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Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам 
И маршалам страны, и рядовым, 
Поклонимся и мертвым, и живым – 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья, - 
Всем миром, всем народом, всей землей 
Поклонимся за тот великий бой. 
 

Михаил Леонов 



Для нашей Родины всегда будет святым день 9 мая, 
и всегда люди мысленно будут возвращаться к маю 1945 года.  

В те весенние дни был закончен великий путь, отмеченный 
многими жертвами. И наш человеческий долг: поздравляя друг друга  

с праздником, всегда помнить о тех, кого нет с нами, кто пал на войне. 
 

Г.К. Жуков 

 

В Е Л И К И Й  П О Д В И Г  
 

Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. досталась 
советскому народу неимоверно дорогой ценой. Наша страна приняла 
на себя главный удар фашистской Германии и ее союзников, вынесла на 
своих плечах основную тяжесть войны. 1418 дней и ночей шла напря-
женная кровопролитная борьба с сильным, коварным и безжалостным 
врагом, врагом, который стремился поработить народы Советского Со-
юза, истребить их. За Родину отдали свои жизни миллионы наших со-
отечественников – отцы, деды, мужья, братья и сестры ныне живущих 
граждан Российской Федерации, других бывших союзных республик, 
ставших самостоятельными государствами. 

Сквозь тяжкие испытания и лишения, выпавшие на долю народа 
в ту пору, прошли и жители нашего края. Наши земляки-воины сража-
лись на всех фронтах Великой Отечественной войны от первого до по-
следнего дня. Они участвовали во всех оборонительных и наступатель-
ных боевых операциях, в освобождении от врага родной Российской 
земли, Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии, в 
избавлении от фашистского ига народов стран Восточной Европы, в 
штурме последнего оплота фашистской Германии – Берлина, наконец, в 
разгроме милитаристской Японии. Повсюду белгородцы сражались, не 
щадя своей жизни, проявляя героизм, отвагу и мужество. 

Не сохранилась общая цифра ушедших на великую войну с тер-
ритории нашего края. Известно, что значительно меньше половины 
вернулись в свои города и села после Победы. Отдали жизнь за Родину 
более 162 тысяч человек. В большинстве своем это рядовые солдаты – 
вчерашние рабочие заводов и фабрик, труженики-хлеборобы, оторван-
ные войной от своих постоянных дел и забот. Среди погибших сотни 
командиров, офицеров, известный военачальник армии Н.Ф.Ватутин. 
Погибло 46 тех, кто удостоен самого высокого отличия воинской добле-
сти – звания Героя Советского Союза. 

Территория, которая ныне входит в состав нашей области, была 
тогда в полном смысле слова фронтовой. Огненный вал боев в 1941-1943 
гг. несколько раз прокатился по ней. Белгородчина была ареной оже-



сточеннейшего сражения на южном фасе Курской битве, величайшей 
битвы Великой Отечественной войны, битвы, не имеющей   историче-
ских аналогов. 

Большой вклад в победу на своей родной земле внесли женщины, 
подростки, люди пожилого возраста, все, кто мог держать лопату в ру-
ках. Были отрыты многие десятки километров траншей, сотни блинда-
жей, противотанковых рвов. За короткий срок усилиями мобилизован-
ного населения и военно-инженерными частями была сооружена стра-
тегически важная ветка железной дороги Старый Оскол – Ржава, позво-
лившая значительно усилить снабжение боеприпасами наших войск. 
Грандиозная битва длилась более месяца. Поля, перелески нашего края 
обильно орошены кровью советских солдат и офицеров. Навсегда в ис-
торию войн войдет знаменитое Прохоровское танковое сражение, где с 
обеих сторон участвовали сотни танков и где наши воины-танкисты, пе-
хотинцы, артиллеристы, бойцы-бронебойщики, летчики в воздухе пере-
силили огромную вражескую силу, одержали победу. 

Сражения на Курской дуге и под Белгородом продемонстриро-
вали всему миру грозную силу русского оружия и несгибаемый дух со-
ветского солдата. Беспримерен подвиг воинов Советской Армии, су-
мевших в ходе боев на Курской дуге наголову разбить отборные немец-
ко-фашистские войска и тем самым заложить еще один прочный камень 
в фундамент Великой Победы. 

В честь этого события по приказу Верховного Главнокомандую-
щего Москва впервые салютовала доблестным войскам-освободителям 
двадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий. С тех пор наш Бел-
город гордо несет имя города Первого Салюта. В ознаменование одер-
жанной победы 89-й гвардейской и 305-й стрелковым дивизиям, во-
рвавшимся первыми в город Белгород и освободившим его, присвоено 
наименование «Белгородских». 

Вот как эмоционально описывает эти события Алексей Толстой: 
«Пятого августа в Москве в 24 часа прогремел салют 120 орудий – в честь 
освобождения Орла и Белгорода. По традициям Суворова прогремела 
слава русской армии, Красной Армии, выигравшей величайшую в исто-
рии битву, которая была начата 5 июля немцами, а 5 августа победно 
закончена русскими. 

Немецкая армия знала победы и знала поражения. Но в этом году 
оказалась второй раз перед принципиальной неудачей. В 31-дневной 
битве – Белгород – Курск – Орел – немцы оказались неискусны в срав-
нении с нами, старомодны с военной точки зрения, недостаточно умны, 
чтобы бороться с умом стратегов, генералов и офицеров Красной Ар-



мии. Немецкий солдат оказался плохим солдатом в сравнении с отваж-
ным, и злым, и упорным русским солдатом. 

В этой битве немцы потеряли больше чем десятки дивизий со 
всей европейской техникой – немцы потеряли веру в себя, немцы усту-
пили русским первенство. Отныне наша стратегия, наша тактика 
управляют войной. 

Оказывается, под жарким солнцем августа немецкие пятки свер-
кают не хуже, чем деревянные подметки эрзац-валенок на январском 
снежку. А русский богатырь, отирая пот с лица и распахнув ворот на 
могучей груди навстречу летнему ветру, идет вперед на запад, как шел 
зимой по сугробам. Время теперь наше, и не времена года, а русское во-
енное искусство определяет погоду на поле боя. 

Орел и Белгород больше чем Ваграм и Аустерлиц. Вот почему 
гремели под сводами мировой истории суворовским салютом москов-
ские пушки. И Родина нарекла героев битвы бессмертными отныне 
именами – орловцев и белгородцев. Первыми ворвались они в исконные 
города наши. На своих штыках принесли победу сквозь огонь и дым, за-
служив благодарность современников и потомков». 

В ходе Курской битвы был обеспечен коренной перелом в Вели-
кой Отечественной войне, что позволило сходу форсировать Днепр, по-
сле чего фашистская Германия уже не вела крупных наступательных 
действий и была полностью разгромлена. Знамя Победы вознеслось над 
Берлином, гитлеровская Германия была повержена, мир был спасен от 
фашистского порабощения. 

Невозможно описать все подвиги, невозможно перечислить всех 
поименно. Отдавая глубокую дань уважения всем, кто принес освобож-
дение Белгородчине и проложил путь к Великой Победе, белгородцы 
склоняют головы перед памятью всех советских воинов, которые покоят-
ся в братских могилах на территории нашей области. Дань уважения 
памяти защитникам Родины – Государственный военно-исторический 
заповедник «Прохоровское поле», диорама «Огненная дуга», скромные 
обелиски, памятники, мемориальные ансамбли в каждом городе, в каж-
дом селе и деревне. Не зарастают к ним народные тропы.  

 

 



М Ы  П О М Н И М  В С Е Х  Г Е Р О Е В …  
 
Белгородский район был оккупирован немецкими захватчиками 24 

октября 1941 года. В то же время, когда советские воины вели ожесточен-
ные оборонительные бои, начали действовать партизанские отряды. 

Дерзкую операцию провел в апреле 1942 года партизанский отряд 
Микояновского района. Во взаимодействии с подразделениями 1-й гвар-
дейской дивизии партизаны разгромили штаб 513-го немецкого полка, 
располагавшегося в с.Старице. В результате смелой операции отрядом 
были захвачены ценные штабные документы, радиостанции и план обо-
роны участка. Партизаны уничтожили 13 вражеских машин с боеприпа-
сами, горючим и другими грузами. 

С ноября 1941 года по сентябрь 1942 года партизанский отряд Мико-
яновского района провел 47 боевых операций в прифронтовом тылу и на 
передовой линии. Было уничтожено 487 и ранено 172 гитлеровца, раз-
громлен штаб, подорвано и сожжено 6 танков, подбит вражеский само-
лет, взорвано 7 мостов. 

В борьбе с оккупантами мужество и героизм проявили молодые по-
польщики села Мясоедово под руководством секретаря колхозной комсо-
мольской организации М.И. Ушаковой и учителя местной школы А.Н. Зо-
лотухина. 

Героический подвиг совершил партизан-комсомолец Александр Ан-
дросов, оставленный райкомом партии для выполнения специального за-
дания в селе Беломестное. В декабре 1941 года в село прибыл отряд кара-
телей. Свой обоз – 86 лошадей и 2 автомашины с боеприпасами – гитле-
ровцы разместили в конюшнях колхоза «Красный боевик». Ночью Алек-
сандр Андросов, облив бензином помещение, поджег его. Пламя охватило 
постройки. Были уничтожены машины, боеприпасы, лошади. По доносу 
Саша был схвачен, подвергнут мучительным пыткам, а затем повешен. 

В поселки и села Белгородского района, захваченные оккупантами, 
проникали партизанские разведчики. Они выполняли задания диверси-
онного характера, разбрасывали листовки, вели политическую работу 
среди населения, вселяли в сердца жителей веру в непобедимость родной 
армии, ненависть к врагу, призывали их быть мужественными и стойки-
ми. 

