
Учителя и ученики школы – участники Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).   

Сухопутные войска.  

                           Рода сухопутных войск 

 Стрелковые и мотострелковые войска 

 Бронетанковые и механизированные войска  

 Кавалерия 

 Артиллерия 

 Войска противовоздушной обороны 

 Воздушно-десантные войска 

 Инженерные войска 

 Химические войска 

 Войска связи 

 Тыл Вооруженных Сил 

 Военно-медицинские формирования 

 

       С далеких времен и до 2-й мировой войны включительно основу военного могущества почти всех 

крупнейших государств мира составляли сухопутные войска, включавшие преимущественно 

классические рода войск - пехоту, конницу и артиллерию. Их вооружение изменялось в зависимости от 

состояния экономики, а вместе с оснащением новым оружием изменялись организационная структура 

войск и тактика их действий.  

       Как известно, все прошлые войны, в том числе Великая Отечественная война, проходили 

преимущественно на суше, и решающую роль в достижении победы играли сухопутные войска (далее 

СВ). Именно они были в то время главным видом наших Вооруженных Сил (далее ВС) (приложение В). 

К началу войны СВ насчитывали 198 стрелковых и 2 мотострелковые дивизии. В годы Великой 

Отечественной войны в них находилось до 80% личного состава ВС. К концу Великой Отечественной 

войны (к началу 1945 г.) действующая армия и флот насчитывали 6 млн. человек
1
. СВ вынесли на своих 

плечах основную тяжесть борьбы с гитлеровскими захватчиками. Организационно состояли из 

общевойсковых (танковых) армий, армейских (танковых) корпусов, стрелковых (впоследствии 

мотострелковых), танковых, артиллерийских и пулеметно-артиллерийских дивизий, укрепрайонов, 

бригад, отделов, частей и др. Объединения и соединения СВ составляют основу ВС на театре военных 

действий, фронтов и военных округов.  

        Война показала, что успешно бороться с сильным противником, имеющим пехоту с 

автоматическим оружием, танки, самоходно-артиллерийские установки, орудия, минометы, авиацию и 

другие средства, могут только такие сухопутные войска, которые оснащены самым различным оружием, 

техникой и способны решать разнообразные боевые задачи в различных условиях обстановки. Поэтому 

уже тогда их состав был весьма разнороден. В ходе войны каждый род СВ получил дальнейшее 

развитие. 

       Стрелковые и мотострелковые войска. Пехота - самый древний род войск. Многие века она 

представляла собой наиболее многочисленный и главный род сухопутных войск. Преимущества пехоты 

заключались в том, что она была способна вести бой на любой местности, в любое время суток, года и 

независимо от погоды. Немаловажное значение имело и то, что на обучение пехотинца затрачивалось 

мало времени.  Пехота прошлого завоевала себе славу «царицы полей». Великая Отечественная война 

показала, что советская пехота вполне заслуживает этого названия. Она продемонстрировала 

непревзойденные боевые качества. При поддержке артиллерии, танков и авиации она взламывала 

любую оборону врага, вела решительные действия днем и ночью, в знойную пору и лютые морозы, в 

распутицу, на болотистой местности, в горах и в Заполярье. Зарываясь в землю, она удерживала 
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оборонительные рубежи, отражая яростные атаки врага. Пехотинцы первыми высаживались в тылу 

противника в качестве морских десантов. Служба в пехоте была трудной, но и почетной.  

      Как же была организована и чем была вооружена раньше «царица полей»? В Великой 

Отечественной войне пехота состояла из стрелковых рот, батальонов, полков и дивизий. Среди них 

чисто пехотной единицей была лишь рота, включавшая пеших стрелков и пулеметчиков. В батальонах, 

помимо стрелковых рот, были пулеметные и минометные подразделения, а в полку и дивизии имелись 

артиллерия, подразделения связи, саперы, зенитная артиллерия и другие. 

      Основным оружием пехоты было стрелковое: винтовки, автоматы, ручные и станковые пулеметы. 

Бой пехота вела в пешем строю при поддержке огня минометов, артиллерии, танков и авиации. 

Передвигалась она пешим порядком. 

      В начале войны, особенно в зимнее время и на пересеченной местности, пехота часто наступала без 

танков. Авиация поддерживала ее не всегда. К концу войны пехота наступала уже, как правило, 

совместно с танками, нередко действовала и десантом на них. 

      Итак, пехота была малоподвижной и поскольку вела бой в пешем строю, часто отставала от танков. 

Поэтому боевые действия развивались относительно медленно и, случалось, носили затяжной характер. 

Для передвижения на большие расстояния пехоте все чаще выделялся автотранспорт или размещали ее 

на танках и самоходно-артиллерийских установках (далее САУ). 

    В пехоте воевали в годы Великой Отечественной войны ученики средней школы № 22 г. Серова 

Геннадий Васильевич Киселев, Сергей Александрович Пищальников, Олег Николаевич 

Федорченко, Лев Михайлович Шабашов. В войне с Японией в пехотных частях участвовал 

Владимир Сергеевич Пестов. 

        Киселев Геннадий Васильевич родился 4 марта 1922 г. г. Барабинске 

Новосибирской области. Позднее семья Киселевых перебралась в г. Надеждинск. 

Геннадий учился в школе № 22. Занимался хорошо, увлекался спортом, активно 

участвовал в общественной жизни класса и школы. В 1941 г. окончил 9 классов. Он 

с Аркадием Галяминым и Анатолием Тарасовым, товарищами по школе, 22 июня 

1941 г. был  на стадионе «Металлург», когда было передано сообщение о нападении 

фашистской Германии на СССР. Все трое написали заявление в горвоенкомат, 

желали добровольцами пойти на фронт. Но им отказали. Призвали только после 

второго заявления. Киселев Геннадий был направлен в Рижское пехотное училище, 

эвакуированное в г. Стерлитамак Уфимской области. После трехмесячного обучения курсанты посланы 

на переформирование под г. Горький (ныне Нижний Новгород). Затем ожесточенные оборонительные 

бои за Москву. 12 января 1942 г. Геннадий Киселев был ранен. Прошел лечение в госпитале, после 

которого направлен в формировавшуюся в Ворошиловских лагерях стрелковую дивизию. Дивизия 

вскоре эшелоном дислоцирована на Калининский фронт, далее переброшена под Ржев. Геннадий 

Васильевич впоследствии вспоминал: « местность болотистая, окопы рыть нельзя. Укрыться от 

вражеских снарядов трудно. Под Ржевом были страшные бои. С боями дошли до Зубцова. В одном из 

боев меня ранило в левую руку. Снова госпиталь. Рука не действовала…».  

          Военно-медицинская комиссия признала Геннадия Киселева негодным к 

прохождению дальнейшей воинской службы. Долечивался в госпитале в г. Серове. 

Госпиталь размещался в  здании старой гостиницы. В 1943 г. поступил учиться в 

металлургический техникум. После окончания которого в 1947 г., работал в 

электромонтажном цехе монтером электроиспытательной станции, после 

инженером-электриком по кранам, старшим инженером по кранам 

металлургического завода им. А.К. Серова. Всего с заводом связано 29 лет 

трудовой биографии.  

   Киселев Геннадий Васильевич награжден орденами 



Красной Звезды, Отечественной войны 2 ст., юбилейными медалями, медалью «Ветеран труда»
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         Пищальников Сергей Александрович родился в 1923 г. в г. Рубцовске Алтайского края. Рано 

потерял родителей. Воспитывался в Детском доме г. Надеждинска. В довоенный период обучался в 

школе № 22. занимался в туристическом кружке Дворца культуры металлургов. После окончания 

школы поступил в Уральский политехнический институт в Свердловске. 9 сентября 1942 года 

Свердловским РВК призван в РККА и направлен в формирующуюся 124-ю стрелковую дивизию, в 406-

й  стрелковый полк, в 1-й стрелковый батальон. Дивизия сформирована вновь на базе 56-й, 102-й, 138-й 

стрелковых бригад (сбр) в составе 406-го, 622-го, 781-го стрелковых полков (СП), 46-го 

артиллерийского полка (АП). 

          С 1 декабря 1942 г. 124-я СД - на Волховском фронте. 12 января 1943 г. младший лейтенант 

Пищальников легко ранен. После краткого курса лечения в полевом медсанбате, вновь на передовой. 

Далее вместе со своей дивизией воевал в составе с 10 марта 1944 г. на 3-м Прибалтийском, затем с 4 

февраля 1945 г. на   3-м Белорусском. В 1944 г. комсорг 1-го стрелкового батальона младший лейтенант 

Пищальников награжден медалью «За боевые заслуги».А 18 апреля 1945 г. командир 406-го 

Краснознаменного СП подполковник Кухарцев представил его к ордену Красной Звезды. В наградном 

листе читаем: «в наступательных боях в апреле 1945 г. в районе Меденау обеспечил правильно 

поставленной комсомольской работой высокий наступательный порыв среди комсомольцев и 

несоюзной молодежи в батальоне. Своей личной отвагой и мужеством он воодушевлял бойцов на 

смелые атаки врага и стойкое отражение контратак противника.  Своей непрерывной комсомольской 

работой тов. Пищальников способствовал успешному выполнению боевой задачи батальоном»
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Командир 123-й Мгинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени генерал-майор М.Д. 

Панченко согласился с представлением. Приказом по дивизии № 029/н от 30 апреля 1945 г. награжден 

орденом Красной Звезды. После победы над фашистской Германией 124-я СД согласна приказу ставки 

ВГК была переброшена на Дальний Восток, где в августе 1945 г. приняла участие в войне с Японией. За 

проявленные мужество и героизм получила почетное наименование «Хинганская». В 1947-м году 

капитан Пищальников уволен из рядов Вооруженных сил. Впоследствии окончил институт и занимался 

наукой. Проживал в г. Москве. 6 апреля 1945 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й ст. 

Федорченко Олег Николаевич родился в 1917 г. В 1937 г. окончил 10 классов в школе № 22 и 

поступил в Молотовский (ныне Пермский) педагогический институт на исторический факультет. С 

началом Великой Отечественной войны направлен в Военно-юридическую 

академию. С мая 1942 г. участвовал в Великой Отечественной войне, на 

Ленинградском фронте, был вначале следователем военной прокуратуры, затем с 

июля по сентябрь 1942 г. на Северо-Западном фронте - командиром минометного 

взвода 331-го СП 105-й СД, после полученного тяжелого ранения находился на 

излечении в госпитале, по возвращении из которого продолжил службу в своей 

части. 16 апреля 1945 г. командир 331-го ГСП  гвардии подполковник Резун в 

наградном листе  на командира стрелкового взвода гвардии младшего лейтенанта 

Федорченко писал: «28 марта 1945 г. при форсировании р. Раба  тов. Федорченко 

первым со своим подразделением переправился через водную преграду и закрепился на ее левом берегу, 

поддержав атакующую роту»
4
. Командир 105-й ГСД гвардии генерал-майор Денисенко согласился с 

представлением командира полка и приказом по дивизии № 07/н от 20 апреля 1945 г. гвардии младший 

лейтенант Федорченко награжден орденом Красной Звезды.  

После войны Олег Николаевич Федорченко демобилизован и направлен на партийную работу в г. 

Серов. Впоследствии учитель истории в педагогическом училище, затем в 1952-1955 гг. директор этого 

училища, затем школы № 20, в течение 10 лет главный редактор газеты «Серовский рабочий». 

Награжден также юбилейными медалями. 
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        Шабашов Лев Михайлович родился в 1922 г. в пос. Сосьва. В школе № 22 

учился с 1937 по 1940гг., с 8 по 10 класс. Лев учился хорошо. Активно участвовал в 

общественной работе класса и школы. Любил читать, занимался спортом. 

       В РККА призван в 1940 г. Участник Великой Отечественной войны, прослужил 

в армии 6 лет в стрелковых частях. Демобилизовался в 1946 году. С 1947 по 1950гг. 

учился в Свердловском энергетическом техникуме. После окончания техникума 

работал начальником службы сетевого района. 6 апреля 1945 г. награжден орденом 

Отечественной войны 2-й ст. 

        Скляров Иван Степанович в послевоенный период учитель 

черчения  и рисования в средней школе № 22 г. Серова. Он родился в 1921 г. в Харькове на 

Украине. 

       Иван Степанович Скляров служил с сентября 1942 года по 4 июля 1943 г. в 116-го 

мотострелковой бригаде 4-го батальона 1282-го отдельного мотострелкового полка на 

Центральном фронте. Командир полка майор Покровский в приказе по подразделению на 

ефрейтора Склярова к награждению медалью «За боевые заслуги» отметил: «4 апреля 1943 г. 

точной стрельбой из пулемета при массовом налете вражеской авиации сбил со своим 

орудийным расчетом самолет противника Ю-88. Это вторая машина врага на его счету»
5
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       Был тяжело ранен на Курской дуге. Когда перестали приходить письма от Ивана, старший брат 

Павел Степанович стал искать его по всем госпиталям. И нашел. Иван Степанович не знал, кто он, что с 

ним, он ничего не помнил после тяжелой контузии. Павел ухаживал за ним, как за ребенком. Учил 

ходить, говорить, писать, рисовать. И эта любовь брата победила. Болезнь отступила. С фронта они 

приехали вместе. А дальше трудовая деятельность. Всю свою жизнь Иван Степанович работал в школе 

№ 22 учителем рисования и черчения. Умер Иван Степанович Скляров 5 июля 1988 г. и похоронен в 

Харькове.  

     Пестов Виктор Сергеевич родился 5 февраля 1921 г. в г. Надеждинске. Проживал  по адресу: Новый 

поселок, 2 линия, д. 51. Учился в школе № 22. С 1938 по 1940 г. работал на металлургическом заводе.  

      Призван в РККА в 1940 г. Служил на Дальнем Востоке в стрелковом полку. Рядовой Пестов 

участвовал в войне с Японией в августе - сентябре 1945 г. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 

ст., медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 

      Демобилизован в 1946 г. После демобилизации работал с 1971 г. в автотранспортном цехе 

металлургического завода им.А. К. Серова, затем в калибровочном цехе вальцовщиком. За свой труд 

неоднократно удостаивался грамот и ценных подарков, премий. 

       Бронетанковые и механизированные войска. Их называют броневым щитом Родины. Большую 

роль сыграли они в годы Великой Отечественной войны, превратившись в главную ударную силу и 

основное средство развития наступления в высоких темпах и на большую глубину. К 1945 г. в 

действующей армии насчитывалось 34 танк. и мех. корпуса, из которых 50% входили в танковые армии. 

Танки и САУ способны с ходу прорывать оборону и форсировать крупные водные преграды, как на 

переправочных средствах, так и самостоятельно, наносить поражение превосходящим силам врага во 

встречном бою, стремительно прорываться в его оперативную глубину. При необходимости они могут 

быстро создавать прочную оборону и наносить решительные контратаки и контрудары. Особенно 

велика их роль в Сталинградской  и Курской битвах, в операциях по освобождению правобережной 

Украины, в Белорусской, Яссо-Кишиневской, Висло-Одерской. Берлинской и Маньчжурской 

операциях. 

       Советские танкисты в годы Великой Отечественной войны одерживали победы не только числом, 

но и умением. Подвиги танкистов были достойно отмечены Родиной. 6  танковых армий преобразованы 

в гвардейские, почти все танк. и мех. корпуса удостоен почетных наименований и награждены 
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орденами. Около половины танковых бригад стали гвардейскими. 112 присвоены почетные 

наименования. 250 тыс. воинов-танкистов награждены орденами и медалями, 1142 присвоено звание 

Героя Советского Союза, а 16 из них были награждены второй медалью «Золотая Звезда», около 200 

стали полными кавалерами ордена Славы 
6
. 

       В танковых частях и соединениях  воевали в годы Великой Отечественной войны ученики 

нашей школы Василий Алексеевич Булычев и Николай Егорович Есаулков, Виталий Алексеевич 

Кожин, Владимир Иванович Лаптев. 

      Булычев Василий Алексеевич родился в 1925 г. В школе № 22 закончил 8 

классов. Стал трудиться на металлургическом заводе. В июне 1943 г. в 17 лет токарь 

Булычев пришел добровольцем в Уральский добровольческий танковый корпус. В 

61-ю танковую, впоследствии гвардейскую Свердловско-Львовскую ордена Ленина 

Краснознамённую орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригаду 

(далее 61-я ГТБр). Сформирована в марте 1943 г. в г. Свердловске  из добровольцев 

области как 197-я Свердловская ТБр.  

    При создании бригады производился строжайший отбор. Так из более чем 2-х тыс. 

уралмашевцев, добровольно пожелавших пойти в танкисты, бойцами бригады стали 

только 200 чел. Тщательно подобранный состав бригады предопределил высокий уровень ее воинской 

подготовки. Штаб бригады располагался в г. Свердловск на ул. Блюхера,5 в здании XIX века (сейчас - 

художественное профессионально-техническое училище № 42). 

     В  состав 197-й ТБр вошли два танковых и мотострелково-пулемётный батальоны и ряд других 

частей. Бригада была включена в 30-й (с 23 октября 1943 г. 10-й гвардейский) танковый корпус (далее 

10-й УДТК), который в середине июля вошёл в состав 4-й (с 17 марта 1945 4-я гвардейская) танковой 

армии (далее 4-я ГТА). В этом корпусе и армии с небольшими перерывами вела боевые действия до 

конца войны. 

     За героизм и отвагу, проявленные личным составом в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 

дисциплину, организованность и умелое выполнение боевых задач преобразована в 61-ю гвардейскую 

Свердловскую ТБр на основании Приказа НКО № 306 от 23 октября 1943 г. и Директивы Генштаба КА 

№ Орг/3/140929 от 28 октября 1943 г. 

     В рядах 197-й, затем 61-й ГТРБр с 27 июля 1943 г.  рядовой Булычев прошел с боями от Орла до  

Праги, вначале пулеметчиком, после разведчиком.   Летом 1943г. он получил первую 

правительственную награду - медаль «За отвагу»
7
. 

     В конце февраля 1944 г. 61-я ГТБр вновь включена в действующую армию, на сей раз в составе 1-го 

Украинского фронта. В марте - апреле участвовала в Проскуровско-Черновицкой наступательной 

операции. За отличия в боях при освобождении городов Гусятин (24 марта) и Каменец-Подольский (26 

марта) награждена орденом Красного Знамени (3 апр. 1944). 

.  В июле - августе 1944 г. бригада успешно действовала в Львовско-Сандомирской наступательной 

операции. За отличия в боях при освобождении г.Львов ей было присвоено почётное наименование 

Львовской (10 авг. 1944). После освобождения Львова развивала наступление на г. Самбор, а в конце 

операции во взаимодействии с другими соединениями вела оборонительные бои на сандомирском 

плацдарме. 

    17 июля 1944 г. в районе д. Малы-Лацке (ныне с. Малые Лацки Мстиславского района Могилевской 

области Белоруссии) гвардии рядовой Булычев, выполняя боевую задачу, попал под сильную 

бомбардировку противника, проявил смелость и решительно двинулся вперед, добрался до 

расположения врага, где был обстрелян из пулемета, но проник  в траншею, разведал расположение 

основных огневых точек, количество пехоты и танков немцев, их нахождение. Результаты разведки 

своевременно доложил своему командованию.  
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    20 июля 1944 г. Василий Булычев под сильным обстрелом противника пробрался в д. Пшегноюв 

Тернопольской области Украины, произвел разведку, обнаружил 2 танка, 6 пулеметных точек, до 20 

автоматчиков. Разведданные немедленно сообщил командованию. В результате наши части освободили 

населенный пункт быстро и без потерь. 

    Выполняя основную задачу в районе д. Корниловичи Львовской области Украины, вынес  с поля боя  

10 наших раненых бойцов и на бронетранспортере доставил их в санчасть. При выполнении основного 

задания командования на бронетранспортере попал под сильный огонь врага. Машина была 

повреждена, но гвардии рядовой Булычев проявил храбрость, под огнем противника пробрался к 

разбитой немецкой машине, снял нужные запасные части и помог своему водителю починить БТР. 

Боевое задание выполнил своевременно.8 сентября  1944 г. командир 61-й ГТБр гвардии полковник 

Жуков наградил гв. рядового Булычева орденом Красной Звезды
8
. 

    12 января 1945 г. 1-й Украинский фронт пошел в новое наступление.  В январе- марте 1945 г. бригада 

участвовала в Сандомирско-Силезской, Нижне- и Верхне-Силезской наступательных операциях 1-го 

Украинского фронта. 

    Фашистское командование создало за Вислой глубоко эшелонированную оборону, стянуло резервы 

из глубины Германии. К середине дня 12 января вслед за стрелковыми дивизиями передовой отряд 10-го 

УДТК - Челябинская ТБр с двумя ротами 72-го тяжелого танкового полка, двумя батареями 1689-го 

легкого артиллерийского полка (далее ЛАП) и саперной ротой 131-го отдельного саперного батальона, 

обгоняя боевые порядки пехоты, вошел в соприкосновение с противником. При содействии 

Свердловской бригады, следовавшей за передовым отрядом, противник был сломлен и отброшен.  

    Продолжая наступать, Свердловская бригада своим передовым отрядом, 2-м танковым батальоном, 

достигла местечка Лисув. 12 танковых атак отбили в течение 13 января свердловские танкисты. В этом 

бою погиб командир бригады гв. полковник Н.Г. Жуков. Командование Свердловской бригадой принял 

начальник штаба бригады гв. подполковник В.И. Зайцев. Несмотря на многочисленные контратаки 

противника, подбрасывавшего резервы из оперативной глубины, части корпуса продолжали 

продвигаться вперед.  

  13 января 1945 г. наш земляк, производя разведку переправы в районе нас.пункта Лисув в Польше, 

заметил пулеметную точку противника. Он подполз к пулемету и закидал его гранатами, расчет из двух 

солдат врага был уничтожен. Пробравшись к переправе, Василий обнаружил, что она заминирована и 

немедленно сообщил об этом командованию. Проводя дальнейшую разведку, его внимание привлекли 

остановившиеся немецкий легковой автомобиль и мотоцикл. Метким огнем из автомата Булычев убил 

мотоциклиста и  офицера в машине. В ту же ночь в районе Кянское на переднем крае обороны 

противника, заметив двух немцев, он внезапно обстрелял их, убив одного, захватил в плен другого. 

Последний дал ценные показания. 

     61-я ГТБр 20 января 1945 г. стремительным броском вышла к р. Варта в районе г. Бурзенин и 

овладела им. Дерзкий захват шинированного моста через р. Варту и овладение Бурзенином 

рассматривается ныне военными теоретиками как образец высокого тактического искусства и боевого 

мастерства советских танкистов при форсировании водных преград. В тот же день главные силы 

корпуса овладели г. Злочев. Танковые бригады, сменяя друг друга, поочередно выдвигались в передовой 

отряд и обеспечивали высокий темп продвижения корпуса. Многое зависело от своевременных 

разведданных о противнике.  

     25 января 1945 г. в районе Стропень-Валлау  выполняя задачу в составе разведгруппы на 

бронетранспортер (далее БТР), разведчики столкнулись с подразделением немцев. Булычев  по приказу 

командира группы открыл огонь. Немцы в панике разбежались. Булычев, преследуя отступающих 

немцев, захватил двух из них. При пленных оказались ценные документы.  

    Василий Алексеевич Булычев так впоследствии вспоминал об этом: «Экипаж нашего БТР получил 

задание разведать тридцатикилометровый маршрут от г. Трахенберга на запад и переправу через р. 

Одер.  
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При приближении к Одеру, столкнулись с группой немцев в белых маскхалатах на 

мотовелосипедах. Завязали бой. Пока пулеметчик Сергеев прижал немцев к земле, Батяйкин, Малыгин, 

Васильков и я лесом обошли вражескую группу. Часть ее уничтожили, двоих захватили в плен. 

Пленных доставили в штаб бригады, один из них оказался командиром разведроты. Его немедленно 

отправили в штаб армии, где он дал  ценные сведения». За этот подвиг гвардии рядовой Булычев 

удостоен ордена Славы 3 ст.
9
 

     Через три недели под Зорау группе разведчиков в составе старшего лейтенанта Абрамова, водителя 

Анатолия Гудкова, автоматчика Федора Василькова и Василия Булычева дали приказ любой ценой 

прорваться через немецкую оборону и доставить важный пакет  командиру корпуса генерал-лейтенанту 

П.А. Белову, ушедшему с опергруппой штаба корпуса к Тейплитцу. 

    Переодевшись в немецкую форму, разведчики сели в трофейный бронетранспортер на гусеничном 

ходу и под покровом ночи прорвались за город. Через несколько километров, поравнялись с вражеской 

колонной пехоты и начали ее обгон.  

       Из воспоминаний В.А. Булычева: «Вскоре немцы нас остановили. Ст лейтенант Абрамов 

спокойным громким голосом что-то ответил, и мы поехали дальше, увеличив скорость. 

    Утром при приближении к Тейплитцу, едва не погибли от огня нашей артиллерии. Артиллеристы, 

увидев немецкий бронетранспортер, взяли нас на прицел. Заметив это, мы вскочили, стали кричать, что 

свои, но  ствол пушки глядел прямо на нас. Тогда мы сбросили с себя немецкие плащи, головные уборы, 

замахали руками под нашу «Камаринскую», которую Федя Васильков в этот опасный момент надумал 

сыграть артиллеристам. Музыка помогла. Те же артиллеристы показали нам дорогу к генералу 

Белову»
10

. За образцовое выполнение заданий командования в боях в районе г. Пиотркув (Петроков) 61-

я ГТБр была награждена орденом Суворова 2-й ст. (19 февраля 1945 г.). 

    17 марта 1945 г. гв. рядовой Булычев, ведя разведку в районе Нойштадта, в Саксонии, недалеко от 

границы с Чехией, действовал в головном дозоре, разведал дорогу для танков, проверил ее на 

минирование и быстро сообщил о результатах рейда командованию. Продвигаясь дальше, обнаружил 

двух солдат противника, засевших в фаустпатронами в ожидании наших танков. Вступил в бой и огнем 

из автомата уничтожил их. При зачистке в г. Нойштадт в личных боях уничтожил еще 5 немецких 

солдат и офицера. 

   21 марта во время разведки в районе наспункта Регенсдорф (земля Мекленбург, Померания) Булычев 

встретился с противником, пытавшимся пробраться в деревню. Подпустив врага на близкое расстояние, 

открыл огонь из автомата, убив четырех солдат врага, захватил 4 фаустпатрона и один ручной пулемет. 

   28 марта 1945 г. в районе д. Розен, несмотря на сильный пулеметный огонь противника, гв. рядовой 

Булычев обеспечивал связь штаба с танковыми батальонами бригады. Все боевые приказы командира 

бригады доставлял точно и в срок. Даже получив тяжелое ранение,  не оставил поле боя до окончания 

выполнения задания командования. 25 мая 1945 г. гв. рядовой Булычев был награжден приказом по 10-

му УДТК орденом Отечественной войны 2-й ст.
11

 

     За боевые отличия при разгроме войск противника юго-западнее г. Оппельн (Ополе) корпус 

награжден орденом Кутузова 2-й ст. (26 апреля 1945). А за боевые отличия при разгроме войск 

противника в районе Ратибора (Рацибуж) - орденом Богдана Хмельницкого 2-й ст. (26 апреля 1945). 

    Высокое воинское мастерство и мужество проявили танкисты соединения в завершающих операциях 

Великой Отечественной войны. За образцовое выполнение заданий командования в Берлинской 

операции при ликвидации немецко-фашистских войск, окружённых юго-восточнее Берлина, бригада 

была награждена орденом Ленина (4 июня 1945 г.). 

      В Пражской наступательной операции 8 мая её части перешли границу Германии с Чехословакией 

южнее г. Дрезден и к 9 мая вышли в район северо-западнее Праги, где завершили свой боевой путь. 
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Свыше 3600  воинов 61-й ГТБр награждены орденами и медалями за годы Великой Отечественной 

войны.  

     До 1950 г. гв. сержант Булычев В.А. продолжал службу в Германской Демократической Республике. 

Вернувшись в родной город, трудился на металлургическом заводе им. А.К. Серова. На заслуженный 

отдых ушел с должности  заместителя директора завода. Награжден юбилейными  медалями, в т.ч. 

