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РАЗДЕЛ 1. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.  
МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

В. А. Алексеева  
Вологодский институт права и экономики ФСИН России, 

курсант юридического факультета 

Научный руководитель: 
Вологодский институт права и экономики ФСИН России, 

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин,  
кандидат философских наук В. М. Асмандияров  

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.  
МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Наша семья всегда отмечает День Победы как главный праздник. Я 

горжусь своими прадедами за то, что они внесли свой вклад в победу нашего 

народа над фашизмом. Вообще, для меня каждый ветеран Великой Отече-

ственной войны — это не только героическое прошлое, но и будущее моей 

Родины. Я считаю, что люди, которые защищали нашу Родину, создали все 

условия для мира на Земле, и мы обязаны им этим. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Мил-

лионы людей погибли в этой войне. Они отдавали свои жизни за судьбу сво-

ей Родины, за своих товарищей. Люди показали, на что способен советский 

народ и какая великая и могущественная наша страна.  

Я хочу рассказать о своѐм прадедушке — участнике Великой Отече-

ственной войны. Между нами большая разница, мы жили в разное время, три 

поколения выросло в нашей семье, но мы его все равно помним. 

Мы не пишем историю, мы ее трепетно храним, хотя бы в виде фото-

графий в альбоме и рассказов родных. Пока есть люди, стремящиеся сохра-

нить память для потомков, историю исказить нельзя. А рассказывать о ней 

надо, конечно, опираясь на фактические и архивные материалы. 

Мой прадедушка с маминой стороны, Легостаев Иван Петрович, ро-

дился в 1908 г. в селе Усть-Алексеево Велико-Устюгского района Вологод-

ской области. Село находится на местности, где впадает река Варжа в реку 

Юг. Расстояние до районного центра Великого Устюга по автодороге —  

52 км. 

Прадедушка призвался Усть-Алексеевским райвоенкоматом на Вели-

кую Отечественную войну 27 июня 1941 года, красноармеец, телефонист 5 

батареи 2 дивизиона Красной Армии, связист 5 батареи 854 артиллерийского 

полка.  

Бесстрашно и самоотверженно воевал на Ленинградском, Волховском, 

1-м Украинском фронтах. 

… Из военных документов: 
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Внутриполитическую напряженность в Финляндии усилил разгром 

гитлеровских войск под Ленинградом в январе-феврале 1944 года. Однако 

командование Финской армии стремилось, во что бы то ни стало, удержать 

занимаемые позиции и максимально усиливало свою оборону. На Карель-

ском перешейке нашим войскам противостояли 3-й и 4-й армейские корпуса 

общей численностью 100 тысяч человек, имевшие 960 орудий и минометов, 

свыше 200 самолетов и 110 танков.  

Финские войска держали Ленинград под прицелом дальнобойных ар-

тиллерийских батарей, 17 линия фронта находилась всего на расстоянии 30 

километров. 

Прорыв главного оборонительного рубежа противника на приморском 

направлении начался 11 июня в 8 часов утра.  

Враг считал свой рубеж неприступным. 

Артиллерийская подготовка продолжалась около двух часов, в которой 

особенно отличились орудийные расчеты, руководимые начальником артил-

лерии 991-го стрелкового полка майором Л. В. Рогачем. Артиллеристы суме-

ли сделать в проволочных заграждениях и надолбах много проходов для пе-

хоты и танков. Штурмовой отряд под командованием капитана М. П. Леди 

совместно с танкистами 98-го гвардейского танкового полка поднялся в ата-

ку. Преодолев заграждения, они ворвались в траншеи противника. Через 400–

600 метров — вторая линия траншей, и вновь артиллеристы произвели ко-

роткий массированный удар, расчищая путь наступающим подразделениям. 

Вторая полоса обороны противника была прорвана и был взят штурмом важ-

ный узел обороны врага Кутерселькя (Лебяжье). Враг на этом участке не 

прошел. 

Жестокий непрерывный огонь артиллерии и танков противника нанес 

большой урон вражеским стрелкам и артиллеристам. Одно за другим умол-

кали орудия.  

… Из наградных документов: 

«Во время прорыва линии обороны финнов на Карельском перешейке в 

районе Куутерселькя (ныне Лебяжье), находясь в боевых порядках пехоты на 

наблюдательном пункте, красноармеец Легостаев И. П. четко и быстро пере-

давал команды на огневые позиции, а также во время артминометного об-

стрела исправил до 15 прорывов линии связи». 

При сборе информации очень заинтересовал абзац из книги «От Волог-

ды к Берлину». 

Группа бойцов и командиров 286-й стрелковой дивизии послала пись-

мо матери и жене однополчанина моего прадедушки И. П. Легостаева капи-

тана М. К. Власова, в котором было написано:  

«... В ходе последних наступательных боев против финских захватчи-

ков, когда героические полки Красной Армии стальной поступью смели на 

своем победоносном пути многочисленные финские укрепления, наш боевой 

командир и любимый товарищ, капитан Власов совершил подвиг, достойный 

верного русского воина, до последнего вздоха отстаивал свою Родину.  
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С железной волей к победе и лютой ненавистью к врагу он честно ис-

полнил свой воинский долг. Только в одном бою одно наше подразделение 

уничтожило солдат — 35, дзотов — 4, землянок — 5, станковых пулеметов 

— 3. Это только начало… За незабвенного Михаила Константиновича мы 

беспощадно будем мстить...»
1
. 

1 августа 1944 года исполнилось три года со дня формирования диви-

зии, этот день бойцы и командиры 286-й стрелковой дивизии встречали по-

праздничному. За отличные боевые действия на Карельском перешейке ей 

было присвоено почетное наименование — Ленинградская. Множество сол-

дат, сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями СССР. В 

числе награжденных было много вологжан. 

Приказом 854-го артиллерийского полка 286-й стрелковой Ленинград-

ской дивизии от 31 октября 1944 года Легостаев Иван Петрович награжден 

медалью «За оборону Ленинграда». 

22 декабря 1942 года Президиум Верховного Совета СССР учредил ме-

даль «За оборону Ленинграда». 

Советские войска, разгромив крупную группировку финских войск, 

освободили северную часть Ленинградской области и обеспечили полную 

безопасность Ленинграда. 

11 июля 1944 года войска Ленинградского фронта, расположенные па 

Карельском фронте, перешли к обороне. 5 сентября 1944 года военные дей-

ствия против Финляндии были прекращены. 

Жаль, что мне не удалось найти больше информации о втором подвиге 

прадеда, по информации из наградных документов и из военных источников 

в архиве знаю только следующее. 

«Находился в боевых порядках пехоты 26–27 января 1945 г. В районе  

г. Брикенталь на реке Пшемша в Польше, где противник взорвал мост. Необ-

ходимо было подать телефонную связь командиру батареи по ту сторону ре-

ки. Несмотря на сильный артиллерийский огонь по взорванному мосту, 

рискуя жизнью, по пояс в воде перебрел через реку и дал своевременную 

связь командиру батареи, чем обеспечил своевременный огонь нашей артил-

лерии, в результате чего было отбито 3 контратаки противника. Для занятия 

плацдарма Легостаев И. П. исправил до 15 прорывов связи. Вынес с поля боя 

двух раненых». 

Приказом 286 Стрелковой Ленинградской дивизии 1 Украинского 

фронта от 17 февраля 1945 г. награжден орденом Красной Звезды. 

Прадед встретил Победу. Вернулся домой. К счастью близких, ранений 

не имел. После войны с женой Лидией Михайловной родили и вырастили 

шестерых детей: пятерых сыновей и одну дочь. 

Очень берег и гордился своими наградами: орден Красной Звезды, ор-

ден «Славы» 3-й степени, медаль «За Отвагу», «За Оборону Ленинграда». 

Умер в 1977 году. 

                                                           
1
 См.: Костин П. Г., Михеев В. И. От Вологды к Берлину. Архангельск, Вологда: Сев.-Зап. 

кн. изд-во Вологод. отд-ние., 1990. 
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Память войны стала нравственной памятью, вновь возвращающей к ге-

роизму и мужеству солдат. Именно память не позволяет опускаться ниже той 

нравственной отметки, которой помечены горькие и героические годы, про-

должает свято и неотступно жить в сердце каждого человека. И за то, что ве-

тераны принесли мир, счастье, мы низко им кланяемся. Мы не должны забы-

вать нашу историю. Не должны забывать этих людей, ценить их, и отдавать 

им максимум любви и уважения. 

Литература 
1. Официальный сайт Бессмертный полк. — URL: https://www.moypolk.ru/. 

2. Официальный сайт Память народа: Подлинные документы о Второй Ми-

ровой войне. — URL: https://pamyat-naroda.ru/. 

3. Костин, П. Г., Михеев, В. И. От Вологды к Берлину. — Архангельск, Во-

логда: Сев.-Зап. кн. изд-во Вологод. отд-ние, 1990. 

 

 

М. Д. Андреева 
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

студентка 1 курса 

Научный руководитель:  
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

доцент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных  
дисциплин, кандидат филологических наук, доцент Н. Н. Иванова 

МЫ ПОМНИМ ВАШИ ИМЕНА 

История Великой Отечественной войны занимает особое место в жизни 

нашей страны и является примером мужества и героизма советского народа. 

Почти 80 лет отделяют нас от событий самой жестокой, суровой и кровавой 

войны в истории всего человечества. Эта страшная страница нашей истории 

должна быть известна и изучена потомками тех, кто отдал последнее за по-

беду и кому мы обязаны своей свободой.  

В нашей семье мы свято храним память о родном человеке, который 

так и не вернулся с войны. Алексеев Алексей Михайлович, мой дальний род-

ственник по папиной линии, родился 19 августа 1922 года в деревне Петри-

гино Палкинского района Псковской области. Отец его, Михаил Алексеев, 

был участником трех войн: Гражданской (1917–1922 гг.), Финской (1938–

1940 гг.), Великой Отечественной (1941–1945 гг.) и, будучи контужен во 

время Великой Отечественной войны, чудом остался жив. Михаил Алексеев 

при жизни был награжден многими медалями.  

Мать Алексеева Алексея Михайловича, Наталья Семеновна, много бед 

перенесла во время войны. В семье, помимо Алексея, было еще несколько 

детей: Мария, 1924 года рождения, и Николай, 1929 года рождения. У детей 

войны не было беззаботного детства, судьба их не самая сладкая, в возрасте 

12–13 лет они были угнаны в Германию. По дороге в Германию, оказавшись 
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в городе Остров Псковской области, они пытались сбежать из-под конвоя, но 

были пойманы немцами. Освободили их только в конце войны. Наталья Се-

меновна стала инвалидом, так как получила сильные увечья спины, попав 

под обстрел. 

В довоенное время семья жила бедно, и Алексей Михайлович за год до 

войны поехал работать в город Ленинград на гидроэлектростанцию «Севяс-

кая». Проработал он там недолго, так как началась война. Последний раз его 

видел сослуживец по работе, когда Алексей шел в военный форме и в полном 

снаряжении из города Ленинград в сторону Парголово, пригород Ленингра-

да. Это было 10 ноября 1941 г. 

Перед началом войны он успел отправить родителям последнее пись-

мо, так называемый «печатный привет». Он кратко описал обстановку в го-

роде и сообщил точный адрес, где проживал. В письме он просил родителей 

не беспокоиться о нем: «Если меня будут брать в армию, то как-нибудь буду 

стараться попасть домой! Только прошу Вас, не плачьте очень по мне и, во-

обще, по всем, война сейчас лично с Гитлером. Вы сами знаете, что за  

война». 

И затем наступила тишина. Шли дни, недели, годы, а вестей от него все 

не было. 

Родной брат Николай долго разыскивал Алексея, много раз делал за-

прос в военный комиссариат, но безрезультатно. В ответ он каждый раз по-

лучал лишь одно: «На ваше письмо сообщаю, что в числе призванных в Со-

ветскую Армию по Невскому райвоенкомату г. Ленинграда Алексеев Алек-

сей Михайлович, 1922 года рождения, не значится и сведений о его судьбе в 

райвоенкомате не имеется». 

Прошло много лет после войны, когда мы узнали, как погиб Алексей. 

21 ноября 1941 г. он попал в плен и погиб там от невыносимых испытаний 

голодом, холодом и работой 24 ноября 1942 г. Первичное место захоронения 

— Финляндия. Ему было всего 19 лет. 

Высокой ценой досталась Победа советскому народу. И с каждым го-

дом ветеранов Великой Отечественной становится все меньше и меньше. 

Скоро современное молодое поколение сможет узнать о подвиге советского 

народа лишь из учебников истории. Храня в памяти имена героев того вре-

мени, мы знаем, что должны быть достойным продолжением наших отцов и 

дедов. 
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курсант факультета правоохранительной деятельности 

Научный руководитель: 
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кандидат педагогических наук, доцент О. В. Игумнова 

МАЛЕНЬКИХ ПОДВИГОВ НЕ БЫВАЕТ 

Война — это тяжелый труд, как в тылу, так и на фронте. Каждый чело-

век ежедневно совершает подвиг, жертвуя собой, своими силами для дости-

жения одной цели — победы над врагом. В основе слова «подвиг» лежит 

идея движения. Это поступок, демонстрирующий самоотверженность, высо-

кую мотивацию. В этой связи любой человек, ежеминутно рискующий своей 

жизнью, выполняя боевую задачу — герой. В нашей стране героев Великой 

Отечественной войны много, пусть уже единицы могут поведать о своих во-

енных буднях на данный момент, но в каждой семье есть архивы, которых 

история мужества прадедов и прабабушек остается живой. В моей семье ге-

роем является моя прабабушка Мишанина Валентина Семеновна. 

Она родилась в 1921 году, окончила педагогическое училище, жила в 

городе Купино и работала школьным учителем начальных классов. 

В 1943 году ее призвали на фронт. После прохождения подготовки свя-

зистов, она была распределена в полк связи. Трудно осознавать, что женщина 

могла быть солдатом. Валентину назначили командиром отделения 2-го 

Украинского фронта. Связисты шли сразу же за наступающими войсками, 

поскольку необходимо было настраивать и поддерживать связь на захвачен-

ных территориях, ведь от них зависела связь дивизии и полков. Молодым и 

хрупким девушкам приходилось тащить на себе катушки проводов и блоки 

питания к ним, порой приходилось передвигаться ползком под обстрелом. 

Подвиг моей бабушки, о котором мне поведали мои родственники, от-

мечен и на сайте «Подвиг народа». Он отражен в скупых строчках приказа о 

награде. Позволю его процитировать: «Наградить медалью за боевые заслуги 

Мишанину Валентину Семеновну, за то, что она в период боев за Днепр, под 

артиллерийским и минометным огнем противника обеспечила бесперебой-

ную связь подразделения и тем самым обеспечила управление огнем в пери-

од авиационной атаки соперника». В трудных метеорологических условиях, 

под огнем соперника, Валентина дважды переправилась через Днепр и при 

помощи только подручных средств наладила связь. Несмотря на то, что она 

была женщиной, она была сильным и мужественным солдатом, обеспечивала 

связь командиру дивизиона. 

Очевидец тех событий, фронтовик Путашев написал строки, от кото-

рых идут мурашки по коже: 
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«Попали сразу под обстрел, гремела канонада, 

и Днепр от взрывов закипел, 

и сотни плыли мертвых тел, а с берега засада... 

Вокруг сплошной, кромешный ад и в нем тысячи солдат»
1
. 

Я не застал бабушку живой, но мне передали ее историю. Она расска-

зывала об этом примерно так: «Они ползли с девушками по самому краю 

понтона, по которому проезжали танки и все для того, чтоб проложить 

связь». Она не скрывала того, что ей было страшно, понтоны обстреливались 

врагами и их артиллерией, и еще надо было так передвигаться по понтонно-

му мосту, чтобы пролезть под танком ведь танкисты не видели ползущих 

связистов. Очень легко с этого понтона было сорваться и упасть в ледяную, 

пропитанную кровью врагов и союзников воду реки Днепр. 

Молодые девушки, несмотря на страх, выполняли солдатский долг, 

зная, что без связи в опасности окажется очень много солдат. 

Бабушка дошла до Будапешта, где ей было присвоено множество 

наград. Мы со своей семьей считаем ее великим человеком, я горжусь, что 

она часть моей семьи! 

После войны, она продолжила работать учителем и в 1946 году, вышла 

замуж за своего одноклассника, потом у неѐ родилось двое детей. Ее муж пе-

ред самой войной окончил военный техникум. Из-за того что он был воен-

ным, всю свою послевоенную жизнь они провели в прибалтийском военном 

округе в Риге. 

Бабушка прожила хорошую и насыщенную жизнь. Мне хотелось бы 

пообщаться с ней, чтоб обсудить все вопросы лично, да и к тому же, по сло-

вам родственников, она была очень добродушным, умным человеком. Она не 

считала себя героем, также не любила обсуждать войну, эта тема, естествен-

но, была ей страшна и неприятна. 

Валентина Семеновна похоронена в Риге. Ей был 81 год. 
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война стала самым тяжелым испытанием для 

нашей страны и народа. Сколько потерь и горя принесла она. Не каждый че-

ловек сумеет вытерпеть столько страданий, поэтому я считаю, что каждый 

человек, которой выдержал это тяжелое испытание и выжил, несмотря ни на 

что, является героем.  

Победа Советского союза над фашизмом — одно из выдающихся со-

бытий мировой истории. Советский народ и верные Родине солдаты нанесли 

сокрушительное поражение Германии, отстояли свободу и независимость 

нашей страны. Со дня окончания войны прошло уже много лет, но интерес к 

этому периоду не ослабевает. Люди всегда будут помнить о тех, кто с муже-

ством и отвагой на фронте и в тылу приближал победу.  

Ход боевых действий в период войны сложился так, что многие города 

выдерживали более или менее длительную осаду, вели оборону в условиях 

исключительно трудных, потребовавших для своего решения огромных уси-

лий. Одним из этих городов был Ленинград. Во время этой страшной, бес-

пощадной войны, начавшейся 22 июня 1941 г. и продолжавшейся до 9 мая 

1945 г., произошло немало событий, и одним из таких является блокада  

Ленинграда. 

О жизни и выживании во время блокады я впервые услышала от моей 

прабабушки Анфисы, которая в подростковом возрасте со своей семьей пе-

режила все ужасы того времени. 

Мои родные перед войной жили в Сибири в большом селе, у них было 

свое хозяйство, с утра до ночи они работали в колхозе. Но так сложилась 

судьба, что к 1931 г. их семью раскулачили и разбросали по спецпоселениям. 

Когда им удалось вновь собраться всей семьей в родном селе, то жить всем 

вместе оказалось сложно и тесно. Семья разрослась за эти годы, дом оказался 

маловат для всех. Да и слава, которая стала ходить по селу, что вернулись 

буржуи и кулаки, не давала жить спокойно. В 1939 г. мама моей прабабушки 

принимает решение уехать в Ленинград к своему брату вместе с мужем и 

тремя дочерями, чтобы там начать жить заново. Переехав в Ленинград, они 

обустроились, у брата была свободная комната в коммуналке. Мама праба-

бушки устроилась домработницей в уважаемую семью, где ей неплохо пла-

тили. Отец прабабушки устроился на завод, где получил травму и в дальней-

шем стал нетрудоспособным. Прабабушка с сестрой ходили в школу, стар-

шая же сидела дома с отцом. Уже с весны пошли слухи, что будет война с 
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немцами. И как отец прабабушки не внушал жене, что у Германии подписан 

договор с Советским Союзом о ненападении, страх за свою семью не давал 

ей покоя. Надежда Михайловна (так звали мать моей прабабушки), будучи 

экономной деревенской женщиной, привыкшей с детства к тому, что слухи 

на ровном месте не вырастают, сняла все деньги со сберегательной книжки, 

отложенные на обучение детей, и начала закупать продукты долгого хране-

ния: крупы, муку, соль, сахар.  

И неожиданно началась война. Виктора Николаевича (отца прабабуш-

ки) и Надежду Михайловну мобилизовали на строительство укреплений под 

Лугой, где они вместе со всеми копали противотанковые рвы. Там на Викто-

ра упала телега с камнями и повредила руку и обе ноги. Жена отвезла его в 

госпиталь, где было сказано, что раненых и без них хватает, на поврежден-

ные части тела наложили шины и отправили домой. В начале августа мать 

Анфисы принесла домой печь буржуйку, как будто уже знала, что уже в но-

ябре этих печей будет не достать. Надежда Михайловна сильно отличалась 

от большинства ленинградцев, которые привыкли, что тепло и вода сами 

приходят в дом, и что на витринах магазинов свободно лежат продукты. Она 

всегда рассчитывала только на себя и была готова на все, только чтобы семья 

не погибла. А семья у нее была немалая: она с покалеченным мужем, у кото-

рого от постоянной боли в ногах помутилось сознание, три дочери: старшая 

Таисия, которая на тот момент была в положении и ждала ребенка, Анфиса и 

младшая Антонина. Также с ними в подселении жила Карелия Андреевна — 

жена Петра Михайловича (брата Надежды Михайловны). Уже в середине 

сентября, когда кольцо блокады сомкнулось, Петр Михайлович, редко забе-

гавший домой и занимавший довольно высокий пост, единственное, чем мог 

порадовать свою семью — это узелком с парой горсток пшена. Вот где при-

годились закупки Надежды Михайловны. В один из дней Петр сказал 

Надежде, чтобы семью кормила по минимуму, так как идет страшный голод, 

и в городе нет ни хлеба, ни возможности его доставить. Петр был назначен 

командиром-ленинцем специального отряда, который обыскивал весь город 

от чердаков до подвалов в поисках того, что можно было принимать в пищу. 