Летом 1942 года Советская Армия вынуждена была отступить на во-
сток от Северского Донца. Под Сталинградом и в предгорьях Кавказа 
наши войска, проявив жизненную стойкость, остановили врага. Райо-
ном для летнего наступления 1943 года германское военное руководство 
избрало Курскую дугу. Утром 5 июля под Белгородом завязались суровые 



бои. Главным направлением наступавшего врага было Обоянское, где 
фашистские войска нанесли главный удар. 

В районе Ерика-Шопино по обе стороны шоссе мужественно отра-
жали атаки неприятеля воины 1 и 3-го стрелковых батальонов 1243-го 
стрелкового полка 375-й стрелковой дивизии, которыми командовали 
капитан Г.И. Покатаев и старший лейтенант А.П. Игнатенко. В боях от-
личились бойцы 9-й роты 3-го стрелкового батальона капитана Лутохи-
на, которой командовал коммунист гвардии лейтенант Волоконов (51-я 
гвардейская стрелковая дивизия). В районе хутора Яхонтова атаки врага 
отбивали воины 124-го гвардейского артиллерийского полка 52-й диви-
зии, которой командовал капитан А.А. Гриб. Впоследствии за мужество и 
героизм А.А. Грибу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В районе Березово героически сражались воины 538-го и 1008-го ис-
требительных противотанковых артиллерийских полков (ИПТАП). Осо-
бенно отважно дрались 5-я батарея 1008-го ИПТАПа, которой командо-
вал старший лейтенант А.А. Гагкаев. За день ожесточенного боя батарея 
вывела из строя 33 вражеских танка, А.А. Гагкаев повел бойцов в руко-
пашную схватку. За бессмертное мужество и стойкость старшему лейте-
нанту А.А. Гагкаеву посмертно присвоено звание Героя Советского Сою-
за. 

Беспримерную стойкость и мужество в районе Крутого Лога проявил 
3-й стрелковый батальон 214-го гвардейского стрелкового полка 73-й 
гвардейской дивизии, которым командовал гвардии капитан А.А. Бель-
гин. В течение 12 часов вражеская пехота при поддержке около 70 танков 
неоднократно атаковала это подразделение. До последнего патрона сра-
жались бойцы и командиры, но не отступили. В бою погибли капитан 
А.А. Бельгин, командир 8-й роты капитан И.В. Ильясов, комсорг баталь-
она гвардии лейтенант Штепа, парторг батальона гвардии лейтенант 
Сушков. Героически действовал в этом бою связист гвардии сержант 
С.П. Зерин, обеспечивая бесперебойную связь батальона с полком и 
подбив гранатой вражеский танк. Из 400 бойцов к концу боя осталось 140 
человек. Гвардейцы уничтожили 14 танков, около 600 гитлеровцев. Бель-
гинцы выстояли и победили. 

В районе села Стрелецкое оборону держали части 21-й армии. 
Здесь геройски погиб заместитель политрука роты танкист Ф.Н. Само-
хвалов. Героически сражались танкисты тяжелого танка KB, вел танк во-
ентехник 2-го ранга С.А. Горелик. Ворвавшись на позицию вражеских ар-
тиллеристов, раздавили одно орудие, другое, но их подорвали, и танк 
стал. Из неподвижного танка отбивались снарядами, патронами, грана-
тами, а после окружения отказались сдаться в плен и погибли в подож-



женной машине. Ф.Н. Самохвалову и С.А. Горелику посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Замечательно сражались на фронтах Великой Отечественной наши 
земляки: 12-ти из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза, 
2 человека стали полными кавалерами ордена Славы. 

Окончательно освобожден Белгородский район был 5 августа 1943 
года. Вскоре после освобождения района возобновили свою деятельность 
хозяйства, предприятия, учреждения, стали решаться задачи хозяйствен-
ного, социально-культурного строительства и, прежде всего, восстанов-
ление хозяйства района. 

В 1943 году в районе осталось меньше десятка тракторов, около 7,5% 
комбайнов и 6,6% лошадей, около 2 тыс. голов крупного рогатого скота, 
200 свиней, поля заросли сорняками. 

Вся земля района была начинена смертоносными "подарками" – 
минами, неразорвавшимися снарядами, брошенным оружием. Осенью 
1943 года при Белгородском райвоенкомате были созданы отряды мине-
ров. В них входили молодые люди, многим не было и 17-ти лет. Бывшие 
школьники: Миша Андреев, Сережа Ветров, Сергей Алябьев, Володя 
Шеенко из Ближней Игуменки, Ваня Лютенко из Таврово – рисковали 
своей жизнью, чтобы помочь людям начать весенние сельхозработы, спо-
койно ходить по рощам, по дорогам, по ярам. Надо было обезвредить все 
смертоносные предметы – это и делали юные минеры, которых стали 
называть «Ястребками», то есть истребителями вероятной смерти.  До 
сих пор живы некоторые члены этих отрядов. 

Давно засыпаны фронтовые окопы, на месте огневых позиций ар-
тиллерийских батареи выросли новые села и поселки, школы и дома 
культуры, сады и скверы. На полях былых сражении колосятся хлеба, 
зреют богатые урожаи овощей и фруктов. Но память о днях героических 
битв, о подвигах советских воинов будет вечно жить в сердцах людей. И 
придут в день 60-летия Победы к могилам и обелискам убеленные седи-
ной ветераны – те, кто своими жизнями отстояли нашу Родину в борьбе с 
фашизмом, и лягут к Вечному огню цветы и гирлянды тем, кто навечно 
остался на полях сражений. 

Вечная память героям! Честь и слава живым, и великое человеческое 
спасибо.  

По материалам книги «55 лет Победы.  
По страницам истории Белгородского района».   

Гл. редактор А.И. Скляров. Белгород. 2000. 

 
 



П О С Е Л О К  М А Й С К И Й   
В  В О Е Н Н Ы Е  И  П О С Л Е В О Е Н Н Ы Е  

Г О Д Ы  
 

Во время Великой Отечественной войны на территории пос. Май-

ский (Павловка) проходили ожесточенные бои. Местность переходила 
из рук в руки дважды – в октябре 1942, в марте 1943. 

В октябре 1942 г., когда немцы пришли в Павловку, потянулись чер-
ные дни оккупации. Местные жители прятались в погребах. В бывшем 
помещении ЖЭК разместился немецкий лазарет, на месте девятиэтаж-
ного дома (ул. Садовая,8) был клуб (дом барыни Павловой), и на чердаке 
немецкие пулеметчики. С питанием было туго, и, чтобы как-то помочь 
родным и близким, подростки вынуждены были «заимствовать» про-
дукты у немцев.  

Евдокия Трофимовна Цыпкина (Плужникова) встретила войну 
15-летней девчонкой. Не раз приходилось тогда Дусе «стоять на стреме», 
пока отчаянные мальчишки шарили по вражеским машинам. Прошло 
время, и вот уже вовсю загремели бои за освобождение Белгорода. В 
один из дней Дуся узнала, что под Новой Деревней подбит советский 
танк. Вместе с мальчишками она сразу же бросилась туда. Обгоревшего 
танкиста спасли, принесли в село, где местные старики оказали воину 
посильную помощь. Потом забрали его в госпиталь. Он выжил. После 
войны приезжал в Майский, отыскал Дусю, благодарил. Она принимала 
участие в похоронах многих убитых бойцов, найденных в лесах. Когда в 
1953 году решили все останки собрать в одну общую могилу, Дуся пока-
зала места захоронения.  

Башкову Николаю Антоновичу, участнику Курской битвы, было 
18 лет, когда в Новую Деревню пришли немцы. В семье была лошадь. 
Немцы забрали ее возить песок на трассу, чтобы не буксовали машины. 
Ребята убегали в лес, чтобы немцы не заставляли работать. Воровали у 
немцев лошадей. Прятались в лесу, чтобы не угнали в Германию. Ору-
жие зарывали в землю. В этом Новодеревенском лесу 16-17-летние маль-
чишки Володя Глухов, Саша Зайцев, Ваня Никитин прятались от 
немцев. Там у них был склад с оружием, собранным при отступлении 
наших осенью 1941 года. Когда в первый раз пришли наши, ребята 
ушли с бойцами. Володя Глухов приезжал на побывку к сестре в 1943 го-
ду. Вскоре он погиб недалеко от Харькова. Ваня Никитин и Саша Зайцев 
погибли уже в 1944 г., не в России. 

Из воспоминаний жительницы поселка Кобяковой Фёклы Гаври-
ловны.  



«Летом 1943 года немцы приехали из отпуска. Накрыли столы в са-
ду. Разделись до нижнего белья, и радостные грелись на солнышке. Я с 
женщинами пошла по воду в родник возле моста, и мы наткнулись на 
русского радиста, что-то передававшего по рации. Он нам сказал, чтобы 
мы быстренько шли домой, и прятались в погреба – сейчас начнут стре-
лять из-под Белгорода «катюши». Не успели мы добежать до укрытия, 
как обрушился шквальный огонь. Остатки немцев: руки, ноги, внутрен-
ности – висели на деревьях. Потом немцы заставили жителей собирать 
это с деревьев, и мы закопали останки через трассу в посадке (напротив 
памятника павшим воинам)». 

Шутеев Леонид Куприянович еще до войны, с 1935 г., работал 
бригадиром Первомайского отделения сахарного завода. Воевал под 
Сталинградом, в 1945 г. Вернулся и снова бригадирствовал. Выращивали 
пшеницу, были участниками ВДНХ. Он рассказывал, как опасались в 
первый раз пахать заросшее бурьяном поле: всюду мины, снаряды, буд-
то снова вернулась война. 

Ветераны Великой Отечественной войны поселка Майский (2000 г.) 
 
Поселок Майский освобождала 19-я мотострелковая танковая бри-

гада 5-й танковой армии. Командир – генерал-майор Ершов Владимир 
Васильевич. 

