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Основу книги составили воспоминания уроженца и жителя Воронежской области Дми-
трия Ивановича Заходякина, встретившего врага на западных рубежах СССР в 1941 г. и за-
вершившего свой боевой путь на подступах к Берлину. Воспоминания дополнены архивными 
и мемуарными источниками. Картографический материал книги соответствует времени и ме-
сту событий, в которых ветеран принимал участие.

В хронологическом порядке собраны биографии Д.И. Заходякина и его родственников. 
Представлены исторические сведения о месте его рождения и земного упокоения.

Книга посвящена не столько событиям, сколько участникам Великой Отечественной вой-
ны. Собранные «малозначительные» сведения о каждом упомянутом человеке дают мораль-
ное право произнести: «Никто не забыт!»

Для широкого круга читателей. 

Волею судьбы мне попала в руки рукопись Д.А. Щербака «Мы шли на смерть ради Роди-
ны», основу которой составили воспоминания его деда – Д.И. Заходякина. Сложно опреде-
лить «формат» этой работы – это и не воспоминания в чистом виде, и не научная монография, 
и не сборник документов (хотя в работе они в значительном количестве приводятся)... Прочи-
тав рукопись, я для себя её определил как «Книга Памяти» о человеке – родном деде автора, 
Герое на войне и Человеке Труда в послевоенное время.

Сейчас очень много говорится об увековечении Памяти о войне и её участниках на уровне 
государств и правительств. И это правильно. Но Память о войне начинается в собственных 
семьях. И очень приятно отметить искреннее желание и стремление автора оставить «свою 
Память» через жизнь и подвиги родного деда.

Мы привыкли изучать историю по датам и событиям, по крупным битвам, по фамилиям 
маршалов и генералов... Но есть «микроистория» – война и судьба одного человека, населён-
ного пункта, семьи и т. д. Эта книга – пример того, как жил, выживал и воевал Человек. В ней 
его мысли, оценки, характеристики.

Возвращаясь к книге, я, как профессиональный архивист и учёный, хочу отметить боль-
шую поисковую научную работу автора, который из обычных воспоминаний сделал пусть 
и небольшое по объёму, но качественное по содержанию и структуре исследование.

Несомненным достоинством работы является наличие большого количества (и что глав-
ное – уместных) сносок, ссылок и комментариев. В значительном объёме использованы ар-
хивные материалы разных государств (России и Беларуси).

Основу книги составляют воспоминания, но гармоничным дополнением к ним выглядят 
и вводная статья, подготовленная автором, и документальные приложения, и подробные 
после текстовые комментарии.

Эта работа никоим образом не претендует на «фундаментальность» и «основательность» – 
это пример того, как можно почтить Память воевавшего. Это маленький вклад в общую исто-
риографическую Память о войне.

С.В. Кулинок – заведующий отделом публикаций 
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«...в [1]763-м году присланным из учрежденной по именному Ее Императорского Вели-
чества указу комиссии, бывшим переписчиком капитаном Буровым, назначено на высылку 
на прежнии жилища малороссиян1 407 душ, а прошлого [1]766 года, по присланному из оной 
же комиссии в канцелярию Хоперской крепости указу, велено оных малороссиян... оставить 
по прежнему во оных слободах Краснянской, Пыховке и Алферовке. И в силе оного указа ве-
лено, которые пришли до [1]732 года, тем без положения в подушный оклад2 с их детьми, как 
они казачьими родственниками почитаются, оставить, а кои после [1]732 года в те слободы 
пришли оных положить в подушный оклад... А всего при оной Хоперской крепости в разных 
слободах... без дачи земли состоять будет служащих и отставных казаков, казачьих детей 
и родственников, то ж и малороссиян, кои еще не положены в подушный оклад, тысяча 
шестьсот двенадцать человек...»

Но приток населения продолжился, в связи с чем в июле 1772 г. был дан указ «о пере-
писке жителей»:

«...из давних лет в слободах... состоит кроме служащих казаков ста шестнадцати че-
ловек, казачьих детей и их родственников, многое число без всякой службы и подушного 

полка, легко ранен при Цорндорфе), премьер-майор (январь 1757), полковник (апрель 1763). 
По состоянию на 1765–1768 гг. – комендант Новохопёрской крепости; по состоянию на 1770 г. – 
Кизлярский комендант. Адрес-календарь Российский на лето от Рождества Христова 1765: показы-
вающий о всех чинах и присутственных местах в государстве, кто при начале сего года в каком звании 
и в какой должности состоит. СПб.: Имп. Акад. наук, 1765. С. 45; Список находящимся в штате при  
войске, в полках гвардии и в артиллерии, генералитету и штаб-офицерам. На 1768 год. М., [1768]. С. 98; 
Список Воинскому департаменту и находящимся в штате при войске, в полках гвардии и в артилле-
рии, генералитету и штаб-офицерам. На 1770 год. СПб., [1770]. С. 100; Бобровский П.О. История 13-го 
Лейб-Гренадерского Эриванского Его Величества полка за 250 лет: 1642–1892: В 5 т. и 2 прил. Ч. II. 
Бутырский пехотный полк, 1700–1782. СПб., 1892. Прил. С. 116, 117; Сдвижков Д.А. Письма с Прусской 
войны: Люди Российско-императорской армии в 1758 году / Д. А. Сдвижков. М.: Новое литературное 
обозрение, 2019. С. 315, 318, 322, 324.

1 Относились к выходцам из Слободской Украинской губернии (до 1765 г. – Слобожанщины или Сло-
бодской Украины), население которой не было однородным по своим правам и социальному по-
ложению. Привилегированным сословием были казаки, которые имели права владения землёй 
за военную службу, свободной торговли и не платили податей (после 1765 г. были лишены многих 
привилегий). Крестьяне платили подати, особенностью их жизни в Слобожанщине было право пе-
рехода к новому владельцу и на новые земли. Подробно: Багалей Д.И. Очерки из истории колонизации 
степной окраины Московского государства. М., 1887; Головинский П. Слободские казачьи полки. СПб., 
1864. На обл. дата: 1865. 

2 Подушный оклад (подушная подать) – вид налогообложения для сбора денег на содержание регу-
лярной армии, введённый в 1724 г. взамен устаревшего «подворного» налога, от которого уклоня-
лись, объединяя дома единым забором и образуя один большой «двор». 

ВВЕДЕНИЕ

В год 70-летия Великой Победы краеведческий журнал «Битюгъ» публиковал матери-
алы, посвящённые Великой Отечественной войне. В одном из номеров вышли в свет 
воспоминания1 уроженца Воронежской области, принимавшего участие в строитель-

стве башенной батареи № 315, активного участника Моонзундской оборонительной опера-
ции (1941) и партизанского движения в Белоруссии – моего деда Д.И. Заходякина. 

Дмитрий Заходякин родился 11 ноября 1918 г. в слободе Алфёровка [1] Новохопёрско-
го уезда Воронежской губернии2 в семье крестьянина-бедняка Иоанна Каллистратовича 
(1878?–1922). В этот же день его крестил священник Николаевской церкви3 Алфёровки Ми-
хаил Васильевич Гришин с причтом, восприемниками были Иоанн Дмитриевич Андреев 
и Феодосия Трофимовна Бондаренкова4. 

Издавна слобода располагается в живописном месте – на правом отлогом берегу 
у излучины реки Хопёр. Самое раннее упоминание об Алфёровке в архивных источни-
ках5, выявленных исследователями, относится к 6 марта 1733 г. О её первых поселенцах 
и дальнейшем заселении, включая окрестные слободы, известно из донесения комендан-
та Новохопёрской крепости полковника Неймча6 в Государственную военную коллегию 
от 10 сентября 1767 г.:

1 [Заходякин Д.И.] Воспоминания партизана / Публ. С.Н. Подлесных // Битюгъ. Воронеж, 2015. № 3. 
С. 47–56. Публиковались в сокращении. 

2 Ныне село Алфёровка Новохопёрского р-на Воронежской обл. 
3 По сведениям сотрудника Хопёрского государственного природного заповедника и уроженца Ал-

фёровки (из числа потомков Заходякиных) Мамай Александра Васильевича, в годы советской 
власти здание церкви использовалось под зернохранилище, в период 1974–1975 гг. было разо-
брано на строительные материалы. В настоящее время сохранилось два жилых дома, построен-
ных из брёвен церкви. Здание церкви воссоздано в 2012–2014 гг. на средства семьи Виногра-
довых. Первое богослужение в нём совершил настоятель иерей Олег Бабий в день церковного 
новолетия – 14 сентября 2014 г. (в церковном календаре торжественно именуется «Началом ин-
дикта»).

4 Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. И-282. Оп. 2. Д. 34. Л. 168 об. – 169; Справ-
ка о рождении № 17 от 12 апреля 2019 г. // Управление ЗАГС Воронежской области.

5  Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 248. Оп. 8. Д. 466. Л. 540 – 540 об. 
В публикации кандидата исторических наук Н.А. Комолова выводы о дате основания Алфёровки в  
1717 г. ошибочны. Комолов Н.А. Об основании села Алферовка и общей динамике роста его населения в 
середине XVIII–XIX вв. // Воронежский вестник архивиста: науч.–информ. ежегод. Вып. 13. / Управ. делами 
Воронеж. обл.; Воронеж. обл. отд-ние Российского об-ва историков-архивистов. Воронеж: Воронеж. гос. 
пед. ун-т, 2015. С. 81.

6 Неймч (фон Неймбч) Иван (Иоганн) Давидович (нем. Johann von Neimtsch, J.A. v. Neimbtsch) со-
стоял на службе с 1734 г., участвовал в Семилетней войне (штаб-офицер Бутырского пехотного 
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оклада не платят, а против казаков и малороссиян равными землями и прочими угодьями 
пользуются напрасно… И для того, дабы оные втуне1 не находились и чтоб о числе их из-
вестно было... велено об оных, кто они именно и коликих лет по-слободно подать именные 
списки...». Таких жителей с малолетними детьми оказалось 1215 человек2.

Согласно именной переписи (ревизии) податнóго населения3 Российской империи, 
проводившейся в период 3 марта – 15 сентября 1782 г.4, в Новохопёрском округе Там-
бовского наместничества среди жителей Алфёровки с фамилией Заходякин проживала 
одна семья5. «...Савва Федоров сын Заходякин» возрастом 35 лет6, его «жена Парасковья 
Федорова дочь» – 30 лет7, их дети: Василий – 9 лет, Яков – 6 лет, Мария – 5 лет, Матвей – 
3 года и годовалый Иван. Позднее в семье родились сыновья Григорий и Пётр8. Среди 
малороссиян слободы Алфёровка к 1835 г. проживало со своими семьями уже четыре по-
коления Заходякиных, из которых на военной службе по рéкрутской повинности9 находи-
лись два брата – Пётр Васильевич (с 1812 г.)10 и Иван Васильевич (с 1831 г.)11 Заходяки-
ны. Все они являлись потомками Саввы Фёдоровича и его супруги. Документы последних 
двух ревизий 1850-х гг. не сохранились. Но недавно из фондов архива Управления ЗАГС 
Воронежской области в ГАВО были переданы метрические книги Николаевской церкви 
Алфёровки за 1835–1919 гг.12 Эти источники стали общедоступными для исследования и 
дают возможность восстановить родословную семьи.

1 Втуне (устар.) – без пользы, без надобности, напрасно, без внимания. 
2 Дмитренко И.И. Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска. Т. 1. 

1737–1801 гг. СПб., 1896. С. 237, 318, 319, 320. 
3 Податные сословия – в России XVIII – первой половины XIX в. группы населения (крестьяне, посад-

ские люди, купцы, разночинцы и пр.), которые платили подушную подать, подвергались телесным 
наказаниям, выполняли рекрутскую и другие натуральные повинности. Были ограничены в свободе 
передвижения. 

4 ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 135. Л. 35, 43. 
5 В переписных книгах и иных источниках по Новохопёрской крепости за период 1720–1748 гг. из 

фондов РГАДА сведения о проживании Заходякиных в Алфёровке и других слободах крепости не 
обнаружены. РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 744, 1008, 3970–3976. 

6 Умер в 1822 г. ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 290. Л. 556 об.
7 После 1795 г. о Прасковье Фёдоровне сведений не обнаружено.
8 ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 205. Л. 138 об. – 139.
9 Система комплектования регулярной армии в Российской империи XVIII–XIX вв.
10 ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 205. Л. 137 об.
11 Там же. Д. 290. Л. 554 об.
12 Там же. Ф. И-282. Оп. 2. Д. 9–34. Дела содержат временные лакуны, либо пропуски текста в разделах. 

Известно, что в 1922–1929 гг. Заходякины проживали на хуторе при озере Долгое1. Со 
слов Дмитрия Ивановича, на каждый двор приходилось по одному озеру2, жители хутора вы-
ращивали бахчи3, сеяли овёс и разводили свиней.

По воспоминаниям родных, в семье родителей Д.И. Заходякина было шестеро сыновей 
и три дочери4. Но лишь некоторые их имена сохранились в памяти: Иван5, Павел (1905 – 
не позднее 1943)6, Михаил7, Николай (1910 – после 1970)8, Григорий [2]. В раннем детстве 
маленький Митя лишился отца9. Подростком, в голод начала 1930-х гг., работал на ферме 
и питался тем, чем кормил свиней. Многие родственники, спасаясь от коллективизации 
и в поисках лучшей доли, уехали в Среднюю Азию. Юный Дмитрий уехал в Керчь, трудился 
на рыбных промыслах. В ноябре 1939 г. Маяк-Салынским РВК10 Крымской АССР был призван 
на службу в армию. Служил под командованием капитана Тихомирова [3] в понтонной роте 

1 Ныне кварталы № 127, 128 (нагорная дубрава) Хопёрского государственного природного запо-
ведника. Хутор (поселение) находился западнее кордона Алфёровский (примерно 300 м) в на-
правлении к старой лесной дороге, ведущей к озеру Шилово и посёлку Калиново. В 1935 г. 
на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР создан Хопёрский государственный выху-
холевый заповедник с заповедной зоной около 9000 га. Из Новохопёрского лесхоза заповед-
нику было передано 29 кварталов, в том числе 23 квартала из так называемой Алфёровской 
дачи. Летопись природы за 1936–1940 гг., рук. // Архив Хопёрского заповедника. Регистр. № 1. Кн. 1.  
Л. 11, 12. 

2 В пойме реки Хопёр в пределах заповедника отмечалось до 400 различных водоёмов, число кото-
рых непостоянно. Давыденко В.В., Бирюков В.И. Особенности гидрологии поверхностных и грунтовых 
вод в Хопёрском заповеднике // Тр. Хопёрского гос. заповедника / Под ред. Н.А. Карпова; Мин-во природ. 
ресурсов и экологии РФ, Департамент гос. политики регулирования в сфере охраны окружающей среды, 
ФГБУ «Хопёрский гос. заповедник». Воронеж: Науч. кн., 2014. Вып. IX. С. 84.

3 В Воронежской губернии бахчеводство было наиболее распространено в Павловском и Новохопёр-
ском уездах. Памятная книжка для жителей Воронежской губернии на 1856 год, изданная Воронежским 
губернским статистическим комитетом. Воронеж, 1856. Отд. IV. С. 51.

4 В их числе – Мавра, родилась 26 апреля 1904 г.; Мария, родилась 14 марта 1915 г. ГАВО. Ф. И-282.  
Оп. 2. Д. 29. Л. 26 об. – 27; Там же. Д. 34. Л. 13 об. – 14.

5 Со слов Д.И. Заходякина, погиб в Гражданскую войну под Царицыном (ныне Волгоград). 
6 Пропал без вести. Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО). Ф. 58. Оп. 977520. Д. 459.  

Л. 169; ГАВО. Ф. И-282. Оп. 2. Д. 29. Л. 219 об. – 220.
7 Предположительно.
8 Проживал в Куйбышеве (ныне Самара). ГАВО. Ф. И-282. Оп. 2. Д. 32.Л. 24 об. – 25.
9 И.К. Заходякин умер 6 июля 1922 г. (со слов родных, от тифа). Справка о смерти № А-00724 от 29 ав-

густа 2020 г. // Территориальный отдел ЗАГС Новохопёрского района управления ЗАГС Воронежской  
области.

10 Село Маяк-Салын (крымско-тат. Mayaq Salin, Маякъ Салын) располагалось на северо-востоке Кер-
ченского полуострова, в 2 км к северу от современного села Затишное, ныне не существует (вклю-
чая одноимённый район).́
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Семья Заходякиных: 
Ирина Максимовна (сидит справа) 

и Дмитрий Иванович (младенец). 
1919 г.

Семья Заходякиных. 1910-е гг.
Из семейного архива П.Г. Заходякина

Иоанн Каллистратович Заходякин (слева). 
Вероятно, в рядах Революционной армии 

свободной России. 1917 г.
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34-го отдельного инженерного батальона Краснознамённого Балтийского флота (оинжб КБФ) 
на полуострове Сырве острова Сааремаа1. Как и другие острова Моонзундского архипелага2, 
расположенные к северо-западу от Рижского залива и прикрывавшие подступы к Риге, Тал-
лину, Ленинграду, Сааремаа имел важное стратегическое значение для обороны западных 
рубежей СССР.