медалью «100 лет со дня рождения В.И. Ленина». 

     Есаулков Николай Егорович  родился в 1922 г. Выпускник 1941г. Поступил в 

Казанский авиационный институт. В 1943 г. Серовским РВК призван в РККА.  

     C 6 марта 1944 г. непосредственно участвовал в боях в составе моторизованного 

батальона автоматчиков 62-й Молотовской ТБр 10-го УДТК. В боях по 

уничтожению окруженной немецкой группировки в районе г. Золочева Львовской 

области Украины гв. рядовой Есаулков проявил личное мужество и отвагу. 

Пулемет Есаулкова безотказно разил контратакующего врага. Когда нагрелась 

охлаждающая жидкость в кожухе, под сильным ружейно-пулеметным и 

минометным огнем обеспечил пулемет водой. Сменяя наводчика, отразил до пяти 

атак врага. Огнем из пулемета уничтожил до 10 гитлеровцев. Приказом по 62-й 

Молотовской ГТБр от 3 августа 1944 г. гв. полковник Денисов наградил гв. рядового Есаулкова 

медалью «За отвагу»
12

.  

       С 3 по 13 августа 1944 г. во время боев за наспункт Пельня в Карпатах Есаулков действовал смело и 

решительно. Огнем своего пулемета обеспечивал продвижение наших войск. В этих боях уничтожил 

более 20 пехотинцев, расчеты трех ручных пулеметов, которые не давали продвигаться нашей пехоте. 

Своим огнем он способствовал успеху подразделения. 12 сентября 1944 г. приказом по 10-му УДТК гв. 

рядовой Есаулков награжден орденом Славы 3-й ст.
13

 

В бою за местечко Пшилинг он заметил колонну отступающего противника и открыл по ней огонь 

из своего станкового пулемета. Ему удалось поджечь 2 БТР  и одну автомашину, а также уничтожить до 

30 немецких солдат и офицеров. 5 февраля командир УДТК гв. полковник Чупров наградил гв. рядового 

Есаулкова орденом Славы 2-й ст.
14

 После войны продолжил обучение в Казанском авиационном 

институте, который окончил в 1951 г. 

Кожин Виталий Алексеевич родился в 1921 г. в г. Уяр ныне в Краноярском крае. В школе № 22 

обучался в 10 классе в 1936-1937 гг. Учился хорошо. Увлекался спортом (занимался в секции 

волейбола), туризмом. В 1937 г. поступил на истфак Молотовского пединститута. В октябре 1941 г. 

Ленинским РВК г. Молотова призван в РККА в бронетанковые войска. С 20 октября 1941 г. по 23 марта 

1943 гг. воевал на Калининском фронте, затем  направлен танковое училище, по окончании которого 

получил назначение в 160-й отдельный танковый полк (ОТП).  Сформирован 12 июня 1943 г. в Туле на 

базе 160-й ТБр. 18 июля 1943 г. полк вошёл в состав 3-й гвардейской кавалерийской дивизии (далее 

ГКД). 

С 18 сентября в составе действующей армии в составе 63-й армии. с 15 декабря 1943 г. на 

Белорусском фронте. 23 декабря командир взвода танков Т-70 3-й танковой роты 160 ОТП гвардии 

лейтенант Кожин Виталий Алексеевич в бою за наспункт Малые Козловичи один миномет, один 

пулемет вместе с прислугой и 10 солдат противника
15

. 24 марта лейтенант Кожин ранен, но вскоре 

вернулся в строй. По представлению командира 160-го ОТП гв. майора Белякова Евгения 

Александровича одобренного приказом командующего бронетанковыми и механизированными 

войсками 63-й армии приказом № 07/н от 31 декабря 1943 г. гв. лейтенант Кожин награжден орденом 

Красной Звезды. 

5 марта 1944 г. командир 160-го ОТП гв. майор Беляков в наградном листе к ордену Красная 

Звезда на гвардии лейтенанта Кожина писал: «командир взвода танков Т-70 гв. лейтенант Кожин 
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Виталий Алексеевич в бою 29 февраля и 2 марта 1944 г. за наспункт Лудчица на правом берегу Днепра 

смело маневрировал под артогнем, уничтожил 15 солдат противника и противотанковую пушку»
16

. 7 

марта 1944 г. командующий бронетанковыми и механизированными войсками 50-й армии полковник 

Шмыров счел достойным нашего земляка только медали «За отвагу». Приказом по 50 армии № 014/н на 

следующий день гв. лейтенант Кожин был награжден этой медалью. 24 ноября 1944 г. за образцовое 

выполнение заданий командования при освобождении Рогачева 160-й ОТП получил наименование 

«Рогачёвский». 

Гв. старший лейтенант Кожин Виталий Алексеевич командир 1-й танковой роты танков Т-34 за 

время боевых действий 160-го ОТП с 13 января 1945 г. его боевые машины с боями по территории 

Польши и Германии более 700 км. В бою 19 января 1945 г. в Польше в бою за наспункт Добжикув огнем 

и гусеницами своего танка уничтожил одну противотанковую пушку противника с прислугой. 2 февраля 

1945 г. на территории Германии за наспункт Фельдеборн уничтожил до 20 немецких солдат
17

.  В этот же 

день командир 160-го ОТП гв. подполковник Беляков представил гвардии старшего лейтенанта Кожина 

к ордену Отечественной войны 2-й ст. С представлением согласились командир дивизии 3-й ГКД 

генерал-майор Ягодин и 2-го гвардейского Краснознаменного кавалерийского корпуса (далее ККК) 

генерал-полковник Крюков и приказом по 2-му ГККК от 15 февраля 1945 г. гв. старший лейтенант 

Кожин был награжден орденом Отечественной войны 2-й ст.  

3 февраля 1945 г. на территории Германии в бою за наспункт Валлахзее в составе трех танков Т-34 

гв. старший лейтенант Кожин Виталий Алексеевич уничтожил обоз противника до 200 повозок, 8 

автомашин, до 300 солдат и офицеров. Отбил ранее захваченные немцами у наших частей 3 полевых 

орудия и 2 пушки, освободил из плена 1 офицера из 10-го гвардейского минометного полка эресов. В 

бою был ранен в руку, но с поля боя не ушел, остался выполнять поставленную задачу. Вывод 

командира 160-го ОТП гв. подполковника Белякова за нанесенный урон противнику, за доблесть и 

мужество, за преданность нашей Родине достоин правительственной награды ордена Александра 

Невского»
18

. Комполка поддержали вышестоящие начальники и приказом командующего 

бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Белорусского фронта 24 февраля 1945 г. гв. 

старший лейтенант Кожин Виталий Алексеевич награжден орденом Александра Невского.  

5 апреля 1945 г. 160-й ОТП за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими 

захватчиками при овладении городами Хэнзальца (Иновроцлав), Александров, Аргенау, Лабишин и 

проявленные при этом доблесть и мужество был награжден орденом Боевого Красного Знамени. К 

сожалению пока не удалось установить послевоенную биографию Кожина Виталия Алексеевича, но 

согласно электронной базе данных Министерства обороны «Подвиг народа» удалось установить, что 6 

апреля 1985 г. он был награжден орденом Отечественной войны 1-й ст. 

      Лаптев Владимир Иванович родился в 1919 г. В 1936-1940 гг. обучался в 

школе № 22. 22 июля 1941 г. призван Серовским РВК в РККА и направлен на 

Дальний Восток в 112-ю танковую дивизию. Она сформирована на базе 122-го 

танкового полка 239-й мотодивизии из частей 30-го мехкорпуса  в августе 1941 г. В 

начале ноября дивизия переброшена под Москву в район Подольска и заняла 

оборону к юго-западу от города, войдя в группу войск под командованием генерал-

майора П.А. Белова. После боев ноября 1941-января 1942 гг. в феврале 112-я ТД в 

связи с отсутствием основного вооружения и подготовленного личного состава для 

танковых дивизий в РККА 112-я танковая дивизия была преобразована в 112-ю танковую бригаду (112-я 

ТБр), которая получила наименование «Революционная Монголия». Лаптев Владимир Иванович воевал 

в составе 124-го отдельного танкового батальона (далее ОТБ), заряжающим танка Т-34. 

      За образцовое выполнение боевых заданий командования под Москвой, 

Серпуховым, Тулой, Юхновом, Мосальском, Жиздрой, Можайском, Козельском и проявленные при 
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этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета  (далее ВС) СССР от 3 мая 1942 г. 

бригада награждена орденом Красного Знамени.  

     27 августа 1943 г. Владимир Иванович Лаптев  был легко ранен, но вскоре вновь в строю. 30 

октября 1943 г. Указом Президиума ВС СССР, за отличное выполнение заданий командования и 

проявленные при этом личным составом героизм и мужество в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками  она удостоена почётного звания «Гвардейская» и преобразована в 44-ю гвардейскую 

Краснознаменную танковую бригаду (далее ГКТБр). 124-й ОТБ стал 1-м ТБ. На 1 ноября 1943 - 

в составе резерва ставки ВГК. Бригада была преобразована, когда находилась в резерве  под Сумами на 

переформировке и получала пополнение из тыла. 44-я ГКТБр входила в состав 11-го ГТК (бывший 6-й  

ТК) 1-й ТА. До 22 декабря бригада доукомплектовывалась, после переброски её на Правобережье 

Украины, в район Киева 24 декабря 1943 г. приняла участие в Житомирско-Бердичевской операции.  

      В ознаменование одержанной победы и за отличие в боях за освобождение г. Бердичев Приказом 

ВГК от 6 января 1944 г. 44-я ГКТБр удостоена наименования «Бердичевская». За образцовое 

выполнение заданий командования в боях за освобождение г. Черновцы и проявленные при этом 

доблесть и мужество она Указом Президиума ВС СССР от 8 апреля 1944 г. награждена орденом 

Б.Хмельницкого 2-й ст. 

     В летне-осенней кампании 1944 г., в ходе завершения освобождения Украины 44-я ГКТБр 

стремительно наступала. 17 июля в 22 часа гвардейцы достигли Западного Буга в районе Доброчина и 

первыми вышли к  госгранице СССР на этом участке театра военных действий. 20 июля в 

качестве передового отряда корпуса, 44-я ГКТБр овладела, совместно с 1-й гвардейской танковой 

бригадой, Любыча-Крулевской.  

       За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками в 

предгорьях Карпат, выход на нашу юго-западную государственную границу и проявленные при этом 

доблесть и мужество 44-я ГКТБр Указом Президиума ВС СССР от 27 июля 1944 г.награждена орденом 

Красной Звезды. 

      За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение 

городами Перемышль и Ярослав и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС 

СССР от 10 августа 1944 года  на знамени бригады засиял орден Ленина. 

        В августе 1944 г. 44-я ГКТБр в составе 11-го ГТК, участвовала в боях на Сандомирском плацдарме 

по сдерживанию частей противника, пытавшихся деблокировать свою окруженную группировку в 

районе Сандомира. 31 августа корпус вместе со всей 1-й ГТА был выведен в Резерв Ставки ВГК. После 

почти 200-километрового марша, он сосредоточился в начале сентября в районе Немирова. 

22 ноября 1944 г. 11-й ГТК был переброшен в район Фирлей в 30 км северо-восточнее Люблина. 

Отныне он вместе со всей 1-й ГТА входил в состав 1-го Белорусского фронта, которому предстояло во 

взаимодействии с 1-м Украинским фронтом нанести удар на главном стратегическом направлении - 

варшавско-берлинском. Эта наступательная операция получила впоследствии название Висло-

Одерской. 15 января 1945 г. 44-я ГКТБр наступала в передовом отряде корпуса в полосе наступления 8-

й ГА. 

Задача 1-й ГТА состояла в том, чтобы стремительным выходом на северный берег р. Пилицы, а в 

дальнейшем к р. Бзуре в районе Ловича обеспечить успех 1-го Белорусского фронта по окружению и 

уничтожению варшавской группировки противника. Приказывалось разгромить подходящие с запада 

резервы и не допустить их соединения с окруженными в районе Варшавы вражескими войсками. С 

выходом армии в район Кутно предстояло занять исходное положение для развития наступления на 

Познань. 

        Передовому отряду развить удар пехоты с ближайшей задачей перерезать шоссейную дорогу 

Бялобжеги - м. Едлиньск на участке Гузд-Малы - Жужары и в дальнейшем, наступая впереди главных 

сил, к исходу второго дня с ходу форсировать р. Пилица и захватить плацдарм на северном берегу реки 

на рубеже Цегельня - Белезна-Нова. 

       Командир 1-го танкового батальона 44-й ГКТБр гв. майор Беридько 6 февраля 1945 г. в наградном 

листе к ордену Отечественной войны 2-й ст. на заряжающего танка Т-34 гв. старшину Лаптева писал: «в 
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период боевых действий батальона с 15 по 31 января 1945 г. тов. Лаптев действовал смело и 

решительно. 16 января в районе Цегельня, действуя в составе экипажа,  уничтожил 1 танк противника, 1 

пушку и 3 автомашины с военными грузами, а также 5 солдат и офицеров врага. Он своей 

решительностью способствовал успеху проводимой операции»
19

.   Командир 44-й ГКТБр гв. полковник 

Гусаковский и командир 11-го ГТК гв. полковник Бабаджанян согласились с этим представлением. 11 

февраля 1945 г. приказом № 019/н гв. старшина Лаптев награжден орденом Отечественной войны 2-й ст. 

      За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками 44-я 

ГКТБр при вторжении в пределы Бранденбургской провинции и проявленные при этом доблесть и 

мужество Указом Президиума ВС СССР от 5 апреля 1945 г. орден Суворова 2-й ст.     За образцовое 

выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны немцев 

восточнее г. Штаргард и овладении городами Бервальде, Темпельбург, Фалькенбург, Драмбург, 

Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифельбайн, Регенвальде, Керлин и проявленные при этом доблесть и 

мужество. Указ Президиума ВС СССР от 26 апреля 1945 г. орден Кутузова 2-й ст. Войну бригада 

закончила в столице фашистской Германии в Берлине. 3 июля 1945 г. командир 1-го ТБ гв. майор 

Пинский в наградном листе к ордену Красной Звезды на стрелка-радиста гв. старшину Лаптева отмечал: 

«в боях против немцев с 26 февраля по 2 марта 1945 г. проявил себя смелым и инициативным воином. 

На подступах к г. Венгерин в составе экипажа 2 марта 1945 г. уничтожил 1 танк, 1 САУ и до 20 

немецких солдат и офицеров, чем обеспечил вход нашей пехоты на окраину города и способствовал 

очищению его от немцев. В бою гв. старшина был ранен осколком в спину, но поле боя не покидал 

более 6 часов, хотя командир и наводчик погибли, продолжая выполнять поставленную задачу вместе с 

механиком-водителем»
20

. Это представление одобрил командир 44-й ГКТБр гв. подполковник 

Воробьев. Приказом по бригаде №035/н от 8 июля 1945 г. гв. старшина Лаптев был награжден орденом 

Красная Звезда. Кроме названных наград за ратный труд наш земляк удостоен медалей «За оборону 

Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», а в 

послевоенный период медали «50 лет вооруженных сил», др. юбилейных медалей, а  в 1985 г., к 40-

летию Победы – ордена Отечественной войны 1-й ст. После выписки из госпиталя летом 1945 г., 

демобилизован и вернулся в Серов, где проработал 24 года на металлургическом заводе в доменном 

цехе, затем аппаратчиком купоросной установки.   

     Кавалерия – род войск, в котором для ведения боевых действий и передвижения использовались 

верховые лошади. Появилась как иррегулярная конница в странах Древнего Востока. Регулярная 

впервые была создана в Древней Греции. Наибольшего развития достигла в армии Александра 

Македонского. В период установления феодального строя в Западной Европе в 8-9 вв. главное значение 

приобрела рыцарская конница. В войске киевской Руси и позднее составляла основу княжеских дружин 

и сыграла большую роль в сражениях. С появлением огнестрельного оружия рыцарская конница 

утратила свое значение, на первый план выдвинулась легкая кавалерия. В 17-18 вв. была тяжелой, 

средней и легкой. В 1-ю мировую оставалась единственным подвижным  родом воюющих армий, но с 

началом позиционного периода  утратила свое значение. В полной мере  маневренные качества 

кавалерии были реализованы в годы Гражданской войны в России, особенно на юге, где с обеих 

действовали крупные конные соединения. В РККА создана в ноябре 1919 г. 1-я Конная армия, позднее и 

2-я. В годы Великой Отечественной войны участвовала в ряде крупных операций. Делилась на 

стратегическую (кавалерийские дивизии и  корпуса) и войсковую (подразделения и части в составе 

стрелковых подразделений). 

       В составе 1-го гвардейского Краснознаменного Житомирского  кавкорпуса 

имени СНК УССР (далее ГККк) участвовал в Великой отечественной войне гв. 

лейтенант Толкачев Михаил Александрович. Он родился 21 ноября 1918 г. в с. 

Верхние Залазны Омутнинского района Кировской области. В 20-х гг. ХХ-го века 

семья Толкачевых переехала в Надеждинск. 9 классов закончил в школе № 9. 
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Занимался волейболом, участвовал в зимних лыжных походах. 1936 – 1937 г. учился в 10 классе школы 

№ 22. Летом 1937 г. со своими школьными друзьями Леонидом Силиным, Евгением Светлаковым, 

Иннокентием Дурбажевым, Георгием Матвеевым, Виталием Кожиным организовали и совершили 

туристический поход на лодках по р. Чусовой от ст. Кауровка вниз по течению. Осенью 1937 г. 

поступили на подготовительные курсы Молотовского педагогического института. После сдачи 

экзаменов были приняты на исторический факультет.  

       К началу войны Михаил Толкачев закончил 3 курса. Его призвали 18 июля 1941 г. и направили на 

оперативно-чекистские курсы при окружном отделе народного комиссариата внутренних дел 

Сибирского военного округа (далее ВО) в  г. Новосибирск. На фронте с 1944 г. Приказом по 1-му ГККк 

№ 012/н от 22 мая 1945 г. гв. лейтенант Толкачев, оперуполномоченный отдела контрразведки «Смерш» 

177-го гвардейского артиллерийско-минометного дважды Краснознаменного полка 2-й гвардейской 

дважды краснознаменной кавалерийской дивизии награжден орденом Отечественной войны 2-й ст.
21

 

      После демобилизации в октябре 1946 г. приехал в Серов, где работал председателем Совета ДСО 

«Металлург Востока», секретарем комитета ВЛКСМ металлургического завода им. А.К. Серова, 

инструктором политотдела Серовского отделения Свердловской железной дороги, секретарем 

партийного бюро паровозного депо станции Серов-Сортировочный. С 1951 г. в г. Свердловске (ныне г. 

Екатеринбург), обучался в областной партийной школе. После окончания которой Михаил 

Александрович Толкачев – инструктор Свердловского обкома КПСС, затем заместитель директора 

Свердловского завода точной механики по кадрам. С 1979 г. на пенсии. 

   Михаил Александрович Толкачев награжден двумя орденами Отечественной войны 2 ст., орденом 

«Знак Почета», 10 медалями. 

     Артиллерия - главная поражающая сила сухопутных войск. В противоположность танковым 

войскам артиллерия - старый род войск. Она появилась с изобретением в XIV веке пороха. На Руси, как 

свидетельствуют летописи, она возникла в 1382 г., в XV веке оформилась в самостоятельный род 

войск
22

. К началу 1-й мировой войны подразделялась на полевую (легкую, конную, горную), полевую 

тяжелую и тяжелую (осадную).  В ходе войны появилась артиллерия сопровождения, зенитная 

артиллерия, противотанковая артиллерия, значительное развитие получили минометы. 2-я мировая 

война вызвала всестороннее развитие артиллерии, особенно зенитной, противотанковой, реактивной и 

самоходной, применялась артиллерия большой и особой мощности. 

              Во 2-й мировой войне, артиллерия сыграла исключительную роль. Недаром ее называли «богом 

войны». В январе 1942 г. РККА впервые осуществила артнаступление, которое стало основной формой 

применения артиллерии в наступательных операциях войны. Как род войск представляла собой арт. 

соединения, части и подразделения, организационно входящие в состав оперативных объединений, 

общевойсковых соединений, частей и подразделений или в резерв Ставки Верховного 

Главнокомандования (РВГК). 

          Никогда еще в истории не использовалось одновременно такое огромное количество артиллерии, как в 

операциях и боях Советской Армии в 1943-1945 гг. В Берлинской операции, в заключительном 

сражении войны, участвовало 41 600 орудий и минометов. Плотности же артиллерии в ряде операций 

создавались до 250 - 300 орудий на один км фронта, иногда и более. Эго обеспечивало большую степень 

поражения противника и способствовало успешному осуществлению наступления
23

. 

             Наша артиллерия взламывала вражескую оборону, огневым валом расчищала путь наступающим 

танкам и пехоте. В обороне ее огонь был щитом, о который разбивались атаки противника. 

             Родина высоко отметила заслуги артиллеристов в Великой Отечественной войне. Свыше 500 

артсоединений и частей преобразованы в гвардейские, многие удостоены почетных наименований. 

Более 1 млн. 600 тыс. артиллеристов были награждены орденами и медалями, а свыше 1800 из них 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

                                                           
21

 ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д.197 
22

 Шунков В.Н. Красная армия. Мн. Литература, с. 24 
23

 Новейшая военная энциклопедия. Сила и гордость новой России. М. 2007., с.106 



     За форсирование Днепра одним из первых, за захват, удержание и расширение  

плацдарма на правом берегу звезды Героя был удостоен младший лейтенант 

Безукладников Владимир Николаевич. Он родился 26 августа 1924 г. в г.  Пермь. 

В 1928 г. с родителями переехал в г. Надеждинск, впоследствии Серов. Здесь и 

прошли его детство и юность. Проживал по адресу:  ул. Типографская, 28. Четыре 

года учился в начальной школе № 5, один год в семилетней школе № 11, с 6 по 10 

класс - в средней школе № 22.        Отец-Мокроусов Николай Васильевич преподавал 

историю в металлургическом техникуме, мать-Безукладникова Серафима Ивановна - 

в школе № 22. Оба, историки, сумели сформировать у сына активную жизненную 

позицию, стремление к лучшим результатам во всем: в учебе и общественной деятельности. Занимаясь в 

кружках в Дворце пионеров, Володя после успешной сдачи зачетов, был отмечен значками «Готов к 

противовоздушной и противохимической обороне», «Готов к санитарной обороне», «Юный 

Ворошиловский стрелок» «Юный авиастроитель». Вскоре стал заместителем председателя школьной 

секции Осовиахима. Зимой 1941 г. ученик 10-го класса школы № 22 Безукладников участвовал  в 

военизированном походе на лыжах до  г.  Карпинска
24

.  

     С отличием окончив школу  в июне 1941 г., отправился поступать в Новосибирский институт 

инженеров железнодорожного транспорта. На перроне вокзала  в  г. Свердловске   (ныне  г. 

Екатеринбург) его застало сообщение о начале войны с фашистской Германией. Без труда сдал 

вступительные экзамены. Тяжелее было учиться: с утра – лекции, семинары, практические занятия, во 

второй половине дня – выгрузка и монтаж оборудования эвакуированного из г. Москвы механического 

завода. К концу сентября к этой работе были привлечены студенты всех курсов. Станки разгружали, 

перетаскивали и устанавливали в аудиториях института. Завод начал дать необходимую для фронта 

продукцию. Студенты  трудились и на других предприятиях Новосибирска. До поздней ночи без 

праздников и выходных они упаковывали в ящики  снаряды для крупнокалиберных орудий. Вес 

снарядов был от 20 до 40 кг
25

.  

     Из дома приходили нерадостные известия: ушли на войну отец (стал политруком роты), 

одноклассники, друзья. Вскоре подошла и очередь Володи. 10 августа 1942 г. он явился по повестке в 

Заельцовский райвоенкомат г. Новосибирска и, в числе других студентов 1-го и 2-го курсов, был 

направлен в г. Томск для обучения в артиллерийском училище. Армия остро нуждалась в младших 

офицерах. Новоиспеченный курсант стал изучать матчасть 76 мм, 122 мм и 152 мм орудий, воинские 

уставы, тактику ведения боя. Теория и практика соединились в единое целое – математика, картография, 

движение по азимуту, огневая подготовка, стрельба на полигоне, кавалерийская езда (орудия 

перемещались в то время в основном на конной тяге). И если теорию и практику артиллерии Владимир 

усваивал без особых трудностей, то «общение» с лошадью далось не сразу. Необходимо было 

ухаживать за закрепленным четвероногим другом и помощником. Кормить, поить и два раза в сутки 

чистить, учиться прямо держаться в седле, заставить коня исполнять команды седока, скакать рысью, 

галопом или аллюром, уметь запрячь в орудийные постромки, а при необходимости быстро 

освободиться от них.  Порой мороз за 40°, а приходится мыть, чистить голыми руками, без рукавиц, 

держа в одной руке щетку, в другой – скребок. Да и выездка не лучше – за долгие часы тренировки 

седло  так набьет по живому месту, что сидеть потом долго не хочется, а на завтра снова на коня
26

…         

     В марте 1943 г по окончании училища мл. лейтенант Безукладников направлен на Юго-Западный 

фронт, в район Северного Донца, в 46-ю армию, в 33-й гвардейский стрелковый корпус (далее ГСК). По 

прибытии в 1-й отдельный истребительный противотанковый артиллерийский дивизион (далее 

ОИПТАБ) 333-й стрелковой дивизии (далее СД) назначен командиром огневого взвода «сорокапяток» 

на конной тяге. Пришлось молодому офицеру  в сжатые сроки изучать материально-техническую часть 

45-мм пушек, так как в училище был знаком с более крупными калибрами. Помогали в этом бойцы 
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взвода, некоторые из них были значительно старше своего нового командира. По воспоминаниям 

Владимира Николаевича: «Пока был километров за 20 до передовой, прислушивался, как 

погромыхивает канонада,  но все-таки был спокоен, а после, когда уже по огневым точкам противника 

чуть ли не прямой наводкой   мои   пушкари   били,  а по нам также немцы, волосы, казалось под 

шапкой от страха шевелились, но так было от  этого стыдно перед подчиненными, и так  не  хотелось 

«сыграть труса», что страх за свою честь перебарывал страх от огня противника. Клин, как говорится, 

вышибается клином…»
27

.  

     В мае 1943 г. принял первое боевое крещение при освобождении Донбасса. Довелось ему 

командовать и взводом, оснащенным противотанковыми ружьями. Противник, неся большие потери, 

отступал. Наш земляк участвовал в боях за освобождение г. Синельниково (333-я СД стала 

«Синельниковской»), Павлограда, Запорожье и др. Вскоре был удостоен медали «За боевые заслуги». 

     В сентябре 1943 г. 333-я СД вышла к реке Днепр в районе Разумного, южнее г. Днепропетровска. Мл. 

лейтенант Безукладников вновь назначен командиром взвода батареи   45-мм пушек, но уже в 1118-й 

стрелковый полк (далее СП). Войска 3-го Украинского фронта в строгой секретности вели подготовку к 

форсированию «Голубого вала», как немцы называли р. Днепр. Широкая река, господствующие высоты, 

дзоты, проволочные заграждения, минные поля – все это было против наших войск. На участке, где 

находился 1118-й СП, выполнение поставленной задачи осложнялось тем, что противоположный берег 

реки был достаточно крут. Командир полка майор Мякотин сформировал штурмовой батальон, в состав 

которого вошел и взвод мл. лейтенанта Безукладникова, состоявший из двух орудий, расчет каждого 7 

чел. Место для форсирования  выбрано заранее – южнее острова Хортица.  По плану командования 

переправа была назначена на 26 ноября 1943 г. Пехота - на лодках, артиллерия - на плотах. 

Артиллеристам было разрешено открыть огонь только в случае обнаружения. С наступлением темноты 

батальон сосредоточился в прибрежной роще. Тишина. Только время от времени над рекой взлетают 

осветительные ракеты немцев. 

    По команде началась переправа. Герой Советского Союза полковник Александр Николаевич Волохов, 

в ноябре 1943 г. подчиненный Безукладникова впоследствии вспоминал: «представьте, конец ноября, 

холодно, идет дождь со снегом, а мы все мокрые. Плывешь в лодке, пуля попала - все, уходишь на дно. 