Со стен и потолков мукомолен, на которых оседала мучная пыль, все соскре-

балось. Добровольцы поднимали из ледяной воды с затонувших барж на Ла-

доге мешки с зерном. Умирали, но поднимали. Люди, отоварившие карточки, 

стояли в очереди по многу часов и умирали от голода. 

В ноябре Петр договорился, чтобы Таисию взяли в роддом, и это было 

большой удачей, так как в роддоме нормы кормления были выше, чем для 

иждивенцев. Через две недели ее выписали с мальчиком Степой, и к семье 

прибавился еще один голодный рот.  

Еще одно воспоминание прабабушки, как на ноябрьские праздники де-

тям выдали по 200 гр. сметаны и 100 гр. картофельной муки. Как плакала ее 

мать, когда смотрела на своих детей, обсасывающих ложки и смотрящих на 

эту сметану как на чудо. А потом наступил настоящий голод. Праздниками 

для семьи были приходы Петра. Раз в три недели он приносил гостинцы: 
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кирпич хлеба, узелок крупы, и очень редко мог принести банку сгущенки. 

Надежда Михайловна отрезала от хлеба всем по куску, а крупы и банки уно-

сила в чулан, который закрывала на ключ, понимая, что любой из семьи мо-

жет сорваться и все съесть из-за адского голода, не думая об остальных. Ан-

фиса с матерью каждый день ходили отоваривать карточки, искали дрова и 

таскали домой воду с Невы. И все время боялись, что пока их нет, кто-нибудь 

из соседей вскроет чулан и унесет все съестное. По вечерам семья слушала 

радио, всем очень нравились стихи Ольги Берггольц.  

С началом декабря не стало больше половины соседей по дому. В пя-

тый раз снизили норму выдачи продуктов по карточкам. Рабочие получали 

150 гр. хлеба в день, а иждивенцы — 125 гр. хлеба. Прабабушка с соседскими 

мальчишками дежурила на крышах, гасила зажигательные бомбы и рыскала 

по разгромленным домам в поисках дров. Ее отец совсем ослаб, от голода и 

постоянных болей в несросшейся ноге все время нестерпимо кричал. В конце 

концов, и он нашел себе занятие. Он стал ползать по опустевшим квартирам, 

отрывал обои и ел старый клейстер, который раньше делали из муки. Заодно 

крушил мебель, перерубая ее на дрова. Когда приезжал Петр, в семье был 

настоящий праздник. Семья пила горячий кипяток и ела хлеб с яйцами (так 

называли соль, которую завязывали в мешочек и клали в золу, пока не по-

чернеет. Считалось, что она приобретает запах вареных яиц).  

Конечно, моя семья выжила, благодаря во многом Надежде Михай-

ловне. Она говорила, чтобы не так сильно хотелось есть, надо что-то делать. 

Но все были настолько обессилены, что физическая работа была непосильна 

никому. Тогда она заставляла дочерей заниматься вязанием, а сама читала 

всей семье вслух, и так по очереди, только бы выкинуть хоть на мгновение 

страшные мысли о голоде и о том, когда кончатся дрова из мебели, придется 

топиться книгами, а после помимо голода настанет и страшный холод, и то-

гда уже придет конец. Каждый день умирал кто-то из соседей, и хоть в это 

невозможно поверить, к этому все начали привыкать. Но больше всего боя-

лись умереть в конце месяца, так как карточки выдавали в начале каждого 

месяца. А если человек погибнет в начале месяца, то его карточки достава-

лись родным, а значит оставалась надежда, что хотя бы они смогут выжить. 

Дальше становилось все страшнее. В детские сады и интернаты пришло по-

становление: отвлекать детей от разговоров про еду, и даже когда детям чи-

тали книги, обязаны были пропускать все упоминания о еде. Прабабушка 

рассказывала мне, что у них на фоне голода возникали галлюцинации. Им с 

младшей сестренкой Тоней постоянно виделись тарелки с кашей и горячими 

щами, после этих представлений обоих сворачивало от болей в животе.  

В начале февраля приходит хорошая новость, когда Анфиса с матерью 

пошли отоваривать карточки, у магазина объявили о прибавке хлебного пай-

ка (иждивенцам и детям его увеличили до 250 гр.) и что продовольствие ве-

зут на грузовиках по замерзшему Ладожскому озеру. 

Но, увы, и моя семья в блокаду понесла потери. Отец моей прабабушки 

и жена Петра Михайловича скончались от голода. Самому Петру Михайло-
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вичу с большим трудом, но все же удалось внести в списки эвакуации по До-

роге жизни свою сестру с ее детьми. И им очень повезло — машина не попа-

ла под обстрел и не провалилась в полынью. На большой земле их уже ждали 

с горячей кашей и настоящим хлебом. Надежде Михайловне стоило больших 

усилий отобрать весь этот паек у собственных детей, сошедших с ума от од-

ного только запаха еды. Ведь блокадников сразу предупреждали, что начи-

нать есть нужно совсем по чуть-чуть, а если проглотить весь паек, то можно 

просто умереть. И ведь многие погибли, пережив страшный голод, но поте-

ряв разум при виде еды. До дома моя семья добиралась неделю, но, когда 

приехали, ни родная сестра, ни односельчане, конечно же, не смогли узнать в 

этой костлявой старухе с какими-то доходягами цветущую женщину в пол-

ном расцвете сил и ее детей.  

Все эти тяжелые испытания перенесла моя семья, прабабушка расска-

зывала, что очень хотела бы забыть этот страшный период, все время гнала 

его из памяти. Они пережили ад, и то, что мне удалось узнать от нее, лишь 

малая доля того, что испытали люди в блокадном Ленинграде. 

Я горжусь своими предками и считаю, что они внесли свой вклад в 

оборону Ленинграда. И пока жива память в нашей семье о тех страшных 

днях, будет жива и гордость за свою родину, за свой народ.  

Враг думал, что город сломит блокада, убьют морозы, голод, разру-

шенные водопроводные коммуникации. Враг рассчитывал, что если ленин-

градцев не убьет голод, то уничтожат инфекции и грязь. С невероятным му-

жеством и отвагой защитники Ленинграда преодолевали все ужасы враже-

ской осады и страшного голода, косившего ежедневно тысячи ленинградцев. 

Расчет провалился, Ленинград устоял несмотря ни на что. Благодаря неслом-

ленному духу советского народа и патриотизму мы выиграли эту войну. Вера 

в победу была сильна, люди жили верой, несмотря на то, что превосходство 

было на вражеской стороне. Ленинградцы выстояли самую холодную зиму 

1941 года в нечеловеческих условиях, когда надеяться было в принципе не на 

что.  

Среди бесчисленных подвигов, совершенных во время Великой Отече-

ственной войны, оборона Ленинграда выделяется как самый яркий пример 

стойкости и терпения, непобедимости духа его жителей. Подвиг Ленинграда 

бессмертен. Ничто не сломило патриотический дух нашего народа, ни жесто-

кие бомбардировки с воздуха, ни артиллерийские обстрелы, ни постоянная 

угроза смерти. Мы должны быть благодарны всем тем, кто защищал свою 

страну во время блокады, тем, кто пожертвовал свою жизнь ради нашего 

светлого будущего.  
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БОЧАРОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ — МОЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Чем дальше от нас Великая Отечественная война, тем больше 

стремление потомков сохранить память о подвигах известных и неизвестных 

героев. Мой краткий рассказ как раз о неизвестном большой публике герое 

— моем прадеде Бочарове Григории Павловиче. Он не получил за свой 

фронтовой путь орденов, но удостоен медали «За боевые заслуги». Пусть 

кто-то и скажет о том, что его судьба похожа на сотни тысяч других 

фронтовиков, но, во-первых, он — мой родственник и его заслуги — это 

гордость моего рода. Во-вторых, он внес свою лепту в Победу.  

Хочу отметить сразу, что мое повествование не будет наполнено 

множеством фактов. Практически, это сухие военные свóдки, за которыми 

стоят суровые будни фронтовика. Изучая военный путь прадеда, я 

воспользовался немногочисленными данными: семейным архивом, интернет-

ресурсами «Память народа» и «Команда 1941»
1
. Данная статья — это 

своеобразный отчет архивно-исторического поиска свидетельств персональ-

ной войны Бочарова Григория Павловича. 

Бочаров Григорий Павлович родился в 1924 году в селе Осколково, 

Алейского района Алтайского края. Жил в простой крестьянской семье, 

учился в сельской школе и работал с колхозниками на полях. На начало 

войны прадеду было 17 лет, но военный путь прадеда начался в мае 1942 

года, в период, когда он был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 

армии (РККА). Естественно, на момент призыва военного образования не 

имел. На основании имеющихся данных могу сделать вывод о том, что курс 

молодого бойца был приблизительно около 1 месяца, так как на фронте он 

был уже с июня того же года. 

Первоначально Григорий Павлович попал в 288 запасной стрелковый 

полк 23 запасной стрелковой дивизии. Здесь он прошел военную подготовку. 

Полк располагался в г. Бийск Алтайского края, потом перемещен в г. Бердск 

Новосибирской области. До его призыва, в период с сентября 1941 года по 

февраль 1942 года этот полк готовил лыжные батальоны как 288-й запасный 

                                                           
1
 См.: Команда 1941. Не вернувшимся с войны посвящается… // Сomanda1941.ru. URL: 

https://comanda1941.ru/category/запасные-стрелковые-части/; Память народа. Проект Министерства 

обороны Российской Федерации. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero39306661.  
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лыжный полк. На момент призыва прадеда данный полк готовил стрелков и 

разведчиков.  

К сожалению, поиск по базам сайтов «Память народа» и «Команда 

1941» не дал результатов, информации о жизни деда в этот период не нашел. 

Есть только упоминание о том, что в апреле 1942 года данный полк отправил 

на Калининский фронт маршевую команду № 5974, куда был направлен мой 

прадед в июне 1942 года, данные отсутствуют. 

Появляются сведения о фронтовом пути только в 1944 году. 

Доподлинно известно, что в июне этого года он получил тяжелое осколочное 

ранение от взрыва снаряда под Харьковым, но информации о том, в каком 

госпитале лежал, и в составе какой части находился, нет. Не сохранилось 

данных и о характере ранения. По отдельным данным могу сделать вывод о 

том, что ранен был в грудь. 

После госпиталя был принят в ряды 228 гвардейского гаубичного 

артиллерийского полка, разведчиком-наблюдателем, в звании рядового. 

Артиллерийские полки входили в состав общевойсковых и артиллерийских 

соединений. Гаубичными назывались те, где на вооружении стояли 122-мм 

гаубицы. Функции разведчика-наблюдателя заключались в передаче 

сведений о местонахождении сил противника, в корректировке огня в 

условиях боя. 

В составе данной части продолжил свою службу до окончания Великой 

Отечественной войны. С 1 апреля 1945 года вошел в состав первого 

Белорусского фронта и 11 апреля занял боевые порядки на западном берегу 

р. Одер. С 14 апреля обеспечивал поддержку 266 стрелковой дивизии 26 

гвардейского стрелкового корпуса, а 21 апреля в 7:00 совершил первый 

выстрел по окраине города Берлин. 23 апреля оборона Берлина была 

прорвана, а части вошли в город. В уличных боях, продвижение 26 Гв. СК 

поддерживалось огнем полка из 16 орудий прямой наводки, уничтожив 

большое количество техники и живой силы противника. 

Григорий Павлович принимал непосредственное участие в прорыве 

обороны Берлина и ведении уличных боев. За проявленное мужество и 

профессионализм приказом 228 гв. Гап № 020/н от 23.05.1945, он награжден 

медалью «За боевые заслуги». В приказе указанно: «Наградить: разведчика-

наблюдателя ВУД-2, рядового Бочарова Григория Павловича за то, что в 

боях на подступах к г. Берлину и в уличных боях в городе, следуя в боевых 

порядках пехоты, умело отыскивал огневые точки противника, которые по 

его донесению подавлялись огнем дивизиона». 

08.05.1945 228 гвардейский гаубичный артиллерийский полк был 

расформирован в связи с Победой Советского Союза в Великой 

Отечественной войне и 20.10.1945 прадед вернулся на родину. Но война 

оставила свой след, из-за тяжелого ранения, он рано ушел из жизни, в 1959, 

ему было 35 лет. У него остались трое детей и жена. Официальное 

заключение о смерти найти не удалось, но со слов прабабушки, из-за 

ранения, у него в груди остался осколок, который и привел к смерти. 
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Прабабушка никогда не рассказывала о нем, так как для неѐ вся жизнь 

была тяжелым испытанием. Не сохранились даже фронтовые письма, а 

фотография всего одна, и с уходом еѐ из жизни, мы лишились возможности 

узнать больше о своем герое. Только благодаря упомянутым ранее интернет-

ресурсам наша семья смогла восстановить информацию о легендарном 

родственнике.  

Хотелось бы выразить благодарность тем, кто создал и развивает эти 

платформы, потому что именно благодаря этим людям, мы имеем 

возможность узнать о тех, кто внес свой вклад в Великую Победу, но не 

оставил мемуаров и иных сведений о себе. 

Литература  
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БЕССМЕТНЫЙ ПОЛК В НАШИХ СЕРДЦАХ 

Шагает полк Бессмертный в людях, 

Что помнят подвиги дедов. 

Пусть внуки наши не забудут, 

Кто спас Россию от оков. 

77 лет прошло с того дня, как наш народ победил фашизм и на землю 

пришел мир.  

Война оставила след в каждой семье.  

«Боль тех давних годин 

В каждом сердце живет и поныне  

В каждой нашей семье  

С нами малые дети Хатыни». 

В стороне не остался никто, воевали все — отцы и деды, матери и ба-

бушки и даже дети. В людской памяти навечно останутся имена тех, кто по-

дарил нам мирную жизнь.  

Сегодня для сохранения памяти о подвиге героев военных лет суще-

ствует замечательная акция «Бессмертный полк». Участие в акции важно для 



19 

сохранения истории своей страны, памяти о своих предках. Бессмертный 

полк объединяет людей разных национальностей, возрастов, социального 

статуса. Бессмертный полк стал по-настоящему всенародной акцией в озна-

менование Великого Дня Победы.  

Каждый раз принимаю участие в акции, я с 

гордостью держу в руках фотографию своего праде-

душки Григорьева Григория Алексеевича.  

Мой прадед родился в с. Ухманы Канашского 

района Чувашской Республики в 1904 году. Окончив 

в 1921 г. среднюю школу, женился на своей одно-

класснице. В счастливом браке родилось пятеро де-

тей, каждый их которых нашел свое призвание в 

жизни.  

В 1933 г. в семье появился мой дедушка — 

Григорьев Василий Григорьевич. По воспоминаниям 

дедушки, когда ему не исполнилось и 8 лет, в июле  

1941 г. отец добровольно ушел на фронт, вызвавшись 

защищать Родину. Семья дедушки осталась один на один с тяжелыми будня-

ми в тылу, однако каждый из братьев и сестер дедушки вырос достойным че-

ловеком и обрел семью. 

К сожалению, никаких сведений о боевом пути Григория Алексеевича 

не сохранилось, однако добрая память о нем живет в наших сердцах, сердцах 

его потомков.    
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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В век цифровых технологий люди привыкли жить размеренной, бес-

печной жизнью. Страшно представить и понять, что были и другие времена, 

когда в стране царили страх, голод, смерть. 

Не найдется в нашей стране семей, которых не затронула Великая Оте-

чественная война. Моя семья не исключение. 

О тех страшных годах мне рассказывала моя мама, Доланова Нина Те-

рюновна. Тогда она была еще ребенком, и ей удалось воочию увидеть и по-

общаться с ветеранами войны. Они рассказали ей, что в начале войны был 

сильный голод в стране, поэтому главной целью было накормить солдат, так 

как они защищали свою страну и семью. Люди жили одним днем, они  
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не знали, что ожидать им завтра, выживут ли они. Вместо хлеба и картошки 

иногда они ели траву, редко когда удавалось им съесть кусок хлеба, для них 

это было счастьем. 

В моей семье воевали оба моих прадеда: Манджиев Долан Наминович 

и Бадмаев Сага Цебекович.  

Манджиев Долан Наминович был призван на фронт в 1941 г., когда 

началась война. На момент призыва ему было 19 лет.  

На протяжении 4 лет вся семья с нетерпением ждала, когда же откроет-

ся дверь и в нее войдет прадед, но время все шло и шло, к соседям возвраща-

лись с фронта отцы и сыновья, а к нам — нет. И когда 9 мая 1945 г. по радио 

объявили о том, что наша большая и великая страна одержала победу над 

фашистской Германией и война закончилась, в нашей семье не переставали 

ждать прадеда с войны. Он не вернулся, погиб как миллионы других солдат, 

защищавших нашу страну, наш народ, свои семьи.  

Несмотря на то, что имя моего прадеда Манджиева Долана Наминови-

ча не внесено в список известных героев Великой Отечественной войны, 

наша семья всегда будет помнить его подвиг, совершенный ради победы над 

фашизмом и мира на земле. 

Второй прадед, Бадмаев Сага Цебекович, родился в 1897 году в Юс-

тинском районе селе Эрдниевка. В 1941 году, когда началась война, ушел на 

фронт защищать свою Родину. Ему в то время было 44 года. В начале 1943 г. 

он был ранен в обе ноги и госпитализирован в госпиталь в городе Херсонес. 

Пролечившись, он вернулся домой. Несмотря на полученные ранения, в кон-

це 1943 г. прадед опять ушел на фронт. 

Вернулся к семье только в 1947 г., когда ему удалось ее разыскать. 

Мне очень жаль, что я не увидела своих прадедов — героев войны, но я 

восхищаюсь их мужеством и доблестью, горжусь их подвигами.  

Великая Отечественная война не сломила наш народ, а сплотила его в 

единую могучую державу, которая победила фашизм. И сколько бы лет не 

прошло, память о славе и подвигах известных и неизвестных героев Великой 

Отечественной войны навсегда в наших сердцах. 
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Л. Р. Жаубатирова 
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

курсант 

Научный руководитель: 
 Псковский филиал Академии ФСИН России, 

доцент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент О. Е. Макаркина 

ГЕРОИ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА: ЖАУБАТИРОВ КУБЕЙ 

О прадедушке Жаубатирове Кубее — 

участнике Великой Отечественной войны мне 

известно немного. 

Война застала его в двадцати 

восьмилетнем возрасте. Сначала его не брали на 

фронт из-за работы на важном стратегическом 

объекте — железной дороге. Лишь в феврале 

1942 г. он попал в Красную армию на 

Крымский фронт. 13 апреля 1942 г. прадедушка 

воевал уже в составе 444 стрелкового полка 44 

армии.  

9 мая 1942 г. в районе Феодосии недалеко 

от деревни Восемь Колодцев получил тяжелое 

ранение правого плеча, ноги и руки, ему 

оторвало 2 пальца правой кисти. 

Это было очень сложное время для советских войск, шли самые 

ожесточенные бои.  

Отделение, в котором воевал прадедушка, оказалось в окружении. Ему, 

как правофланговому пулеметчику, был дан приказ стрелять длинными 

очередями по противнику, чтобы войска смогли пойти в атаку. 

Он стрелял до тех пор, 

пока его не ранили. Когда 

солдаты прорвались из 

окружения, к прадедушке 

подбежали санитары и 

связной, передавший слова 

командира о представлении 

прадедушки к 

правительственной награде. 

Связной сунул ему в руку 

две записки: одну — за 

ранение, а другую — на 

награждение. 
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После этого боя праде-

душка Кубей долго лечился в 

военных госпиталях в городах 

Ессентуки, Баку, Красноводск. 

После чего получил отпуск на 

полтора месяца.   

Все записки комбата пра-

дедушка передал в Чкаловский 

военкомат, который находился 

на станции Донгуз Оренбург-

ского района.  

После лечения прадедуш-

ка не мог воевать в действую-

щей армии. Его направили 

служить санитаром в пере-

движной 5254 военно-полевой 

госпиталь под руководством 

майора медицинской службы 

Миронова, где он проявил себя 

исключительно дисциплиниро-

ванным, выдержанным и пока-

зал образцовую работу по ухо-

ду за ранеными.  

Несмотря на то, что у 

прадедушки не было пальцев на правой руке, он умело справлялся с перенос-

кой раненых: он надевал на плечи ремни в виде петли, просовывал туда руч-

ки от носилок и так носил раненых. За сутки приходилось перетаскивать до 

тысячи пятисот раненых.  

Жаубатиров Кубей был награжден грамотой, подписанной Сталиным, 

за участие в боях за освобождение г. Харькова, Констанца, Белгорода, имел 

правительственные награды: орден Красной Звезды, За боевые заслуги, Ор-

ден Отечественной войны 1 степени и другие медали. 
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В год смерти прадедушки моя бабушка написала такие строки: 

Отец, смотрю на боевые ордена, 

И будто вновь сидишь ты у окна 

И вспоминаешь трудный бой. 

Идет война, комбат, связной, 

Грохочет музыка войны, 

И вырван ты из тишины! 

Встаешь и падаешь, стреляют, 

И неотложка вновь спасает, 

Но вот однажды не смог вздохнуть, 

Повисли голова и руки, 

И провожают в дальний путь 

Соседи, родственники, внуки! 

Солдат! Герой! И просто человек! 

Отец, ты научил нас жить, трудиться 

И даже в наш базарный век 

Любить, жалеть, не торопиться. 