Толстокорова Раиса Евгеньевна вспоминает о том, что, когда за-
кончились бои (август 1943 г.), все кричали «Ура», а они – дети – побе-
жали в сад рвать яблоки, потому что немцы этого не разрешали. Раньше 
в поселке стояло всего три маленьких дома, и в дом, где жили, попал 
снаряд, когда все были в доме. Снаряд закрутился, но не разорвался. На 



пустыре была огромная воронка от бомбы. Мама Раисы Евгеньевны ра-
ботала – собирала вместе с другими жителями трупы немцев. Их сбра-
сывали в эту воронку и закапывали. Сейчас на этом месте стоит жилой 
дом (Вавилова, 6). После войны, в 1949 г., в окрестностях поселка было 
много неразорвавшихся снарядов, мин. Много ребят погибло, когда са-
ми пытались их разрядить. 

В одном строю с фронтовиками боролись и труженики тыла. В во-
енные и послевоенные годы основная тяжесть по восстановлению хозяй-
ства выпала на долю женщин. Село Павловка (п. Майский) не стало ис-
ключением. Среди ударников труда тех лет были: свекловичницы 
Плужникова Раиса Трофимовна, звеньевая, Герой Социалистического 
Труда; Гусева Евдокия Яковлевна, награждена в 1947 г. орденом Лени-
на; Попова Ирина Федоровна, награждена орденом Трудового Красно-
го Знамени. 

Орденом Ленина был награжден в 1937 г. Шутеев Леонид Куприя-
нович. 

Орденом Трудового Красного Знамени награждены: Плужников 
Трофим Филиппович; Асыка Николай Романович; Самойлова Нина 
Петровна. 

Орденом Трудовой Славы III степени награждены: Герасимова Ма-
рия Васильевна; Ветров Виктор Иванович. 

Орденом Дружбы Народов награждена Телушкина Мария Нико-
лаевна. 

Мартынова Евдокия Григорьевна, Киданов Николай Иванович 
награждены орденом «Знак Почета». 

Медалями «За доблестный труд» были награждены: Кобякова Фёк-
ла Гавриловна, Шевелева Мария Григорьевна, Мамин Андрей Геор-
гиевич, Сорокин Иван Васильевич. 

Никитин Александр Иванович и Топорков Василий Васильевич 
награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Медалью «За трудовое отличие» награждены: Архипцева Вера 
Иосифовна, Лаврухин Иван Никитович, Шутеева Надежда Никола-
евна. 

Медали «За трудовую доблесть» удостоены: Шатух Дарья Федо-
ровна, Гринченко Михаил Алексеевич, Немыкина Зинаида Семе-
новна. 



Их труд отмечен медалями (2000 г.) 
 

9 мая 1960 г. в Майском был открыт памятник погибшим воинам. 
Клуб «Поиск», который основала Шаршанова Лилия Глебовна, объ-
единял ребят всех возрастов, от 4 до 10 классов. Собранный материал 
послужил основой для краеведческого музея, ныне действующего в 
Майской гимназии. Ребята написали письма родственникам погибших, 
и начали приходить ответы. Приехали родственники. Первыми были 
семья старшины Кондратенко Василия Максимовича, смоленского кре-
стьянина. Приезжали жена, дочь, зять, внучка. К Месенёву Павлу Кон-
дратьевичу 8 мая 1987 года приезжали две сестры из Хабаровска. А вот с 
Донбасса приезжал брат и внук Михеева Михаила Ивановича, и оказа-
лось, что он не Михеев, а Махаев – это семья потомственных шахтеров. 

Когда установили памятник в Майском, решено было поместить там 
плиты с именами всех погибших земляков. Вот и приходят сюда дважды 
в год, на 9 мая и 5 августа, жители Майского, Новой Деревни и поселка 
Политотдел, как к могиле своих родных и близких. Там, на плитах, од-
них Никитиных 10 человек. Есть Григоровы, Башковы, Зайцевы, Про-
кофьевы. Их дети, внуки и правнуки с такими фамилиями живут сего-
дня на этой земле. 

По материалам книги «55 лет Победы. По страницам истории Белгородского района».  
Гл. редактор А.И. Скляров. Белгород. 2000. 



П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь  Б Е З  В О Й Н Ы  
В преддверии 60-летия Великой Победы мне вспоминается 9 мая 

1945 г., самый первый день Победы. 
Тогда мне было 15 лет. Наша семья жила в г. Ярцево Смоленской 

области, куда мы вернулись из эвакуации летом 1944 года. Освобожден-
ный от немцев город лежал в руинах. Шла война, и приходилось ми-
риться с голодом, нищетой, учебой без учебников и тетрадей. 

На окраине, где мы жили, сохранились деревянные дома. Помню, 
как 9 мая рано утром кто-то неистово забарабанил в раму окна с криком: 
«Вставайте! Война закончилась!» Эту новость приняли по приемнику, 
оставшемуся еще от немцев. Известие ошеломило, люди выбегали на 
улицы, обнимались, плакали. 

Когда рассвело, все заспешили к центру города, где располагался 
горком партии. Там уже собралось много людей, все молча смотрели 
вверх, на черную тарелку репродуктора. И вдруг она заговорила голо-
сом Левитана, который мы полюбили за время войны. Диктор зачиты-
вал указ Верховного Главнокомандующего о капитуляции Германии. 
Когда прозвучали слова о разгроме фашистских захватчиков и побед-
ном завершении Великой Отечественной войны, все снова стали кри-
чать «Ура», обнимать друг друга и плакать. Это были слезы радости, го-
рестных переживаний и в тоже время слезы надежды на то, что мы вос-
становим свой родной город. Так и вышло. Мои земляки построили но-
вый красивый город. 

А вот каким запомнила свой первый день Победы одна из ста-
рейших жительниц пос. Майский Евдокия Трофимовна Цыпкина: 

— Многие семьи не имели крыши над головой, и поэтому кучно 
жили в доме бывшей барыни Павловой (на месте нынешнего девяти-
этажного общежития). Весть об окончании войны, принятая по телефо-
ну, быстро, как по беспроводному телеграфу, распространилась по 
округе. И к девяти часам у конторы собралось все население поселка и 
Новой Деревни. Прослушали по репродуктору сообщение о Победе. 
Люди не могли скрыть восторга. Но многим женщинам стало плохо. 
Анну Николаевну Григорову, муж которой погиб в 1943-м, уложили на 
землю и брызгали на нее водой, чтобы привести в чувства. Плохо сдела-
лось и Ирине Федоровне Поповой, муж которой, Евгений Лукьянович 
Попов, тоже погиб. Потом управляющий поздравил всех с Победой и 
предложил вернуться на рабочие места, потому что предстояло еще 
очень много работы. 

Мне захотелось послушать и фронтовиков: узнать, где и при ка-
ких обстоятельствах они встретили весть о Победе. С таким вопросом я 
обратилась к танкисту, гвардии сержанту 32-го Гвардейского танкового 



полка Александру Ивановичу Шумахеру, который уже много лет жи-
вет в пос. Майский. После боев за Берлин их полк был размещен в лесу, 
близ г. Премниц, в 30-и километрах от реки Эльба. В боевых операциях 
полк не участвовал. 

 В ранний предрассветный час спавшие в палатках бойцы были 
разбужены громкими криками дневальных и одиночными выстрелами. 
Выскочили из палаток, узнали радостную весть, и началось всеобщее 
ликование. Трудно описать чувства, которые испытывали солдаты! 
Прошли такую войну, и им посчастливилось остаться в живых. Выслу-
шали приказ командира: привести себя в порядок, надеть боевые награ-
ды и с личным оружием построиться на опушке леса. Замполит ознако-
мил бойцов с Указом о полной и безоговорочной капитуляции фашист-
ской Германии. Раздались крики «Ура» и прогремел салют из всех видов 
личного оружия. 

Всеобщую радость омрачало только то, что недавно командир 
полка, полковник Евгений Николаевич Эберзин и командир полковой 
разведки Валентин Паутов, самый лучший фронтовой друг Саши Шу-
махера, кавалер трех орденов «Славы», попали в «переделку». Командир 
был тяжело ранен, Паутов тащил его к лесу и тоже был ранен, оба попа-
ли в прифронтовой госпиталь. Замполиту полка майору Харченко уда-
лось каким-то образом отпросить раненых из госпиталя, чтобы они раз-
делили всеобщую радость с бойцами полка. Вскоре Александру Ивано-
вичу Шумахеру вручили медаль «За взятие Берлина», немного позднее – 
орден Красной Звезды. 

Не менее интересным был рассказ Василия Яковлевича Будко-

ва, который всю войну в кавалерийском полку был командиром тачан-
ки: 

— После взятия нашими войсками Страсбурга кавалеристы по-
лучили приказ очистить от оставшихся вооруженных немцев. Так они 
попали в большое поместье, которое во время войны, очевидно, снабжа-
ло продовольствием немецкую армию. В добротном здании размещали 
работников – пленных. В большой комнате жили женщины, в ней же 
стояли ножные швейные машинки, на которых шили обмундирование. 
Во втором помещении – приспособления для пошива обуви, здесь жили 
мужчины. Третья комната – класс для обучения пленных уходу за ско-
том: столы, скамейки, на стенах – плакаты. Лошадей кавалеристы разме-
стили в одном из коровником, а сами спали в подвальном помещении на 
сене. 

И вот наступило раннее утро 9 мая. По ступенькам спустился дне-
вальный и громко сказал: «Все, ребята, войне – конец!». Вскочили, побе-
жали во двор. Когда объявили, что война закончилась, первым желани-



ем было – поднять вверх оружие и отсалютовать. Потом бросали вверх 
кубанки. В полевой кухне, размещенной в подвале, приготовили хоро-
ший обед – недостатка в продуктах здесь не было. Вынесли во двор сто-
лы, каждому перед обедом налили «боевые» 100 грамм. Командир сказал 
бойцам: «Теперь вы не просто солдаты, а бойцы победившей армии, 
этой чести не теряйте». С этого дня продолжалась «черновая» работа – 
выдавливали вооруженных немцев. 

С горечью вспоминает Василий Яковлевич, как после войны наши 
молодые парни погибали от выстрелов отчаявшихся немцев. 