Первые инженерные батальоны начали прибывать на Сааремаа и Хийумаа в начале 
1940 г. На Сааремаа ими командовали майоры Воинов [4] и Сараев [5]. Личный состав 
34-го оинжб КБФ разместился в деревне Мантее (эст. Maantee). Строительство и монтаж 
береговых батарей на островах возглавили военные инженеры, в распоряжении которых 
и находились отдельные инженерные батальоны. На строительство также привлекались 
местные жители и строительные рабочие разных специальностей. Работы по строитель-
ству 315-й батареи начались 13 мая 1940 г. в одном километре западнее деревни Мантее, 
в южной оконечности полуострова Сырве. Руководил строительными работами военин-
женер 3-го ранга Ю.Е. Васильев [6]. Обеспечение строящихся объектов велось из Ле-
нинграда морским путём. Из-за мелководности прибрежной полосы Рижского залива 
и невозможности большим транспортам подходить к причалу деревни Мынту (эст. Mõntu) 
весь тяжеловесный груз доставлялся на рейд в 1–1,5 км от берега. Выгрузка транспортов 
проводилась на понтоны, которые буксировались катерами к берегу на возможную глуби-
ну. Затем на специально сделанных, окованных мощных деревянных санях груз волокли 
тракторами по дну на сушу и далее к месту установки. Эти операции проводили подразде-
ления артиллеристов и понтонёров инженерной службы КБФ. «Строители, краснофлотцы, 
старшины и командиры боевых расчетов батарей... работали в три смены. Ни сорокагра-
дусный мороз, хотя люди жили в палатках, ни недостаток техники не могли задержать вы-
полнение поставленной задачи»3. Строительство завершилось к лету 1941 г. Батарея [7] 
была передана артиллеристам капитана Стебеля [8]. Её главная задача состояла в защите 
Ирбенского пролива – не допустить прорыва кораблей и транспортов противника в Риж-
ский залив.

1 Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах / Лит. обраб. Н. Циписа. Минск: Беларусь, 1980. С. 100; 
[Заходякин Д.И.] Указ. соч. С. 47, 49. 

2 Группа островов в восточной части Балтийского моря (Эстония), общая площадь – около 4000 кв. 
км. В составе архипелага около 500 мелких и четыре крупных острова – Сааремаа (он же Эзель, эст. 
Saaremaa), Хийумаа (он же Дáго или Дагё, эст. Hiiumaa), Муху (он же Моон или Мухумаа, эст. Muhu) 
и Вормси (эст. Vormsi).

3 Трибуц В.Ф. Балтийцы вступают в бой. Калининград: Кн. изд-во, 1972. С. 229–230; [Васильев Ю.Е.] 
Воспоминания инженера Васильева, строителя 315-й батареи / Вступ. сл. Юрия Мелконова // 
Baltfort. Рига, 2008. № 2 (3). С. 30, 31, 34.

Д.И. Заходякин. Около 1935 г.
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На Балтике Дмитрий Иванович встретил начало войны. 23 июня 1941 г. 34-й оинжб 
КБФ (без одной роты) был придан 69-му отдельному пулемётному батальону (опулб) 3-й 
отдельной стрелковой бригады (осбр)1, ставшей «костяком всей сухопутной и противо-
десантной обороны» на Сааремаа и Муху2. Но только 17 сентября, когда шли бои на под-
ступах к Ленинграду, немецкие войска ворвались на Сааремаа3. Противник начал на-
ступление тремя группами, одна из которых продвигалась в юго-западном направлении 
к полуострову Сырве. Последующие дни проходили в кровопролитных оборонительных 
боях. Когда войска противника подошли к Сырве, на первом оборонительном рубеже они 
были остановлены.

Встретив на полуострове сильное сопротивление, фашистское командование ввело в действие 
надводные корабли, включая крейсеры «Лейпциг», «Кёльн», «Эмден». <...> Одновременно наноси-
лись удары с воздуха. <...> Кораблям отвечали батареи Стебеля и Букоткина [9].

<...>
До последнего патрона сражались саперы 46-го стрелкового полка, саперы 34-го батальона, 

строившего знаменитую 315-ю батарею Стебеля. Роты капитана Б.Н. Тихомирова и старшего лей-
тенанта Ф.Н. Ковалева [10] погибли почти в полном составе. После шести дней боев у защитников 
из 137 пулеметов осталось 11, а из 32 орудий – 3.

<...>
1 и 2 октября враг не прекращал атак, артиллерийских обстрелов и бомбежек ни днем, ни но-

чью. <...> Днем 2 октября фашисты прорвали последний оборонительный рубеж.
<...>
5 и 6 октября бои на полуострове пошли на убыль, организованное сопротивление подошло 

к концу4.
Отдельные командиры во главе своих или сборных подразделений пытались задержать 

наступающих к маяку Сырве5 и батарее капитана Стебеля немцев или противодействова-
ли им в тылу. Другие пытались организовать эвакуацию или сами покидали Эзель. Один 
из путей вёл на запад, в Швецию6. В эту страну смогли уйти 164 защитника острова. Среди 
них оказался командир 3-й роты 34-го оинжб КБФ младший лейтенант Н.Г. Каденко [11], 

1 Борьба за Моонзунд. Другая история / Сост. М.Л. Кондратова, В.Н. Лукин. СПб.: Петербург – XXI век, 
2015. С. 392. 

2 Трибуц В.Ф. Указ. соч. С. 231.
3 Советская военная энциклопедия. М.: Воениздат, 1978. Т. 5. С. 386. 
4 Трибуц В.Ф. Указ. соч. С. 266, 267, 268.
5 Один из старейших маяков Эстонии (эст. Sõrve tuletorn), продолжает обеспечивать безопасность 

судоходства в Ирбенском проливе.
6 Трибуц В.Ф. Указ. соч. С. 268, 270, 271, Булдыгин С.Б. Моонзунд 1941. «Русский солдат сражается 

упорно и храбро...». М.: Яуза: Эксмо, 2013. С. 259–260, 265, 266, 267.

Береговая батарея. 
Рис. П. Павлинова из журнала «Вокруг света». 1963. № 6 

В.Г. Букоткин
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Ф.Н. Ковалёв  
(на фотографии в звании лейтенанта)

Н.Г. Каденко  
(на фотографии в звании старшего сержанта)

Б.Н. Тихомиров  
(на фотографии в звании старшего лейтенанта)
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А моему деду, Дмитрию Ивановичу, Сергей Александрович Варламов дал такую оценку:
Такие сильные, неунывающие люди, как Заходякин, особенно нужны в трудной партизанской 

жизни1.
Дмитрий Иванович рассказывал, что диверсионным группам редко приходились бы-

вать на основных партизанских базах. Получив очередное задание, они отправлялись 
в многодневные рейды2, проходя с боями через леса и болота сотни километров, теряя 
товарищей.

Наравне с мужчинами все тяготы «лесной жизни» несли девушки-партизанки – медсёс-
тры [16, 17], радистки, разведчицы3. Они тоже выполняли ответственные и опасные задания. 
Д.И. Заходякин, немногословный, «скупой на похвалу», по воспоминаниям С.А. Варламова, 
относился к таким с большим уважением4.

4 июля 1944 г. бригада имени Ворошилова в составе тринадцати отрядов, общей числен-
ностью 1865 партизан, соединилась с частями 72-го стрелкового Краснознамённого Ковен-
ского корпуса 5-й армии (3-й Белорусский фронт)5. К этому времени на основной базе отряда 
имени Александра Невского оставалось 25 партизан. С 29 апреля 1944 г. бóльшая его часть 
находилась в рейде по маршруту Рудницкая пуща6 – Августовские леса7 – Польша. Собираясь 
в рейд, партизаны дали отряду имя Кастуся Калиновского8 и действовали под этим именем 

1 Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 100.
2 С июня 1943 г. по июль 1944-го было совершено шесть рейдов. Подробно: Варламов С.А. Рейды 

по тылам врага // Люди Нарочанского края: Воспоминания участников революционной борьбы и Великой 
Отечественной войны. Минск: Беларусь, 1975. С. 295–298. 

3 Одна из разведчиц, Шабович Нина Фадеевна (по другим сведениям, Фёдоровна, 1920 – после 1944). 
Добровольцем в партизанском движении с 25 октября 1943 г. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 470. Л. 114 об. – 
115; Там же. Д. 471. Л. 205 об. – 206; Там же. Оп. 7. Д. 453. Л. 194–194 об.; Варламов С.А. Гремели взрывы 
на дорогах. С. 99–101.

4 В воспоминаниях также упоминается под псевдонимом Митя-моряк. Варламов С.А. Гремели взрывы 
на дорогах. С. 15, 49, 99.

5 ЦАМО. Ф. 965. Оп. 1. Д. 76. Л. 2; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 470. Л. 171, 177, 178; Пронько О.М. Семья 
Машеровых: Биографическая повесть. Гродно: Гродн. типогр., 2000. С. 234. 

6 Обширный, труднопроходимый лесной массив общей площадью 2500 км². В 1960 г. на территории 
Литовской ССР часть пущи преобразована в ландшафтно-исторический заповедник. Ныне – Руд-
нинкайский ландшафтный заповедник в Шальчининкайском районе Литвы. Шарухо И.Н., Тупицы-
на Н.Б. Пущи Беларуси – элемент культурно-географического образа страны // Вестник Приамурского гос. 
ун-та им. Шолом-Алейхема. 2016. № 3 (24). С. 87.

7 Августовская пуща – один из крупнейших хвойных лесных массивов общей площадью 1500 км² со 
множеством озёр на северо-востоке Польши и западе Белоруссии (около 150 км²) в междуречье 
Немана и Вислы. Шарухо И.Н., Тупицына Н.Б. Указ. соч. С. 86.

8 Викентий Константин (Кастусь) Семёнович Калинóвский (1838–1864) – революционный демократ, 
публицист, поэт, один из руководителей восстания 1863 г. на территории Западного края (современ-

которого Д.И. Заходякин считал погибшим в ожесточённых боях на перешейке полуострова 
Сырве1. 

Дмитрий Иванович трижды был в плену, но ему удавалось бежать. В Белоруссии прим-
кнул к партизанам, которыми командовал Герой Советского Союза Ф.Г. Марков [12]. Летом 
1943 г. он был назначен командиром диверсионного взвода с одновременной обязанностью 
уполномоченного особого отдела диверсионного отряда особого назначения имени Алексан-
дра Невского партизанской бригады имени К.Е. Ворошилова [13]. С января 1944 г. – уполно-
моченный особого отдела отряда имени Александра Невского2.

В наградном листе от 2 августа 1944 г. командир отряда Степанов [14] сообщал:
За время своего пребывания в партизанском отряде показал себя мужественным, отважным 

и дисциплинированным партизаном-диверсантом. Т[оварищ] Заходякин является организатором 
14 крупных ж[елезно]д[орожных] диверсий3.

Годы спустя бывший начальник штаба отряда С.А. Варламов [15] в воспоминаниях вы-
делил личностные качества человека, необходимые для ежедневной победы над собой 
и врагом:

<...> ...такие качества, как дружба и товарищество, взаимовыручка и находчивость, отвага 
и честность, во многом предопределяли выполнение заданий.

<...> Партизан-разведчик должен уметь стрелять из своего и вражеского оружия, защищаться 
и нападать без оружия, бесшумно ходить, ориентироваться на местности днем и ночью, быть ми-
нером. К этому следует добавить и такие «мелочи», как умение разжечь костер в дождь без дыма, 
пролежать почти без движения трое суток в болоте. Всего не перечтешь. <...>

В нашем деле теряли свой прежний «вес» должности и звания, возраст и внешность, специ-
альности и профессии. И даже отличные характеристики, личные качества, если они не претво-
рялись в конкретные дела – взорванные эшелоны, мосты и машины, добытые сведения, – все это 
в отряде особого назначения равнялось нулю4.

<...> ...ребята спят в мокрой одежде, с автоматами в руках, с рюкзаками под головой.
Я не могу уснуть, ворочаюсь с боку на бок: мучают нарывы и фурункулы, которыми покрыто все 

тело. Это наша «партизанская» болезнь: сказывается недоедание, нервное напряжение, холод, сы-
рость. Болят стертые в кровь ноги5.

1 Район деревни Сальме (эст. Salme). Бои на перешейке начались 24 сентября 1941 г. Советские по-
зиции подверглись мощному артиллерийскому обстрелу и бомбардировке авиации противника. 
После чего были неоднократно атакованы при поддержке горных орудий и огнемётов 162-м поле-
вым полком (пп), с 28 сентября при поддержке артиллерии и авиации 151-м пп и 3-м батальоном  
176-го пп. Булдыгин С.Б. Указ. соч. С. 238, 239, 244, 246, 247. 

2 Варламаў С. Руднiцкi рэйд // Маладосць. Мiнск, 1971. № 12. С. 92; [Заходякин Д.И.] Указ. соч. С. 55.
3 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 1450. Оп. 15. Д. 216. Л. 78.
4 Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 79.
5 Там же. С. 57.
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до возвращения1 в Рудницкую пущу2. Это был сводный отряд численностью около 120 че-
ловек. Продвижение по открытой местности в глубоком тылу врага требовало согласован-
ных действий, поэтому партизаны выдвинулись в поход под командованием военного совета 
командиров трёх групп3. К началу мая 1944 г. отряд достиг восточных рубежей Пруссии. В 
окрестностях города Лик4 Дмитрий Иванович принял участие в одной из последних дивер-
сий на железной дороге5, пополнившей его личный и боевой счёт отряда. Боевой операции 
предшествовала хозяйственная, в результате которой отряд надолго был обеспечен продо-
вольствием (из имения помещика был угнан скот): 

<...> ...мы, никем не замеченные, подошли к лесу, услышали звуки фортепиано, которые ли-
лись из открытых окон, выходящих в сад. Мы замерли: столько долгих и трудных лет мы не слы-
шали музыки. Ночная тишина, природа. Вроде и войны нет. <...> Играла женщина полонез 
Огинского. <...>

Через день к ночи вышли на дорогу и установили заряд, на котором подорвался тяжелый состав.
Об этой операции партизаны вспоминали потом долго.
Дело в том, что в момент прохода поезда разразилась сильная гроза. По удивительной слу-

чайности блеск молнии, удар грома и взрыв заряда совпали. Паровоз свалился с насыпи. Вагоны 
легко, словно игрушечные, лезли друг на друга. И все это освещалось ярким светом молний. <...>6

После соединения с Красной армией партизаны не сложили оружия.
«Еще целый месяц... сражались мы с фашистами. Отряд наш стал истребительным. Мы 

очищали уже освобожденную советскую землю от оставшихся в лесах гитлеровцев и различ-
ных бандитских групп. Так закончилась для нас партизанская война»7, – вспоминал началь-
ник штаба отряда Варламов.

С 18 июля 1944 г. Дмитрий Иванович был назначен старшим механиком Поставской ма-
шинно-тракторной станции (МТС) Вилейской области. 15 сентября 1944 г. Поставским РВК 
Вилейской области по мобилизации призван в армию. Находился в рядах 38-го запáсного8 

ные Белоруссия и Литва) Российской империи. Считается национальным героем в Польше, Бело-
руссии и Литве.

1 Рейд завершился 20 июля 1944 г.
2 Варламов С.А. Рейды по тылам врага. С. 298.
3 Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 139.
4 Ныне город Элк (нем. Lyck) на северо-востоке Польши (Варминьско-Мазурское воеводство). 
5 10 мая 1944 г.
6 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 71. Л. 539; Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 150, 151–152.
7 Варламов С.А. Там же. С. 156.
8 Запáсные войска – соединения и части родов войск, формируемые перед началом и в ходе войны 

для пополнения действующей армии и флота. В запасных войсках проводится подготовка (перепод-
готовка) военнослужащих различных специальностей и слаживание подразделений и частей. 

стрелкового полка (зсп), а 14 декабря 1944 г. выбыл в марш1. С января 1945 г. Заходякин 
в должности командира отделения 5-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона (сб) вое-
вал в 674-м стрелковом полку (сп)2 150-й стрелковой Идрицкой дивизии3 79-го стрелкового 
корпуса (ск) 3-й  ударной армии (1-й Белорусский фронт). На подступах к Берлину он был 
ранен в районе населённого пункта Гросс Нойендорф4:

<...> ...наступая правее дороги5, ведущей с востока в Гросс Барним6, в 10.00 16.04.45 г. [2-й сб 
674-го сп] был внезапно атакован с левого фланга противником силою до [одного] б[атальо]на пе-
хоты. Командир 2-го сб капитан Логвиненко [18]... быстро развернул 2 станковых пулемета во фланг 
атакующего противника, повел свой батальон в контратаку. 5-я с[трелковая] р[ота] атаковала против-
ника во фланг, 4-я и 6-я с[трелковые] р[оты] с фронта. В результате ожесточенного боя, доходящего 
до рукопашных схваток, 2-й сб разбил наголову противника...<...>7

По словам ветерана: «...благодаря ранению остался жив... наша часть несла большие по-
тери8, путь к центру Берлина преграждали широкие и глубокие каналы9, мосты через которые 
были разрушены, а подступы хорошо просматривались и интенсивно обстреливались». Его 
1 Подробно: Журнал боевых действий 674-го сп 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. ЦАМО. Ф. 7330. 

Оп. 212323. Д. 3. Л. 7; Там же. Оп. 212324. Д. 7. Л. 1. 
 Марш (от marcher – идти, фр. la marche – поход, переход) – организованное передвижение военнослу-

жащих (войск) в пешем порядке, на животных или машинах. Марш может совершаться к фронту, вдоль 
фронта, от фронта в тыл. 

2 Приказом № 0111 Ставки Верховного Главнокомандования от 11 июня 1945 г. 674-й сп награждён 
орденом Красного Знамени. ЦАМО. Ф. 972. Оп. 1. Д. 296. Л. 190. 