Теперь, вот я сижу у твоего окна 

И все смотрю, смотрю на ордена. 

 

 

С. Ф. Зайцева 
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

курсант 

Научный руководитель: 
 Псковский филиал Академии ФСИН России, 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 
М. Э. Радченко 

ГЕРОИ ЖИВУТ В НАШИХ СЕРДЦАХ 

Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой герой… 

Со времен Великой Отечественной войны прошло уже 77 лет. Эта вой-

на оставила неизгладимый след в истории и незаживающие раны в сердцах 

людей.  

Миллионы людей отдали свои жизни за свободу, счастье, мирное небо 

над головой. Участники тех кровопролитных событий — наши деды, праде-

ды и прапрадеды подарили нам возможность сегодня жить и радоваться каж-

дому дню.  

Наше поколение помнит и чтит подвиг советского народа. 

Фраза «Никто не забыт, ничто не забыто» никогда не потеряет своей 

актуальности, ведь историю своего края, своей семьи нужно знать и переда-

вать из поколения в поколение.  
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В этой статье пойдет речь о ветеране, которого уже давно нет в живых, 

но память о нем живет в сердцах потомков… 

Джангирян Григорий Акопович,1905 года рождения, уроженец села 

Джанятаг, Мардакертского района, Нагорно-Карабахского АО. 

До первой Карабахской войны это был крупный населенный пункт, ко-

торый относился к числу поселков городского типа и в этом смысле не был 

похож на обычную карабахскую деревню, каких много в нагорной части 

края. Сельчане жили в двухэтажных домах, огражденных от соседей высокой 

и добротно выложенной каменной стеной. 

Жил Григорий Акопович обычной жизнью, работал учителем в сель-

ской школе, как и все занимался фермерством. Был главой большого семей-

ства, счастливым отцом пяти сыновей.  

На момент призыва в Красную армию ему было уже 36 лет. Он был от-

правлен на службу в Новороссийск. О тех годах рассказывал с особым трепе-

том… «Тяжело смотреть, как погибают вокруг тебя люди, а ты смотришь на 

это все и ничего не можешь сделать, и ничем не можешь им помочь!», — го-

ворил он.  

С особенной болью Григорий Акопович рассказывал детям и внукам о 

корабле, который утонул на его глазах. «Однажды перевозили людей и про-

довольственные товары из Новороссийска в другие города по морю на ко-

раблях, один из кораблей плыл впереди, — вспоминал ветеран. — Началась 

воздушная атака немцев… Вокруг крики, грохот… Закладывает уши… Все 

легли, не понятно, что происходит… и вот вроде звуки стали стихать… во-

круг дым, копоть… Я приподнялся, чтобы оглядеться и вижу, как тот ко-

рабль, который плыл немного впереди, идѐт ко дну вместе с людьми… Во-

круг крики помощи, кровь, осколки и ты стоишь, как неживой будто статуя… 

смотришь на все это, а сделать ничего не можешь...». 

Григорий Акопович служил в Печорском районе Псковской области. 

«Очень много ходили пешком, ноги постоянно болели и стирались в кровь. 

… Тогда было передвигаться удобнее на «двух своих», — подшучивал Гри-

горий. Ведь в одном из боев с немцами он потерял ногу.  

Об этом случае ветеран не любил вспоминать. С особым трепетом он 

рассказывал только о молоденькой медсестричке Алле, благодаря которой 

уцелела одна его нога. «Я был благодарен Аллочке за мою жизнь, а ноги и 

одной достаточно», — с оптимизмом говорил Григорий Акопович. 

15 февраля 1968 г. Президиумом Верховного Совета СССР он был 

награжден Орденом Отечественной войны II степени. 

После возвращения с войны семейный очаг для ветерана стал смыслом 

жизни — ведение хозяйства, воспитание детей, вот то, что нужно было ему 

для счастливой жизни после всех военных испытаний.   

Григорий Акопович считал своим долгом научить детей жить в мире и 

согласии, ценить каждый момент, проведенный в кругу семьи. Он не мог до-

пустить возможности познать своим родным, что такое горечь утраты и по-
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тери самого главного в жизни каждого человека — любви, семьи, товарищей, 

веры и надежды. 

Вечная память героям! 

 

 

О. А. Илларионова 
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

курсант 

Научный руководитель: 
 Псковский филиал Академии ФСИН России, 

доцент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент О. Е. Макаркина 

 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В ИСТОРИИ СЕМЬИ:  
ВАСИЛЬЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Великая Отечественная война считается самой кровопролитной из всех 

войн в истории человечества. В жестокую борьбу с фашизмом внесли свой 

достойный вклад жители страны, в том числе и мой прадед Васильев Петр 

Васильевич. 

Васильев Петр Васильевич родился 5 сентября 1913 г. в деревне Убеево 

Красноармейского района Чувашской АССР в бедной крестьянской семье. С 

ранних лет Петр остался без родителей и его на воспитание взял к себе дядя, 

Петров Геннадий Петрович (брат матери). Учился он в Убеевской церковно-

приходской школе.  

После окончания школы мой прадед трудился заправщиком на машинно-

тракторной станции деревни Красноармейского района Чувашской АССР. 

Женился Петр Васильевич на уроженке деревни Байсубино Степановой Та-

тьяне Степановне. Она была из семьи средних крестьян. Вдвоем с супругой 

они вырастили и воспитали 5 детей: старшего сына Николая; дочь Олесю; 

дочь Зою; сыновей Сергея и Михаила. 

В ноябре 1939 г. Петр Васильевич был призван Красноармейским РВК 

Чувашской АССР в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. Участвовал  

в Финской войне в период с 30 ноября 1939 г. по 12 марта 1940 г.  

После возвращения домой прадедушка недолго прожил мирной жиз-

нью. 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война.  

С июня 1941 г. по февраль 1945 г. Петр Васильевич воевал на Ленин-

градском, Западном, Юго-Западном и Белорусском фронтах. 

Военной профессией прадеда была профессия телефониста взвода свя-

зи роты Управления 65-й (103-й) гвардейской танковой Севско-померанской 

бригады. 

Из наградных листов Центрального архива Министерства обороны 

Российской Федерации мне стало известно о подвигах моего прадеда. 

В период военных действий 103-ей Севской танковой бригады  

4 февраля 1944 г. в районе д. Джурженцы телефонист П. В. Васильев показал 
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смелость и доблесть при выполнении боевой задачи. В момент, когда авто-

матчики противников просочились глубь нашей обороны и разрезали теле-

фонный кабель, связывающий штаб бригады со штабом батальона, телефо-

нист Васильев с группой младшего сержанта Ермолаева выбили автоматчи-

ков врага, просочившихся в район телефонной линии, чем обеспечили штабу 

дивизии передачу важного боевого распоряжения в разгар боя. В процессе 

боя прадед часто выходил на линию и под ружейно-автоматным огнем ис-

правлял поврежденную линию. За этот подвиг рядовой П. В. Васильев был 

удостоен Медали «За отвагу» № 888345.  

В семейном архиве я нашла письмо прадедушки, которое было написа-

но на немецкой открытке. Он писал на родном языке:  

«Ырă кун пултăр чунтан юратнă çемье. Сире юратса, асăнса çак кар-

точкăна яратăп. Çак карточка çинчи пĕчĕк ачасем пек хавслăн пурăнма ырă 

сунатăп. Атте — Петя.  

Из письма видно, что гвардии красноармеец Петр Васильевич очень 

любил свою семью и скучал. Не было ни минуты, чтобы он не думал и не 

вспоминал о ней. 

Мой прадед Васильев Петр Васильевич достойно прошел все тяжелые 

испытания военных лет. Он заслуженно может называться героем Великой 

Отечественной войны. Я горжусь тем, что в нашей семье был такой героиче-

ский предок.  

В ноябре 1945 г. гвардии красноармеец П. В. Васильев был  

демобилизован. После войны мой прадедушка работал бригадиром колхоза  

в с. Убеево, затем стал председателем Убеевского сельсовета.  

7 декабря 1956 г. после тяжелой болезни Васильев П.В. умер. Ему было 

всего 43 года. Мой прадед прожил короткую, но достойную жизнь. В нашей 

семье всегда будут помнить о его славных боевых подвигах.  

Спасибо прадеду за Победу! Пришло мирное время, но отголоски той 

войны остались в каждом городе и деревне. Каждый человек должен помнить 

о своих корнях, чтобы история страны не казалось далекой.  

Когда думаешь о трудных годах войны, понимаешь, сколько горя и тя-

желых испытаний выпало на долю близких.  

Не забывайте никогда об этих утратах! И мы, молодое поколение, 

должны стараться быть достойными памяти наших дедов и прадедов, отдать 

дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 
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А. О. Ромашова 
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

курсант 

Научный руководитель: 
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

доцент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент О. Е. Макаркина 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК КАК ЛИЧНАЯ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ СОЛДАТА 

За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но Вели-

кая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим 

жертвам не имела себе равных. Тем значимее наша Победа!  

Великая Отечественная война — самое страшное трагическое событие 

современной России, летопись беспримерного мужества и самоотверженно-

сти.  

Для каждого россиянина День Победы является одним из главных 

праздников в году. Победе в этой войне мы обязаны миллионам людей, мы 

обязаны ей тем, что сейчас 77 лет спустя остаемся единым народом, живу-

щим на своей земле.   

Война… Безумно страшное слово. Каждая его буква пропитана кровью 

и болью, а в слогах слышатся стоны и мольбы о помощи. В войне нет ничего 

светлого — только смерть и разрушения. 

В песне «От героев былых времен» Евгения Аграновича и Рафаила  

Хозака есть строки: 

«Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой». 

И это действительно она — та самая, горькая, правда. В нашей стране 

нет ни одной семьи, где бы ни чтили память героев Великой Отечественной 

войны, унесшей жизни миллионов советских людей.  

На фронте, в тылу, в эвакуации мужчины, женщины, дети — все и всѐ 

было нацелено на Победу. Но самый тяжкий груз, конечно, лег на плечи 

наших воинов.  

Об одном из них хранит память наша семья. К сожалению, его уже нет 

в живых… Это старший брат моего дедушки, его зовут Ромашов Сергей Пав-

лович. Он был признан годным к строевой службе в свои неполные 18 лет 26 

марта 1943 г. Зачислен в роту связи, за короткий срок получил военную спе-

циальность радиотелеграфиста, телеграфиста-морзиста. Был ранен, находил-

ся на лечении в полевом госпитале с мая по июнь 1944 г. Сам Сергей Павло-

вич не любил вспоминать о войне. Тяжело… И не считал себя героем. 

После окончания войны остался на сверхсрочной службе в Пскове. Был 

старшиной роты, также инструктором по прыжкам с парашютом, сам совер-

шил не один десяток прыжков. Сергей Павлович награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией». 

В мирное время также был награжден медалями «За безупречную службу» I 
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и II степени, был удостоен высокой чести сфотографироваться у знамени 

полка. Будучи старшиной роты и наставником  молодых призывников он де-

лал из них настоящих солдат. 

У Ромашова Сергея Павловича есть достойное продолжение — его 

внук, тезка по имени и отчеству — кадровый офицер. 9 мая в колонне Бес-

смертного полка с его портретом проходят правнуки. 

Для нас важен пример наших предков, потому что самопожертвование, 

мужество, стойкость духа и любовь к Родине были их образом жизни! Это 

огромный нравственный урок будущим поколениям! Кроме того, следует 

уважать труд тех, кто сегодня занимается поисковой работой, по крупицам 

восстанавливает имена павших в боях, чтобы мы могли с гордостью сказать: 

«Никто не забыт и ничто не забыто!». 

Очень важно сохранить память о героях Великой Отечественной  

войны!   

 

 

А. А. Сидорова 
Омская Академия МВД России, 

курсант факультета подготовки сотрудников полиции 

Научный руководитель: 
Омская академия МВД России, 

старший преподаватель кафедры теории и истории права и  
государства, кандидат исторических наук Е. В. Васильева 

ВСЕГДА В СТРОЮ: МОЯ СЕМЬЯ И ЕЁ ГЕРОИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война… Она унесла миллионы жизней, многих 

оставила без детей, без родителей, без крова. Это было очень тяжелое время, 

время, когда люди разных национальностей, возрастов, профессий, проис-

хождения объединились для защиты своей общей Родины. Пожалуй, в нашей 

стране нет ни одной семьи, которую бы война не коснулась. У кого-то на 

фронт ушел дед или бабушка, у кого-то — отец или мать, были и те, кто про-

вожал своих сыновей. В годы великих и тяжелых испытаний для нашего 

народа люди страдали и боролись, ведь только от них зависел исход этих 

страшных событий. Подростки, женщины, старики шли на заводы, потом и 

кровью выковывая общую победу. В войне защищались, прежде всего, обще-

ственные и семейные ценности, духовная и материальная культура, само 

право на жизнь. Осознание этого и глубокая вера в справедливость, а также 

вера в лучшее будущее дали силы народу, позволив совершить бессмертный 

подвиг. 

Среди людей того времени миллионы героев, которые пусть и не были 

официально удостоены такого почетного звания, но проявили себя как тако-

вые, пожертвовав жизнью, здоровьем и личным счастьем ради Великой По-

беды, ради будущего своих потомков и своей страны.  
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День Победы — великий праздник для многих народов. Его ждали, к 

нему шли длинным и полным жертв путем. В моей семье это день памяти о 

родных людях, которым довелось пройти войну. Каждый год 9 Мая мы 

участвуем во многих мероприятиях, посвященных победе над нацистской 

Германией. Самое грандиозное — Бессмертный полк. Это патриотическое 

движение направлено на сохранение памяти о поколении Великой Отече-

ственной войны. Тысячи людей проходят колонной по улицам российских 

городов, неся фотографии родственников, сражавшихся за нашу Родину. Я 

тоже участвую в данном мероприятии и несу портреты своих героев, о по-

двигах которых хочу рассказать. 

Мой прадед, Васильев Александр Федотович, родился в 1916 году в 

Горьковском районе Омской области, д. Богданово. Являлся участником трех 

войн: Советско-финской, Великой Отечественной и Японской. Служил с 

1937 по 1945 гг., был солдатом Красной Армии. Во время боѐв на Карель-

ском фронте получил тяжелое ранение в голову — выбило глаз. И несколько 

километров мой прадед шел до медсанбата, придерживая его рукой. После 

операции, сделанной в местном госпитале, Александр Федотович мог бы ко-

миссоваться из армии, но продолжил воевать даже несмотря на то, что оско-

лок снаряда остался у него в голове навсегда. 

Всю Великую Отечественную, а затем и Японскую войну мой прадед 

прошел политруком. Служа командиром-парторгом в штабной батарее Ко-

мандующего артиллерией корпуса, проводил большую воспитательную ра-

боту с личным составом в боевой обстановке. Своим примером прадед во-

одушевлял бойцов на подвиги. Вернулся с фронта в звании старшего сержан-

та. За мужество и самоотверженную работу Александр Федотович был 

награжден медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Орде-

ном Славы III степени
1
. Умер мой прадед в 1969 году от гнойного менингита, 

вызванного тем самым осколком, полученным во время Финской войны. 

Троюродный брат моего прадеда, Рожков Аркадий Иванович, вступил 

в ряды Красной армии в 18 лет, сражался на Белорусском фронте. При ко-

мандовании минометным расчетом в составе 104-го стрелкового полка  

62 стрелковой дивизии оборонял от немцев город Орск-Борисов, освобождал 

Минск, Каунас, Вильно и Гродно. 

В октябре 1944 года во время одного из боев он был тяжело ранен в ру-

ку и вследствие ранения упал на землю. В это время немецкие захватчики 

обходили поле боя и добивали раненых советских бойцов. Один из фашистов 

подошел к Аркадию Ивановичу и пнул его в только что раненую руку, чтобы 

проверить, жив ли тот или нет. Но Аркадий Иванович, сдержав боль, притво-

рился мертвым. После того, как немцы отступили, он смог добраться до сво-

                                                           
1
 Васильев Александр Федотович // 1418. Дорога памяти. URL: https://1418museum.ru/  

heroes/29108262/#:~:text=Васильев%20Александр%20Федотович%20родился%20дд.мм.1916.,гг.»

%20Орден%20Славы%20III%20степени (дата обращения: 12.03.2022). 
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их. За проявленное мужество наш герой был награжден орденом Красной 

Звезды и медалью «За боевые заслуги». Умер он в 1993 году. 

Хочется вспомнить ещѐ одного героя нашей семьи, неоднократно про-

являвшего смелость и самоотверженность в боях за освобождение Родины. 

Речь идет о моем прадеде Василии Андреевиче Мудрецове. Он родился в 

1926 году в деревне Лорис-Меликово Называевского района Омской области. 

Был призван на службу в 1943 году. Тогда ему было всего 17 лет, а уже в 19 

лет он командовал отделением стрелкового полка. Служил на 1-м Белорус-

ском фронте. 4 марта 1945 г., «рискуя своей жизнью… заслонил своим телом 

командира и этим спас жизнь его»
1
. «Будучи раненым товарищ Мудрецов не 

ушел с поля боя, — говорится в официальном документе. — Сделав себе по-

вязку, он снова вступил в бой»
2
. Позже прадед был награжден Орденом Сла-

вы III степени. 

Скорбя о павших, глубоко уважая ветеранов Великой Отечественной 

войны, мы благодарны им за одержанную Победу, которая стала выдающим-

ся героическим подвигом. Еѐ место и роль в истории оказались настолько 

значительными, что она вошла в народное сознание как Великая. 
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Л. А. Сидоркина 
Псковский филиал Академии ФСИН России, 

курсант 
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МОЙ ПРАДЕДУШКА ШЕЛКУТИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ — ГЕРОЙ! 

Портреты, лица, имена – Бессмертный полк… Он рядом с нами. 

За вас мы гордости полны, Походным строем шаг чеканим. 

Ежегодно 9 мая наша страна отмечает Великий праздник — День  

Победы.  

                                                           
1
 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 4131. URL: https://pamyat-naroda.su/awards/26072704 (дата 

обращения: 13.03.2022). 
2
 Там же. 



31 

Более 75 лет прошло с того героического времени, но мы можем себе 

представить, как много значил этот день для наших прадедушек и прабабушек! 

Нас не оставляют безразличными эмоциональные рассказы очевидцев тех са-

мых событий — тех немногих, кто дожил до наших дней! 

У меня дома на полке стоит рамочка с  

черно-белой фотографией. С нее на меня смотрит 

мой прадедушка — Шелкутин Петр Михайлович, 

который мужественно защищал нашу страну в 

годы Великой Отечественной войны.  

Пусть его уже давно нет с нами, но он все-

гда живет в наших сердцах. 

В 1940 году он ушел на финскую войну. B 

1941 году был призван в ряды Красной армии. 

Занимал должность старшины третьей кавале-

рийской дивизии, которой командовал генерал 

Лев Доватор. Воевал под Москвой, в тылу врага. 

В 1943 году участвовал в битве на Курской дуге, 

в ходе наступления был тяжело ранен. Остался без ноги. Был комиссован.  

За отвагу и героизм во время войны имеет орден Красной звезды, орден 

Отечественной войны.  

К большому сожалению, в семье нет фотографий прадедушки в форме и с 

орденами, поскольку они были переданы его старшим сыном в Армавирский 

краеведческий музей. 

До войны Шелкутин Петр Михайлович занимал высокие посты. Был ди-

ректором центрального универмага в городе Армавир, вторым секретарем гор-

кома партии, первым секретарем райкома партии Успенского района Красно-

дарского края. Всегда был верен партии и своей семье. Был добросовестным и 

уважаемым человеком. Вырастил троих сыновей.  

Я очень благодарна моему прадедушке за его безграничный вклад в Вели-

кую Победу. 

Ты наш герой! Спасибо тебе! 
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РАЗДЕЛ 2. ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИИ «МОНАСТЫРЬ»  
НА ХОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Во время Великой Отечественной войны на территории СССР гитлеров-

скими спецслужбами активно применялась диверсионно-террористическая  

деятельность. Возглавлял эту деятельность орган военной разведки и контр-

разведки нацистской Германии «Абвер». Впервые советские власти столкну-

лись с агентурной сетью «Абвер» уже в 1933 году, когда еѐ деятельность 

вскрыли органы Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). С тех пор 

советская контрразведка разрабатывала различные формы и средства борьбы 

с немецкими шпионами и диверсантами. Возглавлял эту деятельность Павел 

Алексеевич Судоплатов — известный советский разведчик, который являлся 

сотрудником Объединенного государственного политического управления 

(ОГПУ) (позже переименованного в НКВД и НКГБ). Вплоть до смерти Ста-

лина Судоплатов возглавлял отдел, а затем бюро Министерства государ-

ственной безопасности, специализирующееся по диверсиям на заграничных 

территориях.  

В 1942 году под руководством П. А. Судоплатова была разработана и 

проведена операция «Монастырь».  

Название операции произошло от названия подпольной антисоветской 

организации «Престол», членами которой являлись лица, состоящие на учете 

НКВД — якобы «пронацистские личности». Группа «восхваляла монархию, 

желала свергнуть советскую власть и приветствовала победу немцев»
1
, но 

фактически являлась ширмой для прикрытия деятельности советских дивер-

сантов. Все участники «Престола» были расквартированы в Новодевичьем 

монастыре, откуда и появилось название секретной операции — «Мона-

стырь».  