Вот таким запомнился первый день Победы очевидцам тех дале-
ких лет. С тех пор этот праздник стал для них самым желанным, свет-
лым и значительным. 

Л.Г.Шаршанова, ветеран труда 

 
 
 
 

Н Е  О Б О Р В А Т Ь  Н И Т Ь  П А М Я Т И  
 
Как никогда торжественно и трогательно прошел в Майском ми-

тинг в честь 46-ой годовщины освобождения Белгорода от фашистских 
захватчиков. Длиной колонной по ветеранской аллее, утопающей в цве-
тах, шли жители поселка с венками и цветами к памятнику погибшим 
воинам. Впереди – ветераны Великой Отечественной. Застыли в почет-
ном карауле молодые воины, прибывшие на митинг. Его открыла пред-
седатель исполкома Майского поселкового Совета Л.П.Доценко. А по-
том выступили с поздравлениями ректор сельхозинститута А.В.Шкилев, 
участник Великой Отечественной войны А.В.Волошенко и другие. 

Первая дань уважения тем, чьи фамилии на мраморных плитах, 
кто заплатил за нашу землю самую дорогую цену – отдал свою жизнь. 
Для жителей поселка стали родными и смоленский крестьянин 
В.Кондратенко, и свердловский сталевар Ф.Чекасин, и пензенский 
плотник П.Николаев, и днепропетровский шахтер М.Махаев, и многие 
другие, на могилу которых ежегодно приезжают родственники. 

Слева от памятника – еще плиты, на них собраны фамилии 
наших погибших земляков. В этом году на плите появились еще шесть, 
ранее забытых фамилий: и Саша Новицкий, и Анатолий Георгиевич 
Никитин, капитан авиационного истребительного полка, погибший в 
небе над Мурманском; здесь и братья Дмитренко – Кузьма и Федор, а 



также отец и сын Грищенко. У Василия Анатольевича Грищенко до 
войны была дружная работящая семья: два сына и три дочери. Старший 
– Ваня Грищенко ушел на действительную службу в 1939 году. А тут и 
война. Воевал он геройски. Был награжден медалью «За оборону Ленин-
града» и орденом Ленина. Погиб он в 1943 году во время прорыва бло-
кады. Его отец, В.А.Грищенко, погиб под Сталинградом в декабре 1942 
года.  

Живут сейчас в Майском, Новой Деревне, Политотделе много 
людей с фамилиями Никитины, Григоровы, Бондаренко, Зайцевы, По-
повы, Толстокоровы и другие, что значатся на плитах. Все это дети, вну-
ки, правнуки погибших наших земляков. Прозвучали слова благодарно-
сти солдатским вдовам за их материнский и трудовой подвиг: сумели 
они в труднейших условиях лихолетья воспитать без мужей детей. И, 
конечно же, низкий поклон был адресован ветеранам войны, что стояли 
на митинге небольшим полукругом у памятника. Когда-то их было в 
поселке более трехсот, теперь – несколько десятков. За плечами каждого 
– свой воинский путь. Вот, например, сидит на скамейке Дмитрий Ива-
нович Абрамов. Участвовал он в боях на Курской дуге, за войну три ре-
ки форсировал, обе ноги потерял. Поименно названы все участники ог-
ненных сражений под Курском. А.Ф.Яцуценко (ныне покойный), 
П.Г.Глуховцев, А.П.Соболев, Н.А.Башков, Н.А.Цыпкин, который был 
тяжело ранен в этих боях. Награда за него – орден Красной Звезды – 
нашла ветерана 21 год спустя. 

А Николай Федорович Бондаренко дважды освобождал Белгород, 
поэтому и доверили ему право зажечь вечный огонь у памятника. В 
молчании слушали голос Левитана, зачитывающего приказ Верховного 
Главнокомандующего о взятии Белгорода и о первом победном салюте. 
Вслед за этим резко прозвучало три залпа – салют воинов армейского 
подразделения… 

 
По материалам газеты «Знамя» от 17 августа 1989 года 

 



Э Т О Т  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы …  
 

 
Памятник павшим воинам, пос. Майский 



 

 
Возложение венков и цветов к памятнику павшим воинам  

пос. Майский (1980-е гг.) 



Митинг Памяти у памятника павшим воинам пос. Майский 

Ветераны Великой Отечтественной войны и сотрудники БСХИ 
(учебно-научного центра по сельскому хозяйству) (1980-е гг.) 



Ветераны Великой Отечтественной войны и сотрудники БСХИ 
(учебно-научного центра по сельскому хозяйству) (1980-е гг.) 



Ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники БСХИ  
(учебно-научного центра по сельскому хозяйству) (1980-е гг.) 

С ветеранами Великой Отечественной войны на празднике День  
Победы Е. С. Савченко, глава администрации Белгородской области 

и А. Ф. Пономарев, ректор БГСХА (1990-е гг.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Возложение венков и цветов к памятнику павшим  
воинов в пос. Майский делегацией сотрудников и 

преподавателей БГСХА (1990-е гг.) 

 
 
 
 
 



Митинг памяти у памятника павшим воинам в пос. Майский, День 
Победы, 2004 г. 



П А М Я Т Ь  О Г Н Е Н Н Ы Х  Л Е Т  
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕТСТВО ВОЕННОЕ 
 
Детство военное – время голодное, 
Взрывов снарядов, людей искалеченных. 
Души истерзаны, страхом наполнены. 
Видел и лица бойцов озабоченных. 
 
Старые лампы горят вполнакала. 
Над похоронкой заходятся мамы – 
Жизни опору война отобрала… 
Над деревушкой – фашистские «рамы». 
 
Помним мы детства холодные годы, 
Писем отцовских неровные строчки, 
Речек, заросших алые воды, 
Глас матерей: «Потерпите, сыночки…» 
 
Всё написать – не стерпит бумага. 
Но память о детстве всегда будет свята. 
Мы живы. И это веленье – не мага, – 
Родных матерей и России солдата. 
 

С.А. Булавин 
 



ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 
 

Солдаты дремлют вечным сном, 
Уснув в окопах и могилах, 
Нас защитив живым щитом, 
Чтобы война нас не убила. 
 

Война давно минувших дней 
Не меркнет в памяти живущих, - 
Кровавым сполохом огней 
Пылает память об уснувших! 
 

Войне прошедшей – шестьдесят! – 
Ее нельзя забыть вовеки! – 
Мы помним всех своих солдат 
Во имя жизни человека! 
 

ДЕТЯМ ВОЙНЫ 
 

Вас война в работяг превратила, 
Ваше детство хотела отнять,  
Малолетки – работники тыла – 
Помогали победу ковать. 
 

Вы могли в годы трудного детства 
Сон и голод преодолевать, 
В ваших слабых руках чудодейство 
Сталь в снаряда могло превращать. 
 

Вы в колхозе поля засевали, 
Чтоб для фронта собрать урожай, - 
Непосильную ношу таскали, 
Чтоб испечь фронтовой каравай. 
 

Вы росли, поминутно взрослея, - 
Трудно было расти без отцов, - 
Становились смелее и злее, 
Убегали на фронт бить врагов. 
 

Нелегко вам досталась победа, 
Будет в мае ей лет – шестьдесят! 
Это праздник великий для дедов, - 

Для ковавших победу ребят! 
 

М.И.Романченко 



СОЛДАТСКИМ ВДОВАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

Поклонимся вдове солдата,  
Что, проводивши мужа на войну, 
Клялась с победой ждать его когда-то. 
Кормила хлебом всю страну. 
 

Она пахала и косила,  
Растила маленьких детей. 
В душе Всевышнего молила,  
Чтоб сохранил он мужа ей. 
 

Но те мольбы и те надежды 
До Бога, видно не дошли. 
И похоронку ей однажды 
Чужие люди принесли. 
 

Глазами быстро прочитала 
Судьбину горькую свою: 
Из части мужа сообщали, 
Что «смертью храбрых пал в бою» 
 

Рыдала долго, безутешно, 
Бессильно руки опустив. 
А в сердце теплилась надежда: 
Быть может, все-таки он жив. 
 

И только в мае, в сорок пятом, 
Когда закончилась война, 
И возвращалися солдаты, 
Вся в черном вышла и она. 
 

А вот теперь вся голова седая, 
Морщины на лице лежат. 
На карточке ж такая молодая, 
Как и ее молоденький солдат. 
 

И вдовья боль, и вдовьи слезы 
Для всех живущих вечно святы. 
Пусть смоют их весною грозы! 
Поклонимся вдове солдата! 
 

 Л.Г.Шаршанова 
 

 



* * * 
 

Я не видел войны, я не слышал ее,  
Я не чувствовал горечь утраты, 
Только помню, как утром горело жнивье, 
И как шли по дорогам солдаты. 
 
Я не знаю, откуда, но все-таки я 
Вспоминаю окопы, землянки, 
Как горела во время обстрела земля 
Как ползли по дубровнику танки. 
 
Я не видел войны, но два деда моих 
До Берлина ее прошагали. 
На груди боевые награды у них — 
И они мне про все рассказали. 

С.Трищенко (10 класс, на сочинении к 9 мая) 
 
ПОДРАЖАНИЕ ВЫСОЦКОМУ 

 

Стальная громада брони и мотор – 
Я "тигр", я немецкий танк. 
Я с места вторую врубил и попёр. 
Попробуй-ка, сделай так. 
 

Топчу и стреляю, преграды мне нет,  
Что есть на пути – сомну. 
Что есть на пути – уничтожу в момент,  
Я рад, что пошел на войну!  
 
Расчет орудийный под траки подмят,  
Мчу дальше, к востоку, но вот 
Встает из окопов одетый в бушлат,  
Ко мне, не сгибаясь, идет. 
 

Зачем сумасшедшие здесь, на войне? 
Он что – в рукопашный бой? 
Он хочет пройти не позволить мне? 
Он стихнет сейчас подо мной! 
 

Все ближе и ближе… Зачем пулемет?  
Его раздавлю я и так. 
А он мне навстречу рванулся вперед, 
Под гусеницами обмяк. 