3 За успешные бои в Померании (историческая область на юге Балтийского моря) 26 апреля 1945 г. 
дивизия награждена орденом Кутузова II степени. 11 июня 1945 г. ей присвоено наименование Бер-
линской. ЦАМО. Ф. 972. Оп. 1. Д. 296. Л. 179, 190.

4 Нем. Gross Neuendorf – расположен на левом (западном) берегу реки Одер (ныне район Маркиш- 
Одерланд, земля Бранденбург, Германия).

5 16 апреля 1945 г. головными (передовыми) батальонами наступали справа 2-й и 3-й сб 674-го сп, 
слева 2-й и 3-й сб 469-го сп. В своих направлениях к 8.00 вышли и овладели шоссейной дорогой 
между населёнными пунктами Ортвиг (нем. Ortwig) – Позедин (нем. Posedin), к 12.00 овладели до-
рогой Нойбарним (нем. Neubarnim) – Кляйн-Нойендорф (нем. Klein Neuendorf). ЦАМО. Ф. 972. Оп. 1. 
Д. 296. Л. 171; Там же. Ф. 7330. Оп. 212324. Д. 7. Л. 9–9 об. 

6 Ныне Гроссбарним (нем. Grossbarnim), район Маркиш-Одерланд, земля Бранденбург, Германия.
7 ЦАМО. Ф. 1380. Оп. 1. Д. 56. Л. 143, 348.
8 При штурме рейхстага убитыми и ранеными полк потерял 160 человек. ЦАМО. Ф. 7330. Оп. 212324. 

Д. 7. Л. 11, 12. 
9 24 апреля 1945 г. дивизия получила задачу форсировать Берлинско-Шпандауский судоходный ка-

нал (нем. Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal, сокр. BSK). 25 апреля 1945 г. к 22 часам 674-й сп фор-
сировал канал. Подробно: Выписка из журнала боевых действий 150-й Идрицко-Берлинской орде-
на Кутузова стрелковой дивизии с 1 апреля по 1 июля 1945 г. ЦАМО. Ф. 972. Оп. 1. Д. 296. Л. 164–192.
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рассказ дополняют сведения из наградных документов участников штурма Рейхстага различ-
ных частей и соединений 1-го Белорусского фронта:

<...>
674-й полк первым ворвался в столицу фашистской Германии – Берлин и успешно вел 

уличные бои. Личный состав полка проявил подлинное воинское мастерство при форсирова-
нии двух каналов. В упорных боях полк овладел несколькими улицами Берлина и его пригоро-
дов, а так же захватил ряд немецких заводов оборонного значения и сейфы с запасом золота 
и серебра... <...>1

В уличных боях за г. Берлин 27 апреля 1945 г. тов[арищу] Смирнову была поставлена задача 
обследовать место для переправы подразделений на противоположный берег через канал Тем-
пельхоф2 .

Под ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем противника [он] скрытно перебрался через 
канал, определил место для постройки пешеходного моста, неожиданно ворвался в траншею про-
тивника, где сидел немецкий фаустник3 , мешавший продвижению нашей пехоты4, огнем своего 
автомата уничтожил его, посеял панику среди остальных.

Совместно с саперами навел пешеходный мост, чем обеспечил успех боя по расширению  
плацдарма на противоположном берегу канала. <...>5

30.04.45 г. 1-му стрелковому батальону была поставлена задача форсировать реку Шпрее. Под 
прикрытием нашей артиллерии и минометов, батальон смело ринулся к водному рубежу. Ни ливень 
пуль, ни разрывы снарядов, ни минные поля и проволочные заграждения противника не остано-
вили батальон... До рейхстага оставалось 200 метров, путь короткий, но многоэтажные дома, доты, 
надолбы, противотанковый ров и засевшие отборные немецкие войска СС, которые приспособили 
к обороне каждый этаж, лестницу, чердак и замурованные окна, из которых торчали ощетинившие-

1 Наградной лист командира 674-го сп 150-й стрелковой Идрицкой ордена Кутузова II степени диви-
зии 79-го ск подполковника Плеходанова Алексея Дмитриевича (1909, деревня Шагарово Курского 
уезда Курской губернии – 1973, Брест). ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5845. Л. 54; Там же. Учётно-послуж-
ная картотека (УПК). Шкаф 161. Ящик 15. 

2 Тéмпельхоф (нем. Tempelhof) – один из районов юго-восточной части Берлина, через который про-
ходит Тéльтов-канал (нем. Teltowkanal, сокр. TeK).

3 Человек вооружённый лёгким одноразовым динамореактивным гранатомётом «Панцерфауст» 
(нем. Panzerfaust, «Броневой кулак»). 

4 Части 8-й гвардейской армии наступали навстречу частям 3-й ударной армии через Потсдамский 
вокзал на Рейхстаг. Чуйков В.И. Конец третьего рейха. М.: Советская Россия, 1973. С. 279-280.

5 Наградной лист гвардии красноармейца 226-го гвардейского стрелкового Лодзинского Краснознамённо-
го полка 74-й гвардейской стрелковой Нижнеднепровской ордена Богдана Хмельницкого II степени диви-
зии 29-го гвардейского ск 8-й гвардейской армии Смирнова Ивана Константиновича (1918 – не позднее 
2000). ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1443. Л. 179 об., 213; Там же. Картотека награждений. Шкаф 80. Ящик 24.

Я.И. Логвиненко  
(на фотографии в звании майора)
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Фрагмент журнала боевых действий 674-го сп 150-й сд. 
ЦАМО. Ф. 7330. Оп. 212324. Д.7. Л. 16–17
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Фрагмент наградного листа подполковника А.Д. Плеходанова. 
ЦАМО. Ф. 33. On. 686196. Д. 5845. Л. 54
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Надпись на обороте: 
«26.10.46 г. В часы досуга.

...на память от друзей [из] одной роты, 
подпись: Леонид»

«На память другу Мите... 26.11.45 г.»
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ся пулеметы, зенитные пушки, гранатометы служили большим препятствием преодолеть этот корот-
кий путь к рейхстагу. После интенсивной артподготовки наших войск, батальон ринулся на общий 
штурм рейхстага. <...>1

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 г. старший 
сержант Д.И. Заходякин был уволен в запас 17 мая 1946 г.2 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 декабря 1948 г. награждён орденом 
Красного Знамени3, а также орденами Отечественной войны I степени (1985) и Красной Звез-
ды4, медалями «За отвагу» (1945)5, «Партизану Отечественной войны» I степени (1944)6, «За 
освобождение Варшавы» (1946), «За взятие Берлина» (1945)7, «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), многими юбилейными.

С войны вернулся к матери, Ирине Максимовне Заходякиной8, которая проживала 
в селе Краснополье Воробьёвского района Воронежской области [19] со своей невесткой 
Екатериной Михайловной (1910–1964)9 и внуком Владимиром10. В мирной жизни начал 
трудовую деятельность комбайнёром Краснопольской МТС11. 25 марта 1948 г. женился 
на Феодоре Ивановне Берестневой [20], которая работала учителем начальных классов 

1 Наградной лист стрелка 380-го стрелкового ордена Суворова III степени полка 171-й стрелковой 
Идрицкой Краснознамённой ордена Кутузова II степени дивизии 79-го ск красноармейца Савенко 
Григория Константиновича (1925–?). ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5812. Л. 67. 

2 Запись в красноармейской книжке и военном билете. Семейный архив внука – Д.А. Щербака. 
3 К награде представлен в октябре 1943 г. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 19. Д. 5. Л. 73–73 об. 
4 К награде представлен в январе 1944 г. Там же. Оп. 15. Д. 34. Л. 164; Там же. Оп. 19. Д. 5. Л. 73; Государ-

ственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 234. Л. 269.
5 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5293. Л. 290. 
6 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 15. Д. 216. Л. 6, 78–78 об.
7 ЦАМО. Ф. 317. Оп. 4334. Д. 225, т. 2. Л. 628.
8 Родилась в слободе Алфёровка Новохопёрского уезда Воронежской губернии 14 апреля 1882 г. 

в крестьянской семье Максима Андреевича и Варвары Игнатьевны Тимошенковых. Крещена 
15 апреля 1882 г. в Николаевской церкви Алфёровки священником Василием Смирновым с пса-
ломщиком Елисеем Гавриловым, восприемниками были крестьяне Георгий Фёдорович Решетни-
ков и Мария Варсонофьевна Бондаренкова. Вероятно, вышла замуж в 1899 г. Умерла 6 августа 
1951 г., похоронена на восточной стороне Краснопольского сельского кладбища. ГАВО. Ф. И-282. 
Оп. 2. Д. 21. Л. 17 об. – 18.

9 Вдова Павла Ивановича Заходякина. 
10 Заходякин Владимир Павлович (1938–1991) – майор милиции, сын П.И. Заходякина. Проживал 

в Ростове-на-Дону, погиб в ДТП под Азовом.
11 До 1956 г. под МТС использовалась закрытая в 1937 г. Троицкая церковь. ГАВО. Ф. Р-229. Оп.1. Д. 43. 

Л. 190; Каверина И. Краснопольцы мечтают вновь услышать колокольный звон // Восход. 2019. № 17 (8759). 
С. 4. 

Д.И. Заходякин. Около I960 г.
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Краснопольской семилетней школы1. В семье ветерана родились дочь Валентина [21] 
и сын Николай [22].

Дмитрий Иванович до войны окончил семь классов, затем – Борисоглебскую школу ме-
ханизации сельского хозяйства (1950), Краснопольскую среднюю школу рабочей молодёжи 
(11-й класс, 1962). 

Трудился механиком (1950–1957), главным инженером (1957–1958) Краснопольской МТС. 
В связи с реорганизацией МТС и созданием в дальнейшем отделений «Сельхозтехника» 
(«СХТ») назначался на должности: начальника Краснопольского отделения Воробьёвской 
районной тракторной станции (1958–1963), управляющего Краснопольским отделением 
«СХТ» Воронежского областного объединения (1963–1977), инженера-контролёра Крас-
нопольской машинно-тракторной мастерской Воробьёвского районного отделения «СХТ» 
(июнь–август 1977)2.

С сентября 1977 г. ветеран жил со своей супругой у дочери в г. Ростове-на-Дону, работал 
слесарем 6-го разряда в Областном ремонтно-строительном тресте (1977–1979). С 11 ноя-
бря 1978 г. Дмитрию Ивановичу была назначена пенсия по возрасту, с 20 января 1992 г. – 
по инвалидности (из-за фронтовых ранений). Решением исполкома Ростовского областного 
Совета народных депутатов от 10 января 1979 г. ветеран войны награждён медалью «Вете-
ран труда». Летом 1979 г. супруги Заходякины вернулись в Краснополье. Дмитрий Иванович 
продолжил свой трудовой путь на дизельной насосной станции, орошавшей многолетние 
посевные травы. В летнее время их дом и двор наполнялись детскими голосами – из города 
приезжали два внука и две внучки. 

Отличительной чертой Дмитрия Ивановича и Феодоры Ивановны было трудолюбие. 
При учали к труду и внуков, которым приходилось рубить дрова, пасти коров, чистить хлев, 
сушить сено, работать в огороде и саду, носить вёдрами воду из колодца и поить домашний 
скот. 

Впрочем, такими были и соседи Заходякиных: возделывали землю и от трудов своих 
пожинали плоды; взаимно выручали. К Дмитрию Ивановичу приходили за советом: человек 
он был уважаемый и мастеровой. На его подворье было множество изготовленных им соб-
ственноручно приспособлений и механизмов, помогавших в нелёгком труде и обеспечивав-
ших хозяйственные нужды: стационарная циркулярная пила (циркулярка), способная рас-
пилить дубовое бревно на доски и брусья; домашний автоклав для производства различных 
мясных и рыбных консервов; крупорушка для переработки зерновых культур; поливальная 
система для огорода.

Использовались и архаичные орудия труда – ручная коса, прялка с ножным приводом, де-
ревянная ступа для взбивания масла. В личном хозяйстве, селе и его окресностях в большом 

1 1 сентября 1956 г. реорганизована в среднюю школу.
2 Должности указаны согласно записям в трудовой книжке.

количестве разводили придóнских коз1. Был распространён пуховязальный промысел2. Из 
пуховой нити для личных нужд вязали платки, варежки, носки и многое другое. Часть сырья 
и изделий из козьего пуха продавали на платочном рынке в Урюпинске3.

В летнюю пору особой заботой сельских жителей был сенокос. Коса – инструмент индивиду-
альный и требует настройки, а при правильной настройке и определённых навыках косьба про-
должительное время не вызывает усталости. Мне с большим интересом приходилось наблюдать, 
как это делал мой дедушка. Сначала он отбивал лезвие косы молотком на наковаленке, сделан-
ной из небольшого отрезка рельса, равномерно проходя всю кромку полотна. После отбивки лез-
вие подтачивал мелкозернистым точильным бруском. Настраивал несколько кос, по количеству 
косарей, и обязательно – запасные лезвия. Тщательно проверялось и поправлялось состояние 
черенков (рукоятей) и прочих мелких, но важных деталей, с помощью которых впоследствии 
крепились металлические лезвия. Заготовка сена проводилась, как правило, дважды – в начале 
июля и августе, когда вырастала отава4. На заготовку сена брали и детей. Это была восторженная 
пора, когда непростой крестьянский труд совмещался с путешествием на природу. В начале июля 
на лесных опушках мы заготавливали душистый чабрец, мяту, материнку5, липовый цвет, а когда 
косили отаву – грибы. В послеобеденное время с дедушкой мы уходили удить рыбу.

Запомнился случай, происшедший с Дмитрием Ивановичем в возрасте далеко за семьде-
сят. На своей циркулярке он распиливал бревно и не сразу почувствовал, что по неосторож-
ности повредил себе большой палец левой руки, так как скорость вращения пильного диска 
достигала 5000–6000 оборотов в минуту. Висевшую на тонкой полоске кожи фалангу пальца он 
отрезал сам, обработал рану привычным для многих бытовым антисептиком и никогда не жало-
вался на это. Перешагнув 80-летний рубеж, дедушка строил планы по разбивке новой площад-
ки для клубники, занимался огородом, разводил домашнюю птицу, колол дрова, водил машину. 
В 1998 г. приобрёл вторую по счёту в своей жизни автомашину (ВАЗ-21013)6 и приезжал на сво-
их «Жигулях» навещать внуков и правнуков, преодолевая путь в 900 км до Ростова и обратно.
1 Придóнская порода коз – одна из лучших пуховых пород. Происхождение не установлено. Шерсть 

состоит на 65–70% (по весу) из пуха, который перерастает ость. Разводят породу в Волгоградской, 
Воронежской и Ростовской обл., районах, прилегающих к Дону. Сельскохозяйственная энциклопедия: 
В 6 т. Т. 4 (МОЛОКОМЕР – ПРИПУСК) / Гл. ред. В. В. Мацкевич и П. П. Лобанов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
Советская энциклопедия, 1973. С. 1360–1361.

2 Подробно: Антипова Т.Б., Голубова Л.В. Художественные особенности и традиционные технологии 
пуховязания мастеров Волгоградской области. Волгоград, 2009; Арбузова Н.Ю., зав. отд. этнограф. 
Урюпинский пуховязальный промысел, рук. // Урюпинский художественно-краеведческий музей. 
Филиал «Музей Козы».

3 До 1929 г. – станица Урюпинская. Ныне город, административный центр Урюпинского р-на Волго-
градской обл. На западе Урюпинский р-н граничит с Воробьёвским р-ном Воронежской обл.

4 Трава, выросшая на месте скошенной в том же году. 
5 Душица обыкновенная, или орегано. 
6 Первый автомобиль (ВАЗ-21011) приобрёл в 1975 г. 



3332

Ещё в 1960 г. в Ленинграде Дмитрий Иванович купил тяжёлый мотоцикл М-72 Ирбитского 
мотоциклетного завода, который служил ему до глубокой старости. На нём можно было ез-
дить по бездорожью (почти в любую погоду) в лес и поле, за грибами и на рыбалку, перевозить 
многие грузы – песок, глину, зерно, свежескошенную траву или копну сена и многое другое. 
Любая техника требует обслуживания. В гараже у Дмитрия Ивановича и под навесом во дво-
ре хранился различный инструмент, который был разложен на полках и верстаке, подвешен 
на проволочных крюках и гвоздиках. Технику дедушка любил, знал её устройство, принципы 
работы узлов и деталей. Машину мог разобрать до винтика, провести кузовные работы, ре-
монт двигателя; разбирался в электросхемах. Сожалел, что у него не было своего малярного 
оборудования. Владел он и навыками каменщика, плотницким мастерством.

В мирной жизни не прерывалась связь с товарищами по оружию [23–29]. 
Вероятно, поводом написать собственные воспоминания о войне послужили встречи с то-

варищами по партизанской борьбе1, поездки к памятным местам2, включая остров Сааремаа.
В 1984 г. в жизни ветерана произошло ещё одно событие, о котором сообщила районная 

газета3:
<...> 15 августа 1944 года за мужество и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 

его наградили орденом Красной Звезды. Но только спустя сорок лет награда нашла своего героя.
2 апреля этот орден в торжественной обстановке вручил Д.И. Заходякину первый секретарь 

райкома КПСС И.В. Дорохов. Он пожелал ветерану войны и труда крепкого здоровья, успехов и сча-
стья в жизни.

– Мне приятно получить эту награду, – сказал Дмитрий Иванович. – Она напоминает о незабы-
ваемых днях моей молодости, о былых боях и победах, о дорогих товарищах, со многими из которых 
встретиться уже не суждено4.