Главным исполнителем «Монастыря» стал украинец Александр Демья-

нов, более известный под именем Макс. Демьянов являлся советским развед-

                                                           
1
 Операция «Монастырь». Гениальная радиоигра советских разведчиков. URL: 

https://pikabu.ru/story/operatsiya_monastyir_genialnaya_radioigra_sovetskikh_razvedchikov_5808065 

(дата обращения: 01.04.2022). 
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чиком высшей категории, имел опыт общения с немецкими агентами и счи-

тался своим человеком в рядах немецких спецслужб.  

Демьянов проводил огромнейшую работу по борьбе с «Абвером». Ему 

помогала жена, Татьяна Березанцева и еѐ отец, которые через курьеров пере-

давали агенту новую рацию, деньги и блокноты для шифрования, а также с 

поддержкой от государства в лице его главы.  

Операция началась 17 марта 1942 года. Для этого Демьянов, в даль-

нейшем получивший псевдоним Гейне, сбежал с линии фронта, после чего 

был подвергнут жесточайшему допросу со стороны немцев, но смог с честью 

выйти из ситуации. Ему удалось рассказать противнику об организации 

«Престол», а также попросить у них помощи. Германское командование при-

няло решение по его переброске на территорию Советского Союза, в зону, 

где не происходило боевых действий.  

15 мая 1942 года Александр Петрович был сброшен на парашюте на 

территорию Ярославской области, откуда прибыл в столицу и совершил пер-

вый сеанс радиосвязи с немецкой разведкой.  

С этого момента началась активная стадия секретной операции «Мона-

стырь». Выявление агентов «Абвера» стало не единственной ее целью, к ней 

добавилась такая цель, как снабжение Германии важной дезинформацией.  

Это сыграло огромную роль в некоторых, известных нам совсем с дру-

гой стороны, переломных моментах Великой Отечественной войны. Так, 

например, в октябре 1941 года, благодаря дезинформации Демьянова, немец-

кие войска провели перегруппировку своих сил под Москвой. В результате 

штурм русских застал врасплох противника. 

На лето 1943 года и советское, и немецкое командование готовились к 

крупномасштабному наступлению. Местом решающего сражения было вы-

брано Курское направление. Для СССР Курская битва должна была завер-

шить коренной перелом, для Германии — последним шансом на изменение 

хода войны. 

До начала Курской битвы в рамках операции «Монастырь» Демьянову 

удалось осуществить передачу ложной информации германскому командо-

ванию. «Те ложные сведения, которые Демьянов передал "Абверу", сыграли 

очень большую роль в маскировке подготовки Красной армии к решающим 

сражениям под Сталинградом и на Курской дуге, переломившим ход войны в 

пользу нашей страны»
1
. Сохранение планов СССР в тайне позволило нанести 

врагу неожиданный и сокрушительный удар. 

Операция «Монастырь» закончила свою успешную деятельность летом 

1944 года, когда Гейне был направлен на службу в другой город. К результа-

там ее успешной работы можно отнести не только блестяще победы совет-

ских войск на фронтах, но и то, что полученные Гейне от «Абвера» миллио-

ны рублей на диверсионную работу были направлены на материальное  

                                                           
1
 Историк рассказал о выдающемся советском агенте времен ВОВ. URL: https://ria.ru/ 

20201019/vov-1580407469.html (дата обращения: 01.04.2022). 
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обеспечение Красной армии. Организация под названием «Престол» смогла 

раскрыть более 50 немецких агентов, а также арестовать 7 их пособников.  

Участники операции «Монастырь» были отмечены наградами. Так, 

например, Гейне (Демьянов А. П.) был удостоен ордена Красной звезды со 

стороны советской власти, а также в 1942 году немцы наградили Макса (он 

же Гейне) (Демьянов А. П.) орденом «Железный крест» с мечами за храб-

рость. Жена Демьянова (Березанцева Т. Г.) и отец Березанцевой Т. Г. получи-

ли медали «За боевые заслуги», а Судоплатов П. А. и его заместитель Эйтин-

гон Н. И. — орден Суворова (единственный раз в системе органов государ-

ственной безопасности).  
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ГЕРОИ БИТВЫ ЗА МОСКВУ НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ СССР,  
РОССИИ И МИРА 

Огромную роль в патриотическом подъеме в Великой Отечественной 

войне сыграла грамотная агитационная работа плеяды талантливых худож-

ников, журналистов, поэтов, композиторов. Сразу вспоминаются эпохальные 

«Священная война» или плакат «Родина-мать зовет!». Но не только фильмы, 

симфонии, радиопередачи и плакаты поднимали боевой дух армии и населе-

ния, вселяли уверенность в победе над врагом. Несмотря на войну, разруше-

ния, разлуки, а, может быть и поэтому, миллионы людей в нашей стране 

ежедневно продолжали общаться, ждать вестей с фронта и посылать письма. 

И ежедневно через миллионы рук проходили треугольники с марками.  

Поэтому на оформление марок обращали самое серьѐзное и пристальное 

внимание.  
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В годы войны выпускаемые филателистические материалы выполняли 

не только функцию почтовой связи, но имели важное пропагандистское зна-

чение. Для историков почтовые марки представляют значительный интерес 

как исторические документы, ставшие свидетелями трагических и героиче-

ских страниц Великой Отечественной войны. Рассмотреть Битву за Москву 

сквозь призму знаков почтовой оплаты — марок — стало целью данной  

статьи.  

Заявленная цель предусматривает решение ряда задач: 

 изучить литературу по заявленной теме; 

 классифицировать и систематизировать знаки почтовой оплаты, по-

священные Битве за Москву; 

 исследовать полученные группы марок. 

Методологическую базу исследования составили исторический и типо-

логический подходы. Исторический подход позволяет объективно рассмот-

реть исследуемый феномен. Типологический подход даѐт возможность клас-

сифицировать исследуемые явления.  

Теоретическую базу нашего исследования составили исторические ис-

следования, посвященные Великой Отечественной войне, также труды спе-

циалистов в области филателии. Изучение материалов филателистических 

каталогов, позволило классифицировать марки, посвященные Битве за Моск-

ву. Нами предложено условное деление на две группы: 

1. Стандартные марки — филателистический материал массовых выпус-

ков военных лет.  

2. Памятные марки (СССР, России и зарубежных стран), содержащие от-

сылку к определенной дате, событию, либо личности рассматриваемой 

эпохи. 

Марки Великой Отечественной войны выпускались массовыми тира-

жами и их можно отнести к первой группе, хотя очень часто знаки почтовой 

оплаты были посвящены уже состоявшимся событиям и героям. 

В годы войны вышли две массовые серии: «Герои Советского Союза, 

павшие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (ноябрь 1942 г.,  

апрель, июль–сентябрь 1944 г.). К ним относятся марки: летчик В. В. Талали-

хин (рис. 1), гвардейцы-панфиловцы (рис. 2), комсомолка-партизанка 

З. А. Космодемьянская (рис. 3), генерал-майор Л. М. Доватор (рис. 4)
1
. 

  
Рис. 1. В. В. Талалихин (1942 г.) Рис. 2. Панфиловцы (1942 г.) 

                                                           
1
 См.: Малов Ю. Г. Летопись Великой Отечественной войны в филателии. М.: Радио и 

связь, 1985. 
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Рис. 3. З. А. Космодемьянская  

(1942 г.) 

Рис. 4. Л. М. Доватор (1942 г.) 

Следующей вехой стал выпуск серии марок, посвящѐнной Великой 

Отечественной войне, в современной России. Серия из отдельных важней-

ших битв и событий Великой Отечественной войны была завершена в 2020 

году к 75-летию Победы. В этой серии интересующая нас марка была выпу-

щена совместно с Казахстаном (рис. 5 и 5а). 

  
Рис. 5. Марка с купоном 

 «Битва под Москвой» 

Рис. 5а. Сцепка «28 панфиловцев» 

(Казахстан) 

Отдельную группу марок представляют почтовые отправления, отоб-

ражающие изобразительное творчество, посвящѐнное Битве за Москву. Кар-

тины художников: К. Юона «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 

1941 года» (рис. 6), Е. Лансере «Бойцы у трофейного орудия. Москва 1941 

год» (рис. 7), В. И. Макеева «На передовую» (рис. 8) и др. приобрели филате-

листический формат
1
. 

   

Рис 6.  

К. Юон «Парад на Красной 

площади в Москве  

7 ноября 1941 года» 

Рис. 7.  

Е. Лансере «Бойцы  

у трофейного орудия»  

Рис. 8.  

В. И. Макеев «На 

передовую» 

                                                           
1
 См.: Кисин Б. М. Страницы истории на почтовых марках. М., 1980. 
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Отдельную группу марок составляют исторические персоналии. Во-

первых, это маршалы Победы — люди, руководившие обороной столицы и 

контрнаступлением под Москвой (рис. 9)
1
. 

   

    
Рис. 9. Маршалы Советского Союза (марки СССР разных лет) 

И, конечно же, это герои, увековечившие своѐ имя подвигом у стен 

Москвы. В 1963 г. к 70-летию со Дня рождения была выпущена марка, по-

свящѐнная генерал-майору И. В. Панфилову (рис. 10). В 1967 году была вы-

пущена интересная марка с купоном в честь подвига В. Г. Клочкова и героев-

панфиловцев (рис. 11)
2
. 

  

Рис. 10. «70 лет со дня  

рождения И. В. Панфилова» 

Рис. 11. «Политрук В. Г. Клочков» 

                                                           
1
 См.: Каталог почтовых марок, 1857 - 1991. Россия, РСФСР, СССР: каталог-справочник  

/ под общ. ред. В. Б Загорского. СПб., Коллекция, 2009. 
2
 См.: Во славу Родины : каталог-справочник почтовых марок, маркированных конвертов и 

штемпелей / сост. В. П. Марков. М. : Радио и связь, 1985. 
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Рис. 12. «28 панфиловцев» (Киргизстан) 

Страны ближнего зарубежья также печатают марки, посвящѐнные Бит-

ве под Москвой. Можно назвать совместный с Казахстаном выпуск 2016 года 

(рис. 5а), выпуск Киргизии 2016 года (рис. 12). 

Среди зарубежных марок хотелось бы отметить выпуски Мозамбика, 

Того, Центральноафриканской Республики (рис. 13), Чада (рис. 14), Бенина, 

Джибути, Мальдив, Гвинеи Биссау, Камеруна, Коморских островов, Нами-

бии, Сан-Томе и Принсипи, Сент Винсент и Гренадин, Сьерра-Леоне и 

Эритреи. В этих странах в 2011 и 2016 годах выходили марки и блоки, по-

свящѐнные Битве за Москву.  

  

Рис. 13. 75 лет битвы под Москвой 

(ЦАР) 

Рис. 14. 70 лет битвы под Москвой 

 (Чад) 

Проанализировав зарубежный филателистический материал, мы можем 

утверждать, что события 1941 года в нашей стране до сих пор вызывают ин-

терес среди лиц, отвечающих за выпуск филателистической продукции, и 

коллекционеров в разных странах мира. И чем больше таких марок попадает 

на специализированные рынки, тем больше людей заинтересуется историей 

нашей страны. Знаки почтовой оплаты могут рассматриваться нами не толь-

ко как важные исторические документы, как средство просвещения, но и как 

одно из направлений проекции «мягкой силы» нашего государства
1
. 

                                                           
1
 См.: Туарменский В. В., Лящук Ю. О., Шарабаева С. В. Ресурсный потенциал «мягкой 

силы» как направления внешней политики государства // Стратегия социально-экономического 

развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты : сборник научных статей 

8-й Международной научно-практической конференции. Курск, 2018. 
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Таким образом, нами было выяснено, что марки выступают в качестве 

исторических документов, отражающих узловые события Битвы под Моск-

вой. Изображения на военных марках, их тиражи, качество полиграфии, но-

минал выступают в качестве важных показателей уровня культурного разви-

тия страны, состояния еѐ экономики и основных элементов политической 

жизни государства. На современных марках России и мира изображаются и 

тиражируются важнейшие события Великой Отечественной войны, круп-

нейшие исторические персоналии и самая знаменитая военная техника той 

эпохи. Филателистический материал, рассмотренный в данной статье, явля-

ется полноценной источниковой базой и своеобразной миниатюрной летопи-

сью Московской битвы. 
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СОКОЛОВОЙ НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Нина Соколова — первая женщина водолаз в Советском Союзе. Благо-

даря ее ежедневному тяжелому труду в блокадный Ленинград поступало 
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множество тонн бесценного груза, который не давал угаснуть жизни в  

городе. 

Родилась Нина Васильевна в городе Череповец в 1912 году в многодет-

ной семье. С раннего возраста мать Нины приучала ее к труду и самостоя-

тельности, брала ее на тяжелую работу как помощницу. В 1931 году девушка 

поступила в Ленинградский институт инженеров водного транспорта. После 

его окончания Нина получила направление в экспедицию подводных работ 

особого назначения (ЭПРОН), которая занималась подъемом затонувших 

объектов, спасением иностранных и отечественных судов, строительством 

портов, прокладкой подводных трубопроводов. По личному разрешению 

Михаила Калинина Соколовой было выдано свидетельство, которое разре-

шало ей подводные спуски на глубину до 10 метров. 

Удивительным является то, что такая хрупкая девушка, как Нина Васи-

льевна Соколова, смогла нести на своих хрупких плечах водолазный костюм 

серии ЭПРОНа. В общей сложности такой костюм в среднем весил порядком 

90 килограмм, одни только ботинки вселили около 24 килограмм. 

8 сентября 1941 вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо вражеской бло-

кады. Чтобы город не умер от голода, требовалось не меньше тысячи тонн 

продовольствия в сутки. А еще нужно было топливо и электроэнергия. 

Великую Отечественную войну Соколова Нина встретила в Ленинграде 

— тогда она служила главным инженером 27-го отряда ЭПРОН. вместе со 

своими коллегами она восстанавливала подводные коммуникации, занима-

лась подъемом продовольствия с затонувших судов на Ладожском озере. 

Условия работы водолазов были ужасающими: скудный паек, холод и посто-

янные бомбардировки. Сама Нина была контужена близким взрывом в воде. 

Еще одной сложностью было близкое расстояние до немецких позиций. При-

ходилось всячески маскироваться, чтобы не попасть под прямой огонь про-

тивника. К слову, только мешков с зерном водолазам удалось поднять из во-

ды более четырех тысяч, продовольствие направлялось в осажденный город. 

Одной из трудностей блокадного Ленинграда была связь. Вернее, ее 

отсутствие. Ни одна наземная линия связи Ленинграда с большой землей не 

работала. И вот осенью 1941 года водолазы взялись протянуть по дну озера 

телефонную линию. Несколько попыток наладить связь были неудачными. 

Провода рвались, проработав всего несколько дней. Все решилось, когда на 

одном из складов в Кронштадте был обнаружен особо прочный бронирован-

ный кабель. Десять дней водолазы ЭПРОНа проработали на дне, но 30 октяб-

ря надежная связь осажденного города со всей страной была установлена. 

Она проработала всю блокаду
1
. 

Нина Соколова решила, что раз можно проложить телефонную линию, 

то почему бы не проложить и бензопровод. Дорога жизни по льду озера не 

могла обеспечить город всем необходимым. Бензовозы занимали место на 

трассе, которое так было необходимо грузовикам с хлебом и боеприпасами. 

                                                           
1
 Жизнь счастливого человека. Увековеченная память женщины, спасшей блокадный Ле-

нинград. URL: https://tass.ru/v-strane/6058112. 
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С этим предложением Нина обратилась к Ивану Зубкову — одному их архи-

текторов Дороги жизни. Он вместе с Соколовой отправился в государствен-

ный комитет обороны. Предложение было одобрено, и весной 1942 года за-

кипела работа. Приходилось соблюдать максимальную осторожность и сек-

ретность. Все работы проводились ночью в районе Осиновецкого маяка, где 

лес близко подходил к воде, и можно было укрыться от фашистских самоле-

тов. Сама Нина Васильевна постоянно спускалась под воду. 

Все работы были проделаны за 43 дня. Были уложены трубы (21 км под 

водой, общая протяженность — 29 км), построены насосные станции, нако-

пительные резервуары. Глубина закладки труб достигала 35 метров. С июня 

1942 года по март 1943 года по подводному трубопроводу прокачали около 

50 тысяч тонн горючего. Маскировка была создана великолепная, немцы так 

и не узнали, что у них под боком работает такой уникальный трубопровод. 

На восточном берегу установили две насосные станции, на западном — ре-

зервуарный парк и наливную эстакаду. Производительность бензопровода по 

разным оценкам составила от 400 до 600 тонн горючего в сутки. После сня-

тия блокады труба была заморожена.  

Еще одним уникальным проектом, который смогла осуществить ко-

манда Нины Соколовой, стала ЛЭП до Волховской ГЭС. Той же осенью по 

дну озера было проложено несколько линий электрических кабелей, которые 

снабжали город электроэнергией. В эту же навигацию Нина была серьезно 

ранена. 

За всю свою служебную деятельность Нина Васильевна Соколова про-

была под водой 644 часа. Единственная в мире женщина-водолаз награждена 

двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II степени 

и «Знаком Почета», многими медалями.  

После войны Нина Васильевна преподавала в Высшем Военно-

Морском училище им. М. В. Фрунзе, где передавала свои знания и опыт бу-

дущим офицерам. После отставки продолжала воспитывать у молодежи чув-

ство патриотизма, проводя с ними различные мероприятия. 

Герой ушел из жизни в 2001 году на 90-ом году жизни. Нина Васильев-

на прожила тяжелую жизнь, но прожила ее с честью и достоинством. С виду 

хрупкая девушка, но по-настоящему сильная женщина, смогла спасти жизнь 

тысячам людей
1
. 
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ДЕТИ-ГЕРОИ СТАЛИНГРАДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Сталинградская битва — это одно из крупнейших сражений Великой 

Отечественной войны. Она проходила в период с 17 июля 1942 г. по 2 

февраля 1943 г. 200 ужасных дней и ночей шла битва. Именно на Волге 

произошѐл коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Победа в 

столь кровопролитной и разрушительной битве стала долгожданной для 

русского народа, ее влияние на ход войны сложно переоценить.  

Победа русского войска вызвала бурную реакцию в мире. Многие 

лидеры других государств оценили мужество и храбрость русских солдат. 

После победы Президент США Франклин Д. Рузвельт отправил грамоту в 

СССР: «От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту 

грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его 

доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность...»
1
. А 

Георг VI — король Великобритании, отправил Сталинграду меч, на клинке 

которого была выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, 

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

народа». 

Сталинградской битве посвящено огромное количество произведений 

литературы: романы, повести, рассказы, снято множество фильмов. Все 

перечисленное рассказывает о героизме, мужестве, стойкости русского 

солдата. 

Всем известны эти имена — Василий Зайцев, Яков Павлов, Николай 

Власов, Гаяз Ромкев и мн. др. Звания Героя Советского союза за боевые 

подвиги в Сталинградской битве удостоено 125 человек. Но не все знают 

имена юных героев города Сталинград. Они наравне сражались с солдатами, 

помогали всеми силами одержать победу над врагом. У этих детей не было 

детства, они родились взрослыми. 

Данная тема работы является актуальной, потому что позволяет узнать 

о детях-героях, которые в тяжелейшее для страны время наравне со 

взрослыми встали на защиту своей Родины. 

Одним из самых юных защитников Сталинграда, по праву можно 

считать Сергея Алешкова. Он родился в 1936 г. в деревне Грынь. Ему было 
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всего 5 лет, когда началась Великая Отечественная война. В семье было 

четверо детей, он был младшим. Старшие братья ушли на войну, третий брат 

Петя стал входить в партизанский отряд вместе со своей матерью, так как 

Калужская область осенью 1941 г. была захвачена немцами, а деревня Грынь 

стала базой партизанского отряда. На одном из заданий мать и брата Сережи 

убили. В августе 1942 г. на деревню напали каратели, соседи спасли Сережу, 

велев ему бежать в лес. Через пару дней он был найден разведчиками 142-го 

гвардейского стрелкового полка, которым руководил майор Михаил 

Воробьев. Он всем представился Сергеем Алешкиным, тем самым немного 

перепутав свою фамилию. Этого маленького 6-летнего мальчика стали 

считать сыном полка, а в 1942 г. Майор Воробьев официально усыновил 

Сережу
1
. 

На войне Сережа носил почту, патроны солдатам, передавал им важные 

указания. В перерывах развлекал всех песнями и стихами. Сережа помог 

взять в плен двух гитлеровцев; был многократно ранен; участвовал в обороне 

Сталинграда и за свою отвагу был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Однажды спас жизнь своему отцу и офицерам, когда в здание, где они 

находились попала бомба, и Сережа попытался их вытащить из-под развалов, 

но не осилив, позвал на помощь. За этот героический поступок он в 1943 г. 

был награжден медалью «За боевые заслуги», а в 1945 г. второй медалью «За 

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

Естественно война не могла не оставить следа на мальчике, у него было 

слабое сердце, из-за которого его в последствии отчислили из военного 

училища. Маленький 6-летний мальчик Сережа навсегда останется в сердцах 

людей. В честь него была написана книга В. С. Денисенкова «Шестилетний 

гвардеец» в 1972 г.; а также был снят фильм «Солдатик».
2
 Также Николай 

Бегунов посвятил Сереже стихотворение и назвал его «Шестилетний 

гвардеец»: 

Но не сидел малыш без дела, 

Ни разу даже не присел, 

Носил патроны, ходил смело, 

Бойцам уставшим песни пел
3
. 