На нашей стороне было то, что немцы израсходовали все сигнальные ракеты для освещения, поэтому 

нам было легче пробираться. А когда они открыли огонь, мы уже были на той стороне»
28

.   

    Другой участник той переправы Герой Советского Союза старший сержант Сергей Михайлович 

Синьков рассказывал: «...25 ноября 1943 г. командир батареи Ваксман сказал, что в 23-00 будет 

форсирование Днепра. Командир взвода мл. лейтенант Безукладников В.Н. дал команду приготовиться 

к форсированию. К 23-00 мой расчет подкатил пушку поближе к берегу, а лошадей отправили назад. С 

помощью саперов отыскали лодку, на нее закатили пушку, закрепили ее и приготовили весла, командир 

взвода Безукладников отозвал меня и как командиру орудия сказал:  «Сигналом к форсированию будет 

красная ракета. По этому сигналу всем сразу на лодки и вперед на тот берег».  

      Взвилась ракета, солдаты прыгнули в лодку и поплыли. Доплыли до середины Днепра, здесь 

противник заметил нас и открыл огонь из всех видов оружия. Многие солдаты-пехотинцы оказались в 

воде, раздались крики: «Спасите! Тонем!».  

    Я отвечал всем солдатам, которые были ближе, чтобы они держались за лодку и плыли с ними. 

Вздыбилась земля на правом берегу Днепра - наша авиация, «катюши», артиллерия крушили оборону  

противника.  То  и  дело  слышалась команда Безукладникова: «- Артиллеристы, вперед!». И плыли мои 

артиллеристы рядом с пехотой, а когда и впереди нее»
29

. 

     Сильное течение на середине реки немного сместило советских  бойцов ниже. Все ближе и ближе 

правый берег. Немцам удается засечь десант. Осветили ракетами. Открыли огонь. Но уже поздно.  
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     Наши перетащили пушки на землю. Впереди трехрядное проволочное заграждение. Лопатой и ломом 

пробили проход, несколько раскопали берег, Благодаря пехоте, артиллеристы на веревках  выкатили 

орудия выше и, подняв их на кручу, открыли огонь. По воспоминания С.М. Волохова: « Впереди был 

дот, он не давал возможности двигаться мл. лейтенант Безукладников приказал его уничтожить.  

      Мы с расчетом переместили пушку ближе к доту. А пулеметы из ДОТа бьют трассирующими 

пулями, будто показывают - куда надо быть. Подкатили пушку еще ближе и прямой наводкой 

бронебойными снарядами ударили. Дот разбили и пехота перешла в наступление, за ней и мы. 

Противника удалось выбить из окопов. Закрепились.  

      К этому время переправился и комбат Ваксман. Он приказал: «Младший лейтенант Безукладников! 

Быстро во 2-й расчет к Волохову. Я останусь здесь». И обращаясь ко мне, он приказал хорошо 

окопаться и ждать немецких танков.  

     На рассвете услышали гул танков, а затем и увидели их. Они ползут все ближе и ближе, несмотря на 

то, что наша артиллерия бьет по ним. Комбат Ваксман сказал: «- Ты, Сергей, будешь стрелять по моей 

команде. Заряжающим будет Лемешко. Остальным в траншею, в резерв». Отошел от нас метра на три и 

сказал, чтобы ждали команду. Слышим кричит: «- Заряжай подкалиберными, как махну рукой - бей по 

головному танку!».  

     Идут танки один за другим, идут прямо на наш расчет. Навел я орудие и вижу, Ваксман махнул 

рукой. Выстрелил - один, другой и танк загорелся. Также было подбиты второй и третий танки, а 

остальные повернули обратно. Комбат кричит: «Молодцы». Ребята обнимаются, целуются - рады, что 

отбили атаку. Где-то, через час снова идут танки, а на танках пехота. Метрах в трехстах от нас 

спрыгнули солдаты с танков и залегли, некоторое время к этому же месту они подошли вновь и вновь 

сбросили пехоту. Когда танки стали разворачиваться, комбат махнул рукой, и мы с трех выстрелов 

подбили один танк, а затем и другой.  

     По команде Ваксмана зарядили картечными и стали бить по пехоте. Лемешко заряжает, комбат дает 

команду, а я бью. Сколько было этих атак - не сосчитать. Немец хотел сбросить нас в Днепр, но это ему 

не удалось»
30

. 

     Да к утру, враг потянул САУ и др. бронетехнику. Плацдарм необходимо было удержать до начала 

переправы основных сил, которые и развернут наступление.  

    Немецкие танки вначале вели усиленный огонь с места, но, поняв, что десант незначителен, 

двинулись вперед. За ними пошли автоматчики. И вот тут наши артиллеристы показали все, на что были 

способны, и даже больше. Они подбили 4 танка, остальные отошли. 10 раз противник кидался в атаку. 

Еще 7 танков загорелось на поле боя. Были подбиты 2  САУ, 4 БТР, свыше 10 огневых точек, 2 орудия, 

1 автомашина, уничтожены свыше 100 солдат и офицеров противника. Удалось расширить плацдарм. 

Более 5 км взвод при отсутствии конской тяги катил орудия на руках и вел огонь
31

. Один орудийный 

расчет полностью погиб. В остальных оставалось по 2-3 чел., даже раненые не оставляли орудий. Сам 

младший лейтенант также заменил одного из командиров орудий и ожесточенно вел стрельбу, лично 

уничтожив 3 огневые точки и около 2-х десятков гитлеровцев. Когда все пушки вышли из строя, остатки 

взвода Безукладникова присоединились к пехоте. К вечеру немцы обошли десант с тыла. Берег Днепра 

надо было очистить любой ценой. В.Н. Безукладников вспоминал: «… было решено оставить часть 

солдат для прикрытия, а остальными силами атаковать противника, оказавшегося у нас в тылу. Мне 

было поручено возглавлять  группу прорыва. Мы незаметно приблизились к противнику и, забросав его 

ручными гранатами, атаковали его. Немцы не выдержали нашей стремительной атаки и в беспорядке 

начали  отходить. Мы вышли к берегу и сообщили об этом командиру штурмового батальона. Вскоре 

прибыло подкрепление…»
32

.    Весь личный состав батальона был награжден орденами и медалями. 22 

февраля 1944 г. звание Героя Советского Союза присвоено мл. лейтенанту Безукладникову Владимиру 
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Николаевичу (Золотая Звезда Героя  № 2685) и командирам расчетов его взвода ст. сержантам Волохову 

Александру Николаевичу (№ 2684) и Синькову Сергею Михайловичу (№ 2683).  

     26 ноября 1943 г. наводчик орудия старший сержант Волохов при форсировании Днепра одним из 

первых достиг правого берега, участвовал в отражении вражеских контратак. После выхода из строя 

командира орудия заменил его. Под его командованием расчет отбил еще 2 контратаки гитлеровцев, 

уничтожил 2 пулеметные точки, 2 танка  и несколько десятков вражеских солдат.  При освобождении 

Днепропетровска в бою в районе, где сейчас находится поселок Приднепровск в нескольких метрах от 

него разорвался снаряд выпущенный из ствола «Тигра» и ранил Волохова в ногу. Взрывом подняло 

огромный пласт земли, которым меня и накрыло. Чудом остался жив. 

    Летом 2010 г. в интервью корреспонденту днепропетровской газеты «Новое место» Герой Советского 

Союза полковник А.Н. Волохов сказал: «Есть в жизни нечто такое, что никогда не стирается из памяти. 

Я могу забыть, где пять минут назад оставил очки. В мои годы это, наверное, простительно. Но отлично 

помню имена фронтовых друзей, боевые эпизоды, особенно те, когда находился в шаге от смерти». 

     Всего по представлению командира 1118-го СП полковника Мякотина за удержание Разумовского 

плацдарма на правом берегу Днепра высокой награды  - Золотой Звезды Героя удостоились 32 

советских воина.    

      Краткосрочный отпуск домой, в Серов, и вновь на фронт. 333-я СД гнала фашистов на запад по 

южной Украине. В ее составе наш земляк освобождал Никополь, Марганец, Николаев, Одессу. Не раз 

он был отмечен благодарностями командования. Среди подчиненных молодой лейтенант также 

пользовался заслуженным уважением. Один из них, ст. сержант Г. Закревский впоследствии 

рассказывал: «Почти четыре месяца, находясь на плацдарме южнее Бендер, вблизи наспункта Кицканы, 

мы настойчиво учились мастерству меткого выстрела. Командир нашего взвода лейтенант Владимир 

Безукладников наставлял нас: «В атаке от пехоты не отставать. И главное, орудия должны жить. В этом 

залог успеха…»
33

. На захваченный плацдарм на правом берегу реки Днестр 333-я СД, ставшая к тому 

времени уже гвардейской, была передислоцирована после взятия г. Одессы. В.Н. Безукладников 

вспоминал:  « … плацдарм находился в лесистой местности. Это позволило противнику укрепить 

позиции и создать глубоко эшелонированную оборону. Передний край был заминирован, на подступах  

к нему были устроены малозаметные препятствия… Противник широко использовал артиллерию для 

обстрела наших позиций на плацдарме. Также активно использовал авиацию со своих аэродромов, 

которые находились поблизости. Положение наших подразделений, зацепившихся за плацдарм, было 

чрезвычайно сложным. Дивизия пыталась расширить плацдарм, но силы были неравными. Пришлось 

перейти к обороне»
34

.  

     На Юго-Западном театре военных действий войска 2-го (под командованием генерала армии Р.Я. 

Малиновского) и 3-го (во главе с генералом армии Ф.И. Толбухиным) Украинских фронтов, вышли на 

подступы к Яссам и Кишиневу, находились в обороне свыше трех месяцев. Разгром противника в 

Крыму резко изменил обстановку. Согласно планам Ставки ВГК, командующие фронтами разработали 

план наступления по сходящимся направлениям, использовав для этой цели 7 танковых корпусов и 90 

СД. 3-й Украинский фронт получил задачу ударом с обоих плацдармов прорвать оборону 6-й немецкой 

армии, а затем во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом, который должен был наносить удар с 

севера через Яссы, окружить находившиеся в районе Кишинева немецко-румынские соединения. В.Н. 

Безукладников рассказывал: « Наша батарея заняла огневые позиции в районе озера Готно на одном из 

танковых направлений… В начале августа нам стало ясно, что ведется подготовка новой 

наступательной операции… Личный состав батареи по ночам выходил на участок предполагаемого 

прорыва и вел работу по оборудованию позиций для орудий и укрытия расчетов. Намечались пути 

подката орудий на передний край. Все работы велись неподалеку от переднего края противника, 
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расстояние не превышало 50 м. Поэтому большое внимание уделялось соблюдению тишины, чтобы 

противник не мог догадаться о характере наших работ»
35

. 

     20 августа 1944 г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов при поддержке крупных сил авиации после 

сильнейшей, длившейся 2,5 часа артподготовки, перешли в наступление. По словам Г. Закревского: « 

Над нашими головами пронеслись реактивные снаряды «катюш». Это был сигнал начала 

артиллерийской подготовки. Лейтенант Безукладников скомандовал мне: «- Ну, старший сержант, 

подошел твой черед. Дай фашистам жару! ». Затем он пригнулся и побежал ко второму орудию. 

Двадцать минут вокруг все гудело. 292 артиллерийских и минометных ствола на одном километре 

фронта извергали на головы фашистов свой смертоносный груз. По сигналу, взлетевшей в воздух 

красной ракеты, мы прекратили огонь.  Через минуту  из нашего тыла раздался новый залп. После 

пятнадцати минут ложного переноса огня вглубь обороны противника мы вновь ударили по первой 

траншее врага. Два часа не умолкали орудия батареи. Пороховая гарь висела так низко, что нечем было 

дышать. Глаза заливал пот. Меняя прицел и углы поворота, охрипшим голосом я кричал заряжающему: 

«Фугасный!», «Фугасный!...». Прямой наводкой, почти в упор, мы расстреливали пулеметные гнезда и 

артиллерийские орудия врага.  Я даже не заметил, как был ранен. Поднялась пехота. Над полем 

раздались крики: «За Родину! Вперед!». Почти одновременно понеслось могучее «Ура!». Я увидел, как 

вслед за пехотинцами пошли тяжелые танки КВ.  Наши солдаты, ведя на ходу огонь из автоматов и 

ручных пулеметов, неудержимо рвались к северным скатам высоты 151,7, расположенной восточнее с. 

Плоп-Штюбей. В сопровождении санитаров я был доставлен в медсанбат. Прощаясь с одним из моих 

артиллеристов,  Громченко,  сказал:  «Помни  приказ  нашего  лейтенанта:  от  пехоты не отставать! 

Ребят береги…»
36

.  

     20 августа противник понес большие потери в живой силе и технике, потерял управление в 

подразделениях и частях. Огневая система его обороны в значительной степени была дезорганизована, 

траншеи разрушены, личный состав морально подавлен. Командир 1118-го СП полковник Губанов в 

наградном листе так отметил Безукладникова и его артиллеристов: «В момент прорыва долговременной 

обороны противника на высоте 151,7 и в дальнейших действиях полка лейтенант Безукладников 

проявил себя смелым, энергичным и решительным офицером. Выдвинув свои пушки на огневые 

позиции в 30 м. от траншей противника, лейтенант Безукладников открыл губительный огонь в упор по 

немецкой системе обороны и огневым точкам. Взвод Безукладникова уничтожил 3 пушки, 7 пулеметов, 

1 миномет, наблюдательный пункт и дзот. Во время боя, когда из строя вышел командир батареи, 

лейтенант Безукладников принял на себя командование батареей. Под его руководством батарея в 

последующих боях 1 танк, 4 пулемета, до 50 немецких солдат и офицеров»
37

. За умелые действия, 

отвагу и мужество  Владимир Николаевич Безукладников был удостоен ордена Отечественной войны 1-

й  ст.   

     37-я армия генерал-лейтенанта М.Н. Шарохина, в составе которой действовала и 333-я ГСД, и 46-я 

армия на направлении главного удара продвинулись на  10-11 км. Ширина прорыва к вечеру достигла 40 

км. Противник оценил удар 3-го Украинского фронта как вспомогательный, полагая, что главный его 

удар надо ожидать на кишиневском направлении. В течении трех дней немецким дивизиям удавалось в 

какой-то мере сдерживать натиск советских войск, затем были израсходованы резервы и немецкий 

фронт у Ясс и на Днестре был прорван. Почти повсеместно, где наступавшие советские войска 

наталкивались на румынские части, последние немедленно прекращали борьбу. 22 августа противник 

оставил Яссы.     

     Крупные танковые и механизированные силы 2-го Украинского фронта неудержимо продвигались по 

обоим берегам  р. Прут на юг. Когда они 25 августа вышли на рубеж Васлуй - Хуши, а наступавшие с 

востока войска 3-го Украинского фронта продвинулись через Тирасполь до Леово на реке Прут, 
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немецкие дивизии, которые не смогли достаточно быстро выйти из района Тирасполя, Кишинева и  

района Ясс, оказались окруженными
38

.  

     В ходе Ясско-Кишиневской операции 333-я ГСД, преследуя отступающего противника, 1 сентября 

1944 г. вышла к границе  с Румынией. Через 2 дня ее полки дивизии перешли гос. границу и 

участвовали в освобождении Румынии.  8 сентября части дивизии перешли румыно-болгарскую 

границу, переправившись через реку Дунай, возле г. Исакчи. На территории Болгарии боевых действий 

не велось. Дивизия в составе 37-й армии была оставлена для несения гарнизонной службы и охраны 

болгаро-турецкой границы. 9 мая В.Н. Безукладников встретил в г. Стара Загора.  

    В июне 1946 г. 333-я ГСД была выведена в СССР, где через месяц в г. Котовске Одесской области 

расформирована. Безукладников продолжил службу в 92-м ГСП 28-й ГСД, дислоцированной  в  г. 

Одессе.  

    В 1947г. Владимир Николаевич вновь побывал в городе своего детства и юности. Быстро пролетел 

отпуск. Безукладников подает рапорт о желании учиться в военной академии. Рапорт был удовлетворен. 

После 3-х лет обучения успешно заканчивает разведфакультет военной академии им. М.В. Фрунзе и 

направляется на учебу, на сей раз на высшие академические курсы офицеров разведки Генштаба (далее 

ГШ), по завершении которых служил в Забайкальском и Дальневосточном ВО.  

     С 1953 по 1957 г. учился в военно-дипломатической академии. Освоил английский  и китайский 

языки. Дальнейшая служба Безукладникова проходила в Главном разведывательном управлении (далее 

ГРУ) Генштаба Министерства обороны. Четырежды он был в зарубежных командировках в 2-х 

государствах Азии и в 2-х странах Африки (работал под прикрытием должностей 2-го и 1-го секретаря, 

советника посольства). За безупречную службу был удостоен орденов «За безупречную службу Родине 

в Вооруженных силах СССР» III-й ст., Отечественной войны I-й ст., многих юбилейных медалей. 

      С 1979 г. полковник Безукладников в отставке, но до мая 1991 г. работал старшим инженером центра 

автоматизации Управления ГШ, вел большую общественную работу. С 1980 г. он – председатель совета 

ветеранов 333-й Краснознаменной Синельниковской ГСД. В подшефной школе № 368 Восточного 

административного округа г. Москвы при его непосредственном участии создан музей боевой славы 

дивизии. Сейчас он носит имя Героя Советского Союза полковника В.Н. Безукладникова. Работой музея 

Боевой Славы руководит учитель истории Л.Г. Гулис при активной поддержке преподавателя ОБЗР 

А.Д. Слизкова. Эта экспозиция рассказывает о боевом пути дивизии. Еще в 1979 г. В.Н. Безукладников 

предложил организовать музей. И коллектив школы откликнулся на эту идею. Белее 25 лет назад на 

торжественное открытие музея пришли более 150 ветеранов дивизии, а сейчас их можно пересчитать по 

пальцам. Время уносит в вечность человеческие жизни, но среди живущих сохраняются память и 

лучшие традиции, завещанные уходящими поколениями. С дошкольной ступени начинается знакомство 

ребят с музеем, и впоследствии для них здесь проводятся уроки мужества и встречи с ветеранами, 

выставки и экскурсии. Пополняя экспозицию, ученики школы пишут рефераты и готовят 

информационные стенды о великих сражениях 2-й мировой. Уже много лет они ухаживают за 

памятником, установленным погибшим жителям в подмосковной деревне Абрамцево.  

     В ноябре 1996 г. Владимир Николаевич вновь побывал в г. Серове на 60-

летии родной школы № 22, встречался с коллективом педагогов, учащимися, 

ветеранами войны и труда. 

     Полковник Безукладников – участник парадов Победы 1995 и 2000 гг. 

Владимир Николаевич внесен в Книгу Почета г. Серова. 30 апреля 2002 г. 

председатель Серовского землячества в г. Москве В.А. Мелещенко вручил 

ему Постановление главы г. Серова и свидетельство о занесении в Книгу 

Почета. На зданиях МБОУ СОШ № 22 и художественной школы 

установлены мемориальные доски Герою Советского Союза полковнику 

Безукладникову. Помнят о нем и в Новосибирске, где  его помещен на доску 
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почета Заельцовского района и в столице Пермском крае,  месте его рождения. 

     В последнем письме в музей школы № 22 Владимир Николаевич писал: «…Для меня лично День 

Победы был и остается самым почетным днем. В этот день я всегда вспоминаю своих боевых 

товарищей, с кем делил трудности фронтовой жизни. К моему большому сожалению, их остается все 

меньше и меньше. Свою жизнь я прожил нормально и со спокойной совестью покину этот мир, когда 

придет мое время». Через несколько дней, 11 июля 2003 г. его не стало. Его прах упокоился на Николо-

Архангельском кладбище города Москвы.  

    Пройдет много лет, но школа будет помнить одного из лучших своих выпускников, а дети – 

нынешние и будущие ученики будут рассказывать о нем как о близком человеке, гордясь тем, что ходят 

по тем же коридорам старого здания школы, школы воспитавшей четырех Героев Советского Союза.  

     При взятии Берлина Звезды Героя Советского Союза был удостоен майор 

Кирпиков Борис Петрович. Родился он 24 июля 1919 г. в с. Филькино 

Верхотурского уезда Екатеринбургской губернии, ныне в черте г. Серова, в 

семье участника 1-й мировой войны, получившего тяжелое ранение на 

Западном фронте, унтер-офицера, а затем по демобилизации – счетовода 

Каквинского углежжения Петра Матвеевича и домохозяйки Марии Ефимовны 

Кирпиковых. Появился на свет будущий герой в каменном доме по улице 

Хлюпина, д.8 - ныне это здание использовано под дом сестринского ухода.  В 

том же году Кирпиковы переехали  в поселок Каквинских углевыжигательных 

печей, где прожили 9 лет по адресу улица Угольная,  д. 10, кв. 2. В 1928 г. семья 

переехала в собственный дом по адресу: улица Типографская, д. 70. «Семья у 

нас была большая, дружная и трудолюбивая. В семье было два брата Евгений и Александр и две сестры 

Людмила и Вера, последняя умерла в детском возрасте. Отец проработал более 50-ти лет на одном 

предприятии «Ураллесхимбиржа» главным бухгалтером, мать взвалила на себя заботы по домашнему 

хозяйству и воспитанию детей», - вспоминал Борис Петрович. 

    В 8 лет Борис пошел учиться в начальную школу № 4 по улице Леснической.  В пятом классе учебу 

продолжил в школе № 17 (сейчас на ее месте комбинат бытового обслуживания «Эра»). Затем перешел 

в школу № 11, поближе к дому. 9-10 классы учился  в школе-новостройке № 22. математика и физика 

нравились Борису больше всех предметов. А еще он обожал книги. Мог часами, особенно по вечерам, 

взобравшись на полати в кухне, читать… Любил приключенческие романы Д.Дефо, Ж.Верна, М.Рида, 

Ф.Купера, представляя себя героем прочитанных произведений. Но он не был домоседом, играл с 

соседскими мальчишками в лапту, в городки. Зимой катался на коньках на стадионе «Металлург». 

Защищал честь школы на лыжных соревнованиях, посещал секцию классической борьбы во Дворце 

культуры металлургов. По рассказам отца: «… Борис рос тихим, послушным мальчиком. Помогал 

матери по хозяйству, любил природу, ходил в лес по ягоды и грибы. В большинстве уходил один, 

затемно, в 3-4 часа утра через Чкаловский поселок в Черный лес – километров за десять к югу от 

Надеждинска»
39

. 

      Когда подрос, Борис стал посещать все оборонные кружки, которые велись для старшеклассников.   

Вскоре его успехи были отмечены значками: «Готов к труду и обороне», «Ворошиловский стрелок», 

«Осовиахим», «Красный крест». Записался   в аэроклуб. Успешно изучил матчасть самолета У-2, 

овладел теорией и практикой управления, уже проходил предварительную подготовку. Но не прошел 

медицинскую комиссию из-за хронической ангины.  

      Первому помощнику в семье и любимцу младших братьев Борису шел девятнадцатый год, когда по 

стране прокатился клич: «Комсомол, овладевай военным делом!». Был объявлен комсомольский призыв 

в военные училища. Летом 1938 г. Борис поехал в Ленинград поступать в морское училище береговой 

обороны, но опоздал – набор был уже закончен, поэтому поступил в только что созданное 

Ленинградское артучилище. Вскоре в составе группы курсантов был переведен в аналогичное учебное 

заведение в г. Подольске Московской области. Борис  в  одном  из писем домой писал: «Мама, папа! Не 
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беспокойтесь. Я ни в чем не нуждаюсь. Дела идут хорошо. Правда, здесь дисциплина построже, чем 

дома, но она меня не страшит. Это даже к лучшему»
40

.  Курсант Кирпиков успевал хорошо учиться и 

принимал активнее участие в спортивной жизни училища.  Одним из достижений было 2-е место по 

лыжам на дистанции 10 км.  

    Впоследствии генерал-лейтенант артиллерии Кирпиков Борис Петрович рассказывал: «Я был 

курсантом 7-ой батареи, а командир батареи, старший лейтенант Александр Васильевич Чапаев, мы его 

любили и гордились, что нашу батарею называли Чапаевской, а нас Чапаевцами. Учеба напряженная, за 

каждым курсантом закреплялись один, а то и два коня, упряжь, пушка. За всем надо следить. А конь - 

это целая наука, курсантам подъем раньше на час, чем в других училищах. Надо коня почистить, 

расчесать гриву, дать по норме сена, овса, да и стойло чтоб было в чистоте.   А старшина батареи 

обязательно найдет недостаток. Праздник был когда мы поили и купали в р. Пахре коней. К нам 

прибегали мальчишки из соседних домов, мы разрешали помыть коней, да и прокатиться»
41

. 

    В сентябре 1940 г. лейтенант Кирпиков окончил училище и направлен служить на Дальний Восток, 

где был назначен командиром взвода 52-го артполка, базировавшегося в  г. Биробиджан. В конце года 

молодого офицера перевели в г. Хабаровск в 181-й артполк на должность командира взвода управления. 

Полком руководил прославленный участник гражданской войны и боев у оз. Хасан Г.И. Хетагуров.  

     В первый день Великой Отечественной войны 181-й артполк был переброшен на границу с 

Маньчжурией (Северо-Восточный Китай) в район г. Иман и занял оборону против Хулинского 

укрепрайона. В Маньчжурии с 1931 г. находились японские воинские формирования, готовые, несмотря 

на неудачи у озера и у р. Халхин-Гол, вновь начать боевые действия против СССР.  

    Когда под Москвой погиб Евгений, Борис подавал рапорт за рапортом об отправке на фронт, но 

неизменно получал отказ, из-за необходимости присутствия войск на Дальнем Востоке на случай войны 

с Японией. В конце 1942 г. Кирпикову досрочно за отличные результаты подготовки взвода присвоили 

звание  «старший лейтенант» и назначили начштаба дивизиона 1137-го артполка. Полк также находился 

на боевом положении, нес дежурство, вел разведку.  

    После поражения под Сталинградом стало очевидно, что Япония не решится напасть на наши 

дальневосточные рубежи, и в феврале 1943 г. 1137-й и 411-й артполки сняты  с позиции, погружены в 

железнодорожные эшелоны и отправлены на фронт борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. В 

апреле 1943 года под Калининым эти полки после переформирования стали 86-й тяжело-гаубичной 

артиллерийской бригадой (далее ТГАБр) 4-х дивизионного состава по 4 батареи в дивизионе. Затем 

вновь созданная бригада  по железной дороге переброшена  к г. Уральск Казахской ССР,  где она вошла 

в состав 5-й артиллерийской дивизии (далее АД) 4-го артиллерийского корпуса (далее АК) РВГК
42

.  В 

это время начали организовываться крупные артсоединения, такие, как корпуса прорыва.  

     Вскоре 4-й АК РВГК был направлен на северный фас Курской дуги в распоряжение командующего 

Центральным фронтом генерала К.К. Рокоссовского.86-я ТГАБр 15 мая заняла боевые позиции у 

совхоза «1 Мая», в двух км от ст. Поныри на севере Курской области. 

    Здесь были оборудованы огневые позиции, установлены 150-мм гаубицы образца 1938 г. с 

дальностью стрельбы до 12 км. «Жизнь идет боевая, кругом рвутся снаряды и авиабомбы. Был под 

бомбежкой, но обошлось благополучно. Пишу письмо, а земля аж дрожит, но ничего, как нибудь»., - 

сообщал домой в те дни начальник топографической службы бригады ст. лейтенант Кирпиков Б.П
43

 Он 

определяет координаты 16-и огневых позиций батарей, всех наблюдательных и командных пунктов 

бригады, наносит их на карты. 

     5 июля 1943 г. мощные немецкие группировки, до 50-ти дивизий, в т.ч. 20 танковых, оснащенных 

тяжелыми танками «Тигр» и «Пантера» и САУ «Фердинанд», на северном и южном фасах Курской дуги 

готовились к наступлению. Советское командование, которому был известен срок нанесения ударов 

противником, организовало артконтрподготовку по немецким войскам. Свыше 500 орудий за 10 минут 
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до начала немецкой артподготовки нанесли удар упреждения. Били по врагу и гаубицы дивизиона 

Кирпикова. Застигнутое врасплох немецкое командование, оказалось вынужденным оттянуть начало 

своей артподготовки на два часа. Это дало возможность артиллерии Центрального фронта произвести 

второй огневой удар с помощью авиации. Только в 5 часов 30 минут утра гитлеровцы перешли в 

наступление на участке  13-й гвардейской армии (далее ГА) генерала Н.П. Пухова, которую 

поддерживала 5-я артдивизия прорыва. Враг ввел в бой до 500 танков, 300 бомбардировщиков
44

. 

