры, в них и прячемся во время налётов авиации и молим 

бога, чтобы бомба не попала в нас». 

На вопрос о том, какой эпизод военных лет был для Льва Николае-

вича самым памятным, он ответил: «Самый запомнившийся последний слу-

чай – это восстановление мостов через реки Варта и Одер в городе Кю-

стрин, где Варта впадает в Одер. Это мостовой переход. Мы восстано-

вили его 1 апреля, а 18 апреля пропустили первый поезд. Через два дня – 20 

апреля, в самый день рождения Гитлера, по тревоге поднимаемся – мо-

сты разрушены вновь, два моста. Как они были разрушены? В официаль-

ной печати говорится, что «в результате сильнейшей бомбардировки». 

На самом деле у нас там никакой бомбардировки не было, каким образом 

это все произошло – осталось загадкой до сих пор. Но немцы явно совер-

шили диверсию. 
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После этого мы вновь восстановили его, что дало возможность со-

ветским войскам без задержек прорваться к Берлину. 

Есть фильм «Последние дни Гитлера». В серии «Бункер» Гитлер 

восклицает: «Русские построили железнодорожный мост через реку 

Одер! Расстрелять всё руководство люфтваффе!» Даже Гитлер о наших 

мостах знал. Насколько справедливо считать, что это на самом деле бы-

ло? Я сомневаюсь, но авторы фильма утверждают, что это было одно из 

важнейших событий. И мне в нём удалось участвовать».  

Именно по железнодорожному направлению Кюстрин – Берлин 

прошел первый советский поезд в немецкую столицу (рис. 7). И 25 апреля 

1945 года именно этой бригаде была отправлена знаменитая телеграмма 

маршала Г.К. Жукова – «Молодцы!». 

 

  
 

Рис. 7. Те самые мосты Кюстрина 

 

Бригада Литвинова прошла славный путь. Конец войны застал ее на 

подступах к Берлину. 24 апреля 1945 года Лев Литвинов расписался на 

стене Рейхстага (рис. 8). 

 

  
 

Рис. 8. 24 апреля 1945 года. Рейхстаг и имя Литвинова  

на его стене 
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После Победы капитан Литвинов еще несколько месяцев работал в 

Берлине, где многое требовалось восстанавливать. Потом, уже в родных 

краях, восстанавливал объекты Львовской железной дороги.  

Война закончилась для Л.Н. Литвинова в 1947 году во Львове, уже в 

составе 1 гвардейской бригады в звании капитана и в должности инженера 

мостового отдела. Всего бригадой Л.Н. Литвинова восстановлено 34 моста 

общей протяженностью 5440 м, из них 20 больших мостов. 

15 февраля 1947 года Лев Литвинов вернулся в Ярославль, а уже через 

неделю был в родном МИИТе (рис. 9). Увидев бравого капитана с орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны второй степени и с медалью «За бое-

вые заслуги» на груди, ректор института Д.Ф. Парфёнов крепко его обнял. А 

Литвинов, волнуясь, с улыбкой объяснил свое многолетнее отсутствие: «Был 

на практике, Дионисий Фёдорович. Готов снова сесть за парту». Его приняли 

на четвертый курс. По окончании института поступил в аспирантуру. 

 

 
 

Рис. 9. Газета «Сталинец», 1949 г.: Успехами в труде и учёбе встречают 

32-ю годовщину Великого Октября участники Отечественной войны, ко-

торых немало в нашем институте. На снимке (слева направо): 

В. Зеленков, Л. Литвинов, Т. Коротеева, Ф. Горшкова, Б. Бобриков, 

А. Шебунин. Фото В. Гордиенко 
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Имея три года «практики» на боевом пути от Чечни до Берлина, Лев 

Николаевич без труда завершил работу над диссертацией, защитился и бо-

лее 60 лет работал в НИИИ ЖДВ (Испытательный центр специальной тех-

ники Железнодорожных войск). Уволился подполковником. 

Но неугомонному фронтовику и на пенсии не было покоя. Он актив-

но участвовал в столичных и российских лыжных состязаниях. А между-

народное признание пришло ко Льву Николаевичу в Финляндии. В 2007 

году (87 лет!). Он победил тогда на дистанции пять километров, а через 

день – на «десятке». В 2008 году на Северо-Западе США в городе Маккол, 

штат Айдахо проходили соревнования Кубок Мира Мастеров. В них 

участвовали 1220 спортсменов из 23 стран. На дистанциях 5, 10 и 15 км 

Лев Николаевич Литвинов в возрасте 88 лет опередил всех и получил 3 зо-

лотые медали! В 2009 году (89 лет!), во Франции, добавил в свою коллек-

цию золотую и серебряные медали. Через 2 года, в Швеции, завоевал два 

«серебра», в 2012 (92 года!) в Германии – серебряную медаль (рис. 10). 

В 2019 году в возрасте 99 лет Лев Николаевич еще принимал участие 

в Параде Победы. Ушел из жизни 27 ноября 2020 года, прожив более ста 

лет. Всегда победитель, он не смог противостоять ковиду.  

Помним его и восхищаемся. Студент-миитовец. Выдающийся мосто-

вик. Выдающийся лыжник. Вечная память. 

 

 
 

Рис. 10. Всегда на пьедестале 
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Аннотация. В статье рассказывается о преподавателе Южно-

Уральского государственного университета (ЮУрГУ) – участнике Вели-

кой Отечественной войны Вениамине Михайловиче Мысляеве. Показан 

жизненный, боевой и трудовой путь ветерана, его вклад в Великую Побе-

ду. Материал создан на основе воспоминаний фронтовика, с которым ав-

тор неоднократно лично общался. 

Ключевые слова: Великая Отечественная, ветеран, фронтовик, война, 

репрессии, наука, преподаватель, патриотизм, воспоминания, мемуары. 

 

Roads of war and Victory: veteran Veniamin Myslyaev 
 

I.S. Zagrebin, 

correspondent of the SMART University newspaper,  

South Ural State University (National Research University) 
 

Abstract. The article tells about Veniamin Mikhailovich Myslyaev, a lecturer at 

South Ural State University (SUSU), a participant in the Great Patriotic war. It 

shows the life, combat and work path of a veteran, his contribution to the Great 

Victory. The material is based on the memoirs of a veteran soldier, with whom 

the author has repeatedly personally communicated. 

Keywords: Great Patriotic war, veteran, front-line soldier, war, repression, sci-

ence, teacher, patriotism, memoirs, memoirs. 

 

Удивительные люди – наши ветераны, защитники Отечества! Самые 

высокие слова бессильны описать их подвиг. Именно на их примере нужно 

воспитывать молодежь. 

Последним представителем Великого Поколения Победителей из 

числа тех, кто трудился в Южно-Уральском государственном университе-

те, был профессор кафедры двигателей внутреннего сгорания Вениамин 

Михайлович Мысляев. 

Слово о ветеране 

Родился Вениамин Михайлович 14 октября 1926 года в деревне Булан-

цы Аргаяшского района Челябинской области. В 1943-м с отличием окончил 

mailto:zagrebinis@susu.ru
mailto:zagrebinis@susu.ru
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экстерном школу и, приписав себе год, ушел добровольцем на фронт. Участ-

вовал в освобождении Болгарии, Венгрии, Австрии, боях за Вену. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, 15 боевыми и 

пятью правительственными медалями, в том числе, в 2006-м, медалью ор-

дена «За заслуги перед Отечеством» II степени. После демобилизации по-

ступил в Челябинский механико-машиностроительный институт,  

а в 1953-м с отличием окончил уже Челябинский политехнический инсти-

тут. С 1965-го работал в ЧПИ – ЧГТУ – ЮУрГУ: на кафедрах автомобиль-

ного транспорта; двигателей внутреннего сгорания; колесных, гусеничных 

машин и автомобилей. Автор почти 130 работ, в том числе учебных посо-

бий с грифом УМО, обладатель 20 авторских свидетельств и патентов. 

Мне повезло неоднократно общаться с фронтовиком. 

Детство 

– Я из крестьян, – рассказывал Вениамин Михайлович. – Отец был 

сельским кузнецом. В 1933 году у нас случился пожар, сгорели дом отца и 

его брата, жившего по соседству. Меня вытащила из огня старшая сестра 

Зоя. А отца и дядю назвали кулаками: у них одних в деревне дома были с 

железными крышами, у остальных с соломенными – это посчитали доста-

точным аргументом. И обвинили обоих в том, что они якобы нарочно со-

жгли свои дома. Обвинение абсурдное, невероятное – но наказание было 

вполне реальным: нас выселили под Уфу, без суда. Жили мы в посёлке для 

спецпереселенцев. Отец устроился слесарем на лесофанерный комбинат. 

Позднее нас выселили за 90 километров от Уфы, в посёлок Красивая По-

ляна. Отец там работал на лесоповале. Школа же находилась в посёлке 

Красный Ключ, до которого было шесть километров – поэтому меня и ещё 

нескольких моих сверстников брала на постой бабушка по фамилии Горе-

лова (прозвали её Горелиха). Так что родителей я видел лишь по выход-

ным. Несмотря на все трудности, учился хорошо. В этом районе должны 

были построить Павловскую гидроэлектростанцию. Мне довелось парал-

лельно учиться в школе и работать в топографическом отряде МосГИДепа, 

определявшем место предстоящего затопления. Потом стал десятником по 

приёмке древесины. Когда уже шла война, отца забрали в трудармию, тоже 

на лесоповал, только в ещё более тяжёлые условия, – там он и сгинул в 

1943-м. Я тогда служил в армии, и о его смерти узнал много позже. 

Что будет война, мы все знали заранее – об этом говорило руковод-

ство партии и страны. Всё свидетельствовало о подготовке к войне: инду-

стриализация СССР с постройкой предприятий оборонного значения, 

наращивание численности армии и флота. Наверное, поэтому народ терпе-

ливо сносил все тяготы и лишения трудного предвоенного времени. Разу-

меется, мы понимали, что война в Испании, сражения с японскими захват-

чиками у озера Хасан и на реке Халхин-Гол – это только предвестники 
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грядущей большой войны. Но, конечно же, никто не ведал, когда именно 

она начнётся и сколько продлится. 

«Мне было семнадцать» 

Выпускные экзамены сдал в 1943-м. Кстати, школу окончил на одни 

пятёрки, четвёрка была лишь по немецкому. Директор школы шутил: «На 

войне доучат!». Так и случилось. Вчерашним школьникам прислали повест-

ки. Не дождавшись получения аттестата, поехал с товарищами в Уфу. Мне 

исполнилось только семнадцать – в школу я пошёл на год раньше сверстни-

ков. Но бушевала война. Родина в опасности! Приписал себе год (метриче-

ское свидетельство сгорело в церкви при пожаре, так что проверить меня 

было нельзя) – и пошёл добровольцем в армию. На фронт, конечно, попал 

не сразу. Сначала нас отправили в Уфу, где учили на шофёров, на грузови-

ках ГАЗ-АА. Днём мы работали на заводе телефонных аппаратов, а вече-

ром, с шести до одиннадцати, занимались на курсах водителей. 

Жили в заводском общежитии, спали на набитых травой и соломой 

тюфяках. Питались в заводской столовой. Кормили три раза в день, но, по 

правде сказать, не досыта: жидкий суп, где «крупинка за крупинкой гоняет-

ся с дубинкой», 600 граммов хлеба. Но на такие мелочи разве обращаешь 

внимание, когда страна, напрягая все силы, борется с сильнейшим врагом?! 

Народ у нас подобрался разный. Были ребята из блокадного Ленингра-

да – мы знали, какие муки они пережили, и жалели их. Был отсидевший срок 

– он, по его словам, пошёл воевать, поддавшись патриотическому порыву. 

С товарищами мы старались всегда держаться вместе, во всём помо-

гали друг другу. 

В автошколе в Уфе я учился с Борисом Баженовым – ещё тогда 

началась наша армейская дружба, её мы пронесли через огонь войны и со-

хранили в мирное время, на всю жизнь. Так, Борис с первого раза не сдал 

экзамен по вождению, и я тоже завалил – нарочно, чтобы служить вместе с 

ним. Мы воевали в одном полку и после Победы вместе дослуживали. 

Из Уфы тогда нас направили в Подмосковье, в учебный автомобиль-

ный полк, где мы ещё доучивались: осваивали армейский джип «Виллис» 

(поставлялся из США по ленд-лизу и использовался как командирский ав-

томобиль и тягач лёгких орудий). 

Осенью 1944-го сдали экзамены по вождению и технической части. 

Требования, кстати, были не слишком высокие: армия нуждалась в попол-

нении, да и ребята, по правде сказать, подобрались не очень образованные 

– мало у кого было десять классов за плечами. После окончания курсов мы 

приняли присягу. Нас направили в запасной полк, откуда распределяли по 

воинским частям. Помню, как нас ставили охранять железнодорожные пу-

ти: однажды, как мы потом узнали, в Москву ехал будущий лидер Югосла-

вии Иосип Броз Тито, другой раз – генерал Шарль де Голль, впоследствии 

президент Франции. 
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На фронте 

Воспоминаний о войне – на целую книгу хватит. Но вспоминать тя-

жело: там постоянно жизнью рискуешь. Я служил шофёром в 1952-м само-

ходно-артиллерийском полку 209-й гвардейской танковой бригады, где нас, 

новичков, научили водить танки и самоходные артиллерийские установки. 

Боевое крещение моё произошло 

так. Я вёз на грузовике снаряды для 

танков. Со мною в кабине ехал стар-

шина Пелех. Вдруг я увидел, как сбоку 

летят трассирующие пули, но не при-

дал этому значения. Опасность осо-

знал, только когда мой старшина пере-

брался на подножку рядом со мной, 

фактически спрятавшись за меня. На 

обратном пути пришлось прорываться 

под прикрытием бронетранспортёров – 

немцы перерезали дорогу. 

Мы были в Венгрии, где в районе 

озера Балатон шла битва, по масшта-

бам сопоставимая с Курской. Фашисты 

стянули туда значительные силы и 

дрались упорно. Во время одного из 

боёв в нашем полку погиб механик-

водитель самоходки СУ-100. Мне по-

ручили его заменить. Стало известно, что враг предпринял обходной ма-

нёвр. Нужно было не дать немцам пройти по мосту через канал. Взрывать 

мост нельзя: иначе как наступать нашим войскам? Для обороны выделили 

нашу СУ-100 – ту самую, которую я водил. Зарыли её на берегу в землю по 

самую пушку. А когда немцы с другого берега пошли в атаку, подбили два 

«тигра». За уничтоженные фашистские танки командира и других членов 

экипажа наградили. Меня награда обошла стороной, но разве об этом тогда 

думали?! Была поговорка: «Жив буду, а всё остальное – потом». 

Через какое-то время мою САУ СУ-100 подбили – и дальше я слу-

жил шофёром. 

Под вражеским огнём 

Фашистские снайперы нередко устраивали укрытия вблизи дорог – и 

обстреливали тех, кто ехал мимо. Когда наши узнавали об этом, дорогу пе-

рекрывали, транспорт направляли в объезд. Помню, например, весной 

1945-го наши танки стояли на передовой у речушки и обстреливали 

немецкие позиции. Мне поручили доставить им горючее. На обратном пу-

ти решил срезать путь: поехал короткой, но более опасной дорогой. И уго-
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дил под обстрел вражеских снайперов. Грузовик загорелся, но подбежали 

наши бойцы, стали забрасывать пламя землёй – и огонь удалось потушить. 

Многие гибли или получали ранения из-за какого-то странного прене-

брежения опасностью – думаю, от усталости, а ещё потому, что все знали: 

близится конец войны. Я и сам как-то раз не обратил внимания на знаки ре-

гулировщика. Проехал немного – и столкнулся с немцами, которые начали 

стрелять. Пришлось очень-очень быстро разворачиваться и гнать назад. 

Однажды должен был доставить снаряды для танков. А командиру 

сообщили, что на нейтральной полосе немцы обстреляли наших саперов, 

которые разминировали поле, и есть раненые. Он мне приказал, не разгру-

жаясь, срочно ехать и вытащить их с этого поля. Приехал, погрузили ране-

ных в кузов, сапёры буквально облепили мой грузовик. Развернулся, дви-

нулись обратно. А немцы продолжали обстрел. Дорога вилась меж холмов, 

вверх по косогору. Ехали медленно, тяжело: сама машина – «Шевроле» – 

не быстроходная, а тут груз снарядов, да ещё саперы... Несколько пуль и 

осколков попало в автомобиль, но, к счастью, удалось выехать из-под об-

стрела. За это я был представлен к медали «За боевые заслуги». Когда меня 

спрашивают о героизме, о том, что я чувствовал, о чём думал тогда, гово-

рю просто, что выполнял свой долг. 

Однажды, когда часть стояла в резерве, автомобили загоняли в аппа-

рели (носом в яму). Это было весной 1945-го, на улице довольно холодно. 

Залезли погреться в закрытую кабину машины-«летучки». Я вышел из неё 

и направился к своей, чтобы прогреть двигатель. И тут немцы внезапно пе-

решли в наступление, зашли к нам с тыла. Начался обстрел – и в машину, 

где я только что сидел, угодил снаряд. Погиб мой товарищ, не успевший 

выбежать и укрыться в траншее. 

День 2 мая 1945 года особенно запомнился. Весна, погода тёплая. 

Мы с товарищами были в монастыре под городом Трайзеном. Нас не-

сколько человек сидело в монастырском саду под деревом. По привычке не 

обращали внимания на давно круживший немецкий самолёт. Я пошёл в 

кирпичное здание, чтобы отдохнуть в прохладе. Только отошёл на не-

сколько метров, как неожиданно фашист сбросил бомбу, как раз на это де-

рево. Пять моих товарищей погибли на месте, остальных ранило осколка-

ми. Меня слегка задело по затылку. Это было тем обиднее, что война фак-

тически закончилась. Не отойди я от дерева на несколько метров, может 

быть, эта беседа и не состоялась бы. 

Вспоминать обо всём этом тяжко, поэтому обычно, если просят рас-

сказать о войне, говорю о чём-нибудь забавном. 

Взяли вдвоём целый город 

Вот, например, такой случай. Было это в Венгрии, в районе озера Ба-

латон. Служил я тогда в танко-самоходном полку 209-й моторизованной 

бригады. Мы наступали. Однажды получили приказ выдвинуться на Вену. 
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Заранее сообщили, куда ехать. Разместились по машинам. Со мной рядом 

сел солдат. Обычно в кабине ездил офицер, который смотрел по карте, ку-

да ехать, или же старшина Пелех – сибиряк из города Бодайбо в Иркутской 

области. Он хорошо ориентировался на местности, был следопытом, по 

отпечаткам шин и гусениц мог определить, какая техника и куда проехала, 

и меня этому учил. И вот ночь, мы едем, а на перекрёстке стоит советская 

регулировщица. Она разделила нашу колонну – часть пропустила, а моему 

грузовику, который шёл последним, приказала уступить дорогу другой ко-

лонне. Пока эта техника прошла, мои товарищи уехали далеко вперёд. 

Темно – фары включать запрещено. Дорога асфальтированная – следов ни-

каких. Я помнил, что нужно повернуть направо, – и повернул. А командир 

меж тем получил новый приказ, и маршрут нашей автоколонны изменился. 

Меня же никто не предупредил, не подождал, и рации в машине не было. 

На рассвете мы с напарником въехали в австрийский городок. Помню дома 

в два и три этажа, и на всех – белые флаги. А нас было всего двое – и у 

обоих по карабину. И больше никаких войск – ни наших, ни немецких. 

Навстречу моей машине высыпали австрийцы – мирные жители. Никакой 

стрельбы. Говорили нам: «Камрад!» (то есть, товарищ). И потащили уго-

щать. Потом мы шутили, что вдвоём взяли целый город. 

На войне как на войне 

Местное население относилось к нам по-разному. Венгрия была со-

юзницей фашистской Германии, поэтому, опасаясь мести за всё причинён-

ное зло, венгры часто от нас прятались – но, разумеется, напрасно: с мир-

ными жителями советские бойцы не воюют! А вот когда нашей части до-

велось проходить по территории Югославии, нас встречали толпы радост-

ных людей. Крики ликования, цветы… Такого я даже в братской Болгарии 

не видел! 

Молодые люди меня часто спрашивают, была ли в армии дедовщина. 

Так вот, наоборот: старшие бойцы старались нас, молодых, на опасные за-

дания не посылать. Но это не всегда удавалось. 

Кормили на фронте как положено: суп, каша – гречневая, пшённая, а 

чаще всего перловая, хлеб. Кто курит – тем полагались папиросы, а неку-

рящим вместо них – сахар. Давали и водку, но я не пил и не курил, и не ку-

рю. Носили мы брюки, гимнастёрки, кальсоны, нательные рубахи, пилот-

ки, ботинки с обмотками. После Победы обзавёлся сапогами. Ночевал во 

время войны, в основном, в кабине, укрываясь шинелью. 

После Победы 

После окончания войны служил до 1948-го. Нас перебросили в Бол-

гарию – и из 16 автомашин только моя добралась до самой Софии без по-

ломок. Вот тогда я получил звание «Отличный шофёр». Меня заприметил 

капитан Проценко – заместитель командира полка по технической части. 

Он стал моим наставником, следил, чтобы мой интерес к технике не осла-
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бевал, рекомендовал после демобилизации поступать в вуз. Даже выбил 

для меня отпуск на Родину, чтобы я привёз учебники и готовился в инсти-

тут. Эти книги я читал в машине, в перерывах между поездками. В благо-

дарность я ему подарил трофейную немецкую фотокамеру. Капитану Про-

ценко и моей учительнице физики и математики Елене Афанасьевне я обя-

зан своим интересом к технике и точным наукам. 

Когда война кончилась, в Австрии, Венгрии можно было видеть ко-

лонны брошенной немцами техники. Всё, что ещё годилось в дело, оттас-

кивали на специальные сборные пункты. Мне довелось возить сначала за-

местителя командира полка, потом комполка, а затем и командующего 

бригадой. Меня специально направили выбирать автомобиль – предпочёл 

фургон «Форд», со спальными местами, чтобы можно было передохнуть, 

пока жду командира. На машину поставил клаксон от американского бро-

нетранспортёра – громкий у него был сигнал, мне понравился. 

О любви к Отечеству 

Думаю, понятно, как любили Родину мы, защищавшие её от фашист-

ской нечисти. Когда война уже кончилась, я и мои товарищи дослуживали 

за границей. Переводили нас в разные места, в разные части. Когда демо-

билизовались, помню, ехали поездом, в обычных теплушках. Рано утром 

остановились на какой-то станции и услышали, как женщина на смеси рус-

ского и украинского громко о чём-то пререкается с железнодорожным 

начальством. Услышав её голос, поняли, что приехали в Россию. Все как 

один высыпали из вагонов и стали целовать землю – так стосковались по 

Родине! Вот это и есть настоящая, а не показная любовь к Отечеству. 

Книги и песни о войне 

На вопрос о том, кто из современных писателей наиболее правдив в 

описании войны, отвечаю: Константин Симонов, его роман «Живые и 

мёртвые». Что касается строчек о войне – конечно, лучшая песня – «Свя-

щенная война» («Вставай, страна огромная!»). Но больше запомнилась 

песня, которую пели солдаты, уходящие на фронт из Уфы: 

Южно-Уральские дивизии 

Идут на бой за Родину, на бой! 

Ты прощай, Урал, бережок крутой, 

Где мы встречались, милая, с тобой. 

Путь в профессию 

На выбор профессии повлияло несколько факторов. Мне очень по-

везло с учительницей физики и математики. Елена Афанасьевна тоже из 

ссыльных. У неё был дар педагога: она очень хорошо знала своих учени-

ков, поняла, что я склонен к техническим наукам, и наставила меня на этот 

путь. Ко мне подходила строго, заставляла учиться – и не зря. То, что 

усвоил на школьных уроках физики, пригодилось на всю жизнь. 
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На войне однажды мы вошли в какую-то деревушку в Венгрии. 

Остановились во дворе одного из домов – двор был широкий, ограждён-

ный, с разными хозяйственными постройками. И тут увидели в небе воз-

душную схватку: два наших истребителя и один вражеский. Советские са-

молёты пытались настичь немецкого стервятника, но тот каждый раз уво-

рачивался. Наконец фашист зашёл одному из наших в хвост и сбил его. 

Второй, воспользовавшись этим, тут же сбил фашистский истребитель. 

Оба лётчика – советский и немецкий – спаслись на парашютах. Мы с Бо-

рисом Баженовым бросились туда, где приземлился гитлеровский пилот. 

Он начал в нас стрелять. Мы в ответ – и немец сдался. Разоружили его. Бо-

рис, разгорячённый перестрелкой, хотел пристрелить врага на месте, но я 

удержал: лётчик – наш сверстник, по сути дела, мальчишка, да и война уже 

кончалась. Решили отправить пленного куда следует. Я тем временем 

осмотрел самолёт и его мотор. Поскольку хорошо владел немецким язы-

ком, расспросил пилота, что и как устроено. Двигатель, бросившийся в 

глаза своей необычностью, оказался газотурбинным, дававшим преимуще-

ство в скорости. На наших же «ястребках» стояли поршневые моторы, по-

этому немец от них уходил. Вот тогда-то я начал понимать, что буду зани-

маться техникой, двигателями и после войны. Но до Победы нужно было 

ещё дожить. 

После войны служил по 1948-й. За время военной службы мне дове-

лось иметь дело со множеством разных автомобилей – и отечественных, и 

американских, и немецких, всевозможных марок и типов. Этот опыт потом 

пригодился. Вернувшись на Родину, немецкий язык пересдал. И в институт 

приняли без экзаменов – у меня был отличный аттестат. Поступил в 1948-м 

в ЧММИ, а окончил уже ЧПИ. В аспирантуре учился в ЧИМЭСХе (ныне – 

Южно-Уральский государственный аграрный университет) – своей в 

нашем вузе тогда ещё не было. Занимаюсь автомобилями, двигателями 

всю жизнь! Во многом благодаря своей учительнице Елене Афанасьевне и 

капитану Проценко я стал хорошим преподавателем, переняв их наставни-

ческий опыт: можно сказать, они воспитали во мне педагога. 

Наука военная и мирная 

В армии много тренировался в стрельбе из карабина. Потом, когда 

учился в вузе и работал, это пригодилось. В ЧПИ действовала военная ка-

федра, там мы вновь проходили ратную науку, хотя среди нас было немало 

фронтовиков. Помню одно из упражнений – стрельбу из пулемёта со сби-

тым прицелом, одиночными выстрелами. Я за него получил «отлично»: из 

пяти выстрелов четыре попадания. После выпуска некоторое время рабо-

тал в ГАИ. Там тоже не бросил увлечение прицельной стрельбой – и меня 

даже хотели направить на Спартакиаду народов СССР, но попал под со-

кращение, ушёл в ЧПИ. 
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Получил авторские свидетельства, в том числе на действующий сво-

боднопоршневой дизельгидронасос, плёночный способ смесеобразования 

и охлаждения камеры сгорания газотурбинного двигателя (ГТД). Создал и 

запатентовал ТДД с вращающимися камерами сгорания. Создал стенд ис-

пытаний турбокомпрессоров СКИТ-11 – внедрён на ЧТЗ, Рижском, Аба-

канском, Шимановском (Амурская область), Николаевском, Московском, 

Архангельском и других ремонтных заводах СНГ. Стенд «Электронная си-

стема управления двигателя» получил премию на конкурсе в ЮУрГУ в 

2006-м году. 

Занимаюсь автомобилями, моторами всю жизнь! В последнее время 

главный смысл моей научно-исследовательской работы – создание двига-

телей с повышенными техническими, экономическими и особенно эколо-

гическими характеристиками. Удалось добиться более высоких технико-

экономических показателей для камеры сгорания газотурбинного и порш-

невого двигателей. Сейчас ведём работу по использованию разработанного 

мною и уже запатентованного инновационного метода смесеобразования. 

К сожалению, по разным причинам её финансирование за счёт госбюджета 

не обеспечивается – держимся, скорее, на энтузиазме. Продолжаем жить и 

трудиться, преодолевая естественные и искусственные трудности, но дви-

гатель единого рабочего цикла надеемся создать. 

Послесловие 

До последних дней ветеран занимался преподавательской деятельно-

стью и научно-исследовательской работой по совершенствованию порш-

невых и газотурбинных двигателей, руководил межкафедральной лабора-

торией автомобильной электроники автотранспортного направления Поли-

технического института ЮУрГУ. Девятого декабря 2021 года последний из 

работавших в Южно-Уральском государственном университете участни-

ков Великой Отечественной войны – кандидат технических наук, профес-

сор Вениамин Михайлович Мысляев ушёл из жизни. Вечная память! 

 

Фото из архива героя публикации. 
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Аннотация. В статье описывается жизнь и боевой путь Магомедова 

Нажмудина Насурлаевича. Дается краткое описание военных операций, 

 в которых он принимал участие. Приведен перечень его наград, как бое-

вых, так и юбилейных, а также представлены фотографии его боевых 

наград и документы к ним. 

Ключевые слова: Балатонская операция, Венская операция, орден Красной 

Звезды. 

 

The combat path of Magomedov Nazhmudin 
 

D.R. Darmanov, 

Master's student of the construction faculty in the direction  

of «Industrial and civil construction: design»  

of Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering 
 

Abstract. The article describes the life and combat path of Magomedov Na-

zhmudin Nasurlaevich. A brief description of the military operations in which he 

took part is given. A brief description of the military operations in which he took 

part is given. A list of his awards, both military and commemorative, is provid-

ed, as well as photographs of his military awards and documents for them. 

Keywords: Balaton operation, Vienna operation, Order of the Red Star. 

 

Сейчас Вы читаете этот текст, вдыхаете воздух, ощущаете ветер, чув-

ствуете запах цветов. Последние пункты могут не совпадать, да и текст Вам 

вполне могут прочесть. Но я могу сказать точно: Вы, как и я, существуем в 

данном пространстве и времени. А это является заслугой людей, отдавших 

свои жизни, здоровье, кровь, терпевших множество лишений.  

22 июня 1941 года фашистские войска вторглись на территорию Со-

ветского Союза. Миллионы людей вступили в ряды Красной армии во имя 

своей Родины. Одним из них стал мой прадед – Магомедов Нажмудин 

Насурлаевич.  

Мой прадед был крайне немногословен, поэтому все мои знания о 

нем ограничиваются списком его наград и картой передвижения дивизий, в 

которых он служил.  

Родился он в 1914 году, в селе Юхари-Стал (лезг. Вини Стӏал). Тогда 

это была территории Дагестанской области Российской империи. В 1918 в 
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разгар гражданской войны, когда орды белогвардейцев и интервентов бес-

чинствовали на этих землях, его мать бежала вместе с ним и его братьями в 

лес, опасаясь жестокости со стороны военных. Только благодаря этому они 

смогли выжить. Большинство их односельчан стали жертвами турецкого 

террора.  

В 1929 году он окончил 7 классов в селе Юхаристал. 

Призван 26 сентября 1936 года Махачкалинским РВК Дагестанской 

АССР. Зачислен в 59 горно-стрелковый полк, где проходил службу с ок-

тября 1936 по ноябрь 1939 года, после чего был уволен в запас. Военный 

билет № 723956. 

В 1940 году Магомедов Нажмудин Насурлаевич был командирован в 

Саратов. 5 февраля 1942 года был призван по мобилизации Саратовским 

Горвоенкоматом в 297 гвардейский стрелковый полк, где с февраля 1942 

по март 1945 года был командиром отделения, с 10 июня 1944 по 5 марта 

1945 года – в 99 стрелковой дивизии того же полка. 20 апреля 1942 года 

принял присягу. С марта по май 1945 года находился в эвакогоспитале 

№ 5551. С мая по октябрь того же года вновь стал командиром отделения в 

297 гвардейском стрелковом полку. Демобилизован 22 октября 1945 года.  

Большинство операции, в которых он принимал участие, проводи-

лись под руководством полководцев Родиона Яковлевича Малиновского и 

Фёдора Ивановича Толбухина. 

Первой операцией, в которой принял участие мой предок, стала Дон-

басская (13 августа - 22 сентября 1943 г.), в результате которой был поло-

стью освобожден Донецкий угольный бассейн. В результате немецкая ар-

мия была вынуждена покинуть Кубань, эвакуировала 17-ю армию в Крым. 

Потеря Донецкого угольного бассейна нанесла грандиозный удар по эко-

номике Рейха. Советский союз, напротив, вернул как миллионы гектаров 

посевных угодий, так и угольные шахты, которые вновь начали поставлять 

топливо для советской промышленности.  

Следующей операцией стала Мелитопольская (26 сентября -  

5 ноября 1943г), в результате которой были освобождены многочисленные 

населенные пункты Новороссии.  

В дальнейшем, мой прадед принимал участие в Одесской операции 

(26 марта - 14 апреля 1944 г.), во время которой солдаты Красной армии 

разгромили немецко-румынские дивизии, тем самым освободили Одес-

скую и Николаевскую области, а также часть Молдавии.  

Затем путь Магомедова Нажмудина лежал через Карпаты и во время 

Восточно-Карпатской операции (8 сентября - 28 октября 1944 г.) Красная 

армия освободила Закарпатье и Восточную Словакию.  

Далее мой прадед участвовал в Будапештской операции (29 октября 

1944г - 13 февраля 1945 г.), в результате которой были освобождены цен-

тральные районы Венгрии, включая ее столицу Будапешт. Из войны была 

выведена Венгрия – последний союзник Германии в Европе. Кроме того, 

было освобождено будапештское гетто, которое стало единственным ев-
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рейским гетто в Центральной Европе, обитателей которого удалось в 

большинстве своем спасти. 

В дальнейшем Магомедов Нажмудин участвовал в Балатонской опе-

рации (6-15 марта 1945 г.), в результате которой было отражено последнее 

наступление Германии во Второй мировой войне. 

Во время Венской наступательной операции войсками Красной ар-

мии были освобождены восточные районы Австрии, включая Вену. Тем 

самым, было положено восстановление австрийской государственности. За 

проявленную храбрость и самоотверженность при взятии австрийской сто-

лицы Магомедов Нажмудин Насурлаевич был награжден медалью «За взя-

тие Вены». 

Кроме медали «За взятие Вены» Магомедов Нажмудин Насурлаевич 

был награжден и поощрен медалями и орденами за безупречную службу в 

рядах МВД и Красной армии, а в частности три ордена (орден Славы III 

степени, орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды) и 9 

медалей, как боевые, так и юбилейные (Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.», медаль «Ветеран труда», 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Трид-

цать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Сорок лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «30 лет Советской Армии и Флота», «50 

лет Вооружённых Сил СССР», «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70 лет 

Вооружённых Сил СССР»). Ему была объявлена благодарность от това-

рища Сталина в приказах № 305, 311, 314, 316, 329. 

Но сегодня антигуманные идеи Третьего Рейха вновь обрели после-

дователей, и конкретно на Украине они пришли к власти. Эти преемники 

Вермахта и СС проводят откровенно нацистскую политику. И делают они 

это при моральной и материальной поддержке стран запада, и в первую 

очередь США и Великобритании. Как и восемьдесят лет назад, они во всем 

потакают этим изуверам. Наша страна была вынуждена начать Специаль-

ную военную операцию во избежание сценария Великой Отечественной 

войны. И сегодня, в рядах нашей армии служат внуки Магомедова Нажму-

дина Насурлаевича. Один из них – Магомедов Мурад Гаджимагомедович – 

погиб в первые дни военной операции на территории Херсонской области. 

Ему шел 32 год. У него остались жена и двое сыновей, старшему из кото-

рых всего 2 года.  

Наш долг хранить память о ветеранах, как Великой Отечественной 

войны, так и боевых действий последующих лет, начиная с Афганской и 

Чеченских войн и заканчивая Грузией и Украиной. Они будут вечно жить в 

наших сердцах.  

 

 



 270 

 
 

 
 

Магомедов Нажмудин Насурлаевич со своей женой – Дарьей Прокофьевой 

(урождённая Сыроварская) 

 

 



 271 

 

 

 
 

Медаль 

«За взятие Вены» 

Медаль за «За Победу 

 над Германией в Великой 

Отечественной войне  

1941–1945 гг.» 

Орден Славы  

III степени 

 

 

 

 
 

Орден Отечественной войны 

I степени 
 Орден Красной Звезды 

 

 

 

 

 



 272 

 

 
 

Наградной лист Магомедова Нажмудина [1] 

 

 



 273 

 
 

Наградной лист Магомедова Нажмудина (продолжение) [1] 

 

  



 274 

 
 

Магомедов Мурад Гаджимагомедович 
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9 мая 2025 года наша страна будет отмечать 80-ю (юбилейную) го-
довщину Великой Победы. Чтобы понять значение этой великой битвы и 
победы над сильным и беспощадным врагом, надо хорошо знать, что нам 
угрожало в случае поражения: потеря родины, фашистское рабство.  

Война вошла в дом почти каждой семьи, причиняя невыносимую 
боль, заставляя страдать и скорбеть. Мой дед (по отцовской линии) – Мои-
сеев Егор Иванович погиб под Москвой в составе народного ополчения в 
ожесточенной схватке с фашистскими полчищами, стремившимися захва-
тить столицу нашей Родины. На его могиле установлен обелиск с Красной 
Звездой. Отомстить за отца поклялись все три его сына: старший Иван, 
средний Василий и младший Виктор. И все они сдержали свою клятву, би-
ли врага, не щадя своей жизни. Василий Егорович погиб смертью храбрых. 

Другой мой дед – Жигалин Сергей Данилович (мамин папа) – был 
учителем истории в сельской школе, в том селе, где я родился. В 1942 году 
он добровольцем ушел на фронт. В 1944 году дед был убит в бою и похо-
ронен в Тверской области в братской могиле.  
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Мой отец, Моисеев Виктор Егорович, 1926 года рождения, не сразу 
пошел воевать с немецко-фашистскими захватчиками: когда началась Ве-
ликая Отечественная война, ему еще не было 16 лет. И чтобы попасть на 
фронт, он, жаждущий сражаться за Родину, увеличил себе возраст, как это 
делали многие его сверстники. Призывная комиссия поверила подростку и 
направила его учиться на танкиста. После напряженной учебы в танковом 
училище Витя Моисеев был направлен в действующую армию, на фронт 
командиром орудия легкого танка.  

Шел 1942 год, враг, имея численное превосходство в живой силе и 
технике, теснил наши войска. Курская битва была еще впереди, танковый 
полк, в котором воевал молодой танкист Виктор Моисеев, нес невоспол-
нимые потери в людях и боевой технике. Многие однополчане отца пали 
смертью храбрых на полях сражений, защищая нашу Родину. Он сам неод-
нократно горел в танке, но судьба его хранила. Вскоре его полк получил 
новые боевые машины – легендарные Т-34, которые имели лучшие ходо-
вые качества и вооружение.  

Виктор Моисеев, как уже опытный, обстрелянный в боях танкист, 
был назначен командиром танка Т-34. В этой должности он и прошел всю 
войну. Экипаж его танка Т-34 участвовал в знаменитом танковом сраже-
нии под Прохоровкой, в котором с двух сторон участвовало одновременно 
более 1600 боевых машин. Подбив несколько немецких танков, их Т-34 
тоже получил вражеский снаряд, и экипаж боевой машины был вынужден 
покинуть танк, чтобы не сгореть на поле боя.  

Получив новый Т-34, командир танка и его экипаж снова были в бо-
евом строю, снова били ненавистных фашистов, стреляя по вражеским 
танкам бронебойными снарядами, а по его пехоте – осколочными боепри-
пасами и из танкового крупнокалиберного пулемета. За проявленный ге-
роизм в этих тяжелых боях старший сержант танковых войск Моисеев 
Виктор Егорович был представлен к награждению орденом «Отечествен-
ная война» ΙΙ степени (с серебряными лучами). 

Одержав в составе Красной армии победу над немецко-фашистскими 
захватчиками на Курской дуге, войска 53-й общевойсковой армии, которая 
включала в своем составе 1-й гвардейский механизированный Краснозна-

менный корпус – соединение бронетанковых войск РККА, в котором вое-
вал и мой отец, участвовали в освобождении Белгорода в августе 1943 го-
да. С августа по сентябрь 1943 г. эта общевойсковая армия принимала уча-
стие в Белгородско-Харьковской стратегической операции.  

С боями гвардии старший сержант дошел до Берлина и штурмовал 
фашистское логово. Был ранен, но оставался в строю и командовал своим 
Т-34. Написал своей маме, Офимье Ивановне Моисеевой, жившей в селе 
Починки Егорьевского района Московской области, о том, что он жив, что 
войне конец. Победа! Солдатский треугольник был зачитан до дыр, мать 

                     
 Почетное звание «Гвардейский» корпусу было присвоено приказом Народного комиссара 

обороны СССР от 18 сентября 1941 г., № 308.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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показывала его родным и знакомым, которые радовались за нее: одну по-
хоронку она уже получила, которая извещала о гибели сына Василия.  