Невозможно не рассказать о подвиге 15-летнего мальчика — Ивана 

Федорова-Герасимова, который погиб осенью 1942 г. защищая Сталинград. 

Ваня родился в деревне Бурцево Новодугинского района (Смоленская 

область). Его отец и старшие братья отправились на войну и вскоре погибли. 

После этого в дом мальчика попала бомба, и решив, что мать и три сестры 

погибли, Ваня сбежал на станцию и спрятался в одном из вагонов, который 

шел в сторону Сталинграда. Вскоре его нашла 112-ая стрелковая дивизия. 

Мальчик им представился, как «Иван, Федоров сын». После этого у Вани 
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появилась новая фамилия — Федоров. Он отказался ехать в тыл и уговорил 

командиров остаться с ними
1
. 

Иван был назначен помощником повара. Но кулинария мало его 

интересовала. Он стремился в бой и хотел отомстить за своих близких. Со 

временем он стал разбираться в работе «сорокапятки» — противотанковой 

пушки. 

Летом 1942 г. дивизия оказалась в Сталинграде. 23 сентября отряд 

лейтенанта Очкина попал в окружение, благодаря героизму солдат, в число 

которых входил и Ваня, они смогли спастись. 14 октября немцы предприняли 

новую попытку взять Сталинград, Ваня с гордостью стал защищать свою 

землю. Но этот бой оказался для него последним.  Ваня подносил снаряды 

лейтенанту Очкину, а когда его товарищи погибли, он самостоятельно 

выпустил последние два снаряда, а затем нашел чей-то автомат и открыл 

огонь по врагам. На глазах командира Ване раздробило левую руки, затем 

осколок снаряда оторвал ему часть правой руки. Когда немецкие танки 

прорывали оборону, он бросился им под колеса, прижимая культей гранату, 

тем самым ценой своей жизни остановил фашистскую атаку. В свои 15 лет, 

Ваня совершил по истине героический поступок. В честь мальчика в 

райцентре Новодугино названа улица; в Волгограде на школе номер 4 

установлена мемориальная доска. А лейтенант Алексей Очкин выжил и 

написал очерк о подвиге юного героя: «Иван — я, Федоровы — мы»
2
. 

«Схватился Ваня за станину, разворачивает с бойцами пушку... Убило 

одного бойца, другого тяжело ранило, не вояка уже он. Надрываясь, Ваня 

рванул станину, повернул орудие на танки. Дал два выстрела. Кончились 

снаряды... И лейтенант, и комиссар, и все бойцы увидели, как над пылающей, 

исковерканной землей поднялся Ваня с гранатой в зубах и, подавшись вперед 

острым плечиком, смело пошел навстречу ревущим танкам... Окровавленный, 

он прижал к груди гранату, зубами рванул чеку и упал под грохочущие 

гусеницы танка... Раздался взрыв... И было ему в ту пору неполных 

пятнадцать лет...»
3
. К сожалению, подвиг Ивана Федорова правительством не 

был отмечен. 

В 1968 г. Виктор Дроботов написал документальную повесть под 

названием «Босоногий гарнизон»
4
. В ней автор рассказал о подвиге детей в 

период Великой Отечественной войны, проживавших в хуторе в 

Сталинградской области. События, описанные в книге, произошли на самом 

деле в хуторе Вербовке. Мальчишки от 9 до 14 лет собрали отряд 

добровольцев, которые различными методами боролись с врагом. Их было 17. 

Ребята по-своему боролись с захватчиками. Однажды они совершили налет 

на их почту и украли ценные документы, в другой раз проникли в амбар и 

украли продукты, также воровали оружие. Мальчишки выхаживали 
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бежавшего военнопленного Николая Свиридова, именно от него они узнали, 

что фашисты обманывают людей, утверждая, что Сталинград взят и наша 

армия беспрерывно отступает. После этого босоногие мальчишки создали 

листовки, где говорилось: «Товарищи! Немцы брешут, что Советская власть 

разбита»
1
. Фашисты стали бояться этого партизанского движения, они 

думали, что это взрослые, подготовленные солдаты. Но 7 ноября 1942 г. 

мальчишек схватили немцы, долго пытали, а затем на глазах родителей 

расстреляли. Это были: 

Егоров Николай — 12 лет, 

Горин Василий — 13 лет, 

Тимонин Тимофей — 12 лет, 

Тимонин Аксен — 14 лет, 

Егоров Василий — 13 лет, 

Манжин Семен — 9 лет, 

Назаркин Никифор — 12 лет, 

Махин Иван — 11 лет, 

Головлев Константин — 13 лет, 

Сафонов Емельян — 12 лет. 

На месте казни поставлен памятник, где выгравированы имена ребят. 

Не только мальчишки боролись с фашистами, но и девчонки. За 

мужество она была награждена медалями «За отвагу» и «За оборону 

Сталинграда», ее звали Люся Радыно
2
.Она одна из немногих пережила 

Великую Отечественную войну. Родом она была из Ленинграда. Отец ее 

погиб на войне, а мама умерла от голода в блокаде. Люся попала в 

Сталинград, где и познакомилась с офицером, который взял 

тринадцатилетнюю девочку на фронт разведчицей. Люся мечтала отомстить 

за своих родителей. Однажды она попала в плен к немцам, те заставили ее 

работать на кухне, чистить картошку. Благодаря этому, она смогла высчитать 

сколько фашистов едят эту картошку. Девочке удалось сбежать. Она смогла 

донести командованию ценную информацию
3
. 

Таких ребят было сотня, тысяча. Все они боролись за свою Родину. 

Каждый по-своему: кто-то брал оружие в руки, кто-то был партизаном и 

приносил важную информацию, а кто-то помогал солдатам готовиться к бою. 

Такие маленькие герои Сталинграда внесли огромный вклад в победу 

Сталинградской битвы. 
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Помним, храним, дорожим. 

Мы свято чтим память наших предков, отдавших свою жизнь за наше 

мирное детство. 

Указом Президента РФ от 08 июля 2019 г. № 327 «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы» 2020 год был объявлен Годом 

памяти и славы. Его цель — сохранение исторической памяти о событиях и 

участниках Великой Отечественной войны и празднование 75-летия Победы.  

В Год памяти и славы 28 февраля 2020 года при поддержке министер-

ства региональной политики Новосибирской области впервые в регионе со-

стоялась профильная смена «Сибирский рубеж», посвященная героическому 

подвигу 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады в ходе Севского 

рейда
1
.  

Ежегодно чтят память земляков и отдают дань уважения их бессмерт-

ному подвигу курсанты военно-патриотических клубов и объединений  

Новосибирского, Татарского, Доволенского, Черепановского, Искитимского, 

Кочковского, Куйбышевского, Здвинского, Чановского, Купинского, Бара-

                                                           
1
 Решке Т. Фильм о подвиге лыжников-фронтовиков снимут в Новосибирске. 16.01.2019  

// VN.RU: Все новости Новосибирской области. URL: https://vn.ru/news-film-o-podvige-lyzhnikov-

frontovikov-snimut-v-novosibirske/. 
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https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=719918188&fam=Родимцев&init=И
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бинского районов, г. Новосибирска, Бердска и Искитима. Я неоднократно 

был участником профильной смены «Сибирский рубеж» в составе патриоти-

ческого клуба «Десантник». 

29-я Новосибирская отдельная лыжная бригада была сформирована в  

г. Барабинске Новосибирской области в конце 1942 года из жителей Новоси-

бирской области, призывников Красноярского и Алтайского краев, Башкирии 

и Омской области. Солдат-лыжников называли снежными призраками. Под-

ходили к врагу они бесшумно и быстро, воевали бесстрашно… В середине 

1943 года бригада была включена в состав 2-го казачьего корпуса генерала 

Крюкова как часть усиления. 29-я отдельная лыжная бригада наступала на 

левом фланге конно-лыжной группы. Совершила вместе с казаками 500-

километровый марш, освобождая от врага населенные пункты Курской и 

Брянской областей РСФСР, Сумской области УССР. Эта стремительная  

операция казаков и лыжников вошла в историю Великой Отечественной вой-

ны как Севский рейд
1
. 

Знаменитый бой бригады произошел 10 марта 1943 года в районе насе-

ленного пункта Ивот. В ходе боя значительно превосходившая по численно-

сти танковая дивизия противника, усиленная пятью вражескими пехотными 

дивизиями, при поддержке авиации нанесла по 29-й лыжной бригаде удар 

всей своей мощью. В этот день бригада в бою под Ивотом потеряла почти 

весь свой боевой состав. Ценой невосполнимых потерь сибиряки смогли вы-

играть время для того, чтобы остальные части конно-стрелковой группы ор-

ганизовали оборону. 

Третий памятник 29-ой Новосибирской отдельной лыжной бригаде 

торжественно был открыт в г. Барабинске Новосибирской области 5 сентября 

2018 года
2
. Открытие состоялось на привокзальной площади г. Барабинска, 

ведь именно отсюда в далеком 1942 году отправилась на фронт героическая 

29-отдельная Новосибирская лыжная бригада, в основе которой были жители 

Барабинского района.  

Ежегодно курсанты патриотического клуба «Десантник» в феврале со-

вершают лыжный переход в честь подвига 29-й Новосибирской отдельной 

лыжной бригады в годы Великой Отечественной войны. Возлагают цветы к 

памятникам и обелискам, посвященным воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Курсанты принимают участие в тематических занятиях и общевоенной 

подготовке: курс выживания, ориентирование на местности, основы военно-

полевой медицины, огневая подготовка и др. Кульминация профильной сме-

ны — игра-соревнование «Севский рейд» — реконструкция героического боя 

на Брянщине, в ходе которого освободили стратегически важный г. Севск. 

                                                           
1
 Платунов Е. О подвиге лыжников. Севский рейд. URL: http://www.sportsoyuznsk.ru/ 

publ/blog/drugoe/o_podvige_lyzhnikov_sevskij_rejd/20-1-0-52. 
2
 Торжественное открытие памятника 29 новосибирской бригады в г. Барабинске, 2018 г. 

URL: https://blogapps.org/torzhestvennoe-otkrytie-pamyatnika-29-novosibirskoy-brigade-v-g-barabinske. 

https://barabinsk.bezformata.com/word/sevskogo-rejda/2508928/
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Я принимал участие в съемках документально-художественного кино-

фильма «Снежные призраки». Кинофильм рассказывает о боевом пути и по-

двиге бойцов 29 Новосибирской отдельной лыжной бригады
1
. Премьера 

фильма состоялась 9 мая 2020 года
2
. Просмотр фильма закончился минутой 

молчания и возложением цветов. Присутствующие почтили память воинов-

барабинцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и тех, кто 

не дожил до сегодняшнего дня. 

Каждый человек должен знать историю своего края, но сама история 

заключается не только в самом процессе образования поселка, а и в том, 

сколько людей отдали свои жизни за мирное небо над нашей головой. 

Мы склоняем головы перед мужеством этих бойцов, никогда не забы-

вали, помнили их беззаветный подвиг во имя Родины и, как и прежде, будем 

делать все, что в наших силах, чтобы светлая память о них сохранялась везде 

и всегда — в наших делах и поступках, в памятниках и обелисках. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЫЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

 

И. Д. Коростелев 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

курсант факультета правоохранительной деятельности 

Научный руководитель: 
старший преподаватель кафедры гуманитарных, 

социально-экономических, естественно-научных дисциплин,  
кандидат экономических наук Е. Н. Звягинцева 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 
ВКЛАД В ПОБЕДУ 

Великая Отечественная война очень быстро изменила задачи, стоявшие 

перед экономикой нашей страны. Особенное значение в первые месяцы вой-

ны получили общее перебазирование из фронтовых и прифронтовых районов 

большого количества ценностей, оборудования и миллионов людей в восточ-

ные районы страны, обеспечение как можно быстрее на новом месте выпуска 

продукции, остро нужной фронту. Всего было эвакуировано с июля по де-

кабрь 1941 года 2593 предприятия. Из общего числа таких государственных 

предприятий и фабрик 667 было отправлено на Урал. 

Прибывшие в эвакуацию предприятия и фабрики либо на сто процен-

тов смешивались с однопрофильными предприятиями (тем самым очень 

сильно усиливая их производственную мощность), либо начинали самостоя-

тельную деятельность, становясь основателями новых отраслей уральской 

индустрии. 

Так во время Великой Отечественной войны на Урале производилась 

львиная доля — 40 % — от всей выпускаемой в стране военной продукции
1
. 

Во время войны финансовый отдел Свердловского областного испол-

нительного комитета депутатов трудящихся (далее — финансовый отдел) 

стал сложившимся, работоспособным, устойчивым коллективом. 

Тяжело давались военные годы финансовому отделу, пережившему их 

со всеми гражданами нашей страны. Коллектив принял участие в массовой 

компании «Помощь фронту», где они собирали теплые вещи для бойцов 

нашей армии. За весь период было собрано 265 предметов. В этот список 

входили полушубки, шапки, куртки, нательное белье и много другое. 

Но в 1942 году коллектив отдела привлекли к более тяжелым работам, 

которые подразумевали строительство жилищной дороги, выращивание 

овощей, помогали семьям тех, кто потерял близкого человека на войне. 

Несмотря на обостренную ситуацию в стране, финансовый отдел вкла-

дывал все свои силы и внес весомый вклад в результаты деятельности  

                                                           
1
 См.: Военная промышленность Урала во время Великой Отечественной войны. URL: 

https://pandia.ru/text/80/560/895.php. 
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области, которые повлияли и на финансовую систему страны. Среди них  

такие направления как: 

 обеспечение беспрерывной работы тыла; 

 обеспечение всем необходимым действующей армии; 

 обеспечение населения необходимыми для жизни средствами; 

 сохранение имеющихся денежных отношений в нашей стране, сохра-

нение условной стойкости рубля при понижении покупательной воз-

можности средств; 

 обеспечение науки, культуры и здравоохранения. 

Рассмотрим подробнее, как реализовывались перечисленные направле-

ния. Например, Свердловский завод «Уралмаш» во время Великой Отече-

ственной войны стал одним из главных заводов танкостроения. Несмотря на 

то, что еще в конце 30-х годов ХХ века он специализировался на производ-

стве оборудования для тяжелой промышленности мирных отраслей промыш-

ленности (производстве тракторов). 

Уралмаш был выбран в качестве места для эвакуации Ижорского заво-

да № 2 и ряда других оборонных предприятий, благодаря своему удобному 

географическому расположению. Он располагался далеко от фронта и неда-

леко от промышленных центров Челябинской области, что экономило время 

на транспортировке. 

За годы войны «Уралмаш» выпустил более 19 тысяч бронекорпусов, 30 

тысяч полевых и танковых орудий, около 6 тысяч танков и самоходных ар-

тиллерийских установок (САУ) — это практически третья часть всего танко-

вого корпуса Советской Армии, произведенного за годы войны. 

Порядка 70 % от общего количества танков, произведенных в годы Ве-

ликой Отечественной войны, приходится на промышленные предприятия 

Урала
1
.  

В 1942 году из Подольска был эвакуирован единственный завод в 

нашей стране по производству медного порошка. Завод выпускал заготовки 

для винтовочных патронов. Около 80 % абсолютно всех снарядов и снарядов 

во время Великой Отечественной войны были изготовлены из меди с этого 

завода.  

В декабре 1941 года в Челябинске, на заводе имени Колющенко, нача-

лось создание знаменитых ракетно-артиллерийских установок БМ-13, полу-

чивших прозвище «Катюша». Ежемесячно армия получала 45 челябинских 

«Катюш». На протяжении войны было произведено более одного миллиона 

ракетных снарядов.  

Армия обеспечивалась помимо боевых средств и продовольствием. 

Вклад Свердловской области в данном направлении представлен в таблице 1.  
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 См.: Военная промышленность Урала во время Великой Отечественной войны. URL: 
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Таблица 1 

Хлебосдача Свердловской области в 1940–1945 гг.
1
 

Зерновые  

культуры 

1940 г., 

тонн 

1941 г., 

тонн 

1942 г., 

тонн 

1943 г., 

тонн 

1944 г., 

тонн 

1945 г., 

тонн 

Пшеница 137 621 101 196 81 624 44 389 45 719 51 433 

Рожь 113 442 97 785 50 706 65 594 56 237 53 096 

Овес 98 198 102 770 86 131 64 735 102 773 83 112 

Ячмень 6 072 7 140 8 417 9 218 10 023 9 775 

Просо – – – – – 2 

Гречиха 2 243 1 539 1 108 690 492 307 

Кукуруза – – – – 1 3 

Горох 5 165 10 459 8 218 6 310 6 216 7 262 

Вика – – – – 121 311 

Зерносмесь,  

не распределено 
2 599 2 207 78 7 147 5 248 3 675 

Итого: 365 340 323 096 236 282 198083 226830 208976 

Согласно статистическим данным, во время войны колхозники и тру-

женики совхозов Свердловской области поставили государству почти 1,2 млн 

тонн зерна. Кроме того, в страну из региона поступило более 324,4 тыс. тонн 

пшеницы и более 323,4 тыс. тонн ржи. Таким образом, колхозно-совхозные 

села области собрали в страну почти 648 тыс. тонн пшеницы и ржи, или бо-

лее 54 % от общего объема поставок зерна. 

По статистическим данным (см. табл. 2) с 1941 по 1945 годы колхозно-

совхозные поселки Свердловской области сдали государству почти 515,5 

тыс. тонн картофеля. Более того, в 1941–1942 годах было получено больше 

картофеля, чем в 1940 году. 

За годы войны работниками сельского хозяйства области выращено для 

нужд страны почти 197 тыс. тонн овощей, в том числе капусты — более 113 

тыс. тонн, лука — 4,2 тыс. тонн, огурцов — более 5 тыс. тонн, помидоров — 

837 тонн, свыше 22,5 тыс. тонн моркови и 13,5 тыс. тонн столовой свеклы. 

В 1941–1945 годах Советский Союз получал из Свердловской области 

больше овощей, чем в 1940 году. И в целом за военный период среднегодо-

вые поставки капусты (в 1,5 раза), лука (на 14 %), помидоров (в 4 раза), мор-

кови (в 2 раза) и столовой свеклы (на 38 %) превысили поставки 1940 года. 

 

  

                                                           
1
 Жевалов С. А. Продовольственный вклад Свердловской области в Великую Победу  

// Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 1 (103). Часть 3. С. 114–118. URL: 

https://research-journal.org/hist/prodovolstvennyj-vklad-sverdlovskoj-oblasti-v-velikuyu-pobedu/ (дата 
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Таблица 2  

Поступление продуктов полеводства Свердловской области в 1940–1945 гг.
1
 

В годы войны труженики сельского хозяйства Свердловской области 

передали государству свыше 76 тысяч тонн живого веса скота (см. табл. 3). 

Более того, в 1941–1943 годах поставки мяса превышали потребление мяса в 

живом весе в 1940 году. Значимость достигнутых результатов подчеркивает-

ся тем, что они достигались с использованием минимальных трудовых и 

производственно-материальных ресурсов. 

Таблица 3  

Заготовки животноводческих продуктов Свердловской области  

в 1940–1945 гг.
2
 

Продукты  

животноводства 
1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 

Мясо, тонн 15 288 15 595 17 609 19 591 12 117 11 107 

Молоко, тонн 77 989 84 387 74 988 58 398 48 078 50 012 

Брынза-сыр, цент. – – 430 498 374 281 

Яйца, тыс. шт. 15 009 15 073 13 821 10 451 8 402 8 859 

В период с 1941 по 1945 годы СССР получил из региона почти 316 ты-

сяч тонн молока, более 56,6 миллиона яиц и 1583 центнера сыра. 

Можно сказать, что Свердловской области удалось увеличить поставки 

государству важнейших продуктов питания во время войны: овощей, мяса, и 

картофеля. При резком сокращении производительных сил из-за мобилизации 
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Сельхозкультуры 
1940 г., 

тонн 

1941 г., 

тонн 

1942 г., 

тонн 

1943 г., 

тонн 

1944 г., 

тонн 

1945 г., 

тонн 

Картофель 94 524 121 479 147 553 79 065 85 873 81 491 

Овощи, всего 22 910 23 990 47 299 43 541 49 287 32 530 

Капуста 15 143 10 510 30 438 21 380 28 920 21 951 

Лук репчатый 740 1 240 1 030 1 080 260 603 

Огурцы 1 073 980 1 854 1 080 450 698 

Помидоры 42 40 396 120 140 141 

Морковь 2 166 3 760 3 188 5 580 4 720 5 265 

Свекла столовая 1 953 2 340 1 872 4 210 2 740 2 337 

Прочие овощи 219 5 120 304 – 590 – 
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юношей в Красную армию, а также тракторов, автомобилей, сельскохозяй-

ственным работникам (женщинам и детям) региона удалось повысить дово-

енный уровень заготовки основных продуктов питания ручным трудом. 

Вклад региона в оснащение армии-победителя военной техникой и продо-

вольствием — это результат изнурительного труда промышленников, а также 

сельхозпроизводителей Свердловской области. 
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ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: 
ВОЛКОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

Три четверти века прошло со дня, когда смолкли канонады Великой 

Отечественной войны — самой кровопролитной за все время существования 

человечества. История не знает более масштабного, ожесточенного и разру-

шительного противостояния чем то, которое пришлось вести нашему народу 

с фашистскими захватчиками. 