Дмитрий Иванович умер 28 марта 2005 г. (в послеобеденное время во сне) в больнице 
села Никольского. 30 марта 2005 г. похоронен рядом с женой старшего брата5 на северной 
стороне кладбища села Краснополье Воробьёвского района.

Д.А. Щербак 
г. Ростов-на-Дону, 3 марта 2021 г.

1 Встречи состоялись в период 1973–1984 гг. в Витебске, Риге, станице Ахтанизовской Краснодарско-
го края и селе Краснополье Воронежской обл. 

2 Одна из встреч была приурочена к 40-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков (1984).

3 «Восход», выходит в свет с 1931 г. в Воробьёвском районе Воронежской обл. До 1977 г. в разные 
периоды именовалась «Большевик» и «Коммунист».

4 Грачева Н. Награда нашла героя // Восход. 1984. № 41 (4342). С. 2; Воробьёвский муниципальный 
архив. Ф. 56. Оп. 1. Д. 22. Л. 81 об. 

5 Е.М. Заходякина.

Дом Заходякиных. 1960-е гг.
Краснополье, ул. 50 лет Октября

Ф.И. Заходякина выпаивает телёнка



3534 Супруги Заходякины с дочерью Валентиной и сыном Николаем. 1954 г.

Д.И. Заходякин. Начало 1960-х гг.

Д.И. Заходякин у ворот дома. Весна 1967 г.
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Рядовой И.Д. Щербак.

 Южный военный округ. 2020 г.   

Рядовой Н.Д. Заходякин. 
Группа советских войск в Германии. 1970 г.

Защитники Отечества: смена поколений

Д.И. Заходякин с внуком Димой. 1973 г.
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Отправлено 4 августа 1983 г.
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Слева направо:
Илья и Дмитрий Александрович  
Щербак, Феодора Ивановна 
и Дмитрий Иванович Заходякины

Супруги Заходякины.
Село Краснополье Воробьёвского р-на 

Воронежской обл. 9 мая 2002 г.

Дмитрий Иванович и Феодора Ивановна Заходякины. 
Апрель 1952 г.
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Слева направо: 
Михаил Григорьевич Гнездилов 

(1918 – не позднее 1980), 
Г.Ф. Сироткина, Д.И. Заходякин. Витебск, 1973 г.

Д.И. Заходякин. Около 1975 г.



4544

Слева направо сидят:  Г.Ф. Сироткина, Д.И. Заходякин, Анна Никитична Придатько. 
Слева направо стоят: ?, А.Я. Клотченко, И.С. Придатько

Слева направо: ?, Г.Ф. Сироткина, Д.И. Заходякин. 
Витебск, около 1979 г.
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Слева направо: А.Я. Клотченко, 
Марфа Ивановна Клотченко, Г.Ф. Сироткина, 
супруги Придатько. Краснополье, 1982 г.

Слева направо сидят: Г.Ф. Сироткина, 
А.А. Кошеляева (Щербак), М.И. Клотченко, А.Н. Придатько. 

Слева направо стоят:  И.С. Гуков, супруги Заходякины, 
Ирина Никифоровна Гукова, А.Я. Клотченко, И.С. Придатько. 

Краснополье, 1982 г.И.С. Гуков (слева) и Д.И. Заходякин. 
Краснополье, 1982 г.

Слева направо: И.С. Придатько, И.С. Гуков, 
Г.Ф. Сироткина, Д.И. Заходякин, А.Я. Клотченко. 
Краснополье, 1982 г.



4948

Фрагмент газеты «Восход». 1984. 
5 апр. № 41 (4342). С. 2A.Я. Клотченко. 1939–1941 гг.

А.Я. Клотченко (слева) и Д.И. Заходякин

Д.И. Заходякин. 1945–1946 гг.
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Воспоминания о событиях, фактах, лицах и т. д. пи-
шутся обычно через 20–40 лет после того, как они про-
исходили, и многое неизбежно ускользает из памяти. 
Поэтому такого рода недостатки возможны даже в наи-
более объективных и доброкачественных работах.

М.А. Миллер, профессор1

[1966 г.]

Уважаемый Николай Александрович [30]!
Очень приятно писать одному из героев Моонзунда! Тому, кто не жалел своей жизни и крови, 

отстаивая честь нашей Родины, почти в семистах километрах в тылу врага. <...>
Меня лично интересует судьба наших инженерных батальонов, потому что Инженерное Управ-

ление Военно-Морского Флота поручило мне написать историю инженерных войск Дважды Крас-
нознамённого Балтийского Флота. На Балтийском Флоте я служил 17 лет. В 1939–41 годах был 
Главным инженером 1-го Особого Строительного Отдела (временами его начальником). 2-й Особый 
Строительный Отдел был в Латвии, а 3-й ОСО – на полуострове Ханко. Все эти, в то время секрет-
ные организации, подчиняющиеся Москве, вели огромное оборонительное строительство силами 
инженерных и строительных батальонов и специальных монтажных строительных организаций. В 
Латвии и Эстонии за короткое время к началу войны было построено 16 долговременных, т. е. же-
лезобетонных, береговых батарей, из них три бронебашенных калибром 180 мм и одна башенно-
подобная.

<...>
Бронебашенную батарею (180-мм) на полуострове Сворбе2 строил 34-й отдельный инженерный 

батальон под командованием майора Воинова. В боях за полуостров и за батарею он занимал ле-
вый фланг третьей позиции. Об этих боях и о судьбе командования батальона ничего не известно.

<...> Кстати, в книге Ю. Виноградова «Ключи залива» на стр[анице] 157 сказано, что 180-мм 
батарею на полуострове Церель [Сырве]... строил капитан Харламов. Какая чушь! Ведь это сложней-
шее фортификационное сооружение, требующее глубоких инженерных знаний!

<...>

А. Кузьмин [31]

1 Миллер М. По поводу ошибок в воспоминаниях // Родимый край. 1961. № 32. С. 19.
2 Устар., он же Сырве.

Д.И. Заходякин. 
Краснополье, март 2004 г.
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<...>
В книгах часто путают и называют инженерные батальоны строительными. Это неверно.
Инженерный батальон того времени имел в своём составе три сапёрные роты, одну мостовую 

[понтонную] и одну техническую. На его вооружении была вся инженерная (машины, экскаваторы, 
трактора и т. п.) и взрывная техника (мины, фугасы и т. п.). В инженерном батальоне был штаб, 
по штату 1100 человек.

Строительный батальон никакой техники не имел, пользовался техникой строительств. Гото-
вился как стрелковая часть. Большинство строительных батальонов флота ушло на комплектование 
бригад морской пехоты. В строительном батальоне был главный инженер, по штату 1200 человек.

Ни на Даго, ни на Эзеле строительных батальонов не было!
<...>

А. Кузьмин

17 августа 1966 г.

В 1965 г. в мае, будучи в командировке в Ленинграде, я посетил Военно-морской музей. Обид-
ным показалось, что примерно 20 тысяч моонзундцев оказались незамеченными в этой большой 
и героической войне. Обречённые, они не думали о своей жизни. Они старались до конца выпол-
нить свой солдатский долг и выполнили его... Много утекло времени. Стёрты в памяти фамилии, 
но было много патриотического, героического. В те годы мы не думали о геройстве, не писали днев-
ников о своих делах и товарищах. Было много самопожертвований. Были и у нас Александры Ма-
тросовы, но у нас не было цели записать в блокнот их фамилии, мы считали – это наш долг перед 
Родиной, умереть и защитить её.

[Рубайло П.Г., лейтенант, помощник начальника 6-го отдела  
(шифровальный) штаба 3-й осбр]1

1 Третья отдельная стрелковая... забытая: Сборник воспоминаний участников обороны Моонзундских 
островов в 1941 году / Сост. М.Л. Кондратова, В.Н. Лукин. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 49, 50, 51, 
52–53, 540.

20 марта 2019 г.

Добрый день, Дмитрий1!
Вы занимаетесь очень нужной работой, которая существенно дополняет проведённые мною 

исследования. Каждый из нас выполняет работу, которую в силу различных причин не могли выпол-
нить участники обороны [Моонзундского архипелага], по сути брошенные и забытые вышестоящим 
командованием.

После войны адмиралом В.Ф. Трибуцем, при поддержке Политуправления КБФ, была развёр-
нута работа по мифологизации боевых действий на островах. Сам Трибуц как бы держался в сторо-
не, возложив черновую работу на бывшего комиссара Б[ереговой] О[бороны], председателя секции 
военно-научного общества при Центральном военно-морском музее Ленинграда контр-адмирала 
Л.Е. Копнова2, который ушёл с Сааремаа вместе с Елисеевым3 и которого Елисеев 10.10.1941 г. 
вытащил с Даго в Ленинград. Этот «герой Моонзунда» (как он в припадке скромности себя назы-
вал) приложил немало усилий, чтобы ростки правды об обороне засохли на корню, а чертополох 
мифологии Трибуца буйно расцветал. Копнов пережил многих участников обороны и скончался уже 
в этом веке, так что контроль за развитием мифологии был в надёжных руках. Эта картина была 
дополнена разнокалиберными фальсификаторами, стремившимися на костях моонзундцев сделать 
себе «ИМЯ» в определённых кругах. И это только верхушка айсберга! К этому нужно добавить и ко-
горту бывших выдвиженцев Трибуца, в силу известных причин не заинтересованных в крушении 
кумира и его мифологии. 

К своему великому сожалению, должен Вас огорчить, что сведений об инженерных батальо-
нах крайне мало. Инженерные батальоны относились к Береговой обороне КБФ, а в период бое-
вых действий оказались распылены по подразделениям Береговой обороны [Балтийского района] 
и [3-й отдельной] стрелковой бригады, и в результате получилось, как описано инженер-полковни-
ком А.Н. Кузьминым в 1966 г. Можно поискать его книги, он занимался этим вопросом.

1 Щербак Дмитрий Александрович родился 23 июля 1972 г., окончил среднюю школу № 96 (1989) 
в Ростове-на-Дону. Выпускник Новочеркасского высшего военного командного Краснознамённого 
училища связи имени маршала Советского Союза Соколовского В.Д. (1993). Семья: жена Щербак 
(Белоусова) Елена Викторовна (1974, Холмск Сахалинской обл.), дети – Илья (2000), Полина (2002), 
Михаил (2008), Николай (2011), Павел (2014), Валентина (2018).

2 Копнов Лаврентий Егорович (1909–2000, С.-Петербург) – контр-адмирал (1958), с 1969 г. в отстав-
ке. Лурье В.М. Адмиралы и генералы Военно-морского флота СССР, 1946–1960. М.: Кучково поле, 2007. 
С. 103–104.

3 Елисеев Алексей Борисович (1887–1942, Ленинград) – генерал-лейтенант береговой службы, ко-
мендант Береговой обороны Балтийского района. Подробно о нём: Калинин В.И., Лурье В.М. Комен-
дант Владивостокского укрепрайона генерал-лейтенант А.Б. Елисеев. Страницы биографии // Россия 
и АТР. 2004. № 1. С. 105–124. 
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Писатели и исследователи делали упор на выигрышные темы: героизм катерников, якобы уто-
пленные артиллеристами корабли и звёздный час – авантюра с «моральным эффектом» от бом-
бардировок Берлина. Всё!!! А то, что острова, в результате этого, оказались беззащитны с воздуха, 
стрелковая бригада обескровлена бесполезными и оставшимися неизвестными для командования 
фронта десантами на материк1, и инженерный батальон пытались пересадить на конфискованные 
у эстонцев велосипеды и лошадей, так здесь героизма нет! Об этом писать – невыигрышная тема!

Вот так сложилась безрадостная картина, и ни у кого нет желания её изменить. А изменить её 
можно и изменять её нужно! И никто, кроме нас, родственников защитников островов, это делать 
не будет!

Поэтому каждый на выбранном участке собирает и анализирует сведения, чтобы, сложив всё 
в одно место, мы получили мозаичную картину. Многих звеньев будет не хватать, но будет движение 
вперёд!

<...>

С уважением В[ладимир Николаевич] Лукин

1 3-я осбр 8-й армии была фактически уничтожена в результате двух десантов на материк и остров 
Рухну (эст. Ruhnu), осуществлённых по инициативе и приказу командующего КБФ вице-адмирала 
В.Ф. Трибуца. Лукин В.Н. Оборона Прибалтики (анатомия мифологии). 1941–1945. СПб.: Гангут, 2019. С. 10.

Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за други своя.

Ин. 15:13

...мы шли на смерть ради Родины.
С.А. Варламов1

1 Из письма Д.И. Заходякину от 28 сентября 1972 г. 
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Заходякин Дмитрий Иванович

ВОЕННЫЕ ГОДЫ1

В Красную армию я призывался осенью 1939 года. Служил в инженерных войсках при 
Краснознамённом Балтийском флоте. Сначала в Ленинграде, а затем в Эстонии, ког-
да ещё прибалтийские страны были самостоятельными государствами. В апреле 1940 

года произошло воссоединение Эстонии, Латвии и Литвы с Советским Союзом2. Наша часть, 
то есть 34-й отдельный инженерный батальон был переведён на остров Эзель (о. Сааремаа), 
мыс Сааре3 (полуостр[ов] Сырве), где в 1941 году нас и застала война. 

Фашистские войска были уже под Ленинградом, а мы в бой ещё не вступали – остров за-
щищался надёжно. К этому времени фашистские войска заняли всю Латвию и город Рига. И 
вот я, ещё, как говорится, не нюхавший пороха, получил первое боевое задание. Надо было 
переплыть на катере Рижский залив на территорию Латвии, вернее, из посёлка Сяаре4 через 
Ирбенский пролив5 на мыс Колка6. Там на занятой немцами территории остался невредимым 
морской маяк [32]. 

В то время я уже был отличником боевой подготовки, особенно хорошо владел подрыв-
ным делом. Перед самым началом войны мне было присвоено звание ефрейтор. Командир 
батальона капитан7 Воинов вызвал меня в штаб и дал задание – подобрать по моему усмот-
рению ещё трёх бойцов, на катере переплыть через пролив, подобраться к маяку и взорвать 
его. Никаких сведений, а тем более обстановку на занятой гитлеровцами территории никто 
не знал, поэтому задание само по себе было очень сложным. Надо было взять в свою группу 
надёжных товарищей. Такие были в нашем отделении: Андрей Бендеберя [33], Алексей Тро-

1 Воспоминания публикуются с сохранением стилистических особенностей, по современным прави-
лам правописания. Сокращения и дополнения раскрыты в квадратных скобках.

2 В 1940 г. приняты в качестве союзных республик в состав Советского Союза: Литва – 3 августа, Лат-
вия – 5 августа, Эстония – 6 августа. 

3 Он же Церель или Сырвесяар (эст. Sõrve Säär, Sõrvesäär) – крайняя южная точка архипелага Моон-
зунд, омываемого водами Ирбенского пролива.

4 Деревня, эст. Sääre.
5 Пролив, соединяющий Рижский залив с Балтийским морем. Является водной границей между 

Эстонией и Латвией.
6 Он же Кóлкасрагс или Кóлкасраг (устар. Домеснес, латыш. Kolkasrags) – мыс, расположенный в се-

верной оконечности Курземского полуострова (Латвия).
7 На самом деле – майор. Очередное воинское звание получил накануне войны. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д  6. 

Л. 40 об.; [Васильев Ю.Е.] Воспоминания инженера Васильева... С. 35.
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ян1 и Саша Кушнир2. Этих ребят я хорошо знал, прослужили вместе почти два года, все они 
были с Украины. Объяснил им задание командования. Все с большим желанием согласились 
на такое ответственное задание. Доложил командиру батальона о готовности группы к вы-
полнению задания в ту же ночь. Это было где-то во второй половине [сентября]3 месяца 1941 
года. 

Нас в штабе перевооружили. Мне дали вместо винтовки – ППД4, Троян получил винтовку 
с оптическим прицелом, он был отличником по стрельбе. Бендеберя получил винтовку с бес-
шумной приставкой, он тоже стрелял отлично. Кушнир был у нас самым лучшим подрывником, 
он получил 120 кг взрывчатки, детонаторы, бикфордов5 и детонирующий6 шнуры. В общем, 
всё необходимое для выполнения особо важного задания. Ночью погрузились в маленький 
катерок, когда-то принадлежавший какому-то рыбаку-одиночке эстонской деревни. Это, 
можно сказать, не катер, а рыбацкая лодка, снабжённая маленьким дизельным двигателем, 
на которой и сесть было негде. Правил лодкой эстонец лет 40–45, причём ни одного слова 
не понимал по-русски, а мы – по-эстонски. Таким экипажем мы и отправились через пролив. 

От нашего умения и смекалки зависело выполнение [задания], ведь мы плыли в неиз-
вестность. К нашему счастью, к утру, когда мы приближались к берегам Латвии, на побережье 
и залив опустился такой густой туман, что за 20 метров ничего не [было] видно. Наша лодка 
заскрежетала по гальке и песку, остановилась. Кое-как объяснились с нашим проводником, 
[выяснив], что мы сели на мель от берега метров 500–600. Пришлось выгружаться в воду. 
Забрали взрывчатку, наша лодка поднялась, и тут мы заметили невдалеке какое-то строение. 
Оказывается, на воде латвийские рыбаки делали себе вроде перевалочного пункта, гружё-

1 Вероятно, Троян Алексей Никитич (1922, село Водяная Балка Диканьской волости Полтавского уез-
да Полтавской губернии – ?) – рядовой, пропал без вести. Призван на службу Диканьским РВК Пол-
тавской области в мае 1940 г. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 562. Л. 292 об. – 293. 