Вскоре она получила еще одно радостное известие: старший сын 
Иван тоже дошел до Берлина! Он воевал на гвардейских минометах, зна-
менитых «Катюшах». За героизм и личную храбрость гвардии старшина 
Моисеев Иван Егорович награжден двумя боевыми орденами Красной 
Звезды, медалью «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и «За взятие Бер-
лина». Так моя бабушка узнала, что двое ее сыновей-орденоносцев в Бер-
лине. Знала, что братьям нельзя было переписываться напрямую, поэтому 
она написала им в Берлин, чтобы каждый из них сообщил ей, в каком ме-
сте стоит их часть, а если военный цензор вымарает это, то пусть на всякий 
случай назовут какой-нибудь известный им местный памятник или знаме-
нитое архитектурное сооружение. Когда пришли весточки сыновей из по-
верженной Германии, она в итоге назначила им встречу у… Бранденбург-

ских ворот. Здесь мой отец-танкист и встретился с родным своим братом 
Моисеевым Иваном Егоровичем. Это была незабываемая встреча. О ней в 
победном 1945 году сообщала газета «Красный путь» Егорьевского района, 
поместив фотографию родных братьев-фронтовиков. Эта знаменитая фото-
графия, ставшая исторической ценностью, к 60-летию Великой Победы 
украшала Дневник школьника Егорьевского района Московской области. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе фашист-
скими захватчиками, Моисеев Виктор Егорович награжден боевыми орде-
нами и медалями, в том числе орденом «Отечественная война» Ι и ΙΙ степе-
ни; медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и др. Чудом отцу удалось 
выжить и живым вернуться с фронта. 

О подвигах героев-танкистов был снят фильм «Т-34» (режиссер 
А. Сидоров, в главной роли популярный артист А. Петров), написаны де-
сятки книг, сложены песни, ставшими популярными в народе («Три танки-
ста, три веселых друга, экипаж машины боевой»…). 

И сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращен-
ных в пепел городах и селах, о разрушенном народном хозяйстве, о гибели 
бесценных памятников, материальной и духовной культуры народа, о тру-
жениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военного ли-
холетья. 9 мая 1945 г. – День Великой Победы. Победив фашистскую Гер-
манию, советский народ показал примеры невиданного героизма и муже-
ства. Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне будет 
жить в веках. Потомки благодарны тем, кто отстоял свободу и независи-
мость нашей Родины.  

Дорогой ценой досталась Победа над фашистской Германией и ее са-
теллитами: многие миллионы наших соотечественников погибли на фрон-

                     
 
 
 Бранденбургские ворота – единственные сохранившиеся городские ворота Берлина, главный 

символ города. Расположены в центральном районе Митте на Парижской площади, где буль-

вар Унтер-ден-Линден сходится с Тиргартеном.  
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те, на оккупированной врагом территории, в фашистских концлагерях и в 
советском тылу. В общей сложности Советский Союз потерял  
26 600 000 граждан. По другим сведениям, общее число погибших может 
составлять 29 592 749 человек1. Генштаб Вооруженных сил России приво-
дит такие сведения о погибших: общие безвозвратные потери Красной 
(Советской) армии составили 11 944 100 человек, в том числе погибло  
6 885 000 человек, пропало без вести, пленено 4 559 000.  

Количественные потери в этой войне точно неизвестны и сейчас: 
приводятся различные данные, которые постоянно уточняются и проверя-
ются. До сих пор остается огромное количество пропавших без вести, «не-
известных солдат»2. Советский Союз понес самые большие потери во вто-
рой мировой войне – до двух третей всех безвозвратных потерь государств, 
которые участвовали в этой войне. 1710 городов и поселков городского 
типа было разрушено, сожжено свыше 70 000 сел и деревень, 32 000 про-
мышленных предприятий, 98 000 колхозов и 2 000 совхозов, 6 000 боль-
ниц, 82 000 школ, 43 000 библиотек, 334 вуза. Разграблению подверглись 
427 музеев, гитлеровцы похитили 564 000 произведений искусства. Совет-
ский Союз потерял в войне 30% своего национального богатства3. 

Мы, наследники боевых и трудовых традиций наших предков, обязаны 
помнить о великом подвиге советского народа, свято хранить память о по-
гибших за родную землю и вечно склонять головы в знак глубочайшего ува-
жения перед теми, кто не щадил жизни, защищая светлое будущее страны. 

 

 

                     
1 Сколько стоила Победа? Великая Отечественная война в цифрах. – URL: https://ria.ru/20060622/ 

49876920.html#:~:text/ 
2 Там же. 
3 Моисеев В.В. История государственного управления: учебник для вузов/ В. В. Моисеев. – М.: изд-во 

«Директ-Медиа», 2018. – С. 316. 
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 Храним мы бережно и свято, 
Нетленной памятью земной 
Всё, сделанное тем солдатом, 
Что защитил наш мир с тобой! 

 

Давно закончилась Великая Отечественная война, стремительно и 
неудержимо летит время. Сменяются поколения. Но мы помним тех, кто 
не жалел жизни ради нас, делал все, чтобы не было войны, чтобы над 
нашими головами светило яркое солнце и всегда было чистое небо. День 
Победы – это день победы наших воинов, это – день памяти о тех днях, ко-
гда наш народ героически сражался с фашистскими оккупантами за неза-
висимость родной страны. Не было семьи, которой не коснулась война. 
Всенародное горе не обошло стороной моих родных и близких. В кругу 
нашей семьи этот день отмечается обязательно. Своей героической жиз-
нью славится мой прадед.  

Жук Василий Александрович родился в д. Горно-Плещеницкого рай-
она Минской области в 1908 году [1]. Работал председателем колхоза. 
Вместе с женой Гунич Меланией Ильиничной воспитывал пятерых детей: 
Регину, Николая, Марию, Татьяну и Нину. Он жил, как миллионы молодых 
людей того времени. Работа была прервана в связи с началом Великой 
Отечественной войны. 

mailto:olga.viltovskaya2@gmail.com
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Фото 1. В.А. Жук 

 

 
 

Фото 2. Партизаны бригады на привале 

 

В первые дни войны добровольцем вступил в партизанский отряд в 

составе бригады имени Михаила Илларионовича Кутузова, которая вела 

свою деятельность в Кричевском районе Минской области [2]. В августе 
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1944 года, после освобождения Беларуси, отряд присоединился к войскам 

Красной армии. Василий Александрович был призван в регулярную армию 

и продолжил службу на 2-м Белорусском фронте, который находился под 

командованием Георгия Фёдоровича Захарова, в 321 стрелковой дивизии 

79 стрелковом полку в 3 батальоне в звании младшего сержанта в должно-

сти пулеметчика.  

В бою 2 февраля 1945 года в районе населенного пункта Нагатау (се-

годня территория Германии) из своего ручного пулемета уничтожил 

18 солдат противника [3], за что Указом Президиума Верховного Совета 

СССР № 09-М от 15 февраля 1945 года был награжден медалью «За отвагу». 

 

 
 

Фото 3. Медаль «За отвагу» 

 

В конце февраля 1945 года Жук Василий Александрович был убит и 

похоронен в братской могиле в населенном пункте Фрихтхорст, в Восточ-

ной Пруссии [4]. 

Сегодня в деревне Задорье Минской области на мемориальной доске 

воинов Великой Отечественной войны указана фамилия моего прадеда как 

героя Победы. 
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«Помни всех поименно, 
 Помни сердцем своим! 
Это нужно не мертвым, 

 Это нужно живым!» 
  Роберт Рождественский 

 
22 июня 1941 г. на нашу землю пришла самая жестокая и кровопро-

литная война в истории человечества. В памяти людей этот день остался не 
просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней 
и ночей Великой Отечественной войны – одного из самых страшных испы-
таний, выпавших на долю нашего народа. По масштабам человеческих 
жертв и разрушений Великая Отечественная превзошла все войны, кото-
рые были на нашей планете. Миллионы сыновей и дочерей потеряла наша 
Родина. И нет семьи, которой не коснулась бы война. 

Все дальше и дальше от нас уходят поколения, пережившие эти 
труднейшие военные годы. Мы живем в новом тысячелетии. Все вокруг 
поменялось: города, жизнь людей, их взгляды. Но есть то, что должно все-
гда присутствовать в нашей жизни. Это – память. Память – наша история. 
Каким будет взгляд на нее подрастающего поколения, таким будет наш 
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завтрашний день. Также как стремились сохранить в летописях наши 
предки все детали древней истории, так и нам необходимо писать о войне, 
чтобы и через сто лет молодое поколение с гордостью и волнением писало 
о своем прапрапрадедушке, который был фронтовиком. Память – это то, 
что человек может пронести через годы. В наших силах не забывать о цене 
той войны и изо всех сил пытаться сделать так, чтобы ничего подобного в 
истории человечества больше никогда не случилось.  

Память – это единственное сокровище, которое у человека не отнять. 
Это – то богатство, которое лишь преумножается с годами, с каждой новой 
встречей, с каждым воспоминанием. И чем взрослее человек, тем острее 
становится его интерес к своей родословной. Только вот не всегда мы мо-
жем этот интерес удовлетворить из-за собственных скудных познаний. 
Именно поэтому так важно сохранить в памяти молодого поколения то, 
что уцелело: воспоминания о прошлом, о событиях, о близких и далеких 
родственниках. 

Великая Отечественная война – это подвиг миллионов людей на 
фронте, в тылу и на оккупированной врагом территории во имя своей Ро-
дины. Во многих странах стремятся пересмотреть итоги Великой Отече-
ственной войны, принизить роль советского народа в победе над фашиз-
мом, и поэтому память о войне должна передаваться из поколения в поко-
ление в нашей стране, чтобы помнить историю и уроки войны. Героизм, 
мужество и патриотизм каждой семьи и в целом граждан страны обеспечи-
ли победу в войне. Два поколения моей семьи принимали участие в Вели-
кой Отечественной войне, и поэтому моя семья понимает, какой ценой до-
сталась победа над фашизмом. 

В середине осени 1941 г. сложилось очень напряженное положение 
на Московском направлении, где 30 сентября группа немецко-фашистских 
армий «Центр» начали операцию под кодовым названием «Тайфун». 
10 октября 1941 г. был создан Западный фронт, задачей которого являлась 
оборона близких подступов к Москве. Командующим фронтом был назна-
чен генерал армии Г.К. Жуков. 6 декабря 1941 г. советские войска перешли 
в контрнаступление под Москвой, что означало крах гитлеровской страте-
гии «молниеносной войны». Контрнаступление Красной армии под Моск-
вой развеяло миф о непобедимости германской армии. Одним из участни-
ков битвы под Москвой был мой прадедушка, который внес свой посиль-
ный воинский вклад в оборону столицы СССР. 

Чавлытко Владимир Иосифович, 1922 года рождения, родом из 
д. Стражи, Вилейского района Минской области (Белорусская ССР). Он 
был призван на фронт в 1941 г. Служил в 1180 стрелковом полку 
350 стрелковой дивизии [1]. Участвовал в обороне Москвы. Воевал под 
Орлом и Брянском. Весной 1942 г. был серьезно ранен. Долго лежал в гос-
питале, после ранения не смог вернуться на фронт. 21 июня 1942 г. эвакуи-
рован в тыл вначале в г. Рязань, затем г. Тбилиси. Инвалид войны. Домой 
вернулся только после освобождения Беларуси. 
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Берлинская операция стала завершающей стратегической наступа-
тельной операцией, проведенной войсками Красной армии в годы войны. 
Она имела решающее значения для полного разгрома Германии и освобож-
дения немецкого народа от гитлеровской оккупации. 30 апреля 1945 г. над 
рейхстагом было поднято Знамя Победы. В ходе Берлинской операции вой-
ска Красной армии разгромили 93 дивизии врага, взяли в плен около 480 
тысяч солдат и офицеров. Берлинская операция вошла в историю как побе-
доносное завершение тяжелого и славного пути, который прошла Красная 
армия в годы Великой Отечественной войны. В этой операции участвовали 
и мои родственники, которые были награждены боевыми наградами. 

Мой дедушка, Бычек Владимир Викентьевич, 1922 года рождения, 
родом из д. Карековцы Вилейского района. Был призван на фронт Куре-
нецким районным военным комиссариатом Вилейской области Белорус-
ской ССР в июле 1944 года. Место службы: 202-й артиллерийский Красно-
знаменный полк 50-й стрелковой Запорожско-Кировоградской Краснозна-
менной ордена Суворова дивизии [1]. Красноармеец, входил в расчет  
122-миллиметровой гаубицы М-30. 

Участвовал в таких стратегических военных операциях Вооружен-
ных сил СССР, как Ясско-Кишинёвская (Молдавия, 1944 г.), Сандомирско-
Силезская (Польша, 1945 г.), форсировал реку Одер. В течение февраля-
марта 1945 г. участвовал в Нижне-Силезской операции (Польша), Берлин-
ской стратегической наступательной операции (с 16 апреля по 2 мая 
1945 года), в мае 1945 года – в Пражской стратегической наступательной 
операции. Победу встретил в районе города Млада-Болеслав. Закончил бо-
евые действия на реке Лаба северо-восточнее Праги (Чехословакия). 

Работая орудийным номером как заряжающий, в наступательных бо-
ях быстро и точно работал у орудия. В ходе Берлинской операции в бою 
20 апреля 1945 г. вышел из строя наводчик. Мой дедушка, несмотря на то, 
что был контужен, заменил наводчика и продолжал выполнять поставлен-
ную задачу. Во время Пражской операции в наступательных боях при 
освобождении населенных пунктов Ниски, Тимердорф, Райхенбах, Берн-
штадт (Германия), Градек (Чехословакия) с 7 мая по 9 мая 1945 г. расчет 
орудия, в котором он служил, уничтожил до 40 гитлеровцев и подбил один 
танк. За совершенный боевой подвиг дедушка был награжден правитель-
ственной наградой − орденом Славы III степени [2]. 

Мой прадедушка, Филиппович Алексей Григорьевич, 1911 года рож-
дения, родом из д. Костыки Вилейского района (Белорусская ССР), был 
призван на фронт в 1941 году, но в первые дни попал в окружение, затем − 
в плен. Однако почти сразу он сумел бежать из плена, месяц скитался по 
лесам. К советским войскам выйти не смог, поскольку фронт уже ушел 
очень далеко. Ему пришлось вернуться домой. Об этом он рассказал вну-
ку – моему отцу. Поскольку до 1944 г. Беларусь была под фашистской ок-
купацией, повторно прадедушка был призван на фронт только в июле 
1944 г. Место призыва: Кривичский РВК, Белорусская ССР, Вилейская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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обл., Кривичский р-н. Воевал в составе 314-го стрелкового полка 46-й 
стрелковой ордена Суворова Лужской дивизии 2-го Белорусского фронта [1]. 

В сентябре 1944 г. А.Г. Филлипович участвовал в Таллиннской опе-
рации (Эстония, сентябрь 1944 г.). В октябре его часть перебросили в 
Польшу, где участвовал в боях за ее освобождение. В январе 1945 г. 314-й 
полк пересек старую польско-германскую границу и вошел в пределы 
Пруссии. Освобождал города Нове-Място-Любавске, Мариенвердер, фор-
сировал реку Висла. В середине февраля воевал западнее города Грауденц. 
16 февраля 1945 г. участвовал в наступлении и в овладении сильно укреп-
ленными опорными пунктами Рехдорф и Дубельно-Вольфсбрук, рубежом 
Пила − Нойдорф. 

За боевой подвиг, когда «в бою 16 февраля 1945 г. в районе Западной 
Германии у города Грауденц на левом берегу Вислы со своим расчетом 
уничтожил до 20 солдат и офицеров», пулеметчик Филиппович А.Г. был 
награжден медалью «За отвагу» [2]. 

С февраля по март участвовал в освобождении городов Скурц, Прауст, 
Данциг (Гданьск). Принимал участие в Штеттинско-Ростокской операции − 
одной из последних операций советских войск, часть Берлинской наступа-
тельной операции, проводившейся с 20 апреля по 5 мая 1945 г. В рамках опе-
рации участвовал в освобождении города Штеттин, Торгелов, Анклам. 

Полк, где служил прадедушка, форсировал пролив Штрелазунд, вы-
садился на острове Рюген и, подавив сопротивление противника, участво-
вал в овладении городов Берген-ауф-Рюген, Загард, Засниц. Победу встре-
тил на острове Рюген (Германия). После освобождения острова Рюген их 
часть вышла на берег реки Эльба на участке Бойценбург − Виттенберге, 
где и закончил боевой путь. В июле 1945 г. входил в состав образованной 
Группы советских оккупационных войск в Германии. Домой вернулся в 
январе 1946 г. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (9 мая 1945 г.). 

Прадедушка, Баслык Фёдор Денисович, 1913 года рождения, родом 
из д. Нивки Вилейского района (Белорусская ССР), был призван на фронт 
летом 1944 г. Место призыва: Куренецкий РВК, Белорусская ССР, Вилей-
ская область, Куренецкий район. Красноармеец, место службы – 
173 стрелковый полк 90 стрелковой дивизии [3]. Участвовал в Тартуской 
наступательной операции (сентябрь 1944 г., Эстония), Млавско-
Эльбингской операции (январь 1945 г., Польша).  

В период боев с 18 апреля по 3 мая 1945 г. в районе гг. Штеттин -
Штральзунд (Германия) оказал помощь 16 раненым бойцам и офицерам, а 
также вынес с поля боля двух тяжело раненых с их личным оружием. За 
этот подвиг санитарный инструктор санитарного взвода 1 стрелкового ба-
тальона был награжден медалью «За отвагу». Победу встретил на острове 
Рюген (Германия). 

В нашей семье до сих пор хранятся трофейные вещи, привезенные 
родственниками-фронтовиками с войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%B4%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%89-%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D1%83%D1%84-%D0%A0%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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В борьбе с германскими захватчиками принимали активное участие 
не только воинские соединения, но все труженики тыла. Они обеспечивали 
фронт всем необходимым: вооружением, военной техникой, боеприпасами, 
топливом, продовольствием, одеждой. Несмотря на трудности, труженики 
тыла создали мощную экономическую базу, которая обеспечила победу. 

Моя прабабушка, Генк Елизавета Валентиновна, 1913 года рожде-
ния, начало войны встретила в Ленинграде. Ее отца, инженера-технолога 
ЦНИИ водного транспорта, расстреляли в 1938 г. как «врага народа» (впо-
следствии был полностью реабилитирован) [4], а мать вместе с сестрами 
отца была сослана в Среднюю Азию. На начало войны Елизавета Валенти-
новна работала инженером крупного химического завода. Перед самой 
блокадой Ленинграда в 1941 г. завод как стратегически важный объект 
вместе со всеми специалистами был эвакуирован в Узбекистан, город 
Ташкент. Несмотря на то, что ее родители были репрессированы, праба-
бушку, как знающего специалиста, также эвакуировали. Всю войну она 
трудилась на заводе. Лозунг: «Все для фронта, все для победы над вра-
гом!», − стал всенародным. Рост военного производства при сокращении 
количества рабочих и служащих достигался за счет интенсификации труда, 
увеличения продолжительности рабочего дня, сверхурочных работ и 
укрепления трудовой дисциплины. Домой моя прабабушка вернулась 
только в 1945 г. после окончания войны. 

Моей второй прабабушке, Чавлытко Лидии Иосифовне, на начало 
войны было 17 лет, ее младшему брату – 14. Родом она из д. Стражи Ви-
лейского района Минской области (Белорусская ССР). Родители у них 
умерли, старший брат был на фронте. Жила на оккупированной террито-
рии до 1944 г. В истории не было такого массового партизанского движе-
ния против фашистских агрессоров, как в Беларуси. Основным источником 
информации для нужд, как партизан, так и Красной армии была разведка, 
которая представляла собой целый комплекс способов сбора и передачи 
сведений о войсках противника и положении на захваченной территории. 
На оккупированных территориях собирать данные помогали, как могли, 
местные жители, в том числе и моя прабабушка с братом. Об этом праба-
бушка рассказывала своей внучке – моей маме. 

Из родственников моей прабабушки Лидии Иосифовны не вернулся 
домой к жене и детям ее дядя – Третьяк Григорий Григорьевич, 1913 года 
рождения, родом из д. Осовец Вилейского района Минской области (Бело-
русская ССР). Был призван на фронт Куренецким районным военным ко-
миссариатом Вилейской области Белорусской ССР в июле 1944 г. Красно-
армеец, место службы: 13 корпус противовоздушной обороны. Участвовал 
в Восточно-Прусской стратегической военной наступательной операции. 
Во время боя 27 марта 1945 г. пропал без вести. По словам сослуживцев, 
вероятно, погиб [3]. 

Каждый из моих родственников по-своему приближал Победу, не 
жалея ни сил, ни жизни. Они храбро сражались и дошли до самого Берли-
на, подарив мне и моим родителям мирное небо над головой. Важнейшим 
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источником Победы стал массовый патриотизм, мужество, самоотвержен-
ность, морально-политическое сотрудничество народа. Воины смогли со-
хранить и проявить лучшие человеческие качества: бесстрашие и муже-
ство, высокую физическую и военную подготовку, чувство дружбы и брат-
ства, самоотверженность, стойкость, что обеспечило победу в Великой 
Отечественной войне. 

Война – это самое страшное слово. От него стынет сердце у всех лю-
дей. К сожалению, мы − последнее поколение, которое увидело ветеранов. 
Это очень грустно, ведь эти люди − настоящие герои нашей страны. Они 
воевали до последнего, они пересиливали страх и боль, и все это ради нас с 
вами, ради своей Родины. Наша земля, по которой мы ходим, буквально 
пропитана кровью солдат, которые отдали жизни за родную страну. Мы не 
имеем права забывать о войне и о ветеранах, нужно помнить, какой ценой 
досталась эта нелегкая Победа и это мирное небо над головой.  

Я не видела своих родственников, воевавших в Великой Отечествен-
ной войне, но знаю об их подвиге из рассказов родителей. Я сожалею, что в 
нашей семье с тех времен не осталось никаких документальных веществен-
ных доказательств об их участии в войне. Но в прошлом году я случайно 
узнала, что можно искать информацию в Интернете на сайтах «Память 
народа» и «Подвиг народа». На их страницах было найдено подтверждение 
в виде документов о правительственных наградах моих родственников, 
включая те, о которых ранее и не знали мои родные. Я смогла узнать их бо-
евой путь, найти информацию об их подвигах. Кроме того, наша семья 
установила много фактов о других наших близких и дальних родственни-
ках, участвовавших в Великой Отечественной войне, их боевом пути. 

Пока мы помним о них, их подвиг будет бессмертен! Мы обязаны 
знать и помнить свою родословную, передавать память о предках своим 
потомкам, интерес к прошлому семьи. Приобщение человека к истории 
своей семьи, к жизни предшествующих поколений формирует его истори-
ческую память, а это одно из условий того, что, став взрослым, он сам ста-
нет связующим звеном между поколениями. 
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Abstract. This article examines the topic of the Great Patriotic war in the con-
text of the participation of family members (great-grandfather). It highlights his 
combat path and the awards he received. The article also discusses the im-
portance of remembering this war for present and future generations. 
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Прошли десятилетия с тех пор, как отгремели последние залпы Ве-
ликой Отечественной войны. Время неумолимо движется вперед, стирая 
границы между прошлым и настоящим, но подвиг тех, кто сражался за Ро-
дину, навсегда останется в наших сердцах. Мы никогда не забудем тех, 
кто, не жалея себя, шел в бой ради будущего своего народа, кто, преодоле-
вая невыносимые трудности, защищал родную землю от фашистских за-
хватчиков. 

Всенародное горе не обошло стороной моих родных и близких. На 
фронте сражались за наше светлое будущее мой прадедушка Дудко Тит 
Павлович. 

Дудко Тит Павлович родился в 1922 г. в деревне Чернин. Перед вой-
ной закончил школу. Когда началась война, ему исполнилось 19 лет, и в 
июле 1941 г. он пошел на фронт добровольцем из Паричского РВК Полес-
ской области. Был призван в 952-й стрелковый полк 268-й стрелковой Мин-
ской Краснознаменной дивизии. Его рота начинала боевой путь в Эстонии, 
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под городом Раквере. Преодолев сильное сопротивление войск Красной ар-
мии в Прибалтике, немецкие войска 10 июля 1941 г. развернули наступле-
ние на юго-западных подступах к Ленинграду. С севера в наступление пе-
решли финские войска. Карельская армия прорвалась к побережью Ладож-
ского озера, с юго-запада на Ленинград наступала немецкая 4-я танковая 
группа, которая прорвалась к Лужской линии обороны, но была остановлена 
контрударом 11-й армии на рубеже рек Мшага и Шелонь. Немецкая 16-я 
армия достигла рубежа Старая Русса, Холм. Одновременно немцы заняли 
Эстонию, откуда отошла советская 8-я армия. 8-10 августа 1941 г. начались 
оборонительные бои на ближних подступах к Ленинграду. Несмотря на ге-
роическое сопротивление советских войск, враг 19 августа занял Новгород, 
20 ‒ Чудово; перерезал шоссе и железную дорогу Москва ‒ Ленинград. 17 
сентября Военный совет Ленинградского фронта издал приказ: «Ни шагу 
назад с занимаемого рубежа!». Приложив неимоверные усилия, войска 
Красной армии смогли остановить врага и пресечь все его попытки про-
рваться через Неву навстречу финским войскам, продвинуться вдоль шоссе 
Москва ‒ Ленинград и штурмом взять город. Не достигли цели и массиро-
ванные удары немецкой авиации по кораблям Балтийского флота и Крон-
штадту, нанесенные 21‒23 сентября 1941 г. В конце месяца фронт под Ле-
нинградом стабилизировался. План врага по захвату города с ходу был со-
рван в результате героической обороны советских войск [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Боевой путь 952-ого стрелкового полка [2] 
 
Именно в этих жестоких боях участвовал мой прадед. Потом на про-

тяжении всей войны он защищал Ленинград. Прошел почти всю войну, 
сражаясь на передовой, участвовал во множестве сражений и самоотвер-
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женно защищал родную землю. За время службы проявил мужество и от-
вагу, благодаря чему дослужился до звания командира стрелковой роты. В 
ходе ожесточенных боев за Псков получил тяжелое ранение и 16 июня 
1944 года героически погиб в бою, выполняя свой воинский долг [1]. 

Его подвиг навсегда останется в памяти семьи и потомков. Он сра-
жался не только за свою Родину, но и за будущее следующих поколений, 
за мирное небо над головой. Его мужество, решимость и готовность отдать 
жизнь за свободу страны являются примером истинного патриотизма и 
стойкости. 
 

 
 

Рис. 2. Страница из списков погибших [2] 
 

Также за свои боевые заслуги Тит Павлович был удостоен ордена 
Отечественной войны I степени. 
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Рис. 3. Приказ командира войск 31-й армии от июля 1944 года  
о награждении военнослужащих [2] 

 
Я глубоко благодарен своему прадедушке и всем, кто приближал Ве-

ликую Победу, часто ценой собственной жизни. Эти люди, прошедшие че-
рез невыразимые испытания, боль и лишения, по праву носят гордое зва-
ние – герои. 

Мы обязаны помнить о тех тяжелых временах и с уважением отно-
ситься к подвигу тех, кто отдал свою жизнь ради чести, свободы и незави-
симости своей Родины. Война – это величайшее зло, но, к сожалению, че-
ловечество так и не научилось жить в мире и гармонии. Именно поэтому 
каждый достойный мужчина должен быть готов встать на защиту своей 
страны, своей семьи и своего дома, если этого потребует долг. 

 

Литература 
 

1. Материалы семейного архива автора. 
2. Подвиг народа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://podvignaroda.ru/. – Дата доступа: 20.02.2025 

https://podvignaroda.ru/


 292 

Летопись войны в моей семье 
 

Я.И. Пинчук, 

студент 1 курса, кафедра вычислительных методов и программирования, 

факультет информационных технологий и управления, 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

e-mail: y4617525@gmail.com 
 

Аннотация. В статье на основе изучения личного архива проанализирова-

но влияние исторических событий периода Великой Отечественной войны 

на судьбу отдельного человека – прадеда автора. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, прадед, шталаг, плен, 

память. 

 

Chronicle of the war in my family 
 

Ya.I. Pinchuk,  

student of 1st year, Department of Computational Methods and Programming, 

Faculty of Information Technology and Management, 

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics 
 

Abstract. The article analyzes the influence of historical events of the Great Pat-

riotic war on the fate of an individual − the author's great-grandfather − based 

on the study of his personal archive.  

Keywords: Great Patriotic war, great-grandfather, Stalag, captivity, memory. 

 

Самые страшные страницы новейшей истории связаны с событиями 

Великой Отечественной войны. Это – огромная трагедия в судьбе челове-

чества. К сожалению, и нашу Родину война не обошла стороной. Летом 

1941 г. она ворвалась в спокойную жизнь людей, не оставив ни одной се-

мьи, безучастной к ней. Вот и в моей семье бережно хранятся документы, 

фотографии, личные вещи и дневник, написанный моим прадедушкой Бе-

ляшовым Василием Мартемьяновичем. Дневник является для меня от-

правной точкой в изучении истории Великой Отечественной войны и ис-

тории моей семьи в эти трагические годы. В мемуарах описана долгая, но 

очень интересная и насыщенная событиями жизнь моего предка. Его судь-

ба и уникальна, и в некотором роде типична для того времени. Мемуары 

систематизированы и оцифрованы. На протяжении всей своей жизни де-

душка в любых условиях старался записать происходящие события. Мно-

гим историческим событиям в воспоминаниях дается собственная оценка, 

что делает документы еще более ценными, так как отражается взгляд про-

стого человека на исторический процесс. 

mailto:y4617525@gmail.com
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Мой прадедушка, Беляшов Василий Мартемьянович, родился в 

1914 г. в деревне Сосновка, Курганского уезда Утятской слободы Тоболь-

ской губернии, в крепкой крестьянской семье. Мальчик помогал родителям 

по хозяйству, получил образование в местной школе. В 1930 г. семья была 

раскулачена и выслана в Челябинскую область, в деревню Лесная Волчан-

ка. Работали на заготовке леса, ремонте лесных дорог, строительстве бара-

ков. В 1933 г. Василий Мартемьянович поступил на рабфак, но закончить 

не успел. Семью постоянно переселяли с места на место. В 1940 г. получил 

настоящий паспорт, вместо документов спецпереселенца. Молодой муж-

чина сумел получить образование, он почти закончил сельскохозяйствен-

ный техникум. Однако шлейф раскулаченной семьи не покидал его. В силу 

бюрократических проволочек Василий был обвинен в якобы уклонении от 

службы в Красной армии и вновь переведен в статус спецпереселенца, ра-

ботал в селе Петропавловское и учился в техникуме. В 1941 г., когда про-

ходили выпускные экзамены, началась война. 

29 июня Василий Беляшов получил повестку в райвоенкомат. В его 

военных документах значилось, что он «годен, но не обучен» [1, с. 50]. 

Очевидно, эта запись и определила военную судьбу: он был зачислен в по-

движной полевой госпиталь № 572 (ППГ-572) химиком-красноармейцем. 

«Ухожу на фронт, береги сына» [1, с. 49], − телеграмму такого содержания 

В. Беляшов послал жене. Следует отметить, что несмотря на то, что семья 

испытала много трудностей, связанных с их статусом, обиды на советскую 

власть автор мемуаров не испытывал и мыслей уклониться от мобилизации 

у него не было: «Я понимал, война будет жестокой, кровопролитной, дол-

гой. У нас мало военной техники, и мы плохо подготовлены к войне в та-

ких огромных масштабах − от Черного до Белого морей. Но мы будем вое-

вать героически, нас численно больше, мы не боимся суровых морозов, со-

ветский народ храбрый и выносливый, у нас колоссальные материальные и 

людские резервы» [1, с. 49]. 

Эшелон с врачами и санитарами сразу же был отправлен в Ржев, но 

позже был получен приказ развернуть полевой госпиталь в городе Торо-

пец. По пути следования видели разрушенные, сожженные железнодорож-

ные станции, пожарища. В западном направлении двигались походным 

строем маршевые роты. «А по обочинам дороги колосилась высокая рожь, 

среди которой, как затейливый узор на ковре, красовались нежные василь-

ки, желтый молочай и темно-сиреневые соцветья осота, порхали бабочки» 

[1, с. 51]. В. Беляшов был назначен старшим писарем, регистрировал по-

ступающих раненых, ездил на железнодорожный вокзал г. Торжка за ране-

ными: «на путях горели цистерны с горючим, рвались боеприпасы, горела 

сама земля, все было окутано густым черным непроницаемым дымом. 

Среди этого моря огня и дыма находились вагоны с ранеными. Мы и доб-

ровольцы из населения спасали их» [1, с. 52]. В последних числах августа, 

когда немцы захватывали нашу территорию, госпиталь был переадресован 

сначала в г. Андриаполь, а затем, по мере отступления Красной армии, в 



 294 

Охват, Пено, Селижаров, Кувшинов. В начале декабря был получен приказ 

выехать в район Ржева, однако путь к нему был блокирован фашистскими 

войсками, а поэтому госпиталь отправился в Нелидово, что было в 30 км 

от линии фронта. Страха погибнуть не было. «Я понимал, Россия распола-

гает потенциальными возможностями и выстоит в войне, победит врага. С 

первых же дней войны всюду стал популярным лозунг «Вперед, за Родину! 

За Сталина!» Я верил в это и, как большинство, готов был на любые испы-

тания» [1, с. 51]. Прадедушка в свободные минуты продолжал писать 

дневник, в котором не только фиксировал события, но и выражал свое соб-

ственное отношение к происходящему. Но однажды эти тетради попали в 

руки к комиссару. Наказание последовало незамедлительно. Василий был 

переведен в стрелковый полк. 

Однако обстановка на участке фронта становилась все тревожнее и 

был получен приказ: оставить деревню и двигаться всем полком в сторону 

Буковского леса. Часть попала под сильный минометный огонь, была по-

ставлена задача перейти линию фронта, чтобы попасть к своим. Для пра-

дедушки это было очень трудно. «Немцы беспорядочно обстреливали лес 

из автоматов и минометов. Мне было стыдно перед товарищами за то, что 

в схватку вступил последним, не сделал ни одного выстрела, но зато пер-

вым кинулся к повозке, набрал продуктов и быстрее всех убежал в лес. 

Ведь я пошел на войну необученным, а мои спутники по несчастью − кад-

ровые офицеры, кончали училища и успели повоевать − словом, имели 

опыт. Наверное, они понимали мою растерянность и потому не упрекали» 

[1, с. 57]. Добраться к своим частям не удалось. В результате взрыва вра-

жеской гранаты прадедушка был ранен и попал в плен. 18 июля 1942 г. его 

отконвоировали в лагерь для военнопленных на станцию Оленино. С этого 

же дня начался отсчет его жизни как узника фашистского лагеря. 

Штала́г (сокращение от нем. Stammlager − основной лагерь) − общее 

название лагерей германских вооруженных сил (вермахта). Все шталаги 

находились в подчинении Верховного командования вооруженных сил 

нацистской Германии, а с ноября 1944 г. − СС. В них содержались в заклю-

чении солдаты в звании рядовых и унтер-офицеры. В первое время лагеря 

были рассчитаны на размещение 10000 человек каждый, позже средняя чис-

ленность заключенных возросла до 30000. В 1941 г. в Третьем рейхе нахо-

дилось 80 шталагов; в VI военном округе (Мюнстер) − в него также входил 

округ Зауэрланд − восемь. Шталаги были региональными административ-

ными, транзитными и распределительными формированиями для организа-

ции работ заключенных в них военнопленных, а также для управления их 

жизнью. Индивидуальное название каждого концлагеря состояло из рим-

ской цифры его военного округа и большой буквы латинского алфавита, со-

гласно временной последовательности его создания (постройки) [8]. 

После регистрации личных данных и, как правило, поверхностного 

медицинского осмотра уже несколько дней спустя по распределению бир-

жи труда военнопленные попадали в трудовые отряды в управлении шта-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
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лага. Путь страданий советских пленных от взятия в плен до шталагов в 

рейхе был необычайно труден. Многодневные, чаще недельные пешие 

марши, пребывание в дулагах, грубое обращение охранников, издеватель-

ства и расстрелы. Раненым и травмированным не оказывалось медицин-

ской помощи. Это способствовало быстрому распространению эпидемии 

среди пленных, чаще всего сыпного тифа, дизентерии, холеры. К месту 

назначения пленные прибывали изможденные и истощенные от голода, 

больные, грязные, в обтрепанной и оборванной одежде. 

Из Оленино военнопленных перевели в г. Ржев, где находился пере-

сыльный пункт. Здесь стали сортировать по национальному признаку. 

Украинцам и крымским татарам предлагали вступить во Власовскую ар-

мию, добровольцам обещали немецкое обмундирование и паек. Было не-

сколько человек, которые согласились перейти на сторону врага. Немцы 

искали евреев и комиссаров Красной армии и, если находили, то ночью 

расстреливали. 

По мере наступления Красной армии пленных все время перемещали 

с одного места в другое. Так, 22 дня они находились в Орше, затем были 

перевезены в Борисов, а через три месяца − в Литву, в город Кальвария. 

Условия в лагерях были ужасные: «Спали на нарах, ели баланду, постоян-

но подвергались унижениям» [1, с. 62]. Впервые с бесчеловечным отноше-

нием к военнопленным дедушка столкнулся в Борисове. Он вспоминает: 

«В один из холодных дней нас строем привели к складу, приказали снять 

свою обувь и выдали хольцшуе (деревянные колодки). Колодки попались 

малого размера, я сказал об этом выдававшему кладовщику, а тот огрел 

меня колодкой по шее и выгнал из помещения. Я босиком по снегу бежал 

до казармы» [1, с. 62].  

Попытки побега военнопленных также карались расстрелом. Совет-

ских военнопленных нацисты сознательно морили голодом. Им выделя-

лись мизерные продовольственные пайки, поэтому они постепенно слабе-

ли и умирали от истощения и болезней. Даже работающих военнопленных 

кормили по чрезвычайно скудным продовольственным нормам. Качество 

еды было очень плохое. Во время посещения Шталаг XIII Б (Stalag XIII B) 

членами Комитета Красного Креста был зафиксирован дневной рацион уз-

ников из числа военнопленных: утром 2,5 грамма эрзац-кофе и 15 грамм 

сахара, в обед 30 грамм сушеной квашеной капусты, 500 грамм картофеля, 

20 грамм соли, 11 грамм жира, вечером 60 грамм колбасы и один грамм эр-

зац-чая, 300 грамм хлеба на весь день [4, с. 92]. 

По мнению самих военнопленных, тех, кто остался в живых, в пер-

вые месяцы плена преобладало гнетущее, шоковое состояние, тоска, апа-

тия, безысходность. Затем, по мере общения друг с другом и закалки суро-

выми испытаниями лагерной жизни, к пленным постепенно пришло осо-

знание и понимание своей невиновности в том, что произошло, и что ос-

новная масса военнопленных имеет право на жизнь. 
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О положении на фронтах узнавали от вновь прибывших военноплен-

ных. Василий Мартемьянович всегда ждал вестей о положении дел под 

Ржевом и был очень рад, когда такая информация поступала. Дедушка сразу 

же все записывал. В мемуарах есть следующие строки: «Командование пы-

тается окружить Ржевскую группировку немецких войск, захватить города 

Белый и Сычевку, сюда подтянуты соединения 22 армии Калининского 

фронта, главной ударной силой является 3-й мехкорпус, в нем 175 танков. В 

41-ю армию, нацеленную на г. Ржев с запада, входили 1-й механизирован-

ный корпус и 8-й Сибирский стрелковый корпус. Соединения 20-й армии 

наступали на Сычевку с востока, ее ударную силу составляли 6-й танковый 

и 2-й гвардейский кавалерийский корпуса. После прорыва вражеской обо-

роны им надлежало развивать наступление на запад и в конце замкнуть 

кольцо вокруг Ржевской группировки. Однако получилось несколько иначе. 

41-я армия, продвинувшись вперед на несколько километров, вынуждена 

была перейти к обороне, а в дальнейшем попала в окружение. На выручку 

на фронт прибыл генерал армии Г.К. Жуков. Войска под его руководством 

сумели пробить коридор для выхода из окружения...» [1, с. 62]. 

В Литве В. Беляшов пробыл 109 дней. 14 марта 1943 г. 1500 офице-

ров-военнопленных Красной армии, среди которых был и мой дедушка, 

оказались в лагере «Шталаг-317», что в Австрии. «Ехали четыре дня, по-

чти на каждой большой остановке из вагонов выносили трупы пленных, 

умерших от ран, голода и холода, скученности. Горячую пищу в виде жид-

кой каши и 200 граммов хлеба давали один раз в сутки» [1, с. 63]. 30 апре-

ля Василия перевели в рабочий лагерь Плангенау, где вместе с десятками 

других невольников он работал все лето на бетонировании высокогорной 

штольни. Тех, кто не мог работать, сразу расстреливали. 

В октябре 1943 г. узник был вновь переведен на новое место − в Эн-

цигербаден, где занимался ремонтом горных дорог, возводил из камня 

опоры, предохраняющие от оползней, а 5 апреля 1944 г. его перевезли в 

Шнайдерау, где пленные очищали бассейн-отстойник от накопившегося в 

нем ила. «Это была очень грязная и тяжелая работа. Слой ила достигал 80 

и более сантиметров, в вагонетки грузили его лопатами, выкатывали на 

борт бассейна и вываливали» [1, с. 63]. Каждый советский пленный рас-

сматривался как «носитель большевизма». 

5 сентября 1944 г. группу узников на грузовых автомобилях повезли 

в горы, в местечко Васерфальбаден. Работа оказалась знакомая − очищать 

от снега горные дороги. В этом местечке прадедушка пробыл до 10 января 

1945 г., затем всех пленных перевезли в лагерь «Голенг». Несмотря на из-

нурительный труд, плохие условия содержания, Балашов В.М. не терял ве-

ру в скорую победу над фашизмом: «Я постоянно внушал себе: ты должен 

выжить, ты должен вернуться на Родину, в семью. Эти мысли помогали 

мне в самые тяжелые минуты жизни» [1, с. 65]. 

В это время уже происходило освобождение от фашизма Европы. 