В настоящее время подвиг народа в Великой Отечественной войне 

подвергается массированной обструкции со стороны различного рода струк-

тур. При этом процесс фальсификации истории не развивается во многом из-

за сохранившихся документов, подтверждающих грандиозные заслуги совет-

ского народа. Ведь слова из песни знаменитого фильма «Офицеры» «Нет в 

России семьи такой, где б не памятен был свой герой», пожалуй, наиболее 

емко характеризуют всенародный подвиг. 
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В моей семье это память о прабабушке Волковой Марии Григорьевне. 

В те непростые времена она, будучи мамой маленькой девочки, не могла 

оставить дочь и уйти на фронт, но несмотря на это, внесла свой вклад во все-

народную победу.  

Работая в ателье, прабабушка, не жалея сил, трудилась во благо родины 

и советской армии — осуществляла пошив шинелей и одежды для солдат. Не 

секрет, что в тот исторический период люди работали день и ночь, без отды-

ха и еды. После очередной бомбежки города-героя Смоленска не уцелело 

ателье, где работала Мария Григорьевна. Но, как и весь народ, рабочий кол-

лектив ателье не сложил руки и продолжил пошив одежды на фронт, вооду-

шевившись требовавшими огромных усилий и полной отдачи каждого лозун-

гами «Все для фронта! Все для победы!». Даже несмотря на гибель родного 

брата и мужа в 1943 г., прабабушка не прекращала трудиться. Для нее это 

стало особенным делом: не только всенародным, но и личным. 

По окончании войны она была удостоена звания «труженик тыла», за 

что была награждена медалью, имела звание «Ударник коммунистического 

труда». 

Победа в Великой Отечественной войне — это подвиг и слава нашего 

народа. Как бы не менялись оценки истории в последние годы, государствен-

ный праздник 9 мая остается священным для нашего народа. Это пример  

духовно-нравственной консолидации советского общества, основу которой 

составил патриотизм граждан великой страны. 
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ГОСПИТАЛИ Г. КЕМЕРОВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

22 июня началась Великая Отечественная война, а уже в начале июля в 

Кузбассе начали действовать одни из первых тыловые эвакуационные госпи-

тали. Поначалу местные, а затем, в связи с отходом наших войск с Украины, 

осенью 1941 года в округ пришло больше 40 лазаретов Харьковского военно-

го округа. Во время боевых действий работа эвакогоспиталей была засекре-

чена. Без сомнения, доблестная история кузбасских лазаретов до сих пор 

остается до конца не изученной даже историками. В Кемерово в первый год 

войны было развернуто 12 госпиталей.  

Естественно, никто умышленно не сооружал здания для госпиталей. 

Они размещались предпочтительно в зданиях школ, техникумов и даже  
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квартирных домов, многочисленные из которых в преддверии войны строи-

лись с учетом возможностей основать в них эвакогоспитальные базы.  

«Здания эти были большие, многоэтажные, — повествует Жанна Чу-

прова
1
. Лифтов в них не было. И молоденькие медсестры, и санитарки, на 

каждую из которых приходилось по сотне раненых, таскали на себе лекар-

ства, питание, перевязочные материалы и самих бойцов. Особенно нелегко 

им приходилось в банные дни. Многих раненых с верхних этажей доводи-

лось спускать на носилках в подвальное помещение, где располагались пра-

чечные и бани». 

Выдающиеся советские доктора во время войны создали принцип сор-

тировки раненых в зависимости от тяжести ранения и срочности врачебного 

вмешательства. При этом эвакуация и этапы оказания медицинской помощи 

становились взаимосвязанным процессом. Чем проще было излечить рану, 

тем поближе к фронту лечили солдата. 

Самую первую помощь оказывали ещѐ на поле битвы, после чего вы-

водили либо выносили раненого в батальонный врачебный пункт, дальше — 

в сортировочный госпиталь. Там два доктора проводили обход. Один из них 

занимался сортировкой, второй — трудился в операционной с лѐгкими рана-

ми, когда рана была смертельной, больных высылали на особые площадки, 

где за ними ухаживали медицинские сѐстры. Если у тяжкого больного был 

шанс выжить, ему оформляли эвакуацию и оказывали симптоматийную по-

мощь, после чего отсылали дальше — в тыл, где трудились многоопытные 

медики с военными рангами. 

Большинство докторов кемеровских больниц были выпускниками 

учебных учреждений Сибири, 70 % из них — женщины. С эвакогоспиталями 

в конце 1941 года в Кузбасс прибыл поток украинских докторов со стажем 

больше десяти лет, а большинство — с учѐными степенями и званиями. Вра-

чи, медицинские сѐстры, санитарки несли тяжкую почасовую вахту. На руках 

каждой медсестры было по 70−100 раненых. Медицинские работники сдава-

ли свою кровь ради спасения жизни защитников Родины. Первый санитар-

ный состав Новокузнецкого сортировочного лазарета намеревался встретить 

торжественно, с приветственными речами, но не получилось. Когда врачи 

увидели раненых, не смогли проронить ни слова. Несколько недель, пока по-

езд добирался до окончательной остановки, его бомбили, под ним подрывали 

рельсы, раненых перетаскивали из одних вагонов в другие. Перед врачами 

предстали люди, которых покидала жизнь. 

«Я разговаривала с медсестрами и врачами, которые трудились в воен-

ных эвакогоспиталях, — повествует Жанна Чупрова. — Так вот они расска-

зывали, что в первые дни прибытия раненых в палатах устанавливалась зве-

нящая тишина. Первоначально медики пугались — думали, что все умерли. 

А потом сами бойцы объяснили им, что они попросту наслаждались покоем и 

тишиной, страшились ее нарушить». 

                                                           
1
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56 

Своего транспорта у медиков почти не было. Это было связано с тем, 

что в области постоянно проходили автотранспортные мобилизации для 

нужд фронта. Для транспортировки раненных привлекали автомобили про-

мышленных предприятий. 

Эвакогоспитали располагались в многоэтажных красновато-

коричневых зданиях с подвалами, которые возможно было использовать как 

бомбоубежище. В Кемерово чаще всего это были сооружения школ. Их пере-

страивали так, чтобы в каждом кабинете имелась вода. Учитывая, что лазаре-

тов имелось больше, чем по мобилизационному плану, не хватало ни обору-

дования, ни медикаментов, ни мебели и прочего бытового имущества. Помо-

гали с этим как шефские организации, например, заводы и мелкие предприя-

тия, так и простые жители города, приносившие кровати, постельное бельѐ, 

лекарства, книги, посуду.  

1 500 кемеровских школьников после уроков приходили в лазарет и 

помогали докторам заботиться о раненных. Совсем молодые мальчики и дев-

чонки кормили солдат, мыли посуду и выносили «утки». 

В школе № 40 имени Степана Катасонова на двух верхних этажах дей-

ствовал эвакогоспиталь, а на первых двух продолжали заниматься дети. 

В свободное от операций время, врачи принуждали своих больных за-

ниматься лечебной физкультурой, а потом обучали их изготовлять обувь и 

вести бухгалтерские учѐты. Эти навыки в дальнейшем помогали мужчинам 

выживать в спокойное время и честным трудом зарабатывать средства на 

жизнь. 

А чтобы никто не скучал, команда докторов вместе с раненными и уче-

никами школы № 19, которые временно учились в здании Дворца культуры 

шахтѐров, основали хор. Вечерами они устраивали концерты, хор пользовал-

ся популярностью, а все, кто в нѐм состоял, пытались помогать друг другу. 

Работу лазаретов возглавляли в основном девушки из Томского медин-

ститута, Новосибирского института усовершенствования врачей. Среди них 

профессоры В. Супоницкая и В. Пулькис, доценты И. Маркус, Е. Алексан-

дров и другие. А в конце 1941 года, когда область приняла множество ото-

двигающихся от врага фронтовых лазаретов, среди докторов стали преобла-

дать взрослые врачи-мужчины в возрасте до 45 лет. Значительная их доля за-

кончила мединституты и училища Украины и Центральной России и владела 

учеными званиями и степенями. Медсестрами были молодые выпускницы 

техникумов. А санитарок набирали из местных жителей, зачастую  

школьников. 

Кадров всегда не хватало. Врачам самых мирных квалификаций — пе-

диатрам, акушерам-гинекологам, терапевтам, невропатологам — нужно было 

незамедлительно переквалифицироваться в хирургов и становиться к опера-

ционному столу. И это при отсутствии необходимого числа лекарств и вра-

чебного оборудования. Осенью 1941 года медицинская промышленность 

государства владела меньше 9 % нужных лекарств. Этого, безусловно, не 

хватало, так как большинство врачебных складов оказалось под властью  
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врага, отчего медикаменты начали производить в Кузбассе на местных  

предприятиях. 

Приходилось непрерывно улучшать способы лечения, что-то изобре-

тать
1
. Например, был сконструирован агрегат для заживления ран —  

дымоокуриватель-фумигатор, каркасные повязки для лечения ожогов конеч-

ностей, электрозонд для определения месторасположения посторонних тел в 

организме. Так же кузбасские медики проводили неповторимые операции
2
. 

Солдаты не утрачивали связи с поставившими их на ноги докторами. 

Писали им с фронта. Боец М. Гофман писал письма вылечившему его врачу 

М. Цирельсон, в которых повествовал о том, что немцы расстреляли всю его 

семью. Благодаря докторам, он снова оказался в строю и просил коллектив 

лазарета стать его новой семьей. А вылеченный доктором М. Сомовой боец 

сделал предложение своей спасительнице. 

В целом кузбасские медики справились с установленной задачей. Они 

вернули в армию свыше 50 % своих пациентов. Один только Кемерово дал 

фронту, по неполным данным, 3 дивизии — более 45 000 солдат из числа 

бывших раненых. Почти каждый второй возвращался в боевой строй. Снача-

ла процент врачебного успеха был выше — наши госпитали возвращали ар-

мии более 80 % раненых. А потом их число стало уменьшаться и снизилось 

до 50 %. По сравнению с общесоюзными данными это был низкий удельный 

вес выписки бойцов, более высокая смертность и число инвалидов. Это объ-

ясняется тем, что сибирские врачи лечили тяжелораненых, которых не бра-

лись лечить фронтовые госпитали, а также тем, что часть раненых после 

сложных операций, связанных с ампутацией, возвращались к жизнедеятель-

ности в более продолжительные сроки — восстановление занимало от одного 

года до нескольких лет. Нам доставалась самая трудоемкая работа. И основ-

ная доля смертей. Тем, кого посчастливилось спасти, но из-за инвалидности 

не выходило возвратить в строй, искали применение в тылу. Больше 90 % из 

них были готовы к профессиональной учебе и рабочей деятельности. А для 

проживания инвалидов в Кузбассе стали появляться особые интернаты. 

После войны большая часть объектов возвратилась к своей главной де-

ятельности: в школы возвратились дети, в больницы — профильные направ-

ления. Древесные строения со временем разрушились. Эвакогоспитали ушли 

вслед за фронтом ещѐ во время войны, однако это не значит, что в Кемерово 

про них забыли. Памятные таблички, музеи и имена героев, которыми назва-

ны улицы и учреждения, всѐ ещѐ напоминают кемеровчанам о прошлом. 
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
КАК СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

Большинству мировых государств Вторая мировая война нанесла ко-

лоссальные потери, ее результат по сегодняшний день воздействует на миро-

вые политические действия. 

СССР входит в число тех государств, которые приняли на себя самые 

тяжелые удары Германии. Сюда были стянуты отборные группировки наци-

стов. Сосредоточена вся их военная мощь. Здесь проходили крупнейшие по 

количеству войск и техники решающие битвы Второй мировой. И законо-

мерно, что именно Красная армия в результате сокрушительного штурма 

Берлина поставила победную точку в войне с гитлеровской Германией. 

В ХХ веке после распада СССР, существовавшая биполярная структура 

международных отношений, которая вылилась в развертывание «холодной 

войны», потерпела крах и утратила свою актуальность. В мировых отноше-

ниях сформировалась односторонняя взаимосвязь, во главе с США и ее со-

юзниками. Российская Федерация как правопреемник СССР продолжает 

оставаться тем государством, которое проводит суверенную от Запада поли-

тику и является тем цивилизационным полюсом, который открывает окно 

возможностей для построения многополярной системы международных от-

ношений. В этом ее позиции совпадают с Китаем и другими государствами, 

которые не желают «плясать под дудку» западного общества. 

Следовательно, для ряда заинтересованных стран сохранение односто-

роннего главенства в международных отношениях актуально, а принижение 

роли России в этой общей мировой картине способствует этому. Поэтому, 

актуально для западных государств выставлять Российскую Федерацию од-

ним из злостных государств-агрессоров, в том числе и переписывая историю 

Великой Отечественной войны.   

Этому способствуют недавние события, которые развернулись на тер-

ритории Украины. Так называемая информационная война против России 

приняла самые непредсказуемые обороты. 

Это является отличным инструментом воздействия для фальсификато-

ров истории. Они предпринимают попытки по вталкиванию в сознания  



60 

мирового сообщества новой версии исхода Второй мировой войны. При та-

ком раскладе Запад представляет собой единственный комплекс противосто-

яния против нацизма, а Российская Федерация — наследник страны-

агрессора. Такие фантазии на руку для политиков и историков, которые 

нацелены на возобновление национальной и расовой вражды. Для этого они 

проводят либо подтасовку фактов, которые несут основную смысловую 

нагрузку в исторических событиях, либо извращают их. 

Например, американский историк X. Болдуин придерживается мнения, 

что итог Второй мировой войны решили всего 11 битв («великих кампаний»). 

Например, операция «Маркет Гарден» в Голландии, высадка англо-

американских войск в Нормандии, битва за атолл Мидуэй на Тихоокеанском 

театре военных действий. Из битв, выигранных Красной армией, он упоми-

нает лишь Сталинградскую битву
1
. 

Особую активность на этом поприще проявляет Польша. Ее элите важ-

но сохранить то место, которое она недавно заняла в западном сообществе, и 

одновременно усилить свое влияние в Евросоюзе и НАТО. И, чтобы доказать 

свою верность антироссийскому курсу, польский Сейм 23 сентября 2009 го-

да, к примеру, принял резолюцию, в которой квалифицировал освобождение 

Красной армией в сентябре 1939 года оккупированной поляками земли За-

падной Украины и Западной Белоруссии как агрессию против Польши. Тем 

самым впервые на официальном уровне СССР был объявлен агрессором, 

развязавшим Вторую мировую войну совместно с Германией
2
. 

Действенным инструментом в руках фальсификатов истории является 

интернет, который в XXI веке стал доступен каждому человеку на планете. 

На его пространстве фальсификаторы истории публикуют самые немысли-

мые пояснения давно известных прецедентов истории. Установка одна: 

наполнить головы нехорошо информированных людей самыми изощренны-

ми вымыслами об итогах Второй мировой войны 
3
. 

На просторах данного информационного пространства последователь-

но, не прекращаясь ни на минуту, идет идеологическая война, в которой 

неукоснительно насаждается идея о том, что все победы Красной армии — 

это всего лишь фантазии советских историков. 

Таким образом, искривление фактов истории Второй мировой войны — 

одна из основных тем в нынешней информационной борьбе против России, 

правопреемнице Советского Союза. Ключевой мишенью фальсификаторов 

истории устанавливается изменение ее истины для сохранения однополюсно-

го мира, комплексная диверсия оснований построения многополярного мира. 

                                                           
1
 Baldwin, Н. Battles Lost and Won. Great Campaigns of World War II. New York, Harper & 

Row, 1966. С. 32. 
2
 Морозов Ю. В. Фальсификация итогов Второй мировой войны в рамках информационной 

борьбы против России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 25 (310). 

С. 50–64. 
3
 Кикнадзе В. Г. История Второй мировой войны: противодействие попыткам еѐ фальси-

фикации и искажения в ущерб международной безопасности // Вестник МГИМО. 2015. № 4 (43). 

С. 74–83. 
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Для этого прокладывается радикальный переворот уроков и итогов Второй 

мировой войны.  
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НЕГЛАСНЫЕ ПРАВИЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Одному из главных идеологов фашизма  

Йозефу Геббельсу историки приписывают следующие слова:  

«Я уверен в том, что ранить врага выгоднее, нежели убить.  

Убитый есть не просит, а раненого надобно спасать, лечить,  

платить пенсию. Раненый солдат — наизлейший ущерб экономике врага». 

Уже с XVI века некоторые из государств стали заключать договоры об 

обеспечении и облегчении участи солдат, раненных на войне или попавших в 

плен. Битва при Сольферино (24 июня 1859 года) стала отправной точкой к 

обсуждению вопроса об учреждении обществ, которые могли бы оказывать 

медицинскую помощь во время войны, и за период с 1551 по 1864 год было 

заключено около 291 договора подобного рода, включая и договоры, касаю-

щиеся морской войны. 

Женевские конвенции и Дополнительные протоколы к ним выступают 

основой международного гуманитарного права — отрасли международного 

права, которая регулирует ведение вооруженных конфликтов и стремится 

ограничить их последствия. Сфера их действий распространяется на людей, 

которые не принимают участия в военных действиях (гражданских лиц, вра-

чей и медсестер, гуманитарных работников), или тех, кто перестал прини-

мать участие в военных действиях, например, раненых, больных и потерпев-

ших кораблекрушение солдат, а также военнопленных. 
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22 августа 1864 года в Женеве (Швейцария) по результатам работы 

международного Конгресса, на который съехались уполномоченные от 16 

государств, был принят итоговый документ под названием «Конвенция по 

улучшению участи раненных в армиях в поле», вошедший в историю как 

Первая Женевская Конвенция. Документ гарантировал охрану и уход за ра-

ненными и больными во время военных действий, причем независимо от то-

го, к кому принадлежало это лицо, было оно дружественным или враждеб-

ным. Раненные и больные, находящиеся в медицинских учреждениях, а так-

же весь персонал этих учреждений стал считаться нейтральными лицами, 

независимо от того, кем из воюющих сторон занята эта местность. В отноше-

нии их запрещено вести военные действия или брать их в плен. Впервые в 

истории Конвенции закрепили отличительный знак медицинских учрежде-

ний и персонала, занимающихся уходом за больными и ранеными на поле 

боя — красный крест на белом фоне.  

Вторая Женевская конвенция была направлена на защиту раненых, 

больных и потерпевших кораблекрушение военнослужащих во время войны 

на море. По своей структуре и содержанию она во многом повторяет поло-

жения Первой Женевской конвенции, например, защищает госпитальные су-

да.  

Третья Женевская конвенция обращена к военнопленным. В ней 143 

статьи, тогда как в Конвенции 1929 г. их было всего лишь 97. Расширен пе-

речень категорий лиц, имеющих право на статус военнопленных, в соответ-

ствии с Конвенциями I и II. Получили более четкое определение условия и 

места содержания в плену. Конвенция устанавливает тот принцип, что воен-

нопленные должны быть без промедления освобождены и репатриированы 

после окончания активных военных действий.  

Значение Четвертой Женевской конвенции заключается в предоставле-

нии защиты во время войны гражданским лицам, в том числе на оккупиро-

ванной территории. События Второй мировой войны показали, сколь ката-

строфичны последствия того, что не существует конвенции для защиты 

гражданских лиц во время войны.  

Несмотря на то, что Женевские конвенции до начала Великой Отече-

ственной войны регулировали многие вопросы гуманного ведения войны, их 

было недостаточно. Именно поэтому зачастую формировались «негласные» 

правила ведения войны. 

Великая Отечественная война была особенной. Она действительно ста-

ла «войной на уничтожение», как еѐ определил Гитлер. На Восточном фронте 

было далеко до того, чтобы солдаты одной армии спокойно играли в футбол 

на виду у противника (как это было на Западном фронте в период «странной 

войны» сентября 1939 — мая 1940 гг.). Но каким бы ни было ожесточение 

друг против друга, как бы ни зашкаливала ненависть, всѐ-таки бывали ситуа-

ции, когда солдаты по обеим сторонам фронта соблюдали некоторые неглас-

ные правила «военно-полевой снисходительности» друг к другу. И в этой 
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статье, я расскажу о негласных законах, которые соблюдали и солдаты вер-

махта и наши красноармейцы. 

Неофициальные правила эти были очень непрочными — например, до 

первого приступа гнева из-за гибели близкого товарища. И возникнуть эти 

явления могли не везде, а только там, где на передовой временно сложилась 

позиционная война, в которой противники некоторое время «засиделись» в 

окопах друг против друга без активных столкновений.  

Солдаты, чаще всего, не стреляли по санитарам и похоронным коман-

дам противника: никому не хочется, чтобы на нейтральной полосе лежали 

павшие солдаты. 

Распространенным обычаем на передовой являлся негласный запрет 

стрелять на поражение по тем, кто справляет естественные нужды. Дело 

здесь совсем не в жалости к врагам, а в том, чтобы не вызвать ответного огня 

в аналогичных ситуациях. Никому ведь не хотелось быть, так сказать, полу-

чить пулю в туалете.  

В воспоминаниях ветеранов часто можно встретить интересные момен-

ты, которые возникали в условиях стабилизации линий обороны. Неписан-

ные правила возникали сами собой, абсолютно стихийно. Например, зимой 

по чѐтным дням за сеном на «нейтралку» ходили советские бойцы, а по не-

чѐтным — немцы. И тем, надо было кормить лошадей, да и ночевать на сене 

было приятнее. Или вспоминают, что на нейтральной полосе оказывался  

какой-нибудь брошенный хутор, погребок или склад, к которому и красно-

армейцы, и их противники совершали вылазки в поисках чего-нибудь полез-

ного в солдатском быту. 