 

И тут – взрыв! – недолгий восторг мой прервал, 
Пронзил острой болью в бок. 
Я дернулся резко и сразу же встал, 
Бензиновой кровью истек. 
 

Огонь меня обнял, рвет жалюзи мне, 
Мне б люки открыть, чтоб вздохнуть… 
Но краска кипит на горячей броне, 
И к прошлому не повернуть. 
 

Я здесь остаюсь, не сумел я пройти, 
Но сзади идут друзья. 
Они доползут!.. Но на их пути 
Матрос. И пройти нельзя. 
 

Что вижу?! Он ожил?! Нет! Нет!..  
Я в огне, 
Броней прожжена трава.. 
Никто не прошел, уподобившись мне, 
За ним осталась Москва. 

С.Трищенко 
 

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 
 

Ветераны войны, люди славной России,  
Вы когда-то в суровом военном году  
Разгромили нашествие вражеской силы,  
Отвели от Отечества злую беду. 
 

Мир живых чтит и помнит, гордится поныне  
Героизмом и славой советских солдат.  
Грозных битв за Отчизну живые картины  
Перед нами священною правдой стоят. 
 

Мы хотим, чтоб вы были здоровы и в силе,  
Чтоб в труде был успех, счастье в жизни велось.  
Чтобы дети и внуки сердечно любили,  
Все, что в жизни задумано ими, - сбылось! 
 

Мы хотим, чтоб на нашей родимой планете  
День Победы был Праздником вечно святым,  
Чтоб всегда ветеран видел жизнь в мирном свете,  
Долго жил, оставаясь всегда молодым! 

П.Лыков 



 

НА КУРСКОЙ ДУГЕ 
 
 

Был я там на поле ратном, 
Где кровью полита заря, 
И подвиг русского солдата 
Не спрячут в землю времена. 
Года прошли, десятилетья, 
Но шрам войны остался жить, 
Он тот же взрыв, на том же месте, 
Он тоже горе, не забыть. 
Живут бойцы, живут герои, 
Осколки тоже в них живут, 
А сколько сон герою стоит? 
Сквозь плево сна бои зовут. 
И часто ночью, мирной ночью: 
«Ура!!» - кричит во сне солдат. 
И нет тропы Москвы восточней, 
И жизни нет - ценней наград.  
Был я там на поле ратном,  
На Курской огненной дуге,  
Где по ночам кричат солдаты,  
Сгорая в танке иль во рве.  

Где гнется поле от окопов,  
Где язвы бомб остались жить,  
И где стоит скорбящий тополь,  
Проросшей памятью во ржи.  
Где тишину, как смерть холодной  
Оберегают соловьи,  
Земля там стала плодородней,  
Добрей от пролитой крови.  
Я по земле отцов шагаю,  
По ранам времени иду,  
А где-то миру угрожают  
Войною в атомном бреду.  
Грохочут танки, полигоны,  
Ракеты рвутся в облака.  
Нет! Стойте люди, хватит стона,  
Избыток слез на все века.  
Был я там на поле ратном,  
На Курской, огненной дуге,  
Где и сейчас стоят солдаты  
В граните вечном на земле. 

В. Амосов



ВО ИМЯ ВСЕХ ТЕХ, КТО ЖИВ, 
ВО ИМЯ ВСЕХ ТЕХ, КОГО НЕТ, 

ВО ИМЯ ВСЕХ ТЕХ, КТО БУДЕТ ПОТОМ 
 

Не было счета дорогам войны и ее испытаниям. Прибли-
жая этот день, поднимались в атаку солдаты, несли тяжкое 
бремя работы в тылу матери, жены, дети, и сегодня, спустя 
десятилетия, мы чтим личный подвиг каждого, вспоминаем 
всех, кто остался на полях сражений, кто, отдав свои жизни, 
отстоял безусловное право страны быть свободной державой 
и подарил планете день, отделивший мир от войны, и всех 
тех, кто поднял на ноги разрушенную страну, отстроил ее за-
ново. 

Священный долг живущих ныне – увековечить и свято 
хранить имя каждого защитника Родины. Этой цели призва-
на служить Книга Памяти академии, куда войдут материалы 
о сотрудниках Белгородской государственной сельскохозяйст-
венной опытной станции, НИИПТИЖа ЦЧЗ, Белгородского 
сельскохозяйственного института, прошедших фронтовыми 
дорогами Великой Отечественной войны. Свой ратный труд 
по крупицам вложили они в Величайшую Победу нашего 
Отечества над фашизмом. 

Об этих тружениках войны, оставшихся в живых, об их 
ратных подвигах, а иногда, казалось бы, и о незаметной и ма-
лой роли в боях, но крайне необходимой на войне. 

Каждый из этих людей вносил посильную лепту своего са-
моотверженного труда в пирамиду доблести и героизма 
нашего народа. 

Инициаторами создания Книги Памяти выступили Совет 
музея истории академии, кафедра истории и философии, 
клуб «Экопамять», библиотека БелГСХА. 

Источниками получения данных являются материалы ар-
хива академии, домашние архивы фронтовиков, встречи с ве-
теранами Великой Отечественной войны, их родными и 
близкими, бывшими коллегами по работе. 

В результате кропотливой работы, в которой участвовали и 
студенты нашей академии, удалось установить многие имена, 
уточнить, дополнить сведения о воинах. 

Работа над Книгой Памяти будет продолжаться и дальше. 
Никто не должен остаться забытым. Наши участники войны 
заслуживают величайшего уважения, память об их подвиге 
должна сохраняться на века. 



 

Абрамов Дмитрий Иванович 
Авдаков Илья Петрович 
Аксенов Федор Гаврилович 
Алексеев Юрий Александрович 
Арефьев Иван Николаевич 
Багнетов Анатолий Дмитриевич 
Бахарев Александр Геннадиевич 
Башков Михаил Иванович 
Башков Николай Антонович 
Башков Николай Егорович 
Башков Сергей Георгиевич 
Безгинов Андрей Иванович 
Безруков Михаил Викторович 
Белоусова Нина Ивановна 
Белых Иван Павлович 
Бондаренко Анатолий Григорьевич 
Бондаренко Владимир Александрович 
Бондаренко Григорий Александрович 
Бондаренко Николай Федорович 
Бражник Александра Макаровна 
Винду Мария Ивановна 
Волосков Михаил Иванович 
Волошенко Алексей Власович 
Волошенко Яков Семенович 
Воронин Иван Кузьмич 
Гамов Иван Васильевич 
Герасимов Николай Евгеньевич 
Гиенко Сергей Ефимович 
Гладкий Александр Степанович 
Глуховцев Петр Григорьевич 
Голенищев Георгий Федорович 
Дериглазов Иван Иванович 
Долгополов Леонид Данилович 
Дрозденко Виктор Васильевич 
Дронов Александр Тихонович 
Едамов Гаврила Иванович 
Емец Григорий Андреевич 
Енчук Константин Иванович 
Ермаков Дмитрий Федорович 
Есин Кузьма Иванович 
Житенев Иван Васильевич 
Журавлев Михаил Нестерович 
Зайцев Иван Викторович 
Зайцев Петр Борисович 
Зорин Андрей Ильич 



 

Ивановский Леонид Иванович 
Кайдалов Козьма Васильевич 
Кальченко Алексей Иванович 
Каменский Михаил Васильевич 
Капустин Сергей Петрович 
Карпенко Григорий Тихонович 
Кизилов Митрофан Иванович 
Ковтуненко Иван Васильевич 
Колесник Николай Трофимович 
Кориков Петр Никифорович 
Косолапов Василий Дмитриевич 
Крупский Иван Иванович 
Крюков Георгий Макарович 
Лаврухин Иван Никитович 
Лебединский Иван Савельевич 
Литвинов Анатолий Михайлович 
Лобойко Александр Семенович 
Логачев Владимир Павлович 
Ложников Никита Васильевич 
Лошаков Степан Дмитриевич 
Луговской Георгий Тимофеевич 
Лягин Алексей Пименович 
Малахов Григорий Иванович 
Мартыненко Владимир Федорович 
Мартыненко Федор Николаевич 
Маслов Николай Алексеевич 
Матвиенко Антонина Архиповна 
Матвиенко Василий Семенович 
Мозговой Василий Иосифович 
Мусохранов Петр Васильевич 
Неронов Дмитрий Филиппович 
Никитин Александр Иванович 
Никитин Иван Николаевич 
Новиков Сергей Михайлович 
Новицкий Семен Макарович 
Озеров Василий Иванович 
Орыныч Степан Михайлович 
Панченко Владимир Степанович 
Переверзев Петр Ефимович 
Петров Константин Иванович 
Петров Валентин Сергеевич 
Погорелов Павел Никандрович 
Покидько Варвара Алексеевна 
Покидько Николай Петрович 
Потапенко Андрей Александрович 



 

Прокофьев Егор Ефимович 
Прокофьев Михаил Тихонович 
Прокофьев Петр Тимофеевич 
Прядкин Василий Никитович 
Пульман Борис Владимирович 
Пшеничный Аркадий Васильевич 
Решетников Иван Михайлович 
Решетняк Владимир Семенович 
Сапов Василий Федорович 
Сахаров Николай Емельянович 
Сашенко Роман Леонтьевич 
Свинаренко Семен Корнеевич 
Семенихин Леонтий Дмитриевич 
Серенко Кирилл Филиппович 
Симонов Борис Алексеевич 
Скиба Иван Иванович 
Скрипченко Яков Иванович 
Стоянов Федор Васильевич 
Соболев Александр Петрович 
Соловьев Василий Павлович 
Стеценко Владимир Николаевич 
Стремилов Иван Антонович 
Сухоиванов Виктор Ефимович 
Сухоруков Василий Захарович 
Счастливенко Алексей Кузьмич 
Тетерятник Павел Титович 
Тищенко Иван Ильич 
Топорков Василий Васильевич 
Фоминов Иван Михайлович 
Хайченко Василий Сидорович 
Хворостов Трофим Петрович 
Цыпкин Николай Александрович 
Цыпкина Евдокия Трофимовна 
Чистяков Михаил Иванович 
Шакура Никита Иванович 
Шапошников Александр Захарович 
Шапошникова Серафима Михайловна 
Шестаков Николай Егорович 
Шило Иосиф Иванович 
Шилов Федор Иванович 
Шумахер Александр Иванович 
Шутеев Леонид Куприянович 
Щербаков Виктор Иванович 
Щербаков Сергей Ефимович 
Юрченко Сергей Иванович 
Яренко Павел Митрофанович 
Яцуценко Алексей Федосеевич 



 

БЕЗГИНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Родился 11 ноября 1924 года. 
В рядах Советской армии с 6.08.1942 года по 26.02.1947 года. 