    «Бои были очень тяжелые, на раскалившихся стволах орудий обгорела краска, раны и усталость 

валили людей с ног, но они не покидали своих мест, а противник все бросал и бросал большие группы 

танков. Атаки следовали одна за другой. Многочисленным 60-тонным «Тиграм» с лобовой броней 15 см 

мы могли противопоставить лишь пушки и пулеметы… Многие расчеты погибли, но не пропустили 

танки… В этом первом бою был убит командир бригады подполковник Л..К. Головань. Личный состав 

нашей бригады здесь получил первое боевое крещение. Новый командиром назначен полковник 

Николай Петрович Сазонов», - впоследствии вспоминал  назначенный начштаба 4-го дивизиона Б.П. 

Кирпиков
45

. 

     В наградном листе полковник Сазонов отмечал: «За время боев с 5 по  9 июля 1943 г. в районе 

высоты 257,1 (ст. Поныри) тов. Кирпиков, начштаба 4-го дивизиона проявил мужество и геройство, 

своим хладнокровием и выдержкой дисциплинировал подчиненных несмотря на трудные условия боя.   

Не было связи с командиром дивизиона, с командирами батарей, он сам взял инициативу командовать 

батареями, подготовил данные и открыл ураганный огонь по противнику, который готовился атаковать 

высоту 257,1. Атака была отбита, причем уничтожена машина с боеприпасами. В период, когда 

порывалась связь с командирами батарей, сам командовал батареями. Штаб работал беспрерывно, что 

обеспечивало выполнение боевой задачи»
46

.  

    Ст. лейтенант Кирпиков был награжден орденом Красной Звезды и получил его в день рождения – 24 

июля 1943 г.. Его боевой друг Самуил Григорьевич Терушкин впоследствии писал: «…Кирпиков был 

душой дивизиона. Он знал всех солдат и сержантов по имени и отчеству. В быту обращался с ними, как 

с равными. Его чуткость и забота распространялись на всех от командира батареи до тракторного 

механика, и это помогло нам выстоять»
47

.  

    После оборонительных сражений на Курской дуге к 12 июля стратегическая инициатива перешла к 

советскому главнокомандованию. Через три дня войска Центрального фронта начали контрнаступление. 

Домой Борис Петрович писал: «…вот уже 13 дней, как я непосредственно участвую в боях. На нашем 

участке Орловско-Курского направления враг бросил большие силы танков, но его атаки захлебнулись  

в собственной крови, и «Тигры» его не спасли,  горят как свечи.     Я подбил два танка. Война 

превратилась в профессию. Сейчас фриц бежит, а наш путь пролег  на запад…»
48

.  

    86-я ТГАБр участвовала в освобождении Дмитриев-Льговского, Севска и других. Она вступила в 

пределы Северной Украины, приняла участие в освобождении от врага  г. Шостки Сумской области, а 

затем продвигалась дальше по Черниговщине  в сторону Днепра. Осенью 1943 года Борису Петровичу 

Кирпикову присвоено очередное воинское звание «капитан». За умелую и четкую организацию работы 

штаба дивизиона при форсировании Днепра он был награжден орденом Отечественной войны 2-й ст. В 

представлении начальник штаба 86-й ТГАБр капитан Марков отметил: «В боях с немецкими 

захватчиками  с 5 по 24 октября 1943 г. на участке Радуль – Любечь, а затем с 10 ноября в боях за 

расширение плацдарма на правом берегу реки Днепр в районе г. Лоева Гомельской области тов. 

Кирпиков, работая начштаба дивизиона, отдавал все силы и энергию на организацию четкой 

планомерной работы штаба. Постоянно в любых условиях боевой обстановки уделял большое внимание 

работе разведки. Правильно и быстро планировал артогонь, в результате чего дивизион имел большую 

эффективность огня. На всем протяжении боя штаб под его руководством работал четко и планомерно, 

                                                           
44

 История Великой Отечественной войны советского народа 1941-1945гг. Т.3., М., с.259-260. 
45

 ЦАМО, ф. 33, оп. 682526, д.1516 
46

 Серовский рабочий, 1985, 31 января. 
47

 Серовский рабочий.1985г., 1 февраля. 
48

 Там же. 



своевременно разгадывал замыслы противника и точно разведывал огневые средства, в результате чего 

огнем дивизиона наносились большие потери противнику»
49

.  

     Зимой 1943-44 гг. и весной 1944 г.в составе войск 1-го Белорусского фронта 86-я ТГАБр освобождала 

юг Белоруссии. Затрудняли продвижение лесисто-болотистая местность, бездорожье и весенняя 

распутица. К тому же враг даже небольшие населенные пункты превратил в мощные узлы 

сопротивления. Бои чередовались с учебными занятиями. Артиллеристы дивизиона быстро осваивали 

новую гаубицу Д-1 образца 1943 г. Опыт ее боевого применения  показал, что она является весьма 

надежным орудием, обладает высокой точностью стрельбы и хорошей живучестью. 86-я ТГАБр 

участвовала в освобождении Речицы, Жлобина, Калинковичей. Командование отмечало: «…тов. 

Кирпиков, работая начштаба дивизиона, в наступательных боях под Гороховище Полесской области 

провел большую работу по организации разведки противника и планированию огня дивизиона, в 

результате чего все разведанные цели оказались действительными и были разрушены с 60-70% 

расходом снарядов»
50

.  

     Летом 1944 года ставка ВГК силами 1-го Прибалтийского и трех Белорусских фронтов начала 

проведение Белорусской стратегической операции «Багратион». С утра 18 июля ударная группировка 1-

го Белорусского фронта, в которую входила и 86-я ТГАБр, в течение 4-х дней разгромила 

противостоящие силы противника на Люблинско-Брестском направлении и вступила в Польшу, 

форсировав р. Западный Буг. Дивизион Кирпикова переправился через  него южнее г. Савин Холмского 

воеводства и удерживал небольшой плацдарм глубиной 2-2,5 км и 8-9 км по фронту. 86-я артбригада в 

конце июля участвовала в освобождении Холма и Люблина, оказывала поддержку 47-й СД, 

форсировала р. Висла у г. Пулавы. В боях за пулавский плацдарм был отмечен 4-й артдивизион и лично 

начштаба капитан Кирпиков:  «В боях при прорыве обороны в районе  г. Ковель и при преследовании 

противника до Вислы тов. Кирпиков отлично организовал работу штаба, вследствие чего дивизион, 

преследуя противника, один из первых в бригаде форсировал Западный Буг и Вислу. На всем 

протяжении наступательных боев тов. Кирпиков все время находился на наблюдательном пункте 

дивизиона и помогал с большой эффективностью использовать огневые средства. При захвате и 

расширении плацдарма на западном берегу  Вислы тов. Кирпиков огнем одной батареи сам лично 

уничтожил батарею противника»
51

. И хотя командир 86-й ТГАБр полковник Сазонов представлял 

нашего земляка к ордену А. Невского Вышестояшие командиры, командир 5-й АД РВГК генерал-майор 

артиллерии Снегуров и командир 4-го корпуса прорыва РВГК генерал-майор артиллерии Игнатов 

поддержали ходатайство комбрига. Но командующий артиллерии 1-го Белорусского фронта генерал-

полковник артиллерии В.И. Казаков счел достойным капитана Кирпикова ордена Отечественной войны  

1-й ст. 

     В сентябре 1944 г. 86-я ТГАБр вела бои за предместье Варшавы на правом берегу Вислы. Комбат 

Терушкин вспоминал: «Кирпиков повседневно учился и учил, используя малейшие передышки в бою 

своих подчиненных – от командира батареи до вычислителя. Учил артграмоте и культуре: точности 

привязки боевого порядка, учета метео и баллистических условий стрельбы, искусству всех 

существующих методов пристрелки и ведения огня на поражение. Особое внимание уделял ведению 

артразведки и анализу разведданных. Всегда напоминал. Что успех боя зависит от того, насколько мы, 

артиллеристы, обеспечили продвижение пехоты и танков с наименьшими потерями. Учил нас, 

подчиненных, не только во  время отдыха, но и в бою – учил умело, корректно, всегда вовремя 

подсказывал свои решения»
52

. Осенью 1944 г. Кирпикову присвоено звание «майор» и назначили 

командиром первого дивизиона.  

    12-14 января 1945 г. начали наступление в Польше 1-й Белорусский фронт маршала Г.К. Жукова и 2-й 

Белорусский фронт маршала И.С. Конева. Для этого наступления Ставкой ВГК была сосредоточена 

мощнейшая группировка войск в составе 20 армий и корпусов. Дивизион Кирпикова в составе войск 1-
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го Белорусского фронта участвовал в боях на пулавском плацдарме на западном берегу  р. Вислы, 

поддерживая 339-ю СД 33 армии генерала В.Д. Цветаева, наступавшую на г. Радом. В этих боях Борис 

Петрович за умелые действия в качестве командира дивизиона был представлен командующим 

артиллерией фронта генерал-полковником В.Л. Казаковым к ордену Суворова 3-й ст. В наградном листе 

сообщалось: «командуя дивизионом, за время подготовки к наступательной операции, провел большую 

работу по организации скрытого сосредоточения дивизиона в позиционный район. Особенно много 

сделал в  организации разведки, вследствие чего дивизион обнаружил 32 достоверные цели. Из них 

огнем дивизиона разрушено 4 блиндажа и подавлено 2 минометные батареи. Преследуя отходящего 

противника, в период с 14 по 25 января 1945 г. Кирпиков, рискуя собственной жизнью, решительно 

выдвинул дивизион вперед и тем самым обеспечил продвижение 339-й СД 16-го СК 33-й армии с 

исключительно малыми потерями. 16 января его дивизион в районе Буковец Радомского воеводства 

выдвинулся вперед пехоты, чем обеспечил решительный бросок 339-й СД на г. Вебжицу и занял его без 

потерь»
53

.  

      Тяжелые гаубицы Д-1 транспортировались тягачами Ярославского завода – «Я – 13»  на гусеничном 

ходу. Скорость тягачей, была такая же как и у танка Т - 34, да и шум моторов был похож. Этим 

пользовался командир 86 ТРАБр полковник Сазонов. От Вислы до Одера бригада шла параллельно 

танковым рейдам, имитируя шум танковой колонны. Это наводило панику на противника.  

     30 января 1945 г. дивизион Кирпикова вступил на германскую территорию   в районе г. Бомст и за 17 

суток прошел с боями от Вислы более 500 км. Как вспоминал С.Г. Терушкин: «… 6 февраля дивизион в 

районе г. Фюрстенберга (южнее г. Франкфурта) вышел к Одеру на рассвете. Мы увидели гладкую 

поверхность реки, покрытую льдом. Лед был слабый, а прошедший накануне дождь  еще более его 

ослабил. Б.П. Кирпиков, вместе с начштаба К.И. Карих, развернул дивизион в линию  на восточном 

берегу. С передовыми частями пехоты командиры батареи, разведчики, связисты перешли на западный 

берег Одера. Через 15 минут за нами переправился Кирпиков со взводом управления. Наблюдательные 

пункты заняли на цементном заводе, связались по радио с огневыми позициями и спустя 5 минут мы 

уже вели огонь по атакующей группировке немцев. Район плацдарма содрогался от взрыва бомб, 

снарядов и мин. Огненный смерч бушевал часами. А затем гитлеровцы при поддержке танков с трех 

сторон атаковали передовой отряд СД, но были отбиты и так по 8-10 раз в сутки»
54

.  

     9 февраля в критическом положении оказалась стрелковая дивизия, которую   поддерживал дивизион 

Кирпикова. На нее наступали части дивизии СС «Мертвая голова» и  50 немецких танков. После 

больших потерь, сам комдив вынужден был поднимать своих бойцов в контратаку. На участке 

артиллерии пехота отступала. Танки противника были уже на расстоянии 600 м. от наблюдательных 

пунктов пушкарей. Кирпиков, связавшись с комдивом поставил ему задачу: отсечь немецкую пехоту от 

танков, тогда артиллерия откроет огонь из всех гаубиц. В результате хладнокровия и трезвого расчета 

майора Кирпикова удалось сорвать наступательный порыв немцев, а нашей пехоте при поддержке 

артиллерии расширить плацдарм. 

    В ходе Висло-Одерской операции войска 1-го Белорусского фронта и 1-го Украинского фронта 

вышли к р. Одер, но немецкие группировки, продолжавшие обороняться в Восточной Померании и 

Силезии, создали определенную угрозу флангам этих двух советских фронтов. В Восточной Померании, 

откуда действовала группа немецких армий «Висла» под командованием рейсхфюрера Гиммлера. 

Разгром этой группировки стал первоочередной задачей Советского Главнокомандования. Начав 

наступление 10 февраля,  войска 2-го Белорусского фронта за 10 дней продвинулись на  40-60 км, но для 

достижения решающего успеха сил не хватило. В бой было введено правое крыло 1-го Белорусского 

фронта, в т.ч.  86-я ТГАБр, поддерживавшая подразделения 47 армии
55

. 

     Кирпиков впоследствии рассказывал: «… г. Пиритц имел выгодное геоположение. Он был воротами 

между Одером и целой сетью крупных озер, прикрывал собой дорогу на г. Штеттин,  крупный город и 
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порт в Северной Германии. Это старинная крепость, опоясанная стенами четырехметровой толщины и в 

6 метров высотой. В городе были построены баррикады, старые дома оборудованы под огневые точки. 

Перед городом гитлеровцы устроили лесные завалы. Одним словом, город был превращен  в 

неприступную крепость»
56

. Майор Кирпиков 27 февраля получил приказ  поддержать артогнем 185-й 

СП, штурмующий  Пиритц, пробить в крепостной стене брешь для прохода пехоты и танков, подавить 

огневые точки противника в городе, разрушить ж/д станцию. По словам С.Г. Терушкина: « В 9 часов 

утра дивизион открыл огонь прямой наводкой для создания прохода   в  крепостной стене. Огонь по 

разрушению вели ярусами из всех орудий сверху вниз. 200 снарядов пробили 60-метровый проход для 

пехоты и танков. Были разрушены 2 крепостные башни»
57

. 

     В городе пехоту встретил ожесточенный огонь противника из подвалов домов. По приказу 

Кирпикова одно из орудий третьей батареи вкатили в проход и стали бить по подвалам. Дважды враг 

контратаковал, но огонь дивизиона способствовал продвижению нашей пехоты. Артиллеристы в период 

с 27 февраля по 2 марта 1945 г. разрушили 7 каменных зданий, уничтожили 8 пулеметных точек, 3 

противотанковых орудия, до полутора сотен солдат и офицеров противника
58

. За этот бой Кирпиков был 

награжден орденом Красного Знамени.  

    При наступлении на Штеттин коммуникации фронта растянулись, что затруднило подвоз 

боеприпасов и горючего. Однажды, во время одного из боев создалось критическое положение для 

дивизиона. Терушкин рассказывал: «… в один из дней мы практически оказались без снарядов. 

Командир дивизиона майор Кирпиков приказал оставить для самообороны по 6-8 снарядов на орудие. 

По его же приказу на наблюдательные пункты были принесены противотанковые ружья, а разведчик 

Чернов раздобыл где-то 7 фаустпатронов. Днем, часов в 12, на стыке нашей стрелковой дивизии с 1-ой 

армией Войска Польского противник прорвал нашу оборону… Подпустив танки на расстояние 150-200 

м., Кирпиков приказал открыть огонь по ним, сделав сам первый выстрел. Начали стрелять из других 

пунктов, пригодились нам и  немецкие фаустпатроны.  Из пехотных ячеек полетели противотанковые 

гранаты. Через 5 минут на поле боя загорелось 2 танка. Продвижение остальных прекратилось. Спустя 

10 минут появился батальон танков и пехоты Войска Польского. Общими усилиями мы восстановили 

прежнее положение»
59

. За успешные совместные действия с частями Войска Польского Кирпиков был 

награжден польской медалью «За Одер, Нису   и Балтику». 

     После разгрома Восточно-Померанской группировки противника советское командование привлекло 

для проведения стратегической операции на Берлинском направлении силы 1-го и 2-го Белорусских  и 

1-го Украинского фронтов. Всего 24 армии и 13 корпусов.  Войска Центральной группировки с 

кюстринского плацдарма должны были нанести главный удар. Это были 47-я, 3-я ударная, 5-я ударная, 

8-я ГА, 1-я и 2-я танковые армии. В состав 3-й ударной армии генерала В.И. Кузнецова была 

переброшена и 86-я ТГАБр
 60

. 

     В 5 часов утра по московскому времени 16 апреля 1945 г. 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты 

перешли в наступление после 20-тиминутной артподготовки с кюстринского плацдарма. Впервые в ходе 

войны были использованы для освещения поля боя более 150 мощных прожекторов, ослепивших пехоту 

противника. Одновременно мощные удары нанесла наша авиация. Артиллерия вела огонь на всю 

глубину немецкой обороны.   Артиллеристы 86-й ТГАБр 25 минут обстреливали передний край 

обороны фашистов, после чего советские войска в районе г. Кинитц, севернее Зелова перешли в 

наступление. К концу дня 79-й СК генерала С.Н.  Переверткина, преодолев 8 км, подошел к 

промежуточному рубежу обороны врага на участке Нойнцингерта, Нойтреббина
61

. Командир 86-й 

ТГАБр полковник  Сазонов жестко потребовал от дивизиона Кирпикова обеспечить огневое 

воздействие на противника и тем самым оказать поддержку нашим наступающим подразделениям. 
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Батареи дивизиона были приданы 756-му СП полковника Ф.М.Зинченко и 1-му батальону 674-го СП 

капитана С.А.Неустроева. Именно эти полки брали Рейхстаг и установили на куполе Знамя Победы.  

    Штаб дивизиона разработал план перевода позиции «перекатами» по две батареи. На практике это 

означало: 2 батареи ведут огонь по отходящему противнику, две другие выдвигаются вперед во 

взаимодействии с пехотой. Так за 4 дня  дивизион Кирпикова преодолел с боями 40 км. Когда до 

окружной автострады «Большой Берлин» оставалось 13-15 км, Военный Совет фронта поставил перед 

артчастями задачу - самостоятельно прорваться через автостраду, занять огневые позиции 

непосредственно в Берлине и открыть огонь по его центру. 21 апреля 1945 г. в 2 часа ночи командир 86-

й ТГАБр по рации поставил  дивизиону Кирпикова задачу: выйти на окружную автостраду Берлина, 

северо-западнее Блумберга, перерезать, не давая возможности противнику перебрасывать живую силу и 

технику, удерживать автостраду до подхода основных сил, затем открыть огонь по Южно-Силезскому 

вокзалу г. Берлина
62

. 

    Кирпиков доложил комбригу, о том, что его подразделение в 10 км от автострады в боевых порядках 

пехоты и танков 525-го СП 171-й СД, которые с наступлением рассвета двинутся на штурм северо-

восточных предместий г. Берлина. Полковник Н.П. Сазонов уточнил, что выполнение боевой задачи 

необходимо начать немедленно. Кирпиков довел до подчиненных  поставленную задачу, приказал снять 

с орудий чехлы, личное оружие привести в боевую готовность, выдать комплект гранат, определил 

движение колонны: впереди и на флангах в пешем строю идут взвода управления, в центре следует 

техника... Как только командиру дивизиона доложили о готовности, он отдает команду: «Моторы! 

Вперед!».  

    Первыми выдвинулись на автомобиле ГАЗ комбат  капитан А.С. Костин, 3 разведчика, 2 радиста 

вооруженные автоматами, ручным пулеметом и карабинами. За ними колонной 2 батареи во главе с 

майором Кирпиковым. За его машиной грохочут тягачи с гаубицами. Метров через пятьсот справа и 

слева по колонне раздаются автоматные очереди, но их огонь быстро подавляется дружным залпом 

ручных пулеметов и автоматов с машины и тягачей. Через минуту стрельба остается в тылу. Через 2 

часа выступила вторая колонна в составе штаба,  двух оставшихся батарей и взвода боепитания под 

руководством начштаба капитана К.И. Карих.  

     Колонны двигались медленно с потушенными фарами и приглушенными моторами в густом тумане. 

Вот в предутренней дымке на юго-востоке различаются строения Блюмберга, виадук  через автостраду. 

Машина Кирпикова и тягачи с гаубицами поднимаются на него и съезжают уже на территорию Берлина. 

На часах 6.30. комбаты выбирают огневые позиции и разворачивают орудия 100-150 м. от дороги. В 

полутора километрах - темная роща. Неожиданно из нее начался обстрел из автоматов и пулеметов, а на 

шоссе появились 2 немецких танка и 4 САУ с пехотой на броне и колонна солдат, человек триста. 

    Противник открыл огонь из всех видов оружия. Танки и самоходки ползут к виадуку, а солдаты 

разворачиваются в цепь и идут в атаку на часть дивизиона во главе с Кирпиковым.  По ту сторону 

дороги осталась вторая часть дивизиона.  

    Командир отделения разведки ст. сержант Васильев установил ручной пулемет на кабине машины 

комдива и нажал на гашетку. Разведчики, связисты вели огонь из автоматов и карабинов. Немецкая 

пехота, быстро соскочив с брони, заняла оборону в кюветах. К ней присоединились и шедшие пешком 

солдаты. Артиллеристы Кирпикова, быстро развернув орудия на 180º, с расстояния 100 – 120 м открыли 

ответный огонь по дороге прямой наводкой. Шоссе скрылось в дыму. Загорелась головная САУ. 

Остальные продолжали движение..  

     От одного из выстрелов батареи капитана Костина вспыхнул танк. По приказу Кирпикова начштаба 

капитан Карих и замполит майор Т.Ф. Матвеев, а также парторг старший сержант А.Ф. Селин собрали 

солдат взводов управления, организовали круговую оборону, затем открыли огонь из стрелкового 

орудия по пехоте противника. Бой продолжался. Был поражен и второй танк. Движение по шоссе 

остановилось. Но и дивизион понес большие потери в личном составе. Кирпиков сам встал к одному из 
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орудий для руководства стрельбой. Подбит и третий танк. Неожиданно майор почувствовал боль в 

правом бедре и медленно осел на землю. Солдаты бережно перенесли сраженного пулеметной очередью 

командира на плащ-палатке под тягач. Даже тяжелораненый Кирпиков продолжал руководить боем, 

подавая пример мужества своим бойцам. Пушкари подбили четвертую машину врага. Когда осколочные 

снаряды накрыли цепи противника - немцы бежали. Чтобы не дать противнику оправиться, по приказу 

Кирпикова, капитан Костин, капитан Н.Ф. Любезный и старший сержант Селин подняли бойцов в атаку, 

быстро перешедшую в рукопашную схватку, в которой до 60 немцев было убито и более 40 пленено
63

. 

Ст. сержант  Ф.Ф. Фокин, заметив знаменную группу противника, с группой разведчиков уничтожил 

лейтенанта и обер-ефрейтора.   Ему удалось захватить знамя гренадерского полка. Враг обратился в 

бегство. Вскоре к автостраде подошли наши танки Т-34 и пехота, которые сразу же устремились на 

Берлин. Батарея Любезного обеспечивала их дальнейшее продвижение. А через некоторое время 

подошли и остальные части 86-йТГАБр. Дивизион в 7 часов утра открыл огонь по по Южно-Силезскому 

вокзалу. 

     21 апреля 1945 г. части 79-го СК ворвались на северо-восточную окраину Берлина. Дивизион 

Кирпикова также участвовал в боях за Берлин и штурмовал рейхстаг. Одно из орудий дивизиона 

находится ныне на вечном хранении в Санкт-Петербургском музее артиллерии, связи и инженерных 

войск. На щите орудия три пробоины и несколько вмятин. Рядом - в  рамке запись: «Гаубица № 1804, 

образца 1909/30 г.г. сделала первый выстрел по рейхстагу. Командир орудия – ст. сержант Игнатьев 

С.Н., командир взвода – мл. лейтенант (полковник) Котов А.Н».  Рядом в витрине - пистолет «ТТ» 

командира батареи - Героя Советского Союза капитана Любезного Николая Федоровича.  

      21 апреля 1945 года тяжелораненый майор Кирпиков был доставлен сначала в медсанбат, затем в 

госпиталь…  Во второй половине мая  в Серов на имя Петра Матвеевича Кирпикова пришло письмо. 

Снова незнакомый почерк. Волнение охватило мать, но тревога оказалась напрасной. Медсестра из 

госпиталя сообщала: «Ваш сын был тяжело ранен, но дело идет к поправке.  Он очень просит вас не 

беспокоиться…». К сожалению, врачи не извлекли пулю, так она и блуждала по бедру к колену, время 

от времени напоминая о себе.  

     В госпитале нашему земляку сообщили, что Указом Президиума ВС СССР от 31 мая 1945 г. ему и 

его подчиненным: начальнику разведки дивизиона капитану Костину Алексею Сергеевичу (№ 8596), 

командиру батареи капитану Любезному Николаю Федоровичу (№ 6808), командиру 9-й батареи 3-го 

дивизиона 86-й артбригады капитану Лысенко Борису Петровичу (посмертно) - присвоено звание Героя 

Советского Союза. Весь личный состав 1-го дивизиона 86-й артбригады за бой у наспункта Блумберг 

награжден орденами и медалями.  

    Радостная весть дошла она на газетных страницах и до Серова. Петр Матвеевич вскапывал 

приусадебный участок, когда прибежал знакомый с газетой в руках. Так родители узнали, что сын стал 

Героем (Золотая Звезда Героя за № 6492)
64

.  

    В конце июня 1945 г. закончив лечение, майор Кирпиков  вернулся в свою часть, стоявшую в  г. 

Нейруппин в 20 км севернее Берлина, где командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта 

генерал-полковник В.И. Казаков приколол на его грудь Золотую Звезду Героя и орден Ленина. 

Впоследствии Борис Петрович Кирпиков был награжден медалями  «За победу над Германией», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».  

    В июле 1945 г. Борис приехал к родным в Серов в отпуск. Его и демобилизованных из рядов 

Советской Армии воинов торжественно встретили на железнодорожном вокзале, где собрались тысячи 

жителей города. Быстро пролетел отпуск. В поезде Серов-Москва по возвращении в свою часть, в 

Германию Борис познакомился с будущей женой Эльмирой. В течение года вел  с ней переписку. В 

августе 1945 г. Кирпикову присвоили очередное воинское звание «подполковник». В 1946 г. Кирпиков 

снова приехал в г. Серов, где и женился. До 1950 г. его служба проходила в составе группы советских 

войск  в Германии. От них в 1947 г. Кирпиков был избран депутатом Верховного Совета СССР. 
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Депутатские обязанности выполнял отлично. Майор С.Г. Терушкин был доверенным лицом Кирпикова. 

Он впоследствии вспоминал: «Солдаты вереницей шли к Кирпикову не только со своими просьбами, но 

и побеседовать по душам».      

     В 1947 г. родился сын, в честь погибшего брата Борис назвал его Евгением.    

     В 1950 г. Борис Петрович поступил в Военно-артиллерийскую академию им. Ф.Э.  Дзержинского в 

Москве. Позднее это учебное заведение был переведено в Ленинград. На парадах 9 Мая в течение 4-х 

лет он носил знамя академии. В 1956 году, закончив обучение, получил воинское звание «полковник» и 

был назначен командиром зенитно-ракетного полка, базировавшегося в г. Клин Московской области. За 

20 лет службы в вооруженных силах удостоен медали «За боевые заслуги». В 1958 году был назначен 

замкомандира дивизии ПВО, располагавшейся в Ярославле. 22 февраля 1963 г. Кирпикову присвоено 

воинское звание «генерал-майор артиллерии»
65

. 