2 Вероятно, Кушнир Александр Митрофанович (1918–?) – красноармеец, пропал без вести. Призван 
на службу Днепропетровским РВК Украинской ССР. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1032. Л. 910 об. 

3 Здесь и далее в квадратных скобках «октябрь» исправлен на «сентябрь». Ранее опубликованные 
воспоминания и архивные источники сообщают, что активные боевые действия на острове Саа-
ремаа происходили в сентябре – начале октября 1941 г. Организованное сопротивление советских 
войск на островах архипелага Моонзунд завершилось 21 октября 1941 г. Трибуц В.Ф. Указ. соч. С. 264–
268; Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 100; Булдыгин С.Б. Указ. соч. С. 216–271, 307.

4 Пистолет-пулемёт Дегтярёва.
5 Бикфордов шнур – один из типов огнепровóдного шнура, средство для передачи огневого импульса 

на капсюль-детонатор или пороховой заряд для осуществления подрыва через определённый про-
межуток времени.

6 Детонирующий шнур служит для передачи инициирующего импульса для возбуждения детонации 
в зарядах взрывчатых веществ. Инициирующий импульс возбуждается капсюлем-детонатором 
и передаётся детонирующим шнуром к одному или нескольким зарядам, которые должны сработать 
одновременно.

Ôðàãìåíò ñõåìû èíæåíåðíûõ çàãðàæäåíèé î. Ñààðåìàà íà 23 èþëÿ 1941 ã.
ÖÀÌÎ. Ô. 344. Îï. 5554. Ä. 139. Ë. 3.

Фрагмент схемы инженерных заграждений о. Сааремаа на 23 июля 1941 г.
ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 139. Л. 3
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Фрагменты схемы обороны 69-го опулб и 
приданных подразделений, п-ов Сырве 
о. Сааремаа. Июль 1941 г. 
ЦАМО. Ф. 344. Оп. 5554. Д. 139. Л. 10
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Фрагмент 3

Фрагмент 3-1
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Фрагмент 4

ные  баржи с рыбой не могли подойти близко к берегу из-за мелководья. Мы подтянули к это-
му сооружению свою лодку, а сами пошли на берег, захватив с собой и проводника. 

Нам посчастливилось или помогло отличное знание местности нашего проводника. Мы выш-
ли на берег метрах в трёхстах от маяка. Местность была лесистая, хотя мелкий кустарник, но он 
подходил почти к самому берегу. Присели отдохнуть. Я пошёл осмотреть местность. Отойдя ме-
тров 50–60 от берега, очутился в большом хвойном лесу, стал, прислушался. С западной стороны 
нарастал какой-то шум. Прошёл ещё метров 20 и вышел на большую дорогу. Из-за поворота по-
казалась колонна немецких машин. Спрятался в кусты, и тут только я впервые увидел настоящих 
фашистов, их обмундирование и вооружение. Бегом бросился к своей группе, объяснил вкрат-
це наше положение. Терять нельзя ни минуты. Осторожно по кустам подошли к маяку, до него 
оставалось метров десять – пятнадцать. Это было круглое железобетонное сооружение высотой 
метров 50–601, в диаметре 6–7 метров. Быстро разделили взрывчатку на три части, чтобы зало-
жить в трёх местах по окружности. Мы предполагали, что толщина стен не должна быть большой, 
но надежды я большой не имел на успех, всё же заряд для такого сооружения минимальный. 

Решили произвести взрыв всех трёх зарядов одновременно. Распределили обязанности: 
Кушнир, Троян и Бендеберя закладывают заряды и вставляют запалы с детонирующим шнуром 
и быстро отходят к нашей лодке. Я должен остаться один, заложить главный взрыватель с бик-
фордовым шнуром и поджечь его. Когда было всё готово, стали наблюдать. Всё кругом было 
тихо, туман не давал никакого обзора. Мы поползли к маяку, под нами был чистый сыпучий 
песок, он поглощал наши шумы. Всё шло благополучно, молниеносно заложили заряды, и ре-
бята отбежали метров на 40. Я подполз к главному заряду, вставил запал и отрезал шнур столь-
ко, чтобы успеть отбежать хотя бы метров на 80–100, поджёг шнур. Успел по кустам отбежать 
метров 50–60, как сзади меня раздалась пулемётная очередь. Я споткнулся о какое-то бревно 
и упал. В это время раздался сильный взрыв, свист щебня и бетона, но обошлось благополучно 
и меня не задело, поднялся и оглянулся на маяк. На том месте взрывной волной разогнало ту-
ман, а на месте маяка осталась только бетонированная площадка2. И тут я услышал: заработал 
двигатель на нашей лодке. Я бросился бегом, по колено в воде, на звук мотора, а сам подумал: 
неужели уехали, потому что из-за тумана ничего не видно. Но волнения были напрасны, меня 
ждали, тут я ещё дважды споткнулся и падал в холодную балтийскую воду.

Когда мы отплыли от берега на значительное расстояние, услышали шум и стрельбу на бе-
регу, а затем гул самолётов. Туман на море распределялся полосами. Полоса тумана, потом по-

1 На мысе Колка в те годы существовал одноимённый маяк в виде четырёхугольной железной башни 
с белым проблесковым огнём. В СССР строительство маячных башен из монолитного железобетона 
получило распространение в 1950–1975 гг. Наиболее высокий монолитный маяк был построен в Ир-
бенском проливе – маяк Сырве (высота башни 52 м). Алексеев И.О. Маяки Балтики. СПб.: Корпорация 
ГТ, 2000. С. 92, 94, 238.

2 До настоящего времени на оконечности мыса сохранились обломки взорванного маяка, вероятно, 
его каменного основания.
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Мыс Колка. Современный вид
Западная сторона мыса Колка. Вид на обломки маяка
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Обломки маяка. Мыс Колка, современный вид
Обломки маяка. Мыс Колка, современный вид
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Монумент мемориального комплекса у посёлка Техумарди, Эстония

лоса просвета и снова туман. Когда преодолели полосу тумана и вышли на светлую полосу, нас 
сразу атаковали два пикирующих бомбардировщика. Первый спикировал и обстрелял из пуле-
мёта, а второй сбросил на нас бомбу. Но это было равносильно, что попасть из пулемёта в блоху. 
Пока самолёты разворачивались, мы преодолели светлую полосу и нырнули снова в туман. Но 
ощущение после бомбёжки осталось не из приятных, да и понятно: впервые попали под бомбы, 
да ещё на море. Взорвалась бы бомба метрах в пятнадцати от лодки, и мы кормили бы рыб.

Когда успокоились, наш проводник кое-как объяснил, что метрах в пятидесяти от маяка 
стоят два дома1, в них жила обслуга маяка, очевидно, там были немцы, но непонятно, почему 
они оставили маяк без охраны, и был ли кто-то на маяке, неизвестно. 

К вечеру мы благополучно вернулись на полуостров. Нас встретил политрук нашей мото-
понтонной роты, не помню его фамилии [34]. Я доложил ему о выполнении задания. Когда мы 
пришли в расположение своего батальона, [оно оказалось] пустым. Никого нигде не было. 
На наш вопрос, где остальные, политрук ответил, что рано утром2 немцы высадили на остров 
десант и быстрым маршем продвигаются в глубь острова и наш батальон ушёл на защиту 
главного города Кингисепп3. Ему приказано встретить нашу группу и после отдыха доставить 
в часть. Но наутро4 обстановка изменилась. Немецкие войска заняли Кингисепп5, и наш ба-
тальон отступает с боями6 в глубь острова7. Нам приказано уничтожить всё ценное, что могло 
достаться неприятелю, вплоть до казарм, где мы прожили почти два года. Через два дня за-
дание вместе с некоторыми штабными работниками [35] мы выполнили. Оставили госпиталь, 
так как в нём уже было много раненых, и казармы, но их можно было уничтожить в любую 
минуту, так как это были все деревянные постройки8.

[24 сентября]9 1941 года я вместе с бойцами, оставшимися в расположении части, отпра-
вился в свой батальон на передовую. В 30-ти километрах от нашей основной базы10 на самом 
узком перешейке полуострова Сырве мы и нашли остатки нашего батальона11. 
1 В конце XIX в. на оконечности мыса была устроена спасательная станция с вельботом. В составе 

станции имелся медпункт на три кровати. Алексеев И.О. Указ. соч. С. 92.
2 16 сентября 1941 г. Булдыгин С.Б. Указ. соч. С. 212–213.
3 Курессааре (эст. Kuressaare). До 1917 г. – Аренсбург, в 1952–1988 гг. – Кингисепп.
4 22 сентября 1941 г.
5 К 12 часам 21 сентября 1941 г. город был захвачен 151-м и 162-м пп. Булдыгин С.Б. Указ. соч. С. 229.
6 22–23 сентября 1941 г. – бои носили тяжёлый характер. Там же. С. 232, 235.
7 К оборонительному рубежу в районе деревень Сальме – Мёлдри (эст. Möldri) у основания полуостро-

ва Сырве. Третья отдельная стрелковая... забытая. С. 278, 296, 561.
8 Бытовая часть включала в себя казармы, баню-прачечную, санчасть и клуб, а также военный горо-

док для личного состава 315-й батареи. Мелконов Ю. Батареи Моонзунда. Рига: Gvards, 2003. С. 45. 
9 В воспоминаниях ошибочно указано 20 октября.
10 Деревня Мантее.
11 Фактическая численность личного состава 34-го оинжб КБФ на 21 июля 1941 г. – 898 человек. Третья 

отдельная стрелковая... забытая. С. 53; Борьба за Моонзунд. Другая история. С. 392. 
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Лейтенант В.С. Дмитренко 

Контратака советских воинов, принявших на себя первые удары врага. 1941 г.
Великая Отечественная: Фотоальбом. М.: Планета, 1985. С. 31.
Описание стрелкового оружия на фотографии: 
слева на переднем плане – самозарядная винтовка системы Токарева; слева на втором плане – 
ручной пулемет ДП (Дегтярёва пехотный); в руках бегущего стрелка – винтовка Мосина

Младший лейтенант Н.Г. Каденко Б.Н. Тихомиров  
(на фотографии в звании лейтенанта)
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одни, на их место поднимались другие. Видимо, немцы поняли, что нас осталось очень 
мало, и спешили покончить с нами. Они подошли настолько близко, что мы различали 
их озлобленные лица. Окопов у нас не было, занимали оборону, используя каждое углу-
бление. Я уже сказал, что немцы подошли настолько близко, [что] начали забрасывать 
нас гранатами. У нас их не было. Пулей из автомата меня ранило в правую руку. Пулемёт 
замолчал. Ко мне подползли два бойца, попытались перевязать мою руку. В это время 
граната упала под пулемёт, и больше я ничего не видел, потерял сознание. Когда пришёл 
в память, надо мной стояла группа фашистских солдат, подошёл офицер. Мне помогли 
подняться, офицер похлопал меня по плечу и, что-то объясняя своим солдатам, показывал 
на меня, потом на ломаном русском языке объяснил мне, что я молодец, умею воевать. Так 
я попал в немецкий плен.

С острова нас вывезли на материк в портовый город Пярну. Два дня гоняли на работу 
в порт. Причём за дни плена нам ни разу не давали никакой пищи, даже кипятка. Охрана 
была не особенно сильная, на ночь нас сгоняли в лес на поляну, обнесённую колючей прово-
локой. На третий день мы договорились бежать с одним лейтенантом, он сам из Ленингра-
да. Фамилию я его не помню. Ночью нам удалось проползти незамеченными под проволокой 
и скрыться в лесу. Стараясь обходить любые населённые пункты, пошли на восток, но голод 
брал своё. Ведь мы уже прошли более пяти суток, питаясь брусникой и диким орехом. Благо 
такого питания в лесу было в достатке. 

Однажды утром мы подошли к небольшому хутору, решили отдохнуть и попытаться до-
стать съестного. Я остался на опушке леса, а лейтенант пошёл на хутор. Я прилёг и уснул. 
Проснулся от лая собак и стрельбы. Ко мне подошли человек десять, вооружённых, одетых 
в гражданское, с белыми повязками на рукавах. Сопротивление было бесполезным, а ору-
жия я не имел никакого. Меня обыскали, связали руки и привели в деревню, в жандармское 
управление. Немцев не было. Потом, как я узнал, после прихода немцев в Эстонию активно 
возобновили свою работу все бывшие жандармы, полицейские и все те, кто был недоволен 
советской властью. К сожалению, их в Эстонии оказалось немало, и они помогали фашистам. 
Особенно по вылавливанию русских. 

После допроса меня отвели в сарай, где уже были человек 20 русских военных и граждан-
ских, но только мужчины. Вечером к нашему амбару пришли местные жители. Это женщины 
и подростки с узелками в руках; оказывается, они принесли нам продукты, полицаи разреши-
ли передать их нам. Тут только за несколько суток мне удалось подкрепиться и даже создать 
запас: кусок сала и немного хлеба. Продержали нас трое суток. За это время наш сарай по-
полнился ещё человек на двадцать. Стало тесно, ложиться приходилось по очереди.

На следующее утро явились немцы, построили нас по три, окружили автоматчиками с со-
баками и всю дорогу почти бегом гнали на станцию Вáлга1. Погрузили в вагоны и привезли 

1 Железнодорожная станция в г. Вáлга (Эстония).

Здесь были все те, кто базировался на острове1. Немцы спешили покончить с нашим 
упорством, занять остров. Немецкие войска имели огромное численное преимущество, и осо-
бенно преимущество в вооружении. Они нас засыпали минами и снарядами. Самолёты нем-
цев охотились буквально за каждым нашим солдатом, бесконечно с утра до вечера сбрасыва-
ли на нас бомбы и поливали свинцом из пулемётов. 

Наши ряды быстро редели. На второй день2 погиб командир батальона Воинов, командир 
[роты] младший лейтенант К[а]денко3 и командир нашей мотопонтонной роты4. За четыре дня 
боёв нас осталась горстка, но мы не сдавались. По три-четыре раза в день ходили в штыко-
вую контратаку, тогда это было модно, но силы [были] неравные, и мы километр за киломе-
тром отступали5. 

[4 октября]6 1941 года для меня был последним днём боя. На одном из рубежей7 нас 
осталось 65 человек [36], три станковых пулемёта и одна 45-мм пушка8 и 15 снарядов 
к ней. Рано утром немцы начали очередную атаку, предварительно обработав нашу оборо-
ну сильным огнём из миномётов. Наши ряды ещё поредели, разбиты два пулемёта, вышла 
из строя пушка, убит пулемётчик у последнего оставшегося пулемёта. В это время фаши-
сты поднялись в полный рост и смело идут на нас, «поливая» на ходу из автоматов и пу-
лемётов. Наш пулемёт молчал. Я пополз к нему, оказалось, и второй номер9 убит. Я начал 
бить из пулемёта по фашистам, но остановить немецкие цепи мой пулемёт не мог. Падали 

1 Основу обороны составляли: 69-й опулб, 2-й сб и рота пулемётного батальона 79-го сп, группа бой-
цов 1-го сб, 2-й сб и рота пулемётного батальона 46-го сп, 174-й отдельный сапёрный батальон 
(осапб), подразделения 39-го артиллерийского полка (ап) 3-й осбр, 34-й оинжб КБФ. Третья отдель-
ная стрелковая... забытая. С. 265–266, 277, 278, 554; Булдыгин С.Б. Указ. соч. С. 234. 

2 25 сентября 1941 г.
3 В воспоминаниях указан командир взвода Коденко.
4 Капитан Б.Н. Тихомиров.
5 30 сентября 1941 г. остатки частей отошли на новый рубеж, проходивший в районе деревень Кайм-

ри (эст. Kaimri, Kaimre) – Рахусте (эст. Rahuste). Третья отдельная стрелковая... забытая. С. 278–279.
6 Вероятно, в воспоминаниях указано 25 октября.
7 Вероятно, район деревни Мынту.
8 Вероятно, орудие 3-й батареи 1-го дивизиона 39-го ап. Третья отдельная стрелковая... забытая. С. 298, 

546.
9 В зависимости от системы и калибра пулемёта его расчёт может состоять из двух-трёх и более чело-

век (номеров) во главе с командиром расчёта (пулемётной установки). Согласно характеру действий 
по обслуживанию стрельбы из пулемёта личный состав расчёта может называться по номерам (№ 1, 
№ 2, № 3) или специальностям (должностям): наводчик пулемёта – ведёт огонь из пулемёта и выпол-
няет всю работу, связанную с использованием пулемёта в бою; заряжающий – помогает наводчику 
и отвечает за то, чтобы при пулемёте было достаточное количество патронов и всё необходимое 
для ведения огня; подносчик патронов – подносит патроны и всё необходимое для боевой работы 
пулемёта. 
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в предместье г[орода] Риги1, в район морского порта, в лагерь для военнопленных2. Поме-
щался он в бывших военных казармах3. В этом лагере уже было больше тысячи советских 
бойцов и командиров. Пробыл я в нём до декабря месяца 1941 года.

Немного хочу описать, что из себя представлял этот лагерь. Двухэтажные кирпичные зда-
ния, их было два, а рядом деревянные бараки с трёхъярусными сплошными нарами. Все эти 
постройки были обнесены трёхметровой кирпичной стеной, за стенами проволочное загра-
ждение в четыре ряда. На всех углах стены наблюдательные вышки с часовыми и пулемётами. 
Вся охрана была из немцев. Выбраться из такого лагеря было очень трудно. Внутри лагеря 
действовала эстонская полиция4, много в полиции было и русских предателей. Кормили нас 
два раза в сутки. В обед давали подобие супа из нечищеного картофеля, мы [его] называли 
баландой, а зачастую и мёрзлого, и сто грамм хлеба, если можно его так назвать. Это месиво 
из вико-овсяной смеси5 пополам с древесными опилками. Вечером чай, это какая-то бурая 
вода, немного подслащённая сахарином6.