Однако узники не владели информацией о положении на фронтах. Всякая 
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связь военнопленных с гражданским населением была строго запрещена, 

любая поддержка, контакт или помощь пленным строго наказывались. 

Единственным источником информации были листовки, которые сбрасы-

вались с самолетов и долетали до лагеря. Для заключенных они являлись 

очень важной составляющей в поддержании духа веры в скорое освобож-

дение. Параллельно фашисты старались сломить волю узников лагеря. Для 

этого к ним регулярно приходил офицер Власовской армии, и рассказывал, 

что «в рядах РОА миллионы бывших советских солдат, и она в скором 

времени разгромит Красную армию, освободит все народы России и дру-

гих республик от коммунистического гнета. В конце он призвал нас всту-

пить в Русскую освободительную армию» [1, с. 66]. Однако никто не при-

нимал за правду эту агитацию. Применялись угрозы, насилие, но изменни-

ков среди лагеря не нашлось. 

5 мая 1945 г. всех пленных вдруг вернули в лагерь «Шталаг-317 С», 

находившийся в поселке Понгау − туда, где они были в марте 1943 г.  

А 8 мая в лагерь приехали французы, объявили об окончании войны с Гер-

манией, и вечером там появилась колонна американцев из 5-й армии. 

Пленных из Западной Европы в течение нескольких дней эвакуировали на 

Родину, в лагере оставались только советские узники, которые единодуш-

но приняли решение: «Чтобы не терять время зря, мы на месте погребен-

ных наших товарищей воздвигли памятники − один на всех 3500 умерших 

и отдельно на кладбище, где были расстреляны первые 67 человек. При от-

крытии их все, кто мог ходить, выстроились в колонну и под звуки лагер-

ного духового оркестра прошли возле них, отдавая дань памяти соотече-

ственникам, погибшим в этом фашистском лагере» [1, с. 68]. В этом лагере 

побывало до пяти тысяч пленных офицеров, из этого количества умерло от 

голода не менее 3500. Ко Дню Победы осталось в живых до 1500 человек, 

из них 400 − неходячих, изнуренных, измученных до крайней степени. 

Прадедушка весил всего 47 килограммов − немногим более половины сво-

его обычного, нормального веса. 

16 июня 1945 г. начался долгий путь домой. Сначала местечко Сан-

Марин, где находился эвакоприемник № 58. Здесь прадедушка пробыл ме-

сяц. Затем был венгерский город Шопрон, эвакоприемник № 5551. Чехо-

словакия, сборный пункт № 291… И только 26 октября 1945 г. состав при-

был на станцию Невель [1, с. 69]. Все военнопленные проходили очень 

строгую государственную проверку. Полицаев и власовцев отправляли под 

военный трибунал. Тех, у кого совесть была чиста, демобилизовали по 

Указу Верховного Совета СССР. В числе демобилизованных оказался и 

мой дедушка. И только 10 декабря 1945 г. Василий Беляшов вернулся в 

свою семью, которая находилась в Североуральске. «Подошел к двери, по-

стучался. А сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, в глазах защи-

пало. Кто-то открыл дверь. Первой с радостными восклицаниями кинулась 

ко мне жена; затем на моей шее повисло сразу несколько человек. Кто-то 
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целовал, кто-то плакал, а я ничего не слышал, никого и ничего не пони-

мал» [1, с. 69]. 

29 июня 1956 г. появился первый документ об амнистии бывших во-

еннопленных. Речь идет о секретном Постановлении ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР № 898490с. «Об устранении последствий грубых нару-

шений советской законности в отношении бывших военнопленных и чле-

нов их семей». Оно было принято по итогам работы специальной комиссии 

под председательством маршала Г.К. Жукова. Он был первый, кто реши-

тельно выступал за пересмотр взглядов по отношению к бывшим военно-

пленным. В этом документе впервые признавалось, что в годы войны и в 

послевоенный период были допущены грубые нарушения советской за-

конности в отношении военнослужащих Красной армии и флота, оказав-

шихся в плену или в окружении противника. Осуждались проявления 

огульного политического недоверия к бывшим военнопленным, примене-

ние к ним необоснованных репрессий, незаконное ограничение прав, про-

вокационные методы следствия НКВД и не обоснованное привлечение к 

уголовной ответственности бывших пленных, честно выполнивших свой 

воинский долг и ничем не запятнавших себя в плену. Объявлялись неза-

конными репрессии в отношении семей военнопленных, но в документе 

ничего не говорилось об их реабилитации. 

7 января 1946 г. прадедушка был принят на работу в «Алюминьпрод-

снаб» на должность ревизора-инвентаризатора, а вскоре переведен заме-

стителем главного бухгалтера, затем стал главным бухгалтером 2-го Се-

верного рудника. В 1958 г. перешел в трест «Бокситстрой», где был глав-

ным бухгалтером комбината производственных предприятий, затем стар-

шим бухгалтером-ревизором треста. Однако, несмотря на хорошо склады-

вающуюся карьеру, была у дедушки одна нереализованная мечта – ему 

очень хотелось получить агрономическое образование. И в 1956 г. он по-

ступил на 3-й курс заочного отделения Красноуфимского сельскохозяй-

ственного техникума. Закончил его в 1960 г., получил диплом агронома-

полевода и успешно применял полученные знания на небольшом дачном 

участке.  

В течение пяти лет в свободное от работы время занимался выращи-

ванием помидоров и других огородных культур. Организовал городское 

общество садоводов и бессменно руководил им более 10 лет. Про него пи-

сали в газете: «В саду Беляшовых трудятся взрослые и их малолетние дети. 

Это особенно радует Василия Мартемьяновича. Кто-кто, а он-то знает, что 

труд способствует формированию в человеке лучших качеств, это незаме-

нимый воспитатель» [1, с.76]. При непосредственном участии дедушки в 

Североуральске высажена лиственная аллея, которая радует местных жи-

телей и гостей города по сей день. 

Несмотря на страдания и тяготы войны, Беляшов В.М. остался жив. 

Однако другие члены семьи так и не вернулись домой. На полях сражений 

погиб Виктор Трофимович Серков – племянник Василия Мартемьяновича. 
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«С начала войны и до середины августа 1941 г. сержант Серков сражался в 

составе 115 стрелковой дивизии 576 полка, обороняя город Светлогорск на 

Карельском перешейке. 9 августа в бою смертельно ранен, 11 августа 

скончался от ран в 187 корпусном госпитале. Похоронен в пос. Янтула 

(ныне пос. Маслово) в 358 метрах от здания школы и 72 метрах от дороги» 

[1, с. 70]. Муж сестры Агапии, Алексей Иванович Петраков, в 1943 г. про-

пал без вести в бою под Смоленском. Николай Александрович Селиванов 

− муж сестры Любы, 1912 года рождения, оказался на оккупированной 

территории, возглавлял подпольную группу сопротивления «Розерт». Каз-

нен в возрасте 31 года 28 февраля 1943 г. Похоронен на кладбище  

в г. Вольнянске Запорожской области.  

Вечная память всем, кто не вернулся с войны! 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен памяти о родных и 
близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, через призму 
междисциплинарного анализа. Исследование охватывает теоретические 
модели коллективной памяти, особенности передачи семейных наррати-
вов, социально-психологические и культурологические аспекты пережива-
ний, а также роль институтов (образовательных, музеев, средств массо-
вой информации) в формировании исторического сознания. Особое внима-
ние уделяется проблемам сохранения памяти в условиях глобализации и 
меняющихся социальных реалий. 
Ключевые слова: память, Великой Отечественной война, родные, близкие, 
коллективная память, семейные нарративы, идентичность, культурное 
наследие, институциональная память. 

 
Memory of Relatives and Loved Ones in the Great Patriotic war: 

A Multifaceted Analysis of Personal and Collective Experience 
 

P.S. Myradov, 
Teacher at the State Energy Institute of Turkmenistan 

 

Abstract. This article examines the phenomenon of memory about relatives and 
loved ones who participated in the Great Patriotic war through the lens of in-
terdisciplinary analysis. The study covers theoretical models of collective 
memory, the specifics of transmitting family narratives, socio-psychological and 
cultural aspects of experiences, as well as the role of institutions (educational, 
museums, media) in shaping historical consciousness. Special attention is paid 
to the problems of preserving memory in the context of globalization and chang-
ing social realities. 
Keywords: memory, Great Patriotic war, relatives, loved ones, collective 
memory, family narratives, identity, cultural heritage, institutional memory. 
 

Введение 
Великая Отечественная война стала не только переломным событием 

в истории страны, но и источником глубоких личных переживаний для 
миллионов семей. Утрата близких, пережитая на фоне жестоких военных 
реалий, породила уникальный пласт семейной и коллективной памяти. Эти 
воспоминания служат основой для формирования национальной идентич-
ности, определяя ценностные ориентиры и эмоциональное состояние по-
следующих поколений. Цель данной статьи – провести комплексный ана-

mailto:pvm87818@gmail.com
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лиз механизмов сохранения памяти о родных и близких, а также выявить 
основные проблемы и перспективы в данной области. 

Теоретические основы и концепция коллективной памяти 
Историко-культурные предпосылки 
Историческая память о войне включает как официально задокумен-

тированные события, так и личные истории, передаваемые в семьях. Тео-
ретики коллективной памяти, такие как Морис Халлем и Ян Ассман, отме-
чают, что память является не только репрезентацией прошлого, но и ак-
тивным элементом формирования культурной идентичности. Такие нарра-
тивы помогают интегрировать трагический опыт в общий контекст нацио-
нальной истории. 

Модели интерпретации воспоминаний 
Современные подходы к изучению памяти включают: 
- Интерсубъективную модель, в которой личные воспоминания пере-

плетаются с общенациональными мифами и символами. 
- Психосоциальный подход, подчеркивающий роль эмоциональной 

переработки утрат через семейные и общественные ритуалы. 
- Культурологический анализ, который рассматривает памятные прак-

тики как способ формирования устойчивых культурных кодов и традиций. 
Личные и семейные нарративы 
Характеристика семейных историй 
Личные свидетельства – письма, дневники, устные рассказы – явля-

ются живым доказательством человеческих судеб в условиях войны. Эти 
документы не только фиксируют факты утрат, но и передают эмоциональ-
ные переживания, страх, гордость и надежду. Семейные нарративы стано-
вятся основой для создания «мифологии семьи», в которой отдельные тра-
гедии переплетаются с героизмом и самоотверженностью предков. 

Роль межпоколенческой передачи опыта 
Передача воспоминаний от старших поколений к молодым помогает 

сохранить историческую память, при этом каждый последующий этап ин-
терпретации обогащается новыми смысловыми пластами. Семейные тра-
диции, связанные с поминовением, способствуют формированию эмоцио-
нальной связи между поколениями и помогают справляться с травматиче-
ским прошлым. 

Социально-психологические аспекты воспоминаний 
Психологическая реабилитация и механизм защиты 
Личные воспоминания о потере близких служат важным механизмом 

психологической адаптации. Процесс осмысления трагедии включает со-
здание устойчивых внутренних стратегий защиты, что позволяет адапти-
роваться к новым жизненным условиям. Ритуалы поминовения, коллек-
тивные мероприятия и участие в общественных акциях помогают снизить 
уровень посттравматического стресса. 

Эффект коллективного горя 
Опыт утраты близких объединяет людей, формируя некую «общую 

боль», которая становится фундаментом для коллективных гордости и со-
лидарности. Социальная поддержка, оказываемая через семейные и обще-
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ственные институты, играет решающую роль в преодолении психологиче-
ских последствий войны. 

Роль культурных и институциональных механизмов 
Государственные и общественные институты 
Государственная политика, направленная на сохранение памяти о 

Великой Отечественной войне, реализуется через создание музеев, мемо-
риальных комплексов и проведение официальных празднований. Такие 
учреждения интегрируют личные истории в единое повествование о геро-
ическом прошлом, поддерживая патриотические ценности. 

Образовательные программы и медийное пространство 
Образовательные учреждения и средства массовой информации ак-

тивно включают тему войны в учебные программы и общественный дис-
курс. Документальные фильмы, книги, выставки и интернет-платформы 
позволяют донести до молодого поколения не только факты, но и эмоцио-
нальную составляющую исторического опыта, способствуя осмыслению 
трагедии и сохранению памяти. 

Методология исследования памяти 
Качественный анализ архивных материалов 
Для изучения семейных воспоминаний используются архивные до-

кументы, письма, дневники и интервью с участниками событий. Такой 
подход позволяет выявить индивидуальные особенности передачи инфор-
мации и интерпретации событий. 

Этнографический и социологический подходы 
Методы наблюдения, полуструктурированные интервью и фокус-

группы помогают исследовать, как различные социальные группы воспри-
нимают и перерабатывают память о войне. Данные методы позволяют по-
нять, каким образом коллективная память интегрируется в повседневную 
жизнь и культурные практики. 

Психодиагностические исследования 
Применение психологических методик позволяет оценить влияние 

воспоминаний о войне на психическое состояние людей, выявить меха-
низмы преодоления травмы и определить факторы, способствующие 
успешной адаптации. 

Проблемы сохранения памяти в условиях современности 
Влияние глобализации и цифровизации 
Развитие информационных технологий и глобализация оказывают 

существенное влияние на способы сохранения и передачи исторической 
памяти. Интернет-платформы, социальные сети и цифровые архивы предо-
ставляют новые возможности для изучения прошлого, однако они также 
могут привести к фрагментации воспоминаний и утрате контекста. 

Риск забывания и политизация истории 
Современное общество сталкивается с угрозой манипуляций истори-

ческими фактами. Политизация памяти может привести к искажению ре-
альности, когда личные трагедии превращаются в инструменты идеологи-
ческой борьбы. В этом контексте важно развивать независимые исследова-
ния и поддерживать междисциплинарный диалог между учеными. 
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Перспективы дальнейших исследований 
Интеграция междисциплинарных подходов 
Будущие исследования должны основываться на синтезе методов ис-

тории, психологии, социологии и культурологии. Это позволит более пол-
но и всесторонне осветить проблему памяти о родных и близких, участво-
вавших в войне, а также разработать новые методики сохранения истори-
ческой памяти. 

Разработка цифровых архивов и интерактивных проектов 
Создание мультимедийных и интерактивных платформ может спо-

собствовать более широкому распространению информации о трагических 
событиях войны. Цифровые архивы, виртуальные музеи и образователь-
ные проекты позволят не только сохранить память, но и сделать ее доступ-
ной для глобальной аудитории. 

Поддержка общественных инициатив 
Развитие инициатив, направленных на сохранение памяти, должно 

стать приоритетом, как для государственных структур, так и для обще-
ственных организаций. Совместные проекты, фестивали памяти и про-
граммы межпоколенческого диалога помогут укрепить социальную спло-
ченность и передать наследие будущим поколениям. 

Заключение 
Память о родных и близких, погибших в Великой Отечественной 

войне, представляет собой сложный и многогранный феномен, в котором 
личный опыт неразрывно связан с коллективной историей нации. Семей-
ные нарративы, ритуалы поминовения и институциональные механизмы 
играют важную роль в сохранении этого наследия, способствуя формиро-
ванию национальной идентичности и укреплению межпоколенческих свя-
зей. В условиях глобализации и цифровизации возникает необходимость 
разработки новых методик и инструментов для обеспечения преемствен-
ности памяти, что требует дальнейших междисциплинарных исследований 
и активного участия, как государственных, так и общественных структур. 
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Аннотация. Туркменистан, в Отечественной войне 1941–1945 гг. внес 
огромный вклад в победу над фашизмом. По статистике из Туркмениста-
на были призваны 188 тысяч человек в ряды Красной армии, из которых 
100 тысяч погибли, сражаясь с фашизмом. С населения Туркменистана 
были отправлены на фронт для строительства боевых самолетов огром-
ное количество денежных средств и личные украшения женщин. Приво-
дятся некоторые отрывки из военной истории воина-освободителя, инва-
лида из колхоза «Марчак» Тагтабазарского района Марыйской области 
Сатликова Рахима и доказательные документы принудительной отправ-
ки его второй раз на фронт в передовую после освобождения в связи с 
тяжелым ранением и контузии. 
Ключевые слова: «Марчак», Тагтабазар, военком, военный билет, Дне-
пропетровск, Калининград.  
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Abstract. Turkmenistan made a huge contribution to the victory over fascism in the 
Patriotic War of 1941–1945. According to statistics, 188 thousand people were 
called up from Turkmenistan to the Red Army, of whom 100 thousand died fighting 
fascism. A huge amount of money and women's personal jewelry were sent to the 
front from the population of Turkmenistan to build combat aircraft. Some excerpts 
from the military history of the liberator soldier, a disabled person from the 
Marchak collective farm in the Tagtabazar district of the Mary region, Satlikov 
Rakhim, and supporting documents of his forced dispatch to the front for the 
second time after his release due to a serious injury and concussion are given. 
Keywords: «Marchak», Tagtabazar, military commissar, military ID, 
Dnepropetrovsk, Kaliningrad. 

 
Человечество в XIX-XX веках пережило множество войн, унесшие 

миллионы человеческих жизней, разрушив семейные очаги, неся угнетен-
ным народам бедствия и оставив детей без отцов и матерей. В основе всех 
этих войн лежит враждебная и политика по захвату и присвоению чужих 
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земель государственных руководителей, и военных чиновников по отно-
шению к другим национальностям и народам, и гегемонии одной нацио-
нальности над другими народами. Среди этих враждебных политик особо 
выделялась политика фашисткой Германии Гитлера, проводимая во имя 
создания великой немецкой нации. Мир знал о нацистской и захватниче-
ской политике фашистской Германии, но не смог предотвратить Второй 
мировой войны из-за различия взглядов руководителей больших стран на 
общественно-политический строй государств и соревнования в монополи-
тических и имперских настроях больших стран. В результате во Второй 
мировой войне погибло более 71 миллионов человек. Кроме людских по-
терь, многие страны понесли серьезные социально-экономические убытки. 
Для восстановления мировой экономики, в частности, для подъема эконо-
мики бывших социалистических стран уходили десятки лет. Главный во-
прос в том; «Кто выиграл в этой кровавой войне с учетом людских по-
терь?», остается открытым. На этот вопрос никогда, никто не сможет дать 
полного ответа, так как человеческую жизнь невозможно оценить матери-
ально; каждый человек имел право дожить Богом данный ему возраст. Но 
есть другой вопрос «Стоит ли приносить человеческие жертвы в борьбе 
против угнетения, нацизма, расизма и за независимость родины, охраны 
семейного очага, детей и т.д.?», на который всегда можно отвечать – да. 

В Отечественной войне 1941–1945 гг. Туркменская ССР в составе 
Союза Советских Социалистических Республик, ныне независимое госу-
дарство, и получившее в ОНН впервые в мире статус постоянного нейтра-
литета, внесла огромный вклад в победу над фашизмом. По статистике из 
Туркменистана было отправлено 188 тысяч воинов на фронт, из которых 
100 тысяч не вернулись домой, сложив свои головы вдали от дома на зем-
лях, пропитанной кровью, для освобождения от фашизма народов СССР и 
других стран. Около 90 тысяч человек получили тяжелые ранения, страда-
ли после войны в своих домах из-за нехватки еды, лекарств, достойной ме-
дицинской помощи. Возвращаясь с фронта, несмотря на трудности и огра-
ниченности движений, многие из них в колхозах и городах участвовали в 
восстановлении экономики страны, и с большим трудом находили пропи-
тание для своих детей.  

С первых дней войны среди населения Туркменистана были органи-
зованы митинги трудящихся, даже домохозяек, осуждающих вероломное 
нападение фашистской германии на Советский Союз, с призывом сплотить-
ся во имя защиты отчизны и священной войны против врага и дать отпор 
немецким фашистам. Труженики, старики и дети села от зари до зари тру-
дились на хлопковых, зерновых и бахчевых полях, чтобы, вручную собирая 
урожай, выполнить государственный план по сбору урожая. С населения 
Туркменистана было собрано огромное количество ценных личных укра-
шений женщин, домашнего скота – лошадей, других домашних животных и 
ценностей для отправки на фронт. Например, от населения Марыйской об-
ласти в 1943 году были собраны 35 миллион 591 рубль денег и 4175 кг. се-
ребра и были отправлены в фонд обороны для строительства боевого само-
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лета «Колхозник Туркменистана», в том числе от населения одного аула 
«Гызыл гошун-Красная Армия» колхоза им. С. Кирова (ныне Арчинлик 
«Марчак») Тагтабазарского етрапа Марыйского велаята Туркменистана со-
браны и были отправлены в 1942 году в фонд фронта 378 500 рублей денег 
для строительства 3 боевых самолетов. Также отправлены 335 баранов и 3 
быка, ценные украшения женщин, теплая одежда, одеяла, необходимые ве-
щи для фронта и солдат, что было отмечено И.В. Сталиным в своих благо-
дарственных телеграммах на имя секретаря Марыйского обкома КП(б)Т 
тов. Мятиева, председателю облисполкома Черняеву, колхозникам, колхоз-
ницам и женщинам и председателю правления колхоза Бегендикову Язму-
хаммеду (газета «Сталин ёлы, 1 января; 5 апреля 1943 г.) [1, 2]. 

На фронт призывали людей разных возрастов, и в том числе мужчин 
из семей, пострадавших во время репрессии до военных годов. Они не 
отказались воевать против фашизма, угнетения малых народов и 
колонализма. Среди призванных воинов в 1943 г. из села «Марчак» был и 
мой отец Сатликов Рахим, 1911 года рождения, переживший и перенесший 
на своих плечах все тяжести времен репрессии; отец не только не уклонялся 
от защиты родины от фашизма, но и агитировал других сплотиться во имя 
священной войны. Он с боевым духом участвовал в освобождении 
г. Днепропетровска, форсировал на лодках реку Днепр (поздравительная от-
крытка Министра обороны СССР, Маршала Советского Союза А. Гречко, 
две юбилейные медали, рис. 1, 2, 6, 8). Он много не рассказывал о военных 
действиях. Не мог смотреть кинофильмы о Великой Отечественной войне 
из-за болезни: контузии (военный билет, рис. 6) в голове и волнения. При-
ведем некоторые отрывки из его воспоминаний. В 1973-1975 гг. я учился в 
аспирантуре на кафедре прикладной математики Днепропетровского инсти-
тута инженеров транспорта (ДИИТ). Однажды он у меня спрашивал, где я 
учусь. Когда я говорил в ДИИТе, он тут же заговорил: «Во время войны, пе-
ред наступлением на город Днепропетровск мы один день пробыли на окра-
ине города и ждали команду. В том месте, где нам было приказано войти в 
город, русло реки Днепр изгибалось. Здесь недалеко от реки проходила ли-
ния с конечной остановкой трамвая, находился какой-то институт, возле ко-
торого был овраг, образовавшегося после селевого потока. В этом овраге 
были закопаны с трактором полуживые люди, и сверху было видно, что за-
сыпанная над людьми земля покачивалась. После освобождения города 
Днепропетровска вечером нам сказали, что утром в 6-00 мы должны форси-
ровать Днепр, где на том берегу окапался сильный враг. На ужин нам дали 
дополнительный кусок сала и спиртное, я сало не ел, отдал его и водку сво-
им товарищам. Оказалось, что среди нас были шпионы, нас предали, и ров-
но в 6-00 утро враги стали нас накрывать снарядами и пулями. Несмотря на 
это, была команда форсировать Днепр. Воины на лодках начали форсиро-
вать реку в сторону высокого противоположного берега. Смешанная с чело-
веческой кровью вода в Днепре окрасилась красным цветом. Противопо-
ложный берег мы освободили, враги отступили, мы гнали их, пешком пота-
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щив на плечах тяжелые пулеметы и другие орудия, прошли примерно 80 км, 
затем нам дали отдохнуть». 

Трогательно тот факт, что институт на берегу Днепра вблизи оврага, 
о котором говорил мой отец, оказался ДИИТ, где позже учился в аспиран-
туре я, сын воина-освободителя г. Днепропетровск Сатликова Рахима, спу-
стя 30 лет. 

В другой раз мой отец рассказывал: «Мой однополчанин был таджик 
по национальности, в окопе стрелял из пулемета и скосил поток вражеских 
солдат, через некоторое время недалеко от нас взорвался один снаряд врага, 
спустя несколько минут взорвался другой снаряд вблизи нас. Я, как стар-
ший стрелок, сказал отойти, но он замедлил, попросив подождать немного 
времени, и продолжил скосить поток вражеских солдат. Третий снаряд по-
пал рядом в окоп… Его последняя просьба о передаче его документов до-
мой, оказалась невыполнимой». Скоро мой отец тоже был тяжело ранен и 
был комиссован (тяжелое ранение в правое плечо, контузия, см. военный 
билет, рис. 3 - 6) из рядов Вооруженных сил. После возвращения с фронта 
мой отец работал в бригаде колхоза, и левой рукой сеял пшеницу.  

В январе 1944 года произошло другое событие. Военком Тагтабазар-
ского района несколько раз приглашал отца в военкомат и грозил отпра-
вить его на фронт. Когда отец показывал свой военный билет, в котором 
было написано, что он комиссован по ранению и контузии, военком 
«умудрился» и сказал: «Дай мне свой военный билет и будь спокоен». По-
верив военкому, отец дал ему свой военный билет. Спустя некоторое вре-
мя, военком снова пригласил отца и снова обманул: «Твой военный билет 
отправлен в областной военкомат, и тебя там отпустят домой, а сейчас сядь 
в машину, отправляющуюся в г. Мары». Областной военкомат снова от-
правил отца на фронт в передовую. На фронте не поверили отцу, что он 
комиссован, так как у него на руках не был военный билет. Таким образом, 
отца снова отправили на фронт, именно в передовую, принудительно (до 
сих пор неизвестно кому и за что эта понадобилась!). Его военный билет, 
запечатанный в конверте с надписью: «Не открывать до его возвращения» 
был передан почтой моей маме, она послушная женщина туркменка не от-
крывала конверт и ждала до его возвращения. Недавно я заинтересовался 
документами и военным билетом отца. Одна из внучек отца сделала запрос 
в Тагтабазарского военкомат о призыве его на фронт (справка на туркмен-
ском языке приводится в конце статьи). Оказывается, он официально был 
призван на фронт только один раз в 1943 г. (1943 г., январь-сентябрь, 
включая излечения в госпитале, военный билет (рис. 5, 6), справка военко-
ма Тагтабазарского военкома от 10.04.2021г., № 4/136). Таким образом, в 
январе 1944 года отец хотя и не был призван в армию по приказу местных 
военных чиновников, но был отправлен на фронт в передовую.  

Второй раз, мой отец-инвалид войны 1943 года под конец войны в 
1945 году в передовом войске сражался в Калининградской (г. Кенигсберг) 
области. В истории войны известна страшная, массовая бомбардировка 
Калининградской области. Во время разрушительной бомбардировки отца 
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вытащили из завалов; его лечили в госпитале (военный билет, рис. 4, 5). 
После окончания войны отец просился домой. Отца отправили домой на 
носилках, прикрепив к нему 16-летную девушку медсестру. Медсестру 
звали Леной. Отец рассказывал «Поезда-эшелоны ехали так быстро, даже 
для пересадки людей с одного поезда на другой на станциях останавлива-
лись на две минуты. Молоденькая медсестра Лена плакала, просила по-
мощь прохожих: «Дяденька помогите, поднять носилки с другой стороны» 
По рассказу наших близких и сестер медсестра Лена у нас дома жила и ле-
чила отца по предписанию врачей в течение двух месяцев. Перед отъездом 
Лена просила отца «У меня никого не осталось, дайте мне младшую дочь 
Абадан, как сестру». Отец не смог отказать, но сказал: «Попроси об этом у 
матери». Мама тоже не смогла наотрез отказать и сказала: «Если она сама 
согласна, то можешь забрать». Но дочке сказала: «Если в автобусе смо-
жешь убежать, то убеги, возвращайся домой». Моя сестра Абадан так сде-
лала, вернулась домой, оставив нашу сестру-медсестру Лену одну. Многие 
мои близкие, родители, братья и сестры ушли из жизни, но никто из нашей 
семьи не забывают эти фронтовые и семейные истории. С большими опоз-
даниями, мы искали нашу фронтовую сестру-медсестру Лену, к сожале-
нию, мы ее не нашли.  

Я, выполняя свой святой долг, решил собрать и подготовить изло-
женные выше факты человеческих судеб и фронтовых лет. Если бы каж-
дый из нас написал бы отрывки из истории военных лет, о простых воинах-
отцах, фронтовых матерях и сестрах, то, несомненно, пополнилась бы ле-
топись вклада народов СССР и других стран в Победу над фашизмом. 

Приведем некоторые доказательства принудительной отправки на 
фронт в передовую второй раз и документы раненного с контузии  
(рис. 6), комиссованного отца Сатликова Рахима. 

 

 
 

Рис. 1. 
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Рис. 2. 

 

 

 
Рис. 3. 
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Рис. 4. 

 

 

 
Рис. 5. 
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Рис. 6. 

 

 

 
 

Рис. 7. 
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Рис. 8 

 

 
 

Рис. 8. 
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Аннотация. Автор статьи рассказывает о фронтовом пути и подвигах 

своего отца, совершенных по фронтовым дорогам Великой Отечествен-

ной войны от города, в котором родился, жил, взятия Берлина и возвра-

щения в Беларусь. Подвиги подтверждены сведениями из наградного ли-

ста, учетной карточки отца, взятых на сайте архивных данных наград-

ных дел Министерства обороны Российской Федерации. 

Ключевые слова: отец, фронтовой путь, подвиги, награды, архивные данные. 

 

My father's front roads 
 

L.V. Uleychik,  

senior lecturer at the Department of Technology, Physiology and Food Hygiene, 

Yanka Kupala State University of Grodno 
 

Abstract. The author of the article talks about the front-line path and exploits of 

his father, accomplished along the front-line roads of the Great Patriotic war 

from the city in which he was born, lived, the capture of Berlin and return to 

Belarus. The feats are confirmed by information from the award sheet of the fa-

ther’s registration card, taken from the website of the archival data of award 

files of the Ministry of Defense of the Russian Federation. 

Keywords: father, front line, exploits, awards, archival data. 

 

Фронтовой, не легкий путь моего отца, Кожевникова Владимира 

Александровича прошел дорогами от города Данилова Ярославской обла-

сти до Берлина. Отец родился в городе Данилово в апреле 1925 года. На 

время начала войны ему исполнилось 16 лет. Закончив 8 классов Данилов-

ской средней школы, как и многие мальчишки того времени, отец просил-

ся на фронт добровольцем. В 1941 году на начало войны в армию призы-

вали военнообязанных 1918 года рождения, кому исполнилось 23 года. 

Но в первые месяцы войны на фронте погибли миллионы солдат и в  ок-

тябре 1941 года немецкие войска находились в 50 км от города Ярославля. 

Возникла угроза захвата Москвы, поэтому в 1942 году в армию призывали 

и 16-летних. Отца зачислили в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии 

23 января 1942 года. Ему было шестнадцать с половиной лет.  

Отец не очень любил рассказывать о событиях военных лет. Щед-

рым на рассказы он был 9 мая в День Победы, когда надевал в молодости 

китель, а в более поздние времена пиджак с фронтовыми и юбилейными 
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наградами. Пишу о воспоминаниях из некоторых рассказов отца о фрон-

товом его пути и на основе конкретных архивных данных сайта инфор-

мационного ресурса открытого доступа Министерства обороны Россий-

ской Федерации «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» [1]. Нельзя умалчивать о том страшном, черном, жестоком вре-

мени и событиях, которые пришлось пережить моему отцу и его сверстни-

кам. Война лишила их юности. Отец ушел на фронт в шестнадцать с поло-

виной лет, а вернулся на 20-м году жизни с тяжелыми душевными ранами. 

Фронтовую дорогу отец прошел в составе 926 стрелкового полка 

250 стрелковой дивизии. На фронте получил звание старшего сержанта. 

Участвовал в кровопролитных боях в районе Ржева с начала 1942 года. 

Благодаря великому мужеству и героизму солдат Красной армии, немецкая 

армия отступила из Ржевского выступа. В военных битвах Ржевских опе-

раций погибло около 400 000 человек. Угроза захвата Москвы была устра-

нена. Мой отец остался жив, и нужно было продолжать боевой путь. 

Участвовал в боях за Демянский плацдарм, в 150 км от города Новгорода. 

Летом 1943 года сражался на полях боев Орловско-Курской дуги. После 

поражения немецкой армии под городом Орлом контрнаступление Крас-

ной армии перешло в общее наступление и освобождение западных терри-

торий. Этому событию в Москве был дан первый салют во время войны.  

В ноябре 1943 года начались бои за освобождение земель Белорус-

ской ССР от немецко-фашистских оккупантов. Отец участвовал в боях по 

освобождению городов Гомельской области: Добруша, Новобелицы, Го-

меля. Летом 1944 года боевой состав 926 стрелкового полка 250 стрелко-

вой дивизии, где служил отец, участвовал в Белорусской наступательной 

операции «Багратион», в результате, которой была разгромлена группа ар-

мий «Центр» Вермахта. К концу июня войска 1-го Белорусского фронта 

освободили значительную территорию Белоруссии. В июле 1944 года 250 

стрелковой дивизии, в рядах которой сражался отец, приказам Верховного 

Главнокомандующего присвоено почетное звание «Бобруйская». 

После освобождения территории Беларуси началось освобождение 

населенных пунктов и городов Польши, которое продолжалось до начала 

1945 года. 250 стрелковая «Бобруйская» дивизия в составе 2-го Белорус-

ского фронта освобождала город Белосток. В августе 1944 года за образцо-

вое выполнение заданий командования при освобождении города Белосток 

250 стрелковой Бобруйской дивизии присвоено звание «Ордена Суворова 

II степени».  

Отец участвовал в боях за освобождение города Остроленка, в 130 

км от Варшавы. На подступах к Остроленка в течение 5 дней велись упор-

ные бои. 30 августа 1944 года в районе д. Щены (польское название – 

Chrzczony) отец со стрелковым отделением ворвался первым в немецкие 

траншеи и забросал немцев гранатами. В этот же день отец со стрелковым 

отделением отразили еще две контратаки немцев. За этот подвиг отец был 

награжден медалью «За отвагу», о чем свидетельствует запись от 
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10.10.1944 года за № 22169217 в наградном листе его учетной карточки, 

которая хранится в архиве наградных дел Министерства обороны Россий-

ской Федерации. На рис. 1 представлена запись о подвиге моего отца от 

10.10.1944 года за № 221669217 из наградного листа учетной карточки 

старшего сержанта Кожевникова Владимира Александровича на основа-

нии архивных данных сайта наградных дел Министерства обороны Рос-

сийской Федерации [1].  

 

 
 

Рис. 1. Запись о подвиге от 10.10. 1944 г. № 221669217  

из наградного листа учетной карточки старшего сержанта  

Кожевникова Владимира Александровича 

 

6 сентября 1944 г. Верховный Главнокомандующий приказом № 184 

всему личному составу 250-й стрелковой дивизии объявил благодарность. 

14-15 января 1945 года велись тяжелые бои за взятие высоты 153 

возле деревни Домбровка, в 37 км от города Кракова. Отец участвовал в 

этих боях при прорыве немецкой обороны и проявил смелость и мужество. 

При его участии была уничтожена немецкая огневая пулеметная точка и 

отражены контратаки пехоты и танков противника, за что отец был 

награжден второй медалью «За отвагу». На рис. 2 представлена запись о 

подвиге моего отца от 14.01.и 15.01.1945 г. за № 24082538 из наградного 

листа учетной карточки старшего сержанта Кожевникова Владимира 

Александровича на основании архивных данных сайта наградных дел Ми-

нистерства обороны Российской Федерации [1].  

Отец в составе 926 стрелкового полка шел фронтовыми дорогами, 

освобождая польские населенные пункты и города. 21 января все части 250 

дивизии перешли границу Восточной Пруссии и к концу марта вся терри-

тория Восточной Пруссии была освобождена. 

Особое мужество проявил отец в сражениях на подступах к Берлину 

возле деревни Хаммер (немецкое название – Hammer). 28 апреля 1945 года 

отца отправили в разведку для определения месторасположения и количе-

ства немецкого состава. Отец был обстрелян противником. Не растеряв-

шись, он открыл пулеметный огонь и забросал немцев гранатами. 11 немцев 

сдались в плен. Отец привел их в дивизию. За этот подвиг отца наградили 

орденом Красной Звезды. На рис. 3 представлена запись о подвиге моего 

отца от 28. 04.1945 г. из наградного листа учетной карточки [1].  
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Рис. 2. Запись о подвиге от 14.01.и 15.01.1945 г. № 24082538  

из наградного листа учетной карточки старшего сержанта  

Кожевникова Владимира Александровича 

 

К началу мая весь состав 926 стрелкового полка участвовал в разгроме 

немецких группировок в ряде немецких городов: Вархау, Брандербург-Вест, 

Каде, Каров, Гентин. 7 мая 250 стрелковая дивизия вышла на восточный бе-

рег реки Эльбы и соединилась с войсками американской армии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 09.05. 1945 г. отец 

награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», 09.06.1945 г. – медалью «За взятие Берлина». Пере-

чень всех наград находится на сайте наградных дел Министерства обороны 

Российской Федерации и сайте проекта «Память народа» [2].  

 

 
 

Рис. 3. Запись о подвиге от 28.04.1945 г. № 29684049  

из наградного листа учетной карточки старшего сержанта  

Кожевникова Владимира Александровича 

 

После непродолжительного отдыха, в начале июня все части 250 

стрелковой Бобруйской Краснознаменной ордена Суворова II степени ди-

визии походными колонами возвратились домой. По возвращению с фрон-

та отец решил остаться в Беларуси и продолжал свой трудовой путь  

в д. Жировичи Слонимского района Гродненской области. Фронтовые 

условия сказались на его здоровье. Ушел отец из жизни в 62 года. 

Выражаю благодарность всем, кто сохранил в архиве данные воен-

ных лет и расположил эти данные в открытом доступе и благодарна всем, 

кто решил увековечить память об участниках Великой Отечественной вой-

ны и донести их подвиги до многих поколений. 
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Послевоенные фото моего отца 
 

Кожевников Владимир Александрович 

Дата и место рождения: 1925 год, д. Данилово, Ярославской области 

 

  
 

Фото 1983 года. 

В.А. Кожевников, 

58 лет 

Фото В.А. Кожевникова с женой  

Кожевниковой Верой Константиновной  

после заключения брака в 1951 году. 

На фотографии отцу 26 лет 

 

 
 

Фото Кожевникова Владимира Александровича с семьёй в 1957 году. 

На фотографии отцу 32 года 
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Пусть шепчут, в спину Вам, враги: 

– Забудьте след былых времен… 

Но прошлый опыт говорит: 

– Забыл победу – побежден! 

 

Не забывайте о войне. 

Держите флаг победы выше. 

Наказывает жизнь, вдвойне, 

Победу и беду забывших [3]. 
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Семья – Город – Родина – Подвиг. 

Советское подполье в г. Сталино 1941-1943 гг. 
 

Т.В. Целик, 

доцент кафедры философии, к.филос.н. 

М.C. Целик, 

специалист по учебно-методической работе, 

Донецкий государственный университет 

e-mail: tselik.t.v@mail.ru 
 

Аннотация. В статье речь идет о событиях Великой Отечественной 

войны, оставившей трагический след в судьбе нашего народа и коснувшей-

ся почти каждой советской семьи, где на примере создания и деятельно-

сти подпольных и партизанских групп г. Донецка (Сталино) в период ок-

купации с конца октября 1941 г. по 8 сентября 1943 г. показано массовое 

антифашистское сопротивление советских людей. Работа посвящена де-

ятельности одного из организаторов подпольной группы в Пролетарском 

районе города Петру Захаровичу Целику, нашему деду и прадеду, а также 

необходимости сохранения памяти обо всех героях-подпольщиках, отдав-

ших жизнь за свою Родину. 

Ключевые слова: подполье г. Сталино, шурф Калиновской шахты 4-4 бис, 

антифашистское сопротивление, Мемориальный комплекс «Твоим осво-

бодителям, Донбасс». 

 

Family – City – Homeland – Feat. 

Soviet underground in Stalino 1941-1943 
 

T.V. Tselik,  

Cand. Sc. (Philos.), Associate Professor of the Department of Philosophy 

M.S. Tselik, 

specialist in educational and methodological work, 

Donetsk State University 
 

Abstract. The article is about the events of the Great Patriotic war, which left a 

tragic mark on the fate of our people and touched almost every Soviet family, 

where the example of the creation and activities of underground and partisan 

groups of the city of Donetsk (Stalino) during the occupation from late October 

1941 to September 8, 1943 shows the mass anti-fascist resistance of Soviet peo-

ple. The work is dedicated to the activities of one of the organizers of the under-

ground group in the Proletarsky district of the city, Pyotr Zakharovich Tselik, 

our grandfather and great-grandfather, as well as the need to preserve the 

memory of all the underground heroes who gave their lives for their homeland.  

Keywords: underground of the city of Stalino, the Kalinovskaya mine shaft 4-4 bis, 

anti-fascist resistance, the Memorial Complex «To Your Liberators, Donbass». 



 320 

Нет в России семьи такой,  

Где б не памятен был свой герой. 
 

(Е. Агранович)  

 

Строки из знаменитой песни, взятые нами как эпиграф, не просто по-

этический оборот. Они отражают историю всей Советской страны, исто-

рию миллионов семей нашей Родины.  