         В результате Второй мировой войны и национально-освободительной борьбы народов в странах 

Африки и Америки появились молодые развивающиеся государства, освободившиеся от колониальной 

зависимости. СССР оказывал им всестороннюю поддержку, направляя свои воинские подразделения 

военных советников, др. специалистов, вооружение, военную технику. Одной из таких стран был 

Египет, куда 16 марта 1964 г. (данная командировка закончилась 12 июля 1966 г) был командирован и 

Кирпиков в качестве советника войск ПВО и ВВС. Президент Египта Гамаль Абдель Насер обратился к 

СССР с просьбой о создании «эффективного ракетного щита» и направлении в Египет советских частей 

ПВО и авиации. Впоследствии эта просьба была удовлетворена. В 1966 г. Насер подписал с Москвой 

договор, согласно которому русские получили доступ к портам на Средиземном и Красном морях и три 

египетских аэродрома: Джевель, Абу-Сувейр, близ г. Исмаилии и Эль-Матария рядом с столицей Египта 

– Каиром. На Средиземном море советские корабли стояли в Порт-Саиде, Александрии и Мерса-

Матрухе, а в Красном море у СССР была база в Рас Банас. В обмен Москва обязалась увеличить 

поставки оружия и военных специалистов
66

.  

      В ходе командировки в Египет, Борис Петрович посетил и республику Алжир, где также помогал в 

организации сил ПВО и ВВС. За отличное выполнение возложенных обязанностей он был награжден 

двумя орденами Арабской Республики Египет, а по возвращении в Союз и орденом Красного Знамени.  

      Новое назначение – командиром 10-го корпуса ПВО особого назначения по охране воздушного 

пространства Москвы и Подмосковья, дислоцированном  в  г. Долгопрудном (в/ч № 52116). В конце 70-

х годов началось перевооружение корпуса на зенитные ракетные комплексы С-300 и создание 

автоматизированной системы управления. В 1988 г. корпус стал дивизией. Ныне бригада ПВО. 

     Дважды в период командования 10-м корпусом ПВО Борис Петрович избирался депутатом 

областного совета. В 1968 г. за 30 лет службы в Вооруженных Силах СССР генерал-майор Кирпиков 

награжден орденом Красной Звезды. Новая командировка, на сей раз в Республику Куба с 4 апреля 1975 

г. по 25 сентября 1978 г. советником при командующем силами ПВО и ВВС. На Кубе наш земляк был 

награжден двумя медалями республики Куба «20 лет Революционных Вооруженных сил» и 

«Интернационалист» 1-й ст., в 1978 г. по возвращении на Родину - орденом Октябрьской революции. 

     С 1979 г. генерал-лейтенант Кирпиков в отставке. Он был избран председателем 

Совета Ветеранов Краснознаменного 4-го Берлинского арткорпуса прорыва. В 

подшефной школе № 9 г. Одинцово Московской области создал музей боевой 

славы корпуса. В феврале 1986 г. Герою Советского Союза генерал-лейтенанту 

Б.П. Кирпикову председателем Серовского горисполкома А.Д. Батухтиным вручен 

диплом Почетного гражданина г. Серова. На здании дома быта  «Эра»  сооружена 

мемориальная доска. Борис Петрович встречался   с учащимися школ № 14 и № 22. 

В 1995 г. на параде 9 Мая наш прославленный земляк возглавил батальон 

ветеранов 1-го Белорусского фронта. После продолжительной болезни 10 января 

2005 г. Борис Петрович Кирпиков скончался. Похоронен на Введенском кладбище г. Москвы.  
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    Указом Президента РФ № 784 от 19.10.2013 г. 4-й бригаде ПВО войск воздушно-космической 

обороны (бывшему 10-му корпусу ПВО) присвоено имя генерал-лейтенанта Кирпикова Б.П
67

. Бригада 

охраняет воздушное пространство над Центральным промышленным районом, в т.ч. над Москвой и 

областью.  

              Наши сухопутные войска располагали пушечной, гаубичной, реактивной, истребительно-

противотанковой артиллерией, минометами и противотанковыми управляемыми реактивными 

снарядами. Боевые качества артиллерии намного улучшились. В частности, возросла дальность 

стрельбы, эффективность боеприпасов, повысилась скорострельность и точность стрельбы. 

      Хорошо известно, какой ужас на врага наводили в годы Великой Отечественной войны гвардейские 

реактивные минометы  БМ-13 – «катюши». Противотанковые орудия, применявшиеся в годы 2-й 

мировой войны, могли пробивать броню толщиной только до 200 мм. 

          В артиллерийских частях воевали в годы Великой Отечественной войны Савелий Евсеевич 

Шульман, Дмитрий Михайлович Ворошилов, Григорий Александрович Лежнин, Николай 

Алексеевич Лимонов, Адольф Георгиевич Маленкин, Лев Павлович Маркулин, Михаил 

Иванович Тренихин, Федор Иванович Николаев. 

 Шульман Савелий Евсеевич родился 9 сентября 1921 г. в г. Петрозаводске 

Карело–Финской АССР. Среднюю школу окончил с золотой медалью в 1939 г. В том 

же году поступил на филологический факультет Ленинградского государственного 

университета, вскоре Василеостровский РВК призван студента Шульмана в ряды 

РККА. Служил в 115-м зенитно-артиллерийском полку (далее ЗАП) 220-го корпуса 

ПВО сначала курсантом полковой школы, а потом помощником командира взвода 

связи.  

    В мае 1941 г. отделенный командир Шульман был направлен курсантом в 

Ленинградское военное училище связи, после окончания которого (в августе того же 

года) в звании лейтенанта был послан в действующую армию. 

    Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года по май 1945 г. Сначала начальником 

связи артиллерийского полка, а затем командиром артиллерийской батареи, начальником штаба 1-го 

дивизиона 232-го гвардейского артиллерийского полка (далее ГАП) 97-й гвардейской стрелковой 

дивизии (далее ГСД), помощником начальником штаба артиллерии  32-го гвардейского стрелкового 

корпуса (далее ГСК).  

97-я ГСД создана 4 мая 1943 г. путём переименования 343- й   ГСД 1-го формирования. 343-я СД 

формировалась в Северокавказском военном округе в августе 1941 года. В ее состав входили 1151, 1153 

и 1155-й  СП, 903-й АП, 48-й отдельный истребительно - противотанковый дивизион (ОИПТД), 419-я 

зенитная батарея  (627-я озад),  402-я разведрота (РР), 620-й сапёрный батальон (Сапб),  425-й медсанбат 

и части обеспечения. Боевую работу   начала 17-го октября 1941 г. в районе г. Ростов-на-Дону. 

Командовал  ей полковник П.П. Чувашев. Под ударами превосходящих сил противника  дивизия  вела 

оборонительные бои, нанося ему при этом ощутимые потери.  В дальнейшем  дивизия  участвовала в 

боях в районе г. Харькова, отходила с боями в район Сталинграда. За боевые действия в районе 

Сталинградского тракторного завода и массовый героизм при обороне Сталинграда Указом от 4 мая 

1943 г.  дивизии  присвоено наименование «Гвардейская». Дивизия  получила номер «97»,  полки  и 

подразделения также поменяли нумерацию.  

Уже в  Гвардейском  звании  дивизия принимала участие в Курской битве в районе с. Кочетовка на 

Прохоровском направлении. Далее наступала на Харьков, преследовала отступающего противника в 

направлении г. Полтавы. В боях за г. Полтаву, южнее с. Диканька, форсировала р. Ворсклу у с. 

Михайловка и перерезала автомобильную дорогу Полтава – Диканька – Опошня. Этим она обеспечила 

прикрытие правого фланга наступающего на Полтаву 32-го  ГСК 5-й  гвардейской  армии (далее ГА). За 
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участие в боях по освобождению г. Полтава 97-я ГСД Указом ВГК № 22 от 23 сентября 1943 г. получила 

почётное наименование «Полтавская». 

 Шульман С.Е. в составе 232-го ГАП 97-й ГСД 32-го ГСК 5-й ГА воевал на различных фронтах 

(Южном, Донском, 2-м Украинском). Под Ростовом и Таганрогом, под Харьковом и Изюмом, под 

Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, при форсировании Днепра, в правобережной Украине, в 

Румынии, в Польше, в Германии, в Чехословакии. В декабре 1942 г., во время борьбы под Сталинградом 

был принят в ряды КПСС. 

 5 мая 1944 г. командир 232-го ГАП гв. майор Высоцкий записал в наградном листе: «Благодаря 

хорошо организованному управлению штаба дивизиона под хут. Шевченко, когда противник бросил 6 

танков в контратаку, своевременно были выдвинуты орудия 1-й батареи, которые подбили 2 машина 

врага, а остальных заставили повернуть обратно. Под хутором Веселый с хода дивизион развернулся и 

открыл огонь по двум минометным батареям и батарее шестиствольных минометов, которые были 

уничтожены»
68

. 22 июня 1944 г. приказом командующего артиллерией 5-й ГА 2-го Украинского фронта 

генерал-майора артиллерии Полуэктова капитан Шульман был награжден орденом Красной Звезды. 

 При форсировании войсками 32-го ГСК р. Одер в числе первых капитан Шульман переправился 

через водную преграду и организовал надежное управление огнем артиллерии, благодаря чему были 

своевременно уничтожены огневые средства и очаги сопротивления противника в наспункте Линден - 

важном опорном пункте в обороне немцев на западном берегу р. Одер. С начала наступательных 

действий частей 32-го ГСК находился на передовом пункте управления и своевременно обеспечивал 

командование материалами для применения решения, а штаб артиллерии армии информацией о 

деятельности артиллерии и действиях врага. При затруднении в продвижении пехоты, в результате 

сильного и организованного сопротивления противника выдвигался в боевые порядки и обеспечивал 

управление массированным огнем артиллерии по очагам сопротивления немцев
69

. 25 мая 1945 г. 

награжден орденом Отечественной войны 2 ст.. 

 Майор запаса. Кроме названных орденов, награжден девятью медалями, в т.ч.; «За оборону 

Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». 

 После демобилизации в 1946 г. приехал в город Серов, где проживали эвакуированные из 

Ленинграда его мать и младший брат. В октябре 1946 г. был направлен преподавателем истории в 

Серовский металлургический техникум, где и работал до 1957 г. 

 В 1952 г. окончил Свердловский юридический институт, а в 1969 г. аспирантуру по 

политэкономии  при свердловском институте народного хозяйства, написав диссертацию на тему; 

«Экологические проблемы  формирования и развития территориального производственного комплекса 

большого социального города». 

 В 1957 - 1962 гг., работал директором средней школы № 22  г. Серова и учителем истории.  С 1955 

года школа стала смешанной.  Сначала было трудно,  мальчишки доставили много хлопот, но потом всё 

уладилось. Школа продолжала  быть  центром  методической работы, на её базе проходили 

методические  семинары.  Условия  работы  в   школе  в те годы были очень трудными. Школа работала 

в 2 смены,  классных  помещений  не  хватало.  Совершенно невозможным  было  проводить  

дополнительные  занятия, консультации. Это  отражалось  на  учебе.  Благодаря  директору школы 

Шульману С.Е. к школе пристроены спортивный зал, гараж, трех этажный комплекс трудовых 

мастерских и  помещений для внеклассной  работы.  Школа  стала политехнической, 

специализировалась на строительном профиле при тресте «Серовстальстрой». В школе в качестве  

передового опыта внедряется   кабинетная система, получ уристы школы занимали призовые места на 

городских  и областных соревнованиях. Учащиеся ившая продолжение в других учебных заведениях 

города.  В  значительной  степени совершенствуется патриотическая работа по воспитанию 

подрастающего поколения. В  здании школы  размещалась  станция  юннатов: кроликоферма и  
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большой   опытный   участок.  Т принимали активное участие  в  озеленении города,  были  высажены  

тополя  у школы, берёзы  и  акации - на  соседних улицах.  

     С 1962 г. по 1984 гг.  Шульман Савелий Евсеевич - директор Серовского педагогического училища. В 

конце 60-х гг. впервые в стране начал преподавание эстетики по разработанной им программе. Как 

директор уделял большое внимание внеклассной работе и сам принимал в ней активное участие. При 

нем  построены спортивный и актовый зал, теплый переход в общежитие.  

Он депутат Серовского горсовета трех созывов. Награжден значком «Отличник народного 

просвещения РСФСР», «Отличник народного образования СССР», медалью «За доблестный труд. В 

честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», значком «Ударник социалистического соревнования». 6 

апреля 1985 г. награжден вторым орденом Отечественной войны 2-й ст.. 

       Ворошилов Дмитрий Михайлович родился в 1918 г. В 1937 г. он закончил 10 классов в школе № 

22 города Серова и поступил на физико-математический Молотовского пединститута. По окончании 

которого, начал учительствовать  в сельской школе, но вскоре Халиловским РВК был призван в РККА. 

Служил в Монголии, прошел курсы и получил звание лейтенанта. Командование предлагало молодому 

офицеру стать кадровым командиром, но он мечтал о работе в своей сельской 

школе. 

       Начавшаяся война смешала все планы… После разгрома  фашистских войск в 

Орловско-Курской битве летом 1943 г. несколько полков было переброшено из 

Монголии  на левобережную Украину. Полк, в котором служил молодой 

лейтенант, влился в 15-ю ГСД, участвовал в освобождении городов Сумы, Ромны, 

Прилуки. В конце сентября дивизия вышла к Днепру. В период боев за Киев она 

была во втором эшелоне и больших потерь не несла. Год непрерывных боев, 

освобождение Львова и Станислава, участие в боях на Сандомирском 

плацдарме… 

    В январе 1945 г. войска 1-го Украинского фронта пересекли польско-германскую границу. Командуя 

огневым взводом 20-го отдельного гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона, гв. 

лейтенант Ворошилов показал себя храбрым и грамотным офицером. 12 января 1945 г. при прорыве 

обороны противника в Польше, западнее наспункта Гмина Пацанув Свентокшиского воеводства, взвод 

Ворошилова уничтожил 1 дзот, 2 пулемета, подавил огонь двух огневых точек. Двигаясь в боевых 

порядках пехоты гв. лейтенант Ворошилов находился непосредственно с орудийными расчетами, 

проявляя героизм и хладнокровие. 

     На одерском рубеже войска 1-го Украинского фронта натолкнулись на мощные долговременные 

оборонительные сооружения врага. Фашистское командование собрало здесь крупные силы. 

     Мглистым вечером 23 января 1945 г. одна из рот 47-го стрелкового 15-й ГСД, дерзко и неожиданно 

для немцев форсировала р. Одер. Выбирая твердый лед, бойцы,  прикрываясь завесой, переправились на 

западный берег, и буквально на руках перетащили легкие орудия. К рассвету главные силы дивизии 

начали переправляться на захваченный плацдарм в районе городка Прейсдорф. в 5 км. северо-западнее 

г.Оппельн  (ныне г. Ополе, Польша). 

     Стрелковая рота, вместе с приданным ей огневым взводом под командованием Ворошилова, 

продвинувшись с боем на 1,5–2 км, решила не отрываться далеко от основных сил. Бойцы начали копать 

траншеи в мерзлой земле, артиллеристы – оборудовать огневые позиции и ровики для орудийных 

расчетов. 

      Ранним утром 25 января 1945 г. фашисты обрушили шквал огня по плацдарму. После мощной 

артподготовки пошли танки и броневики с пехотой.  Траншеи ожили и начали огрызаться пулеметными 

и автоматными очередями. Вступили в жаркую схватку с танками орудийные расчеты. Подбит один 

танк, второй, загорелась бронемашина…  На поле полегло более взвода немецкой пехоты, но и 

артиллеристы потеряли командира первого орудия, убит заряжающий. Атака отбита.  

      Передохнув, фашисты еще свирепее начали атаковать. Артиллеристы подбили еще один танк. 

Прямое попадание бомбы разнесло орудие и весь первый расчет. Однако вторая атака врага тоже 

захлебнулась. На зов Ворошилова откликнулись трое. Единственное уцелевшее орудие перекатили на 



новую позицию.  Закончить укрытие не успели. Третья атака… Дмитрий Ворошилов действовал и за 

командира орудия, и за наводчика. На вершине холма появились немецкие танки, стреляя на ходу, они 

двинулись на позицию расчета. Тщательно прицелившись, лейтенант выстрелил по головной машине. 

Она вздрогнула и задымила. 

        Второй танк в упор ударил по артиллеристам. Взрывом разбило орудие, людей разметало. Дмитрий 

увидел, что вражеский танк продолжал двигаться на беззащитную позицию. Подносчик Герасименко, 

превозмогая боль, метнул в него последнюю гранату… 

        Дмитрий Ворошилов очнулся в медсанбате уже за Одером. Позднее его направили в армейский 

госпиталь, где он узнал, что к вечеру того же дня к их позициям подошло подкрепление. Плацдарм был 

удержан и вскоре расширен. В результате захвачен г. Оппельн.  

        28 января 1945 г. приказом по частям 15-й харьковской Краснознаменной орденов Ленина, 

Суворова ГСД гв. подполковник Запольский за проявленную храбрость наградил уральца орденом 

Красной Звезды
70

. Ему была объявлена благодарность ВГК.  

        По возвращении из госпиталя Ворошилов принял командование батареей, с которой он форсировал 

Нейсе и Шпрее, брал Берлин, освобождал Прагу. Вот как 30 апреля 1945 г. командир 20-го Одерского 

гвардейского отдельного истребительно-противотанкового ордена Александра Невского дивизиона гв. 

майор Пантюхин характеризовал гв. лейтенанта Ворошилова: «работая командиром взвода, всегда 

показывал образец мужества и отваги. Товарищ Ворошилов правильно ориентируется в любой боевой 

обстановке. На своем счету имеет уничтоженные 1 танк,  1 БТР, 7 огневых точек, 5 станковых, 3 ручных 

пулемета и до 70 солдат  и офицеров противника. В последних наступательных боях с 16 по 28 апреля 

1945 г. гв. лейтенант Ворошилов находясь в боевых порядках пехоты, поддерживал наступающую 

пехоту, а зачастую вырывался вперед и уничтожал отступающего противника. Приказом по частям 34-

го ГСК гв. генерал-майор Бакланов наградил гв. лейтенанта Ворошилова орденом Отечественной войны 

1-й ст.
71

. 

     В столице Чехословакии Праге уралец встретил победный день. Впоследствии он был награжден 

орденами Отечественной войны 2 ст., медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За 

победу над Германией», позднее юбилейными медалями, медалью «Ветеран труда». 

     Вернувшись в село Кошай Серовского района Свердловской обл. Дмитрий Михайлович снова пошел 

учительствовать. В октябре 1946 г. вновь был призван в Советскую армию. На этот раз на год. Более 30 

лет он отдал Кошайской школе, где работал сначала учителем, затем директором.  

     Лежнин Григорий Александрович  родился в 1923 г.  В школе № 22 обучался с1936 г. по 1939 г. (с 

5-7 класс) Посещал драмкружок. В 1939 г с родителями переехал в город Тавду. В апреле 1940 г. по 

окончании 8 классов поступил на курсы учителей начальных классов при Ирбитском педучилище. С 

августа 1940 г. по январь 1940 г. работал учителем Ленинской начальной школы Верхне–Тавдинского 

района Свердловской области и заочно учился в Ирбитском педучилище. 

       В феврале 1942 г. призван  в РККА. Окончил ускоренный курс Одесского артиллерийского училища 

им. М.В. Фрунзе. Служил командиром взвода управления, командиром взвода разведки, начальником 

разведки дивизиона. Участвовал в Великой Отечественной войне на 2 и 3 Белорусских фронтах. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны 2 ст., орденом Красной звезды, медалью «За отвагу», 

медалями «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга»,   юбилейными медалями «ХХХ лет 

Советской Армии», «20 лет победы над Германией», «50 лет Советской Армии», и знаком  «25 лет 

победы»
72

. 

      В 1949 г. демобилизован из Советской Армии по состоянию здоровья. В 1950 году окончил 

Ирбитское педучилище, и поступил в Ирбитский учительский институт  С 1952 г. работал в г. Сысерти 

Свердловской обл. В 1961 г. окончил заочно Свердловский педагогический институт. До 1963 г. работал 
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учителем математики в школах г. Сысерти и в Сысертском филиале Свердловского 

машиностроительного техникума.  

       С 1963 г. работал в Уральском филиале Всесоюзного  научно-исследовательского института 

Гидромашиностроения (Урал-ВНИИГидромаш) техником, старшим инженером, начальником 

лаборатории, затем старшим научным сотрудником.  

      Лимонов Николай Алексеевич родился  в 1925 г.  в Слободском районе Вятской области. Вскоре 

семья переехала в  Серов. Николай окончил 8 классов в школе № 22 и устроился на металлургический 

завод им. А.К. Серова вальцетокарем. А в январе 1943 г. Николая Лимонова призвали в армию. 

Определили его в Московское пехотное училище. Но долго учиться не пришлось, так потребовалось 

грамотное пополнение в тяжелую артиллерийско-минометную бригаду, и Николай стал орудийным 

номером. 

     - Бригада состояла, - рассказывал Николай Алексеевич, - из специальных реактивных установок, 

похожих на «катюши», но не совсем. Реактивные снаряды крупного калибра в особых ящиках 

укладываются как бы на раму, установленную под заданным углом. 8 ящиков в 2 ряда по 4 в каждом. К 

соплу снарядов проводятся электропровода, и ток включается разом. Снаряды по ящикам, как по 

рельсам у «катюши», направляются в положенное место. Все вместе. И летят все вместе, не 

беспрерывной чередой, как реактивные снаряды «катюши». Все разом летят. Вой, гул, скрежет, 

бесподобный. И там, где эти снаряды падают, не остается ничего живого. Фронтовики прозвали наши 

установки «Андрюшами», братьями «катюш». Оружие наше охранялось специальными отрядами и как 

резерв ВГК – применялось в особо важных случаях. В большинстве при прорывах
73

. 

      Боевой путь Н. А. Лимонова прошел от Киева до Праги. Через Киев, Житомир, Винницу, Львов. 

Преодолен был Сандомирский плацдарм, пройдены Дембицы, Ченстохов. Форсирован Одер, взят 

Берлин, освобождена Прага. Сохранился у Николая Алексеевича редкий по содержанию документ. Это 

грамота, которой перечислены благодарности Лимонову от ВГК за бои, за освобождение, за взятие 

важных точек обороны противника, всего их - 21. 

     Прогремели победные залпы, но воинская служба Лимонова продолжалась. Гвардии старший 

сержант Лимонов был демобилизован лишь в 1950 г. Он награжден  орденом Отечественной войны 2 

ст., медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и чехословацкой 

медалью «За освобождение Чехословакии»
74

. 

     После демобилизации поступил на свой родной завод в складское хозяйство. Позднее этот объект 

переименовали, и Лимонов стал начальником цеха подготовки производства. В 1985 г Николай 

Алексеевич вышел на пенсию, но продолжал работать. К боевым наградам добавилась медаль «Ветеран 

труда», значки ударника 9-й и 10-й пятилетки, несколько знаков победителя соревнования. 6 апреля 

1985 г. он был награжден орденом Отечественной войны 2-й ст. 

     Маленкин Адольф Георгиевич  родился в 1925 г в г. Надежинске. Проживал по адресу: ул. 

Парковая, д. 39. С 1936 г. по  1941 г. (4 по 8 класс) учился в школе № 22, затем в школе № 16. Его 

одноклассник по школе № 22 Караваев Евгений Леонидович вспоминал: «Летом 1942 г. с группой ребят 

ездили в Гаринский район рыбачить сетями. В то голодное время этим  хотели помочь школе. Были в 

деревне недалеко от Гарей. Вскоре я тяжело заболел. Адольф был уже комсомольцем и с разрешения 

старшего вызвался сопроводить меня домой. Мы пешком прошли 35 км до станции Сосьва, затем 

поездом до города Серова, где Доля привел меня домой». 

               Зимой 1943 г. Адольф Маленкин был призван в ряды РККА и направлен в Смоленское 

артиллерийское училище, эвакуированное в г. Ирбит. В годы учебы вел переписку с Караваевым Е.Л. 

Училище окончил в июле 1944 г. Участвовал в Великой отечественной войне 15 марта 1945 г. на 2-м 

Украинском фронте. Младший лейтенант Маленкин, командир взвода топоразведки 1903-го 

легкоартиллерийского полка 185-й легкоартиллерийской бригады награжден орденом Красной Звезды
75
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      Маракулин Лев Павлович родился в 1925 г. Учился в школе № 22 с 1936 г. по  

1941 г. (4 по 8 класс), затем в школе № 16. После призыва в РККА окончил 

Тюменское артиллерийско-минометное училище, учился на младшего командира в 

роте 82-мм минометов. Участник Великой Отечественной войны с зимы 1944 г. 

наводчик 120-мм миномета 948-го стрелкового полка 257-й Сивашской стрелковой 

дивизии.  

     После войны окончил Серовский металлургический техникум, затем с 1951 – 

1981гг., работал в крупносортном цехе металлургического завода им. А.К. Серова 

мастером стана, старшим мастером, начальник смены, исполнял обязанности парторга цеха. Трудовой 

стаж - 28 лет. Награжден: Орденом Славы 3-й ст. и  орденом «Знак Почета», медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг» и значком «Отличник социалистического 

соревнования Министерства черной металлургии СССР»
76

. Умер в 1984 г. 

      Тренихин Михаил Иванович родился 7 января 1922г. Учился в школе  № 22.  

    Участвовать в Великой Отечественной войне начал в 1942 г. добровольцем. 

Направлен в артполк РВГК. Михаил Иванович Тренихин был наводчиком 

артиллеристского орудия. Воевал на Сталинградском фронте, под Белокаменкой, 

форсировал Днепр, освобождал Одессу. Участвовал в разгроме Яссо-Кишиневской 

группы фашистских войск. Участвовал в освобождении Румынии, Югославии, 

Чехословакии. Случайной оказалась встреча Михаила Ивановича с будущим 

президентом Югославии, Иосифом Броз Тито, когда Тренихин М. И. помог 

югославским партизанам вытащить машину, застрявшую в грязи. Тито, прощаясь, 

произнес такую фразу: «Вы обо мне еще услышите и узнаете. Запомните мое имя –

Тито». 

    Михаил Иванович Тренихин закончил войну 16 мая 1945 г. в Чехословакии, в г. Братиславе. 

Впоследствии проживал в г. Серове. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией»
77

. Умер в 2002 г. 

Николаев Федор Иванович родился 15 декабря 1919 г. в д. Маслово Еловского сельского совета. 

Был тринадцатым ребенком в семье. С малых лет постигал нелегкий крестьянский труд: и скотину пас, 

и сено косил, и в страдную пору посильно работал вместе со взрослыми. После окончания трехклассной 

начальной школы в Маслово. продолжил обучение в школе № 23 г. Надеждинска.  Жил у дальних 

родственников. Каждую неделю в субботу ходил из города в родную деревню за 20 км за картошкой и 

хлебом. В воскресенье – обратно. Летом – пешком, зимой на лыжах.  

Федор Николаев отлично учился, занимался спортом, был победителем 

районных и призером областных лыжных соревнований, в 9 классе 

участником всесоюзных. Три года избирался секретарем комитета ВЛКСМ 

школы.    В июне 1939 г., окончив школу с похвальной грамотой, поехал 

поступать в Ленинградское артиллерийское училище. Успешно сдал экзамены, 

стал курсантом. Два года обучения в северной столице. 10 июня 1941 г. с 

отличием окончивший училище лейтенант Николаев получил назначение в 

135-й артполк Резерва ВГК (тяжелая артиллерия), дислоцировавшийся в г. 

Яворов Львовской области Украины, у самой границы. 18 июня 1941 г. его 

назначили командиром измерительно-прицелочного взвода штабной батареи. 

 С началом Великой Отечественной войны 135-й артполк принял первый 

бой у деревни Гребени под Равой-Русской. 23 июня части 41-й стрелкой дивизии контратаковали 

противника и отбросили его на 8 км. До 26 июня советские войска удерживали недостроенные 

укрепления в районе Равы-Русской. В связи с отходом соседей над дивизией нависла угроза окружения 
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и в ночь на 27 июня она вынуждена была оставить город. Полк, в котором воевал Николаев, с 

тяжелейшими боями отходил к Киеву, затем принимал участие в обороне украинской столицы, а после 

ее сдачи, в ночь на 20 сентября получил приказ отходить на восток, в направлении станции Березань. 