В лагере свирепствовали болезни, особенно дизентерия. Был отдельный барак-госпи-
таль, обнесённый колючей проволокой. И тот, кто попадал в этот госпиталь, больше не воз-
вращался.

Особенно свирепствовала лагерная полиция, зачастую они находились среди нас, вы-
нюхивая свои жертвы. За малейшую провинность хватали всех, затаскивали в полицейское 
отделение и избивали до полусмерти, обливали холодной водой и выгоняли в лагерь. [Тех], 
кто не мог самостоятельно уйти из полицейского участка, отправляли в госпиталь. А оттуда, 

1 Вероятно, фабричное (рабочее) предместье Грúзинькалнс (латыш. Grīziņkalns) – исторический рай-
он (ныне микрорайон Латгальского предместья) Риги, лежащий к востоку от центра города.

2 Вероятно, центральный распределительный лагерь. Шталаг-350 (нем. Stalag, от Stammlager – ста-
ционарный лагерь) – лагерь для военнопленных, находившийся в Риге. Его филиалы были рас-
положены в разных частях города, а также за его пределами. Лагерь для советских военнопленных 
Stammlager 350 (Stalag 350) // Русское общество в Латвии (РОвЛ), 2006–2018. URL: http://voin.russkie.org.
lv/riga_stalag350.php. 

3 Вероятно, бывшие казармы 5-го пехотного Цесисского полка.
4 Эстонские полицейские батальоны принимали участие в охране концлагерей, созданных на терри-

тории Эстонии для советских военнопленных. Они также действовали на территории Белоруссии, 
Польши, России. В то же время латышские полицейские батальоны использовались для охраны 
тюрем и концлагерей, карательных и иных операций, боевых действий на территории Белоруссии, 
Литвы, России и Украины.

5 Вúка, или горошек (семейство бобовых), овёс (семейство злаков) – выращиваются с целью их по-
следующей заделки в почву для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста 
сорняков, т. н. сидераты (зелёные удобрения).

6 Суррогат сахара, не обладает питательными свойствами, для живых организмов относится к кате-
гории чужеродных химических веществ.

Военнопленные концлагеря Валга.
Автор рисунка И.Н. Хитров, бывший боец 46-го сп 3-й осбр.

Из архива Н.А. Лукина
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как я уже сказал, никто не возвращался. В этом лагере я провёл чуть больше месяца, и рас-
сказать о нём можно очень много.

В первой половине декабря рано утром нас всех построили на площади в центре лагеря. 
Начался отбор: более здоровых в одну сторону, больных и раненых в другую. Я попал в пер-
вую группу. Всех остальных погнали в бараки, а оставшимся объяснили, что нам посчастливи-
лось – мы поедем в Германию на работу. Но никакого счастья мы не испытывали.

Погрузили нас на станции1 в открытые вагоны, в каких обычно перевозят уголь, по 80–90 
человек. Мы могли в них только стоять. При погрузке многие были ранены. Того, кто быстро 
не мог забраться в вагон, немцы поднимали на штыки и вталкивали в вагон. Состав наш был 
небольшой, из десяти вагонов, в которых были мы, и один пассажирский вагон, в нём была 
охрана. Через каждые два вагона и на задней площадке были установлены по два пулемёта. 
Стоило только кому-нибудь выглянуть из-за борта вагона, как немцы сразу давали очередь 
из пулемётов. Пока было светло, о побеге нечего было и думать, но как только наступили 
сумерки, кто ещё имел силы, решили бежать. [Чтобы] выбраться из вагона, нужно было пе-
релезть через борт на сцепку между вагонами, а потом прыгать или между вагонами, прямо 
на шпалы, или в сторону, с буфера вагона. Самое трудное – перелезть через борт вагона, 
потому что с наступлением темноты немцы почти не прекращали обстрел вдоль вагонов. Тот, 
кто прыгал, по нему сразу открывали ураганный огонь, особенно с задней площадки. Там был 
установлен прожектор, и нам не было видно – убит тот, кто прыгал, или нет. Я ехал в [пред-
последнем] вагоне, нам было видно всё, что происходило на линии. И мы решили отцепить 
задний вагон с немцами. Выбрали момент, когда поезд шёл на уклон, и отцепили задний 
вагон. Он стал быстро отставать от состава. Тут мы посыпались из своего вагона, кто как мог, 
даже через боковые борта. 

Этот побег мы совершили недалеко от Восточной Пруссии, в районе Таураге2. Ни мест-
ность, ни обстановка были не известны, поэтому мы старались не собираться большими груп-
пами. Начало 1942 года, да и вся зима [19]42 г. была холодная и очень снежная, поэтому 
пробираться на восток можно было только по большим наезженным дорогам, да и сил у нас 
для такого похода не было. Мы были сильно истощены, а обносились так, что смотреть на нас 
было неудобно. Мне посчастливилось. Я попал к человеку, который содействовал чем мог со-
ветской власти. Это был замечательный кузнец, мастер своего дела Владас Висмантас3. Дом 
его находился на окраине литовского местечка Гаурис4, вблизи маленькой речушки5. Семья 
его состояла из пяти человек. Я буду вечно благодарен этой семье. Они меня спрятали, откор-

1 Вероятно, железнодорожная станция Земитаны (латыш. Zemitāni).
2 Город на западе Литвы.
3 Лит. Vladas Juozas Vismantas (по сведениям родственников). 
4 Гауре (лит. Gaurés), ныне административный центр Гауреского староства Таурагского р-на Таураг-

ского уезда Литвы.
5 Река Шяшувис (лит. Šešuvis).

мили, вылечили и одели как могли, а ведь они жили в нескольких сотнях метров от коменда-
туры, в которой находился полицейский участок из 25 человек. Из-за болезни и истощения 
я не мог быстро от них уйти и прожил так до осени 1942 года. 

Нашёлся предатель, и литовская полиция узнала о местонахождении русских. Оказалось, 
что в местечке Гаурис и его окрестностях скрывалось более двадцати человек наших солдат, 
когда-то бежавших с эшелона. Кроме нас в полицейский участок собрали шестнадцать жен-
щин. В основном это [были] жены командиров Советской армии, служивших на немецко-ли-
товской границе. На подводах под усиленной охраной полиции нас доставили в лагерь для 
военнопленных в местечко Эржвилкас1. Женщин отделили и угнали в другой лагерь, о судьбе 
их больше ничего не знаю. Нас поместили в барак, когда-то служивший казармой нашим 
пограничным войскам. Одна половина барака была занята русскими военнопленными, они 
здесь находились с первых дней войны. Нас поместили во вторую половину. Двор и барак 
были обнесены двумя рядами колючей проволоки, на каждом углу были будки часовых. Ох-
рана состояла из литовской полиции. Наблюдая за охраной, мы установили, что она слабо 
вооружена. Смена часовых происходит через два часа. Ночью как-то само собой возникло 
собрание, обсуждали план побега. Были избраны вроде оперативного штаба три человека, 
в который попал и я. Нам было поручено разработать и осуществить план побега. Оказалось, 
что кое-кто принёс с собой некоторые инструменты. Нашлись два штыка от немецкой вин-
товки, это подобие большого кинжала, и маленькие сапёрные ножницы. Это нам и послужило 
основным орудием. 

На своём «штабном» совещании мы решили сделать подкоп под фундаментом и выйти 
наружу между стеной барака и колючей проволокой. У каждого окна и в коридоре постави-
ли наблюдателей и приступили к работе. Под нарами, так, чтобы не было видно, если даже 
кто и зайдёт в помещение, сорвали штыками половую доску. Оказалось, что между полом 
и землёй было достаточное пространство – сантиметров сорок. Это нам облегчило работу. 
Во-первых, мы начали копать почти вплотную к стенке барака, а землю распределять под 
полом. Копали штыками, а землю выбрасывали руками. Чтобы работа шла быстрее, работали 
по одному 15–20 минут. Так, сменяя друг друга, за ночь нам удалось выкопать яму в полтора 
метра и пройти фундамент в полной темноте, да ещё лёжа под полом. Утром все доски уложи-
ли на место, подмели пол, чтобы нигде не осталось земли. Очень нам повезло ещё в том, что 
нас как будто забыли, не трогали ни утром, ни днём. Мы наблюдали, как уводили на работу 
стариков: так мы прозвали тех, кто жил в этом лагере давно. Мы старались наладить с ними 
связь, но у нас ничего не получалось. Старожилы избегали встреч и тем более откровенного 
разговора. Жили они в лагере сносно, работали на железнодорожной станции. Водили их 
на работу под малой охраной. Один полицейский на 40–50 человек. Мы удивлялись, почему 

1 Лит. Eržvilkas, ныне административный центр Эржвилкского староства Юрбаркского р-на Таураг-
ского уезда Литвы.
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они не уходят, а возможность такая есть. Надо сказать, что на следующую ночь природа снова 
работала на нас: в десять часов вечера пошёл сильный снег, причём с ветром и хорошим мо-
розом. Сменились часовые, немного походили и спрятались от холода в будке. Мы подождали 
ещё минут пятнадцать и быстро приступили к работе.

Пробили выход наружу. Я взял ножницы и осторожно подполз к проволоке. Быстро про-
делал проход и вернулся в барак. Всё было спокойно. Решили выходить осторожно, чтобы 
не привлечь внимание часовых, с промежутком через две минуты и дальше следовать на вос-
ток или юго-восток, собираться не больше трёх человек, так легче идти незамеченными. Мы 
трое, как организаторы, должны были покинуть барак последними. Когда уже вышли на сво-
боду более половины, никто не обратил внимания, что один из товарищей был сильно болен, 
даже не мог двигаться; простившись с ним, мы покинули барак, понимая, что ему грозит вер-
ная смерть. Так получилось, что я выходил последним. Осторожно выбравшись из местечка, 
пошёл прямиком по полю и вскоре попал на дорогу, ведущую на восток.

Мысль работала только об одном: как можно дальше уйти за оставшееся время до на-
ступления дня. Как только стало светать, свернул с дороги и перелесками пошёл пря-
миком. Сколько я так шёл, уже не помню. Прислонился к ели и задремал. Когда открыл 
глаза, метрах в 100 от меня на полянке стоял одинокий домик с постройками, обычный 
литовский хутор. Невдалеке, у самого леса, сарай; зайдя в него, увидел, что он до отка-
за набит сеном и соломой. По лестнице забрался на самый верх, начал рыть себе яму 
и вдруг наткнулся на что-то мягкое. Оказалось, это наш товарищ забрался сюда раньше 
меня. Решили вместе провести день на сеновале, а ночью снова продолжить свой путь. 
Так мы, прижавшись друг к другу, зарылись поглубже и уснули, как говорится, мёртвым 
сном. 

Я проснулся от шумного разговора внизу. Осторожно вылез из своего убежища и взглянул 
вниз. Внизу стоит мой ночной товарищ и две девушки. Я спокойно спустился вниз. Познако-
мились. Оказалось, что моего спутника звали Николай1, фамилии не помню. Он скрывался 
в этих местах и хорошо знал этих девушек, да и они его знали хорошо. Оказалось, что это 
немецкий фольварк (хутор), таких фольварков на пограничной части Литвы немало было. 

1 Вероятно, Чешенко Николай Михайлович (1921 – после 1985) – командир взвода, начальник шта-
ба партизанского отряда имени Суворова бригады имени Ворошилова (1943–1944). Гражданские 
специальности – маляр, тракторист. Воинское звание – рядовой. На службу призван 1 сентября 
1940 г. Калининским РВК Фрунзенской обл. Киргизской ССР (ныне Жайылский район Чуйской обл. 
Киргизии). По состоянию на 1985 г., проживал в г. Неменчúне (Нямянчúне) Литовской ССР. Награж-
дён орденами Красного Знамени (1948), Отечественной войны II степени (1985), Красной Звезды 
(1944), медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 234. Л. 329; 
ЦАМО. Юбилейная картотека награждений. Шкаф 61. Ящик 6; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 470. Л. 30 об. – 
31; Там же. Д. 471. Л. 103 об. – 104; Чешенко Николай Михайлович // Партизаны Беларуси. URL: https://
partizany.by/partisans/30872.

Старшую звали Матильда, а меньшую – не помню. Это были сёстры. Нам надо было хорошо 
отдохнуть и набраться сил.

Решили провести день на сеновале, а сёстрам поручили сделать разведку. Вернулись они 
только поздно вечером, сообщили, что немцы, как только обнаружили наш побег, больного 
товарища, что мы оставили в лагере, и всех полицейских, что стояли на посту, расстреляли. 
Организовали преследование с собаками. Карательный отряд состоял из немцев и литовской 
полиции численностью более 100 человек, но из-за бездорожья и плохой погоды обыскивали 
только те хутора, которые находились вблизи основных дорог. Были пойманы пять человек. 
Из них двух пристрелили, а трёх, избитых до полусмерти, привезли в лагерь. Ночью снова 
разыгралась пурга и продолжалась ещё четыре дня. 

Как только установилась благоприятная погода, мы с Николаем двинулись на Каунас1. 
Предварительно переодеться, как только было возможно, в гражданскую одежду помогли 
нам немецкие девушки. Идти пришлось прямиком, так как по дорогам идти было опасно, 
да и литовский язык мы знали очень плохо, но объясниться уже могли. В конце декабря, 
обойдя с левой стороны Каунас, на одном из хуторов мы узнали, что на белорусской зем-
ле действуют партизаны. Мы решили найти их. Минуя Швенченис2, вышли на Рудошаны3 
к Нарочанским лесам4. Поздно ночью мы зашли на один хутор, решили забраться незамет-
но в сарай и отдохнуть, но, оказывается, нас заметили, и рано утром к нам в сарай пришла 
белорусская девушка лет двадцати. Принесла горячей картошки и хлеба; узнав, кто мы, 
дала нам направление, где можно найти партизан. Её родной брат был в партизанском от-
ряде. Решили идти днём, так как в этих местах немецких гарнизонов поблизости не было, 
да и местность была лесистая. Пройдя 8–10 километров, на одном из хуторов услышали 
стрельбу. Пошли прямиком на выстрелы и вышли на группу партизан. Они вели перестрел-
ку с полицией. Оказалось, что полицейские выехали на заготовку продуктов и наткнулись 
на партизанскую группу, которая тоже вела заготовку продуктов. Так мы с Николаем попали 
в первый партизанский отряд им[ени] Суворова, которым командовал Фёдор Григорьевич 
Марков. 

В конце 1942 и начале 1943 года отряд им[ени] Суворова и отряд «Истребитель» объе-
динились и создали бригаду им[ени] Ворошилова под общим командованием Ф.Г. Маркова. 
Наш отряд им[ени] Суворова базировался в феврале 1943 года в Лынтупских лесах5. Здесь 
был и штаб бригады им[ени] Ворошилова6.

1 До 1917 г. – Ковна, Ковно (польск. Kowno, лит. Kaunas).
2 Швенчёнис (лит. Švenčionys), город на востоке Литвы.
3 Деревня, ныне Мядельский р-н Минской обл.
4 Ныне Нарочанский национальный парк (Белоруссия).
5 Ныне территория Поставского р-на Витебской обл. (Белоруссия) и Швенчёнского р-на Вильнюсско-

го уезда (Литва).
6 Вероятно, район деревни Камаи (ныне агрогородок в Поставском р-не Витебской обл.).
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В феврале 1943 года немецкое командование организовало блокаду против штаба и от-
ряда им[ени] Суворова с целью его уничтожения. Бой был далеко не равный, но победителя-
ми вышли мы, партизаны. Немцы понесли большие потери. Мы потеряли комиссара отряда1

и несколько человек раненых, в том числе была тяжело ранена одна санитарка. Мне при-
шлось выносить их из боя. 

В конце мая 1943 года к нам пришла группа из-за линии фронта. В ней были в основном 
хорошо подготовленные подрывники и радисты. С этого времени наша бригада наладила по-
стоянную связь с большой землёй, так мы называли территорию за линией фронта. В отряде 
им[ени] Суворова в основном были местные жители и очень мало кадровых бойцов Совет-
ской армии2, поэтому к нам, кадровикам, Ф.Г. Марков относился с большим уважением, давая 
нам отдельные особо важные задания. Мне несколько раз приходилось ходить в далёкую раз-
ведку в глубь литовской и польской территорий.

В июне 1943 года меня вызвали в штаб бригады. После доклада о прибытии дежурному 
меня отвели в лес примерно за километр от штаба. Там на небольшой поляне были Ф.Г. Мар-
ков, начальник штаба бригады И.Н. Крысов [37] и ещё три мне не известных товарища. 

Знакомил нас сам ком[андир] бригады Марков, предупредив, что фамилии наши не на-
зывает умышленно, потому что задание нам будет особенное. Указывая на коренастого [че-
ловека] среднего роста, одетого в полувоенную форму, в пилотке со звездой, с ППД3 – это 
«Николай», ваш командир группы. Меня представили – это «Моряк». Так мы долгое время 
называли друг друга, не зная ни фамилии, ни настоящего имени. Ещё двух партизан фами-
лии не помню. Знаю, что один из них был местный, хорошо знавший местность и польский 
язык. Нашей маленькой группе надо было пройти к Вильно4, разведать местность, установить 
немецкие и полицейские гарнизоны, их численность, а главное – выяснить интенсивность 
движения по железным дорогам Вильно – Лида5 и Вильно – Гродно6 и охрану этих дорог. 
1 Общая численность потерь личного состава партизанского отряда имени Суворова бригады имени 

К.Е. Ворошилова за годы войны составила 48 человек. В том числе из командного состава в списках 
погибших в 1943 г. значатся: Дубов Александр Гаврилович (1918–1943) – заместитель командира 
бригады; Шашков Сергей Григорьевич (1918–1943) – начальник штаба отряда. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 6. 
Д. 228. Л. 6 об. – 9.