В полной мере эти строки касаются и нашей семьи, семьи уже треть-

его и четвертого поколения дончан, родоначальником которой был Петр 

Захарович Целик. Его личный подвиг – один из многих, такой же, как по-

двиги известные и прославленные на все времена, но он такой же, как мно-

гие безвестные, безымянные подвиги во имя Победы над фашизмом.  

Что стоит за этой дихотомией в оценке славы и безвестности? Мож-

но сказать, и это будет исторической правдой – это общий порыв, общий 

настрой советских людей, которые шли на риск, жертвовали самым доро-

гим, жизнью, выполняя свой гражданский долг, продиктованный личным 

выбором высоких идеалов служения Родине.  

Если задуматься, почему самые большие почести воздаются могиле 

Неизвестного Солдата, почему главы стран и правительств склоняют голо-

вы и преклоняют колени у этого мемориала, то ответ не только в том, что 

это дань устоявшейся традиции. Этот торжественный ритуал глубоко сим-

воличен – нет выше подвига, чем подвиг безымянный! Человек отдавал 

всего себя, свою жизнь из чувства долга, собственного нравственного вы-

бора следованию высоким идеалам служения Родине, без ожидания при-

знания и почестей. Так поступали миллионы советских людей, сражаясь на 

поле боя, уходя в партизанские отряды, оставаясь в подполье и рискуя не 

только своими жизнями, но жизнями своих близких. 

Имя Петра Захаровича Целика не осталось безвестным, оно сохранено 

архивными документами, его вписали в историю г. Донецка еще в 70-е годы 

XX в., когда в Пролетарском \ Буденновском районе города (район делили и 

переименовывали) был открыт музей недалеко от ДК им. А.С. Пушкина и 

памятный стенд-мемориал у бывшего кинотеатра «Березка» с портретами 

партизан и подпольщиков, действовавших в период оккупации г. Сталино 

1941-1943 гг. Затем, когда в 1984 г. был открыт мемориал в парке Ленин-

ского комсомола «Твоим освободителям, Донбасс», усилиями ветеранов 

Великой Отечественной войны, и особенно благодаря членам секции парти-

зан и подпольщиков этой организации, на пилонах мемориала были пере-

числены не только воинские подразделения, принимавшие участие в осво-

бождении Донбасса в 1943 г., увековечены не только имена воинов, погиб-

ших при освобождении Донбасса, но и имена партизан и подпольщиков, 

приближавших освобождение родного города. На одной из гранитных плит 

этого мемориала есть имя Петра Захаровича Целика, организатора подполья 

в Буденновском (Пролетарском) районе г. Сталино осени 1941 г., самого 

трудного и тяжелого периода начала немецкой оккупации.  
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Фото 1. П.З. Целик Фото 2. Фрагмент мемориала 

 

Что мы знали о человеке, фамилию которого носим мы, его потомки? 

Сначала это семейные рассказы, фото и письма из домашнего архива. Это 

рассказы о семье, приезде на Донбасс после окончания Днепропетровского 

горного института им. Артема в 1931 г., работе на шахтах Петровки, пос. 

Провиданс (шахта 6 «Красная Звезда»), где Петр Захарович был начальни-

ком участка, а потом главным инженером, о том, как был оставлен для 

подпольной работы, как погиб после предательства, ареста и истязаний в 

застенках гестапо… Семья, его жена и сыновья, потом мы, внуки, всегда 

хранили о нем память и гордились этим человеком. Но, как оказалось, о 

Петре Захаровиче помнили не только близкие. 

В Советской стране интерес исследователей к теме Великой Отече-

ственной войны не исчезал никогда, и праздник 9 Мая, День Победы был 

всенародным, но длительное время он не был выходным днем, как не было 

и многих мемориалов, ставших сегодня маркерами нашей памяти, вошед-

ших в культурный код нашей идентичности. Первые два послевоенных де-

сятилетия у миллионов советских людей еще не утихала боль от потери 

близких, еще были в расцвете сил вернувшиеся с войны фронтовики. Но со 

сменой поколений пришло осознание, что память о великом Подвиге наро-

да нужно сохранять и приумножать. Основные мемориальные комплексы 

создавались к 25-ти, 30-ти и даже 40-летию Победы или освобождения 

крупных городов. В связи с этим активизировались поисковые работы, за-

ново создавались или обновлялись музейные экспозиции, возвращались из 

небытия малоизвестные страницы войны и имена. Лучшие литературные 

произведения и художественные фильмы об этом всенародном подвиге 

тоже появились в 60-80 гг. XX в. – большое видится на расстоянии и с ис-

торической дистанции. 

Историки, писатели и музейщики снова обращались к архивным до-

кументам, записывали воспоминания участников тех событий. Так про-

изошло и с памятью о Петре Захаровиче Целике. О его деятельности орга-

низатора подполья было известно сразу после освобождения г. Сталино, в 
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госархиве Донецкой области есть документы партизанского фонда, где со-

хранен рассказ одного из участников группы, которую создавал Петр Заха-

рович в конце 1941 г. Рассказ Баркалова Емельяна Павловича лег в основу 

отчета о деятельности партизанского подполья в г. Сталино, составленный 

специальной комиссией в 1944 г.  

Фрагмент из материалов Донецкого областного архива звучит так: 

«Патриотическая группа шахты 12-18 была сформирована по инициативе 

инженера ш. № 6 «Красная Звезда» (Провиданка) – Целика Петра Захарови-

ча, оставленного для подпольной деятельности Буденновским райкомом 

партии. Целик П.З. сразу же, как только город был захвачен гитлеровскими 

войсками, как специалист, был привлечен немецкой комендатурой на рабо-

ту по восстановлению шахты 12-18 в качестве главного инженера. 16 декаб-

ря 1941 г. инженер Целик П.З. пригласил к себе на беседу т. Баркалова Еме-

льяна Павловича, десятника лесного склада шахты 12-18, который прини-

мал участие во взрыве шахты при отходе советских войск, и после беседы 

поручил ему подбирать патриотически настроенных людей для подпольной 

работы. 7-го января 1942 г. группа в составе 13 человек была подобрана... 

П.З. Целик обеспечивал группу прокламациями, листовками, воззваниями, 

давал необходимые указания через т. Баркалова по выполнению отдельных 

поручений. Однако настоящих боевых действий отряд не развернул. Вскоре 

т. Целик был кем-то предан и арестован гестапо. После ареста, через неко-

торое время, расстрелян гестапо. Целик никого не выдал на допросе. Из его 

группы не был арестован ни один человек. После его ареста группа времен-

но прекратила работу» [2]. Петр Захарович был расстрелян в марте 1942 г. 

Как известно, большую роль в Великой Отечественной войне сыграли 

подпольщики и партизаны. Самые крупные и прославленные партизанские 

отряды были под руководством Сидора Артемовича Ковпака и Алексея Фе-

доровича Федорова, а «Молодая гвардия» г. Краснодона – самая известная 

подпольная организация. Но в Донецкой (Сталинской) области и городе 

Донецке (Сталино) тоже действовали и несколько партизанских отрядов, и 

подпольных организаций, что в условиях города (а не лесного массива, где 

развернули свою борьбу большие партизанские соединения), было делом 

крайне опасным и сложным. 

На основе архивных материалов и воспоминаний живых свидетелей 

тех событий по крупицам восстанавливалась память о подпольщиках 

г. Сталино через несколько десятилетий после окончания Великой Отече-

ственной войны. К литературе о донецком подполье относятся художе-

ственные произведения А.Д. Шевченко «Огонь под пеплом» [14], 

В.В. Шутова «Смерти смотрели в лицо» и «Рядовые подполья» [15; 16]. Ли-

тературно-публицистические произведения появились значительно позже, 

уже в период украинской независимости, когда руководство Донецкой об-

ласти, представленное «Партией регионов», сохраняло сотрудничество с ве-

теранскими организациями и выделяло финансирование на публикацию 

многотомной «Книги Памяти» Донецкой области, ряда документально-
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публицистических работ: Э.Н. Кравчинской [4; 5], Б.А. Красникова [6], 

С.И. Наконечного [7; 8], А.Г. Пронякиной [10], Т.В. Целик [13], 

А.И. Холина [12] и др. К концу первого десятилетия украинской независи-

мости уже совершенно явным было противостояние Востока и Запада 

Украины, где галичане и их политические силы поднимали на щит банде-

ровцев и коллаборантов всех мастей, а юго-восток сохранял память о героях 

борьбы с фашизмом. При президенте Л.Д. Кучме был учрежден праздник – 

День партизанской славы, отмечавшийся 22 сентября, начиная с 2001 г.  

В г. Донецке есть улицы, которые носят имена героев-партизан, 

например, Партизанский проспект, улицы Щетинина, Степана Скоблова, 

Саввы Матекина, Бориса Орлова, Павла Колодина, Лени Аристова, Нади 

Жмуры и др. Так увековечены память и признание потомков подвига героев 

донецкого партизанского подполья. Но таких героев было значительно 

больше. И многие имена возвращались после длительной безвестности спу-

стя десятилетия. Так было с именем Александра Антоновича Шведова, ко-

торый вообще стал жертвой клеветы и неразберихи военного времени, уте-

ри части архивов НКВД по Сталинской области во время эвакуации из Во-

рошиловграда в 1942 г. Это большая трагедия, потому что после освобож-

дения г. Сталино 8 сентября 1943 г. А.А. Шведов был арестован, в результа-

те быстрых следственных действий и суда в 1944 г. по обвинению в преда-

тельстве – расстрелян. Его доброе имя возвращено благодаря усилиям до-

нецкого писателя Виктора Васильевича Шутова, работавшего с архивными 

документами для книги о донецком подполье «Смерти смотрели в лицо», и 

участникам подпольной группы, действовавшей на Смолянке, спустя не-

сколько послевоенных десятилетий. Сейчас одна из улиц г. Донецка носит 

его имя. А имя Петра Захаровича, как было сказано выше, широко стало из-

вестно только к началу 70-х годов, когда наново были изучены архивные 

материалы и создавался музей в Пролетарском районе, в том числе на осно-

ве личных воспоминаний людей, причастных к деятельности подполья. 

Например, работы Б.А. Красникова и А.Г. Пронякиной – это их лич-

ные воспоминания о том времени, когда они еще детьми были участниками 

партизанских отрядов. На таких же воспоминаниях построены и книги жур-

налистов А.И. Холина и Э.Н. Кравчинской. Воссозданы рассказы 

М.И. Саенко-Полончук, Л.А. Семенова, В.П. Ушакова, З.И. Михайленко, 

В.Ф. Баркаловой, и других партизан и подпольщиков, участников разных 

групп сопротивления, действовавших в г. Сталино. То, что в архивных до-

кументах было просто констатацией фактов, живая человеческая память со-

хранила и возродила, сделав достоянием общественности.  

Именно Лев Афанасиевич Семенов и Александра Григорьевна Проня-

кина донесли живое слово о вкладе в партизанскую борьбу Петра Захарови-

ча Целика, хотя опосредовано о его деятельности писали даже в художе-

ственных произведениях. В книге А.Д. Шевченко «Огонь под пеплом», пи-

савшего о «шахтных саботажниках» на поселке шахты № 6 «Красная звез-

да», Петр Захарович выведен под именем Генриха Ивановича Рерберга [14, 
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с. 75-107], но его действия и гибель описаны очень близко к документаль-

ным материалам архива. Об инженере П.З. Целике, которого оставляли для 

подпольной работы, есть упоминания в книге С.И. Наконечного «“12-08” не 

выходит на связь» [7, с. 127], посвященной чекистам-партизанам 

М.М. Югову (Трифонову) и В.Д. Авдееву (Донскому), действовавшим в ты-

лу врага по заданию Штаба партизанского движения Южного фронта под 

руководством Т.А. Строкача, а также деятельности партизанского отряда 

под командованием Авдеева-Донского. Сейчас уже новое поколение иссле-

дователей обращается к этой теме [11, с. 190]. 

Но самыми живыми и эмоциональными остались рассказы Петра 

Федоровича Киселева, к которому обратилась с вопросами А.Г. Проня-

кина, когда готовила публикацию для газеты «Вечерний Донецк» в 1985 г. 

о подпольной группе, членом которой были ее отец и она сама. Письма 

П.Ф. Киселева 1971-1972 гг., адресованные А.Г. Пронякиной, впервые пол-

ностью были опубликованы только в 2001 г. в ее очерке «Мы помним»  

[10, с. 64-83].  

Петр Захарович Целик вел самостоятельную организационную работу 

по вербовке подпольной группы. Как это происходило на поселке шахты 

№ 6 «Красная Звезда» как раз и описал П.Ф. Киселев, рассказав о событиях 

конца 1941 г., когда П.З. Целик пытался подобрать преданных Советской 

стране людей для ведения агитации и саботажа. Вот этот рассказ из его 

письма: «Перед эвакуацией его отстранили от руководства на шахте, и он 

просто ходил и ни во что не вмешивался. По-моему, его оставили работать в 

тылу у немцев. Поэтому ему оставили оружие и много патронов. В армию 

его не брали. Сколько у него было винтовок, патронов и гранат, я не знаю... 

Насчет того, с кем он работал: у него работали коммунисты. К примеру, 

Вырин. Я с ним разговаривал о Целике П.З. Он мне сказал, что Целик брал 

под защиту всех коммунистов и активистов, которые попали к немцам в не-

милость» [13, с. 69]. Передал П.Ф. Киселев и содержание разговора, кото-

рый вел Петр Захарович лично с ним, когда в конце 1941 г. немцы начали 

восстанавливать шахту № 6 «Красная Звезда»: «Приходи ко мне работать, 

или заходи в кабинет почаще, будешь работать на Родину». Я ему говорю: 

«Господин главный, у меня родины сейчас нету». Он отвечает: «Я не госпо-

дин тебе, а товарищ». «Но Вас сейчас так называли полицейские». «Да, пе-

ред ними и немцами и ты меня так называй, а наедине – товарищ». Он пода-

ет руку: «Придешь ко мне работать? Не стесняйся. До свидания». Я сказал, 

что приду. Через несколько дней он встретился со мной на шахте, подал ру-

ку: «Ну, что же ты не приходишь?». «Да вот хочу поехать поменять хлеба, а 

тогда приду работать». «Хорошо, жду. Мне нужны люди, на которых можно 

положиться». Я говорю: «Как положиться?». Он отвечает: «Люди, которые 

преданы своей Родине. Ясно тебе? До свидания!». Я пришел домой и ду-

маю: «Да неужели он вербует, а потом выдаст немцам? Не пойму. Надо по-

смотреть, что будет дальше». Несколько ночей не спал. Как собака забре-
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шет, так и думаю, что за мной идут. Потом поехал менять хлеб» [13, с. 69], – 

когда же П.Ф. Киселев вернулся, П.З. Целик уже был арестован.  

Это очень близкий рассказ к тому, что мне, в моем далеком детстве 

рассказывал мой отец, Виталий Петрович Целик. Семья оставалась в окку-

пации, моему отцу в 1942 г. было десять лет. Он хорошо помнил оккупа-

цию, помнил, что видел спрятанный пистолет, помнил, как гестаповцы 

приходили с обыском в их дом после ареста Петра Захаровича. А вот что 

пережил, вытерпел и остался несломленным П.З. Целик, можно только 

предположить по аналогии с тем, что мы знаем о пытках в гестаповских 

застенках… Он никого не выдал на допросах, как об этом сказано в архив-

ных документах. Группа, подобранная им для подпольной работы, сабота-

жа и агитации (Е.П. Баркалов утверждал, что ему Петр Захарович передал 

прокламации и листовки), через короткое время продолжила работу. Часть 

людей, организованных для сопротивления моим дедом, войдет в другие 

подпольные группы на поселках шахт № 6 «Красная звезда» и № 12-18, а 

после появления в г. Сталино В.Д. Авдеева-Донского и объединения мно-

гочисленных разрозненных групп подполья в партизанский отряд им. Ста-

лина в мае 1943 г. Под командованием этого легендарного командира-

чекиста, они с честью продолжат свою борьбу.  

Несколько человек, в том числе Е.П. Баркалов, будут участниками 

боевого десанта группы В.Д. Авдеева-Донского в Одессу. Там завершился 

героический путь партизанского командира, который координировал дей-

ствия подпольщиков Одессы в 1944 г., к его псевдонимам Дед Максим 

(подполье г. Ростова-на-Дону 1942 г.) и Донской (г. Сталино, 1943 г.) при-

бавился Черноморский. На Аллее славы в Одессе покоится прах Василия 

Дмитриевича Авдеева-Черноморского. А в наземной части Музея парти-

занской славы с. Нерубайское Одесской области, в музее-катакомбах, где 

сохранена память о борьбе и бытовых условиях жизни одесских партизан, 

была фотография участников этого донецкого десанта.  

Немногие из людей той первой генерации борцов с фашизмом дошли 

до Победы, но память о них не должна исчезнуть! Их подвиг видится еще 

более весомым потому, что большинство из них были просто мирными 

людьми, горячо любящими свою Родину. В их числе Петр Захарович Це-

лик, горный инженер, выполнивший долг защитника своей семьи, земли, 

страны, когда в этом возникла необходимость. Он мог уехать в эвакуацию 

или уйти на фронт по призыву, но, когда ему было предложено остаться 

для подпольной работы, он пошел на этот шаг добровольно, понимая всю 

ответственность и опасность такого выбора.  

Очень характерно то, что сказал в своих воспоминаниях об этом 

начальном этапе подпольного и партизанского сопротивления командир 

Украинского штаба партизанского движения Т.А. Строкач: «К нелегальной 

борьбе, хоть и говорилось о неизбежности оборонной войны, наших людей 

никто не готовил. Если бы еще 20 июня 1941 года кто-нибудь заикнулся о 

том, что подпольную борьбу придется вести на Украине, в Белоруссии, со-
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ветских прибалтийских республиках, под Смоленском, того назвали бы па-

никером... Наш народ не был подготовлен морально к возможным пораже-

ниям на фронте, к возможной нелегкой подпольной подрывной работе в ты-

лу врага, которая требовала специальной выучки» [9, с. 374]. 

Война уже шла, Красная армия терпела поражение и отступала, когда 

встал вопрос о подготовке кадров для партизанских отрядов и подрывных 

диверсионных групп. Такая структура была создана и в г. Сталино. Это 

школа ЦК КП(б)У спецназначения по Сталинской области. Она была созда-

на при обкоме КП(б)У и действовала с 1 сентября 1941 г., успев на момент  

3 октября 1941 г. выпустить 805 человек [3]. В числе слушателей был и 

Петр Захарович. Его, как и всех, готовили тоже наспех. Он прошел ту спец-

подготовку, которая была возможна в условиях уже начавшейся войны, «ле-

генда» пострадавшего от советской власти инженера, у которого к тому же 

был репрессирован брат, была создана, задание получено, свободное знание 

немецкого языка тоже было плюсом в этой подготовке. Видимо, оговарива-

лась возможность связи и координации с центром, потому что о созданной 

П.З. Целиком подпольной группе знали, он успел передать сведения о своей 

группе. С этой группой будет искать связь, заброшенный советским коман-

дованием подпольщик Петр Ненепа (он тоже погиб летом 1942 г.). Но про-

тивостояли этим людям с абсолютно мирными профессиями в недавнем 

прошлом вся мощь фашистской репрессивной машины – гестапо, группы 

тайной полевой полиции, т. е. профессиональные контрразведчики (в Ро-

стовской и Сталинской областях действовала группа ГФП 721). И даже в 

таких условиях советские люди продолжали борьбу с врагом с конца октяб-

ря 1941 г. по 8 сентября 1943 г. 

В этой неравной схватке большинство людей, оставленных для под-

польной работы, ожидала гибель, что и произошло на самом первом этапе 

сопротивления в оккупации. А еще было предательство… 

О начальном этапе с его потерями свидетельствуют и данные архива 

СБУ по Донецкой области. В отчете от 4 октября 1941 г. № 6/2347 на имя 

Народного комиссара внутренних дел СССР, генерального комиссара госбе-

зопасности т. Берия и отчете на имя заместителя наркома внутренних дел 

УССР майора госбезопасности Савченко, начальник УНКВД по Сталинской 

области капитан госбезопасности Зачепа указывает 167 партизанских отря-

дов численностью 2169 человек, диверсионных групп 112 с численностью 

316 человек и разведагентуры 241 человек» [1]. В других документах ар-

хивного дела отражена катастрофа, постигшая партизанско-подпольную 

сеть Сталинской области, как, впрочем, и большинства областей Украины. 

«Цифры… показывают масштабы провала: девятнадцать реально действу-

ющих отряда из 167 оставленных на территории области по документации 4 

отдела УНКВД в октябре 1941 года, да и те в прифронтовой полосе, а до-

стоверная информация, которая отражалась в отчетах УНКВД, поступала 

вообще от 5 отрядов» [13, с. 75]. 
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Но приведенные факты не означают, что сопротивления не было, что 

не действовали подпольщики. Петр Захарович и его группа вели свою борь-

бу, как и группы П.Т. Иванчука, М.С. Писарева, Н.Д. Льговской. Далее бы-

ли созданы Авдотьинско-Буденновское подполье, действовавшее с ноября 

1941 г. по сентябрь 1943 г., и названное «Молодой гвардией Донбасса», 

группы сопротивления на Смолянке, Петровке, Путиловке, поселках шахт 

№ 6 «Красная Звезда» и № 12-18, на станции Мушкетово, в Центрально-

городском районе. Их всех весной-летом 1943 г. объединит в партизанский 

отряд имени Сталина Василий Дмитриевич Донской, и численность отряда 

составит 170 человек.  

Даже после трагедии разгрома подполья в г. Сталино начального пе-

риода сопротивление было массовым, и его причины коренились в чувствах 

непримиримой враждебности партизан и антифашистов всех возрастов к 

фашистским захватчикам. Большинство из них пожертвовали собой во имя 

высоких идеалов служения Родине. Это сильные духом люди. «Они очень 

любили жизнь, свободную, наполненную богатым нравственным смыслом, 

дающую возможность мечтать, учиться, работать и осуществлять самые 

смелые надежды, а когда на это драгоценное достояние замахнулись враги, 

они встали на защиту его. И, если погибали, то знали, что идут на подвиг во 

имя своих детей и внуков», – пишет Э.Н. Кравчинская [5, с. 6]. Именами 

многих из них названы улицы и проспекты, их имена носят школы города, 

им воздана достойная память – музейные экспозиции и плиты мемориаль-

ных комплексов хранят их имена. Героям Савве Матекину, Степану Скоб-

лову и Борису Орлову установлен памятник «Непокоренные» в Пролетар-

ском районе города Донецка, установлены стелы и памятные знаки на ме-

стах гибели других подпольщиков, например, на бульваре Пушкина напро-

тив гостиницы «Park Inn» (бывшая «Киев»). 

К 40-летию освобождения г. Донецка от немецко-фашистских захват-

чиков в 1983 г. был создан мемориальный комплекс в самом скорбном ме-

сте города – это место массовых казней и братская могила шурфа Калинов-

ской шахты 4/4 бис. Документальные материалы о зверствах и месте массо-

вых казней за период 700 дней оккупации г. Сталино фигурировали на 

Нюрнбергском процессе, факты об этом донецком Бабьем яре леденят 

кровь… Там упокоились многие участники подполья. Здесь, в числе 75 ты-

сяч замученных и убитых дончан, погребен и Петр Захарович Целик. К 80-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне этот ме-

мориальный комплекс наново реконструирован под патронатом Президента 

Российской Федерации и уже открыт, там готовится музейная экспозиция, 

которой раньше не было. 
Прошли десятилетия, подвиг советских людей сегодня на Западе пы-

таются вымарать из истории, реваншисты пытаются переписать и извратить 
историю Второй мировой войны, преуменьшить или совсем убрать этот ве-
ликий подвиг нашего народа. В нынешней Украине давно нет Дня парти-
занской славы, снесены памятники в парке Вечной славы в Киеве, где были 
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бюсты прославленных командиров партизанских соединений Сидора Ков-
пака и Алексея Федорова, военачальников Ивана Черняховского и Павла 
Рыбалко, уничтожаются мемориалы на месте захоронений погибших вои-
нов, переименованы улицы, носившие еще недавно имена героев-
партизан… Работает Институт национальной памяти Украины, направляя 
свои основные усилия на очернение советской истории и особенно истории 
Великой Отечественной войны. Георгиевская ленточка давно стала поводом 
для уголовного преследования… Трудно даже предположить, что сделает 
или уже сделали неблагодарные потомки с захоронениями на Аллее славы 
в Одессе, где покоится В.Д. Авдеев-Черноморский, с Музеем партизанской 
славы с. Нерубайского… Они отчаянно воюют с памятью, хорошо пони-
мая, что именно память о Великой Отечественной войне была и остается 
маркером нашего мира, это наш культурный код, наша память и сила.  

 

 
 

Фото 3. Мемориальный комплекс шурфа шахты 4-4 бис 

 
Закончить свой рассказ о своем деде, Петре Захаровиче Целике, о ге-

роических дончанах-антифашистах, партизанах и подпольщиках 
г. Сталино 1941-1943 гг. строкой стихотворения В. Высоцкого: «Наши 
мертвые нас не оставят в беде, \ Наши павшие – как часовые…», – которые 
снова встали на защиту нашей Родины уже от неонацизма. Они стоят с нами 
в одном строю Бессмертного полка, они – наша опора в решимости отстоять 
историческую правду.  

Когда-то в 1999 г. меня нашли ветераны донецкого подполья и пред-
ложили написать очерк о Петре Захаровиче Целике [13]. Благодаря дли-
тельной работе с архивными документами, и моя лепта внесена в сохране-
ние памяти о донецком подполье, о многих страницах его трагической ис-
тории. Часовые нашей памяти на посту, и изменить им мы не вправе. 

 

Татьяна Целик 
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Сохраняя память 
Очень эмоционально яркие события города – концерты-реквиемы с 

участием всемирно известной пианистки Валентины Лисицы на открытой 
сцене у подножия мемориала «Твоим освободителям, Донбасс» в дни Памя-
ти и Скорби 22 июня и 8 сентября ко Дню освобождения Донбасса всегда 
собирали десятки тысяч дончан, несмотря на особую ситуацию в регионе и 
городе. Для меня это особенно торжественные моменты, потому что к этому 
мемориалу я приходила, сколько себя помню. Мама и ее друзья, наша семья, 
круг моих товарищей всегда приходили почтить память освободителей 
Донбасса в дни торжеств и просто во время прогулок. Мы всегда оставляли 
цветы на плите с именем Петра Захаровича Целика, моего прадеда.  

Я росла и взрослела в доме, где за стеклом книжного шкафа всегда 
стоял портрет человека, фамилию которого я ношу. Мне выпала честь быть 
знакомой со многими ветеранами, но понимаю это я только сейчас. А в дет-
стве я просто радовалась встречам с милыми добрыми людьми, которые 
уделяли мне особое внимание. Но встречались мы с ними не часто, это были 
митинги и шествия в День освобождения Донбасса, юбилейные чествования 
донецких подпольщиков в Донецком областном краеведческом музее, как, 
например, к 100-летию П.З. Целика и С.Г. Матекина в 2004 г. 
 

  
  

Фото 4. День Освобождения Донбасса, 
08 сентября 2000 г. 

Фото 5. Мемориал 

 
Поколение участников Великой Отечественной войны почти уже 

ушло из жизни. Те, кто еще жив, уже очень пожилые люди, даже если это 
дети войны, которые были свидетелями происходившего во время войны. 
Немногие из них сами были участниками подпольных групп, организован-
ных родителями, как, например, Б.А. Красников, Л.А. Семенов, 
А.Г. Пронякина. Война, пройдя по их судьбам, оставила в них особый след, 
и то, как я их помню, можно назвать удивительной человечностью. Медали 
на их пиджаках для маленькой девочки были забавно звенящими кругляш-
ками, а глаза струились теплом и светом в лучиках морщин.  
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Только потом, повзрослев, я узнала, кто такой Иван Иванович Кулага, 
Почетный гражданин г. Донецка, долгое время бессменный руководитель 
областной организации ветеранов Великой Отечественной войны, памяти 
которого теперь посвящена отдельная музейная витрина. Самый вниматель-
ный и заботливый Лев Афанасьевич Семенов, который рассказывал об 
очень сложных и трудных темах так просто, что понимали дети любого воз-
раста в любой школе г. Донецка, куда бы его ни приглашали. Он был связ-
ным партизанского отряда в свои 10 лет, когда дом его матери и тети, дом 
сестер Александры Тихоновны и Матрены Тихоновны Семеновых, двух 
солдаток с тремя детьми, стал явочной квартирой партизанского командира. 
Эти мужественные женщины поселили у себя командира В.Д. Авдеева-
Донского и радистку отряда Дору Мамедову, когда, после неудачной вы-
садки десанта, принятого боя и гибели группы, задание штаба партизанско-
го движения Южного фронта почти невозможно было выполнить. Две со-
ветские женщины рисковали собой и своими детьми, но не только предо-
ставили свой дом, как убежище десантированному с заданием командиру-
чекисту, но и выполняли его поручения, боевые задания. Без их помощи 
разрозненные группы сталинского подполья не смогли бы объединиться и 
стать настоящей боевой единицей, которая встретила подходящие части 
Красной армии, дав настоящий бой в тылу отступающих оккупантов на по-
селке шахты № 6 «Красная звезда». 

Статные и строгие Анна Петровна и Александр Васильевич Медяник 
запомнились мне количеством орденов и доброжелательностью в общении. 
Это пара, которую соединила на всю жизнь война и партизанский отряд. 
Они – участники партизанского соединения М.А. Рудича, она – радистка, 
которая проходила обучение в школе НКВД с молодогвардейкой Любой 
Шевцовой, будущим Героем Советского Союза. Александр Васильевич – 
отчаянный партизанский разведчик и подрывник, потерявший руку в боях, 
но обретший свою вторую половинку – Аню. Они прожили вместе всю 
жизнь, были участниками Парада Победы на Красной площади в Москве. А 
я шла рядом с ними, когда была совсем маленькой, и люди, идущие в ко-
лонне, несли портреты своих близких или «Книгу памяти» с именами своих 
героев. Это не столько мое воспоминание, сколько память, запечатленная 
фотографией. Но сейчас понятно, что мне удалось пройти рядом с настоя-
щими героями! А шествие с портретами своих героев возникло в разные го-
ды и в разных местах, превратившись во всенародную акцию Бессмертного 
полка. 

Бывая в Одессе, мы приходили к гранитной доске на Аллее славы в 
Одессе с именем В.Д. Авдеева-Черноморского и оставляли цветы. Это – че-
ловек, о котором я сначала слышала рассказы, а потом рассказывала сама, 
участвуя в школьных конкурсах и подавая работу на конкурс МАН.  

Моя историческая правда – это живая история моей семьи и семей до-
нецких партизан и подпольщиков, с которыми я знакома с детства. Поэтому 
мемориалы г. Донецка – «Твоим освободителям, Донбасс» и шурфа шахты 
4\4 бис на Калиновке, Музей партизанской славы с. Нерубайское под Одес-
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сой, где мы были с мамой в 2007 г., Сапун-гора и Малахов курган Севасто-
поля, Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы – па-
мятные места моей Родины.  

Портрет Петра Захаровича Целика давно стал семейной реликвией, и 
с этим портретом мы еще многократно пройдем в шествии Бессмертного 
полка. Вечная память героям! Их имена не будут забыты!  

 

Маргарита Целик 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы героизма и самопо-

жертвования советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

Показано, как война затронула судьбы миллионов людей, не оставив в 

стороне ни один город и село. Особое внимание уделено судьбе Эсмендеро-

ва Багамы Эсмендеровича, который прошел через тяжелейшие испыта-

ния на фронте, получил серьезное ранение, но сумел вернуться домой и 

начать новую жизнь. Рассмотрены его вклад в Победу, послевоенная 

судьба и значение памяти о подвиге для будущих поколений. Подчеркива-

ется важность сохранения исторической памяти и передачи героического 

наследия семьям и обществу. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, мужество, фронт, па-

мять, семья, историческая память, героизм, испытания, стойкость, ро-

дина, окопы, послевоенная жизнь. 

 

Esmenderov Bagama Esmenderovich – Memory Lives On! 
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Abstract. The article examines the heroism and self-sacrifice of the Soviet peo-

ple during the Great Patriotic war. It highlights how the war affected the lives of 

millions, leaving no city or village untouched. Special attention is given to the 

story of Esmenderov Bagama Esmenderovich, who endured severe hardships on 

the front lines, suffered a serious injury, but managed to return home and start a 

new life. His contribution to victory, post-war fate, and the significance of pre-

serving the memory of his feat for future generations are discussed. The im-

portance of historical remembrance and the transmission of heroic heritage to 

families and society is emphasized. 

Keywords: Great Patriotic war, courage, front line, memory, family, historical 

remembrance, heroism, trials, resilience, homeland, trenches, post-war life. 

 

История Великой Отечественной войны – это история великого 

мужества, великого самопожертвования, триумфа воли народа во имя 

будущего всего человечества. Память о тех, кто отдал свои жизни, за-
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щищая Родину, кто погиб в страшной нацистской машине смерти, живет 

и всегда будет жить в наших сердцах [1]. 

Бесчисленные страдания, потери и разрушения, обрушившиеся на 

советский народ, сопровождались проявлениями невероятного муже-

ства, как на передовой, так и в тылу, где каждый человек вносил свой 

вклад в общую борьбу за свободу и независимость Родины. Эта война 

изменила судьбы миллионов, оставив глубокий след в истории, культуре 

и коллективной памяти поколений. Она не обошла стороной ни один го-

род, ни одно село, затронув даже самые маленькие уголки страны. Она 

не обошла стороной ни один город, ни одно село, оставив свой след да-

же в самых отдаленных уголках огромной страны. Огненное дыхание 

войны коснулось каждого дома, каждой семьи, лишая их покоя, надежд 

и, порой, самого дорогого – жизни родных и близких. 

Среди множества поселений, на долю которых выпали эти страш-

ные испытания, было и небольшое село Айнурби, расположенное среди 

живописных горных пейзажей и входящее в состав Нижнемулебкинской 

сельской администрации. Здесь проживает всего около 300 человек – 

люди, привыкшие к труду, к жизни, полной забот о доме, семье и земле, 

на которой они выросли. Но даже это маленькое, тихое село не избежало 

кровавого следа войны. Отсюда на фронт ушли четверо, но вернуться 

суждено было лишь одному. 

Этим человеком был мой прадедушка – Эсмендеров Багама Эс-

мендерович. 

Его жизнь была полна испытаний задолго до войны. Родившись в 

1908 году в Айнурби, он в возрасте восьми лет потерял родителей. С 

детства ему пришлось столкнуться с суровыми реалиями жизни – голо-

дом, холодом, тяжелым трудом. Но именно эти испытания закалили его 

характер, научив стойкости и целеустремленности. 

К моменту начала войны у него уже была своя семья. Он воспиты-

вал двух сыновей – Рамазана, моего дедушку, и Магомедсаида. Однако, 

когда в 1942 году страна оказалась в смертельной опасности, он не коле-

бался. Оставив дом, он отправился на фронт, зная, что впереди его ждут 

суровые испытания. Война встретила его лютыми зимами, кровопролит-

ными боями, постоянным страхом за жизнь. Каждый день был борьбой – 

не только с врагом, но и с усталостью, страхом, ранениями. Он воевал на 

территории Украины. В 1943 году он получил серьезную травму и ока-

зался в госпитале, где провел долгих восемь месяцев. 

В 1945 году он вернулся с войны, будучи удостоенным нескольких 

наград. 

Целых три года он защищал свою страну, пережив ужасы боев, по-

терю боевых товарищей и тяжелое ранение. Морозные зимы, бесконеч-

ные часы в промерзших окопах и суровые условия фронтовой жизни не 

прошли бесследно – из-за сильных холодов он отморозил ноги и вернул-
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ся домой без пальцев ног. После возвращения с войны, после того как  

страшные годы оставили свои неизгладимые следы, в его жизни насту-

пил новый этап. Снова вернувшись в родное село, он восстанавливал 

свой мир, где каждое мгновение становилось драгоценным. И вот, в это 

время, когда казалось, что мир начал наполняться светом, у него роди-

лась дочь – Хава. 

Эсмендеров Багама прожил долгую жизнь, наполненную трудом, 

заботой о семье и верностью своим принципам. Он ушел из жизни в 

1995 году, но память о нем навсегда останется в наших сердцах. 

Память о подвигах наших прадедов – это не просто историческое 

наследие, а живая связь поколений, напоминание о том, какой ценой бы-

ла завоевана свобода. В каждом их шаге по фронтовым дорогам, в каж-

дом дне, прожитом в тяжелейших условиях войны, в их мужестве и са-

мопожертвовании заключена сила духа, ставшая фундаментом мира, в 

котором мы живем. Сквозь годы и десятилетия их подвиг остается для 

нас нравственным ориентиром, символом стойкости, патриотизма и дол-

га перед Родиной. Мы не имеем права забывать тех, кто, преодолевая 

боль, страх и лишения, защитил будущее своих детей и внуков. Пока мы 

храним эту память, пока передаем её следующим поколениям, они про-

должают жить в наших сердцах, а их подвиг – вдохновлять нас на до-

стойные дела. 
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Аннотация. Приводятся краткие сведения об участии в Великой Отече-

ственной войне родных Сергея Петровича Бобкова. Рассказано о корот-

кой жизни и героической гибели молодого танкиста Сергея Устинова. 
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Such a short but bright life... 
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Abstract. Brief information is given about the participation in the Great Patriot-

ic war of the relatives of Sergei Petrovich Bobkov. It is told about the short life 

and heroic death of the young tanker Sergei Ustinov. 

Keywords: Great Patriotic war, lieutenant, tank, weapon, reward. 

 

Все дальше от нас Великая Отечественная война, все меньше ее 

участников живут рядом с нами. Тем не менее, память о событиях тех лет 

продолжает жить во многих семьях. Не является исключением и моя семья. 

Первой жертвой войны стал мой дед, Иван Иванович Новиков, лей-

тенант-артиллерист, который воевал, был контужен, вернулся домой инва-

лидом и вскоре умер. 

К большому счастью возвратился живым мой отец, Петр Петрович 

Бобков, прослуживший на Дальнем Востоке в Амурской флотилии с 1940 

по 1948 годы, участвовавший в боевых действиях войны с Японией, про-

ходя на бронекатерах по притокам Амура. Мичман П.П. Бобков был 

награжден тремя медалями, в том числе медалью Нахимова. 

Пришел домой с войны и мой тесть, Алексей Афанасьевич Макси-

мов. Мастер по ремонту текстильного оборудования, он отказался от бро-

ни и с 1942 по 1945 годы прошел войну в составе ремонтной службы пол-

ка, где под разрывами мин и снарядов восстанавливал поврежденное в бою 

оружие. Закончил он свой боевой путь в Германии и был награжден орде-

ном Красной Звезды и тремя медалями. 

mailto:bobkov@isuct.ru
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Но особо мы храним в нашей семье память о короткой, но яркой 

жизни двоюродного брата моей мамы – Сергея Владимировича Устинова. 

Сережа Устинов родился 24 августа 1923 года в Суздале и был един-

ственным ребенком в семье. Он окончил школу, но дальнейшие жизнен-

ные планы оборвала война. В 1941 году он пошел учиться в танковое учи-

лище, хотя до 18-ти лет ему оставалось еще два месяца. 

Долгое время сведений о его службе было очень мало. Было извест-

но, что Харьковское танковое училище, куда он поступил, осенью 1941 г. 

было эвакуировано на восток страны. Сокращенный курс обучения (1 год) 

курсант Устинов закончил в августе 1942-го и в звании младшего лейте-

нанта был направлен в действующие войска. В коротких письмах с фронта 

он успокаивал маму Александру Ивановну (к тому времени она овдовела), 

что у него все хорошо, что ему присвоили звание лейтенанта и что наша 

армия бьет врага. Он не написал, что получил ранение, считая его легким. 

В своем последнем письме осенью 1943 г. он писал, что здоров и они осво-

бождают Украину от немцев. 

В декабре 1943 г. маме пришла похоронка, в которой говорилось, что 

ее сын, Устинов Сергей Владимирович, пал смертью храбрых. Вскоре ей 

сообщили, что посмертно он награжден орденом Отечественной войны  

I степени. Других подробностей не было. 

Оставшись одна, мать Сергея прожила недолго, и среди его близких 

родственников осталась только моя мама. 

В конце 60-х годов мама неожиданно получила письмо. Его написал 

подполковник в отставке, который в годы войны служил в одной танковой 

бригаде с Сергеем Устиновым и знал его лично. Выйдя на пенсию, этот 

человек решил восстановить боевой путь своей части (которая к тому вре-

мени стала называться 116-я танковая Александрийская Краснознаменная 

ордена Суворова бригада). Он стал разыскивать оставшихся в живых од-

нополчан и родственников погибших. Просто чудо, что он как-то нашел 

адрес моей мамы, и письмо дошло. К сожалению, я забыл имя этого заме-

чательного человека, но сейчас очень ему благодарен. Сослуживец участ-

вовал в боевой операции, где погиб командир танка Т-34 лейтенант 

С.В. Устинов, и рассказал следующие подробности. 

Осенью 1943 г. 116-я танковая бригада входила в 8-й механизиро-

ванный корпус в составе 2-го Украинского фронта. К тому времени, после 

разгрома фашистов под Курском стратегическая инициатива на фронтах 

войны перешла к советским войскам. Второй Украинский фронт вышел на 

левый берег Днепра. Приближалась знаменитая операция по освобожде-

нию правобережной Украины. Танковый батальон, в котором воевал Сер-

гей Устинов, располагался около райцентра Александрия Кировоградской 

области. 