Снайперы были ненавистны солдатам всех армий Второй мировой. Их, 

чаще всего (как и огнемѐтчиков), даже не брали в плен. Таким было одно из 

самых стойких негласных правил войны. Потому что для любого простого 

бойца пехоты была отвратительной сама мысль о том, что снайпер не ходит в 

атаки, а сидит в укрытии и исподтишка выслеживает свои жертвы, как дичь 

на охоте. Простым пехотинцам приходилось убивать в безумной горячке боя, 

а этот стрелок сам не спеша выбирал свои жертвы. 

Еще одно правило — не стрелять в водоносов. Такое случалось на 

устоявшихся участках фронта, где шли, как говорят, «позиционные бои». В 

этой ситуации боец в противоположном окопе постепенно начинает воспри-

ниматься едва ли не как товарищ по несчастью, которому тоже совсем не хо-

чется помирать. По этой причине, солдат, занимавшихся хозяйственными де-

лами, старались не трогать, понимая, что вскоре за водой обязательно нужно 

будет идти и кому-то из своих. Ветераны вспоминают, что если офицер тре-

бовал стрелять в водоносов противника, то стрелок старался промазать. Этот 

«этикет», впрочем, совершенно не мешал перекрывать противнику доступ к 

воде и брать его, таким образом, измором. В недолгие периоды позиционных 

боев случались эпизоды, которые могут показаться даже комичными. В книге 

воспоминаний С. Е. Михеенкова «Взвод, приготовиться к атаке!» есть рас-

сказ о том, как в Венгрии наши и немецкие позиции расположились вдоль  
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виноградников и винных погребов. Между бойцами довольно быстро уста-

новилась договоренность: до полуночи за вином ходят бойцы РККА, а после 

полуночи — немцы. Ночью на позициях стояла поразительная тишина, и 

слышно было лишь, как поскрипывает снег под ногами солдат, направляю-

щихся в погреб. 

В заключение хочу отметить, что многие из описанных выше пунктов 

военного кодекса кажутся интуитивными, и о таких вещах договариваются 

даже дети, играя во дворе в войнушку. Женевские конвенции, безусловно, 

играли важную роль в обеспечении гуманного ведения войны, но их было 

недостаточно, потому что право регламентирует далеко не все. Жизнь слож-

нее всех попыток регламентировать ее. На мой взгляд, негласные правила 

возникали, исходя из уважения солдат друг к другу. Даже в самые кровавые 

войны играл важную роль человеческий фактор, ведь оказаться на месте уби-

того бойца мог абсолютно каждый. 
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История человечества всегда включала, включает и будет включать 

конфликты и войны. Итоги этих конфликтов и войн обсуждаются, 

подвергаются сомнению и особенно активно оспариваются в канун 

годовщины победного конца Великой Отечественной войны. Поэтому в это 

время появляются спорные моменты между теми, кто прославляет нашу 
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победу, и теми, кто еѐ отрицает. В такие моменты и обостряется борьба за 

правду без приукрашивания и вымысла
1
. 

Еще древнегреческие ученые говорили, что писать историю нужно бес-

пристрастно. Однако влияние идеологических течений, внешнеполитической 

обстановки, отношение авторов к тем или иным событиям истории напрямую 

связаны с историческими материалами, которые выпускались и выпускаются 

в настоящее время. Историки на протяжении многих десятилетий, находясь 

под давлением мирового сообщества, сознательно отказывались от трактовки 

исторических событий в истинном и объективном ключе. Таким образом, 

возникает явление фальсификации истории, проявляющейся в сознательном 

отказе от написания подлинной истории.  

Фальсификация исторических событий может иметь своей целью за-

крепление права на ту или иную территорию за определенным народом в кон-

кретный исторический период, доказательства законности правящей власти 

или правопреемственности государства по отношению к предшественнику
2
. 

Однако основной целью фальсификаций исторических событий, на наш 

взгляд, является обесценивание и искажение роли того или иного народа в 

судьбоносных событиях истории. В связи с этим заинтересованные лица из-

меняют конкретные события истории и характеризуют их в антироссийском 

и русофобском направлении. Также не менее важно отметить желание неко-

торых стран не допустить укрепления нашего государства и подорвать дове-

рие к нему в мировом сообществе. 

Нам необходимо понимать, что критика и нетерпимость к определен-

ным моментам прошлого являются социально опасными явлениями, так как 

создают условия для формирования будущего, где быстро набирает темпы 

информационная война. А фальсификация истории, к сожалению, является ее 

составной частью. 

Одним из ключевых событий, подвергнувшихся фальсификации, явля-

ется Вторая мировая война. Период 1939–1945 гг. не только вызывает ярые 

споры историков по различным вопросам, но и включает значительную часть 

материалов, которые были преднамеренно подменены.  

Основные направления фальсификации истории Второй мировой вой-

ны касаются причин развязывания войны, ее этапов, расстановки сил участ-

вующих сторон, а также виновников военного конфликта.  

Во-первых, современные фальсификаторы пытаются уровнять ответ-

ственность глав двух государств — основных участников войны в развязы-
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вании войны. Во-вторых, в многочисленных дебатах историки европейских 

государств и США обесценивают ключевую роль Советского Союза и его 

вооруженных сил в разгроме нацистской Германии и ее союзников.  

Страны, принимавшие участие в войне, пытаются показать свое пре-

восходство и главную роль в борьбе за мир, при этом отрицая освободитель-

ную миссию советских войск. Исторические события Второй мировой войны, 

подтверждающие деятельность политических лидеров ключевых стран кон-

ференции, не берутся в расчет. Более того, современники отмечают возвели-

чивание коллаборационистских формирований, например, украинских наци-

оналистов и попытки обелить их деятельность. 

Таким образом, рассматривать случаи фальсификации истории необхо-

димо как инструмент ненасильственного характера и элемент идеологическо-

го противоборства неолиберальных и патриотических сил российского обще-

ства в информационном пространстве для достижения геополитических це-

лей ряда государств
1
. 

Сегодня Российская Федерация активно борется с фальсификацией ис-

торических событий, чтобы поддержать Россию как символ единства, укре-

пить непоколебимость и независимость русского народа, сохранить подлин-

ность истории и передавать ее для будущих поколений.  

С этой целью указом Президента РФ от 15 мая 2009 г. № 549 была со-

здана Комиссия при Президенте РФ по противодействию попыткам фальси-

фикации истории в ущерб интересам РФ.  

В задачи комиссии входит анализ и обобщение информации об истори-

ческих фальсификациях, направленных на снижение авторитета нашей стра-

ны на мировой арене; выработка стратегии противодействия попыткам исто-

рической фальсификации с целью нанесения ущерба интересам России, а 

также нейтрализация их возможных негативных последствий. 

Но основной задачей комиссии, с нашей точки зрения, является выра-

ботка рекомендаций по соответствующему реагированию на предпринятые 

попытки фальсификации, на основании рассмотрения поданных предложе-

ний и итогов деятельности федеральных органов государственной власти, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

К сожалению, военная история оказалась центральным аспектом в 

борьбе за национальную безопасность нашей страны, как во внутренней, так 

и во внешней сферах. А это означает, что расширение военно-исторических 

знаний является весомым фактором национальной безопасности России. С 

другой стороны, военно-историческое прошлое России — это один из объек-

тов, используемых для давления на еѐ внешнюю и внутреннюю политику, 

следовательно, российскому государству, как никогда, необходима система, 

обеспечивающая безопасность его военно-исторического наследия. Система, 

включающая в себя: совокупность квалифицированных и в достаточной сте-

пени обеспеченных сил и средств; организованный комплекс мероприятий, 
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направленный на ликвидацию информационной опасности; эффективное 

распространение исторических знаний как фактора развития России.  

Актуальность затронутой темы подтверждает многочисленность орга-

низаций, занимающихся борьбой с фальсификациями исторических событий 

и их активная деятельность на территории нашей страны. Среди основных и 

наиболее значимых организаций и программ можно выделить российский 

организационный комитет «Победа», возглавляемый Президентом Россий-

ской Федерации; рабочую группу по объективному, научно обоснованному 

освещению военной истории и предотвращению фактов еѐ искажения; Госу-

дарственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», реализуемую Правительством Российской Федерации; Феде-

ральное Собрание Российской Федерации; Министерство иностранных дел и, 

конечно же, Министерство культуры, включая музеи и федеральные архивы, 

а также Министерство образования и науки и др. 

На региональном уровне работу по сохранению исторического насле-

дия и противостоянию попыткам фальсификации истории осуществляют ре-

гиональные межведомственные координационные советы и центры патрио-

тического воспитания граждан.  

Таким образом, фальсификация истории на современном этапе мирово-

го развития является частью информационной войны. Особенно искажению 

подвергаются исторические события, в которых принимали участие различ-

ные государства. Главная цель — показать достоинства своей страны, скры-

вая достижения других. Таким событием стала Вторая мировая война. Не-

смотря на нападки со стороны историков европейских государств и США, 

российское правительство предпринимает серьезные меры по сохранению 

подлинности трактовки истории. 
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К ВОПРОСУ О НАСИЛИИ НАД ГРАЖДАНСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ ГЕРМАНИИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

«2 миллиона изнасилованных немецких женщин» — так говорят 

бывшие союзники. 

Данная статья направлена на то, чтобы развеять представления о 

насилиях со стороны советских солдат на освобожденной территории и дать 

общий обзор фактов, касающихся данной проблемы. 

В конце 80х — начале 90-х годов начали изменяться представления об 

истории Второй мировой войны. Образ советского солдата-освободителя 

было предложено заменить образом насильника.   

Тема массовых изнасилований, совершенных Красной армией в 

Германии стала активно обсуждаться после выхода книги Энтони Бивора 

«Берлин. Падение 1945»
1
 в 2002 году. Бивор в своей книге сказал об 

огромном количестве подвергнутых изнасилованию женщин со стороны 

советских солдат. Через два года книга была издана на русском, и миф об 

изнасилованиях стал обсуждаться и в отечественной либеральной прессе. 

Автор считал, что американским военным, не нужно было насиловать немок, 

потому что у них были необходимые для жизни товары в виде кофе, сигарет, 

чулок и консерв, а потому все сношения с немецкими женщинами, в обмен на 

эти товары, являлись обоюдными. 

Бивор приводит цифру в 100 000 изнасилованных советскими 

солдатами женщин в Берлине. Более того, он первым сказал о том, что в 

общей сложности на освобожденной территории было изнасиловано 2 млн 

женщин
2
. Его американский коллега Джонсон аналогичным образом сказал 

уже о 6 млн изнасилованных. А немецкая публицистка Бишль утверждала, 

что советские солдаты насиловали даже тех женщин, которых освобождали 

из концентрационных лагерей. Миф о советской армии насильников начал 

распространяться практически сразу после окончания войны, а после развала 

СССР приобрел еще большую популярность. Однако доктор исторических 

наук Олег Ржешевский
3
, указывает, что обращения к воспоминаниям 
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берлинцев и ссылки на опыт изнасилованных немок не могут расцениваться 

как достоверные. 

В начале 90-х годов ещѐ один германский исследователь, Барбара Йор, 

решила рассчитать количество изнасилованных немецких женщин и создала 

собственную «формулу насилия». Опираясь на данные одной из берлинских 

клиник, она получила 1156 русских новорождѐнных. Это равнозначно 5 % от 

общего количества детей. Затем она в десять раз увеличила это число, 

основываясь на том, что 90 % изнасилованных женщин прерывали 

беременность. И допустив, что беременела каждая пятая, Йор умножила эту 

цифру на пять и получила 57 800 женщин. Затем она предположила, что 

изнасилованы были не только женщины репродуктивного возраста, и таким 

образом получила более 110 000 изнасилованных немок. Однако необходимо 

подчеркнуть, что тенденция к проституции широко встречалась в Берлине, и 

женщины стремились выдавать нежелательные последствия их деятельности 

за результат изнасилований. 

Что касается настоящего времени, нужно сказать о телепередачах 

Германии, с общей идеей о том, что американцы во Второй мировой войне 

проявили себя как гуманисты, а советские солдаты — как насильники. Но 

тема преступлений гитлеровской Германии против гражданского населения 

СССР отсутствует, не говорится и о количестве погибших советских людей. 

Цель этих нападок — подмена «освобождения» «оккупацией» и 

стремление представить освободительную миссию СССР как порабощение 

стран
1
. Более того, обвинения распространяются не только на СССР, но и на 

Россию как на правопреемницу Советского Союза. 

Мы привыкли слышать, что армия США отличалась дисциплиной и 

благонравием. Однако первые сообщения о массовых изнасилованиях 

появились в газетах в 1945 году. Профессор криминалистики Роберт Лилли 

из США проверил американские военные архивы и выявил более 10 000 

случаев серьезных сексуальных преступлений, совершенных американцами в 

Германии. А в 1946 году американец Остин Эпп выпустил брошюру об 

изнасилованиях со стороны американцев и англичан. Историк Гебхардт также 

исследовала данные архивов и узнала, что американские военные 

изнасиловали 190 тысяч немецких женщин. В один голос о насилиях говорят 

и другие историки из Великобритании, Франции и Америки. Историк  

Е. С. Сенявская высказала свое мнение в том, что память о войне у каждой 

стороны своя, а потому события нужно рассматривать исключительно в 

контексте истории
2
. 

                                                           
1
 См. подробнее: О противодействии попыткам фальсификации истории народов в ущерб 

интересам России: сборник материалов / Совет Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации, Ком. Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера ; сост.: В. Г. Елизаров. М. : Совет Федерации, 2013.  

95 с. 
2
 См.: Сенявская Е. С. Красная Армия в Европе в 1945 году в контексте информационной 

войны // История.РФ : сайт. URL: https://histrf.ru/read/articles/krasnaia-armiia-v-ievropie-v-1945-

ghodu-v-kontiekstie-informatsionnoi-voiny (дата обращения: 03.04.2022). 
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Огромную роль в опровержении западных мифов играют отчеты 

военного прокурора 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта Яченина
1
. 

Он докладывал, что на 908,5 тысяч человек приходится 72 случая 

изнасилования. Это немалая, но очень далекая от заявлений западных 

оппонентов цифра. Она в полторы тысячи раз меньше. Притом, документы 

подтверждают, что в дальнейшем число преступлений такого рода шло 

исключительно на убыль. Все та же прокуратура 1-го Белорусского фронта 

докладывала о том, что насилиями и грабежами занимаются 

репатриированные итальянцы, голландцы и немцы. Говоря же об отношении 

немецких солдат к гражданскому населению СССР нужно сказать об Указе 

Гитлера 1941 г. о том, что за действия против вражеских гражданских лиц не 

будет обязательного преследования, даже если деяние является военным 

преступлением. Преследование деяний наступало только в случае, если речь 

шла о несоблюдении воинской дисциплины. 

В то же время на территории СССР были изданы приказы, 

запрещающие причинение вреда местному населению стран-противников. 

Например, Приказ № 006
2
, предписывающий направить чувство ненависти и 

желание мести на сражения, а не на гражданских людей. Вскоре положения 

этого приказа были обобщены в Директиве Ставки
3
, обязательной для всех 

военнослужащих. Нужно упомянуть и о приказе Наркома обороны 1942 года
4
 

о том, что у советской армии нет и не может быть расовой ненависти к 

другим народам. Существовал приказ и о недопущении к награждению 

насильников и других преступников. Пренебрежение сурово каралось: так,  

военные трибуналы осудили более 4000 офицеров и рядовых 

военнослужащих. 

Кроме того, руководство СССР никогда не поощряло стихийных 

действий солдат на захваченных немецких территориях — за это грозило 

наказание. За уровень дисциплины среди рядового состава отвечали 

офицеры.   

Говоря об американской армии, можно сказать об австралийском 

военном корреспонденте Уайте, который в 1944–1945 гг. находился в Европе 

в рядах 3-й американской армии. В своей книге он писал, что по мере 

продвижения американских солдат, было совершено немало изнасилований. 

Причем количество их зависело от отношения к этому старших офицеров. 

Книга была написана еще в 1945 г., но из-за большого количества критики в 

адрес союзников, она не издавалась до конца XX века. А по сообщению 

                                                           
1
 Доклад военного прокурора 1-го Белорусского фронта Военному совету фронта о 

выполнении директив Ставки Верховного Главнокомандования и Военного совета фронта об 

изменении отношения к немецкому населению, 2 мая 1945 г. (исторический документ). 
2
 Приказ НКО СССР от 20.01.1944 № 006 «О наказании виновных в срыве боевого приказа 

о сосредоточении танковых частей в 40-й армии» (исторический документ). 
3
 Директива Ставки ВГК № 001919 командующим войсками фронтов, армиями, 

командирам дивизий, главнокомандующему войсками Юго-Западного направления о создании 

заградительных отрядов в стрелковых дивизиях. 12 сентября 1941 г. (исторический документ). 
4
 Приказ Народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 1942 года № 55 (истори-

ческий документ). 
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журнала «Тайм» 1945 года, правительство поставляло американским 

солдатам примерно 50 миллионов презервативов в месяц, что тоже 

наталкивает на определенные мысли. 

В докладе И. Серова Л. Берии от 4 июня 1945 г. говорилось, что в 

течение месяца с момента занятия Берлина в город вернулось около 800 

тысяч бежавших человек. Это говорит о том, что на территории, 

освобожденной советской армией, не было плохо. О человечности советских 

военных говорит и то, что они подкармливали голодных немецких детей, а 

Военный совет 1-го Белорусского фронта принял постановление о снабжении 

молоком в г. Берлине детей до 8-летнего возраста. 

И всѐ-таки вопрос о «бесчинствах» Красной армии сегодня очень 

полюбился на Западе, тогда как аналогичные явления со стороны западных 

армий замалчиваются и отрицаются. Большинство немцев в первые 

послевоенные годы было занято собственными страданиями, болью от 

смерти близких и ежедневной борьбой за выживание, и это объясняет 

недоверие в сторону освободителей. 

Президент Чешской Республики В. Клаус сказал, что в последние 

несколько лет заметна тенденция пересмотра истории. Он подчеркивает, что 

историю нельзя ни переписать, ни изменить. В прошлом человек ищет опору 

и оправдание для настоящего. А политика смыкается с массовыми 

общественными настроениями и опирается на них. Причиной такого 

отношения к историческим событиям является не желание человека узнать 

правду о вчерашнем дне, а желание комфортно жить в сегодняшнем. 
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О ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛАХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война 1941–1945 года внесла свои коррективы 

в жизнь общества и страны в целом. Положение государственных органов 

характеризовалось сложностью межведомственных отношений. При этом 

роль органов военной юстиции существенно возросла. Главной задачей во-

енных трибуналов в период войны была борьба с изменниками Отечества, 

шпионами, дезертирами, террористами, паникерами, диверсантами и иными 

враждебными элементами, оказывающими негативное влияние на укрепле-

ние фронта и тыла, достижение победы над врагом.  

В начале войны правовая основа системы военных трибуналов остава-

лась прежней, при этом на них возлагались функции, отличавшие их дея-

тельность от периода мирного времени. Военные трибуналы осуществили 

переход на военное время в соответствии Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 июня 1941 года
1
. Данным актом предусматривалось из-

менение подсудности уголовных дел, связанных с обороной, государствен-

ной безопасностью и общественным порядком, они были отнесены в полном 

объеме к компетенции военных трибуналов. Затем наблюдается расширение 

нормативной правовой базы, регулирующей деятельность военных трибуна-

лов. 6 июля 1941 года принимается Указ Президиума Верховного Совета 

СССР
2
, согласно которому по приговору военного трибунала лица, распро-

странявшие ложные слухи, вызывающие тревогу у населения, заключались в 

тюрьму. За первые месяцы после начала войны по фактам распространения 

ложных слухов военными трибуналами было осуждено 1423 чел.
3
.  

                                                           
1
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении»  

// Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: 

https://docs.cntd.ru/document. 
2
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 06 июля 1941 г. «Об ответственности за 

распространение в военное время ложных слухов, вызывающих тревогу у населения» // Электрон-

ный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document. 
3
 Чарыев М. Р. Деятельность военных трибуналов во время Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. // Военно-юридический журнал. 2006. № 8. С. 27. 
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В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 

декабря 1941 г.
1
 была введена уголовная ответственность за дезертирство. В 

первоначальной редакции это касалось представителей военной промышлен-

ности, а затем и работников угольной и текстильной промышленности. 

Названный акт к разряду наказуемых преступных деяний относил уклонение 

от общевоинской подготовки, хранение фашистских материалов, нарушение 

правил светомаскировки и т. д. 

Количество военных трибуналов после начала войны значительно уве-

личилось. В июне 1941 г. действовало 298 военных трибуналов; к марту 1942 

года было сформировано ещѐ 823. Так, после осадного положения в Москве 

20 октября 1941 года Московский городской суд был преобразован в воен-

ный трибунал, а народные суды районов города действовали как его посто-

янные сессии
2
. 

Структура военных трибуналов была представлена следующим  

образом. 

Возглавлял систему военных трибуналов Верховный суд СССР. Пра-

вом опротестовать приговоры военных трибуналов наделялись Прокурор 

СССР и Председатель Верховного суда СССР. Рассматривали такие протесты 

Военная коллегия Верховного суда СССР или Президиум Верховного суда 

СССР. Отмечается, что ежегодно 65 % протестов на приговоры военных три-

буналов были поданы председателем Военной коллегии, а 35 % — предста-

вителями прокуратуры
3
. 