Начались изнурительные бои, прорыв из окружения. 

      Попав в плен в конце сентября 1941 г., лейтенант Николаев в первые же дни пытался бежать из 

Дарницкого лагеря под Киевом,  был схвачен, травлен собаками, нещадно бит, морен голодом. Затем 

угнан в Германию, но выжил. Зимой 1942 г. трудился на велосипедной фабрике в г. Билефельд.  За три с 

половиной года прошел пять лагерей, последний среди них «Шталаг № 326 (VI-К), что в местечке 

Форелькруг, в земле Северная Рейн-Вестфалия, недалеко от границы с Голландией. Стал писать стихи. 

В апреле 1945 г. лагерь, где находился Николаев, подняли по тревоге. Во время конвоирования, Федору 

Ивановичу удалось бежать. Затем вновь лагеря: американские, английские. В июне 1945 г. возвращается 

на родину. Полгода проверок, унизительных допросов. Исключение из комсомола, демобилизация из 

армии.  

В Серове по назначению горвоенкомата направлен в  металлургический техникум учителем 

военного дела, а городской комитет физической культуры, зная об активном участии Николаева до 

войны во всесоюзных лыжных соревнованиях поручил вести уроки физкультуры. Увлекся туризмом, 

выполнил норматив «Альпинист СССР», затем  мастера спорта по туризму. Водил ребят в походы 

различных категорий сложности по всей стране. Но пребывание в плену по-прежнему преследует. По 

возвращении с Всесоюзного пленума туристов, отстранен от работы в техникуме. Вынужден был 

трудиться на разных работах. После решения ХХ съезда КПСС о культе И.В.Сталина  в 1958 г. 

Николаев назначен председателем городского комитета физкультуры и спорта, на этой должности 

проработал 13 лет. 

 В 1971 г. переведен руководителем военного дела и учителем физкультуры 

в школу № 22. Совместно с учащимися создал туристический клуб «Таежник», 

который в дальнейшем был неоднократным победителем городских турслетов. За 

время работы военруков Ф.И. Николаев был отмечен нагрудным знаком ЦК 

ДОСААФ «За активную работу», знаком главного штаба Всесоюзной 

пионерской военно-спортивной игры «Зарница», памятным знаком Советского 

комитета ветеранов Великой Отечественной войны за героико-патриотическое 

воспитание молодежи и медалью «Ветеран труда». 

Горком КПСС и горисполком восемь лет подряд присуждали коллективу 

школы № 22 переходящее Красное знамя. Одиннадцать лет подряд коллектив школы  получал знамя ГК 

ДОСААФ за первое место по военно-спортивному воспитанию молодежи. В 1971 г. нашла Федора 

Ивановича самая дорогая его сердцу награда медаль «За оборону Киева». 

     Даже находясь на заслуженном отдыхе, встречался со школьниками, проводил уроки Мужества. 20 

декабря 2002 г. Ф.И. Николаев умер. Похоронен на кладбище «Новое» г. Серова. 

               Воздушно-десантные войска (далее ВДВ). Высокомобильный род войск ВС. В годы, 

предшествовавшие 2-й мировой войне, у нас уделялось большое внимание созданию и развитию ВДВ, 

разработке теории их боевого применения и практическому осуществлению крупных десантов в ходе 

учений и маневров. В начале 40-х гг. были созданы воздушно-десантные корпуса (по 3 бригады). В 

Великую Отечественную войну переформированы в дивизии. 

     Во 2-й мировой войне воздушные десанты различного состава и предназначения применялись, по 

существу, всеми воюющими армиями.  ВДВ захватывали узлы дорог, переправы, аэродромы, участки 

побережья для высадки морских десантов и другие важные районы и объекты в глубине расположения 

противника, решали и другие ответственные задачи. Служба в воздушно-десантных войсках требовала 

отличного физического развития, большой смелости, самообладания, мастерства.  

     Высокое мастерство и беспредельную отвагу проявили советские десантники. Участвовали в 

Вяземской (1942 г.), Днепровской (1943 г.) и других возд.-десант. операциях, в Маньчжурской операции 



(1945 г.). За боевые заслуги все возд.-десант. соединения преобразованы в гвардейские. Тысячи воинов 

ВДВ награждены орденами и медалями. 296 стали героями Советского Союза
78

. 

     В годы Великой Отечественной войны воевал  в ВДВ гвардии младший сержант 

Замятин Василий Антонович. Он родился в 1923 г. Перед войной Василий 

закончил 7 классов школы № 22, затем ФЗО при металлургическом заводе. Успел 2 

года поработать слесарем в калибровочном цехе.  

    В октябре 1941 г. Василий Замятин ушел добровольцем в РККА, прошел курс 

молодого бойца в в/ч, дислоцировавшейся на ст. Cвеча Кировской обл. и был 

зачислен в 111-й стрелковый полк (далее СП).  

   3 августа 1942 г. полк выгрузился из эшелона на правом берегу Дона. Походным 

маршем бойцы прошли несколько десятков км, начали создавать в голой степи 

оборонительные сооружения у ст. Клипецкой. 40-я  СД  62-й армии, в которую влился 111-й СП, 

сражалась в чрезвычайно сложных условиях. Враг превосходил в технике и живой силе, он рвался к 

Волге и на Северный Кавказ. Наспех вырытые окопы не спасали от постоянных налетов авиации 

противника, но бойцы держались. 

      Впоследствии Василий Антонович вспоминал: «…враг напирал, пользуясь своим превосходством, а 

мы цеплялись за каждый метр родной земли. Полк вынужден был под яростным натиском немцев 

отойти за Дон. И снова – атаки. Бомбежки, артобстрелы»
79

. 

      В начале сентября 111-й СП дрался с врагом на окраинах Сталинграда. По словам ветерана: «мы не 

успевали отбить одну атаку фашистов, как на нас выкатывалась новая волна танков»
80

. 

     14 сентября 1942 г. враг ввел на узком участке свежие силы и к концу дня в р-не п. Купоросное 

фашисты вышли к Волге. Командование   62-й армии пыталось контрударом ликвидировать этот 

прорыв, но безуспешно. В этом сражении 18 сентября автоматчик Замятин огнем из снайперской 

винтовки убил одного офицера и двух солдат противника. При взятии деревни Яблоновская был 

контужен при разрыве немецкой мины
81

. Товарищи вынесли Василия с поля боя. Очнулся он уже в 

госпитале, затем был переправлен  по Волгу до Ахтубы. Затем по ж/д до Саратова, далее до 

Прокопьевска Кемеровской области. Почти полгода в тыловом госпитале. В результате контузии 

потерял слух, не мог говорить. Постепенно молодой организм восстановился.  

      В начале марта 1943 г. зачислен в сформированную в Новосибирске 7-ю гвардейскую воздушно-

десантную бригаду (далее ГВДБр). Вскоре десантники переброшены под Москву, где охраняли 

Внуковский аэродром, затем в составе Западного фронта освобождали российские и украинские города 

и села. В 1944 г. Василий в составе своей бригады освобождал Чехословакию и Венгрию. Против 2-го и 

3-го Украинских фронтов в Венгрии и Чехословакии действовала немецкая группа армий «Юг». В 

начале 1945 г. кровопролитные бои развернулись севернее оз. Балатон. 

     - На нас шли тяжелые танки. Но мы хорошо подготовились к встрече врага. Нас поддерживала 

артиллерия и авиация. В критические моменты даже зенитки били прямой наводкой по танкам… И мы 

держались…», рассказывал В.А. Замятин. 

      Неделю шли тяжелые бои. 14 марта 1945 г. фашистское командование  ввело в бой последний резерв 

– 6 танковую дивизию. Свыше 300 танков штурмовало позиции 27 армии. «Мы выдержали эту 

мясорубку. Выдержали и заставили врага отступить»
82

, - вспоминал ветеран.  

      В начале боев у оз. Балатон десантник 7-й ГВДБр 351-го ГСП 106-й ГСД 2-го Украинского фронта 

Замятин 18 февраля 1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги», в марте младший сержант получил 

благодарность ВГК И.В. Сталина «За участие в разгроме танковой группы немцев юго-западнее 

Будапешта и в овладении городами Секешфехервар, Мор, Зирез, Веспрем, Эньсенг». 
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     Войска 2-го и 3-го украинских фронтов стремительно продвигались к Вене. А 106-я гвардейская 

воздушно-десантная дивизия (далее ГВДД) десантировалась западнее австрийской столицы и закрыла 

немцам пути отхода. Вена оказалась в окружении. Вновь жестокие бои. Отважно сражался и десантник 

Замятин. В апреле он вновь удостоен благодарностей от Сталина «за успешное проведение боевых 

операций по взятию городов Зноймо и ант-Пельцен», а также за участие в сражении, где наши войска 

разгромили 11 танковых дивизий немцев и взяли в плен более 130 тысяч солдат и офицеров, 

уничтожили и захватили много техники и военного имущества врага, «за участие в боях по овладении 

столицей Австрии – города Вена». Дивизия стала «Венской». Гв. мл. сержант Замятин, экспедитор 234-

го отдельного гвардейского медсанбатальона  награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Вены». Вот 

как командир батальона гвардии капитан медицинской службы Кондратюк представлял нашего земляка 

к награде: «…работая в медсанбате проявил исключительную находчивость и внимательность. Имея 

ежедневную связь со штабом дивизии, аккуратно доставлял всю корреспонденцию, несмотря ни на 

какие трудности. Были моменты, когда товарищ Замятин по незнакомому месту под обстрелом 

вражеской артиллерии точно и своевременно выполнял все приказания и благодаря своей находчивости 

бесперебойно обеспечивал связь со штабом дивизиона. К раненым бойцам и 

офицерам относится исключительно чутко, регулярно снабжает их газетами, 

сообщает последние известия и читает сводки Совинформбюро»
83

. Войну он 

закончил в Братиславе, в ее окрестностях бойцы 106-й ГВДД добивали немцев 10 

и 11 мая 1945 г.  

     Демобилизован сержант Замятин в марте 1947 г. Вернувшись в Серов, стал 

работать механиком на пивзаводе.  С 1963 г. трудился в электроцехе (цехе № 8) 

механического завода. Не раз становился «Ударником коммунистического труда» 

и награжден знаком «Ударник Х пятилетки». В 1975 г. ему вручена высокая 

награда – орден «Трудовая слава» 3-й ст.. Василию Антоновичу присвоено также 

звание «Почетный ветеран ВДВ СА». Он также награжден медалью «Ветеран труда». 

   Боевую деятельность сухопутных войск обеспечивают специальные войска - химические, 

инженерные, дорожные и др. Войска противовоздушной обороны (далее ПВО). Они предназначены 

для непрерывного надежного прикрытия от ударов с воздуха непосредственно самих сухопутных войск 

и их тыловых объектов.  В 1940-41 гг. созданы зоны ПВО, в которые входили районы ПВО. В ноябре 

1941 г. ПВО разделена на войсковую и ПВО страны. На базе зон ПВО европейской части СССР 

образованы корпусные (Москва, Ленинград) и дивизионные районы ПВО. В январе 1943 г. 

командованию ПВО страны подчинена истребительная авиация, выделенная для обороны объектов, 

создан Московский фронт ПВО, Бакинская и Ленинградская армии ПВО. К концу войны – 4 фронта и 6 

армий ПВО. Во время войны войсковая ПВО совместно с истребительной авиацией сыграла большую 

роль в надежном прикрытии наших действующих войск от ударов фашистской авиации. За боевые 

заслуги 29 частей и соединений ПВО преобразованы в гвардейские, 11 удостоились почетных 

наименований. Свыше 80 тыс. воинов награждены орденами и медалями, 95 стали Героями Советского 

Союза
84

.  

     Основу ПВО в годы войны составляла зенитная артиллерия, которая сбила 7300 фашистских 

стервятников. Ее развитие шло по пути увеличения калибров орудий, высоты стрельбы и 

скорострельности. В составе частей зенитной артиллерии служил Гущин Анатолий Семенович. Он 

учился в школе № 22 с 1936 г. по  1941 г. (4 по 8 класс), затем в школе № 16.  

     5 января 1942 г. призван в РККА. Прошел обучение в учебной части в г. Миасс Челябинской области. 

21 января 1943 г. в Москве окончил артиллерийское училище и был направлен в зенитную артиллерию. 

Защищал небо Москвы и Подмосковья, воевал на Калининском фронте. 14 февраля 1944 г. Анатолий 

Гущин писал своему школьному товарищу Караваеву Е.Л.: «Шлю тебе свой фронтовой привет! 

Сообщаю, жив, здоров, нахожусь все там же в Калининской области. Живу ничего. День и ночь стоим у 
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пушек, ждем фашистских гадов, чтобы не пропустить их к нам на объекты, в этом все наше основное 

дело. Сейчас строим себе землянку на взвод, так как старая мала и сыра. Местность здесь болотистая. 

От Ржева до великих Лук нет нигде сухого места… пока все. Жму твою руку и жду ответ»
85

.  

   После войны лейтенант Гущин Анатолий Семенович демобилизован, вернулся в Серов, работал на 

металлургическом заводе им. А.К. Серова. 

      Химические войска. Появились они во время 1-й мировой войны, когда немецкое командование 

первым применило против англичан химическое оружие в сражении на Ипре 22 апреля 1915 г. 

Применение боевых отравляющих веществ (далее БОВ) вызвало необходимость организации 

противохимической защиты. К началу 1925 г. хим. подразделения имелись во всех  стрелковых и 

кавалерийских полках, в 1927 г. в дивизиях и бригадах.  

      В годы, предшествовавшие 2-й мировой войне, во многих зарубежных армиях шло интенсивное 

развитие, как средств химического нападения, так и средств защиты от них. Особенно усиленная 

подготовка к химическому нападению велась в гитлеровской армии. Но применить химическое оружие 

в массовом масштабе на фронте фашисты не осмелились. Поэтому во время Великой Отечественной 

войны наши химические войска находились в постоянной готовности обеспечить надежную 

противохимическую защиту в случае применения врагом БОВ.  

     Боевое применение химических войск нашло выражение в использовании огнеметно-зажигательных 

средств для уничтожения живой силы и техники противника, а также постановке дымовых завес в целях 

маскировки, особенно при форсировании крупных водных преград. За годы войны 40 частей хим. войск 

удостоены почетных наименований, 28 стали Героями Советского Союза
86

. 

      Кустов Григорий Васильевич и Зверев Николай Петрович годы войны были начальниками 

химической службы своих подразделений.  

Кустов Григорий Васильевич родился в 1915 г. с. Колесниково в Удмуртии, там 

окончил семилетку. После школы работал и посещал подготовительные курсы, 

чтобы поступить на химико-биологический факультет  Пермского пединститута. 

Поступил, старательно учился, в 1937 г. по окончании ВУЗа направлен в наш город. 

Работу начинал в школе № 23. 

     22 августа 1941 г. Кустов Г.В. призван Серовским РВК  в ряды РККА и 

направили в академию химической защиты. После ускоренного выпуска, через 

шесть месяцев лейтенант Кустов уже был на Юго-Западном фронте, Сталинградское 

направление. Но не повезло. Ужас окружения, плен (с 15 июля 1942 г.) и 

фашистский лагерь. Правда, вскоре был освобождён (недалеко от ст. Вёшенской) и после основательной 

чистки в особых отделах 25 февраля 1943 года получил назначение начальником химической службы 

407-го легкоартиллерийского полка (далее 407-го ЛАП) 9-й артиллерийской (далее 9-й АД), а 

впоследствии Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова Запорожской дивизии прорыва резерва 

ВГК на 4-м Украинском фронте. Вот с ней он и прошёл боевой путь от Днепропетровска через 

Запорожье, Одессу, Тирасполь до границы с Румынией. Затем после Тульчина и Добрича дивизия 

прошагала через Болгарию и Югославию и вступила на территорию Венгрии. 

      - Здесь, - вспоминал Григорий Васильевич, - шли такие тяжёлые сражения, что чуть ли не каждый 

метр был  полит кровью наших солдат. Особенно тяжёлые бои велись за Будапешт. Вот где все 

сражались рядом - рядовой и комбат, начальник химзащиты и Ванька-взводный, санитар и особист
87

. 26 

декабря 1944 г. ст. лейтенант Кустов награжден медалью «За боевые заслуги»
88

. 

По требованию Ставки 26 декабря войска 2-го Украинского фронта окружили Будапешт, а войска 

3-го Украинского фронта заняли оборону на внешнем обводе окружения. 
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29 декабря 1944 г. в 4 часа утра противник взорвал в черте г. Будапешт первый железнодорожный 

мост через р. Дунай. В результате ожесточенных боев германо-венгерские войска оставили несколько 

кварталов в западной части города. 

Немецкое командование предприняло попытку деблокировать окруженную в Будапеште 

группировку и 2—18 января нанесло последовательно три контрудара по войскам 3-го Украинского 

фронта. 

Главные силы немцы ввели в бой в ночь на 2 января на участке 80-й ГСД. Немцы имели здесь 

многократное превосходство в силах. В контрударе по советским войскам участвовало до 7 

танковых  дивизий  неполного состава и 2 моторизованные  дивизии, в числе которых были 3-я 

танковая  дивизия  СС «Тотенкопф», 5-я танковая  дивизия  СС «Викинг», 2-я венгерская 

танковая  дивизия, а также 503-й и 509-й батальоны тяжелых танков «Тигр» и «Королевский Тигр». 

Немцы быстро прорвали фронт и, обойдя большинство позиций противотанковой артиллерии, 

продвинулись вглубь обороны 4-й гвардейской армии на 27–31 км. 

Отдельные подразделения и части пехоты и артиллерии  80-й  ГСД, изолированные друг от друга, 

самостоятельно вели упорную борьбу с превосходящим противником.Артподразделения 

СП  и 171-го гвардейского  артиллерийского   полка (далее ГАП), а также 1662-го истребительно-

противотанкового, 456-го и 407-го ЛАП в условиях окружения вели борьбу с танками и пехотой 

противника. 

 407-й  ЛАП, выдвинутый в район Агостиан, в 14 ч 2 января отразил несколько атак танков 

противника, двигавшихся по шоссе Таварош – Агостиан, сжег 4 танка «Королевский Тигр» и одно 

штурмовое орудие. К 22 часам того же дня  полк  отошел в район Тардош, где был атакован крупными 

силами пехоты и танков. В течение двухчасового ожесточенного боя  полк  вел одновременно борьбу с 

танками и пехотой, сжег еще 2 танка, 3 БТР и уничтожил до роты вражеской пехоты. 

Положение усугубилось еще и тем, что дивизионный обменный пункт 80-й ГСД, в районе д. 

Агостиан, был быстро занят противником и артиллерия  дивизии  осталась только с теми боеприпасами, 

которые находились в частях. Поэтому многие  артиллерийские подразделения уже к исходу дня 2 

января оказались без снарядов. 

Одновременно с ударом на участке 80-й ГСД противник начал форсирование Дуная в районе нас. 

пунктов Шютте, Писке и Ньергешуйфалу, оборонявшихся частями 4-й ГСД. Артиллерия дивизии в 

ночных условиях успешно вела борьбу с бронекатерами и артиллерией противника. 

       Командование 3-го Украинского фронта и 4-й ГА уже утром 2 января начало предпринимать 

решительные меры по сосредоточению сил, в первую очередь артиллерии, к участку прорыва 

противника.  Несмотря на это 3 января враг продвинулся на 14-16 км на разных участках. 

      С рассветом 4 января противник возобновил наступление основными силами. Командование 4-й ГА 

продолжало наращивать силы на направлении главного удара немцев, в первую очередь севернее Бичке. 

От  артиллерийского  огня и ударов авиации вражеские танки и пехота несли потери, их атаки 

расстраивались, незначительное продвижение достигалось ценой больших потерь. И все же противник 

настойчиво рвался к Бичке. 

Всего в полосе обороны 31-го СК к 5 января было сосредоточено 16  артиллерийских, самоходно-

артиллерийских и минометных  полков. Эта мощная  артгруппировка насчитывала в общей сложности 

464 орудия и миномета, что давало среднюю плотность 42,2 орудия и миномета на 1 км фронта. На 

главных участках обороны плотность артиллерии была еще выше. Для отражения танковых атак 

противника большая часть этих  артсредств использовалась на открытых огневых позициях. 

На основных танкоопасных направлениях глубина противотанковой обороны достигала 8-14 км, а 

плотность артиллерии, используемой для стрельбы прямой наводкой в полосе корпуса, – 15 орудий на 

1 км фронта. В результате этих мероприятий на направлении главного удара противника к 5 января 

была создана сплошная линия обороны, насыщенная большим количеством артиллерии. Бои с 

переменным успехом, отражая контратаки противника продолжались до 18 января 1945 г., когда 

противник прорвал оборону на левом фланге 4-й гвардейской армии и продвинулся на глубину от 16 до 

30 км. 



Командование 3-го Украинского фронта и 4-й ГА, видя, что сдержать наступление крупной 

танковой группировки противника силами 135-го СК и введенного в бой резерва не удастся, начало 

стягивать войска, и в первую очередь артиллерию, на рубеж канала Шарвиз. На этот рубеж в течение 

дня из резервов и с неатакованных участков обороны армии были переброшены 212-й ГАП,  407 -

 й  ЛАП , 200-й минометный полки, по одному дивизиону 222-го гвардейского пушечного и 152-го 

гаубичного  артполков. Сюда же выдвигались прибывающие в армию из резерва фронта 1000, 1243, 

1245, 1963-й ИПТАП и из резерва 46-й армии 532-й  ИПТАП. Таким образом, к участку прорыва только 

в течение 18 января было переброшено 14  артиллерийских   полков  РВГК, из них 9 ИПТАП и один 

ЛАП. 

Хотя наступающие части противника и были задержаны на рубеже канала Шарвиз, но бои здесь 

продолжались с прежним ожесточением. Всю ночь на 19 января немцы не прекращали атак на всем 

участке прорыва, пытаясь захватить плацдармы на восточном берегу канала. С рассветом главные силы 

танковой группировки противника форсировали канал, прорвали оборону разрозненных частей наших 

войск и стали развивать наступление в восточном направлении. Основные усилия 

танковых  дивизий  противника были направлены на быстрейший выход к Дунаю, а также к юго-

западной окраине г. Секешфехервара. Танковые  дивизии  СС «Викинг» и «Мертвая голова», развивая 

наступление в направлениях Шерегельеш, станции Адони-Саболч и Шаркерестур, Дунапентеле, вышли 

в тыл частей 133-го СК и 18-го ТК, которые были вынуждены отойти в район Шарашд и вести бой в 

окружении. 

      19 января 1945 г. 407-й артполк также был окружен противником в районе Шарашд. В ночь на 21 

января окруженные части 18-го ТК и 133-го СК нанесли удар в южном направлении и к исходу дня 21 

января с боями двумя колоннами вышли из окружения и соединились с 30-м СК. С 18-м ТК из 

окружения вышли 1000, 595-й и 1658-й ИПТАП и 292-й минометный полки, 3-я зенитная АД, 1694-й 

зенитный артполк; со 133-м СК – 10-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада (без 

532-го иптап), 200-й минометный и 407-й ЛАП. 

      В тяжелой обстановке окружения ст. лейтенант Кустов поддерживал порядок и дисциплину во время 

боя и выполнял поручения командира полка, был на переднем крае обороны. По выходу из окружения 

полк остался без тылов.  Кустов был назначен помощником по снабжению и, несмотря на трудности. 

Отрыв от снабженческих баз, своевременно обеспечил полк горючим, боеприпасами и всеми видами 

продовольствия
89

. Командир 407-го артполка гв. майор Михневич представил ст. лейтенанта Кустова к 

ордену Красной Звезды. 24 февраля 1945 г. награда нашла героя. Впоследствии на груди ветерана 

засияли медали «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». 

     - После взятия Будапешта, - вспоминал Григорий Васильевич, - мы прошли с боями через Комарово и 

Шопрон, вступили на австрийскую землю, взяли Вену,  в районе Линя произошла встреча с 

американскими войсками. Я подарил американскому офицеру самодельный, сделанный из 

алюминиевого котелка, портсигар. В ответ получил лёгкую походную подушечку - очень полезную 

вещь. Там, в Австрии и Победу встретили. Демобилизовался же я только в феврале 1946 г.
90

 

      С 1946-47 учебного года Кустов вновь в Серове. Вёл химию в педучилище, а после его закрытия - в 

школах № 22 и 20. Вышел на пенсию в 1974 г. За отличие на педагогическом поприще награждён 

знаком «Отличник народного просвещения». Отмечен тремя медалями: «За трудовую доблесть», «За 

трудовое отличие» и юбилейной «К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина».  

      С 1957 г. он председатель совета ветеранов города и района. Создал подробную картотеку на 137 

участников войны, заимел крепкий актив. Организовал посещение на квартирах ветеранов войны, 

проводил встречи между ними и молодыми учителями. И ещё одно очень важное: держал постоянную 

связь с ветеранами боевой части. Его избрали председателем совета ветеранов 407-го ЛАП. 

     Зверев Николай Петрович  родился в 1920 г. в г. Надеждинске. В школе   № 22 обучался с 1936 по 

1938 гг. По окончании 10 классов поступил в Уральский государственный политехнический институт.  
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      7 августа 1941 г. Серовским РВК призван в ряды РККА и направлен в училище химической защиты. 

Непосредственно в боях с немецко-фашистскими захватчиками участвовал с 5 декабря 1942 г. Вначале 

был Калининский фронт, затем 1-й и 2-й Белорусский фронты.  

    В боях за Бяла Подляска Люблинского воеводства Польши капитан Зверев, начальник химической 

службы 412-го Новогеоргиевского ордена Кутузова 3-ей ст. СП 1-ой Брестской Краснознаменной СД, 

выполняя задачу по эвакуации трофейного вооружения и техники, проявил героизм, под огнем 

противника вывел 8 грузовых автомашин. Обнаружив скопление немецкой пехоты в тылу наших 

подразделений, лично организовал контратаку, в результате чего противник потерял убитыми до 70 

человек. За данный подвиг приказом по войскам 70-й армии 1-го Белорусского фронта командиром 1-й 

СД полковником Бакулевым наш земляк награжден орденом Красной Звезды
91

. 

     Капитан Зверев хорошо поставил химическую службу полка в деле организации хранения 

химимущества, изучение средств защиты и отравляющих веществ личным составом полка.      Во время 

наступательных боев с 22 апреля по 4 мая 1945 г. при прорыве немецкой обороны на западном берегу р. 

Одер и при дальнейшем преследовании отступающего противника капитан Зверев всегда находился на 

командном пункте полка, обеспечивая связь с в сложной боевой обстановке с командирами 

подразделений, поддерживающих 412-й СП.  Неоднократно по приказу командира полка подполковника 

Андреева появлялся в передовых порядках пехоты в момент напряженных боев во время 

Нижнесилезской наступательной операции для уточнения обстановки. Особенно Зверев отличился 28 

апреля 1945 г. при взятии наспункта  Котниц в районе Бреслау (ныне г. Вроцлав, Польша), где 

противник оказывал упорное сопротивление. Когда с 1-м и 2-м батальонами полка, которые вели бой за 

овладение Котницем, нарушилась связь, капитан Зверев по своей инициативе нашел командиров 

батальонов и уточнил обстановку. Полученные данные быстро доставил в штаб полка. Благодаря 

своевременно принятым мерам деревня была взята. За добросовестное отношение к служебным 

обязанностям, за проявленное мужество  в бою уралец 21 мая 1945 г. награжден орденом Отечественной 

войны 2-й ст.
92

 

      После войны капитан Зверев Николай Петрович  демобилизован и продолжил обучение в УПИ. По 

окончании института жил и работал в г. Новгороде. 

      Войска связи. Чтобы добиться успеха в бою и операции, необходимо иметь непрерывное 

управление войсками, т. е. вовремя получать донесения о том, что происходит на фронте, а также 

своевременно передавать приказы и другие необходимые распоряжения. Для этого нужна устойчивая и 

быстродействующая связь. 

      В далеком прошлом связь в бою осуществлялась пешими и конными посыльными, световыми и 

звуковыми сигналами. С середины Х1Х века для связи стал применяться электрический телеграф, С 

изобретением великим русским ученым А. С. Поповым радио началась новая эпоха в области связи. 