В боевых действиях участвовал с 13.08. 1942 года по 9.05.1945 года. 
Фронты: Степной, 1-й Украинский, 1-й Белорусский. 

Гвардии сержант; старший телеграфист. 
Ранения: 24 июня 1944 г. в обе ноги, контузия. 

Награды: два ордена Красной Звезды; орден Отечественной войны I 
степени; две медали «За отвагу», медали «За взятие Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Курска», «За победу над Германией», 

грамоты Верховного Главнокомандующего. 
Участник первого парада в Москве по случаю победы над Германией. 

 
Летом 42-го А.И.Безгинову было семнадцать лет. Он учился в Ново-

хоперском медицинском училище. Но разве мог он, комсомолец, спо-



 

койно сидеть за партой, когда шла война, и фронт был уже рядом. В ар-
мию несовершеннолетних не брали, но выход был: получить комсо-
мольскую путевку и с ней идти в военкомат. Так и сделал. И в конце ав-
густа Андрей Безгинов был уже на передовой. Попал он в гвардейскую 
минометную часть – в полк «катюш». Часть была секретной, и брали в 
неё самых надежных и проверенных. В своем полку, который вначале 
был 36-м, а затем 316-м гвардейским получил военную специальность 
радиста-связиста. Участвовал в боях за освобождение Украины, Белорус-
сии, Варшавы, взятие Берлина. 

Из воспоминаний Андрея Ивановича о боях на Украине: «К осени 
1943 года после упорных, но успешных боевых операций наши боевые 
соединения вышли к Днепру в район г. Киева. Днепр немцы считали 
такой преградой, которая остановит продвижение наших частей на за-
пад. Но расчеты гитлеровцев рухнули. К 20 октября в районе Киева 
наши войска имели переправы более чем в 22-х местах. Это были пон-
тонные и бревенчатые мосты, мосты на сваях, а кое-где переброска 
наших частей производилась на паромах. Немцы ожесточенно бомбили 
переправы, но саперы снова восстанавливали их. 6 ноября столица 
Украины была освобождена. 

Особенно упорные бои развернулись в районе пригорода Киева – 
станция Дарница. Здесь враг сосредоточил большое количество танков 
и самоходок, которые поддерживались авиацией. Наше наступление 
было временно приостановлено, но небольшая перегруппировка и под-
ход новых сил из-за Днепра дали нам возможность нанести немцам ре-
шающий удар. Вместе с нашим гвардейским минометным полком «ка-
тюш» в том бою участвовал еще такой же полк. Несколько десятков 
установок ударили по скоплению противника одним залпом. Снаряды 
ложились так плотно, что гитлеровцы от разрывов мин навсегда остава-
лись в земляных укрытиях, а их техника, объятая пламенем, замирала на 
месте. Горело все. От разрывов мин земля почернела. Пыль и гарь засло-
нили солнце. Стало темно. Дышать было трудно. Везде и всюду были 
убитые и раненые фрицы. На броне некоторых танков лежали обго-
ревшие трупы захватчиков. Наступление наше увенчалось успехом». 



 

БОНДАРЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Родился 11 января 1926 года. 
В рядах Советской армии с 1943 года по 1951 год. 

В боевых действиях участвовал  
с марта 1943 года по сентябрь 1945 года 
Старший сержант, пехотные войска. 

Ранений нет. 
Награды: орден Отечественной Войны II степени, 

медаль «За победу над Японией». 
 
С августа по ноябрь 1945 года я принимал участие в боевых дей-

ствиях в Северной Корее. 
В августе 1945 года я в составе 66-й стрелковой дивизии 35-й армии 

форсировал реку Сунаг. Наступил день боя за укрепрайон японцев. Бы-



 

ло предпринято несколько атак, но все они были безуспешными. При 
первой же атаке погиб почти весь командирский состав. 

Я был пулеметчиком-наводчиком, а мой друг подносил мне патро-
ны. Вдруг во время одной из атак я заметил, что мой друг, обычно ве-
сельчак-балагур, замолчал. Я оглянулся и увидел его лежащим на земле.  

Далее последовала команда к отступлению. Но я не мог бросить 
свой пулемет, и поэтому пополз обратно, за ним. Как вдруг меня оклик-
нул знакомый голос: это недалеко в болоте лежал мой дружок! К сча-
стью всё обошлось, пуля попала ему в пряжку. Только я опустил голову, 
как раз в то место, где она только что была, попала снайперская пуля. 
Вот так случай помог и мне… 

А утром было взято ближайшее вражеское укрепление… 
После Великой Отечественной войны я продолжал службу в Совет-

ской армии. С июня по сентябрь 1950 года я находился в Маньчжурии: 
служил водителем в пехотных войсках. 



 

ВОРОНИН ИВАН КУЗЬМИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 17 июля 1923 года. 

В рядах Советской Армии  
с 17 сентября 1941 года по 13 августа 1943 года. 

Воевал на Западном фронте. 
Командир пулеметного взвода;  

старший сержант 57-го гвардейского стрелкового полка. 
Ранения: в мае 1942 года осколком мины в правую стопу;  
в октябре 1942 года – осколком мины в нижнюю челюсть;  

в августе 1943 года – в ногу. 
Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 
 



 

Иван Кузьмич Воронин начал свой боевой путь в сентябре 1941 го-
да. Прошел от Москвы до Великих Лук в качестве командира отделения 
и взвода. После тяжелого ранения осколком в правую ногу под Велики-
ми Луками 13 августа 1943 года и последующей ампутации бедра, был 
снят с военного учета. 

В 1948 году окончил с отличием Терский сельскохозяйственный 
техникум, в 1953 году – агрономический факультет Воронежского СХИ, 
в 1964 году – аспирантуру Московской сельскохозяйственной академии 
им. Тимирязева. Кандидат экономических наук. 

С 1953 года Иван Кузьмич работал преподавателем в сельскохозяй-
ственном техникуме, а с 1957 года по 1971 год - старшим научным со-
трудником и заведующим отделом экономики и организации сельско-
хозяйственного производства Белгородской государственной сельскохо-
зяйственной опытной станции. С марта 1971 года был переведен на 
должность старшего научного сотрудника НИИПТИЖа ЦЧЗ. С 1973 го-
да по 1978 год работал старшим научным сотрудником в отделе кормо-
производства БСХИ.  

На протяжении всех лет работы на опытной станции, в                    
НИИПТИЖе ЦЧЗ, БСХИ Иван Кузьмич проводил самостоятельные 
научные исследования. Имел более тридцати научных и научно-
популярных печатных работ по различным вопросам экономики и ор-
ганизации сельскохозяйственного производства. Активно участвовал в 
общественной жизни. Был членом редколлегии, руководителем кружка 
по изучению экономических проблем социализма, членом сельскохо-
зяйственной секции областного общества «Знание». 

 Иван Кузьмич Воронин награжден многими юбилейными меда-
лями. Ему присвоено звание «Ветеран труда». 

 
 
 

 
 



 

ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 10 апреля 1925 года. 

Служил в рядах Советской Армии 
с февраля 1943 года по апрель 1949 года. 

Воевал на 4-м Украинском, 3-м Белорусском,  
1-м и 2-м Прибалтийском фронтах. 

Радиотелеграфист, радист. 
Награды: орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», 

«За освобождение Прибалтики», «За освобождение Белоруссии»,  
«За победу над Германией». 

 
Николай Евгеньевич Герасимов после прохождения курсов в 

г.Дмитрове с февраля по август 1943 года, был направлен в 263-й зенит-
но-артиллерийский полк 19-го танкового корпуса в качестве радиста. В 
составе этих частей прибыл на фронт. Первое боевое крещение получил 



 

на реке Молочной под г. Мелитополем. О том бое Николай Евгеньевич 
вспоминает: «Перед вступлением в бой на наш полк налетело более по-
лусотни самолетов. По полку был открыт огонь из танков врага. Горело 
всё, и земля, и небо…».  

«До марта 1944 года мы находились в обороне, получали пополне-
ние людей и техники. Затем наши войска перешли в наступление, осво-
бодили Украину до Крыма, переправились в Крым. 9 мая 1944 года 
освободили Севастополь, 12 мая – Херсонес. Пленили 100 тысяч немцев. 
Командиром корпуса был Васильев, командующим фронтом – Толбу-
хин.  

За боевые действия в Крыму 19-й танковый корпус получил звание 
Краснознаменного Гвардейского Перекопского корпуса.  

За освобождения Крыма за отличные боевые действия я получил 
благодарность от И.В.Сталина и один месяц отпуска. 

После боевых действий в Крыму, нас эшелонами отправили в Тулу. 
По пути следования эшелона мне как коренному курянину дали восемь 
суток отпуска. 

В Туле сформировали корпус и направили в Белоруссию для уча-
стия в операции «Багратион». Корпус был разделен на две части. Наша 
часть повернула в Прибалтику. Прибалтийским фронтом командовал 
Черняховский. За участие в боевых операциях в Прибалтике я получил 
еще одну благодарность от И.В.Сталина.  