Готовясь к наступлению, командование решило провести разведыва-

тельный рейд по тылам врага. Была создана группа из десяти танков, од-

ним из которых командовал лейтенант С.В. Устинов. 
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20 ноября танки легко преодолели линию обороны противника и 

двинулись в тылу противника, наводя панику среди фашистов. Однако че-

рез несколько часов они наткнулись на засаду. Их противником стала во-

инская часть врага, о наличии которой в этом месте наше командование не 

знало. После короткого, но жестокого боя обе стороны отошли. Немцы, 

очевидно получившие немалый урон, не стали преследовать наших танки-

стов. А ситуация у нашей группы была нелегкая. Было потеряно около по-

ловины боевых машин. Но самое неприятное было в том, что боекомплект 

был израсходован почти полностью. Кроме того, у танков заканчивалось 

горючее. Тогда командир группы приказал оставшимся рассредоточиться и 

прорываться назад через линию фронта поодиночке. Танку Сергея Устино-

ва предстояло двигаться к своим через село Войновка, где немцев не 

должно было быть. При этом нужно было форсировать небольшую речку. 

Она была не очень широкая, но мелкая и для танков вполне проходимая. 

О дальнейших событиях рассказали после освобождения села мест-

ные жители, на глазах которых все и произошло. 

Советский танк пересекал вброд реку, когда по нему ударили артил-

лерийские снаряды. После нескольких выстрелов танк был подбит. Он 

остановился погруженный гусеницами в воду и не загорелся. Наши танки-

сты сделали в ответ два выстрела, повредив вражеское орудие, после чего 

пушка танка замолчала. Некоторое время экипаж отстреливался из пулеме-

та, но вскоре и здесь закончились патроны. Враги стали осторожно подхо-

дить к поврежденной машине, но внезапно из люка башни вылетела грана-

та. Взрыв унес жизни еще нескольких оккупантов. Обозленные немцы, бу-

дучи не в силах взять экипаж в плен, решили взорвать танк. Для этого они 

обложили его взрывчаткой и подорвали. Взрыв был такой силы, что баш-

ню танка, весившую несколько тонн, отбросило более чем на 50 метров. 

Весь экипаж танка Т-34 погиб 27 ноября 1943 г. Командиру танка лейте-

нанту Устинову Сергею Владимировичу было всего 20 лет. 

Рассказавший это однополчанин командовал в этом рейде един-

ственным экипажем, которому удалось благополучно вернуться к своим на 

боевой машине. 

К 25-й годовщине Победы в школе села Войновка был отрыт музей, 

посвященный солдатам-освободителям. Там был стенд, рассказывающий о 

гибели танка, которым командовал С.В. Устинов. Моя мама была пригла-

шена посетить этот музей. Она там также узнала, что С.В. Устинов был 

похоронен не в братской могиле. Оказалось, что после освобождения села 

местные жители захоронили останки экипажа у входа на местное кладби-

ще и ухаживали за могилой. 

К сожалению, трудно найти подробные сведения о боевых буднях 

моего двоюродного дяди Сергея Владимировича Устинова. Но в Положе-

нии о присвоении ордена Отечественной войны I степени сказано, что сре-

ди танкистов им награждаются (цитата): «Кто, состоя в экипаже танка, 

успешно выполнил 3 боевых задания по уничтожению огневых средств и 
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живой силы противника или уничтожил в боях не менее 4-х танков про-

тивника или 4-х орудий». 

Судя по всему, мой дядя за год службы сумел нанести немалый вред 

врагу и отдал свою жизнь не зря. 

Сейчас его орден хранит моя сестра, а в дальнейшем он перейдет ее 

внуку, который глубоко интересуется историей Великой Отечественной 

войны и очень гордится этой памятной наградой. 

 

 
 

Курсант танкового училища 

Сергей Устинов (19 лет) 
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Их соединила война. О моих родителях – 

участниках Великой Отечественной войны 
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Аннотация. Приводятся краткие биографические сведения о родителях 

Льва Семеновича Кудина: матери, Кудиной (Перевозщиковой) Марии Ива-

новне и отце, Кудине Семене Васильевиче, – участниках Великой Отече-

ственной войны. Рассказывается об их тяжелом героическом пути на 

войне. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, врач, госпиталь, боец, 

память.  

 

They were united by war.  

About my parents – participants of the Great Patriotic war 
 

L.S. Kudin,  

Professor of the Department of Physics,  

Ivanovo State University of Chemical Technology, Doctor of Chemical Sciences  
 

Abstract. Brief biographical information is provided about Kudin Lev Semeno-

vich parents – Maria Ivanovna Kudina and Semen Vasilevich Kudin, about their 

heavy and heroic way during the Great Patriotic war. 

Keywords: Great Patriotic war, doctor, hospital, fighter, memory. 

 

Все, кто в этот мир приходит, не останутся, уйдут. 

Да помянут тех достойно, кто достойно прожил тут. 

Дехлеви 

 

Старшее поколение жителей села Майдаково Палехского района 

Ивановской области знали Марию Ивановну и Семена Васильевича Куди-

ных, как семью медицинских работников, прошедших суровые годы Вели-

кой Отечественной войны и оставивших заметный след в истории села. Се-

годня, в преддверии празднования 80-летия со дня победы над гитлеров-

ской Германией, хочется еще раз выразить благодарность и отдать долг 

светлой памяти этой необыкновенной семье.  

Мария Ивановна с мужем Семеном Васильевичем и детьми жили и 

работали в селе Майдаково с 1952 года. Мария Ивановна умерла в 1978, 

Семен Васильевич в 1999 году. Оба похоронены на Майдаковском сель-

ском кладбище.  



 340 

Мария Ивановна Перевозщикова, 1916 года рождения, удмуртка по 

национальности, уроженка глухой удмуртской деревни Чужегово, из кре-

стьянской многодетной семьи, в детском возрасте оставшись сиротой,  

13-летним подростком начала самостоятельную жизнь, познав нужду, 

страдания, тяжелый труд. Ее всегда отличали целеустремленность, упор-

ство, жажда знаний. В 1941 году она окончила Ижевский государственный 

медицинский институт, но ей не пришлось посидеть с выпускниками за 

праздничным столом. За неделю до выпуска по всей стране разнеслось 

страшное слово – Война!  

 

 
 

Мария Ивановна Кудина 

 

Мария Ивановна, как военный врач, начала свой фронтовой путь в 

1941 году на плавучем госпитале Амурской Краснознаменной военной 

флотилии. Именно здесь, на Амуре, впервые встретились и познакомились 

Мария Ивановна и Семен Васильевич. В ноябре 1941 года Мария была 

направлена на прохождение ускоренных курсов по хирургии, поскольку 

фронт остро нуждался в военно-полевых хирургах.  

Осенью 1942 года воинская часть Амурской флотилии была пере-

формирована и переброшена на запад в район боевых действий. Мария по-

пала в 48-ю мотомеханизированную бригаду 41-й армии Калининского 

фронта. Основная задача бригады состояла в том, чтобы подготовить 

плацдарм для наступления Красной армии. С этой целью 48-я механизиро-

ванная бригада осуществляла непрерывные изнурительные «набеги» не-
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большими группами в тыл врага и, создав панику в рядах противника, 

быстро откатывалась на бронетранспортерах назад.  

В боях перед Новым 1943 годом, бригада попала в окружение. Все 

дороги фашисты заминировали. Медсанбат рассредоточился в лесочке. По 

всей линии фронта немцы установили радиопередатчики и призывали: 

«Рус, сдавайся… Рус, капут!» С утра до вечера без передышки они вели 

методический и изнуряющий обстрел. Поздно вечером во время затишья 

было решено выходить из окружения ночью. Ползли в маскировочных ха-

латах, обдирая о заледеневший снег руки. Неожиданно, этот кошмарный 

эпизод навсегда врезался в память Марии, на выдвинувшуюся вперед 

группу отряда выскочило несколько немецких танков, и они в свете про-

жекторов открыли беспощадный обстрел отходящих бойцов. Медработни-

ки с ранеными на носилках залегли. Один из танков проскочил мимо Ма-

рии и, по счастливейшей случайности, подмял под себя лишь ее винтовку. 

Так чудом она осталась жива.  

На полях сражений Мария, выполняя долг полевого врача, проявляла 

мужество и героизм, не жалела своих сил и своей жизни, спасая жизнь ра-

неным солдатам. Лично сама она вынесла с поля боя более сорока раненых 

бойцов. Находясь почти все время на передовой в боевых подразделениях 

батальона, вместе со своими санитарами она умело и быстро организовы-

вала эвакуацию раненых. На машинах, лошадях, служебных собаках они 

переправляли раненых в безопасные места. А сколько жизней солдат и 

офицеров она спасла в военном госпитале на операционном столе!? Пере-

считать это вряд ли возможно. 

Летом 1943 года советские войска начали большое наступление. 

Часть, в которой служила Мария Ивановна, форсировала Днепр. Вместе с 

передовыми подразделениями на другой берег переправился и медсанбат. 

Врачи и санитары, невзирая на смертельную опасность, оказывали помощь 

раненым. Мария работала в эти дни не покладая рук, без сна и отдыха. На 

этот раз фортуна не оказалась для нее столь же благосклонной. При оче-

редной контратаке немцев, когда Мария помогала отправлять оставшихся 

раненых, ее сбил бронетранспортер. После нескольких месяцев, проведен-

ных в госпитале, она вновь вернулась в часть и закончила военную службу 

в звании капитана. 

Ее ратный подвиг отмечен Родиной боевыми наградами: орденом 

Красной Звезды и медалью «За отвагу».  

Кудин Семен Васильевич, 1921 года рождения, уроженец с. Пустошь 

Шуйского уезда Иваново-Вознесенской губернии, из крестьянской много-

детной семьи, в детском возрасте потерявший отца, также прошел нелег-

кую жизнь становления Советской власти. В 1939 году, после окончания 

Шуйского медицинского училища, он был призван на срочную службу в 

Амурскую флотилию, где служил в составе дивизиона бронекатеров на 

Советско-Китайской границе. Там он и встретил известие о нападении фа-

шисткой Германии на Советский Союз.  
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Семен Васильевич Кудин 

 

В 1942 году в составе 48-й механизированной бригады 41-й армии он 

был направлен на фронт под город Белый Калининской области. Свое бое-

вое «крещение» на фронте Семен получил 28 ноября 1942 года, когда рота 

автоматчиков танкового десанта 3-го батальона, в котором служил боец 

Кудин, в течение всего дня вела ожесточенный бой за д. Сыромятная. 

Лишь к вечеру, преодолев отчаянное сопротивление, бойцы ворвались во 

вражеские траншеи. Завязалась рукопашная схватка, враг не выдержал та-

кого напора и отступил. В этот день бригада продвинулась вглубь занятой 

немцами территории на 20 километров, освободив несколько сел и дере-

вень. За проявленную в этом сражении храбрость Семен Кудин был 

награжден медалью «За отвагу». В дальнейшем боец Кудин воевал в со-

ставе разведроты 67-й механизированной бригады 8-го механизированного 

корпуса. В боях вблизи Мариенбурга, разведротой был разгромлен штаб  

247-го пехотного полка Вермахта и взят в плен подполковник штаба полка. 

За успешное проведение данной операции младший лейтенант Семен Ку-

дин был награжден орденом Красного Знамени. Впоследствии волей судь-

бы ему пришлось участвовать в боевых действиях на различных фронтах: 

Калининском, 2-м Прибалтийском, 2-м Белорусском, 1-м Украинском. Он 

получил два ранения и три контузии. За проявленную храбрость в боевых 
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действиях младший лейтенант Кудин неоднократно получал награды и 

благодарности. Семен Васильевич является кавалером четырех орденов и 

медали «За отвагу». Войну закончил он в 1945 году встречей в составе 1-го 

Украинского фронта с союзными войсками на реке Эльба. После войны он 

продолжил службу в Белоруссии в городе Слоним. Демобилизовался в 

1947 году в звании младшего лейтенанта.  

Примечательно то, что на Калининском фронте Мария Ивановна и 

Семен Васильевич встретились вновь. Ну, а после войны они уже никогда 

не расставались. 

Не менее впечатляющим оказался и послевоенный путь четы Куди-

ных. Каждодневный мирный труд сельского врача, организаторский талант 

Марии Ивановны, ее высокий профессионализм были отмечены прави-

тельственной наградой – присвоением ей звания «Заслуженный врач 

РСФСР». В семейном архиве Кудиных хранится огромное количество пи-

сем и отзывов с выражением глубокой благодарности от людей, которым 

Мария Ивановна спасла жизнь. 

С 1952 по 1975 год она была главным врачом Майдаковской участ-

ковой больницы. Под ее руководством было построено двухэтажное зда-

ние новой больницы, где был организован на несколько десятков коек ста-

ционар. В больнице имелось родильное отделение, детское отделение, 

рентген-кабинет, зубной кабинет, лаборатория для сдачи анализов, вся не-

обходимая инфраструктура лечебного учреждения, работало несколько 

врачей. Население всегда получало быструю и квалифицированную меди-

цинскую помощь. Ее глубокое личное обаяние, прекрасные качества чело-

века интеллигентного, необычайно скромного, чуткого и отзывчивого, не-

равнодушного к своему делу сыскали любовь и уважение сельчан. В по-

следний путь Марию Ивановну провожало огромное количество людей не 

только с. Майдаково, но и близлежащих деревень.  

Семен Васильевич также занимал активную жизненную позицию. 

Сначала он работал фельдшером на Майдаковском литейно-механическом 

заводе, а затем после прохождения дополнительного обучения приобрел 

специальность рентгенолога и работал в рентген кабинете Майдаковской 

участковой больницы. Семен Васильевич, как человек чрезвычайно ком-

муникабельный и инициативный принимал участие во всех общественных 

начинаниях села. Он был прекрасным шахматистом музыкантом-

самоучкой, художником, поэтом. Природа наградила его большими спо-

собностями, которые он всегда пытался реализовать, чтобы сделать жизнь 

лучше, интересней, насыщенней добрыми делами. 

Вся жизнь этих двух замечательных людей – это достойный пример 

честного, самоотверженного добросовестного служения людям, любимой 

Родине, своему селу.  

Такими они навсегда останутся в памяти всех тех односельчан, кто 

их знал, в памяти детей, внуков и правнуков. 
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Аннотация. В статье приводятся краткие биографические данные об 

отце Сергея Васильевича Макарова – участнике Великой Отечественной 

войны Василии Григорьевиче Макарове. Описаны эпизоды участия его в 

военных действиях, приводится содержание наградных документов. 
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Battalion commander.  

About my father - a participant in the Great Patriotic war 
 

S.V. Makarov, 

Head of the Department of Food Technology and Biotechnology of Ivanovo 

State University of Chemical Technology, 

Doctor of Chemical Sciences, Professor 
 

Abstract. The article presents brief biographical information about the father of 

Sergei Vasilyevich Makarov - a participant in the Great Patriotic war Vasily 

Grigorievich Makarov. Episodes of his participation in hostilities and the con-

tent of award documents are given. 

Keywords: Great Patriotic war, battalion, soldier, patriotism. 

 

Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что пришлось пере-

жить родителям – участниками войны были и мой папа, и мама, и пятеро их 

братьев. Несмотря ни на что, на страшные потери начала войны (48-я диви-

зия, в которой служил мой отец в 1941 году, потеряла в первые дни войны 

70% личного состава, а ее командир в июле перешел на сторону немцев), по-

слевоенные репрессии, голод, их поколение сумело выстоять и победить. 

Мой отец, Василий Григорьевич Макаров, родился в 1915 году в Ор-

ловской губернии и уже с 12 лет начал работать. В 1937 году был призван 

в ряды Красной армии. Великая Отечественная война застала его на грани-

це с Восточной Пруссией. С первых ее минут он принимал участие во мно-

гих событиях, операциях начального и последующего периодов войны, 

много видел, учился сам и учил воевать других. В составе Ленинградского 

и 2-го Белорусского фронтов на заключительных этапах войны был коман-

диром батальона и затем заместителем командира 173-го стрелкового пол-

ка. Участвовал в боях за освобождение Польши. Награжден двумя ордена-

mailto:makarov@isuct.ru
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ми Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, орденом 

Красной Звезды, многими медалями. Дважды ранен (в 1941 и 1944 гг.).  

 

 
 

В.Г. Макаров. 1944 год 

 

Вот что писал отец в своих военных воспоминаниях. 

«Памятная ночь под 1 мая 1943 года застала нашу часть на клочке 

земли около Ораниенбаума (ныне г. Ломоносов). К этому времени мы все-

сторонне знали сильные и слабые стороны врага. Предшествовавшие бои 

научили нас многому. Позиции, занимаемые нами, были подготовлены к 

противотанковой обороне. В целях борьбы с «танкобоязнью» устраивали 

«проутюживание» окопов своими танками. Принцип обучения «делай, как 

я» вошел в систему подготовки воинов. Будущие бои, трудности и опасно-

сти не пугали нас. Все ждали решительного сражения с гитлеровцами.  

На рассвете фашисты пошли в наступление. Каждый метр нашего 

оборонительного рубежа был подвергнут артиллерийскому и миномет-

ному обстрелу. Личный состав батальона мужественно перенес огневое 

нападение и организованно встретил фашистских головорезов огнем всех 

видов. Враг не смог прорвать наш передний край.  

В этом жарком бою героический подвиг совершил комсомолец Пет-

ров. Он и двое его товарищей находились на левом фланге батальона. Ко-
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гда ослаб огонь со стороны противника, они, используя небольшой овраг, 

выдвинулись к подбитому танку на нейтральной полосе. Как только фа-

шисты перешли в атаку, Петров со своими товарищами открыли кин-

жальный фланговый огонь. Первые ряды гитлеровцев, неся потери, за-

мешкались, что дало возможность окончательно разгромить их огнем с 

фланга. Мы перешли в контратаку, продвинулись вперед, улучшив в так-

тическом отношении свои позиции. Враг оставил на поле боя 46 своих го-

ловорезов, четыре пулемета, около 50 автоматов. Мы захватили 12 плен-

ных. Так отметили мы день 1 Мая. Мне пришлось участвовать во многих 

боях. От первого часа войны до ее последних залпов нарастали героизм и 

отвага советских воинов. Однако этот бой и находчивость Петрова и его 

товарищей никогда не забуду». 

Особую роль часть, в которой служил папа, сыграла в освобождении 

Ленинграда от блокады. В Государственном военном архиве в 

г. Подольске хранится наградной лист - представление командира батальо-

на В.Г. Макарова к званию Героя Советского Союза.  

 

 
 

Лист представления к награде 
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В нем написано: «Тов. Макаров, командуя батальоном, 14.01.44 г., 

возглавляя атаку батальона, прорвал в полосе наступления полка сильно 

укрепленные позиции противника, разгромил первую и вторую линии обо-

роны немцев и штурмом овладел опорным пунктом Зрекино, чем обеспе-

чил прорыв по всему фронту наступления полка и дивизии. Развивая успех 

и проявляя личную инициативу и героизм, тов. Макаров, преодолевая 

яростное сопротивление немцев, первым вышел к опорному пункту Гости-

лицы, где впереди 8-й стрелковой роты первым бросился в атаку. Увлекая 

за собой две роты и ошеломляя противника, захватил юго-западную окра-

ину деревни, обратив немцев в паническое бегство. Неотступно преследуя 

врага, тов. Макаров первым с группой бойцов перерезал дорогу Заостро-

вье-Гостилицы. Противник предпринял три яростные атаки пехоты с тан-

ками с целью вернуть дорогу. Стойко и мужественно сражался Макаров со 

своими бойцами за дорогу. Отражая контратаки, группа тов. Макарова 

уничтожила 70 немецких солдат и офицеров, подбила 2 танка, в том числе 

один Тигр, 1 бронемашину. Лично тов. Макаров уничтожил 25 немцев. Ге-

роизм тов. Макарова, его стойкость и мужество в жестокой схватке обес-

печили удержание в наших руках важной дороги. Этот подвиг тов. Мака-

рова позволил осуществить стремительный захват Гостилиц и быстрое 

продвижение полка и всей 90-й Краснознаменной стрелковой дивизии. 16-

го января, проявляя величайшую волю, решительность и храбрость, тов. 

Макаров первым бросился на штурм высоты 139,5, а за ним весь батальон. 

Высота была взята. На высоте противник оставил 62 трупа. 17 января бата-

льон вышел на дорогу Дятлицы – Старый Бор. В ожесточенной схватке за 

дорогу батальон уничтожил 40 немецких солдат и офицеров. В этом бою 

тов. Макаров в рукопашной схватке застрелил в упор офицера и солдата. 

За 4 дня батальон тов. Макарова продвинулся вперед на 12 километров. 

Умелым маневром, решительностью, инициативой, личным героизмом и 

отвагой, стремительными действиями тов. Макаров везде опережал врага, 

наносил ему сокрушающие удары и обеспечил полку и дивизии выполне-

ние поставленной задачи». 

Вот как говорил начальник политотдела 90-й Краснознаменной ор-

дена Суворова стрелковой дивизии Михаил Дмитриевич Незамаев (из кни-

ги командира 90-й дивизии Н.Г. Лященко «Время выбрало нас», М., Воен-

ное издательство, 1990, с. 374): «Учитесь искать в людях хорошее. Берите 

пример с Макарова. По имени и фамилии всех своих людей знает». Само-

му В.Г. Макарову М.Д. Незамаев говорил: «Вы умеете работать с людьми, 

расскажите нашим товарищам об этом. Поделитесь опытом» (там же). 

Мой отец, подполковник Василий Григорьевич Макаров, многие го-

ды проработал преподавателем на военной кафедре Ивановского химико-

технологического института. Он принимал активное участие в военно-

патриотическом воспитании, выступая перед школьниками и студентами, 

одно время работал начальником лагеря школьников на Рубском озере, пи-

сал заметки в областную газету «Рабочий край». Папа поддерживал связь с 
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бывшими однополчанами, часто ездил на встречи с теми, кто рядом с ним 

защищал «Ораниенбаумский пятачок», в город Ломоносов. О войне мне 

папа почти ничего не рассказывал, но я всегда знал, что он действительно 

был настоящим офицером, имел огромный авторитет у солдат, потому что 

всегда был вместе с ними и никогда не прятался за их спины. 

 

 
 

Подполковник Василий Григорьевич Макаров 
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Я хочу рассказать историю моей бабушки – Еговцевой Валентины 

Самуиловны, ее отца – Васильева Самуила Ивановича и матери – Василье-

вой Веры Малафеевны.  

Бабушка родилась 29 декабря 1933 г. в селе Староалейское Алтай-

ского края. На момент начала Великой Отечественной войны ей было все-

го 7 лет. Она была так называемым «ребенком войны». Сейчас бабушки 

нет в живых, но ее дочь (моя мама) Скилягина Наталья Алексеевна расска-

зала мне ее историю.  

Валентина Самуиловна была одним из девяти детей в семье, после 

войны осталось всего пять. Их села не коснулась линия фронта, оно не бы-

ло оккупировано. Но что такое война, знали все. Мужчины ушли воевать, 
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вместо них работать стали женщины и дети. С войны домой в село не вер-

нулся каждый второй отец. 

Васильев Самуил Иванович служил в 155 стрелковой дивизии рядо-

вым. «Проявив исключительное мужество и преданность Родине», 30 де-

кабря 1942 года 155 стрелковая дивизия попала под интенсивный артоб-

стрел «противника, имевшего тройное превосходство». Самуил Иванович 

был тяжело контужен в бою за деревню Корнеевку, попал в плен к немцам 

в трудовой концлагерь в 1943 году. Подробнее о тех страшных боях напи-

сано в журнале боевых действий и краткой боевой характеристике [1]. 

 

 

 

 

 
 

Фото 1. Выписка из журнала боевых действий, авторы полковник Яблоков 

и подполковник Сидоров, стр. 35-39 [1] 
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Фото 2. Краткая боевая характеристика 155 стрелковой дивизии 

(автор документа подполковник Бородавкин, Архив: ЦАМО, Фонд: 240, 

Опись: 2779, Дело: 44, Лист начала документа в деле: 107) [1] 

 

В архивных военных документах в это время он значился убитым, 

его жене пришла похоронка, первичным местом захоронения значилось: 

«Калининская обл., Оленинский р-н, д. Кореневка, в районе» [1]. 

В концлагере Самуил Иванович за два с половиной года перенес 

множество лишений, переболел брюшным тифом, но выжил и после осво-

бождения в 1945 году вернулся домой, в Староалейское, где стал работать 

бухгалтером в колхозе. Его жена работала там же продавцом в магазине. 

По словам бабушки, Самуил Иванович был очень умным и уважаемым в 

селе человеком. Кроме фотографий, к сожалению, никаких артефактов в 

наших семейных архивах не осталось, мои родители в 1980 году переехали 

в Удмуртскую Республику. 

В 1985 году был возрожден орден Отечественной войны как памят-

ная награда для ветеранов войны по случаю сорокалетия Победы над гит-

леровской Германией. Самуил Иванович также был награжден, о чем сви-

детельствуют архивные документы (ЦАМО, Юбилейная картотека 

награждений) [1]. 

Война принесла много горя мальчишкам и девчонкам того времени. 

Дети голодали. Больше всего на свете они хотели, чтобы скорее закончи-

лась война. И малыши, и дети постарше отдавали все силы во имя Победы!  

Мальчики и девочки тогда не могли представить себе такой жизни, 

как наша. У них не было столько игрушек, компьютеров, сладкого, они не 

могли даже просто выспаться.  

Все четыре года напряженная работа, страх потерять близких, слезы 

по погибшим. Но они выстояли, дождались светлых дней Победы! Это бы-
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ло поколение невероятных людей, потрясающе трудолюбивых и патрио-

тичных. 

«Первый военный урожай в 1941-м убрали всего за пять недель, и он 

оказался богаче прошлогоднего на 12 млн пудов зерна. Транспортные обо-

зы объезжали районы, один за другим, собирали сельхозпродукцию и от-

правляли ее на фронт. Во всех районах постоянно расширяли площади 

пашни, увеличивалось количество трудодней. В зависимости от района 

минимум составлял от 100 до 150 трудодней в год, однако большинство 

колхозников перевыполняли этот минимум до 1,5 раз.  
 

 
 

Фото 3. Отец (фронтовик) и мать (труженица тыла) моей бабушки, 

сразу после войны 
 

В годы Великой Отечественной войны алтайские колхозники совер-

шили невероятный подвиг. Даже в очень тяжелом 1942 году план сева и 

уборки в Алтайском крае был выполнен полностью. 

Когда в 1943-м на фронте происходил перелом в лучшую сторону, 

для сельского хозяйства региона этот год стал самым тяжелым за всю вой-

ну. Острая нехватка людей, истощился семенной фонд, большая часть 

тракторов ушла на нужды фронта, а та техника, что осталась, быстро при-

ходила в негодность. Вместо машин стали все больше использовать лоша-

дей, возвращались к ручному труду.  

Только в 1944 году людей из Алтайского края престали мобилизо-

вать на фронт, сосредоточив все силы на производстве сельхозпродукции 

для Победы. Тогда же региону выделили 150 тракторов и организовали 

пять МТС. Это немного облегчило положение дел. 

Война привела к большим изменениям половозрастных обязанно-

стей. Уход мужчин на фронт привел к кардинальным изменениям на селе. 

К 1943 году в деревне осталась меньше 55% трудоспособного населения. К 

1944-му 80% всех трудодней отрабатывали женщины, а к 1945-му на 100 

женщин в селах было только 7 мужчин. На женские плечи легла вся муж-
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ская работа, им приходилась осваивать тяжелые и сложные профессии, 

прежде всего связанные с техникой. 

Уже за первый год войны около 15 тысяч алтайских женщин прошли 

курсы трактористов, около 10 тысяч выучились на комбайнеров, 700 – на 

шоферов. Трудиться приходилось больше, чем в прежние годы – до 20 ча-

сов в сутки. И нужно понимать, что это были не те трактора что сейчас. 

Никаких кабин, вместо сидений – солома. У машин не было осветительных 

приборов и по ночам впереди тракторов ходили подростки, освещая доро-

гу лампами-керосинками. 

Кроме того, женщины становились и на руководящую работу. Около 

4000 алтайских селянок стали за годы войны председателями колхозов и 

совхозов. Кроме того, они работали на эвакуированных предприятиях, та-

ких как Алтайский тракторный завод в Рубцовском районе, там они осваи-

вали профессии слесаря, токаря, сварщика. 

Для сельских жителей пайки не предусматривались, в централизо-

ванное снабжение они не попадали. Колхозы, да и то не все, могли позво-

лить себе организовать питание лишь на полевых станах, поскольку во 

время полевой кампании люди фактически работали круглосуточно и до-

мой не возвращались. 

Основной пищей колхозников была каша болтанка или затируха – 

это пшеничная мука с яйцом, сваренная в кипятке. А еще люди, если мож-

но так выразиться, заказывали еду из дома. Когда кто-то из бригады ехал в 

деревню, он забирал посылки и привозил их обратно на полевой стан. Так 

появилось выражение «именная картошка». На ней вырезали фамилии по-

лучателей. 

Более того сельские жители должны были не только обеспечивать 

себя сами, но еще и платить налог продукцией, который в течение войны 

вырос пятикратно. С каждого двора полагалось сдавать на фронт 40 кг мя-

са до 100 яиц и 300 литров молока. Овощи, которые выращивали на кол-

хозных полях, полностью уходили на фронт. 

Огромную роль играло огородничество. Люди возделывали участки 

от 20 соток до гектара на один дом. Жизненной стратегией, особенно для 

детей, было собирательство. Ребятишки постоянно добывали дары леса и 

рек: грибы, ягоды, травы, ловили рыбу. Питались этим сами и помогали 

своим семьям. 

В те времена были очень большие проблемы с белковым рационом, 

поскольку с каждого дома было необходимо сдавать определенное количе-

ство мяса. Решить эту проблему отчасти помогла ловля сусликов. Причем 

эти зверьки были безотходным сырьем. Из их шкурок делали, например, 

варежки. Также шкурки можно было сдавать и выручить от 3 до 6 копеек 

за штуку. Их ловлей, конечно же, занимались мальчишки, и они очень гор-

дились этим вкладом в семью. Об этом записано достаточно много воспо-
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минаний и некоторые историки вообще пришли к выводу, что картошка и 

суслики спасли село. 

В быту отсутствовали привычные нам вещи, такие как мыло. В осно-

ве гигиены в годы войны оставалась баня. Летом ее топили раз в неделю, 

зимой в два раза реже. Дрова приходилось экономить, добывать их само-

вольно запрещалось, поэтому при нагреве воды в печь дополнительно 

укладывали железо, а затем опускали его в чан с водой. Для стирки ис-

пользовали щелок – воду пропускали через печную золу, в итоге получался 

мыльный раствор. 

На селе было очень тяжело с медициной. Взять и отпроситься по бо-

лезни более чем на три дня не было возможности, да и то не всегда отпус-

кали. Лечились по старинке, травами. 

Во время войны люди могли себе позволить поиграть на гармошке и 

потанцевать, чтобы немного развеяться после работы. Ехали на работу и с 

работы – пели песни. Не более» [4]. 

Традицию сельчан собираться в одной избе несколькими семьями 

вместе и дружно петь песни с теплотой вспоминает и моя мама, родившая-

ся в Староалейском и уехавшая оттуда в пятилетнем возрасте. А вот о 

войне ее дед говорить не любил, поэтому сведений и каких-то фактов до 

нас дошло очень мало. 

«Алтай принял больше 100 эвакуированных предприятий из запад-

ных районов страны. Требовалось жилье для возросшего за счет эвакуиро-

ванных населения. Люди ютились в бараках и землянках, спали на двух- и 

трехъярусных нарах. В 1945 г. на каждого жителя Барнаула приходилось в 

среднем по 2,08 м² жилой площади.  

В условиях сибирской зимы, под открытым небом, эти люди, а также 

старики, женщины, подростки из местного населения круглосуточно мон-

тировали оборудование, строили цехи, осваивали производство. Вместо 

беззаботного счастливого детства с веселыми играми и забавами малень-

кие дети по 10-12 часов работали на станках, помогая взрослым изготавли-

вать оружие для победы над врагом.  

Городское население испытывало огромные материальные трудно-

сти. 500-600 граммов хлеба в день получали по карточкам рабочие. Слу-

жащие и иждивенцы – 400 г и дети – 300 г хлеба в день. Приходилось: од-

на пара кожаной обуви на 7 человек, пара валенок – на 4 человека, один 

метр хлопчатобумажной ткани, пара чулок и носков – на 10 человек и 215 г 

хозяйственного мыла – на 1 человека» [2]. 

Поэтому у бабушки, как и у всех детей войны, было особое отно-

шение к продуктам питания и вещам: понимание их действительной 

ценности для жизни человека. Они никогда не разбрасывались ими, не 

капризничали.  

На восстановление страны после войны ушло десятилетие... Про пе-

режитые трудности военного времени не принято было говорить. Это 
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свойство человеческой психики – забывать все плохое и верить в лучшее. 

Но кроме этой веры, дети войны предпринимали конкретные действия для 

скорейшего наступления счастливого будущего. 

В 1961 году в возрасте 28 лет бабушка Валентина с мужем Алексеем 

и двумя маленькими детьми Наташей и Витей поехала на всесоюзную 

ударную комсомольскую стройку в город Новокузнецк. Стройку Западно-

Сибирского металлургического комбината объявили «комсомольской». 

Запсиб принимал строителей из разных районов страны.  

У Владимира Маяковского есть такие строки: «Я знаю – город будет, 

я знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть!». Это и 

про тех людей, кто строил Западно-Сибирский металлургический завод, в 

том числе про моих бабушку и дедушку. Несмотря на трудности детства, 

они не сломались, а трудились над строительством своей жизни, своей 

страны. Эти люди не хвастались своими трудовыми подвигами. Они про-

сто изо всех сил поднимали родную страну, хотели видеть ее красивой, но-

вой, счастливой.  

Самуил Иванович прожил 86 лет, был похоронен в Староалейском, 

за его могилой ухаживают внуки. Его дочь, Валентина Самуиловна, про-

жила 74 года, похоронена в г. Новокузнецке. Ее очень любили, т.к. она 

всегда всех собирала и объединяла за общим столом. Я тоже много раз бы-

ла в Новокузнецке, часто рассказываю о родственниках детям, передаю 

память о подвигах фронтовиков и работников тыла.  

 

 
 

Фото 4. Бабушка Валентина в юности 
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Фото 5. Сельские дети – моя мама Наташа и ее братик Витя  

(в центре) 

 

 
 

Фото 6. Прадедушка Самуил Иванович (в центре)  

с детьми и внуками 

 

 
 

Фото 7. Прадедушка (в центре), по бокам от него его сын и  

жена сына, бабушка с сестрой (за ним) и  

моя мама Наташа (в верхнем ряду справа), 1978 год 



 357 

И тогда, в 1961 году, «после работы молодые строители Запсиба с 

песнями и шутками высаживали тысячи деревьев, кустарников на улицах 

города. Каждый стремился посадить дерево у своего дома» [3]. Заложили 

парки и сады, построили дома, детские сады, больницы, дворец культуры 

металлургов, стадион, бассейн, запустили трамваи и троллейбусы.  

 

 
 

Фото 8. Дворец культуры металлургов 

 

Сегодня один за другим умирают фронтовики и труженики тыла. 

Однажды наступит тот день, когда оборвется жизнь последнего свидете-

ля Великой Отечественной войны. Поэтому надо сохранить в памяти ис-

тории их жизни. Их патриотизм во время Великой Отечественной вой-

ны, трудовые подвиги и отчаянная храбрость навсегда останутся в памя-

ти нашего народа. Мы должны помнить и чтить память дорогих нам лю-

дей, тех, кто подарил нам мирное небо над головой. И пока мы храним и 

передаем друг другу истории о подвигах наших предков – связующая 

нить памяти не прервется, прежние ошибки не повторятся. 
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Аннотация. В статье рассказывается о фронтовом пути и послевоенной 
жизни ветеранов Великой Отечественной войны Бачуриной Веры Ильи-
ничны и Мясникова Гаврилы Михайловича. Рассмотрены документы и 
стихи из семейного архива, а также получение и анализ информации, по-
лученной из официальных источников.  
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Diary of the participants of the Great Patriotic war,  
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 9th grade student at MAOU Lyceum № 200  
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Supervisor V.V. Vorontsova,  

 teacher of History and social studies at MAOU Lyceum № 200 
 

Abstract. The article describes the front-line path and the post-war life of veter-
ans of the Great Patriotic war Vera Ilyinichna Bachurina and Gavriil Mikhailo-
vich Myasnikov. Documents and poems from the family archive were reviewed, 
as well as the receipt and analysis of information obtained from official sources.  
Keywords: The Great Patriotic war, the history of veterans of the Great Patriot-
ic war, Victory Day. 
 

Война – это самое страшное слово во всех языках мира. Война – это 
смерть каждый час, каждую минуту… 

К сожалению, сейчас уходит поколение участников Великой Отече-
ственной войны – стирается «живая память» о войне.  

История ветеранов Великой Отечественной войны. 
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Вера Ильинична Бачурина роди-

лась 21 октября 1922 года в селе Волово, 

Курской области (рис. 1). 

Родилась она в обычной крестьян-

ской семье Бачурина Ильи Фомича и 

Бачуриной Евдокии Гаврииловны. Об-

разование Вера Ильинична получила 

10 классов.  

В годы Великой Отечественной 

войны Воловской район, где росла Вера 

Ильинична, дважды находился в окку-

пации. За этот период (223 дня) были 

полностью уничтожены объекты соци-

ально-культурного быта и почти все жи-

лые дома. Во время войны на террито-

рии района находились 2 концлагеря. 

Тогда фашистами были зверски убиты 

387 мирных жителей.  

Призвалась Вера Ильинична на должность Гвардии Красноармеец 

старший радиотелеграфист в 114 Гвардейский минометный полк 2 бата-

рея, о чем есть запись в красноармейской книжке. В войну радиотеле-

графисты занимались обслуживанием техники связи для устойчивого 

управления частями и подразделениями, также радиотелеграфисты 

несли боевое дежурство, обеспечивая радиосвязь командиру, прослуши-

вали эфир и принимали решения на ответ, вызывали нужных командиру 

корреспондентов. Некоторые радиотелеграфисты после дополнительно-

го обучения даже забрасывались в разведывательно-диверсионные отря-

ды в тыл противника, где вели разведывательную работу. Именно этим и 

занималась Бачурина Вера Ильинична.  

Известно, что Бачурина Вера Ильинична участвовала разведыва-

тельно-диверсионном отряде в битве под Сталинградом в период с 

08.07.1942 г. по 18.12.1942 г. В результате за битву под Сталинградом 

была награждена медалью «За оборону Сталинграда» в июне 1942  г. 

Приказами Верховного Главнокомандующего Советского Союза тов. 

Сталина от 24.07.1943г. и 05.08.1943г. дважды объявлена благодарность, 

как участнику отличных действий по ликвидации немецко-фашистского 

летнего наступления 1943 года и освобождение г. Орла и г. Белгорода 

(рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Фронтовая фотография 
Бачуриной В.И. 
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Рис. 2. Копия книжки красноармейца Бачуриной В.И. 
 

Также известно, что Вера Ильинична Бачурина получила ранение и 
лечилась в госпитале. Ранение было в спину, и несколько осколков кото-
рые не смогли извлечь в госпитале остались на протяжении всей ее жизни, 
как напоминание о Великой Отечественной войне. 

 
О Мясникове Гавриле Михайлови-

че очень мало информации. Гаврила Ми-
хайлович Мясников родился 12 апреля 
1925 года в селе Харат Иркутской обла-
сти (рис. 3). 

Призван Заельцовским ГВК 
г. Новосибирска в январе 1943 г. Гаврила 
Михайлович был стрелком-радистом в 
воздушном подразделении в 326 БАТ 6 
БАК и имел звание сержанта. Участвовал 
на Западном фронте с 7.07.1943 по 
17.07.1943 гг. Гаврила Михайлович имеет 
медали: «За отвагу», «За боевые заслуги» 
(рис. 4). 

Гаврила Михайлович принимал ак-
тивное участие в Великой Отечественной 
войне в составе 287 гв. Стрелкового Пол-
ка 29 Сталинградской Стрелковой Диви-
зии на Западном фронте по разгрому Ор-
ловско-Курской группировки немцев. 
При освобождении города Белгород 
17.07.1943г., будучи командиром мино-

 
 

Рис. 3. Фронтовая фотография  
Мясникова Г.М. 
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метного отделения, Гаврила Михайлович был тяжело ранен в ногу, но про-
должал руководить своим минометом. 

 

 
 

Рис. 4. Копия наградного листа Мясникова Г.М. 
 

После окончания боя был направлен в медсанбат, где во время 
транспортировки был вторично ранен в спину осколком авиационной бом-
бы при бомбежке вражеской авиации. У Гаврилы Михайловича Мясникова 
имелось два ранения, одно тяжелое и одно легкое. Гаврила Михайлович 
Мясников был направлен в госпиталь, где находился на извлечении до 
20.01.1944 г. В госпитале Вера Ильинична Бачурина познакомилась со 
своим будущим супругом, Мясниковым Гаврилой Михайловичем. Здесь 
они полюбили друг друга с первого взгляда. Они договорились: после  
Победы и окончания Великой Отечественной войны найти друг друга и 
пожениться. В г. Новосибирске Вера Ильинична и Гаврила Михайлович 18 
января 1952 года поженились. 