Второй уровень составляли Военная коллегия Верховного суда СССР, 

Военно-железнодорожная и Военно-водная транспортная коллегии Верхов-

ного суда СССР. Они выступали надзорными органами. Организационная 

структура Военной коллегии была представлена отделами по военным три-

буналам армии, флота, войск НКВД, отделами судебного надзора, отделени-

ями по суду первой инстанции. Кадровая обеспеченность Военной коллегии 

была незначительной, ее штат в начале войны составляли 66 сотрудников и 

776 судей по всей стране. В период с 1944 г. по первую половину 1945 г. со-

трудниками Военной коллегии было рассмотрено 43 тыс. материалов, из ко-

торых 13 тыс. осужденных были приговорены к смертной казни
4
. 

Третий уровень представлен Военными трибуналами железной дороги, 

флота и отдельной флотилии, округом войск НКВД и водного бассейна и  

пароходства. 

                                                           
1
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К четвертому уровню относились военные трибуналы флотилии, со-

единений морской пехоты, военно-морских гарнизонов и баз, армии, корпу-

са, отдельной бригады, охраны тыла фронта, укрепрайона и авиабазы, горо-

дов, гарнизонов, войск и формирований войск НКВД. 

Народный комиссариат юстиции СССР осуществлял руководство всей 

системой военных трибуналов. 

Н. А. Латышева в своей работе подробно рассматривает кадровое обес-

печение военных трибуналов в период войны. Штатная численность военных 

трибуналов утверждалась совместными приказами Народного комиссариата 

юстиции СССР и Народного комиссариата обороны СССР или Народного 

комиссариата ВМФ СССР. На должности председателей военных трибуналов 

назначались кадровые работники, а на должности заместителей и членов 

трибуналов лица из числа военно-юридического запаса. При рассмотрении 

уголовных дел, связанных с государственными преступлениями, хищениями 

социалистической собственности, разбоями, грабежами, умышленными 

убийствами, побегами из мест заключения, сопротивлением представителям 

власти, уклонением от службы в армии, незаконном хранении оружия могли 

привлекаться и гражданские лица
1
. 

В 1942 году возникла необходимость направлять мужчин на фронт, в 

связи с чем, значительная часть членов военных трибуналов была заменена 

на представительниц женского пола. Как отмечает А. Я. Петроченков, офи-

церы военных трибуналов активно участвовали в ожесточенных боях, многие 

из них удостоены государственных наград
2
. 

Передовая наглядно показала, какие офицеры были достойны повыше-

ния на более ответственные должности военных трибуналов, постоянно про-

водилась кадровая работа по составлению боевых характеристик на сотруд-

ников, призванных на фронт. Выявлялись и сотрудники, недостойные и не 

оправдавшие доверия, которые исключались из числа сотрудников военных 

трибуналов. К положительным качествам относились политико-правовая 

грамотность, участие в массовой работе, умение проводить беседы и оформ-

лять служебные документы
3
.  

Кроме того, проводилась кадровая работа, направленная на переподго-

товку и повышение квалификации сотрудников военных трибуналов. Все со-

трудники военных трибуналов были обязаны получать знания по военному 

делу. Функционировали школы и институты юридического профиля. В юри-

дические школы принимались мужчины и женщины, в возрасте от 17 до 40 

лет, имеющие базовое образование 7 классов. Курсанты получали денежное 

довольствие в размере 200 рублей в месяц. В 1942 году образовательный 

процесс осуществляли 7 юридических институтов и 8 филиалов Всероссий-
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ского юридического заочного института. Судьи, изъявившие желание повы-

сить свой профессиональный уровень, проходили обучение в аспирантуре 

кафедры уголовного права при Московском или Ленинградском юридиче-

ских институтах
1
. Подготовка и постоянное самообразование закреплялись в 

качестве государственной обязанности сотрудников военных трибуналов, что 

предусматривалось должностной инструкцией. 

Военные трибуналы рассматривали уголовные дела в отношении воен-

нослужащих, а также дела о наиболее опасных преступлениях, совершенных 

любыми лицами на территории функционирования военного трибунала. По 

мере освобождения советскими войсками территорий, временно оккупиро-

ванных германскими войсками, к компетенции военных трибуналов относи-

лось рассмотрение дел о преступных деяниях, совершенных гитлеровцами и 

их пособниками. Директива начальника управления военных трибуналов от 4 

июля 1941 г. предусматривала передачу материалов о военнопленных воен-

ным трибуналам войск НКВД. Затем Приказом Наркомата юстиции СССР от 

9 сентября 1943 г. к компетенции военных трибуналов войск НКВД были от-

несены все преступления, совершенные иностранцами на территории СССР
2
. 

Статистика военных лет говорит о том, что за годы войны военными 

трибуналами было осуждено 2 530 663 чел., из них за контрреволюционные 

преступления — 471 988, за военные преступления — 792 192, за общеуго-

ловные преступления — 1 266 483. Кроме того, за военные годы 8,9% осуж-

денных было приговорено к высшей мере наказания
3
. 

Пленум Верховного суда СССР анализировал и давал указания по 

практике назначения мер наказания военными трибуналами. Так, в постанов-

лении Пленума Верховного Суда СССР от 22 апреля 1942 высший судебный 

орган ориентировал на применение отсрочки исполнения приговора до окон-

чания боевых действий с переводом осужденного в армию, в случаях, когда 

нецелесообразно назначать лишение свободы на длительный срок
4
. 

В 1942 году отсрочка исполнения приговора была применена к 79 % 

осужденных, а в 1943 г. — к 84 %
5
. Стоит отметить, что лица, осужденные с 

применением отсрочки исполнения приговора, проявившие себя стойкими 

защитниками Отечества, освобождались от наказания и признавались не 

имеющими судимости
6
. 
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В годы войны были сокращены сроки производства по уголовным де-

лам, рассматриваемым военными трибуналами, они составляли от одного до 

трех дней. В этот срок включалось и исполнение приговора. Во время войны 

работники военных трибуналов иногда сами приводили приговоры в  

исполнение.  

Как ранее говорилось, что вынесенные приговоры могли быть измене-

ны или отменены только в порядке надзора. Возможность проверки уголов-

ных дел в порядке надзора позволила исправить судебные ошибки и отме-

нить значительное количество необоснованно вынесенных приговоров. К 

примеру, военными трибуналами фронтов было прекращено 11 % уголовных 

дел за дезертирство, 11,2 % — на неисполнение приказа, 20,9 % — за разба-

заривание военного имущества, 12,3 % — за контрреволюционную деятель-

ность, 9,6 % — за измену Родине, 2,1 % — за бандитизм, 3,2 % — за члено-

вредительство, 18,6% — за хищения
1
.  

В заключение можно сказать, что на военные трибуналы были возло-

жены особые задачи военного времени, заключающиеся в соблюдении прин-

ципов социалистической законности и общественного правопорядка. Благо-

даря деятельности военных трибуналов была сохранена боеспособность и 

боеготовность советской армии, что приблизило победную весну 1945 года. 

Литература 
1. Давыдов, В. А., Качалов, В. И. Пересмотр приговоров военных трибуна-

лов в период Великой Отечественной войны // Российский судья. — 2015. 

— № 6. — С. 38–43. 

2. Кодинцев, А. Я. Компетенция военных трибуналов советских оккупаци-

онных войск в Германии (1945–1955 годы) // Военно-юридический жур-

нал. — 2011. — № 6. — С. 26–31. 

3. Кодинцев, А. Я. Компетенция и деятельность военных трибуналов СССР 

в послевоенный период // Уголовное судопроизводство. — 2008. — № 4. 

— С. 38–42.  

4. Латышева, Н. А. Военные трибуналы как форпост судебной системы 

СССР в годы Великой Отечественной войны // История государства и 

права. — 2010. — № 9. — С. 19–23.  

5. Македонская, В. А. Военная юстиция в годы Великой Отечественной 

войны // Закон. — 2005. — № 9. — С. 90–93. 

6. Петроченков, А. Я. Становление и развитие системы военных судов (во-

енных трибуналов) в России // Российская юстиция. — 2009. — № 1. — 

С. 57–62. 

7. Петухов, Н. А. Деятельность органов военной юстиции в годы Великой 

Отечественной войны // Государство и право. — 1995. — № 8. — С. 82–

107. 

8. Постановление Пленума Верховного суда СССР от 22 апреля 1942 г.  

№ 8/м/1/у «О возможности и порядке применения примечания 2 к ст. 28 
                                                           

1
 Чарыев М. Р. Деятельность военных трибуналов во время Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. // Военно-юридический журнал. 2006. № 8. С. 31. 



78 

УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик в 

случаях дезертирства в военное время» // Электронный фонд правовых и 

нормативно-технических документов. — URL: https://docs.cntd.ru/ 

document. 

9. Тимофеев, М. И. Организационно-правовые основы функционирования 

института военных трибуналов в военное время // История государства и 

права. — 2014. — № 4. — С. 43–47. 

10. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О воен-

ном положении» // Электронный фонд правовых и нормативно-

технических документов. — URL: https://docs.cntd.ru/document. 

11. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 06 июля 1941 г. «Об ответ-

ственности за распространение в военное время ложных слухов, вызыва-

ющих тревогу у населения» // Электронный фонд правовых и норматив-

но-технических документов. — URL: https://docs.cntd.ru/document. 

12. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. «Об от-

ветственности работников и служащих предприятий военной промыш-

ленности за самовольный уход с предприятий» // Электронный фонд пра-

вовых и нормативно-технических документов. — URL: https://docs. 

cntd.ru/document. 

13. Указ Президиума Верховного суда СССР от 7 июля 1945 г. «Об амнистии 

в связи с победой над гитлеровской Германией» // Электронный фонд 

правовых и нормативно-технических документов. — URL: https://docs. 

cntd.ru/document. 

14. Чарыев, М. Р. Деятельность военных трибуналов во время Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 гг. // Военно-юридический журнал. — 2006. 

— №8. — С. 25–32. 

 

 

А. В. Кузнецов 
Самарский юридический институт ФСИН России, 

студент факультета внебюджетной подготовки 

Научный руководитель:  
Самарский юридический институт ФСИН России, 

кандидат юридических наук, доцент А. Ф. Чупилкина 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ ПОВОЛЖЬЯ  
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В годы Великой Отечественной войны СССР нуждался в массовой ра-

бочей силе для обеспечения не только промышленного комплекса, но и так-

же для строительства и укрепления инфраструктуры государства в целом. И 

для обеспечения нужного количества рабочей силы использовались не толь-

ко вольнонаемные граждане и бойцы рабочих батальонов, но и заключенные 

тоже. В одной системе НКВД Поволжья насчитывалось несколько исправи-

тельно-трудовых лагерей, к примеру: Волжский ИТЛ, Приволжский ИТЛ, 
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Безымянский ИТЛ, который в то время считался самым большим и другие. 

Данные трудовые лагеря были направлены в основном на строительства ави-

азаводов и волжской магистрали. При изучении данной тематики были обна-

ружены несколько проблем использования заключенных как одной из клю-

чевых фигур рабочей силы, а именно увеличения общего уровня смертности, 

неэффективное использование рабочей силы и социально неверные полити-

ческие решения государственной власти СССР. 

Для обозначения первой проблемы необходимо рассмотреть статисти-

ку смертности заключенных. Данная статистика была взята из трудов Земс-

кова В. Н. «ГУЛАГ (историко-социологический аспект)», которая гласит, что 

на 1 января 1941 г. в лагерях и колониях насчитывалось 1.929.729 узников, то 

через год эта цифра снизилась до 1.777.043 человек, а к 1 января 1945 г. упа-

ла до 1.460.677 человек
1
. Также необходимо отметить, что данная смертность 

в основном связана с интенсивной работой заключенных, из чего следует, 

что заключенным не предоставлялась потребность в отдыхе. Также наравне с 

потребностью в отдыхе, Руководство НКВД не удовлетворяли потребности 

заключенных в пище и жилищно-бытовых условиях. Так, было отмечено, 

что, во время зимы, часть зданий, предоставленных заключенным, не были 

утеплены, в некоторых отсутствовали печи, сушилки, в связи с чем, многие 

заключенные не могли высушить одежду и обувь. Вследствие чего, было за-

мечено ухудшение уровня показателя труда в исправительно-трудовых лаге-

рях Поволжья. Также, хотелось бы обратить внимание, что данная проблема, 

по мнению Козлова В. А. и Лавинской О.В. , послужила одной из предпосы-

лок ликвидации ГУЛАГа
2
. 

Касаемо неэффективного использования рабочей силы следует сказать, 

что, по мнению А. В. Захарченко, пониженная эффективность связана в ос-

новном с сокращением трудовых ресурсов ГУЛАГа в годы войны, но также и 

сложности компенсации расходов на содержание заключенных в соотноше-

нии с их экономической производительностью
3
.  

Так в целях достижения самоокупаемости исправительно-трудовых ла-

герей, руководство выбрало направление на максимальное вовлечение за-

ключенных в различные виды производства.  

Документы, а также территориальная расположенность лагерей, вхо-

дивших в систему территориальных управлений внутренних дел в Поволжье, 

указывают на значительное падение количества заключенных, которые были 

привлечены к производству. Например, в Безымянском ИТЛ за 4 месяца ко-

личество используемых для возведения оборонных предприятий трудоспо-

собных лиц, отбывающих наказание, сократилось примерно в 2 раза. Также 

общее количество заключенных снизилось в 1,5 раза. Следует заметить, что 
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при строительстве Волжской магистрали, а именно на участке Саратов–

Петров Вал, на 10 июля 1942 г. из практически 30 000 содержащихся там за-

ключенных было пригодных к массовым работам только 30 %, что также го-

ворит об неэффективной постановке приоритетов руководства по использо-

ванию заключенных в качестве трудовой силы. 

И заключительная проблема, которую хотелось рассмотреть по данной 

теме – это социально неверные политические решения государственной вла-

сти СССР. Данная проблема заключается в том, что в качестве альтернативы 

заключенным на производстве в исправительно-трудовых лагерях использо-

вались советские немцы. Сама социальная неверность усматривается в усло-

виях жизни и труда немцев, а именно в том, что хоть формально они не были 

ограничены в своих правах, но их статус был практически равен заключен-

ным, которые отбывали наказание. Данная проблема подтверждается в рабо-

те В. В. Зубчанинова
1
 и документами НКВД, например «временная инструк-

ция о порядке охраны мобилизованных немцев, используемых на работах в 

лагерях и колониях НКВД СССР», утвержденная заместителем наркома 

внутренних дел С. Н. Кругловым 10 марта 1942 г.  

Также необходимо отметить, что были приняты постановление Прези-

диума Верховного Совета от 28 августа 1941 г. и постановление ГКО № 1123 

от 10 января 1942 г. «О порядке использования немцев-переселенцев при-

зывного возраста от 17 до 50 лет», в соответствии с ними в систему НКВД 

передавался дополнительный «спецконтингент», который использовался на 

промышленных объектах наркомата, в том числе и в Поволжье, на строи-

тельстве северного участка Волжской магистрали — железнодорожной ли-

нии Свияжск-Ульяновск. Данные действия, принятые по отношению к совет-

ским немцам, по нашему мнению, являются неверными как с точки зрения 

морали, так и для достижения лучшей эффективности труда, нужно было ис-

пользовать данную категорию лиц как вольнонаемных. 
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ПАВЛОВ ПЕТР ТРОФИМОВИЧ — НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ,  
СОТРУДНИК УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Данная статья является актуальной, так как в ней рассказывается о 

ранее неизвестном сотруднике уголовно-исправительной системы, Герое 

Советского Союза Павлове Петре Трофимовиче. Данная статья — дань 

памяти моему земляку, биография которого мало изучена и не представлена 

на сайте Исторического портала УФСИН России в разделе Героев 

Советского Союза сотрудников уголовно-исправительной системы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года 

382 славным бойцам Советской Армии, форсировавшим Днепр, было 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В Указе значилось и имя 

нашего земляка, уроженца села Малышево Торбеевского района Республики 

Мордовия Петра Трофимовича Павлова
1
.  

Петр Трофимович родился в 1917 году. В 1934 году окончил Новосин-

дровскую неполную среднюю школу. Работал пильщиком по распиловке ле-

са в Укатском лесничестве Ельниковского района Мордовской АССР с мая 

1935 года по 1939 год. С мая по ноябрь работал токарем на заводе. 

В Красную армию призван в 1939 году. Окончил Рижское военное пе-

хотное училище в 1941 году. В августе 1941 года ушел на смертельную 

схватку с ненавистным фашизмом. Боевое крещение принял в составе 6-й 

Краснознаменной дивизии, а с октября 1943 года воевал в составе 3-й танко-

вой армии генерал-полковника Рыбалко
2
. 

П. Т. Павлов — участник исторического танкового прорыва на юго-

западном (Киевском) направлении в ноябре 1943 года. 

После массированного удара по линии обороны противника на правом 

берегу Днепра одна из танковых подвижных групп в сопровождении десанта 
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автоматчиков под командованием гвардии лейтенанта Петра Павлова 5 нояб-

ря прорвалась к северо-западным предместьям Киева — дачам Пуща-Водица. 

Обезвредив артиллерию врага и уничтожив в боях до 250 немецких 

солдат, группа Павлова обогнула Киев с запада, ворвалась на станцию Свя-

тошино и перерезала шоссейную дорогу Киев — Житомир. Расчистив путь 

советским частям, подвижная группа Павлова устремилась к станции Фастов 

— важнейшему узлу вражеской коммуникации, который связывал киевскую 

группировку войск с криворожской. 

Недалеко от Фастова группа Павлова вновь вступила в бой с противни-

ком. После жаркой ожесточенной схватки советские солдаты захватили 7 

орудий, 15 автомашин и 3 бронетранспортера, а также освободили 80 человек 

гражданского населения и 15 пленных красноармейцев, обреченных фаши-

стами на уничтожение. 

Нелегко досталось нашим воинам освобождение Фастова. Фашисты 

обрушили на танковую армию Рыбалко шквал артиллерийского и миномет-

ного огня высокой плотности. Пробиться в город под непрерывным огнем 

противника было очень сложно. Наши части несли значительные потери. 

Большую лепту во взятие Фастова внес лейтенант Павлов. Он предста-

вил командованию части тщательно разработанный и очень дерзкий план за-

хвата города. Скрытно сосредоточившись на близких подступах к станции, 

отряды автоматчиков-десантников из группы Павлова под покровом ночи 

прорвались к вокзалу, сея смерть и панику среди врагов. В это же время 

начали атаку на Фастов другие танковые подразделения. Враг из города был 

выбит. Группа гвардии лейтенанта Павлова захватила на станционных путях 

эшелон с танками, 2 эшелона с продовольствием и боеприпасами, 66 парово-

зов и 36 складов с разным военным имуществом. 

Попытки врага вернуть потерянную позицию закончились неудачей. 

В далекое мордовское село Малышево Павловым однажды пришло 

письмо с фронта от командира части Мищука. «Ваш сын Петр Трофимович, 

— писал отцу героя командир части, — волевой командир. Его грозное ору-

жие день и ночь беспощадно громит вражескую нечисть. Шаг за шагом он 

идет к желанной победе. Мы, гвардейцы, учимся у вашего сына искусству 

побеждать врага»
1
. 

Петр Трофимович не знал про это письмо. Он шел суровыми дорогами 

войны, выполняя свой долг перед Родиной. Вскоре на груди Героя появился 

орден Отечественной войны II степени. 

В любом бою быть впереди, не щадить жизни во имя Родины — таким 

был девиз гвардии лейтенанта Павлова и всех бойцов его роты. Вот как опи-

сывает героизм и отвагу нашего земляка его боевой друг гвардии лейтенант 

Герой Советского Союза Лахин: 
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«Большой любовью в подразделении пользуется Герой Советского со-

юза гвардии лейтенант Петр Павлов. Когда немцы, пытаясь вернуть один 

населенный пункт, пошли в контратаку, П. Т. Павлов был в окопах. «Ни шагу 

назад!» — приказал он бойцам и, взяв автомат, стал стрелять в гитлеровцев. 

Появились немецкие танки с автоматчиками. Герой Павлов бесстрашно по-

вел на сближение с врагом цепи своих стрелков. Метким огнем и противо-

танковыми гранатами он подбил несколько танков и истребил до 200 немец-

ких солдат и офицеров»
1
. 

В 1945 году был награжден медалью «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1945 г. был уволен в запас по 

болезни. В январе 1947 года окончил годичную областную партийную школу 

в городе Саранск Мордовской АССР. 

С мая 1947 года по февраль 1948 года работал директором промкомби-

ната Макеевского райпотребсоюза, с февраля по июль 1948 года — заведую-

щим парткабинетом Ново-Макеевского коксохимзавода (город Макеевка До-

нецкой области). 21 декабря 1947 года был избран депутатом Макеевского 

городского Совета. 

С 1 августа 1948 по 12 октября 1963 года проходил службу в учрежде-

нии ЖХ-385 (п. г. т. Явас Зубово-Полянского района МАССР). За время 

службы в Учреждении ЖХ-385 Дубравного ИТЛ награжден медалью «За бо-

евые заслуги», за выслугу лет — медалями «За безупречную службу» I и II 

степени. Скончался 12 октября 1963 года
2
. 

Таким образом, хотелось бы сказать, что Павлов Петр Трофимович 

большую часть своей жизни посвятил служению своей стране и защите своей 

Родины. В годы Великой Отечественной войны он храбро сражался с фа-

шистскими захватчиками, а после войны продолжил службу в рядах сотруд-

ников уголовно-исправительной системы. Но данный герой был забыт, что, 

на наш взгляд, несправедливо, хотелось бы, чтобы на Историческом портале 

ФСИН России появилась статья с его биографией. 
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