С марта по 19 апреля 1945 года из Вильнюса эшелоном мы прибыва-
ем в Румынию. Там рассредоточиваемся во всех освобожденных городах. 
Я в составе 715-го отдельного батальона связи. В начале мая приходит 
извещение, что в районе озера Балатон немецкий генерал Шернер ведет 
ожесточенные бои. Нас направляют туда. А  9-го мая – победа! 

В рядах Советской Армии я находился еще до 19 апреля 1949 года». 
 



 

ДРОНОВ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родился 4 декабря 1916 года. 
Служил в Советской Армии с июня 1941 года по август 1947 года. 
Воевал на Волховском фронте, в Новороссийске, Прикарпатье,  

в Восточной Европе. 
Прошел путь от рядового солдата до начальника штаба дивизиона 
104-го гвардейского танково-самоходного полка, гвардии капитан. 

Дважды контужен, дважды ранен. 
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I сте-
пени, орден Отечественной войны II степени, орден «Знак Почета», 

медали «За отвагу», «За храбрость», «За освобождение Праги»,  
«За Победу над Германией». 

 

В декабре 1941 года нас передислоцировали за город Тихвин. Город 
почти весь оккупирован немцами. Они пытаются наступать дальше на 
северо-восток, к Ладожскому озеру, на сближение с финнами. Им надо 



 

замкнуть второе кольцо окружения. Им надо задушить Ленинград голо-
дом, блокадой!  

Наш дорожно-эксплуатационный полк сходу посадили в окопы. 
Задача – не пропустить врага. Но…немец накрыл нас таким огнем, что 
ни у нас, ни у соседей-пехотинцев не осталось никаких средств к обо-
роне, кроме своих трехлинеек. Немец поднялся в атаку. Мы стреляем, а 
он ползет по снегу. Мы стреляем, а он прет, прет как сумасшедший. Ему 
приказ: выгнать русских в лес на мороз. И мы, вслед за пехотой – драпа-
нули. Что же было делать, когда немецкая сила пересиливала нашу си-
лу? Поднимать руки? Сдаваться в плен? Нет уж, такое мне не подходит, 
а драться было нечем. Оставалось только отступать и надеяться, что мы 
еще соберемся с силами, вооружимся, мы еще покажем немцу! А пока… 
Идем на северо-восток. Идем в стужу, в снег, в звенящий от мороза лес. 
Промерзшие деревья «стреляют», снег скрипит под обледенелыми по-
дошвами валенок так, как будто мы идем по паркету в новых сапогах «со 
скрипом». Мороз хватает своими ручищами за все, что есть на мне, у ме-
ня, во мне. Кажется, что он проникает до костей. Страшное дело война 
зимой! Особенно, когда отступаешь. Обморожение – бедствие роты. К 
тому же, кое-кто из хитроумных брал его в свои союзники: обморозился 
– и в тыл. Чего же проще? За это списывали, нередко в расход, как за са-
мострел. Другого выхода у командира не было. Особенно тяжело было 
раненым. Я, да и все мои товарищи были буквально на последнем вздо-
хе. Упадешь – замерзнешь. Сейчас бы нам, - многого не надо, - горячего 
супу, да теплую землянку и заснуть… Как заснуть? Сидя, стоя, лежа – 
как угодно, лишь бы втиснуться, лишь бы представилась возможность, 
точнее время, а там – место найдется: землянка не болото, где упал, там 
и спишь. 

Странное чувство тогда овладело мною, в первый раз за всю войну: 
дальше дороги нет! Здесь наша армия должна остановить врага. Не пой-
дет, не сможет немец пойти в лес. Не выдержит того, что мы выдержим. 
Видим, чувствуем: есть порох в пороховницах. Будем бить немца! Будем!  



 

КОРИКОВ ПЕТР НИКИФОРОВИЧ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родился 19 января 1924 года. 
В рядах Советской Армии с августа 1942 года по март 1944 года. 

Воевал на Воронежском, 1-м Украинском фронтах. 
Командир отдельного танково-истребительного отряда. 

Дважды ранен. 
Награды: орден Отечественной войны II степени,  

орден Отечественной войны I степени, медали. 
 
В августе 1942 года Петр Никифорович Кориков добровольно по-

ступил в Златоустовское военное пулеметное училище, которое закон-
чил с отличием. В звании лейтенанта был направлен в резерв ставки 
Верховного главнокомандования в Москву, потом – в распоряжение 
штаба Воронежского фронта. С 10 мая 1943 года в составе действующей 
армии участвовал в Курской битве, где командовал взводом, а затем от-
рядом отдельного танково-истребительного (оперативно-
диверсионного) отряда 241-й стрелковой дивизии 27-й армии. В 1943 го-



 

ду Петр Никифорович был дважды ранен (последний раз – тяжело), и 
после излечения направлен для отдыха домой, в запас.  

В г. Троицке работал заведующим отделом снабжения промкомби-
ната, позже был рекомендован военкоматом на должность председателя 
Троицкого райсовета ОСОАВИАХИМа. В феврале 1945 года Петр Ни-
кифорович был отозван в штаб Уральского военного округа в г. Сверд-
ловск. 

После окончания Великой Отечественной войны поступил на учебу 
в Троицкий ветеринарный институт. Будучи студентом, Петр Никифо-
рович работал освобожденным Первым секретарем комитета ВЛКСМ 
вуза и избирался членом Пленума и бюро горкома комсомола, членом 
партбюро института. В 1953 году с отличием закончил аспирантуру Ка-
занского ветеринарного института по кафедре клинической диагности-
ки, защитив кандидатскую диссертацию. 

С августа 1954 года работал доцентом и заведующим кафедрой кли-
нической диагностики Семипалатинского зооветеринарного института. 
Там избирался секретарем партбюро института, членом партбюро и 
председателем МК профсоюза института. Более трех лет на обществен-
ных началах работал ректором Семипалатинского городского универ-
ситета культуры. С октября 1969 года Петр Никифорович приглашен 
доцентом курса диагностики и основ ветеринарии в Казанский ветери-
нарный институт, где в 1969 году оформил и защитил в Латвийской АН 
докторскую диссертацию. 

В последующие годы Петр Никифорович заведовал кафедрой вете-
ринарии в Кишиневском СХИ, кафедрой диагностики и терапии Кур-
ского СХИ, был профессором кафедры физиологии, фармакологии и 
кормления, кафедры внутренних болезней, хирургии и акушерства в 
Белгородском СХИ (с 1987-го по 1990-й год). 

 



 

ЛОГАЧЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родился 25 июля 1911 года. 
В рядах Красной Армии с декабря 1933 года по октябрь 1935 года. 
В рядах Советской Армии с апреля 1941 года по август 1946 года. 

Воевал на Западном, Степном, 2-ом Украинском фронтах,  
в Восточной Германии. 

Командир артдивизиона; капитан. 
Ранения: легкое в шею в 1943 году, в боях под Смоленском,  

тяжелое в правую ногу в 1944 году. 
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II сте-

пени, орден Отечественной войны I степени,  
орден Красного Знамени, медаль «За победу над Германией». 
  
Владимир Павлович Логачев в 1933-1941 гг. был курсантом Полко-

вой школы 1-го Туркестанского артиллерийского полка, затем команди-
ром отделения разведки данного полка. С июля 1941 года по январь 1941 
года – командир взвода управления 526-го стрелкового полка 89-ой ди-



 

визии 19 армии в составе Западного фронта. Затем – командир взвода 
управления 107-го кавалерийского полка 29-ой отдельной кавалерий-
ской дивизии в составе Степного фронта. С 1942 по 1943 гг. Владимир 
Павлович – командир батареи 141-го артминполка 13 кавалерийской 
дивизии Центрального фронта. С августа 1943 по май 1945 гг. - коман-
дир батареи 141-го артминполка 13 кавалерийской дивизии 1-го Укра-
инского полка. 

В 1944 –1945 гг. был помощником начальника штаба полка по опе-
ративной части. С августа 1945 года по август 1946 года – командир арт-
дивизиона 40-го механизированного полка 11-й механизированной ди-
визии. 

Освобождал Польшу, Венгрию, Румынию, Чехословакию. 
В 1946 – 1948 гг. работал главным агрономом совхоза в г. Грозном, 

где избирался депутатом Старопромысловского районного Совета депу-
татов трудящихся. В 50-е годы – управляющим, а затем заместителем 
директора по производству Курской государственной сельскохозяй-
ственной опытной станции.  

С 1959 года Владимир Павлович работает главным агрономом, а с 
октября 1962 года – заместителем директора по производству Белгород-
ской сельскохозяйственной опытной станции. 

За время работы на опытной станции Владимир Федорович про-
явил себя высококвалифицированным специалистом и опытным орга-
низатором сельскохозяйственного производства. Под его руководством 
коллектив полеводов станции получал высокие урожаи зерновых куль-
тур, благодаря чему станция перевыполняла планы производства семян 
элиты и продажи ее колхозам и совхозам области. 

 
 



 

МАРТЫНЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 26 февраля 1926 года. 

В рядах Советской Армии с 1943 года по 1950 год. 
Воевал на 2-ом Украинском фронте, в Восточной Германии. 

Наводчик, связист; ефрейтор. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», 

«За победу над Германией». 
 
В 1943 году наш 143-й отдельный зенитный дивизион обеспечивал 

охрану военного аэродрома под Полтавой. После передислокации аэро-
дрома наш дивизион пошел по направлению Кировоград – Ново-Укра-
инка – Котовск – Раздельная – Одесса. В Одессе дивизион находился в 
береговой охране порта, защищая от налетов вражеской авиации, так 
как в это время шла большая погрузка кораблей, которые уходили в Ру-
мынию. Потом был дан приказ погрузиться на транспортный пароход. 
Шли через Черное море в Румынию, в порт Констанца.  



 

На пароходе было много боевой техники, боеприпасов, поэтому 
нас сопровождали катера. В это время в море находилось много плава-
ющих мин. Катера на расстоянии безопасности эти мины расстреливали 
и давали возможность продвижения вперед.  