После окончания Великой отечественной войны Вера Ильинична 
Мясникова (Бачурина) была удостоена следующих наград: «Знак фронто-
вика», орден Отечественной войны, медаль Жукова, юбилейные медали 
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

После окончания Великой отечественной войны Гаврила Михайло-
вич Мясников был удостоен следующих наград: юбилейная медаль «30 лет 
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Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.», юбилейная ме-
даль «60 лет Вооруженных сил СССР». 

Мясников Гаврил Михайлович умер 22 апреля 1979 году. 
Мясникова Вера Ильинична умерла 19 апреля 2011 года.  
Вера Ильинична Мясникова (Бачурина) писала стихи на протяжении 

всей свой жизни, начиная от начала девичества в военное время, а также 
послевоенное время. В семейном архиве семьи Анкудиновых хранится 
тетрадка, где Вера Ильинична своим почерком переписывала стихи и про-
должала писать практически до последних дней своей жизни. Стихи эти 
были посвящены детям, внукам и войне. К сожалению, все старые тетради 
не сохранились при переезде из частного дома в квартиру.  

На 60 лет со дня Победы в Великой Отечественной войны Вера Иль-
инична написала стихотворение (рис. 5 и 6). 
 

 
 

Рис. 5. Копия стихотворения Бачуриной В.И.,  
посвященного 60-летию Победы  
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Рис. 6. Копия стихотворения Бачуриной В.И.,  
посвященного 60-летию Победы (продолжение) 
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Аннотация. Автор статьи показывает жизненный путь ветерана Вели-
кой Отечественной войны, описание которого составлено на документах 
семейного архива и автобиографии героя статьи. Данные материалы 
имеют значение не только для членов семьи, но и как исторический мате-
риал, так как биография героя отразила в себе многие исторические со-
бытия 20 века. 
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фронт, эвакогоспиталь. 

 

The fate of my great-grandfather – a worker and a front-line soldier 
 

A.S. Belova,  
student of the Department of Directing Theatrical Performances and Holidays, 
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Abstract. The author of the article shows the life path of a veteran of the Great 
Patriotic war, the description of which is compiled on the documents of the 
family archive and the autobiography of the hero of the article. These materials 
are important not only for family members, but also as historical material, since 
the biography of the hero reflected many historical events of the 20th century. 
Keywords: Revolution, Civil war, Red army, collective farm, front, evacuation 
hospital. 
 

В каждой семье бережно хранят память о своих предках, гордятся 

своей историей, потому что семья – это самое ценное, что есть в жизни 

каждого человека. История семьи – это корни, без которых человек не мо-

жет существовать. У каждой семьи своя собственная история, но она тесно 

переплетается с историей всей страны. Моя семья – не исключение.  

Мы храним документы моего прадеда по материнской линии Семено-

ва Петра Афанасьевича. Для нас он был отцом большого семейства, рабо-

тящим, сумевшим привить эту черту характера всем своим детям. А для жи-

телей деревни Макарово Тяжинского района Кемеровской области, в кото-
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рой в 1930 году был организован колхоз «Путь Октября», он был первым 

председателем. Его выбрали на эту должность, потому что уважали как че-

ловека грамотного, честного, справедливого. Петр Афанасьевич всю жизнь 

прожил в этой деревне, пережил годы революции и гражданской войны, 

коллективизацию, репрессии. Отсюда уходил на фронт в самые первые дни 

Великой Отечественной войны, сюда же вернулся после тяжелого ранения. 

Все, что ему выпало на долю, описал в своей автобиографии, которая бе-

режно хранится, как и многие другие документы той поры, в нашей семье.  

Мой прадед родился 22 августа 1906 года в семье крестьянина-

бедняка Семёнова Афанасия Ивановича. Когда Петру исполнилось 2 года, 

мать умерла. Отец ушел на заработки, а сына оставил у деда. 

О своем нелегком сиротском детстве прадед рассказал в автобиогра-

фии, написанной им в 1940 году. Полуистлевшие листки бережно хранила 

прабабушка в сундуке вместе с остальными документами семьи, изредка 

разрешая внукам посмотреть их. Вот что пишет автор: «Я прожил с дедом 

до 5 лет. Когда отец пришел с заработков, женился, тогда и меня взял к се-

бе. Прожил я с отцом 4 года, мне исполнилось 9 лет, было это в 1915 году, 

отца взяли в царскую армию, я остался с неродной матерью. Семья у нас 

была большая, детей 5 человек. Прокормить нас мать была не в состоянии. 

И в 1916 году, когда мне исполнилось 10 лет, мать отдала меня в подпаски 

на Феофановскую заимку. Зимой жил дома. Страшно хотелось учиться, но 

было не в чем. Но все-таки пошел в школу. Вот так и жил. Лето пас, зиму 

учился. Пропас я на этой заимке 8 лет, до 1924 года, окончил школу».  

Во время революции 1917-1918 года отец Петра Афанасьевича пришел 

с фронта и сразу же ушел в партизаны. В то время многие солдаты на фронте 

поддавались пропаганде большевиков, возвращаясь с войны, имели револю-

ционные настроения и взгляды. Крестьяне, фронтовики, недовольные поли-

тикой А.В. Колчака, объявившего себя верховным правителем России, соби-

рались в партизанские отряды. В районе действовал партизанский отряд Пе-

ревалова (Привалова). В подавлении большевиков и партизанского сопро-

тивления участвовал Отдельный Чехословацкий корпус (Белочехи). 

«Вот тогда нам с матерью жилось очень плохо, – пишет прадед в 

своей автобиографии. – Белочехи узнали, что отец – партизан, и почти 

ежедневно приезжали в деревню, мать пытали, драли на ней волосы, ста-

вили на колени, все выспрашивали, где находится отец. Тогда мы с сест-

ренками начинали плакать. Они меня начинали бить шомполами. Какое 

было хозяйство, порубили, пожгли. И мы скрывались по погребам, в лесу. 

На квартиру нас никто не пускал. Так и жили, почти как звери, целый год. 

Пока не пришла регулярная Красная Армия». Эти предложения особенно 

четко отражают и исторический период, и страшные условия жизни семьи: 

«жили почти как звери». Чудовищная разобщенность в стране и обществе 

в тот период наблюдается даже в небольшой деревне.  

С окончательной победой Красной армии жизнь семьи постепенно 

начала налаживаться. «Так как мы не имели хозяйства, после 1924 года 
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пасли скота всей деревни до 1926 года. Приобрели небольшое хозяйство, 

купили избу, лошадь. В это время отец отдал меня в работники по догово-

ру на весь 1928 год».  

По окончании договора прадед ушел добровольно в ряды Рабоче-

крестьянской Красной армии. Служил в городе Хабаровске. Там попал в 

школу младших командиров. В это время произошел конфликт на КВЖД. 

Его выпустили досрочно, отправили на сформированный бронепоезд, и он 

принял участие в военных действиях Особой дальневосточной армии под 

командованием В.К. Блюхера.  

Петр Афанасьевич вернулся из армии в конце 1930 года. В это время в 

деревне Макарово сформировался колхоз «Путь Октября», и его избрали 

председателем. Затем организовали другой колхоз, и мелкие колхозы объ-

единили в один. Прадед стал рядовым колхозником. А в 1933 как человека 

грамотного его избирают на курсы агрономов, где он учился 1 год. 

После окончания курсов агрономов с 1934 по 1935 год Петр Афана-

сьевич работал бригадиром в колхозе «Красный партизан». Эти данные от-

ражены в личном листке по учету кадров. В этом же документе видим сле-

дующую запись: «С ноября месяца 1935 года работал в Нижнеудинском 

районе в райлесхозе в обозостроительной мастерской 2 года до 1937 года». 

Данный факт в семье объясняют тем, что прадед с семьей вынужден был 

уехать из деревни в связи с угрозой репрессии. Но, по рассказам праба-

бушки Семёновой Елены Васильевны, супруги Петра Афанасьевича, на се-

вере в тайге нечем было кормить маленького ребенка, родившегося в 1934 

году. Семёновы вернулись на родину. 

В июле 1937 года, приехав домой, вступил в промышленный коопе-

ратив «Победитель», работал мастером по дереву.  

И вновь образование, полученное прадедом вопреки своему сирот-

скому детству, сыграло решающую роль в жизни. В деревне не хватало 

грамотных специалистов. Его послали учиться на счетовода. И с 1938 год 

Пётр Афанасьевич работал счетоводом. Но в июле как военнообязанный 

был обязан прибыть в лагерь на сборы. Вернувшись со сборов, старую ра-

боту не получил.  

Устроился в Кубитетское сельпо продавцом. Где и работал вплоть до 

начала войны. 

Война ворвалась в жизнь деревни неожиданно, как и во многие дру-

гие села и города. Так вспоминают в нашей семье этот день, со слов праба-

бушки: «Прискакал посыльный, велел собрать всех и объявил о всеобщей 

мобилизации. Плакали ребятишки, голосили женщины: матери, жёны, не-

весты, сестры».  

В числе многих жителей ушел на фронт и Пётр Афанасьевич Семё-

нов. Он был призван 25 июня 1941 года. Воевал в 56 стрелковом полку 19 

гвардейской дивизии в звании младшего лейтенанта.  

Но о своих военных дорогах Пётр Афанасьевич мало рассказывал 

родным. По документам выяснилось, что в тяжелом бою 25 июня 1942 го-
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да прадед был ранен осколком мины в правое предплечье. Попал в окру-

жение. Истекая кровью, все-таки дошел до «своих», его отправили в гос-

питаль № 2734. Заканчивал лечение в эвакогоспитале № 2784 в городе Бу-

гульма. Среди личных документов прадеда сохранились справки о ране-

нии, аттестат на предмет вещевого снабжения эвакогоспиталя № 2734, 

свидетельство о болезни. В свидетельстве о болезни читаем: «Заключение: 

язва желудка; бронхит, двухсторонний плеврит; отсутствие движения в 

левом лучезапястном суставе, сведение всех пальцев левой кисти, раздроб-

ление локтевой кости. Признан: к военной службе негоден с исключением 

с учёта, инвалидность 3 группы».  

Но, ни в одном официальном документе не сказано, что выжить ему, 

возможно, помогла фотография, которая была всегда с ним. Она напоми-

нала бойцу о детях, жене и доме. На фотографии запечатлена супруга Еле-

на Васильевна и четверо детей, которые ждали отца. 

Сразу по возвращении с фронта в октябре 1942 Петр Афанасьевич 

приступает к работе счетоводом в колхозе «Красный партизан». А с мая 

1944 возглавил этот колхоз. В 1948 году он был направлен на 6-ти месячные 

курсы переподготовки председателей колхозов при Кемеровской государ-

ственной 2-х годичной школе по подготовке руководящих кадров колхозов. 

Кандидатуры на курсы рассматривались Исполнительным комитетом Итат-

ского районного Совета Депутатов трудящихся Кемеровской области. Кан-

дидатура прадеда была выдвинута районным отделом сельского хозяйства. 

Вот какую характеристику выдал районный отдел сельского хозяйства Пет-

ру Афанасьевичу: «Товарищ Семенов П.А. с 1942 по 1944 год работал сче-

товодом в колхозе «Красный партизан» Чернышовского с/совета, а с мая 

месяца 1944 года работает председателем этого же колхоза. За период рабо-

ты товарищ Семенов со всеми работами справлялся и справляется хорошо. 

Дисциплинированный, требовательный к себе и к своим подчиненным, хо-

рошо знает сельское хозяйство. Авторитетом среди колхозников пользует-

ся». По окончании курсов сдал на «отлично» выпускные экзамены по пред-

метам «Полеводство», «Животноводство», «Устав сельскохозяйственной 

артели и организация колхозного производства».  

В эти годы семья Петра Афанасьевича росла. Помимо своих 6 детей 

Петр Афанасьевич и Елена Васильевна взяли на воспитание племянницу, 

отец которой погиб на фронте. В 1947 Елена Васильевна была награждена 

медалью Материнства I степени.  

В 1950 году Петр Афанасьевич по состоянию здоровья уходит с по-

ста председателя колхоза и устраивается продавцом во вновь открывшийся 

в деревне магазин. Там и работал до ухода на пенсию. 

По воспоминаниям детей и соседей, жили бедно, отец был очень 

справедлив, честен, строг. Все дети с ранних лет были приучены к труду. 

О прадеде осталась хорошая память в деревне. Я горжусь им. Он жил 

и трудился честно, а в трудную минуту защищал свою семью и Отчизну, и 

на его примере я буду воспитывать своих детей.  
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Abstract. The article tells about the Zelentsov family relatives who participated 
in the Great Patriotic war, namely V.V. Zelentsov, F.I. Mikheev, A.A. Larionov, 
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with the major facts connected with the Great Patriotic war are described. The 
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text also includes information regarding the government awards received by 
these people. The subsequent life trajectories of these persons are described. 
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Великая Отечественная война СССР против немецко-фашистских 
захватчиков была истинно народной войной. Каждая семья в СССР внесла 
свой вклад в победу: или участием в действующей армии, или трудом в 
тылу. В нашей семье таких участников пятеро: Виктор Владимирович Зе-
ленцов, Михеев Федор Иванович – отцы и деды; Александр Александро-
вич Ларионов, Владимир Иванович Суровикин – дяди и двоюродные деды; 
Антонина Ивановна Михеева – мама и бабушка. 

Расскажем о каждом из них.  
 
Зеленцов Виктор Владимирович родился 26 августа 1910 г. в по-

селке Аша – Балашовский завод, ныне город Аша, Челябинской области. В 
1925-м году закончил семилетнюю школу и ушел в ФЗУ при Симском за-
воде, Челябинской области. После окончания ФЗУ в 1928-м году работал 
слесарем на металлургическом заводе в городе Аша. В январе 1929 г. по-
ступил в школу летчиков ВВС Красной армии в городе Вольске, с 1930-го 
по 1931-й учился в Оренбургской школе военных летчиков. С 1931-го по 
1935 г. служил в Бобруйской авиабригаде ПВО в 33-й истребительной 
авиаэскадрильи (ИАЭ), с 1935 г. по 1938-й – командир 30-й ИАЭ, затем –
командир 15-го истребительного авиаполка (ИАП). В период сентября 
1939 г. по август 1940 г. командовал 68 ИАП. Полк дислоцировался на Ка-
рельском перешейке и участвовал в войне с Финляндией в составе 13 Ар-
мии. В.В. Зеленцов руководил действиями полка и сам совершал боевые 
вылеты. За время войны с финнами, летчиками полка было сбито около 40 
самолетов противника при своих потерях – 2 летчика. 150 человек получи-
ли правительственные награды и пять человек – звания Героя Советского 
Союза. 7 апреля 1940 г. за умелое руководство боевыми действиями полка, 
личное мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, В.В. Зеленцов 
удостоен звания Героя Советского Союза (звезда номер 81) (рис. 1).  

После войны с Финляндией, В.В. Зеленцов был направлен слушате-
лем оперативного факультета при академии имени М.В. Фрунзе, где прохо-
дил подготовку до мая месяца 1941 г., в мае был назначен командиром 36-й 
истребительной авиадивизии в звании «полковник» со штабом в городе Ки-
ев. 22 июня 1941 г. немецкие самолеты бомбили город Киев и ряд других 
городов СССР. Подразделения ПВО в связи с известными директивами 
Верховного Командования не находились в боевой готовности и понесли 
большие потери. В дальнейшем подразделения дивизии были сосредоточе-
ны в городе Киев и по сентябрь месяц 1941 г. активно участвовали в обо-
роне города, выполняли ПВО города Киев, сопровождали бомбардировщи-
ков, действовали по живой силе врага, разрушали переправы немцев. Киев-
ская группировка наших войск была окружена, поэтому летчики, не имев-
шие самолетов (в дивизии их осталось 46) и часть технического состава бы-
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ли выведены на бомбардировщике ТБ-3; летный состав под командованием 
командира дивизии совершил перелет в район города Харьков. 
 

 
 

Рис. 1. Зеленцов Виктор Владимирович, 1940 год 
 

Штаб и часть тех. состава выходили из окружения в пешем порядке. 
До октября 1942 г. В.В. Зеленцов командовал 36 ИАД, которая продолжала 
выполнять боевые задачи (в основном, уничтожение живой силы врага и 
борьба с самолетами-разведчиками), проходила замену техники и пере-
формирование летного состава. В октябре 1942 г. он был назначен заме-
стителем командира шестого истребительного авиационного корпуса ПВО 
города Москвы, где руководил с командного пункта частями корпуса при 
отражении налетов немецкой авиации. В мае месяце 1943 г. снова назначен 
командиром 36-й ИАД ПВО, которой командовал до мая 1944 г. За время 
его командования летчики 36-й ИАД сбили в воздушных боях 173 и уни-
чтожили на земле 39 самолетов врага, уничтожили до 2500 солдат и офи-
церов. При этом потеряли 42 летчика и 62 самолета. В дальнейшем коман-
довал 125-й ИАД ПВО с расположением в городах Вильнюс и Каунас. 
Летчики 125-й ИАД за август – октябрь 1944 г. сбили 12 самолетов врага. 
При бомбежке города Вильнюса был ранен в голову и контужен, в резуль-
тате не смог летать на современных самолетах. После войны служил на 
командных должностях в ПВО страны. С сентября 1951 г. по ноябрь 
1955 г. служил в Управлении ПВО страны, последняя должность – зам. 
начальника штаба войск ПВО по центральному командному пункту. 3 но-
ября 1955 г. уволен в запас по болезни. Умер после тяжелой и продолжи-
тельной болезни 20.07.1978 г.  

Правительственные награды: Герой Советского Союза – 1940 г., 
два ордена Ленина (1940 и 1955 гг.), два ордена Красной Звезды (1942 и 
1953 гг.), орден Отечественной войны I степени (1943 г.), медаль «За обо-
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рону Москвы» (1945 г.), медаль «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.) (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Зеленцов Виктор Владимирович, 1970-е г. 
 

Михеев Фёдор Иванович, (рис. 3) отец Натальи Фёдоровны Зелен-
цовой. Родился 07 января 1919 г. в хуторе Дёминский Ново-Анненского 
района, Сталинградской области. В 1937-м году, после окончания средней 
школы, поступил в Сталинградский государственный медицинский инсти-
тут. В 1941-м году его окончил. 4 ноября ему была присвоена квалифика-
ция врача. Воинское звание – старший лейтенант. С 31 декабря 1941 г. 
служил в 180 Гвардейском стрелковом полку 60 Гвардейской стрелковой 
дивизии с начала ее формирования. С 04.01.1942 по 01.03.1943 – Юго-
западный фронт, младший врач санитарный роты. 03.01.1943 – присвоено 
название «Гвардия». Участвовал в Сталинградской битве. С 01.03.1943 по 
10.06.1944 – 3-й Украинский фронт, командир санитарный роты 180-го 
Гвардейского стрелкового полка. Ф.И. Михеев проводил организацию ра-
боты санитарной роты по оказанию первичной помощи раненым и эвакуа-
ции их в медсанбат в условиях боя. Одновременно он оказывал помощь 
раненым лично, как врач хирург. Как это происходило – видно из выдерж-
ки из наградного листа, составленного 27.07.1943 «Особенно ярко проявил 
свои качества при оказании помощи раненым в боях южнее г. Изюма 17-19 
июля 1943 г. За эти три дня оказана своевременная квалифицированная 
помощь 573-м раненым бойцам и командирам, которые своевременно бы-
ли доставлены с поля боя и также своевременно отправлены в медсанбат. 
При этом наряду с чёткой организацией эвакуации раненых, врач Михе-
ев Ф.И. лично оказал медпомощь до 200 раненым бойцам и командирам. 
Представлен к награждению правительственной наградой – орденом Крас-
ной Звезды. Ком. полка гвардии полковник Бекешев. Достоин прав. награ-
ды медали «За боевые заслуги» 01.08.1945 Ком. дивизии ген. майор – Мо-
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нахов» Трудно представить, как можно оказать помощь 200 раненым за 
три дня, и такой тяжелый непрерывный труд он осуществлял до июня 
1944 г. В дальнейшем был опять представлен к ордену Отечественной вой-
ны, и опять не получил, так как совершил, как он рассказывал, «безответ-
ственный поступок» – накормил раненых мясом убитой лошади, когда 
других продуктов не было.  
 

 
 

Рис. 3.  Михеев Федор Иванович 
 

10.06.1944 во время боя Фёдор Иванович, как обычно, оказывал по-
мощь раненым. В палатку попал снаряд, санитар был убит, Ф.И. Михеев 
получил тяжелую контузию. В результате с 10.06.1944 по 25.10.1944 нахо-
дился на излечении в военных госпиталях, признан инвалидом войны вто-
рой группы с правом работы санитарным врачом. Он вернулся на родину, в 
город Урюпинск, создал семью с А.И. Суровикиной, с которой был знаком 
со времен института. В 1948-м году у них родилась дочь Наташа – сегодня 
Н.Ф. Зеленцова, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана. Фёдор Иванович с 1946 г. 
работал врачом санэпидемстанции в городе Урюпинске, затем в Москве, 
куда переехал в 1972-м году. Скончался 31 октября 1986 г. 

 
Ларионов Александр Александрович, дядя Валентина Викторови-

ча Зеленцова, родился в 1914-м году, место рождения – Симский завод, 
Миньярский район, Челябинская область. На время начала войны находил-
ся в городе Минск, где учился в институте физкультуры и закончил учебу 
в 1941-м году (рис. 4). После начала войны был призван в армию и служил 
в действующей армии. Александр воевал: в 1941-м году – политрук, в 
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1942-м году – военком артдивизиона 123 стрелкового полка, в 1943-м го-
ду – военком отдельного лыжного батальона 82 стрелковой дивизии и 
в 1944-м заместитель командира по политчасти 207 стрелкового полка 76 
стрелковой дивизии. Был несколько раз ранен, награжден: медалью «За от-
вагу» и орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст. и Отече-
ственной войны 1-й степени.  

Погиб 27 июля 1944 г. в бою на территории Польши.  
 

 
 

Рис. 4. Ларионов Александр Александрович 
 

С начала войны родные А.А. Ларионова не знали о его судьбе – связь 
была полностью потеряна. На оккупированной территории остались его же-
на Феня и сын Леонид – он ничего о них не знал и считал погибшими. Толь-
ко в декабре 1942 г. у него связь была установлена с матерью, Анной Алек-
сандровной Ларионовой (бабушка Валентина Викторовича Зеленцова). 

13 декабря 1942 г. он писал: «Здравствуйте, мамочка! Сегодня у меня 
праздник. Сегодня я получил письмо от вас, моя дорогая мамочка. Ведь я 
был одинок, совсем одинок, я потерял всё и всех, как и сам был потерян 
для всех. А сейчас все восстановилось, сейчас я нашел вас всех, мои доро-
гие…» в конце письма он пишет: «в любую минуту готов бить немецкого 
гада. А бить его у меня есть за что. Я мщу за убитую жену и сына». 

В семье сохранились еще письма с фронта, последнее  
от 17 мая 1944 г., где он пишет: «Жив, здоров, чувствую себя превосходно. 
Готовлюсь к вступлению на территорию Германии, она от меня очень 
близко. На этом и кончу. Целую, Александр». 

А.А. Ларионов похоронен в окрестностях польского города Бяла - 
Подляска, сейчас, возможно, все эти захоронения разрушены. Жена его и 
сын оказались живы. Леонид вырос и стал офицером Советской армии, 
служил в танковых войсках. Погиб из-за нелепой случайности. 
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Суровикин Владимир Иванович (рис. 5), дядя Зеленцовой Н.Ф., 
родился 26 июля 1921 г. в поселке Михайловка, Медведицкого района, 
Донской области. После окончания семилетней школы, учился в ФЗУ, ра-
ботал на Сталинградском тракторном заводе.  
 

 
 

Рис. 5. Владимир Иванович Суровикин в годы войны в Корее 
 

В июне 1941 года зачислен в Сталинградскую военно-авиационную 
школу пилотов. Закончил обучение в 1942-м году и направлен летчиком-
инструктором в 13-й запасной истребительный авиационный полк  
(13 ЗИАП), где осуществлялась подготовка летчиков к полетам на самоле-
тах «Як» перед отправкой на фронт. За образцовую службу в полку 
награжден медалью «За боевые заслуги». После войны переведен в 523 
ИАП, где проходил службу в городе Кобрин Брестской области, затем 
полк был переведен в Приморский край и с мая 1951 г. по февраль 1952 г. 
принимал участие в войне в Корее. Владимир Иванович летал на истреби-
теле МИГ-15, неоднократно участвовал в воздушных боях с американски-
ми самолетами и лично сбил три самолета F-86 «Сейбр».  

В дальнейшем полк был переведен на территорию СССР и базиро-
вался в селе Воздвиженка, Уссурийского района, Приморского края. 
В.И. Суровикин был назначен командиром полка, в звании полковник. 
Служба шла своим чередом, за образцовое выполнение своих обязанностей 
полковник В.И. Суровикин неоднократно награждался правительственны-
ми наградами, летал на различных типах самолетов. 26 апреля 1966 г. он 
выполнял вылет на самолете Су-7 с бомбовым вооружением. Двигатель 
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отказал на высоте порядка 150 м. Прямо по курсу была школа и жилые по-
стройки. Отказавшись катапультироваться, Владимир Иванович увел са-
молет в сторону и погиб. На земле остались боевые товарищи, жена – Та-
тьяна Филипповна и дочь Алла. За совершенный подвиг В.И. Суровикин 
был награжден орденом Ленина, посмертно. В Уссурийске увековечили 
имя героя. В микрорайоне Доброполье на фасаде ДК «Родина» по инициа-
тиве Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов установлена мемориальная доска (рис. 6). Средняя школа 
№ 1 в Воздвиженке носит имя Владимира Суровикина.  
 

    
 

Рис. 6 
 

Владимир Иванович за время службы награжден правительственны-
ми наградами: двумя орденами Ленина (1955 г. и 1966 г., посмертно),  
двумя орденами Красного Знамени (1951 и 1955 гг.), двумя орденами 
Красной Звезды (1952 и 1956 гг.), двумя медалями «За боевые заслуги» 
(1945 и 1953 гг.), медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

Внучка Владимира Ивановича – Елена Вячеславовна, закончила 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и сейчас работает в Университете. 

 
Суровикина (Михеева) Антонина Ивановна, мать Зеленцо-

вой Н.Ф., родилась 2 мая 1923 г. в поселке Михайловка, Сталинградской 
области. После окончания средней школы в 1940 г. поступила на лечебный 
факультет Сталинградского медицинского института (рис. 7). 

Была счастливая, интересная студенческая жизнь, дружеская атмо-
сфера, уютное благоустроенное общежитие в центре города, старшекурс-
ники помогали младшим учить анатомию, объясняли на костях. Ей осо-
бенно хорошо помогал «круглый» отличник Федя Михеев.  

Но грянула война, Федю и других пятикурсников обучили по уско-
ренной программе и направили на передовую, на фронт, оказывать первую 
помощь раненым. В 1942 году институт был эвакуирован. 
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Рис. 7. Студентка Сталинградского медицинского института  
Тося Суровикина, 1941 г. 

 

В армию Тося не прошла по состоянию здоровья, вернулась домой, и 

сразу начала работать на Михайловском консервном заводе сменным ла-

борантом, изготавливала продукты для фронта. Работать приходилось под 

постоянными бомбежками. В свободное от работы на заводе время шла в 

военный госпиталь помогала лечить раненых. Как только освободили Ста-

линград, она получила вызов от ректората института вернуться на учебу. 

Город был весь в руинах, студенты жили в общежитии в пригороде Беке-

товке, было холодно, голодно, нечего надеть и обуть, но они учились. На 

занятия ходили по липкой грязи за несколько километров, а после занятий 

шли разгружать баржи на Волгу или завалы на улицах, так как весь Ста-

линград был в руинах. Постоянно хотелось есть, студентов поддерживали 

карточками: 300 г хлеба на сутки и в обед суп из рыбных костей. Не было 

бумаги для записи лекций. Конспекты писали на газетах, между прочим, 

также на газете сохранилась запись: «Сижу в читалке, счастлив тот чело-

век, который сейчас не хочет хлеба…».  

Радость Победы была великой! Когда объявили о победе все люди 

выскочили на улицы, кто в чем был, обнимались, целовались, радовались, 

пели и плясали. Федя Михеев вернулся с фронта инвалидом Великой Оте-

чественной войны II группы в 25 лет, он сделал ей предложение, и 

в 1947-м году они стали мужем и женой. В июне 1948 г. у них родилась 

дочь – Наташа. В 1947 году по окончании Сталинградского медицинского 

института А.И. Михеева была направлена на работу в г. Урюпинск Ста-

линградской области, где работала до 1972 года врачом-терапевтом, заве-
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дующей терапевтическим отделением, председателем врачебно-

консультационной комиссии больнично-поликлинического объединения. 

Имела первую квалификационную категорию (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8. Семья Михеевых, 1950-е годы 

 

В 1972 году переехала в г. Москву, где работала в городской поли-

клинике 167 заведующей терапевтическим отделением и заместителем 

главного врача по экспертизе. Являлась высококвалифицированным спе-

циалистом, пользовалась огромным уважением у пациентов, в коллективе 

и семье. Внесла огромный вклад в воспитание внуков, была очень дисци-

плинированным, волевым, требовательным к себе и другим человеком. 

Имеет награды и почетные звания: медаль «Ветеран труда», медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейные медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В 2021-м году COVID не пощадил ее – она умерла 30 мая 2021 года в 

возрасте 98 лет, оставив огромную неизгладимую память в сердцах родных 

и всех, кто ее знал. 

Семья Зеленцовых бережно хранит память о своих родственниках-

участниках Великой Отечественной войны. Данная публикация явилась 

для авторов замечательной возможностью рассказать общественности об 

истории своей семьи в период Великой Отечественной войны.  
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Помню, горжусь прадедом 

Алискеровым Алисултаном Джафаровичем! 
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Аннотация. В статье рассказывается о жизни прадеда – мужественно-

го, самоотверженного человека, который прошел всю войну. Это – гор-

дость нашей семьи Алискеров Алисултан Джафарович. Здесь проведена 

небольшая исследовательская работа, которая помогла восстановить 

историю его жизни и освежить память о тех суровых временах. 

Ключевые слова: прадедушка, орден Славы III степени, орден Красной 

Звезды, доблесть, мужество, герой. 

 

 

I remember, I am proud of my 

great-grandfather Alisultan Dzhafarovich Aliskerov! 
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Abstract. The article tells about the life of my great-grandfather, a courageous, 

selfless man who went through the entire war. This is the pride of our family 

Aliskerov Alisultan Jafarovich. A little research work was carried out here, 

which helped restore the story of his life and refresh the memory of those harsh 

times. 

Keywords: great-grandfather, Order of Glory III degree, Order of the Red Star, 

valor, courage, hero. 
 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. явилась тяжелейшим 

испытанием для нашего народа. Нет ни одной семьи в России, которой 

не коснулась бы эта страшная война. С каждого уголка нашей великой 

страны на фронт ушли парни, мужчины, девушки. Многие из них не 

вернулись домой. 

Победа нам далась большой ценой и сплетена она из отдельных 

историй и судеб людей нашей Родины. 

Вот и в нашей семье есть свои герои – мой прадедушка Алискеров 

Алисултан Джафарович, его подвиги и жизненные истории будут пере-
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даваться из поколения в поколение моим потомкам. Истории о нем мне 

рассказывала моя бабушка, и некоторые подробности я нашел в интер-

нете. 

Родился прадедушка 1 июля 1919 года в селении Мискинджа Ах-

тынского района (сейчас Докузпаринский район) Дагестанской АССР. В 

семье он был единственным ребенком, так как остальные дети умирали, 

не дожив до трех лет. С детства обучился чтению Корана, несмотря на 

то, что в советское время религия была под запретом. Рос Алисултан в 

обеспеченной семье, родители ему ни в чем не отказывали. В 1938 году 

окончил 10 класс Мискинджинской школы [1]. В Коммунистическую 

партию он не вступал. В феврале 1940 года был призван служить в ар-

мию в 63 горно-стрелковую дивизию стрелком.  

И вот началась Великая Отечественная война. С первых дней вой-

ны наше государство подверглось страшным испытанием. Советские 

войска вели стратегическую оборону, отступали с большими потерями. 

Пала Брестская крепость, потеряны города: Киев, Одесса, началась бло-

када Ленинграда. 

В июне 1941 года Алискеров А.Д. был призван из Цюрупинского 

РВК, Украинская ССР, Николаевская обл., Цюрупинский р-н в 62 от-

дельный химико-дегазационный батальон. Там он пробыл до мая 

1942 года.  

Затем его назначили командиром 1042 стрелкового полка 295 ди-

визии. Такие качества характера, как храбрость, инициативность, пред-

приимчивость выделяли его среди других солдат. Однополчане говори-

ли, с таким товарищем можно смело в бой идти. Он был хорошим стрел-

ком, старался все делать по максимуму.  

В октябре 1943 года был образован 1-й Белорусский фронт. И с 

ноября 1943 года до конца войны Алисултан верно и самоотверженно 

воевал, защищая родину. Как рассказывала бабушка из воспоминаний ее 

отца, ему удалось взять трех немцев в плен. Был на его военном пути и 

плен. Он находился там недолго, около недели, но ему чудом удалось 

убежать. Он говорил, чем жить в таком униженном состоянии, лучше 

умереть. Подговорил нескольких пленных к побегу, но они струсили. А 

он убежал, сказав, пусть лучше убьют меня, чем я здесь останусь. Чудом 

ему удалось убежать. И он вернулся в строй.   

1943 год – важный переломный период в Великой Отечественной 

войне. Сталинградская и Курская битва сразили немцев, заставили изме-

нить ход дальнейшей войны. Благодаря каждому солдату, который на 

смерть стоял, защищая грудью клочок нашей земли. 

В начале 1944 г. перед Красной армией стояла задача завершить 

изгнание врага с родной земли, помочь народам Европы в освобождении 

от фашистского ига и добиться капитуляции Германии. Враг перешел к 
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жесткой позиционной обороне. Для его разгрома требовались большие 

усилия. 

В январе 1944 г. была полностью снята блокада Ленинграда, вес-

ной были освобождены Правобережная Украина и Крым.  

В апреле 1944 года мой прадедушка был награжден орденом Сла-

вы III степени [2]. Так Алисултан дошел и до Берлина, оставил на стене 

Рейстага на память запись «Алискеров А.Д. – мы победили».  

От имени Президиума Верховного Совета СССР 30 апреля 

1945 года Алискеров за доблесть и мужество был награжден орденом 

Красной Звезды [3]. В марте 1946 года он был демобилизован и вернулся 

к мирной жизни в родное село. Его назначили зав. складом в совхозе. 

Прадедушка женился у него родилось 6 детей. Проработав долгое время 

в совхозе, он занялся кузнечным делом. В селе он считался лучшим куз-

нецом. Многие его изделия сохранились на память о моем великом пра-

деде.  

Прошло уже 80 лет со дня победы над фашизмом, но память о по-

двигах наших бойцов жива в памяти людей. Помню, горжусь!  
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Аннотация. Представленный материал являет собой фрагменты из 
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под Москвой, защитник, отец. 

 

Dedication to Father Boris Yakovlevich Turovsky,  

a participant in the 1941 Red Square parade in Moscow,  

a participant in the battle of Moscow 
 

D.B. Bogoyavlenskaya,  
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at the Institute of Childhood of Moscow Pedagogical State University,  

Doctor of Psychology, Honorary Member of the Russian Academy of Education 
 

Abstract. The presented material contains fragments from the life of Boris Ya-

kovlevich Turovsky, my father, who by the will of fate became a participant in 

the Great Patriotic war, the historic parade on Red Square on November 7, 

1941, the Battle of Moscow, one of the examples of courage, heroism, and loyal-

ty to his Homeland of the Soviet people. 

Keywords: Great Patriotic war, participant, parade, Battle of Moscow, defend-

er, father. 

 

Военный парад 7 ноября 1941 года в Москве, когда враг стоял у ее 

ворот, для всей страны символизировал веру в победу. В этот день я хожу 

на Красную площадь – на свидание с отцом. Он умер более полувека 

назад, но именно здесь, где в 41-м он проходил маршем на фронт, я будто 

ощущаю его присутствие – острую чувствую гордость. 

22 июня полдня отца не было в Москве. Рано утром он уехал на гру-

зовике отвозить вещи на дачу. А уже 23 июня, рано утром, я провожала его 

до конца нашего переулка: он добровольцем уходил в ополчение. Когда 
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возвращалась, увидела на воротах нашего двора плакат с изображенными 

на нем собаками в больших зеленых фуражках. Ниже было написано: 

«Смерть немецким псам». Стало очень страшно. Ведь эти собаки могут 

съесть моего папу! И как я была счастлива, когда – уже в эвакуации – мы 

получили открытку, в которой он сообщал, что получил звание лейтенан-

та! А вторая открытка пришла уже из Московской области.  

Чтобы успокоить жителей села, куда нас привезли в эвакуацию, я не 

спала до 24 часов, чтобы услышать бой Кремлевских курантов, и утешала 

каждое утро, сообщая, что немцев нет в Москве и не будет потому, что ее 

защищает мой папа. 

После окончания курсов отец был зачислен в полк «Коммунистов». 

Полк этот предназначался для особо значимых операций. В Подольске их 

переодели в полушубки и валенки, а полк получил название «Сибирского». 

Сделано это было для устрашения немцев, которые, встречаясь с сибир-

скими охотниками в рукопашной, редко оставались в живых. 

«Сибирский» полк прошагал до Москвы. Оставался час до начала 

Парада, на который полк должен был идти через «Каменный мост». Отцу 

дали полчаса, чтобы зайти домой: тот находился как раз в нескольких ми-

нутах от моста – в Лаврушенском переулке. 

Поднявшись на наш этаж, отец обнаружил, что дверь в комнату вы-

бита. Как и оконные рамы. Посередине комнаты лежал рояль, переверну-

тый воздушной волной, когда на соседний дом упала бомба. Кругом были 

разбросаны щепки – от мебели почти ничего не осталось. И тут его сердце 

дрогнуло: на полу он увидел мою куклу Катьку, с раскинутыми в разные 

стороны косичками, ручками, ножками…   

Пройдя «Красную площадь», полк маршем двинулся на передовую к 

«Старой Руссе». Там его задачей был захват высоты, как писалось в доку-

ментах, решающей судьбу битвы за Москву и дальнейшего наступления. 

Перед началом атаки позицию немцев усилил десант СС. Все уже знали, 

кто такие «черные шинели». Это была психическая атака. Больное сердце 

командира полка не выдержало. Отец – политрук роты – взял командова-

ние полком на себя и с двумя штрафными ротами пошел в атаку. Он бежал 

первым, крича «За родину! За Сталина!». А перед глазами все возникала 

Катька, и он знал, что если не возьмет Высоту, то его маленькая дочка вме-

сте с другими детьми будет так же лежать убитой на земле, с раскинутыми 

в разные стороны ручками.  

Он взял Высоту. 

От полученных ран у него началась гангрена. Когда он потерял созна-

ние, солдаты положили его на телегу и отправили в полевой госпиталь. По 

дороге немцы убили и возницу, и лошадь. Телега перевернулась и тем самым 

спасла ему жизнь. Придя в сознание, увидел себя лежащим у болота. Пополз, 

и сейчас же начался обстрел. Потом он мне рассказывал, как рассчитывал 

шахматную геометрию минометных очередей и маневрировал. Дома хранит-

ся фотография мамы, которая, находясь в его гимнастерке, промокла в том 
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болоте. Полз, пока опять не потерял сознание. Очнулся в полевом госпитале 

на операционном столе. Врач объяснил, что для спасения его жизни требует-

ся ампутация ноги, на что отец в свою очередь возразил: «Война еще не кон-

чилась. Как воевать буду без ноги?» Это потрясло молодого врача. На грани 

смерти этот человек думает не как жить, а как воевать! 

Чтобы спасти и ногу, и жизнь, врач добился быстрой отправки на са-

молете для госпитализации в тыл. Вслед пошли документы на награждение 

орденом Ленина и присвоения звания Героя Советского Союза.  

 

 
 

На фото: Б.Я. Туровский – в первом ряду первый слева 

 

 

 
 

Военный билет Б.Я. Туровского,  

капитана запаса 
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Они ковали Победу: семейные страницы истории 
 

Д.Б. Давыдов, 

студент 2 курса магистратуры 

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

e-mail: DBDavydov@mephi.ru 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается история семьи, приняв-

шей участие в Великой Отечественной войне. Победа в войне – подвиг все-

го Советского народа, который ковался в течение долгих 1418 дней и но-

чей. Именно поэтому каждая семья, пережившая ужасы войны, – это ча-

стичка Великой Победы! 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, подвиг советского наро-

да, великая победа, память поколений. 

 

They were forging a Victory: family pages of history 
 

D.B. Davydov, 

2nd year Graduate student 

National Research Nuclear University «MEPhI» 
 

Abstract. This article examines the history of a family that took part in the Great 

Patriotic war. Victory in the war was the achievement of the entire Soviet peo-

ple, who had been forging for 1418 days and nights. That is why every family 

that has lived through the horrors of war is a part of the Great Victory! 

Keywords: The Great Patriotic war, the feat of the Soviet people, the great vic-

tory, the memory of generations. 

 

 Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она, как силы нам нужна… 

 

Юрий Воронов 

 
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории 

каждой семьи на просторах бывшего Советского Союза. Каждая победа на 
фронте, каждое трудовое достижение в тылу стали возможны благодаря 
мужеству, самоотверженности и неимоверным усилиям миллионов людей. 
Важно помнить и чтить подвиг наших предков, потому что именно благо-
даря их усилиям мы сегодня живем в мире и свободе. Наша семья – это 
маленькая частичка той великой ПОБЕДЫ, и каждый ее член внес свой 
вклад в общее дело. 