2 Согласно списку личного состава (общая численность 247 человек), в отряде за период 1943–
1944  гг. было 59 человек, имевших воинские звания от рядового до лейтенанта (в т. ч. прошедших 
срочную военную службу до войны), и 174 человека из числа гражданского населения, не имевших 
воинских званий и ранее не призывавшихся по мобилизации, на 14 человек данные отсутствуют. 
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 470. Л. 30 об. – 46. 

3 Пистолет-пулемёт Дегтярёва.
4 Вильнюс (польск. Wilno, лит. Vilnius).
5 Лида – город на западе Белоруссии. Ныне крупный промышленный центр Гродненской обл.
6 Гродно – один из самых старых городов Белоруссии, расположен вблизи границы с Польшей и Лит-

вой. Крупный транспортный узел. 

И.Н. Крысов
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Всюду устанавливать связь с местным населением. В заключение Марков дал задание: если 
будут нам встречаться мелкие группы из кадровых бойцов, присоединять их к своей группе. 
И если сумеем набрать 30–40 человек, то будет создан отдельный диверсионный отряд. Мне 
было приказано после выполнения задания вернуться в штаб за пять дней раньше основной 
группы. 

В штабе бригады нам выдали ППШ1 и 45 кг взрывчатки, принесённых группой из-за ли-
нии фронта, а самое главное, мне и «Николаю» были выданы карты той местности, куда мы 
направлялись. 

Это было для нас большой радостью, до этого мы ходили вслепую. По маршруту до Вильно 
мы встретили несколько разрозненных групп и присоединили к себе. Но беда была в том, что 
оружия было мало, а если у кого и было, то только пистолеты или наганы и даже [некоторые] 
были вооружены одними гранатами. Из присоединившихся мы создали отдельные группы 
из пяти-шести человек, назначали командиров групп из числа офицеров или младших коман-
диров. «Николай» упорно всех обучал подрывному делу. Испытывали каждую группу в отдель-
ности. Посылали в основном на разведку железной дороги, мостов и крупных хозяйственных 
объектов, общей обстановки. Разведгруппы установили, что железные дороги Вильно – Лида 
и Вильно – Гродно сильно охраняются немцами и литовской полицией, по железнодорожному 
полотну всю ночь курсируют патрули. И тут у нас возник план – добывать оружие у патруля. 
Посылали в разные места группы для самовооружения, делали засады на большаках, ловили 
мелкие группы немцев и полицию. Таким образом, за 20 дней мы имели полностью вооружён-
ный отряд, даже имели один ручной пулемёт. 

К началу июля 1943 года израсходова[ли] всю взрывчатку на железных дорогах с очень 
большим эффектом, потому что в этих местах партизан ещё не было, движение на железной 
дороге было большое и поезда шли без опаски на больших скоростях.

Географически этот район был очень удобен для организации диверсий, особенно 
на транспорте. На юг от Вильнюса тянется пересечённый холмистый рельеф, покрытый гу-
стым смешанным лесом. В треугольнике между железными дорогами Вильнюс – Лида и Виль-
нюс – Гродно раскинулись массивы Рудницкой пущи.

С северо-востока на запад пущу пересекает река Меречанка2, узкая, но глубокая, с хо-
лодной как лёд водой. Берега её топкие, завалены буреломом. В пуще много топких болот 
с холмами, покрытыми непролазными дебрями, пройти к таким холмам можно было только 
по кладкам3. Словом, для диверсионных групп лучшую базу вряд ли можно было найти. Пар-
тизанами этот район был слабо освоен, хотя имел большое стратегическое значение. Виль-
нюс – один из крупных узлов железных и шоссейных дорог, идущих в направлении Каунаса, 
1 Пистолет-пулемёт Шпагина.
2 Мяркúс (лит. Merkys, бел. Мерычанка) – правый приток реки Неман (лит. Nemunas, бел. Нёман).
3 Две-три жерди, скреплённые прутьями из лозы; брёвна, брусья, доски, проложенные «дорожкой» 

для перехода через болото.

Г.В. Степанов (на переднем плане) с командирами диверсионных групп:
Д.И. Заходякиным (первый ряд справа), В.А. Бобровицким (второй ряд слева),

А.Я. Клотченко (второй ряд справа) перед уходом на задание. 1943 г.



9190

Двинска, Полоцка, Молодечно, Минска, Лиды, Гродно. Гитлеровцы этот район оберегали как 
зеницу ока, насадив здесь множество гарнизонов, создав густую сеть своей агентуры. Наша 
группа дала очень важные сведения о Рудницкой пуще. 

Позже, к осени 1943 года, в Рудницкой пуще базировались наш отряд им[ени] А[лексан-
дра] Невского, отряд им[ени] Чапаева1, спецотряды2 «Грозный» [38], «Боевой» [39], прибыв-
шие с большой земли, а также отряды литовских партизан бригады Генриха Зиманаса3, отряд 
Бати [40]. 

В начале июля мы, полностью выполнив задание бригады, решили возвращаться на базу. 
Я распрощался с «Николаем» и, как было условлено, первым возвратился в штаб бригады. 
Изложив Маркову всю обстановку в районе Вильнюса, стал докладывать об организации от-
ряда и его вооружении. Марков улыбнулся, посмотрел мне в глаза и сказал: «Об этом штаб 
всё знает, можешь не докладывать». На мой удивлённый взгляд ещё раз улыбнулся, что-то 
шепнул дежурному. Тот вышел из землянки и через несколько минут вернулся с молодой кра-
сивой девушкой. Марков показал глазами на девушку: «Вот она всему виновница» – и, громко 
смеясь, продолжил: «Познакомьтесь. Можете называть свои настоящие фамилии и имена». 
Так я впервые познакомился с отважной разведчицей бригады им[ени] Ворошилова Аней 
Масловской4. В 1944 году5 ей было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, един-
ственной из девушек нашей бригады. После мне пришлось ещё дважды встречаться с этой 
незаменимой разведчицей. В конце 1943 года на реке Тихая Сосна после блокады немцев 
и осенью 1944 года после соединения с Красной Армией в городе Поставы, уже с «Золотой 
Звездой» на её груди. Больше мы не встречались. Аня уезжала в Москву на учёбу, я уходил 
на фронт в действующую армию.

На второй день после возвращения меня снова вызвал ком[андир] бриг[ады] Марков. 
Здесь я впервые увидел штаб бригады. Кроме Маркова были нач[альник] штаба Крысов, ко-
1 Отряд имени Чапаева был организован в феврале 1943 г. в составе партизанской бригады имени 

К.Е. Ворошилова на базе группы под командованием Сидякина Николая Григорьевича, направлен-
ной в тыл противника Вилейским обкомом КП(б)Б в ноябре 1942 г. До марта 1943 г. действовал 
в бригаде под наименованием 7-й отряд. На день соединения с частями Красной армии насчитывал 
в своём составе 215 партизан. 

2 Речь идёт о подразделениях 4-го Управления НКВД СССР, отвечавшего за террор и диверсии на за-
нятых противником территориях. 

3 Зиман Генрих Ошерович (лит. Genrikas Zimanas) (1910–1985) – псевдоним Юргис, литовский ком-
мунистический деятель, участник партизанского движения, журналист. После войны проживал 
в Вильнюсе. Варламаў С. Указ. соч. С. 98; Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 138–139, 158. 

4 Масловская Анна Ивановна (1920/1922 – 1980, Москва) – помощник комиссара партизанского от-
ряда имени Пархоменко по работе среди комсомольцев, член Поставского подпольного райкома 
комсомола. Награждена орденом Ленина, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. 
Масловская Анна Ивановна // Партизаны Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/25064.

5 15 августа. ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 234. Л. 179.

Партизаны отряда имени Александра Невского бригады имени К.Е. Ворошилова

Справа налево сидят – ?, В.Н. Бажутин, ?, И.С. Гуков, Ф.Т. Бабкин, Иван Григорьевич 
Мельничук (I92I–I944)*, ?. 
Стоят (первый ряд) – И.Т. Сорокин, И.Н. Пермяков, Б.И. Рагинис,
Степан Иванович Синицын (1919 г. р.), Г.В. Степанов, М.Х. Титоренко (вероятно).
Стоят (второй и третий ряд) – ?, Николай Павлович Вовненко (1913–1945)*, А.П. Ложкин, 
Н.Д. Кузьменко, Д.И. Заходякин, В.А. Бобровицкий, Иван Михайлович Марков (1918 г. р.),  
А.Я. Клотченко, Б.З. Ульман, И.Р. Коношенко, связной Дядя Ваня (за Марковым)**

* Погибли на фронте.
** Аннотация к фотографии составлена Д.И. Заходякиным и

 дополнена по фондам НАРБ и ЦАМО Д.А. Щербаком.
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Справа налево:
А.Я. Клотченко, Д.И. Заходякин, Б.З. Ульман, А.К. Кундиус, ?, И.Н. Пермяков (вдали)

Партизаны отряда имени Александра Невского бригады имени К.Е. Ворошилова

Д.И. Заходякин (сидит справа)

Партизаны отряда имени Александра Невского бригады имени К.Е. Ворошилова
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Стоят слева направо:
Б.И. Рагинис (1907 г. р.), В.Н. Бажутин, А.К. Кундиус, ?, ?,
Иван Родионович Коношенко (1917 г. р.), Г.В. Степанов,
М.Х. Титоренко (вероятно), Ф.Т. Бабкин, ?, ?.
Сидит слева В.А. Бобровицкий

Партизаны отряда имени Александра Невского бригады имени К.Е. Ворошилова

Г.В. Степанов (справа)  
и Мария Харлампиевна Титоренко (вероятно).

Надпись на обороте: 
«В лесу возле села Липняки. I2/IX [19]43 г.»

Партизаны отряда имени Александра Невского бригады имени К.Е. Ворошилова
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И.С. Гуков (слева) и Бронислав Игнатьевич Рагинис

Стоит третий слева (подросток) – Б.В. Божичко (вероятно)

Партизаны отряда имени Александра Невского бригады имени К.Е. Ворошилова Партизаны отряда имени Александра Невского бригады имени К.Е. Ворошилова
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Партизаны отряда имени Александра Невского бригады имени К.Е. Ворошилова

Справа налево: В.А. Бобровицкий, Д.И. Заходякин, Б.И. Рагинис, 
 А.К. Кундиус, М.Х. Титоренко (вероятно), С.И. Синицын, Г.В. Степанов, 

А.П. Ложкин, связной Дядя Ваня (вероятно, Адамович), И.Н. Пермяков, ?

Партизаны отряда имени Александра Невского бригады имени К.Е. Ворошилова
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миссар бригады Шевченко [41] и начальник особого отдела бригады Пронько [42]. Крысов за-
читал приказ по бригаде, где указывалось, что из выделенной диверсионной группы [следует] 
организовать диверсионный отряд особого назначения имени Александра Невского бригады 
им[ени] Ворошилова, командиром отряда назначить Гаври[и]ла Васильевича Степанова – 
«Николая». Я назначался командиром диверсионного взвода с одновременной обязанно-
стью уполномоченного особого отдела отряда. Позже, в январе 1944 года, [я] был освобождён 
от [должности] командира взвода и назначен уполномоченным особого отдела отряда им[ени] 
А[лександра] Невского1. 

Для основной базы отряда была выбрана небольшая деревушка Заозерье в Нарочанской 
пуще2, где я и встретил свой новый отряд. Впоследствии эта база для нас была формальной. 
Фактически в полном составе наш отряд никогда на ней не был. Действуя малочисленными 
группами, отряд своими боевыми операциями охватил значительную территорию Западной 
Белоруссии и Литвы. Наши группы добирались до границ Восточной Пруссии. Но больше все-
го диверсионные группы отряда оперировали в районе Вильнюса, в Рудницкой пуще. После 
встречи отряда в Заозерье я посвятил «Николая» о приказе штаба бригады, радости не было 
границ. Об организации отряда ещё никто не знал. На второй день, через посыльного, меня 
и «Николая» вызвали в штаб бригады со списком всего личного состава отряда. Начальни-
ком штаба [был назначен] воентехник Серёжа Варламов, примкнувший со своей группой при 
возвращении из-под Вильно. Командирами взводов были утверждены Никита Покусаев [43] 
и лейтенант Василий Бобровицкий [44]. За успешную разведку под Вильнюсом и за органи-
зацию диверсионного отряда «Николая» и меня представили к награде – орден[у] Красной 
Звезды. После возвращения [из] штаба бригады построили весь личный состав, и только 
здесь был зачитан приказ об организации диверсионного отряда им[ени Александра] Не-
вского. Были сформированы взводы, а взводы разделены на отдельные группы, назначены 
командиры групп [45]. Серёже Варламову было приказано явиться с командиром [отряда] 
в штаб бригады для утверждения. 

Много пришлось потрудиться с личным составом отряда. Надо было научиться подрывно-
му делу, ходить по бездорожью, выбирать правильный азимут по компасу и карте, двигаться 
в лесу в ночное время, выбирать удобные участки на железной дороге3, чтобы взрыв дал 
положительный результат, в ночное время при необходимости бесшумно снимать часовых 
и многому другому. Особенно надо было командирам групп быть всесторонне развитыми. 

1 НАРБ. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 38. Л. 1 об.
2 Крупные лесные массивы с группой озёр, включающей в себя самый большой водоём Белоруссии – 

Нарочь (площадь зеркала – 79,6 км²). Общая площадь озёр достигает 100 км². Из Нарочи вытекает 
одноимённая река. С 1999 г. входят в состав национального парка «Нарочанский», охватывающего 
части Минской, Витебской и Гродненской обл. 

3 С учётом того, что подходы к полотну часто минировались и в удобных для диверсий местах устраи-
вались вражеские засады. Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 102, 105.

Автор рисунков – художник-оформитель В.Е. Оффман.
Из книги Г.М. Линькова «Война в тылу врага». 

М.: Советский писатель,1947 г.
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Ведь им предстояло с малым числом людей сделать вреда для фашистов как можно больше, 
от их смелости и сообразительности зависел успех дела. Надо было уложиться в месячный 
срок, отведённый штабом бригады, [чтобы] подготовить весь личный состав отряда в еди-
ную боевую единицу. С этой задачей отряд справился успешно. Малыми группами отправ-
ляли на мелкие операции, на заготовку продуктов и другие задания, чтобы командиры групп 
привыкли к самостоятельным действиям. К этому времени бригада принимала самолёты с  
боеприпасами, оружием, взрывчаткой; отряд пополнили автоматами, гранатами, патронами. 
В конце июля отряд приступил к выполнению своих прямых обязанностей.

Много пришлось исколесить по белорусской, польской и литовской землям, лесам и бо-
лотам. Много было удачных взрывов, летели под откос эшелоны с живой силой, танками, 
боеприпасами. Мы радовались каждому успеху.

Немецкое командование против таких мелких групп ничего серьёзного не могло сделать. 
Днём и ночью на предполагаемых наших маршрутах они делали засады, охраняли основные 
дороги, расставляли полицейские заслоны во всех деревнях и даже на отдельных хуторах, 
устраивали погони после очередного взрыва. Отдельные группы попадали под засады и по-
гони, теряли людей. Надо было снова [подбирать] людей для пополнения. Фашисты готовили 
специально из числа военнопленных для засылки к нам в группы [диверсантов]. Надо было 
осторожно и всесторонне проверять новое пополнение. Люди к нам приходили и окруженцы, 
и местные, и военнопленные, бежавшие из лагерей, и даже те, кто по разным причинам слу-
жили немцам. Попадали к нам и ярые изменники Родины [Приложение 1].

Однажды одна из групп возвращалась с очередного задания. К [ней] примкнули четыре 
человека – два парня и две девушки, якобы бежавшие из Германии и [они] ищут парти-
зан. Командир группы не привёл их сразу на базу, а остановил на промежуточной базе, 
таких у нас было немало, где группы могли отдохнуть после похода. Прислали посыльного. 
Мы с Сергеем Варламовым прибыли туда под вечер. Предварительно опросили всех но-
вичков, но, так как уже было поздно, решили допрос отложить до утра. Поместили их всех 
четверых в отдельную землянку, поставили часового. Когда утром зашли к ним в землянку, 
трое из них, две девушки и один парень, были мертвы. При тщательном обыске мы нашли 
у всех ампулы с сильнодействующим ядом. Как потом на допросе показал последний, все 
они были специально подготовлены в Вильнюсе, должны были найти наш отряд им[ени 
Александра] Невского, войти в доверие и незаметно отравить пищу. Пришлось и последне-
го отправить к праотцам. Подобных случаев у нас в отряде было немало. Немцы старались 
всеми силами нащупать наш отряд и уничтожить, потому что мы им не давали покоя днём, 
а особенно в ночное время.

Мне, как уполномоченному особого отдела отряда, приходилось заниматься не только 
своими прямыми обязанностями, но и очень часто ходить с группами на железную дорогу, 
а также обучать вновь созданные группы. Были у нас и удачные взрывы, и ошибки, особенно 
с новичками. 