Когда дивизион прибыл в Констанцу, объявили тревогу: «Быстро 
сойти на берег!». На пароходе были обнаружены заложенные мины, ко-
торые быстро обезвредили саперы. Дальше пошли по направлению 
Плоешты – Тимишуары. Здесь привели в боевую готовность орудия. 

Я после внезапного заболевания попал в госпиталь на лечение. По-
том – 180-ая артиллерийская дивизия, 7-ой артдивизион, расположен-
ный в Чехословакии, в Братиславе.  

Потом шли через Венгрию, под Будапешт. 
После окончания войны я продолжал службу в Советской военной 

администрации на Федеральной земле Саксония в Германии – в цен-
тральной комендатуре города Лейпцига (с 1946 года по 1950 год). В 1950-
м году демобилизовался, признан годным к нестроевой службе по при-
казу НКО. 



 

ПОКИДЬКО ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Родилась 17 декабря 1919 года. 
В рядах Советской Армии. 

с июля 1941 года по декабрь 1945 года. 
Служила в 51-м отдельном полку связи в Московской зоне обороны. 

Телеграфистка; рядовая. 
Ранений нет. 

Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией», «За оборону Москвы». 

 
В июле 1941 г. меня как связистку забрали в армию. Всех нас повезли 

в моршанские леса, там обучили военному делу, научили стрелять из 
боевой винтовки, из «максима», бросать гранату, знать уязвимые места 
танка, окапываться, ползать по-пластунски… Потом повезли в Москву, 
где мы и получили боевое крещение: в один из вагонов, в кухню, попала 
бомба. Состав дрогнул, но с рельсов не сошел. Уже по темноте погрузи-



 

ли нас в большие военные машины и привезли в Лефортово, в Семенов-
ские казармы. Выдали белье – мужские кальсоны и рубашки, гимнастер-
ки, брюки, пилотки и все остальное обмундирование. 

Столицу с трех сторон окружали немцы, бомбили 24 раза в сутки – 
через каждый час налет. В Московскую зону обороны входил и наш 51-й 
отдельный полк. Узел связи был секретный – 52 ступеньки вниз, под 
землю, а там часовые спрашивают пропуск. Дисциплина железная, ра-
ботали посменно, круглые сутки. В одной из комнат находилась аппа-
ратная с телетайпом – по этой связи говорил сам Сталин. В комнату ча-
сто заходили маршалы – и Жуков, и Рокоссовский, и другие военные 
чины поменьше. Первые переговоры я вся внутренне тряслась. Мне 20 
лет, Москва в окружении немцев, и я, девчонка, веду важный военный 
разговор! У аппарата – командующий воздушными войсками Москов-
ской зоны обороны генерал-майор Руденко. Душа – в пятках! К счастью, 
все обошлось, и генерал поблагодарил меня за работу. Потом такие пе-
реговоры были часто… 

Перед 7 ноября, во время налета, были сброшены немецкие листов-
ки: «Рус, сдавайся, мы 7 ноября будем праздновать победу в ваших мос-
ковских ресторанах. Вам всем капут!». Жаль, ни одной листовки я не со-
хранила, но кто думал, что останемся живы. А тогда мы, девушки, оста-
вившие дома, родителей, братьев и сестер, школы, своих мальчиков… 
тогда мы переглядывались, обнимались, целовали друг друга и плакали. 
Всё было похоже на то, что немец прорвется. В некоторых местах он 
находился за пять километров, в других – за семь… И вдруг вечером 6 
ноября 1941 года радио сообщает: завтра состоится парад советских 
войск на Красной площади в Москве. Мы притихли и думаем: «Сталин 
сошел с ума. Он же потопит парад в крови, если вдруг налетят самоле-
ты!». И что же? Утром всё небо увешано дирижаблями, на земле – танко-
вые заграждения, площадь полна войск – и парад состоялся! Сталин го-
ворил речь – о «пружине народного гнева», сжавшейся до отказа, о том, 
что мы пойдем в наступление… И немец не праздновал победу в наших 
ресторанах. Наши войска отогнали Гитлера от Москвы. 



 

ФОМИНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родился 27 ноября 1924 года. 

В рядах Советской Армии с 9 февраля 1943 года по июнь 1947 года. 
Участвовал в боевых действиях  

с 13 февраля 1943 года по 2 мая 1945 года. 
Гвардии сержант. 

Награды: орден Отечественной войны I степени,  
орден Октябрьской Революции, медали «За боевые заслуги»,  

«За взятие Берлина», «За победу над Германией». 
 
Огненный вал войны катился по территории стран Западной Евро-

пы. Немцы яростно сопротивлялись, цепляясь за каждый населенный 
пункт, реку, возвышенность, стремились остановить наступление Совет-
ской Армии. 

Летом 1944 года на территории Польши немцы, используя водную 
преграду, построили глубоко эшелонированную оборону на западном 
берегу реки Вислы. Продвижение наших войск было приостановлено. 



 

После короткой перегруппировки воинских частей, наше командо-
вание решило форсировать реку и прорвать оборону противника. В 
день наступления взводу химической разведки дивизии, под командо-
ванием лейтенанта Петрова Б.Г., было приказано: по реке Висле и ее 
правому берегу поставить дымовую завесу и тем самым облегчить пере-
праву наших войск. 

Я командовал группой химразведчиков в составе пяти человек на 
двух весельных лодках. Утром, в день наступления, наши тяжелые ору-
дия и минометы начали артподготовку, в небе, через реку, летели само-
леты-штурмовики. Немцы как будто притихли, но стоило нам оттолк-
нуться от берега, как они открыли ураганный огонь из всех видов ору-
жия. Рядом с нами пролетали огненные стрелы крупнокалиберных пу-
леметов, спереди и сзади с оглушительным гулом, вздымая фонтаны во-
ды, рвались тяжелые снаряды и мины. Каждый из нас чувствовал, что 
смерть не просто «кружится» над нами, как поется в известной песне, а с 
открытой «огненной пастью» готова проглотить нас. 

Казалось, что время остановилось. Но чувство долга и ответственно-
сти за выполнение боевой задачи было выше страха за свою безопас-
ность. Мы ставили одну дымовую шашку за другой на буи и продвига-
лись вперед. 

Над рекой и ее берегами поднялась стена серого дыма. Когда мы до-
стигли правого берега реки, наши воины заняли первую линию оборо-
ны немцев. Тут же высаживались с катеров и лодок войска с тяжелым во-
оружением. Оборона немцев была прорвана. Были ли потери в этом 
бою? Конечно, были. Из нашего взвода погибли два бойца и пять были 
ранены, но потерь было бы намного больше, если бы переправлялись 
без дымовой завесы. 

Я лично в этом бою был легко ранен. Подлечился в медсанчасти и 
опять – в боевые порядки. 

Дошел до Берлина, вместе с другими воинами штурмовал его. Вой-
на для меня закончилась 2 мая 1945 года, то есть в день взятия Берлина. 
Думаю, что мне повезло, остался жив и немало успел сделать в мирной 
жизни. 



 

ШУМАХЕР АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родился 14 января 1923 года. 
В рядах Советской Армии с сентября 1942 по 1946 гг. 

Воевал на Калининском, Северо-Западном, Белорусском фронтах. 
Прошел через Ржев, Невель, Торопец, Великие Луки, Старую Руссу, 

Витебск, Ковель, Люблин, Варшаву, Познань, Берлин. 
Аккумуляторщик, электромеханик; гвардии сержант. 

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II сте-
пени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина». 
 
Зимой 43-го наш 32-й отдельный танковый полк резерва главного 

командования находился на Северо-Западном фронте в районе г. Ста-
рая Русса в составе 1-й Ударной армии. 

Ночью, сменившись с поста, я искал место, где можно было бы не-
много поспать. Машины были холодными, с заглушенными двигателя-



 

ми для сохранения моторесурса. По расположению я нашел себе подхо-
дящее место. Это была ПЗС – походно-зарядная станция: обычная «по-
луторка» с фанерным кузовом, имеющая оборудование для зарядки 
танковых аккумуляторов. Недавно остановленный двигатель поддержи-
вал ещё какое-то тепло, а остальное мы надышали сами. Набилось нас 
человек шесть-семь. Мне досталось место на полу, но и этому я был без-
мерно рад. Заснул я сразу, как это бывает после долгого пребывания на 
холоде. 

Незадолго до рассвета мы неожиданно были разбужены резким 
ударом, потрясшим машину. Потом «посыпались» крики. Оказалось, 
что в нашу «полуторку» попал немецкий снаряд, каким-то чудом не 
взорвавшийся. Не только у меня, но и у всех, кто спал в машине, бук-
вально волосы на голове встали дыбом: ведь рвани он, этот снаряд, от 
всех нас остались бы только клочья. Когда окончательно рассвело, мы, 
оправившись от шока, восстановили всю картину происшедшего: сна-
ряд калибра 70-80 мм был заведомо случайным – ночью немцы планово-
го огня практически не вели. Снаряд вскользь ударил в башню стоящего 
рядом танка Т-34, от нее рикошетом задел сосну и только после этого, 
уже на излете, пробил деревянный борт машины, затем – пустую кани-
стру из-под бензина, на которой, свернувшись калачиком спал шофер 
Володя Заиров, и, разбив двигатель зарядного агрегата, упал, полностью 
исчерпав заложенную в нем разрушительную дьявольскую силу. Мы 
долго смотрели на него, дивясь происшедшему. Потом командир взвода, 
старый москвич Леонов, послал меня за начальником боепитания стар-
шим лейтенантом Вишневым. Тот быстро пришел, осмотрел снаряд и, 
покачав головой, сказал: «Ну, ребята, не иначе вы в рубашке родились». 
На память себе я взял одну маленькую деталь от головки снаряда и дол-
го хранил ее как талисман. 

Все, кто спал в ПЗС, остались живы, хотя некоторые и раненые 
вернулись домой, брали Берлин и немного не дошли до разграничи-
тельной линии с союзниками. Видимо, крепко хранил нас тот талисман. 
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