 385 

Актуальность темы: в наши дни, когда память о тех страшных собы-
тиях постепенно уходит в прошлое, особенно важно сохранять и переда-
вать следующим поколениям знания о героическом прошлом нашей стра-
ны. Воспоминания о подвигах родных, истории их трудовых и боевых по-
двигов становятся живыми уроками патриотизма и источником гордости за 
свою семью и страну. Эта работа не только дань уважения и благодарности 
тем, кто сражался и трудился во имя Победы, но и напоминание о том, что 
мир и свобода – хрупкие ценности, которые нужно беречь и защищать. 

Великая Отечественная война явила миру изумительные образцы 
мужества и стойкости, героизма многонационального народа Советского 
Союза. Ход и итоги небывалой по масштабам, ожесточенности и беском-
промиссности Великой Отечественной войны показали, что сила народа, 
одержавшего Победу над фашизмом, в его единении, духовной сплоченно-
сти, независимо от национальности, веры и национальных традиций, в 
справедливости тех целей, во имя которых народ ведет вооруженную 
борьбу. Состояние общества той поры точно отображено в песне «Свя-
щенная война», слушать которую и сегодня невозможно равнодушно. При-
зыв к «смертному бою» с «фашистской силой темною» был услышан мил-
лионами советских людей. Именно поэтому на борьбу с фашистским 
нашествием поднялись все: стар и млад, мужчины и женщины, все нации и 
народности Советского Союза, что превратило советское общество в креп-
кий военный организм и стало одним из решающих источников Победы в 
той войне. 

Уже с первых дней войны беспримерный героизм солдат и команди-
ров Советского Союза в серьезной степени сорвал планы немецкого 
наступления, затормозил продвижение вражеских войск, а затем обеспечил 
перелом в ходе войны и ее победоносное завершение. Первыми среди ге-
роев Великой Отечественной войны были коммунисты и комсомольцы. 
Невиданное по своему героизму сопротивление оказал врагу гарнизон 
Брестской крепости. Капитан Н. Гастелло, самолет которого был подбит, 
обрушил горящую машину на колонну немецких танков и цистерн с горю-
чим. Уже в июне несколько советских летчиков в боях таранили самолеты 
врага. Более двух лет продолжалась оборона Ленинграда. В невероятно 
трудных условиях вражеской блокады, под бомбежками и артиллерийски-
ми обстрелами, испытывая страшные лишения, терпя голод и холод, унес-
шие сотни тысяч человеческих жизней, ленинградцы показали всему миру 
беспримерные образцы героизма и мужества. В боях под Москвой покрыла 
себя славой дивизия генерала И. Панфилова. Ценой своей жизни герои за-
держали вражеские танки. Лозунгом защитников Сталинграда стали слова 
снайпера В. Зайцева: «За Волгой для нас земли нет». Сталинград устоял 
благодаря исключительной стойкости и героизму советских воинов. Много 
бессмертных подвигов совершили советские патриоты во время боев на 
Курской дуге.  

Оборона Брестской крепости, Кавказа, Ленинграда, Московская, 
Сталинградская, Курская битвы и другие славные страницы истории Вели-
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кой Отечественной войны писались беспримерными подвигами советского 
солдата. Закрыть своим телом амбразуру вражеского дота, броситься с 
гранатами под танк, пойти на таран в воздушном бою – могли только 
настоящие сыны и дочери своего народа, герои. 

Война показала, что наш многонациональный народ в час смертель-
ной опасности способен мобилизовать все свои силы на защиту своей Ро-
дины. 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 нынешнее поколение имеет право на свободную жизнь. Героиче-
ские дела совершались не только на фронте. Подвигом был труд миллио-
нов советских людей в тылу: женщин, мужчин, стариков, детей, юношей и 
девушек, которые вынесли все трудности и опасности этой тяжелой поры, 
не жалели сил, работая на заводах и в поле, на шахтах и железных дорогах. 

Живущие ныне! Пристальнее всмотритесь в нашу историю на приме-
рах Героев Великой Отечественной войны и передайте грядущему поколе-
нию чувство благодарности, причастности к устремлениям, мечтам воинов 
той поры – они воевали, умирали, защитили Отечество ради нас, живущих 
ныне. Важно, чтобы нравственный опыт военных лет становился неотъем-
лемой частью духовного мира сегодняшнего и будущих поколений. 

Я считаю, что каждый человек должен знать историю своей страны и 
помнить подвиги людей, подаривших нам Мир! Мое поколение родилось 
под мирным небом, но в наших сердцах живет память о тех, кто не жалел 
себя, чтобы у нас была счастливая жизнь. Сегодня говорят, что не осталось 
больше тайн, и мы знаем все об Отечественной войне. Если мы знаем все о 
войне, то откуда щемящая тоска, которую чувствуешь, когда звучит гимн 
великой Отечественной – «Вставай, страна огромная?» Откуда боль, от ко-
торой никуда не деться, когда из-под вороха аляповато-пестрых современ-
ных фотографий выглянет пожелтевший уголок военной фотокарточки, 
где, обнявшись, стоят погибшие тогда и умершие, совсем недавно? И где 
граница, которая разделяет наш многообразный и динамичный мир и мир, 
оставшийся за кадром кинохроники тех правдивых и жестоких лет? Нет, 
последнее слово о войне еще не сказано. 

Достоин восхищения подвиг Советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Непосильное бремя тягот и страданий вынесли на своих 
плечах солдаты и офицеры, рабочие и колхозники, деятели науки и куль-
туры, дети и взрослые. 

Возможно, кто-то скажет, что необходимо оберегать молодое поко-
ление от таких потрясений, что не нужно знать обо всех ужасах войны, но 
подобное знание насущно необходимо не только потому, что это – история 
нашей страны, но и потому, что иначе не будет возможно взаимопонима-
ние между представителями разных поколений. Я убежден: время не имеет 
власти над величием всего, что наш народ пережил в войну. Оглядываясь 
назад, мы всегда будем помнить тех, кто не щадил себя для победы над 
врагом нашей Родины... 
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Стояла звездная июньская ночь – самая короткая ночь в году. Ей на 
смену должен был прийти самый длинный день. 

С каждым годом все дальше и дальше уходят годы Великой Отече-
ственной войны. Выросло новое поколение людей. Для нас война – это 
воспоминание наших прадедушек и прабабушек, участников войны. 

Война не обошла стороной ни одну семью. Отцы и братья в первые 
же дни войны ушли на фронт. Матери заменили их на работе. Это косну-
лось и нашей семьи. Мои прадедушки – участники Великой Отечественной 
войны. Они воевали с самого начала войны, с 1941 года до последних 
дней. Оба вернулись с ПОБЕДОЙ!!! Сейчас их уже нет в живых. 

Папа моей бабушки Павлов Николай Кириллович (19.11.1909 – 

15.10.1986), на фронт попал в июле 1941 года по мобилизации. Был зачис-
лен в 312 дивизию 1081 стрелкового полка, 3 отдельного батальона, в зва-
нии старшины. 
 

 
 

Павлов Николай Кириллович 
 

Принимал участие в битвах под Ленинградом и Москвой, где полу-
чил ранение.  

А дома у него оставались жена и маленькая дочка, которой не было и 
месяца. Судьба распорядилась так, что на ее женские плечи легли все тяго-
ты той жизни. 
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Мацемохина Евдокия Климентьевна 

 

Затем дедушка выполнял Советскую военную миссию во Франции в 

должности офицера связи. Демобилизовался 10 октября 1945 года на осно-

вании Указа Президиума Верховного Совета Союза Советских Социали-

стических Республик от 25 сентября 1945 года. Прадедушка, Павлов Нико-

лай Кириллович, награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

 
 

Павлов Николай Кириллович 
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В семье моего дедушки и папа, и мама – участники Великой Отече-

ственной войны. Прадедушка – Будников Федор Гаврилович (11.02.1911 – 

15.11.1987). 

 

 
 

Будников Федор Гаврилович 

 

Был призван в 1941 году командиром отделения связи в 

518 отдельную кабельно-шестовую роту. Судьба оказалась великодушной 

к нему. Он, пройдя всю войну, сражаясь героически, о чем говорят его 

награды, остался жив. Мой прадедушка, Будников Федор Гаврилович, был 

награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II сте-

пени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие Кенигсберга», ме-

далью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», медалью «За Победу над Японией», имеет благодарность от 

И.В. Сталина «За взятие Маньчжурии». Очень обидно и горько, что я не 

застал в живых своих прадедов. 

А моя прабабушка, Будникова Агния Арсентьевна, (03.06.1923 – 

17.01.2012) – еще долго была с нами и много рассказывала нам об этой же-

стокой войне. Она тоже воевала на фронте. 
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Будникова Агния Арсентьевна 

 

Родом она из дальневосточного села Ивановка под Благовещенском. 

После школы прабабушка окончила курсы счетных работников. В это вре-

мя началась война. В армию ее призвали в 1942 году. Вместе с еще двена-

дцатью девчонками она училась на связистку. Но так ею и не стала. До 

начала войны она была депутатом сельского совета и распространяла лоте-

рейные билеты. Когда вызвали в военкомат, у нее под отчетом оставалось 

еще двадцать восемь тысяч. Пришлось вернуться и рассчитаться. Когда 

приехала, девчонки уже изучили азбуку Морзе, ключ. Нагонять было неко-

гда, и ее направили телефонисткой. 
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Девчонок обеспечили обмундированием: котелками, катанками из 

шинели, гимнастерками, юбками и…черными мужскими трусами до ко-

лен. На вокзал прабабушку провожать приехали мама, которая всю войну 

работала на трудовом фронте, и младшая сестра. Сколько слез было про-

лито на гимнастерки новобранцев родными! 

 

 
 

Мою прабабушку отправили в Калининградскую область, сразу на 

передовую. Выдали каски, катушки с проволокой. По траншеям нужно бы-

ло протягивать кабель. А одна катушка весила 34 кг. Трудно приходилось. 

Они спали на снегу и неделями не знали, куда зайти погреться. Случалось, 

только девушки постирают белье, как объявляют тревогу. Нужно было 

срочно становиться в строй. Так как сменной одежды больше не было, они 

надевали все мокрое и шли в бой. Холодно. Тяжело. Страшно. На глазах 

погибали боевые товарищи. Однажды пуля прошила шинель насквозь, но к 

счастью, не задела прабабушку. Из каждой бомбежки ей удавалось выхо-

дить невредимой. Был случай, когда ее сильно контузило. Прабабушка 

долго не могла говорить.  

Идя все дальше и дальше дорогой войны, по следам бегущей банды 

фашистов, русские солдаты видели, что путь бегства врага отмечен массой 

машин, брошенных в снегу, трупов и валяющихся в снегу орудий. А боль-

нее всего было видеть разоренные деревни, села, сожженные города. Пра-

бабушка часто вспоминала случай: их батальон проходил мимо озера Лу-

бана. Вдруг они увидели небольшой рыбацкий домик. Около него сидела, 

сгорбившись, старушка, но увидев их, она бросилась с мольбой о помощи. 

Оказалось, что немцы на проволоке между деревьями повесили ее дочь. Да 

так высоко, что она уже несколько дней сидит рядом и не может снять те-

ло, чтобы предать земле. Мужчины тут же кинулись помогать. Они подо-

гнали большую машину, встали на нее и сняли девушку, занесли ее в этот 
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маленький домик, положили на топчан. А ее мать наварила картошки, что-

бы всех накормить. Но тут начался обстрел – нет времени есть. Прабабуш-

ка на всю жизнь запомнила лицо той женщины, ее глаза и боль, которая в 

них отражалась. 

Беспрерывная трескотня автоматов, пулеметов, визг мин, раскаты ар-

тиллерийской стрельбы, гром и лязг танков, рев авиационных моторов – вся 

эта «музыка» несет смертоносный груз, к которому невозможно привыкнуть. 

В деревне Кресты погиб начальник интендантской службы батальона, в 

котором служила прабабушка. После этого у них появился новый началь-

ник – Федор Гаврилович Будников. Вместе они освободили Клайпеду, дошли 

до Кенигсберга, за что имеют боевые награды. О том, что фашистская Гер-

мания капитулировала, батальон, в котором воевали прабабушка с праде-

душкой, узнал в три часа ночи в городе Паневежис, на севере Литвы. Как 

только получили известие, тут же по тревоге подняли всех солдат. Да разве 

до сна в такой день, вернее в такую ночь. Люди настолько устали от войны, 

что просто не знали: плакать им или смеяться. Друг друга обнимали, целова-

ли. С праздником! С ПОБЕДОЙ! С ПОБЕДОЙ! С ПОБЕДОЙ! 

 

 
 

Будниковы Федор Гаврилович и Агния Арсентьевна 

 

Но ведь на этом война не закончилась. Была объявлена война Японии. 

Батальон, в котором служили прабабушка с прадедушкой, отправили на 

войну в Маньчжурию. Советская Армия с честью выполнила свою освобо-

дительную миссию на Дальнем Востоке. За освобождение Маньчжурии Аг-

ния Арсентьевна и Федор Гаврилович имеют медали. Война не только раз-

деляла людей дальними расстояниями и бесконечными днями. Она их еще 

соединяла. Причем на всю жизнь. Прабабушка Агния и прадедушка Федор 
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прошагали всю войну бок о бок. А после Победы соединили свои судьбы 

навсегда. Они прожили вместе больше сорока лет в мире и согласии. 

Пережив ужасы войны, заботились друг о друге до последних дней, 

вырастили двоих детей и четверых внуков! 

В 2012 году моей прабабушки не стало. Прабабушка, Будникова Аг-

ния Арсентьевна, была награждена орденом Отечественной войны II сте-

пени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие Кенигсберга», ме-

далью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945гг.», медалью «За Победу над Японией», имеет благодарность от 

И.В. Сталина «За взятие Маньчжурии». 

Для нашей семьи День Победы – это самый большой праздник. Пра-

бабушка надевала свои боевые ордена и медали, а ее дети, внуки, правнуки 

с цветами спешили ее поздравить. Для нее не было большей радости, чем 

видеть, что мы собрались все вместе. Ведь этот день она считала самым 

дорогим в ее жизни. 

 

 
 

Будникова Агния Арсентьевна 

 

Имена прадедов записаны в Книге Памяти актюбинцев, которая хра-

нится в городском совете ветеранов Великой Отечественной войны 

г. Актюбинска. 
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В нашей семье чтят память о погибших. В день Победы мы ходим к 
вечному огню и возлагаем цветы. Теперь вошло в традицию участвовать в 
акции «Бессмертный полк». Вечная им память! 

В 2020 году Культурно-историческим центром «Наше наследие» 
НИЯУ МИФИ был издан сборник работ «Моя семья в годы войны». 

Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть 
миллионов. Это было бы преступлением перед павшими, преступлением 
перед будущим. Помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее 
дорогами, бороться за мир – обязанность всех живущих на Земле. В День 
Победы мы особенно остро ощущаем цену завоеванной нашим народом 
свободы и проникаемся сознанием того, как велика эта цена. Изучив лите-
ратуру, и исследуя все документы, которые сохранились в нашей семье, 
рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны, я понял, что 
подвиг нашего народа бессмертен. 
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Герои невидимого фронта 
 

Г.З. Агаян, 

доцент кафедры русского языка  

Национального политехнического университета Армении, 

профессор Российской Академии Естествознания, к.филолог.н.,  

e-mail: aghayan48@mail.ru 
 

Аннотация. Великая Отечественная война стала серьезным испытани-

ем и для внешней разведки. В статье раскрывается жизнь и деятель-

ность легендарного разведчика, генерал-майора внешней разведки Ивана 

(Ованеса) Ивановича Агаянца. Излагаются факты его деятельности по 

предотвращению покушения на «большую тройку» в дни Тегеранской 

конференции 1943 года. Малоизвестные факты переговоров И. Агаянца 

с Шарлем де Голлем. Многое из деятельности Агаянца остается тай-

ной. Мы попытались вычерпнуть из скудных источников некоторые 

факты его разведывательной деятельности, собрать в одно целое об-

рывки колоссальной работы резидента, вся жизнь которого прошла в 

разведке. 

Ключевые слова: война, разведчик, комитет безопасности, контрраз-

ведка, управление.  

 

The heroes of the Invisible front 
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Abstract. The Great Patriotic war became a serious experience for external 

reconnaissance. The article illustrates the life and activities of the legendary 

scout major-general of external reconnaissance Ivan (Hovhannes) Ivanovich 

Aghayants. Some facts of his activities at preventing assassination of the 

«Great triplet» during Tehran conference in 1943 have been investigated. 

The facts about the negotiations of I. Aghayants with Charle de Gaulle are 

unknown. Most activities of Aghayants are secret. We have tried to collect 

some facts about his scouting activity into a whole from the scarce sources 

that we have, to put together the parts of the colossal work of the resident, the 

whole life of whom was lived in scouting. 

Keywords: war, intelligence (reconnaissance) agent, committee of security, 

counter-reconnaissance, department.  

 

Жизнь и деятельность разведчика всегда покрыта завесой тайны. 

Мы узнаем о них лишь после смерти и то не все. 

mailto:aghayan48@mail.ru
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В статье речь пойдет об одном из самых засекреченных сотрудни-

ков госбезопасности СССР «гениальном разведчике» [3, с. 78], как его 

называл наш современник, французский журналист, писатель и эссеист 

Тьери Вольтон, о генерал-майоре внешней разведки, резиденте Иване 

Ивановиче Агаянце (Семья Агаянцев имеет родственные связи с покой-

ным супругом автора. Братья Агаянцы приходятся троюродными дядями 

Павла Агаяна – доктора философии). 

Более века было запрещено писать об этом легендарном разведчике. 

Одними из первых заговорили о нем супруги Вартанян. Герой Советского 

Союза Геворк Вартанян и его жена Гоар Вартанян, которые были учени-

ками Ивана Агаянца и пять лет работали с ним в Тегеране с 1940 по 1945 

годы. Они очень лестно отзывались о его человеческих и деловых каче-

ствах. Гоар Левоновна Вартанян называла Агаянца «мощным» развед-

чиком и говорила, что в Тегеране было два шаха – Пехлеви и Агаянц [1].  

Затем появилась книга Юрия Кузнеца «Тегеран-43». Кое-какие до-

кументальные факты упоминаются и в книге французского эссеиста 

Тьери Вольтона «КГБ во Франции». Более подробно пишет об Агаянце 

историк спецслужб Николай Долгополов в книге «Легендарные развед-

чики». Но более основательно и объемно, насколько это возможно при 

такой секретности, об И. Агаянце повествует роман Ашота Агабабяна 

«Властелин тайн» (авторское издание). Роман на армянском языке был 

издан в 2001 году, затем переведен на русский язык, в дальнейшем и на 

персидский. Планируется создать сериал на основе книги. 

Иван Иванович Агаянц, армянин по национальности, родился в 

Елизаветполе, ныне Гянджа, Азербайджан. Переехал в Москву и всю 

оставшуюся жизнь проживал за границей: в Иране, Алжире, Испании, 

Париже. Такова участь разведчика. 

Прежде, чем рассказать о легендарном разведчике, хотелось бы 

вкратце остановиться на его семье. В семье было семеро детей, пятеро 

из которых (2 сестры и 3 брата) были разведчиками. 

Только старшая сестра Елизавета (Елизавета была известным пе-

диатром в Ереване, глав врачом детской больницы, автором более 50-и 

научных трудов. Она синтезировала «Ацедофилин» для грудничков) и 

брат Рафаэл были далеки от разведки, и, по иронии судьбы, только эти 

двое присутствовали на похоронах отца – остальные были на службе  

за рубежом. 

Старшие братья Александр и Михаил Агаянцы активно участвова-

ли в политической и общественной жизни Закавказья послевоенных лет. 

Александр Агаянц с 1934 года был сотрудником ИНО (внешней 

разведки), ОГПУ, псевдоним Рубен. С 1934 по 1937 гг. был командиро-

ван в Париж, а в 1937 году из парижской резидентуры был переведен в 

Берлин там и скончался.  
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Другой брат Михаил Агаянц служил в органах государственной 

безопасности с февраля 1932 по апрель 1959 года. Сначала в ОГПУ, за-

тем в НКВД – МГБ – КГБ. 

В Москве в центральном аппарате с 1932 по 1954 годы занимал ряд 

руководящих постов, вплоть до заместителя начальника Управления 

контрразведки МГБ СССР. С 1954 по 1959 гг. был заместителем предсе-

дателя КГБ Армянской ССР.  

В годы войны, в 1942 году был направлен на Северный фронт, по-

луостров Хакко (Финляндия). За геройски выполненную работу в 1944 

году его наградили медалью «За оборону Советского заполярья». В этом 

же году М. Агаянцу было присвоено звание полковника. 

В январе 1945 года Михаил Иванович Агаянц был назначен 

начальником охраны южного побережья Крыма, где должна была про-

ходить конференция трех держав: СССР – США – Великобритании. 

Встреча «большой тройки» теперь проходила в Крыму (История повто-

рилась: если младший брат Иван Агаянц в 1943 году успешно выполнил 

задание в Тегеране, предотвратив заговор против «большой тройки», то 

Михаилу Агаянцу суждено было обеспечить безопасность той же трой-

ки, только теперь в Ялте). 

Было довольно сложно в разрушенной послевоенной Ялте обу-

страивать апартаменты делегаций, позаботиться об их комфорте, осо-

бенное внимание оказать президенту США Рузвельту, прибывшему в 

инвалидной коляске. Безопасность была обеспечена, задание было вы-

полнено. 

Пример двух старших братьев стал решающим в становлении лич-

ности и выбора пути молодого Ивана Агаянца, в дальнейшем легендар-

ного разведчика. 

Иван Иванович Агаянц переехал в Москву в 1930 году, там, 

в ОГПУ уже работали его два старших брата. В том же году Иван Ага-

янц был зачислен в экономическое управление ОГПУ, а с 1936 года был 

уже во внешней разведке (псевдоним Форд). 

В 1937 году И. Агаянц был направлен на оперативную работу в 

парижскую резидентуру под прикрытием сначала торгпредства, а затем 

заведующего консульским отделом. (В парижском аэропорту совершен-

но случайно встретились братья Александр и Иван. Встреча была очень 

короткой и последней. Александр летел в Берлин, а Иван должен был 

заменить своего брата в Париже. Его назначили заместителем начальни-

ка разведки под псевдонимом «Иван Авалов»). 

Вскоре из Москвы Агаянц получает задание спасти от режима 

Франко в Испании лидеров испанской компартии Долорес Ибаррури и 

Хосе Диаса. Иван Иванович отлично выполнил задание, сам же вернулся 

в Париж. 
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Успешная агентурная работа Агаянца позволила узнать и передать 

в Центр информацию о точной дате и времени нападения Германии на 

Советский Союз. 

В 1940 г. возвращается в Москву и назначается сначала начальни-

ком отделения, затем заместителем начальника первого отдела НКВД 

СССР. Иван Иванович владел кроме армянского и русского – француз-

ским, персидским, турецким, азербайджанским, английским, испанским 

и итальянским языками. 

С начала войны 1941 года Агаянц был направлен в Иран в ранге 

советника посольства Советского Союза в Тегеране, где под псевдони-

мом Ивана Авалова проработал до конца войны. 

В Иране действовало 4 резидентуры, главным резидентом органов 

безопасности был И.И. Агаянц. 

В разгар Второй мировой войны немецкой разведке стало известно 

о готовящейся в Иране конференции с участием руководителей трех  

держав – Советского Союза, США и Великобритании. 

В середине 1943 года стало очевидным, что антигитлеровская коа-

лиция одерживает верх над нацистами и их союзниками, и мировые ли-

деры договорились о встрече в Тегеране, чтобы обсудить открытие вто-

рого фронта. Третий рейх решил провести операцию «Длинный пры-

жок» по ликвидации Сталина, Черчилля и Рузвельта в иранской столице. 

Возглавить операцию должен был немецкий диверсант Отто Скорцени. 

Будучи резидентом НКГБ в Иране, Агаянц руководил мероприятиями по 

выявлению и ликвидации нацистской сети в стране. Курировал группу 

«Легкая кавалерия» Геворка Вартаняна. С помощью этой группы в 1943 

году Агаянцу удалось сорвать операцию «длинный прыжок» – кодовое 

название немецкого заговора. 

«Большую тройку» предполагалось ликвидировать 30 ноября в 

день рождения Черчилля в посольстве Великобритании.  

В результате профессиональной операции советских разведчиков 

во главе с И. Агаянцем Отто Скорцени не осуществил свою диверсию. 

32-летнему И. Агаянцу подчинялись 120 оперативных сотрудни-

ков. Все они были разбиты на периферийные резидентуры, число кото-

рых в разные годы войны достигало 41. 

Рубен Гюльмисарян, известный журналист, редактор Sputnik Ар-

мения писал об Агаянце: «Совсем не преувеличение, когда мы утвер-

ждаем, что судьбы трех руководителей находились, в том числе, в руках 

армянских разведчиков, и они спасли их жизни – это были Иван Ивано-

вич Агаянц и Геворк Андреевич Вартанян» [4]. 

И. Агаянц в Тегеране имел большие связи с местной армянской об-

щиной. Именно здесь в годы войны появилась инициатива сбора денег на 

танковые колонны «Сасунци Давид» и «Генерал Баграмян». Вклад армян-

ской общины оказался значительным и в этом тоже заслуга Агаянца.  
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Проводя оперативные мероприятия в Иране, Агаянц успевал рабо-

тать против немцев и в разных странах Африки и Ближнего Востока. 

Особенно важны были его командировки в Египет и Ирак.  

В августе 1943 года по личному заданию Сталина вылетел в Алжир 

для установления контакта с французским генералом Шарлем де Голлем. 

Шарль де Голль был французским военным и политическим деятелем. 

Во время Второй мировой войны стал символом французского сопро-

тивления.  

В Алжире де Голль создает французский комитет национального 

освобождения. Агаянцу поручается организовать при нем представи-

тельство СССР. У разведчика была еще одна миссия: выяснить чем за-

нимаются в Алжире разведки союзников. И эта миссия была отлично 

выполнена. В Алжире Агаянц возобновил личные отношения с де Гол-

лем, с которым был знаком еще в Тегеране. 

Контакты с де Голлем позволили советскому разведчику сделать 

правильное заключение об отношении француза к США и Англии. Иван 

Агаянц имел несколько доверительных бесед и продолжительных встреч 

с французским генералом. Никаких записей он не делал: у Агаянца была 

феноменальная память. Как пишет Николай Долгополов: «Де Голль так-

же разобрался в своем собеседнике, оценил его искренность. Французу 

понравился посланец Москвы – культурен, блестяще образован, хорошо 

знаком с принципами внешней политики его страны» [6, с. 180]. Задание 

Центра было выполнено и в результате этих переговоров в Москве со-

стоялась встреча Сталина с Шарлем де Голлем. А в феврале 1966 года 

французский президент заявил о выходе Франции из НАТО, объяснив 

тем самым всему миру, что НАТО противоречит национальным интере-

сам Франции. 

После войны с 1945 по 1949 годы И. Агаянц был назначен «ле-

гальным резидентом» в Париже, куда в 1946 году переехал с женой и 

тремя детьми. Супруга Ивана Ивановича Елена Ильинична Агаянц была 

кадровым сотрудником НКВД. Она была его соратником и в семье, и в 

службе (Автору статьи посчастливилось познакомиться с Еленой Ильи-

ничной (Конопко) Агаянц в середине 70-х годов в доме общих род-

ственников в Москве. Строгая, на первый взгляд, сдержанная, Елена 

Ильинична, оказалась очень доброжелательной, общительной и интел-

лигентной женщиной. Еще пару вечеров мы проводили за чашкой чая, 

иногда и за карточным столом). 

Особым успехом стало для Агаянца поручение Плана Маршалла – 

программа помощи Европе после Второй мировой войны. План был вы-

двинут Гос. секретарем США Джорджем Маршалом в 1947 г. Секретный 

вариант этого плана был передан членам советской делегации, прибыв-

шей тогда в Париж. 
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В 1947 году Агаянц возвращается в СССР и назначается начальни-

ком Управления Комитета информации, затем начальником разведыва-

тельной кафедры Школы № 101. Сейчас это Академия внешней разведки. 

В 60-х годах Агаянц был инициатором создания компании «Д», за-

нимающейся вопросами дезинформации и первым руководителем служ-

бы первого главного управления КГБ для дезинформации против Запада.  

Французский журналист Тьери Вольтон в своей книге «КГБ во 

Франции» пишет: «Антигерманская реакция общественности на взрыв в 

Стамбуле, возмущение западной прессы несколькими стихийными и 

единичными пронацистскими актами, происшедшими в 1958 году в 

Германии, навели его (Агаянца) на мысль подготовить грандиозный 

план дестабилизации Европы, и если возможно, всего мира, в основе ко-

торого лежал бы усиленно насаждаемый страх перед возрождением 

нацизма» [3, с. 77]. 

За четыре года Иван Иванович смог довольно близко познакомить-

ся со страной, установить множество контактов и организовать разветв-

ленную агентурную сеть. И все это было использовано при тайном рас-

пространении дезинформации его подчиненными в Москве. 

В послевоенные годы генерал де Голль снова пошел на контакт с 

Агаянцем. Как пишет Н. Долгополов: «Им не мешала разница в возрасте. 

Де Голлю – 56, советский дипломат на 20 лет моложе. Я уверен, что 

Иван Иванович смог оказать определенное влияние на де Голля. Эти от-

ношения с руководителем Франции сыграли большую роль в нашей 

внешней политике» [6, с. 175-189]. 

Все, кто были знакомы с Иваном Агаянцем, отмечают, что он был 

настоящим эрудитом. Любил живопись, прекрасно разбирался в литера-

туре и искусстве. Благодаря ему удалось возвратить в СССР около полу-

сотни полотен художника Кончаловского, ценнейший архив композито-

ра Рахманинова, а также дневниковые записи писателя Ромена Ролана. 

За успехи в разведывательной деятельности генерал Иван Агаянц 

был удостоен орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

второй степени, награжден двумя орденами Красной Звезды, а также 

многими медалями и орденами зарубежных стран. 

Более тридцати лет Иван Агаянц посвятил разведке. Напряженный 

и опасный образ жизни не мог не сказаться на его здоровье. Тяжелая бо-

лезнь долго мучила его и в мае 1968 года его не стало. Ему было всего 

56 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Супруга пережила его. 

Сообщение о смерти генерала КГБ И.И. Агаянца опубликовал 

журнал «Тайм», факт беспрецедентный, рядом было известие о гибели 

Роберта Кеннеди [3, с. 77-79].  

О жизни и деятельности легендарного разведчика создан докумен-

тальный фильм «Иван Агаянц. Путь в историю».  
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Но была еще одна страница в биографии Агаянца – участие в из-

брании Индиры Ганди. В Индии были два претендента на главу страны – 

С. Патиль – глава довольно мощной партии, поддерживаемой США и 

Англией, откровенный враг СССР. Второй претендент – лидер индий-

ской Национальной партии конгресса – Индира Ганди. В случае победы 

первого претендента, которого поддерживали США и Великобритания, 

Индия превратилась бы во враждебную для СССР страну. Потому побе-

да Индиры Ганди была необходима Советскому Союзу. 

Для Агаянца не было невыполнимого задания. Как пишет Ашот 

Агабабян в своей книге «Властелин тайн»: «Через неделю, благодаря 

тонкой дипломатической тактике, победа на выборах досталась Нацио-

нальному конгрессу во главе с Индирой Ганди. Индия стала друже-

ственной с СССР страной» [1, с. 556-564]. 

Изложенные в данной статье факты – это лишь малая часть того, 

что было сделано Агаянцем. Большая часть его деятельности хранится в 

архивах под грифом секретности. Может быть, когда-нибудь будущие 

поколения подробнее и основательнее ознакомятся с жизнью и деятель-

ностью этого замечательного человека. 

Пусть его пример самоотверженности и преданности Родине по-

служит стимулом для молодых поколений – служить родине, геройство-

вать и, если надо, отдать жизнь за правое дело. 
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Наша семья – фронту 
 

Н.А. Кутакова,  

профессор кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств 

 Северного (Арктического) федерального университета 

 имени М.В. Ломоносова, к.т.н., доцент 

e-mail: n.kutakova@narfu.ru  
 

Аннотация. В статье рассмотрена история одной семьи, в которой чет-

веро человек принимали участие в боевых действиях Великой Отечествен-

ной войны. Трое вернулись домой с наградами, не вернулся с фронта один. 

Их мать, младший брат и сестра трудились в тылу, где также было 

трудно. Показано, что и в военные годы государство готовило кадры ин-

женеров, в частности, по аэродромному строительству. Приведены све-

дения о разрушениях в г. Архангельске во время бомбежек. Показано, как 

дети рано взрослели и проявляли самостоятельность. Эта история слу-

жит примером для патриотического воспитания современной молодежи.  

Ключевые слова: семья, фронт, тыл, бомбежки, голод, дети войны. 

 

Our family is at the front 
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Abstract. The article examines the history of a family in which four people took 

part in the fighting of the Great Patriotic war. Three returned home with 

awards, one did not return from the front. Their mother, younger brother and 

sister worked in the rear, where it was also difficult. It is shown that even during 

the war years the state trained engineers, in particular, for airfield construction. 

Information is provided on the destruction in Arkhangelsk during the bombing. 

It is shown how the children matured early and showed independence. This sto-

ry serves as an example for patriotic education of modern youth. 

Keywords: family, military operations, work in the rear, awards, bombing, hun-

ger, children of war. 

 

Мои родители и все мамины родные принадлежат поколению, кото-

рое стойко приняло удар фашистов – и на фронте, и в тылу. Семья Ждано-

вых – жители Архангельска – была непосредственно на фронте в полном 

составе: братья Валентин, Вячеслав, сестра Мария (Маруся) и муж стар-

шей сестры Нины – Алексей Парфентьев, мой отец. По возрасту не успел 

самый младший из братьев – Владимир (1930 г.р.). 

mailto:n.kutakova@narfu.ru
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Старший из Ждановых Валентин 

(фото 1), механик по образованию, был 

призван еще до начала боевых действий. 

Всю войну прослужил в автомобильных 

ротах, сначала близ Архангельска. За-

кончил службу спустя три года после 

Победы в звании майора в Австрии, 

имел боевые награды. 

Фронтовики не любят подробно 

рассказывать про войну. Но вот один из 

его рассказов. Решили наши воины от-

метить окончание войны совместно с 

американцами. Начали в Австрии, 

проснулись почему-то (!) в поезде уже в 

Германии. Патрули из местных очень 

вежливо и уважительно объяснили, что 

их занесло немного не туда. Американ-

цы проводили наших офицеров до самой части, убеждали командира не 

наказывать своих русских друзей. В дружбе мы были с простыми амери-

канцами, есть что-то общее между нашими народами. Для Валентина и его 

друга дело кончилось объявлением трех суток гауптвахты за самовольное 

оставление части, которые они так и не отсидели. Победа все-таки, какая 

тут может быть гауптвахта! Да и нужное дело – налаживание, так сказать, 

международных отношений. 

Младшая сестра Валентина Мару-

ся (фото 2) весной 1942 г. пошла на 

фронт добровольцем, была направлена 

на учебу в школу связи Учебного отряда 

Северного флота на Соловках. Служила 

радистом в Приемном центре по связи с 

воздушными и подводными целями при 

штабе флота в г. Полярный, который 

входил в состав действующей армии.  

Звонкоголосая певунья, участница 

хора Северного флота. Вышла замуж за 

подводника, вскоре погибшего. Была 

комиссована в 1944 г. по состоянию 

здоровья. Но дома не усидела. Победу 

встретила в Кенигсберге в составе вос-

становительного поезда по ремонту раз-

рушенных железных дорог.  

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II степени, медалями «За обо-

рону Советского Заполярья», «За победу 

 
 

Фото 1. Жданов Валентин  

Александрович (1915-1993) 

 
 

Фото 2. Краснофлотец 

Жданова Мария Александровна 

(1918-2004) 
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над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими. 

Брат Вячеслав (фото 3) был призван в марте 1942 г., попал он в воз-

душно-десантные войска, проходил подготовку под Москвой. 

При десантировании на оккупиро-

ванные территории той же весной пропал 

без вести под г. Рославль Смоленской обл. 

Проявить себя не успел… Где похоронен – 

неизвестно. 

Однополчанин, который десантиро-

вался вместе со Славой, видел, как его 

подстрелили в голову еще при снижении 

на парашюте.  

Сохранились письма Славы к маме, 

брату и сестрам, в них он описывает бое-

вую подготовку, настроение ребят и свою 

готовность к защите Родины (фото 4).  

Последняя полевая почта 1911, п/я 13, 1-й 

батальон, 1-я рота. 

 

  
 

Фото 4. Письмо Вячеслава с фронта 

 

Зять Ждановых (мой отец), Алексей Парфентьев (фото 5), до войны 

закончил строительный техникум в Архангельске, офицерские курсы, и 

призван был на 2-й день от начала.  

 
 

Фото 3. Жданов Вячеслав 

Александрович (1923-1942) 
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Воевал на Волхове, сначала в саперных частях, а затем в инженерных 

подразделениях Ленинградского фронта. Строительство ложных аэродромов 

с целью маскировки настоящих позволяло отвлечь силы фашистов. Бомбили 

их нещадно. Отец дважды был ранен, второй раз серьезно, долго лечился, по-

сле выздоровления в 1943 г. был направлен на учебу в Ленинградскую воен-

но-воздушную академию им. А.Ф. Можайского, эвакуированную в Йошкар-

Олу. Согласитесь, примечательный факт – еще шла война, а государство уже 

думало о будущих военных инженерных кадрах! Инженер-полковник 

А.А. Парфентьев впоследствии служил на Дальнем Востоке (г. Хабаровск) и 

в Северо-Западном округе (г. Архангельск). Строительство военных аэро-

дромов – тема его дипломной работы, которой он был верен всю жизнь. 

Награжден тремя орденами – Красной 

Звезды, Трудового Красного Знамени, Отече-

ственной войны II ст. и многочисленными меда-

лями, в т.ч. боевыми.  

Демобилизовавшись, преподавал в родном 

строительном техникуме в Архангельске. 

Мама, Нина Парфентьева (Жданова) (см. 

фото 7), по образованию – техник-электрик, в го-

ды войны была командирована на строительство 

военного предприятия в г. Молотовск (Северо-

двинск). Награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». Переехала в Ленинград к мужу в 1945-м, 

когда академия вернулась из эвакуации. 

Родители еще не имели своего жилья в те 

годы, а съемную комнату (недалеко от канатной 

фабрики) разбомбили фашисты в августе 1942 г. 

Разрушена фабрика (объект оборонного значе-

ния), сгорели все склады по Обводному каналу. 

Во вторую бомбежку пострадало здание АЛТИ 

(где был госпиталь), сгорели склады по Набе-

режной от ул. Р. Люксембург до ул. Урицкого. 

Так осталась мама в легкой одежде и без 

вещей, но жива – в командировке. Дважды в месяц 

она приезжала на выходной день к своей маме 

(бабушке Лизе) в Архангельск, привозила часть 

скудного пайка. Зимой в ее комнате на ул. Холмо-

горская в Молотовске замерзала вода в чайнике. 

Дежурка курсировала ночью, так что обе ночи без 

сна – и вперед, и назад. Тяжело, но вера в Победу 

укрепляла дух. Завод был построен! 

 
 

 
 

Фото 5. Парфентьев 

Алексей Александрович 

(1916-1984) – курсант 

ЛВВА и полковник-

инженер 
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Жители Архангельска голодали, почти как в блокадном Ленинграде. 

Иждивенцы получали по карточке 200 г хлеба в день, дети – 300 г. Так от 

голода умерла мамина тетя в Маймаксе (окраина Архангельска), где вме-

сто хлеба порой давали один сухарь. Мамина мама – Е.Т. Жданова – ба-

бушка Лиза (см. фото 7) перед войной не работала, была инвалидом по со-

стоянию здоровья, на руках младший сын Володя, 11 лет. Чтобы помочь 

фронту, устроилась надомницей, шила белье для солдат. Сын помогал: 

вертел ручку швейной машины, деревянной палочкой выворачивал указа-

тельный палец на рукавицах, – все эти изделия направлялись на фронт. Да 

и карточка на 500 г хлеба в день была подспорьем.  

Как рано повзрослели мальчишки-дети войны! Самостоятельно с од-

ногодками Володя ходил в лес без взрослых, к сестре Нине ездил в гости 

по железной дороге. Подростки дежурили на крышах, сбрасывая щипцами 

немецкие зажигалки. Начиная со второй бомбежки Архангельска, дежурил 

на чердаке и Володя, 12-летний паренек – уже мужчина. Вторым мужчи-

ной в доме был инвалид Шилов, иногда он тоже дежурил на чердаке. Ста-

ринный дом в пер. Банковский, 3, где жила семья Ждановых, выстоял! В 

него ничего не попало, а одна зажигалка угодила прямо в бочку с водой 

под сточной трубой1.  

Одна бомбежка особо запомнилась Володе. Фугасная бомба попала в 

Соловецкое подворье (пер. Банковский, 1), дом покачнулся, но выстоял, 

стены крепкие. Шрам от этой бомбы до сих пор виден со стороны ул. 

К. Либкнехта. Тогда же на пустыре, недалеко от Соловецкого подворья 

упала кассета с зажигалками. Это такой футляр из жести 1,5 м длиной, он 

раскололся на две половинки, пружинами выбросило зажигательные бом-

бы. Но они шлепнулись плашмя и не загорелись, лежали по кругу, штук 

тридцать небольших бомб. Эти бомбы, видимо, предназначались для теат-

ра, но немного не долетели. Зажигательная бомба – это цилиндр весом 1 кг 

из алюминиево-магниевого сплава, горит с температурой до 1000 0 С. 