Благодаря радио обеспечивается исключительная быстрота установления связи, возможность 

бесперебойного поддержания ее на любом расстоянии и в любых условиях погоды и местности как при 

расположении войск на месте, так и в движении. 

       Управление вооруженными силами в годы Великой Отечественной войны осуществлялось с 

помощью войск связи, оснащенных новейшими радио-, радиорелейными и проводными средствами. В 

сухопутных войсках использовались   ультракоротковолновые, коротковолновые, длинноволновые и 

др. радиостанции отличающиеся высокой подвижностью, надежностью в работе. Наряду с 

использованием азбуки Морзе в радиосвязи широко использовались телефония, буквопечатание, 

телеграф.  Использовались и так называемые подвижные средства связи - самолеты, а также мотоциклы 

и автомобили, бронеавтомобили, танки. В некоторых случаях, например на марше, они выступали в 

качестве главного средства связи, поскольку в целях обеспечения скрытности пользоваться радиосвязью 

не рекомендуется. 
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      Служба в войсках связи требовала от воинов отличной технической и общеобразовательной 

подготовки. В мае-августе 1943 г. созданы отдельные дивизионы связи РГК и узлы связи особого 

назначения. В декабре 1944 г. – отдельные бригады связи. За боевые заслуги около 600 частей связи 

награждены орденами, 58 стали гвардейскими, многие удостоены почетных наименований. 303 военных 

связиста – Герои Советского Союза, 106 – полные кавалеры ордена Славы, десятки тысяч награждены 

орденами и медалями
93

. 

      В годы Великой Отечественной войны обеспечивали связь своих подразделений Дзюбинский Лев 

Иосифович, Каменский Вячеслав Александрович, Молин Владимир Иванович. 

         Дзюбинский Лев Иосифович родился в 1924 г. в г. Николаеве. С детства 

был страстным книголюбом, особенно исторической литературы.В августе 1942 

г. призван Трусовским РВК г. Астрахани в ряды Красной Армии и направлен во 

2-ю гвардейскую учебную миномётную бригаду в г. Москву. Через четыре 

месяца выпущен сержантом для гвардейских миномётных частей - «Катюш».  

         В начале января 1943 г. в Москве был сформирован 317-й гвардейский 

миномётный полк (далее ГМП) впоследствии орденов Кутузова и Александра 

Невского.   В конце марта он своим ходом выехал на Западный фронт. С 25 

марта 1943 г. полк принял участие в боевых действиях. Гв. мл. сержант 

Дзюбинский был телефонистом, затем радистом. Участвовал в боях за 

освобождение Смоленска в сентябре 1943 года. 317–й ГМП получил почетное наименование 

«Смоленский». 

        С 21 по 23 октября 1943 г. под непрерывным артогнем и бомбардировками противника с воздуха 

поддерживал связь огневой позиции с наблюдательным пунктом. От прямого попадания 

артиллерийского снаряда в  блиндаж повредило радиостанцию. Дзюбинский быстро устранил 

неисправности, восстановил связь, чем обеспечил своевременное открытие огня и успешное 

выполнение боевой задачи дивизионом. 3 ноября 1943 г. он был награждён медалью «За отвагу»
94

. В 

конце года гв. мл. сержанта Дзюбинского контузило под Оршей. Полк вывели на переформирование в 

Красный Бор - предместье Смоленска. 

        В конце января 1944 г. Дзюбинский снова на фронте - под Витебском. Через два месяца легко ранен 

и направлен в эвакогоспиталь в Спас-Демянске Калужской области. Подлечившись, вернулся в свою 

часть. Поздней весной, серьёзно потрепанный полк снова прибыл в Красный Бор. Летом 1944 года 317-й 

ГМП в составе 3-го Белорусского фронта освобождал Белоруссию и южную Литву. Боевой путь полка: 

Орша, Борисов, Лагойск, Молодечно, Лида, Алитус. Радист 2-го дивизиона гвардии младший сержант 

Дзюбинский показал себя мужественным и решительным радистом. Его рация работала бесперебойно. 

Все приказания и данные он принимал и передавал четко. Во время форсировании р. Неман не отходил 

от рации 24 часа. (время за которое дивизион переправлялся). Командир полка гв. майор Тарасенко 

представил гв. мл. сержанта Дзюбинского к ордену Красной Звезды
95

. Награждение состоялось 10 июля 

1944 г. 

     В конце июля 1944 г. гвардеец Дзюбинский направлен в г. Омск во 2-е гвардейское миномётно-

артиллерийское училище.  Летом 1945 г. училище расформировано, переведено в Пензу, где открылось 

как противотанковое артиллерийское училище. В ноябре Дзюбинский был демобилизован и уехал в г. 

Свердловск.  Окончил подготовительное отделение, а затем исторический факультет Свердловского 

государственного педагогического института. Два года был Сталинским стипендиатом. Летом 1950 г. 

направлен учителем истории в Серовское педучилище. Через пять лет, когда училище закрыли, 

переведён завучем в среднюю школу № 19. 17 лет отдано этой школе, 3 года - городскому 

краеведческому музею, ещё 2 года был на инвалидности. В 70-х годах вёл спецкурс по краеведению в 

школах города № 10, 14, 20, 22, 27. В 1974-1977 гг. вел краеведение в школе № 22. В это же время в 
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школе № 22 при содействии завуча по воспитательной работе Л.Ф. Евтюгиной составил, используя 

воспоминания выпускников и архивные документы, рукописную книгу - «История школы № 22».  

       В 1978-1986 гг. - завуч средней школы № 14. В 62 года вышел на пенсию. В 1967 г. удостоен звания 

заслуженного учителя школы РСФСР. В 1994 г. присвоено звание Почётного гражданина г. Серова. 

Создал музей А.К. Серова в школе № 19, музей 375-й Уральской Харьковско-Бухарестской дважды 

Краснознамённой СД в школе № 10. Создал группу «Поиск», которая разыскала однополчан В.Ф. 

Фуфачева, выяснила истинные причины его трагической гибели. На здании школы была установлена 

мемориальная доска в честь героя. Дзюбинский добился присвоения школе № 14 имени Героя 

Советского Союза В. Ф. Фуфачёва.    

       На страницах газет «Серовский рабочий», «На смену!», «Уральский рабочий», «Сталь», «Новая 

газета» и других регулярно появлялись статьи  Л.И. Дзюбинского по местной истории. Печатался в 

журнале «Урал», в «Учёных записках» Уральского государственного университета, в сборнике «Борцы 

за народное счастье», краеведческих «Календарях-справочниках Свердловской области», в 

«библиотечке юного географа». Написал большую монографию «Великий Октябрь в Надеждинске». 

Первая книга «Город Серов» написана в   1972 г. в соавторстве со свердловским журналистом А. Р. 

Пудвалем. Затем вышли еще 4 книги: «Серов» (1981 год), «Три имени города» (1999), «Свет над тайгой»   

(в соавторстве с женой Златой Михайловной, 2001 г.), «А. Ауэрбах»(2005), «Герой Советского Союза 

Кирпиков Б.П.» (2008), «Герой Советского Союза Коняев А.Н.» (2009), «Герои города Серова» (2010). 

Принимал участие в создании энциклопедии «Металлурги Урала» (2001).  

    В апреле 1968 г. настоял, чтобы школа № 19 передала в музей на вечное хранение более 300 

экспонатов, тем самым, сохранив их для истории. Многие фотографии по А. К. Серову и его участию в 

национально-революционной войне в Испании - также дар городскому музею от школы № 19. 

    Когда было создано Серовское отделение Общества охраны памятников истории и культуры, 

предложил его ответственному секретарю Н. М. Цаплиной установить мемориальные доски в честь А. 

И. Никитина,  А. И. Валека, С. С. Заславского, А. К. Серова, А. Штернфельда, М. Джалиля, Л. Арагона, 

Э. Асадова, Б. П. Кирпикова, А. Н. Коняева. Эта идея была реализована. Добился переименования 

улицы Трамвайной в улицу Заславского. 

      Помогал городскому экскурсионному бюро готовить кадры экскурсоводов, разрабатывал маршруты 

пеших и автобусных экскурсий по Серову. Принял участие в увековечивании памяти воинов-серовцев, 

погибших в годы Великой Отечественной войны на стелах городского мемориала по улице Кирова. К 

поиску погибших привлёк многих учителей и учащихся школ города, Добился, чтобы горком КПСС 

принял решение к 30-летию Великой Победы в 1975 г. внести фамилии на безымянный обелиск, 

стоявший на этом месте. 

     Лев Иосифович Дзюбинский награжден орденом Октябрьской революции, медалью «Ветеран труда», 

медалью «100 лет со дня рождения В.И. Ленина, др. юбилейными медалями, медалью «Честь и польза» 

благотворительного фонда «Меценаты столетия». В 1994 г. ему было присвоено звание «Почетного 

гражданина г. Серова». 9 февраля 2019 г. Лев Иосифович Дзюбинский умер и был захоронен на 

кладбище «Новое». 

      Каменский Вячеслав Александрович родился 20 сентября 1923 г. в Серове. 

Учился в школе № 22 в одном классе с будущим Героем Советского Союза В. Н. 

Безукладниковым.  

      16 января 1942 г. призван в РККА, прошел обучение на радиотелеграфиста. 

Затем был направлен в радиовзвод 73-го гвардейского минометного полка резерва 

Ставки ВГК (далее ГМП РГВК). С 25 мая 1942 г. по июнь 1942 г. служил в 99-м 

ГМП РГВК. Он был сформирован в Московском ВО в августе 1942 г., с ноября 

полк в резерве Ставки ВГК. С декабря 1942 г. 99-й ГМП в составе 39-й армии 

Калининского фронта на рубеже северо-западнее Ржева, принимал участие во 2-й 

Ржевско-Сычёвской операции - наступательных боях на ржевском направлении. В марте 1943 г. в 

составе 4-й ударной армии, с апреля в составе 43-й армии участвует в боевых действиях на р. Угре. В 

июле полк вернулся в состав 4-й ударной армии. 
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      С июня 1942 г. по июнь 1943 г.  Каминский радиотелеграфист 1115-го СП 332-й СД 4-й Ударной 

армии, с июня по сентябрь 1943 г. - телефонист. 23 сентября 1943 г. был тяжело ранен.  

     Проходил лечение в госпитале г. Кизиле Пермской области, а потом в г. Серове. 

20 марта 1944 г. военно-медицинская комиссия вынесла решение о негодности к 

прохождению военной службы. После демобилизации Вячеслав Александрович 

поступил на работу на металлургический завод им. А. К. Серова в отдел 

организации труда нормировщиком, а затем трудился в калибровочном цехе 

начальником отдела технического нормирования. Впоследствии переехал в г. Орел. 

До пенсии работал в сталепрокатном цехе Орловского металлургического завода в 

должности начальника отдела технического нормирования. 16 января 1946 г. 

Серовским военкомом подполковником Шапиро представлен к медали «За боевые 

заслуги». 25 февраля того же года данное представление одобрил Свердловский облвоенком Мащенко
96

. 

Вскоре рядовой Каменский Вячеслав Александрович награжден данной медалью. 6 апреля 1985 года 

награжден орденом Отечественной войны 1-й ст. Умер 25 сентября 1997 г.   

       Молин Владимир Иванович родился 1 октября 1923 г. в 1941 г. Володя 

Молин закончил школу № 22 и готовился к поступлению в институт. Но ему, как 

и сотням тысяч сверстников, суждено было пройти сначала другую школу – 

школу войны.  

       С началом Великой Отечественной войны Владимир Молин поступил 

учеником слесаря в авторемонтные мастерские. Работал по 8 часов, а после 

работы ходил в военкомат, где призывников учили радиоделу. В ноябре 1941г. 

Владимир Молин закончил радиокурсы и 17 ноября 1941 г. был призван в РККА. 

Сначала учебка в Свердловске. Там молодые бойцы прошли строевую 

подготовку, научились обращаться с винтовкой и приняли присягу. После 

Свердловска направлен в Шадринск, в учебный батальон связи. Здесь тоже: 

занятия по радиотехнике, по охране военных объектов, наряды на кухню. А 

через два месяца - фронт... Под Тихвин. Радиовзвод 830-го отдельной роте связи (далее ОРС) 374-ой 

Любанской СД. Воевал на Волховском и Ленинградском, 3-м и 2-м Прибалтийском  фронтах, 

освобождал Эстонию и Латвию, участвовал в разгроме курляндской группировки противника. 

     В ноябре 1941 г. 374-я СД погружена в эшелоны и направлена на фронт. 29 ноября она прибыла в 

Вологду и разгрузилась. Далее части дивизии шли пешим маршем в район деревень Грузино и Званка по 

р. Волхов, пройдя около 700 км. С 7 по 13 января 1942 г. 374-я СД наступает практически с марша на 

опорные пункты в деревнях Грузино и Званка, несёт большие потери, задачу не выполнила. 

      21 января 1942 дивизия без 1242-го СП (оставшегося в обороне у Выи-Пшеничной) заняла новый 

участок на правом фланге армии и с 26.01.1942 вместе с 59-й стрелковой бригадой наступала в 

направлении д. Спасская Полисть, Лесопункта и деревни Мостки. Ей удалось обойти деревню, 

перерезать железную дорогу и шоссе из Новгорода на Чудово, однако сам опорный пункт не был взят. 

15 марта 1942 г. попала под сильный вражеский контрудар и была вынуждена отойти к Мосткам. 

      До лета 1942 г. ведёт бои у д. Спасская Полисть, затем в июне  передислоцировалась в район 

Мясного Бора, в течение лета 1942 г. прорывает извне в районе Мясного Бора окружение 2-й ударной 

армии с 21 на 22 июля 1942 г. на некоторое время через кольцо вышли боевые порядки дивизии, ок. 2 

тыс. чел. По окончании операции вышла на правый берег р. Волхов, затем передислоцирована в район 

Большой Колосарь (станция Жихарево), где приняла участие в безуспешной Синявинской операции. 

     Владимир Иванович так впоследствии вспоминал об этих боях: «Нам нужно было прорвать фронт 

противника, укрепившегося на Синявинских высотах, у Мясного бора. Заходили мы на свои боевые 

позиции по насыпанной дороге. Эта дорога хорошо простреливалась. Фрицы много наших ребят на ней 

положили. Меня вместе с другими ребятами определили в стрелковый полк, чтобы держать радиосвязь 
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с комдивом. Обстановка была критическая – наше наступление было остановлено. Не было никакой 

связи с начальством. Связь я тут же организовал. Командир полка доложил обстановку и получил 

приказ для дальнейших действий. Мы перешли к обороне»
97

.  

      В ходе наступления вместе с 29-й ТБр смогла форсировать р. Неву, однако была отброшена назад, 

понесла большие потери (теряла по 500 человек в день, на 20 сентября 1942 г. в дивизии насчитывалось 

784 чел.), отведена в резерв, на берег Ладожского озера, а затем, в октябре и вовсе выведена из 

действующей армии, 10 октября 1942 г. погружена в эшелон на станциях Жихарево и Войбокало и 

отправлена в Калининскую область, где вблизи Калинина доукомплектовывалась, пополнялась и 

обучалась. 

      В январе 1943 г. вновь направлена на Волховский фронт, части дивизии выгрузились 6 февраля 1943 

г.на разъезде у д. Хотово и маршем двинулись к передовой, в район ст. Жарок, а затем отдельные части 

передвинулись к станциям Погостье и Мулукса, где ведёт бои вместе с 50-м отдельным гвардейским 

тяжёлым танковым полком прорыва. 

     29 марта 1943 г. командир 830 ОРС капитан Карбовский представил красноармейца Владимира 

Ивановича Молина к медали «За боевые заслуги». В представлении он писал: «на фронтах Великой 

отечественной войны с марта 1942 г. В 830-й ОРС работает начальником радиостанции большой 

мощности. Новый тип раций сумел отлично изучить в кратчайший период. В последних боях показал 

самоотверженность и отличное умение в борьбе с немецкими захватчиками. Его рация была придана 

450-му СП. Тов. Молин все дни боя находился на НП полка, держал связь с главной рацией дивизии. 22 

марта на его рации кончилось питание и тов. Молин под огнем противника аккумуляторы на рацию и 

связь была восстановлена. 23 марта разрывом мины была повреждена антенна. Тов. Молин под огнем 

врага антенну восстановил»
98

. 15 апреля 1943 г. приказом по частям 374-й СД он награжден медалью 

«За боевые заслуги». 

     В апреле 1943 г. вновь передислоцирована и заняла участок в районе наспунктов Карбусель, 

Вороново, Поречье, вблизи Синявино и Мги, сменив 378-ю СД. В ходе Мгинской операции конца лета 

1943 г. дивизия вновь попала в окружение, была практически уничтожена, выходила мелкими группами, 

восстанавливалась в ближнем тылу и на позиционной обороне. 

      В январе 1944 г. 374-я СД перешла в наступление в ходе Новгородско-Лужской операции, 25 января 

приняла участие в освобождении Тосно,  Через три дня перерезала железную дорогу Москва – 

Ленинград, отличилась при освобождении Любани. 28 января 1944 г. получила почетное наименование 

«Любанская».  Продолжила наступление на Лугу, вела тяжёлые бои на р. Оредеж. 11 февраля 1944 г. 

приняла участие в освобождении станций Торковичи, Оредеж и Батецкая и вышла на восточный берег 

реки Луги, На следующий день приняла участие в освобождении Луги. 23 февраля 1944 г, продолжая 

наступление, освободила Струги Красные. За время операции дивизия прошла на запад 220 км, 

освободив 88 наспунктов. 

       Далее дивизия совершила марш к Пскову, однако была по приказу командования повёрнута и 

направилась в сторону ст. Подсевы и г. Дно. В течение апреля-июня 1944 г. вела бои на участке 

Копылово-Гдов по восточному берегу Чудского озера, занимая полосу в 40 км по фронту,  охраняла 

устье р. Нарва. Затем, в течение месяца стояла под Нарвой, получила пополнение. В ходе Псковско-

Островской операции первой ворвалась в г. Псков. 

     29 июля 1944 г. 374-я СД наступала на ст. Анна, прорвала оборону противника на участке 

Прокопьевск – озеро Перкони, затем продвинулась с боями по территории Латвии. 2 августа 1944 г. 

командир 830-й ОРС капитан Карбовский представил ст. сержанта Молина к ордену Славы 3-й степени. 

В представлении он отметил: «участник боев под Мясным Бором, Синявино, Карбусель, Вороново, 

Любани, Луги, работая начальником рации, показал себя как опытный, хорошо знающий свое дело 

радист. В сложных условиях боевой обстановки на своей рации обеспечивал бесперебойной связью 

командира дивизии. 29 июля 1944 г. тов. Молин, находясь с командиром дивизии на НП, несмотря на 
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сильный огонь противника, держал бесперебойную связь с командиром корпуса и командирами полков, 

чем обеспечил управление полками командиру дивизии. 31 июля рация тов. Молина выдвинулась на 

новый НП вместе с командиром дивизии, здесь его рация так же полностью обеспечивала комдива 

бесперебойной связью. Проволочной связи долгое время не было и все время управление обеспечивал 

на своей рации старший сержант Молин»
99

. За отличную работу в трудных условиях боевой обстановки 

4 августа 1944 г. командир 374-й СД полковник Городецкий утвердил наградной лист и призом 045/н 

наш земляк был удостоен ордена Славы 3-й ст. 

    C 9 октября 1944 г. дивизия ведёт непосредственные бои за Ригу, 12 октября освободила пос. 

Яунциемс, форсировала р. Даугава, на амфибиях 285-го отдельного моторизованного батальона особого 

назначения форсировала оз. Кишэзерс, первой завязала бои за город и 13 октября 1944 г. в 3.00 374-я СД 

заняла центр Риги. Перед началом боёв за Ригу понесла серьёзные потери. Личный состав полков 

пришлось объединить в один сводный, 1244-й СП, насчитывающий 842 чел., включая 6 стрелковых рот 

по 60 чел. в каждой, автоматную, пулемётную и миномётную роты, 3 полковых батареи, роту связи, 

санроту, разведывательный и сапёрный взводы, хозподразделения (все некомплектные). В остальных 

полках остались только управления полков и батальонов, а также небольшая часть личного состава 

хозподразделений. В боях за Ригу они не участвовали, двигались вслед за сводными полками во втором 

эшелоне. Всего дивизия на 6 октября 1944 г. насчитывала немногим более 2,5 тыс. бойцов и офицеров. 

С осени 1944 года дивизия вела бои на Курляндском полуострове, в районе Тукумса. 

     В марте 1945 г. 830-го отдельного батальона связи майор Карбовский и начальник связи 374-й СД 

майор Подгаевский представили ст. сержанта Молина к ордену Красной Звезды: «тов. Молин, работая в 

батальоне начальником радиостанции РБМ, все время находился со своей рацией на наблюдательном 

пункте командира дивизии. В период наступательных боев с 22 по 14 марта 1945 г. в районах Бриежи, 

Лиебавиеши, Румбае, когда проводная связь выводилась из строя разрывами вражеских снарядов, тов. 

Молин обеспечивал бесперебойной устойчивой радиосвязью командование дивизии со стрелковыми 

полками и корпусом. В период с 22 по 24 марта 1945 г. сам лично под сильным артиллерийско-

минометным огнем противника, не щадя своей жизни и презирая смерть исправил 15 порывов 

антенны»
100

. За проявленные в трудных условиях боя мужество и отвагу, за отличное и бесперебойное 

обеспечение радиосвязью командования дивизии ст. сержант Молин 27 марта 1945 г. награжден 

орденом Красной Звезды приказом № 030/н по 374-й СД. 

       374-я СД расформирована летом 1946 г. Ст. сержант Молин демобилизован только летом 1947 г. 

Кроме названных наград он был награжден медалью «За оборону Ленинграда», юбилейными медалями. 

     Окончил электротехникум и заочно учился в Уральском политехническом институте в Свердловске. 

Проживал в г. Березники Пермской области. Работал начальником смены, дежурным инженером, 

заместителем начальника электроцеха № 1  Березниковской ТЭЦ – 4. С 1983 г. на пенсии. Впоследствии 

проживал в г. Ломоносове Ленинградской области. 

     Тыл ВС. Ведение боевых действий всегда сопряжено с затратой огромного количества боеприпасов, 

горючего, продовольствия и других материальных средств. Непрерывный подвоз их в действующие 

войска, а также эвакуация всего того, что становится ненужным на полях сражений, осуществлялось в 

основном автомобильными войсками. Части и подразделения тыла ВС, оснащенные автомобилями 

высокой проходимости и другими транспортными машинами, входят в состав сухопутных войск и могут 

выполнять поставленные им задачи в любых условиях боевой обстановки. 

      Большая масса боевых, спец. и транспортных машин, находящаяся в постоянном движении, требует 

хорошо развитой и поддерживаемой в эксплуатационном состоянии дорожной сети. Эта задача не может 

выполняться только силами и средствами войск, ведущих боевые действия. Поэтому ремонт, 

восстановление и строительство дорог осуществляли в годы Великой Отечественной войны дорожные 

войска, оснащенные совершенной дорожной техникой. 
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      Важное место в составе сухопутных войск занимают части и подразделения, которые снабжают их 

всем необходимым для боя и жизни, оказывают медицинскую помощь личному составу, ремонтируют 

вооружение, боевую и транспортную технику.  Органы тыла в Великую Отечественную войну  – это 

части и подразделения подвоза и эвакуации материальных средств, различного рода склады, госпитали, 

ремонтные мастерские, которые  использовали гужевой автомобильный, железнодорожный, водный и 

авиационный транспорт и следовали вместе с войсками, работая круглые сутки и под огнем. 

       Одним из тех, кто обеспечивал свою часть воюющие подразделения, части и соединения всем 

необходимым были капитан административной службы Борисов Петр Павлович и гвардии капитан 

интендантской службы Плеханов Михаил Ефимович. 

        Борисов Петр Павлович родился в 1915  г. в многодетной семье артельщика-

старателя в с. Всеволодо-Благодатское, что на Северном Урале.. Петр был самый 

младшим, двенадцатым  ребенком. Жили строго. В семье не принято было 

ловчить, бегать от трудов праведных, баловаться водкой и куревом. Петр 

Павлович всегда гордился уставом родительского дома. В шестом классе прочел 

«Овод». С тех пор жажда преодоления, работы над собой стали его натурой.  

     Он после школы, закончил истфак Свердловского пединститута. Когда учился в 

институте. он увлекся оперой пересмотрел все спектакли. Работая учителем 

истории в школе № 22 г. Надеждинска, затем Кабаковска, с 1939 г. Серова, писал театральные рецензии. 

По воспоминаниям Героя Советского Союза В.Н. Безукладникова: «П.П. Борисов очень интересно 

проводил уроки. Рассказывал многое из того, что знал сам. Развивал в нас чувство любознательности, 

умение грамотно и доходчиво изложить свои мысли».        

     В декабре 1939 г. Серовским РВК Петр Павлович Борисов призван в РККА и направлен в 

Забайкальский военный округ (далее ЗабВО), где получил назначение в 57-й ремонтный батальон  

(далее РБАТ). В марте 1941 г. он вошел в 57 -ю Краснознаменную танковую дивизию (далее ТД), 

сформированую в ЗабВО в качестве  отдельной  ТД 17-й армии на базе 8-й мотоброневой и 50-й 

легкотанковой бригад.      

      Командиром 57-й ТД был полковник Василий Александрович Мишулин.  Дивизия дислоцировалась 

в Монголии в Баян-Тэрэме. В ее составе 114-й ТП, 115-й ТП, 57-й мотострелковый полк, 57 гаубичный 

артдивизион, 57-й РБАТ, 57-й отдельный зенитный артдивизион и 57-й ПМБ. 

      До 7 мая входила в состав 29-го мехкорпуса, затем, в связи с расформированием управления 

корпуса, включена в состав 5-го мех. корпуса (далее МК) 16-й армии и отправлена в Киевский особый 

ВО (далее КОВО) на Украину. По плану прикрытия должна была прибыть в г. Проскуров, Меджибор.  К 

началу войны имела 324 (370) танков БТ-7 и Т-26, по др. данным около 200 машин. Т-34 и КВ не было. 

      К вечеру 21 июня эшелоны ее 114-го танкового полка (далее ТП) стали прибывать на 

железнодорожную станцию Проскуров и сосредотачиваться в лесу восточнее города. Основные части 

дивизии начали разгружаться утром 22 июня в Шепетовке.  

     В тот же день по приказу Ставки 57-я ТД была переброшена на Западный фронт.  Так как штаб 

дивизии и разведывательный батальон находились в вагонах, то, отдав  приказы остальным частям и 

соединениям, они поспешили в новый район сосредоточения. В каком положении находятся остальные 

части, штаб дивизии не знал. Позднее, тогда, когда уже штаб прибыл в новый район сосредоточения, 

стало многое ясно. 

    На Западном фронте 57-я ТД в составе 19 армии. С 9 июля она участвовала в Смоленском сражении, 

ведя бои у Красного с 29-й механизированной дивизией противника. К середине июля в  дивизии  не 

было основных сил 114-го (потерял почти все танки в боях под Шепетовкой, а также имея большие 

потери личного состава, был выведен на переформирование) и  115 - го  ТП  (находился в составе 20-й 

армии). 

    В новом районе сосредоточения, в 3 км восточнее Орши, главные силы дивизии смогли 

сосредоточиться только к исходу 2 июля, но без транспортных средств. По воспоминаниям отделенного 

командира 57-го отдельного автотранспортного батальона (далее ОАТБ) Ландина Анатолия 

Александровича вспоминает: «Наш батальон и 57-й РБАТ 23 июня были выгружены в г. Смоленске и 



своим ходом направлены в район сосредоточения дивизии в леса, куда он прибыл к 13-00 24 июня. 

Командирам батальонов сразу же сообщили о том, что противник выбросил крупный десант в районе 

восточнее Минска, а вскоре об этом знали все водители. В это время был спешно сформирован отряд на 

разгром вражеского десанта, из войск, выгруженных в этом районе»
101

. 

      В составе этого отряда был и лейтенант Борисов. Отряд ликвидировал вражеский десант, но 

противник обошёл г. Минск и отряд, сформированный в районе Орши, вновь вступил в ожесточённые 

бои. 57-й ОАТБ возвратился в дивизию только к 7 июля 1941 г. 