В ночные массированные налеты на Архангельск немецкие самолеты 

прилетали эшелонами, штук по 40. В течение 1942 г. около Архангельска 

зенитной артиллерией и истребительными силами сбито 4 самолета и не-

сколько самолетов повреждено. Может, не все сбитые самолеты учтены, 

ибо говорили, что в лесу за 27-м километром Карпогорской железной до-

роги (появившейся в 70-х годах прошлого века) видели остатки самолета с 

немецкими крестами. Один самолет, двухмоторный бомбардировщик Юн-

керс-88 был выставлен для показа жителям города в саду за драмтеатром 

(примерно там, где теперь малый фонтан). Самолет лежал на брюхе, рядом 

пулеметная лента. 

Известно, что в 1942 г. немцы сбросили на Архангельск порядка 100 

фугасных и 21 тысячу зажигательных бомб. В результате сгорело 130 до-

                     
1 Здесь и далее использованы неопубликованные воспоминания В.А. Жданова «Мальчишка с Банковско-

го», моего дяди, жителя Архангельска (1930 г.р.). 
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мов, более 40 различных объектов и построек, канатная и трикотажная 

фабрики.  

В то время через порт Архангельск по ленд-лизу проходило много 

продуктов, в основном они шли на фронт, но все же кое-что выдавали по 

карточкам. Большие квадратные банки емкостью примерно 800 г, с мясом 

красного цвета, как говорили, мясо крысы нутрии. Люди не знали, что это 

такое, но поскольку не хищник, питается травой, значит в пищу годится. 

Главное диво было в другом – каждая банка снабжалась ключиком для от-

крывания консервов. Крутишь ключик, на него наматывается полоска же-

сти, и банка открывается. Были и другие консервы – сосиски, вертикально 

стоящие в белом «смальце».  

 

  
 

Фото 6. Еще одно письмо с фронта от Вячеслава Жданова своей семье 

 

В Архангельске поставлен памятник северному тюленю, мясо и жир 

которого спасали жителей от голода. Тюлений жир на вид и на вкус – 

очень противная штука. На рынке некоторые грызли сырец тюленьего 

жира, такие пластины желтоватого цвета с красными прожилками. Его 

отправляли даже в Ленинград для смазки стволов тяжелой артиллерии. 

По воспоминаниям дяди, жир разрезали на кубики, растапливали в печке. 

Весь противный запах улетал в трубу, а в растопленный жир макали кар-

тошку – и сытно, и вкусно. Нашу семью от голода спасла все-таки кар-

тошка, а не тюленина. 
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Весной 1942 г. большинство горожан нача-

ли готовиться к зиме. Все земельные участки 

между домом и тротуаром, все пустыри «на 

мхах» за Обводным каналом, где еще не было 

домов, – везде копали под картошку.  

В первый же день войны старшего брата из 

семьи Ждановых, Валентина, участника финской 

войны, назначили командиром автороты баталь-

она аэродромного обслуживания на Кегострове. 

Для воинской части выделили большой участок 

земли, бывший парк, где на середине стоял па-

мятник, кажется Горькому. По краям были по-

строены гаражи, землянка, но много земли пу-

стовало. Валентин весной 1942 г. вспахал эту 

землю (все последующие годы землю копали 

вручную). Посадили картошку, редьку, турнепс. 

Отдохнувшая за много лет земля дала хороший 

урожай. Вдвоем со старшиной роты они выкопа-

ли погреб для картошки, и ее хватило на весь год 

до нового урожая. Соседи Шиловы сажали кар-

тошку за городом «на мхах», но случая воровства 

овощей на этих огородах не было. Общая беда 

сплачивала людей, мобилизовала чувства совести 

и ответственности. 

Закончилась война, и нашу большую и 

дружную семью раскидало по всей стране от 

Дальнего Востока (Нина с Алексеем) до Север-

ного Кавказа (Валентин) и Украины (Мария). 

Остались дома Володя с мамой (моей бабушкой). 

Но в короткие отпуска все стремились в Архан-

гельск, в светлую комнату коммунальной квар-

тиры с печным отоплением старого, но крепкого 

дома № 3 на Банковском переулке, где просто и 

вкусно готовилась треска с польским соусом, и 

где не было конца задушевным разговорам. 

Все братья, сестры и зять получили среднее 

специальное или высшее образование, несмотря 

на трудности и работали по специальности. Вы 

спросите, какое отношение имеет семья к уни-

верситету? Никто из наших участников войны 

здесь не учился, но АЛТИ/АГТУ/САФУ закон-

чили их потомки – дети и внуки, а один человек 
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работает более 40 лет. Мы точно знаем, что своей жизнью, успехом обя-

заны тем, кто защитил свою Родину от фашистских захватчиков на 

фронте и обеспечил Победу славным трудом! 

 

 
 

Фото 7. Семья Ждановых-Парфентьевых в 1947 г.  

Сидят: Мария, Елизавета Терентьевна, Нина с сыном Сашей;  

стоят: Валентин, Владимир и Алексей, муж Нины 
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Аннотация. Данная статья посвящена Максимову Василию Михайловичу, 
Ивановой Надежде Васильевне, Иванову Аркадию Ивановичу. В центре – 
события их жизни в период Великой Отечественной войны и в послевоен-
ное время. В основе работы материалы и документы, хранящиеся в семье 
Долженко. Внимательное отношение к прошлому, изучение биографии 
старшего поколения, помогают пониманию масштабных исторических 
явлений и процессов, важнейшим из которых была Победа СССР над фа-
шизмом. Статья имеет информативно-познавательный характер, пред-
назначена для сохранения памяти о героическом подвиге советского наро-
да и сложности жизни детей войны. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, дети войны, семья. 
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Abstract. The article is devoted to Maksimov Vasilii Mikhailovich and Ivanova 
Nadezhda Vasilievna and Ivanov Arkady Ivanovich. In the center are the events 
of their lives during the Great Patriotic war and in the postwar period. The 
work is based on the personal archive of Dolzhenko family. An attentive attitude 
to the past, the study of the biography of the older generation, helps to under-
stand large-scale historical phenomena and processes, the most important of 
which was the Victory of the USSR over fascism. The article is of an informative 
and educational nature, intended to preserve the memory of the heroic feat of 
the Soviet people and the complexity of the lives of children of war. 
Keywords: the Great Patriotic war, children of war, family. 
 

Приближается великий праздник, самый главный для нашего много-
национального народа. День Победы! Как много в этих словах. В них го-
речь слез и потерь, в них радость встреч и достижений. Ведь события тех 
страшных лет коснулись каждой семьи, каждого человека. И пусть от той 

mailto:kcushavoll@yandex.ru
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Великой Победы нас отделяет много лет, каждый год в начале мая все рос-
сияне с уважением и трепетом вспоминают подвиг своих отцов и дедов.  

Мой дедушка – Максимов Василий Михайлович, как и многие его 
товарищи, ушел добровольцем на фронт. Прошел всю войну и вернулся 
домой живой и невредимый. На груди его блестели ордена и медали! Все 
пять лет в родной деревне Батраково, Уфимского района БАССР его жда-
ли: любящая жена – моя бабушка Максимова Татьяна Петровна и двое де-
тей, моя мама – Надежда Васильевна и дядя – Михаил Васильевич. По рас-
сказам моей мамы дед дошел до самого Берлина! Наденьке в мае 1945 года 
было только девять, а братишке восемь лет. Оба они относятся к категории 
«Дети войны», они никогда не расспрашивали отца про его подвиги и 
награды, а сам он не рассказывал и не вспоминал, потому что был челове-
ком не слишком разговорчивым. 

Благодаря электронным источникам, а именно электронному ресурсу 
«Память народа» мне удалось узнать, что Максимов Василий Михайлович 
(15.02.1915-13.04.1951) служил шофером в 167-м медико-санитарном бата-
льоне, который входил в состав 186-й стрелковой дивизии. Боевые дей-
ствия начал 02 июля 1941 г. в деревне Рыженьки, которая расположена в 
Шумилинском районе Витебской области (ныне Республика Беларусь) в 
составе 186-й стрелковой дивизии [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Максимов Василий Михайлович 
 

186-я стрелковая дивизия была сформирована 19 августа 1939 года 
на основании директивы НКО СССР № 4/2/48601-4/2/486011 в Уральском 
военном округе на базе 4-го отдельного стрелкового Башкирского полка. 
13 июня 1941 года под прикрытием сообщения ТАСС все семь армий вто-
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рого стратегического эшелона получили директиву на тайное перемещение 
в ЗапОВО. В связи с призывом 4 возрастов (при норме 0,5 возраста) в Гер-
мании в декабре 1940 года, и призывом (600 тыс.) и отсутствием мобили-
зации (400 тыс.) в Румынии в феврале 1941 года, и наращиванием армии в 
Финляндии. 186-я дивизия, которая находилась в это время в лагере Юма-
тово, сразу приступила к погрузке. Утром 20 июня дивизия прибыла на пе-
ревалочную станцию Великие Луки, откуда направилась дальше на запад. 
Вечером 21 июня части дивизии в составе 62-го стрелкового корпуса 22-й 
армии прибыли на станцию Идрица и расположись там же вдоль бывшей 
советско-латвийской границы. Личному составу тут же были выданы но-
вые комплекты обмундирования. Кирзовые ботинки были заменены на ко-
жаные сапоги. Также было выдано новое оружие и полный комплект бое-
припасов [3].  

11 июля 1941 года 25-й стрелковый корпус получил приказ перепра-
виться на правый берег р. Западная Двина на участке Прудники, Сеньково 
и выйти на рубеж Городок, оз. Лосвидо, Слобода, содействуя остальным 
войскам 19-й армии взятию Витебска. Переправившись через Двину, кор-
пус должен был принять в подчинение 186-ю стрелковую дивизию, до того 
отброшенную от Западной Двины в районе Уллы, однако не смог устано-
вить с ней связь.  

12 июля 1941 года 186-я стрелковая дивизия сосредоточилась в лесах 
в 15 км восточнее населенного пункта Труды. В последующие дни вплоть 
до середины августа дивизия продолжала действовать в составе 62-го 
стрелкового корпуса, отходившего с боями на Невель, а затем в сторону 
Великих Лук. После окружения немцами 22-й армии дивизия и соседние 
части под общим руководством начальника оперотдела штаба 62-го стрел-
кового корпуса полковника А.Г. Шацкова к исходу 27 августа прорвала 
кольцо в шести километрах к востоку от Великих Лук и сосредоточились в 
районе ст. Скворцово. 238-й полк дивизии пробился к своим только на 
следующий день. С февраля 1942 года по март 1943 года при выполнении 
боевой задачи по освобождению села Холмец (Ржевский выступ) погибла 
почти вся 158-я стрелковая дивизия, а затем – пришедшая ей на смену  
186-я стрелковая дивизия Калининского фронта. За героизм, проявленный 
в боях за Орёл, 186-я дивизия в августе 1943 года была награждена орде-
ном Красного Знамени. 

Дивизия принимала участие в операции «Багратион». 24 июня 1944 
года она прорвала немецкую оборону и, форсировав р. Друть, продвину-
лась на глубину 4-6 км. Однако вечером немцы нанесли по дивизии мощ-
ный удар, пробив в ее боевых порядках брешь. Второй эшелон дивизии в 
составе двух стрелковых батальонов, артдивизиона и подразделения  
122-миллиметровых гаубиц оказался в окружении, но уже утром 25 июня 
кольцо окружения было прорвано.  

В ходе Люблин-Брестской операции дивизия 28 июля 1944 года 
овладела городом Брест. За это она была награждена орденом Кутузова и 
получила почетное наименование «Брестской». Далее дивизия в составе 
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65-й армии генерала П.И. Батова форсировала р. Буг, освобождала Варша-
ву, с боями двигалась в направлении Данцига и Гдыни, приняв участие в 
штурме этих городов. 

На основании приказа № 71н от 14 сентября 1944 г. В.М. Максимов 
награжден медалью «За боевые заслуги». Запись из наградного листа: 
«Шофер Максимов служит в 167-ом медико-санитарном батальоне с фев-
раля месяца 1943 года. За время пребывания в МСБ товарищ Максимов 
показал себя с хорошей стороны как шофер – водитель автомашины. Ав-
томашина шофера Максимова всегда в боевой готовности. Шофер Макси-
мов перевез на своей машине много сотен раненных и всегда доставляет 
раненных в установленный срок в назначенные места. Не было ни одного 
случая аварии его автомашины. За свою хорошую работу товарищ Макси-
мов вполне заслуживает награждения его правительственной наградой ме-
далью «За боевые заслуги». 
 

 
 

Рис. 2. Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 
 

На основании приказа № 146н от 14 мая 1945 г. награжден орденом 
Красной Звезды от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество.  
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Запись из наградного листа: «Шофер Максимов находясь в 167-ом ме-
дико-санитарном батальоне с февраля месяца 1943 года показал исключи-
тельно хороший пример в своей работе. В дни боевых операций во время ин-
тенсивного поступления раненых товарищ Максимов без отдыха все время 
эвакуирует раненых, так было и во время операции по форсированию реки 
Одер, когда товарищ Максимов три дня не знал сна и отдыха перевозил ра-
ненных. Вполне достоин награждению его орденом Красная Звезда». 
 

 
 

Рис. 3. Наградной лист к ордену Красной Звезды 
 

О форсирование реки Одер в военной литературе написано следую-
щее. В зоне действий 65-й армии (в нее входила 186-я стрелковая дивизия) 
находилась главная полоса обороны противника глубиной 8-14 км. Она со-
стояла из двух позиций и проходила непосредственно по западному берегу 
Вест Одера. Всего войскам 65-й армии противостояло около 42 тыс. чело-
век, 740 орудий и минометов, 126 танков и штурмовых орудий противни-
ка. Успех операции в целом зависел от успешного форсирования Одера и 
прорыва обороны на его западном берегу. На это отводились одни сутки, к 
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исходу которых необходимо было захватить плацдарм Устово, Пшецлав, 
Помеллен (глубиной 5-11 км). Оценивая действия армии, командующий 
войсками 2-го Белорусского фронта Маршал Советского Сою-
за К.К. Рокоссовский на служебном совещании 8 мая 1945 г. заявил, что 
«65-я армия открыла путь и ворота через реку Одер не только своим вой-
скам, но и всему составу войск 2-го Белорусского фронта» [1]. 

Моя мама, Иванова (Максимова) Надежда Васильевна мне часто рас-
сказывала, как трудно им жилось в деревне в годы Великой Отечественной 
войны, да и после нее. «Жили бедно. Носить было нечего. Зимой ноги об-
вязывали мешковиной, вместо брюк. Ходили учиться в школу в другую 
деревню. Восемь километров туда, и восемь обратно. Учиться любила, но 
давалось тяжело, не понимала. Весной ручей по дороге в школу разливал-
ся, становился целой рекой. Скорость течения воды была такой высокой, 
что, иногда, уносила лошадей. Чтобы перейти этот весенний поток, мы 
раздевались по пояс, поднимали вещи над головой и шли по холодной воде 
на другой берег. Летом работали от зари, до зари». Из приятных воспоми-
наний: «Спали на печке с бабушкой Дарьей, папиной мамой. Бабушка Да-
ша была мастерицей, сама ткала, пряла и всегда придумывала, чем про-
кормить нас. Печь топили кизяками, которые собирали и сушили летом. 
Спасались коровой. Она нас кормила. Варили суп из лебеды и другой тра-
вы, которая начинала прорастать ранней весной. Всегда хотели есть. Обе-
дали за одним большим столом, посередине которого бабушка ставила чу-
гунок с картошкой. Если кто-то хотел взять картошку вперед отца, получал 
по лбу деревянной ложкой. Отец был строгим, но справедливым». Мама 
рассказывала, как однажды по дороге из школы на нее напали хулиганы- 
мальчишки. Она не растерялась, взяла хворостину и гнала озорников до 
деревни. Вечером в дом Максимовых пришла соседка и пожаловалась, что 
ее сыну разорвали рубаху. Дед послушал внимательно жалобы соседки, а 
затем объяснения дочери, и сказал, что Наденька молодец, поступила пра-
вильно. За себя надо стоять! 

В мирное время дед Василий стал работать на мельнице. Бабушка рас-
тила детей, занималась хозяйством. Всего у них родилось 9 детей, но только 
пятеро выжили. И все было бы хорошо у них с бабушкой. Но однажды в гро-
зу загорелась мельница, Василий Михайлович попытался спасти ее, но полу-
чил травму головы. Деда повезли на телеге в сельскую больницу, маленькая 
Надя всю дорогу держала окровавленную голову отца, но не довезли.  

Во время похорон в дом зашли люди из сельсовета и забрали у мало-
грамотной бабушки ордена и медали ее мужа. У деда Василия было два 
ордена Красной Звезды и медали «За отвагу». Без отца стало тяжело жить. 
За награды давали денежные пособия, были льготы. Бабушка Таня оста-
лась одна с маленькими детьми. Моя мама Надя стала старшей в семье и 
пошла на заработки в город. Трудилась пять дней, а в выходные везла про-
дукты в деревню для своей семьи. Младшие встречали ее с радостью. «Ня-
ня, няня идет!». Сначала она работала в матрасном цеху ученицей, а потом 
стала профессионалом, и в день делала по два матраса. 
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В городе познакомилась со своим будущим мужем, Ивановым Арка-
дием Ивановичем.  

Мой отец Иванов Аркадий Иванович родился в 1936 году, относится 
к категории «Дети войны». Он был сирота. Из детства помнил немного. 
«Помню утром, всегда проходил по домам бригадир и стучал в окно, звал 
на работу. Я стал дразнить бригадира, стучать в окно и разбил стекло. 
Пришлось заткнуть окно подушкой. Голодали. Сильно отекали ноги от го-
лода, было тяжело передвигать ноги». Родители умерли, когда отцу было 3 
года. Аркадия на воспитание взял брат отца, а сестру Лену взяла в няньки 
сестра матери. Так дети потеряли друг друга, и нашлись только через 30 
лет. Аркадий делал запрос в Москву. Долго шли поиски сестры, и вот 
нашли Лену в Свердловске. При встрече они плакали от радости. Писали 
письма и ездили в гости друг к другу. 

 

 
 

Рис. 4. Награды Максимова Василия Михайловича 
 

Аркадий Иванович, получил среднетехническое образование, рабо-
тал сначала слесарем, потом мастером на железной дороге станции Дема. 
Надежда Васильевна работала у него в подчинении. Вместе они прожили 
долгие годы, воспитали двоих детей, но всегда вспоминали и мне с братом 
Виктором рассказывали о тех тяжелых временах, чтобы мы знали, помни-
ли и передавали своим детям и внукам!  

Историю, написанную мной выше, мои дети услышали от моей ма-
мы, их бабушки Нади. Уверена, что данный сборник будут читать и дети 
моих детей. Они узнают историю нашей семьи во время Великой Отече-
ственной войны уже из книжки, так как, к сожалению, не осталось живых 
свидетелей того сложного нелегкого времени. Мне приятно, что моя стар-
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шая дочь Ксения Долженко является одним из организаторов проекта «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто» в Уфимском государственном университете 
экономики и сервиса ныне Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет. Пропагандировала «Урок мужества» для студентов сна-
чала нашего вуза, а затем города и республики. Моя младшая дочь Марина 
Долженко является победителем республиканского конкурса патриотиче-
ской песни и волонтером проекта «Связь поколений». 
 

 
 

Рис. 5. Ивановы Надежда Васильевна и Аркадий Иванович 
 

Я очень люблю и горжусь своими родными. Все они своими делами 
в разные периоды истории государства вносили весомый вклад в его сози-
дание и процветание. Передавали самое лучшее из поколения в поколение. 
Жизнь каждого из них достойна внимания и уважения. Этот проект акту-
альный и жизненно необходимый для современной молодежи, потому что 
память соединяет поколения. «Память поколений – это и есть живая исто-
рия народа!» – писал В.С. Сухомлинский. 
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Аннотация. Это – история семьи Бердниковых из Республики Башкорто-

стан, прошедшей через испытания войны и трудности послевоенных лет. 

Владимир Яковлевич Бердников, ветеран Великой Отечественной войны, и 

его супруга Анна Михайловна, ветеран труда, стали примером целе-

устремленности, мужества и преданности своей семье и Родине. Их 

жизнь – это история о любви, труде и памяти, которая вдохновляет но-

вые поколения. 

Ключевые слова: семья, война, целеустремленность, труд, память, Баш-

кортостан. 
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Abstract. This is the story of the Berdnikov family from the Republic of Bashkor-

tostan, which went through the trials of the war and difficulties of the post-war 

years. Vladimir Yakovlevich Berdnikov, a veteran of the Great Patriotic war, 

and his wife Anna Mikhailovna, a veteran of labour, became an example of de-

termination, courage and devotion to their family and Motherland. Their life is a 

story of love, labour and memory, which inspires new generations. 

Keywords: family, war, determination, labour, memory, Bashkortostan. 

 

Владимир Яковлевич Бердников – это не просто имя в нашей семье, 

это целая история, наполненная мужеством, любовью, трудом и преданно-

стью. Мой прадед, человек, который прошел через огонь войны, но сумел 

сохранить в себе доброту, силу духа и любовь к жизни. Его жизнь – это 

пример того, как можно оставаться человеком даже в самых тяжелых ис-

пытаниях. 

Он родился 8 декабря 1924 года в Казани, в Татарской АССР, но его 

судьба тесно связана с Башкирией. Именно оттуда, из Бирского района, 

он был призван на фронт в 1942 году. Ему было всего восемнадцать, ко-

гда он стал красноармейцем, простым стрелком, который, как и тысячи 

других, встал на защиту своей Родины. Службу он начал в 206-м фронто-
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вом запасном стрелковом полку, а позже был переведен в 98-ю гвардей-

скую стрелковую дивизию. Его путь был долгим и трудным, но он нико-

гда не сдавался. 

 

  
  

Рис. 1. Бердников 

Владимир Яковлевич 

Рис. 2. Удостоверение  

к медали «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

 

Особенно ярко его мужество проявилось в марте 1945 года, когда он 

участвовал в разгроме танковой группы немцев юго-западнее Будапешта. 

Это был один из самых тяжелых боев в его жизни. Прадед рассказывал, 

как земля дрожала под гусеницами вражеских танков, как воздух был 

наполнен грохотом орудий и криками бойцов. Но даже в такой адской мя-

сорубке он не дрогнул. Он шел в рукопашную, сражался с врагом лицом к 

лицу, зная, что от его действий зависит судьба товарищей и исход боя. За 

этот подвиг он был удостоен ордена Отечественной войны II степени –

награды, которая стала символом его мужества и отваги. Но это была не 

единственная его награда. Среди его боевых знаков отличия – медаль «За 

взятие Будапешта», знак «Фронтовик 1941–1945», а также множество дру-

гих медалей, которые бережно хранятся в нашем домашнем архиве. Каж-

дая из них – это не просто кусок металла, а история подвига, история жиз-

ни человека, который отдал все ради победы. 

После войны прадед вернулся домой, но война навсегда оставила 

след в его жизни. В его плече до самой смерти оставалась пуля, напомина-

ние о тех страшных годах. Но он не сломался. Наоборот, война научила его 
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быть сильным, целеустремленным и находить радость в простых вещах. 

Он поступил в МГУ, где изучал физическую культуру и спорт. Прадед был 

не только теоретиком, но и практиком: он выступал на соревнованиях, за-

нимал призовые места, а позже передавал свои знания другим. Он препо-

давал физкультуру в медицинском училище в Уфе на улице Первомайская, 

а также вел уроки географии в деревенской школе, где учил обычных де-

тей быть сильными, умными и любознательными.  
 

 
 

  

Рис. 3. Документ «Участнику 

разгрома танковой группы немцев 

юго-западнее Будапешта 

в марте 1945 г.» 

Рис. 4. Орден Отечественной войны 

II степени 

 

В 1958 году в Уфе произошла судьбоносная встреча. Прадед позна-

комился с Анной Михайловной Ключкиной – доброй, сильной духом 

женщиной, которая стала его спутницей жизни. Анна Михайловна, как и 

прадед, была человеком с непростой судьбой. В 1957 году она переехала в 

Уфу из Астрахани, где позже получила звание «Ветеран труда». Она была 

целеустремленной и трудолюбивой, стала начальником инспекции гос-

страха в Советском районе Уфы, а позже – в Бирском районе после переез-

да. Ее трудовая книжка – это настоящая летопись успехов: на протяжении 

всей жизни она получала почетные грамоты за достижения в работе. Анна 

Михайловна всегда честно и ответственно выполняла свои обязанности, 

став примером для всех, кто ее знал. 

В октябре 1970 года Бердниковы переехали в Бирск – уютный город 

в Башкирии, который стал для них настоящим домом. Они поселились ря-

дом с родителями прадеда, а позже построили свой большой дом, который 
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стал центром притяжения для всей семьи. В этом доме всегда было тепло и 

уютно, здесь собирались дети, внуки и правнуки, чтобы слушать истории 

прадеда, смеяться и просто быть вместе. 

Прадед и прабабушка прожили вместе 49 лет, пройдя через все труд-

ности и радости жизни. Они были настоящей командой, поддерживая друг 

друга во всем. Прадед, несмотря на ранение и шишку на плече, оставшую-

ся после войны, никогда не жаловался. Он был человеком дела: вместе с 

прабабушкой они создали фруктовый сад из ста яблонь, выращивали са-

женцы в Бирском питомнике, строили и украшали свой дом. 

 

  
  

Рис. 5. Бердникова 

Анна Михайловна 

Рис. 6. Медаль СССР 

«Ветеран труда» 

 

Для нас, его внуков и правнуков, прадед всегда был примером стой-

кости и мудрости. Каждый год перед 9 мая он натирал свои награды, кото-

рые хранились в домашнем архиве. Это был особый ритуал, который 

напоминал нам о его подвиге. А письма, которые он получал с подписью 

самого президента Владимира Путина, были для него не просто формаль-

ностью, а признанием его заслуг перед страной. 

Прадед ушел из жизни 16 июня 2008 года, но память о нем живет в 

нашей семье. Его награды, письма, фотографии – все это бережно хранится 

и передается из поколения в поколение. Мы гордимся им, его подвигом, 

его жизнью. Он был не просто солдатом, учителем, мужем и отцом. Он 

был человеком, который прошел через ад войны, но сумел сохранить в се-

бе любовь к жизни, к людям, к своей семье. 
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Рис. 7. Знак нагрудный 

«Воздушно-десантные войска 

60 лет» 

Рис. 8. Медаль 

«За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

 

Их целеустремленность, их умение ставить цели и достигать их, не-

смотря на все трудности, – это пример для всех нас. Анна Михайловна и 

Владимир Яковлевич показали, что даже в самых сложных обстоятель-

ствах можно оставаться сильными, трудолюбивыми и верными своим иде-

алам. Их жизнь – это история о том, как важно быть преданным своей се-

мье, своей работе, своей Родине. И мы, их потомки, стараемся следовать 

их примеру, чтобы быть достойными их памяти. 
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Отец погиб за Родину 
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Аннотация. В статье приводятся воспоминания преподавателя Южно-
Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Юрия Андреевича 
Манакова, чей отец отдал жизнь за Родину в битве за Москву. Ветеран 
рассказывает о своем детстве, выпавшем на годы Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период, своем жизненном и трудовом пути, 
научной и педагогической деятельности в ЧПИ – ЧГТУ – ЮУрГУ. 
Ключевые слова: Великая Отечественная, ветеран, война, тыл, детство, 
воспоминания, мемуары, репрессии, наука, преподаватель. 

 

Father died for his Homeland 
 

I.S. Zagrebin, 
correspondent of the SMART University newspaper  

South Ural State University (National Research University) 
 

Abstract. The article contains the memoirs of Yuri Andreevich Manakov, a lec-
turer at South Ural State University (SUSU), whose father gave his life for his 
Homeland in the battle for Moscow. The veteran tells about his childhood, 
which fell during the Great Patriotic war and the post–war period, his life and 
work path, scientific and pedagogical activity at CHPI – CHSTU — SUSU. 
Keywords: Great Patriotic war, veteran, war, home front, childhood, memories, 
memoirs, repression, science, teacher. 
 

Все дальше от нас суровые годы 
Великой Отечественной. Все меньше 
среди нас тех, кто приближал разгром 
нацизма. Даже дети тех, кто ковал Побе-
ду, давно стали бабушками и дедушка-
ми. Но память о войне жива! Рассказы-
вает ветеран ЮУрГУ, кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры приборо-
строения Юрий Андреевич Манаков, чей 
отец отдал жизнь за Родину в битве за 
Москву. 

– Родился я 27 ноября 1938 года в 
селе Пески Юргамышского района: в то 
время он был в составе Челябинской об-
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ласти, а в 1943-м вошел в состав Курганской. Как узнал, что началась война 
– точно не помню: мне ведь тогда и трех лет не было. Наверное, от родите-
лей. Но в силу возраста не мог сразу понять всю значимость, всю трагич-
ность этого события. Отец мой, Андрей Лукич Манаков, 1913 года рожде-
ния, из крестьян. Был грамотным, работал сначала секретарем, а потом 
председателем сельсовета. До войны, в 1933–1934 годах, проходил срочную 
службу в армии, стал сержантом. В июле 1941-го его вновь призвали в ар-
мию – теперь уже на войну. Честно говоря, проводов не помню. Послали его 
в Бердяуш, где формировалась входившая в состав 2-й ударной армии 24-я 
стрелковая дивизия. Направили ее под Москву, затем, насколько знаю, из-за 
потерь переформировали и слили с другой дивизией. Провоевал отец недол-
го – погиб в боях под Москвой. По имеющимся данным, погребен в брат-
ской могиле у села Ярополец Волоколамского района Московской области. 
Вместе с ним похоронено 815 человек, но известны имена только 241 бойца. 
Директор местного сельского музея, бывшая в войну еще девочкой, вспо-
минала, что бои там шли настолько ожесточенные, что тела – и наших и ок-
купантов – покрывали все поле. 

Из-за ошибки в написании фамилии – где-то через «а», а где-то через 
«и» – в документах возникла путаница: по одним данным, красноармеец 
Андрей Лукич Манаков погиб 24 января 1942 года, то есть когда Красная 
армия уже наступала; по другим – Андрей Лукич Минаков убит 24 декабря 
1941-го. Сейчас, за давностью лет, истину установить сложно. Тем более 
что в родную деревню отца пришли две похоронки – на Андрея Лукича 
Манакова и его однофамильца Андрея Андреевича Манакова. В неразбе-
рихе военного времени случалось всякое… 

Из родственников также воевал мой двоюродный дядя Александр 
Ефимович Манаков, летчик. 

Во время войны мой дядя, мамин брат, имел броню. Он перевез нас 
на станцию Кособродск Красно-Октябрьского поселкового совета. Обос-
новались мы в рабочем поселке. Таких там было пять, все рядом: в одном 
заготавливали зерно, контора так и называлась – «Заготзерно», в другом – 
древозаготовка, шпалорезка, деревообрабатывающий завод. Была и желез-
нодорожная станция. Всего жителей тысяч 20, то есть центр довольно 
крупный. Стояли, кажется, три двухэтажных дома на несколько квартир, 
остальные одноэтажные. 

Мы арендовали дом – простой, деревенский, деревянный, большой: 
кухня, три или четыре комнаты. Топили дровами, благо, что рядом древоза-
готовка и шпалорезка. Дрова выписывали и покупали. В одной комнате жили 
мы с мамой. В другой – дядя с женой, тещей и тещиной сестрой. Конечно, 
никакого водопровода – но во дворе колодец. Воды хватало и для полива 
огорода, и для остальных нужд. Бани тоже не было – мылись у соседей. 

Мама в ту пору работала в промышленной артели, вышивала гладью 
узоры на белье. Родственники у меня были педагоги, а в то время я был 
единственным ребенком в семье. Но пока был мал, жил, в общем-то, 
предоставленный сам себе, как и другие дети. Взрослым с нами особенно 
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заниматься было некогда: война. Играл на улице с другими ребятами. Бы-
вало, и шалил. Как-то раз стал кидать в стену дома камнями – но дядина 
жена мне доходчиво объяснила, что так делать нельзя. 

Дядя вскопал два огорода, где мы сажали овощи и картошку. Благодаря 
этому мы спаслись от голода. Недаром говорится, что в России картошка – 
второй хлеб. Дядя был учителем физкультуры и истории. С ребятами они 
устраивали серьезные лыжные переходы – в Курган, в Челябинск. Когда к 
концу войны я подрос, у меня появилась обязанность – выкупать хлеб по кар-
точкам. Электричество включали только в определенные часы. 

Запомнилось, как в семейном кругу встречали Новый год. Наверное, 
это была зима 1944-1945 года. Время суровое, со своими строгими закона-
ми и наказаниями. Но когда дядя принес из лесу елочку, ему за это ничего 
не было. Деревце украсили самодельными бумажными звездочками, лен-
тами, мишурой. 

Разумеется, вечером слушали сводки новостей – «В последний час», 
приказы Верховного Главнокомандующего. Репродуктор висел в доме. 

Конечно, самое радостное воспоминание тех лет – День Победы! Он 
выдался хорошим, ясным, солнечным. Местность была заболоченной, вес-
ной заливало луга. А недалеко от нашего дома стояла школа, вокруг нее – 
изгородь, проходившая через мокрый луг. По ней перебрался через этот 
самый луг – и попал на митинг в центре поселка. Помню трибуну, на ней – 
выступающие, и все вокруг ликуют. 

Недалеко была железнодорожная станция. Мы, мальчишки, бегали 
туда – смотрели на поезда. Развлечений-то особо никаких. Весной и летом 
1945-го с запада на восток шли воинские эшелоны. В том же победоносном 
1945-м пошел в школу. Там впервые попробовал мандарины: всем дали 
сладкие подарки на Новый год. Мы и не знали, что есть на свете такие 
фрукты – бедность же была страшная… 

Одевались просто. Летом в деревне обувь практически никто не носил – 
с апреля до осени ходили босиком. Когда холодно – ботинки, а зимой – вален-
ки. Носил я брюки, рубашку, ватник – видимо, с чужого плеча, перешитый. На 
голове шапка-ушанка, как правило, кого-то из взрослых – донашивал. 

В 1946-м мама, Антонина Петровна, второй раз вышла замуж. К несча-
стью, отчим оказался ревнивым, поэтому уничтожил почти все снимки моего 
погибшего за Родину отца. В 1947-м родилась сестра. А 31 января 1950-го 
отчима арестовали по печально известной 58-й статье. Мама была беременна. 
Нас тут же выселили из дома. Правда, потом дали комнату. Жизнь и так была 
не сахар – но тут начались настоящие мучения. Вообразите, как тяжело было 
матери остаться с тремя детьми: мне, старшему двенадцать, сестренке Нине – 
три года, а младший братишка, Володя – грудной младенец. Огород и все хо-
зяйство на мне. Чтобы прокормиться, мама мыла полы в школе, потом тру-
дилась в местной больнице санитаркой. Младших детей пришлось отдать в 
круглосуточный детский сад: все-таки за ними там был пригляд и худо-
бедно, но регулярно кормили. Чудо, что мы не сгинули, что мать поставила 
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нас на ноги. Более того, когда выросли, сделали успешную карьеру: сестра 
стала экономистом, а брат – врачом, ученым. 

Через какое-то время мы перебрались жить в Конюховку – строение, 
вроде времянки, для хранения конской сбруи и прочих принадлежностей. 
Четыре небольших окна, сантиметров 70 на 40. Разделена Конюховка была 
на два помещения: как бы кухня и как бы горница, где мы спали. Там стоя-
ли две железные кровати – на одной спала мама с младшими детьми, на 
другой – я. Помню, наши лоскутные одеяла – такие были, наверное, в каж-
дой семье, а теперь их в быту редко встретишь, разве что в музее. Кирпич-
ную печь почему-то поставили прямо на полу, без фундамента – из-за это-
го и пол, и все строение перекосило, кто зайдет – сразу начинает падать, 
прямо на эту печь. Одну стену пришлось подпирать, чтобы окончательно 
не завалилась. 

Мой дед, Петр Семенович Волков, мамин отец, был участником знаме-
нитого Брусиловского прорыва, с полей Первой мировой, или, как ее называ-
ли, империалистической, вернулся инвалидом. Дедушка во время войны и 
после, как мог, помогал нам выжить. Например, в 1952-м, когда фактически 
был голод, прислал нам с матерью из Челябинска посылку, а в ней – сахар. И 
все питание у нас было – кусочек хлеба, кусочек сахара, да вода. 

Отчим вернулся домой в 1954-м, уже очень больным человеком, а в 
1956-м умер от рака. 

В 1956-м я окончил школу (один год пропустил по болезни). Тогда же 
поступил в железнодорожное училище, по окончании которого был распре-
делен в Казахстан, на горно-обогатительный комбинат в город Рудный. 

В 1958-м призвали меня в армию. Нашему поколению и в голову бы не 
пришло уклоняться от службы. Надо – значит, надо. Направили нас на Запад-
ную Украину, в город Коростень, в Прикарпатье. Там определили меня в 
полковую школу, где выучился на радиотелеграфиста-телефониста. Потом 
стал командиром отделения, сержантом. Служил три года в танковой диви-
зии. Наш гарнизон стоял в Коростене. Разумеется, видели местных жителей, 
общались с ними – мы все были гражданами единой страны. После срочной 
службы предлагали остаться в армии. Но отказался: хотел продолжить обра-
зование. Демобилизовался в 1961-м, сержантом. Тогда был Карибский кри-
зис, противостояние двух держав могло кончиться войной, так что, бывало, 
задерживали демобилизацию. Но у меня все сложилось удачно. 

Решил поступать в Челябинский политехнический институт. Экзамены 
сдал без особого труда: все-таки в школе и училище готовили нас хорошо. 
Был старше многих сокурсников. Некоторые сверстники к тому времени уже 
успели получить высшее образование. Выбрал специальность «Приборостро-
ение». Во-первых, к этому подтолкнула армейская профессия. А во-вторых, 
были и практические соображения: там платили более высокую стипендию: 
45–50 рублей. На эти деньги худо-бедно можно было прожить. Конечно, как 
и многие, подрабатывал: на разгрузке вагонов, а летом – на целине. В 1962 
году мне, студенту, присвоили воинское звание лейтенанта. 
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В 1966-м окончил ЧПИ. Меня оставили работать в институте. Кста-
ти, сменили военно-учетную специальность. Направили в аспирантуру. 
Научным руководителем был профессор Борис Иванович Шишков, в свое 
время бывший главным инженером Челябинского часового завода, а до 
этого – главным технологом Первого Московского часового завода, чело-
век очень порядочный, интересный, творческий. Работал я на кафедре тех-
нологии приборостроения, потом на кафедре приборостроения. Читал раз-
ные дисциплины, в том числе «Электротехнику», «Электрооборудование», 
«Метрологию». Написал 70 учебно-методических и научных работ. Имею 
авторские свидетельства. Отмечен почетными грамотами, знаком «Изобре-
татель-рационализатор». 

Проработав в ЧПИ – ЧГТУ – ЮУрГУ половину столетия, отмечу: 
особенно радовало, что в нашем вузе всегда были те, кто горел желанием 
двигать науку вперед. Молодежь тянулась к исследовательской работе. К 
большому сожалению, после распада СССР интерес к науке у молодых за-
метно угас. Больше стали думать о выгоде. К счастью, в последнее время 
руководство страны, и нашего вуза, разумеется, тоже, заботится о стиму-
лировании интереса к научной деятельности. В ЧПИ – ЧГТУ – ЮУрГУ я 
прошел путь от студента до доцента. Девять лет как на пенсии. 

Жена моя, Галина Ивановна, также более полувека трудилась в ЧПИ, 
на кафедре графики. К несчастью, ушла из жизни четыре года назад. У нас 
два сына. Старший, Борис, выбрал стезю строителя, стал инженером-
проектировщиком, руководителем в строительной компании. Супруга его, 
Ирина Владимировна – доцент кафедры графики. Младший, Андрей, в 
школьные годы побеждал на олимпиадах, потом стал химиком, защитил 
кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию. Начальник лаборатории 
в Институте неорганической химии имени А.В. Николаева Сибирского от-
деления Российской академии наук (Новосибирск). Его сын, мой внук, 
полный тезка – Юрий Андреевич Манаков, учится в Новосибирском госу-
дарственном университете на лингвиста. 

Пока дети были маленькими, возили их в Непряхино и сами отдыхали 
там летом. Хочется выразить особую благодарность руководству и профкому 
вуза за заботу об отдыхе преподавателей, сотрудников, детей, студентов. 

В свободное время мы с семьей занимались садоводством. В совет-
ский период ездили по стране, были, например, на курорте Друскининкай 
в Литве. Путешествовали по Золотому кольцу, а на своем автомобиле – от 
Аркаима до Верхотурья и Тобольска. Об этом вспоминаю с удовольствием. 
Но особое чувство испытал, побывав там, где отдал жизнь за Родину мой 
отец, и на священном для всех нас Бородинском поле. 

Пользуясь случаем, хочу пожелать здоровья, долголетия и благопо-
лучия всем нашим ветеранам, приближавшим День Великой Победы! 
Альма-матер хочется пожелать и далее успешно развиваться, занимать до-
стойное место среди лучших вузов России! Студентам – успешно овладеть 
профессией и с гордостью нести звания гражданина России и выпускника 
ЮУрГУ! Всем нам – мирного неба над головой! 
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