     К этому времени обстановка на всём западном фронте с каждым днём ухудшалась. Наши войска в 

начале войны 1941 г. не смогли создать устойчивого фронта обороны на западном направлении. В 

результате немецкие войска к 10 июля захватили значительную часть Белоруссии и создали угрозу 

прорыва на Смоленск. Но упорство советских войск враг не сломил, и поэтому в середине  лета 1941 г. 

произошло одно из крупнейших сражений первого периода войны, вошедшее в историю как 

Смоленское. Оно продолжалось с 10 июля по 10 сентября 1941 года. Немецкое командование, оценивая 

силы Советской армии в 11 боеспособных дивизий, решило одним ударом сломить последнюю преграду 

на пути к Москве. Приказало 3-й и 2-й танковым группам, не дожидаясь подхода войск 9-й и 2-й армий, 

перейти в наступление и уничтожить советские войска на левом берегу р. Днепр, и овладеть районом 

Смоленска
102

. 

     В июле 1941 г., находясь в боевых порядках 2-го батальона 115-го ТП 57-й ТД, во время боевой 

операции в районе Толочина получил тяжелое ранение в голову лейтенант Борисов П.П., заместитель 

командира роты по политической части 57-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона. 

Впоследствии он вспоминал, как выходил из окружения, шатаясь от усталости и недавней контузии, 

таща на. плече снятый с разбитого танка пулемет… 

        20 июля 57-я ТД отошла за Днепр. 1 сентября расформирована 

и на ее базе создана 128-я ТБР. Вскоре она переброшена на Калининский фронт и вошла в состав 41-й 

армии. 

        В тяжелейших условиях полевого ремонта и ремонта на передовой под непрекращающимися 

бомбардировками немецкой авиации лейтенант Борисов мобилизовывал личный состав своей роты на 

перевыполнение плана командования по ремонту автомашин для частей 41-й армии Калининского 

фронта. Этот план постоянно перевыполнялся. 

    В октябре 1942 г. рота под руководством старшего лейтенанта Борисова отремонтировала 42 машины, 

при плане – 30, что составило 140 % плана. В ноябре того же года отремонтировала 161 машину, при 

плане – 68, что составило 240 % плана. В декабре отремонтировано 120 машин, при плане 69, что 

составило 174 % плана.  За двадцать дней января 1943 г. отремонтировано 87 автомашин, при плане – 

48, что составило 180 % плана. Всего ротой под руководством ст. лейтенанта Борисова 

отремонтировано 410 машин, из них 195 сверх плана. Данная работа производилась в частях 262-й СД, 

549-го отдельного мотодивизиона, 238-й СД, 65-й танковой бригады в районах станции Ломоносово, 

Гароватка, Горы Можаевы, Второй Фоманжи и др
103

. Начальником отдела ремонта, эксплуатации, и 

эвакуации броне и мото техники 41-й армии инженер-капитаном Овсянко наш земляк был представлен 

к ордену Красной Звезды. Но в штабе сочли иначе и приказом во войскам 41-й армии Калининского 

фронта 27 февраля 1943 г. ст. лейтенант Борисов награжден медалью «За боевые заслуги»
104

. 5 марта 

того же года он удостоен второй медали «За боевые заслуги»
105

. 

     С июня 1943 г. капитан административной службы Борисов служил помощником начальника 5-го 

отдела по артснабжению 1-го Прибалтийского фронта. Снабжением войск фронта боеприпасами в ходе 

Белорусской наступательной операции руководил генерал-майор артиллерии А. П. Байков. 
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     Огромное количество вооружения и боеприпасов потребовалось в период подготовки и проведения 

Белорусской наступательной операции, одной из крупнейших стратегических операций Великой 

Отечественной войны. Для полного укомплектования вооружением войск 1-го Прибалтийского, 3, 2 и 1-

го Белорусских фронтов, принимавших в ней участие, в мае - июле 1944 г. было подано: 6370 орудий и 

минометов, свыше 10 тыс. пулеметов и 260 тыс. винтовок и автоматов236. К началу операции фронты 

имели 2–2,5 боекомплекта к стрелковому оружию, 2,5–5 боекомплектов мин, 2,5–4 боекомплекта 

зенитных выстрелов, 3–4 боекомплекта 76-мм снарядов, 2,5–5,3 боекомплекта 122-мм гаубичных 

снарядов, 3,0–8,3 боекомплекта 152-мм снарядов
106

. 

      Такой высокой обеспеченности боеприпасами войск фронтов еще не было ни в одной из ранее 

проведенных наступательных операций стратегического масштаба. Для отгрузки вооружения и 

боеприпасов фронтам базы, склады и арсеналы НКО работали с максимальной нагрузкой. Личный 

состав всех звеньев тыла, работники железнодорожного транспорта делали все от них зависящее, чтобы 

своевременно доставить войскам вооружение и боеприпасы. 

       За год и капитан административной службы Борисов проделал большую работу по обеспечению 

механической тяги артиллерии запасными частями, материалами, недостающими в централизованном 

снабжении. Только за первое полугодие 1944 г. в децентрализованном порядке Борисовым получено 589 

тонн запасных частей и материалов для нужд фронта. В период острого недостатка качественной стали 

для изготовления тракторных подшипников, было отгружено капитаном Борисовым помимо нарядов 

Тракторного управления с Серовского металлургического завода около 50-й тонн стали. При 

непосредственном участии Борисова разрешена проблема получения 3,5 тысяч траков НАТИ-3 и 

размещения заказа на Серовском металлургическом заводе, литья траков НАТИ-5 для полного 

обеспечения механизированной тяги артиллерии 1-го Прибалтийского фронта. Указанная работа 

способствовала быстрому восстановлению тракторного парка и поддержанию его в постоянной 

боеготовности. 28 июня 1944 г. Приказом командующего артиллерии 1-го Прибалтийского фронта 

генерал-лейтенанта артиллерии Хлебникова капитан Борисов Петр Павлович награжден орденом 

Красной Звезды
107

. 

     Однако в ходе Белорусской операции вследствие быстрого отрыва войск от баз, а также из-за 

недостаточно высоких темпов восстановления сильно разрушенных противником железнодорожных 

коммуникаций снабжение фронтов боеприпасами нередко осложнялось. Автомобильный транспорт 

работал с большим напряжением, но не мог один справиться с огромным объемом подвоза в 

оперативном и войсковом тылу. 

     Даже сравнительно частое выдвижение вперед головных отделений фронтовых и армейских 

артиллерийских складов не решало задачи своевременной доставки боеприпасов войскам, наступавшим 

в лесисто-болотистой местности, в условиях бездорожья. Отрицательно сказывалась также 

разбросанность запасов боеприпасов вдоль линии фронта и в глубину. 

    В течение лета и осени 1944 г. в период наступательных действий наших войск, наш земляк 

руководил снабжением тракторного парка 1-го Прибалтийского фронта запасными частями и 

материалами, проявив оперативность и быстроту в снабжении артиллерийских частей в сложных 

условиях. Благодаря его умелым и своевременным действиям ремонтные органы и воинские части 

получали запасные части бесперебойно. 

    Зимой 1944-1945 гг. капитан Борисов проделал большую работу по обеспечению фронта 

дефицитными тракторными деталями, доставив ремонтным органам 12 тыс. комплектов пальцев, втулок 

звеньев гусениц ЧТЗ-6, ведущих колес – 250, подшипники и др. детали. 

     В период подготовки и проведения боевых операций за Кенигсберг и на Земландском полуострове 

Борисов совмещал работу по ремонту и снабжению  тракторного парка. Им была оказана большая 

помощь тракторными запасными частями и ремонтом 3-мй Белорусскому фронту, в частности 2, 3 и 4-й 

артиллерийским дивизиям. 
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    28 апреля 1945 г. капитан административной службы Борисов по представлению начальника 5-го 

отдела по артиллерийскому снабжению 1-го Прибалтийского фронта полковника Синяева награжден 

орденом Отечественной войны 2-й ст.
108

. 

      О войне он впоследствии вспоминать не любил. Но одному человеку рассказал все - и горькое и 

героическое - внуку Петьке. 

     На дипломатическую службу Петр Павлович  Борисов попал по приказу, нескольких офицеров 

откомандировали в распоряжение Министерства иностранных дел. В пользу бывшего майора Борисова 

говорили такие обстоятельства: высшее гуманитарное образование и участие в штыковых атаках, 

большой опыт хозяйственного снабжения фронта. На первых порах. для сопровождения  

дипломатической почты боевой дух был крайне важен. Потом потребуются совсем другие качества: 

такт, долготерпение. Впрочем, и смелость, и решительность отнюдь не потеряют цены. 

     В 1947 г. Борисов - секретарь Генконсульства СССР в Шанхае. Затем он работал Советником 

Советского посольства в Канаде, участвовал в дружеских встречах с хоккеистами Канады и другими 

командами. Позднее Петр Павлович Борисов работал сотрудником Советского представительства в 

Организации Объединенных Наций.    

     В 1955 г. работая в США, Петр Павлович встретился с Войнич Э.А. — английской писательницей, 

автором его любимого романа «Овод». Она долгое время оставалась безвестной и у себя на родине в 

Англии и в нашей стране. Случаю было угодно, чтобы одним из первых советских людей, видевших 

Войнич, стал наш земляк. Находясь на пенсии, Петр Павлович Борисов был преподавателем 

дипломатической академии в г. Москве, читал курс лекций по США. 

    Плеханов Михаил Ефимович родился в 1918 г. в г. Надеждинске. В 10 классе 

учился в школе № 22. По окончании школы летом 1937 г. поступил на 

исторический факультет педагогического института. 10 июля 1941 г. призван 

офицеров интендантской службы. По окончании которого получил назначение в 

174-ю танковую бригаду (далее ТБр) 17-го ТК. Управление корпусом было 

Свердловским РВК в ряды РККА на направлен в училище, готовившее 

сформировано в июне 1942 г. в Москве. 66-я, 67-я, 174-я ТБр, 85-я и 92-я 

подвижные ремонтные базы формировались на Волге, в районе Сталинграда. 31-я 

мотострелковая бригада - в Северо-Кавказском военном округе. Завершилось 

формирование корпуса 26 июня 1942 г. под Воронежем, так его срочно передали в распоряжение 

командующего Брянским фронтом.  

     28 июня вермахт развернул генеральное наступление, нанеся мощные удары армейской группой 

«Вейхс» из районов северо-восточнее Курска и северо-восточнее Харькова. Противнику в первые же 

дни удалось прорвать оборону советских войск на стыке Юго-Западного и Брянского фронтов. Часть 

соединений Брянского фронта оказалась в окружении. На стыке двух фронтов образовалась брешь. 

Войскам противника открылся путь к Воронежу. Чтобы остановить их, Ставка и усилила Воронежский 

фронт 4-м, 17-м, 24-м ТК. 

      4-й и 24-й ТК должны были нанести удар из района Старого Оскола на север, а 17-й ТК - из района 

Касторное на юг. Все три ТК были объединены в оперативную группу под командованием генерала Я. 

Н. Федоренко. По ее указанию командование фронта к участку прорыва спешно выдвинуло 17-й 

танковый корпус. Корпус начал сосредоточиваться в районе Касторное – Горшечное. Автотранспорт 

шел своим ходом, танки – по железной дороге, мотопехота – смешанным порядком. Сосредоточение 

корпуса проходило с очень большими трудностями, под частыми массированными ударами авиации и 

не было завершено, так как вражеские ВВС вывели из строя ряд железнодорожных станций, разбомбили 

и сожгли несколько эшелонов. Эти причины, а также большой недостаток автотранспорта до крайности 

затруднили и замедлили боевое развертывание корпуса. К моменту вступления в бой он не имел ни 

компактной группировки, ни четкой боевой организации, а дрался смешанными боевыми группами. 
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Штаб корпуса был плохо обеспечен радиосредствами и не справлялся с задачами управления. К тому же 

во всех звеньях корпуса не велось действенной войсковой разведки».  

     Контрудар 4-го и 17-го ТК пришелся не по флангам и тылу 48-го ТК противника, а по его 

разведывательным и передовым частям. Это поставило наши танковые корпуса, основные силы которых 

вышли в район Горшечное, в тяжелое положение, так как они сами оказались под угрозой окружения. 1 

июля противник, обходя главными силами Горшечное с севера и юга, к исходу дня вышел в район 

Орехово, Ясенки, Богородицкое. В районе Горшечное оказались в окружении 102-я ТБр 4-го ТК и 

главные силы 17-го ТК. В течение двух дней окруженные части вели тяжелые бои с превосходящими 

силами противника в условиях полного господства его авиации. В боях за Горшечное враг потерял 90 

танков и до двух полков мотопехоты. Однако и наши части понесли большие потери. В ночь на 3 июля 

остатки окруженных бригад прорвали кольцо окружения и вышли в расположение своих войск.  

     К исходу 3 июля противник овладел районами Старого Оскола и Волоконовки. Для врага открылся 

путь к Воронежу.   После боев в районе Горшечного 174-я ТБр в составе корпуса защищала Воронеж. 

      С 15 по 31 декабря 1942 г. 17-й ТК принимал участие в Сталинградской битве. 19 декабря, наступая 

с востока и юго-запада, части его полностью освободили Кантемировку от захватчиков. Были взяты 

богатые трофеи: 4 железнодорожных эшелона, много фашистских складов. 3 января 1943 года 17-й 

танковый корпус был переименован в 4-й гвардейский и вскоре получил почетное наименование 

«Кантемировский», а 14-я гвардейская танковая бригада преобразована из 174-й танковой бригады на 

основании приказа НКО № 1 от 03.01.1943 г. и Директивы ГШ КА № 36066 от 6.01.1943 г.  От Дона до 

Эльбы, от Воронежа до Праги - таков путь, пройденный 4-м ГТК с боями за каждый метр земли, за 

каждый населенный пункт.  

     За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях за освобождение города Житомира и 

проявленные при этом доблесть и мужество 14-я ГТБр получила наименование «Житомирская» За 

отличие, проявленное в боях за освобождение Шепетовки она была Указом  Президиума ВС СССР от 

17.02.1944 г. награждена орденом Красного Знамени. Через месяц за освобождение городов 

Староконстантинова, Изяславля, Шумска, Ямполя, Острополя и проявленные при этом доблесть и 

мужество на знамени бригады засиял орден Суворова 2 ст. 

     В начале апреля 1944 года заместитель командира 14-й ГТБр по тылу подполковник Шубович 

представил гв. ст. лейтенанта интендантской службы Плеханова Михаила Ефимовича к ордену Красной 

Звезды. В наградном листе читаем: «со дня организации бригады тов. Плеханов работал начальником 

ОВС. За это время не было ни одного случая когда бы личный состав не был удовлетворен положенным 

обмундированием соответствующего времени года. Исключительно благодаря его энергии был всегда 

хорошо обеспечен, т.к. тов. Плеханов лично проверял наличие имущества и подвозил недостающее на 

передовую не отставая от боевых частей, как было, например в г. Красноармейске. Когда вследствие 

внезапного наступления превосходящих сил противника в районе Ахтырки, склады были оставлены в с. 

Запорожец, тов. Плеханов лично организовал переброску под огнем врага в тыл. 

    В последние боевые операции он также следовал за передовыми частями и по прибытии в г. Збараж 

сумел полное и бесперебойное снабжение продовольствием, заготавливая его из местных ресурсов, так 

как из-за распутицы и бездорожья тылы батальонов и бригады отстали на сотню километров. В течение 

десяти дней из работников тыла бригады был один т. Плеханов и боевые части за это время не 

испытывали перебоев ни в одном из видов продснабжения»
109

. 

    13 апреля 1944 г. командир 14-й ГТРб подполковник Александр Ефимович Скиданов согласился с 

представлением своего заместителя по тылу и счел достойным гв. ст. лейтенанта интендантской службы 

М.Е. Плеханова ордена Красной Звезды, нов штабе 4-го ГТК посчитали его достойным только медали 

«За отвагу» (Приказ по 4-му ГТК № 9\н от 28 апреля 1944 г.).  

    Затем 14-я ГТБр в составе корпуса вела бои за Львов, освобождала Польшу. За образцовое 

выполнение заданий командования в боях при прорыве обороны немцев западнее Сандомира и 
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проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР от 19 февраля 1945 г. 14-я 

ГТБр была удостоена ордена Кутузова 2 ст.  

   30 апреля 1945 г. командир 14-й ГТРб полковник Скиданов в наградном листе на гв. капитана 

Плеханова, к тому времени он уже был заместителем комбрига по тылу, на орден Отечественной войны 

2-й ст. отмечал: «в период боев бригады в районах Кракова и Каттовицы, а также за Одером гв. капитан 

Плеханов проявил исключительную заботу в обеспечении действующих подразделений бригады 

необходимым количеством боеприпасов, ГСМ и продовольствия, что дало возможность выполнить 

поставленные командованием перед бригадой задачи. В боях при успешном продвижении бригады тов. 

Плеханов обеспечил своевременное перебазирование тылов бригады и переброску необходимого 

количества боеприпасов, ГСМ и продовольствия для нормального ведения боя. 

     Кроме этого уделяет большое внимание контролю боевых подразделений в обеспечении личного 

состава продовольствием и вещимуществом, постоянно требуя выдачи личному составу положенного 

по нормам полностью и в срок»
110

. 

     12 мая 1945 г. командир 4-го ГТК генерал-лейтенант танковых войск Павел Павлович Полубояров 

одобрил это решение. Приказ командующего бронетанковых и механизированных войск 1-го 

Украинского фронта № 043/н от 25 мая 1945 г. гвардии капитан интендантской службы Михаил 

Ефимович Плеханов награжден орденом Отечественной войны 2-й ст. 

       После тяжелого ранения полученного в начале мая 1945 года в Чехословакии на подступах к Праге 

Михаил Ефимович находился на излечении в госпитале. После излечения продолжал службу в рядах 

Вооруженных Сил. 14 ноября 1946 г. уволен в запас в связи с расформированием бригады.  

      Вернулся в Сверловск, где работал в городском комитете коммунистической партии, затем учился в 

аспирантуре по специальности «История КПСС» в Уральском государственном университете, защитил 

кандидатскую диссертацию, стал доцентом. Работал в Уральском государственном университете, после 

в Уральском электромеханическом институте инженеров железнодорожного транспорта. 

Военно-медицинские формирования и лечебные учреждения Наркомата здравоохранения вернули в 

строй 72% раненых и 91% больных
111

. Военным врачом была в заключительный период войны 

Чеснокова Ираида Игнатьевна. 

    Она родилась 17 марта 1923 г. в с. Березово Гаринского района Свердловской 

обл.  В 1940 г. окончила  школу № 22 и поступила в Свердловский медицинский 

институт, из которого досрочно выпустилась в 1944 г. Была призвана в Советскую 

армию, прослушала курсы усовершенствования войсковых врачей в г. Москве. 

Военврач, ст. лейтенант медицинской службы Чеснокова И.И. получила 

направление медсанбат 54-го строительно-дорожного батальона. С этим 

батальоном она с октября 1944 г. прошла военными дорогами Ленинградскую, 

Псковскую области, Прибалтику, Восточную Пруссию. В Восточной Пруссии 

встретила она долгожданный День Победы. Служба начальником санитарной 

службы батальона продолжалась до декабря 1945 г.  

     Впоследствии Ираида Игнатьевна была приятно удивлена, когда неожиданно получила из Москвы 

памятную благодарность, подписанную председателем комитета ветеранов СССР генералом армии 

Батовым и известным всему миру Героем Советского Союза Алексеем Маресьевым.  

     По демобилизации Ираида Игнатьевна вернулась в Серов, стала работать в больнице № 1 врачом, 

затем ведущим хирургом. Довелось ей сразу после войны быть и борт-врачом, летать на самолетах, 

передвигаться на лошадях, лодках до больных, порой в удаленных населенных пунктах Серовского, 

Гаринского, Ивдельского районов. 

      В 1949 г. в клинику был доставлен 16-летний паренек с ножевым ранением в сердце. Все решали 

минуты, даже секунды. Конечно - волнение. Шутка ли, решиться на первую свою операцию на сердце! 

В то время немногие врачи в такой обстановке брались за скальпель. Но она решилась. А дальше 
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профессиональное самообладание, точность и конкретность решений. Пока общий наркоз делал свое 

дело, успела подготовить все, что нужно. Вскрыта грудная полость, освобождены подходы к сердцу. 

Скальпель касается сердечной сорочки. И вот оно на виду – сердце человека. А признаков жизни все 

меньше и меньше. Теперь – главное. Надо взять сердце в руки. Готово - сердце - в ладони. Струей 

брызнула из раны кровь. Руки быстро и уверенно работали иглой. Дальше нужно приступать к 

обратному процессу: положить сердце на место и зашить то, что разрезал нож хирурга. Затем 

переливание крови, напряженные минуты ожидания. И вот сердце дрогнуло, забилось. Забилось тихо, 

но ровно. 

      Много, очень много трудных случаев встречала в своей практике врач Чеснокова. Хирург Жуковец 

Лидия Николаевна рассказывала: «В 1951 - 1955 гг. Ираида Игнатьевна преподавала  хирургию в 

медучилище. Мне просто повезло. Это был прекрасный старший товарищ, требовательный 

руководитель и заботливый учитель. К ней можно было обратиться за консультацией в любое время. 

Никогда не откажет. Сама в совершенстве владела мастерством хирурга». 

      С 1957 г. возглавляла отделение плановой хирургии, с 1959 г. – отделение неотложной хирургии. С 

1966 г. Чеснокова Ираида Игнатьевна – врач-хирург высшей категории. 

      Врачи лечили раны телесные, а полнятиям духа вызвдоравливающих воинов занимались 

пропагандисты эвакогоспиталей. Дашивец (Плешкова) Тамара Федоровна родилась в 1917 г 

(Приложение В). Была первой старшей пионервожатой школы № 22, работала с 1936 г. до февраля 1939 

г. Одновременно училась вечером в Серовском аэроклубе, который закончила в 

1938 году по курсу полетов на самолете У-2. С 1940 по 1941 годы была 

инструктором в аэроклубе, затем была инструктором в городском комитете 

ВКП(б), работала в отделе кадров.  

    В октябре 1942 г. призвана в ряды РККА. В октябре 1944 г. назначена 

пропагандистом фронтового сортировочного эвакогоспиталя № 290 (далее СЭГ № 

290). 290-й военный госпиталь был организован приказом Главного санитарного 

управления РККА в апреле 1940 г. в г. Великие Луки. Затем размещался в г. 

Каунасе. После начала Великой Отечественной войны передислоцирован в Двинск, Смоленск, Вязьму. 

В июле 1941 г. в 3 км  от Вязьмы на станции Новоторжская (Смоленская область).  приказом по 

Западному фронту госпиталь преобразован в сортировочно-эвакуационный госпиталь № 290. Он 

размещался в больничных корпусах,  это в районе  домов 18, 20 по улице Сычёвское шоссе и был  

рассчитан был на тысячу коек. Только за август 1941 г. госпиталь принял 64 тысячи раненых. Медики 

работали в сложнейших условиях под бомбежками вражеской авиации. В сентябре во время одной из 

бомбежек погибли 6 сотрудников госпиталя, шестеро получили ранения. Но раненые не пострадали, они 

своевременно были укрыты в землянках и бомбоубежище. 

       Это было очень трудное время, армия отступала, вместе с ней и госпиталь. Численность персонала 

свыше тысячи человек. Более половины женщины. Возраст – от вчерашних школьниц, или на ту пору – 

ещё школьниц, до убелённых сединой врачей и медицинских сестёр. Молодёжь рвалась на фронт по 

зову сердца –   защитить Отечество от фашистских захватчиков. В СЭГе № 290 было много девушек и 

молодых женщин – санитарных дружинниц. Их готовило на своих медицинских курсах общество 

Советского  Красного Креста. 

    С 16 октября 1941 г. СЭГ № 290 работал в Москве, в корпусах Главного военного госпиталя, в 

Лефортово, Госпитальная площадь, 3. Он обслуживал раненых во время битвы за Москву. Как только 

освободили Вязьму 12.03.1943 г. госпиталь был переброшен в деревню Пыжовка. 

     В Белорусской операции с 22 июня по 4 июля 1944 г. СЭГ № 290 работал в д. Шеревичи, близ 

станции Гусино Смоленской области. Дислокация госпиталя во время Минской операции - г. Минск, 

лечебный городок медицинского института с 4 июля по 13 июля 1944 г. 

    Затем, когда проводилась Вильнюсская операция СЭГ № 290 располагался в г. Вильнюсе (с 13 июля 

по 1 августа 1944 г.). В Каунасской операции СЭГ № 290 в г. Каунасе (в помещениях клиники 

Каунасского медицинского института), с августа 1944 г. по январь 1945 г.  С 16 января 1945 г.- в  г. 

Кибартай, на границе Литвы с Восточной Пруссией. 



      Во время Восточно-Прусской и Земландской операций госпиталь располагался с 19 января 1945 г. 

в  городе Инстербург (впоследствии– г. Черняховск Российской Федерации (далее РФ), затем с 22 

января в Бартенштейне ( позже - г. Бартошице, Польша), с марта по май 1945 г. в Тапиау (ныне г. 

Гвардейск, РФ), под г. Кенигсбергом (ныне – г. Калининград, РФ).  

      СЭГ № 290 включён в список частей, получивших медаль «За взятие Кенигсберга». На счету 

персонала  госпиталя за годы войны десятки тысяч спасенных солдатских жизней, многие из них 

вернулись на фронт защитников Отечества. 

     Врач хирург капитан медицинской службы В.В. Зиновьева (Терёшкина) -  впоследствии вспоминала: 

Но и после Дня Победы ещё долго шли отголоски войны. Оставалось много смертоносного оружия, 

неразорвавшихся снарядов, бомб, заминированных зданий. Случались выстрелы недобитых фашистов 

из-за угла. В отделениях оставались тяжелораненые, получившие свои раны раньше. В абдоминальное 

отделение стали поступать пациенты уже мирного времени с аппендицитами, язвами и прочими 

заболеваниями. 

     Поэтому работа СЭГ № 90 ещё продолжалась, хотя и не в таком объёме. Сократилась 

продолжительность рабочего дня, основная смена работала днём, а на ночь оставался дежурный врач. 

     После огромной перегрузки в работе в течение всей войны и персонал  госпиталя «отдыхал», имея и 

выходные дни, и нормальный рабочий день. Использовали свободные дни для отдыха на природе, 

сумели познакомиться с достопримечательностями Восточной Пруссии, побывав на освобождённых 

нашей армией местах. Были в Кенигсберге, к сожалению почти полностью разрушенном в результате 

ожесточённых боёв». 

      В июле СЭГ-290 и штаб 3-го Белорусского фронта переведены в Белоруссию в город Бобруйск и 

ждут своего расформирования. Часть сотрудников госпиталя вместе с полковником В.Е. Гиллером были 

направлены на Дальний восток, где назревали военные события с Японией. СЭГ-290 был 

расформирован, его номер был передан Бобруйскому гарнизонному госпиталю. 

     Маньчжурскую операцию на Дальнем Востоке (9 августа  - 2 сентября 1945 г.) обслуживали группы 

врачей, медицинских сестер и санитаров, выделенных из сортировочного эвакогоспиталя № 290. 

     Лейтенант Плешкова,  работая пропагандистом госпиталя, проявила себя трудолюбивой, чуткой, 

заботливой. На ответственных этапах работы госпиталя в наспунктах Каунас, Кибартай, Бартенштейн, 

Тапиау много и самоотверженно работала по политическому обслуживанию многих тысяч раненых. 9 

августа 1945 г. лейтенант Плешкова по представлению начальника сортировочного эвакогоспиталя № 

290 полковника медицинской службы Вильяма Ефимовича Гиллера вместе с 

другим пропагандистом госпиталя капитаном Никишиным И.Ф. награждена 

орденом Красной Звезды
112

. 

      Впоследствии удостоена ордена Трудового Красного Знамени, медалей «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в войне 1941-1945г.г.», «20 лет 

победы над Германией», «50 лет УССР», «50 лет Вооруженным силам СССР», 

«100 лет со дня рождения В.И. Ленина». Тамара Федоровна приезжала на 40-летие 

нашей школы. 

 

                                                           
112

 ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, дело № 4199 

 