Мне на всю жизнь запомнился такой случай. Набрали новую группу подрывников, обучили 
как могли на базе, и я повёл их на железную дорогу Вильнюс – Лида. Всё шло нормально. Вы-
брали место, дождались эшелона, идущего на восток. Заложили заряд из 8 килограмм. Взрыв 
должны были произвести шнуром, дал знак всем отходить. Сам вставил запал. Поезд прибли-
жался с большой скоростью, и только я успел спуститься с откоса метра на 3–4, как раздался 
взрыв. Меня взрывной волной отбросило в кусты, но вреда мне не причинило, так как взрывная 
волна в основном прошла у меня над головой. Отошли от железной дороги на значительное 
расстояние, сделали привал и стали разбирать причину неудачи. Оказалось, что при отходе 
один из новичков пошёл не по прямой от железной дороги, а наискосок, зацепил ногами шнур. 
Дорогу, конечно, мы взорвали, а эшелон остался невредимым. С тех пор я больше никогда 
не пользовался шнуром. А я так и остался до сего времени с неполноценным слухом от взрыва. 

Летом 1944 года, после соединения с Красной Армией и расформирования [бригад] бе-
лорусских партизан, нам вручили документы и награды. Я получил медаль «Партизану Оте-
чественной войны» I степени и был представлен к ордену «Красное Знамя»1. Был направлен 
на работу в качестве главного механика Поставской МТС. 

Осенью 1944 года ушёл в действующую армию, т. е. на фронт. Попал в знаменитую 150-ю 
Идрицкую дивизию под командованием генерал-майора Шатилова2. Участвовал в освобож-
дении Варшавы. За форсирование Одера был награждён медалью «За отвагу». 26 апреля 
1945 года для меня война была окончена. При взятии на подступах к Берлину Зееловских 
высот3 меня ранило4, и [я] вернулся из госпиталя в свою часть после Дня Победы.

В [мае] 5 1946 года был демобилизован. После демобилизации работал в Краснопольской 
МТС Воронежской области. Сначала участковым механиком, инженер-контролёром, главным 
механиком, а с 1963 год[а] по 1978 год6 управляющи[м] «Сельхозтехника».

В настоящее время на заслуженном отдыхе, по старости.
 

1 Орден Красного Знамени.
2 Шатилов Василий Митрофанович (1902, село Калмык Новохопёрского уезда Воронежской губер-

нии, ныне село Октябрьское Поворинского р-на Воронежской обл. – 1995, Москва) – советский вое-
начальник, Герой Советского Союза. 

3 Многочисленные холмы недалеко от г. Зелов (Зеелов, нем. Seelow), примерно в 90 км к востоку 
от Берлина. Зееловско-Берлинская операция, или сражение за Зееловские высоты, – наступатель-
ная операция советских войск, проведённая 16–19 апреля 1945 г. в рамках Берлинской наступа-
тельной операции.

4 Согласно справке армейского госпиталя легкораненых № 2748 (АГЛР 2748), ранен 16 апреля 1945 г. 
(слепое пулевое ранение правой лопатки). Находился на излечении с 16 по 26 апреля 1945 г.

5 В воспоминаниях указан апрель.
6 В трудовой книжке указан 1977 г.
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НАРБ. Ф. 1450. On. 15. Д. 216. Л. 78 НАРБ. Ф. 1450. On. 19. Д. 5. Л. 73
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НАРБ. Ф. 1450. On. 8. Д. 89. Л. 265
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* Березовский Мстислав Владимирович (1912, г. Троицк Оренбургской губернии – после 1985), под-
полковник медицинской службы, командир 119-го отдельного медико-санитарного батальона 171-й 
стрелковой дивизии (сд) 34-й армии (1942–1944), начальник АГЛР 2748 153-го полевого эвакопункта 
3-й ударной армии (1944–1945). Награждён орденами Отечественной войны II степени (1945, 1985),
Красной Звезды (1943, 1955), медалью «За боевые заслуги» (1951).
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 538. Л. 63, 96–96 об.; Там же. On. 686196. Д. 7246. Л. 2, 22–22 об.; Там же. 
УПК. Шкаф 19. Ящик 16; Там же. Картотека награждений. Шкаф 10. Ящик 6.

** Черкавский Николай Борисович (1916, Севастополь - май 1970, Севастополь), гвардии майор ме-
дицинской службы (военврач 2-го ранга), командир 134-го медико-санитарного батальона 28-й  сд, 
начальник медчасти АГЛР 2748 153-го полевого эвакопункта 3-й ударной армии. Далее – подпол-
ковник медицинской службы (главный судмедэксперт Черноморского флота).
Награждён орденами Отечественной войны II степени (1945), Красной Звезды (1943, 1956), медалью 
«За боевые заслуги» (1950).
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 427. Л. 93, 140–140 об.; Там же. On. 686196. Д. 4292. Л. 6, 83–83 об.;
Там же. Ф. 317. Оп. 4334. Д. 226. Л. 340; Там же. УПК. Шкаф 225. Ящик 24; Там же. Картотека награж-
дений. Шкаф 94. Ящик 10. В документе фамилия написана с ошибкой.
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Д.И. Заходякин (справа). Вероятно, в районе
населённого пункта Кляйн Любен (земля Брандербург, Германия)

Д.И. Заходякин (справа)
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Д.И. Заходякин (в центре)

Приложение 1

<...> 
– Позволите, товарищ командир1?
– Что у тебя?
– Да вот... На базе все нормально, только... новенький есть. Куда его?
– Что за новенький?
– Его Клотченко привёл2.
– Докладывайте, лейтенант Клотченко, как вы нарушили приказ!
– На задание вышли вместе с Покусаевым, – угрюмо начал Клотченко. – Возле Зверинца3 

мы свернули к переезду Клепачи4 – Рудишки5. В 23.45 взорвали эшелон. По дороге назад, под 
утро, решили обогреться в деревне. Хозяин, у которого мы остановились, рассказал, что у них 
прячется красноармеец, который сбежал из плена, и что он ищет партизан. Никаких ухищре-
ний в его рассказе я не обнаружил. Поговорил с этим бойцом – Рыбасов его фамилия6 – и по-
думал, что нам же нужны люди, товарищ командир. Вот и привёл. Сдал Дубову7...

Он говорил, а я думал о том, что при таком расположении базы, как у нас, нового человека, 
пришедшего в отряд, должны десять раз проверить. Думал о том, что в Яшюнай8, недалеко 
от нас, находится школа, замаскированная под небольшой лагерь военнопленных, где гото-
вят агентов для забрасывания в отряды. Думал я и о том, что ставим под удар не только себя, 
но и людей Михаила Прохучанова [46]. Эх, Клотченко, Клотченко... Подрывник ты выдающий-
ся, а вот... Одним словом, ЧП. 

– Откуда этот Рыбасов сбежал?
– Говорит, из Германии. 

1 Варламов Сергей Александрович.
2 19 ноября 1943 г. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 6. Д. 228. Л. 33.
3 Деревня Шверинас (Зверинец, лит. Žvérynas), ныне Тракайский р-н Вильнюсского уезда Литвы.
4 Деревня Клепочяй (лит. Klepočiai, польск. Klepacze), ныне Тракайский р-н Вильнюсского уезда Литвы.
5 С 1958 г. город Рудишкес (лит. Rūdiškes), ныне Тракайский р-н Вильнюсского уезда Литвы.
6 Рыбасов Иван Филиппович (1913 – после 1958), гражданская специальность – бухгалтер. На службу 

в армию призывался Кантемировским РВК Воронежской обл. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 6. Д. 228. Л. 32 об. – 33.
7 Дубов Николай Иванович (1910, Орловская губерния – 1943) – военфельдшер, командир санитар-

ного взвода, старшина партизанского отряда имени Александра Невского. Погиб 28 ноября 1943 г. 
в районе деревни Ялове (устар. рус. Яловцы, лит. Jalove, ныне Рудишкское староство Тракайского 
р-на Вильнюсского уезда Литвы). Обстоятельства гибели и местность подробно описаны С.А. Вар-
ламовым. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 471. Л. 203 об. – 204; Там же. Оп. 6. Д. 228. Л. 9 об. – 10; ЦАМО. Ф. 58. 
Оп. 18004. Д. 597. Л. 177; Там же. Оп. 977520. Д. 932. Л. 242; Варламаў С. Указ. соч. С. 94.

8 Местечко и железнодорожная станция (устар. Яшуны, лит. Jašiūnai), ныне Шальчининкайский р-н 
Вильнюсского уезда Литвы.
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– Так... Дубов, не спускать с новенького глаз! До караульной службы и до дежурства не до-
пускать. 

...День прошёл в заботах. Дубов «засекретил» взрывчатку, две группы готовились к по-
ходу. 

Поговорил с Рыбасовым. Человек как человек. 
<...> 
<...> ...последний месяц сорок третьего года. 
На восток шло пятеро партизан и медсестра Галя Сироткина. Рыбасов, которого также 

включили в состав группы, как раз в этот день заболел. 
9 декабря группа выступила в поход. <...> 
Ночью меня разбудил дневальный. Темно – ничего не видно. Выкручиваю фитиль лампы. 

Посреди землянки стоит Бобровицкий; лицо, одежда, руки – все в крови.
– Вася?! Что случилось? Ты ранен?
– Нет... Я... людей потерял, командир... Засада. 
<...> 
В землянку спустился дежурный по лагерю. 
– Рыбасова нигде нет. Ему в наряд заступать, картошку чистить, а его нет. Как сквозь зем-

лю провалился...
– Как нет?! – Митя [Заходякин] замер. – Пошли!
Подняли людей по тревоге, обыскали весь островок – исчез человек1. В это время один 

из постовых доложил, что задержан мальчишка, который просит скорее провести его к «ко-
мандиру Невского». Это был тринадцатилетний сын липняковского2 старосты Адамовича, 
который являлся нашим связным. 

– Дядечка командир! Дядечка... – залепетал мальчишка. – Отец не мог так бежать, как 
я... Послал меня вперёд. Он сказал, что скоро тут будут немцы... Ещё сказал, чтобы вы скорее 
отходили...

– А где твой отец?
– Ждёт вас там, – мальчонка махнул рукой в сторону леса. – Не мог больше бежать...
– Ты сможешь отвести нас к нему?
– Конечно, дядечка, смогу!
Старосту мы встретили уже около нашего секретного места. 
– Слава Богу, успел! – только и сказал он. Тяжело дыша, начал рассказывать, спеша, гло-

тая слова. 
Ему вчера приказали явиться в комендатуру Пакремпе3. Его часто вызывали туда, и это 

не взволновало старосту. Ещё затемно он был в комендатуре. В прихожей, где обычно находи-
1 16 декабря 1943 г. сбежал к немцам. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 6. Д. 228. Л. 33.
2 Село Лиепинай (Липняки, лит. Liepynai, Liepyno), ныне Тракайский р-н Вильнюсского уезда Литвы. 
3 Село (лит. Pakrempe), ныне Тракайский р-н Вильнюсского уезда Литвы.

лись дежурные, никого не было. Двери в кабинет коменданта были открыты. Адамович уви-
дел диван, на котором сидело два немецких офицера. Видно было и кресло, в котором, спи-
ной к старосте, сидел человек в старой солдатской шинели. Его обувь и одежда были в грязи. 
Он говорил по-русски. Переводчик, которого не было видно, переводил его слова. Комендант 
протянул тому, кто сидел в кресле, сигарету – тот закурил и продолжил рассказывать немцам 
про отряд имени Невского... Про расположение, вооружение, диверсии на железных дорогах, 
про связь с местными жителями, про то, что с базы можно выйти только по мосткам, что во-
круг болота... Сказал, что он прошёл там, что мороз и что немцам нужно спешить. 

– После этого человек вспомнил про некую партизанку, что на хуторе1. Ну, я понял, что эта 
гнида от вас к немцам прибежала. Вышел я тихонько из комендатуры и бегом к вам, – закон-
чил Адамович свой рассказ. 

– Спасибо тебе, отец, – Прочуханов обнял старика. – Иди домой, а то спохватятся. И мы 
пойдём. Нужно спешить: немцы в таких делах ловкие...

– С Богом, дети, с Богом!
Уже занимался скупой декабрьский день, когда мы подготовились выступать: спрятали 

всё, что не могли взять, в болото, подготовили раненых...
Неудача с группой Бобровицкого, дело рук предателя Рыбасова, нехватка тола – всё это 

заставляло нас возвращаться на базу бригады.
<...> 
...Нас заметили, когда мы пробирались по хлюпкой холодной трясине к Меречанке. С мос-

та через реку ударил пулемёт, потом ещё один, ещё... Головы не поднять. Маскируемся вы-
сокими мшистыми кочками, идём по шею в болоте... До поворота на Меречанку так и ползли 
по жиже – медленно и долго. Доползли. Все – живые. За поворотом реки нас уже не видно – 
сопка закрывает. Перешли Меречанку по илистому дну, ломая лёд. На другом берегу – мелкие 
кусты, а через сотню метров – вековые сосны. Пуща. Прорвались! Путь на восток открыт. И 
хоть впереди ещё длинная и нелёгкая дорога – двести километров, – главная опасность по-
зади. 

Через несколько месяцев – в первый раз, а затем через много лет – во второй, я узнал, что 
всю нашу группу немцы считали уничтоженной там, в трясине у Меречанки. С моста, откуда 
они вели огонь, болото казалось голой равниной: спрятаться негде. Они и подумать не могли, 
что мы будем ползти по нему, прикрываясь кочками. Так и доложили начальству: группа пар-
тизан-подрывников уничтожена. Такая же история вышла и с Прочухановым. Про его группу 
также пришло донесение: перебита в болоте. Таким образом, никто из тех, кто жил на сопке, 
не вернулся. Так считал и Рыбасов. 

Мы вернулись в Заозерье. 

1 Сироткина Г.Ф., из-за тяжёлых ранений была оставлена на хуторе Старые Мацели (бел. Старыя 
Мацэлi, лит. Senieji Maceliai), ныне деревня Шальчининкайского р-на Вильнюсского уезда Литвы.
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Фрагмент партизанской карты. Принадлежала А.А. Монахову. 
Из основных фондов Поставского районного краеведческого музея (Республика Беларусь). 

ПРКМ КП 567, размер 189х223 см. Бумага, ткань х/б, печать, склейка. Б/м, б/г

На карте отражён один из районов действий партизанского отряда имени Александра Невского

Построились возле дома, где размещался штаб отряда. Рапорт принимает Николай1 Сте-
панов и новый комиссар И[осиф] Гуков. 

– Товарищ командир, группа в составе 36 человек вернулась на базу отряда...
<...> 
Про Рыбасова нужно рассказать отдельно. 
В 1947 году пришли ко мне два человека. Отрекомендовались: совработники госбезопас-

ности.
– Нам известно, что вы партизанили в лесах под Вильно. Помните ли вы человека по фа-

милии Рыбасов?
– Предателя2 Рыбасова, хотите сказать?
– Это требуется доказать.
– Милости прошу, – и я показал им записи в журнале отряда, которые я вёл там, на остров-

ке под Пакремпе, страницы моего дневника, где описаны события тех дней.
Чекисты поблагодарили меня и ушли. 
В один из летних дней 1958 года меня вызвали в Комитет госбезопасности и положили 

передо мной три фотоснимка.
– Это Рыбасов, – показал я на один из них: я сразу его узнаю. 
Оказывается, он долго прятался и наконец объявился в Киеве, где пришёл в соответствую-

щие органы и запросил справку о том, что в годы войны был в составе партизанского отряда 
имени Александра Невского. Он утверждал, что отряд в результате измены был полностью 
уничтожен на болотах возле гарнизона у Пакремпе. Он, как и фашисты, что расстреливали 
нас тогда на болоте, думал, что мы все погибли. Но Рыбасов сделал ещё одну ошибку. Все 
партизаны диверсионной группы на островке называли меня «командиром». Я и был коман-
диром группы и начальником штаба отряда. Этого предатель не знал. И когда там, в Киеве, 
его спросили, кто командовал отрядом имени Александра Невского, он назвал меня... Пока 
распутывали эту ниточку – прошли годы. Но предатель не миновал своей кары3. 

<...> 

1 Псевдоним, настоящее имя Гавриил.
2 Список изменников Родины. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 6. Д. 228. Л. 31 об. – 33.
3 Оригинал текста на белорусском языке, публикуется в переводе. Варламаў С. Указ. соч. С. 94, 96, 

97–98. 
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Приложение 2

Выписки из журналов боевых действий  
партизанского отряда имени Александра Невского  

бригады имени Ворошилова

1/IX [19]43 г. 2 ч[аса] 30 минут по московскому времени.
Командиром диверсионной группы Заходякиным

Участники: Бобровицкий
                                                                                    Ульман [47]

Организована крупная ж[елезно]д[орожная] диверсия на ж[елезной] д[ороге] Вильно – 
Гродно между полустанком Клепачи – Рудишки, взорван вражеский эшелон с живой силой 
и техникой врага, следовавший на фронт. Разбит 1 паровоз, 15 вагонов, 11 платформ. Выве-
дено из строя 9 вагонов и 5 платформ. Убиты 191 гитлеровец, ранено 143 [гитлеровца], унич-
тожено 12 бронемашин, 19 пушек, ж[елезная] д[орога] не работала 16 ч[асов]1.

7/IX [19]43 г. 1 ч[ас] 30 м[инут] по московскому времени.
Командиром диверсионной группы Заходякиным

Участники: Кундиус [48]
                                                                                     Ульман
                                                                                     Клотченко

Организована крупная ж[елезно]д[орожная] диверсия на железной дороге Гродно – 
Вильно между полустанком Клепачи – Рудишки, взорван вражеский эшелон, следовавший 
на фронт с цементом. Разбито 2 паровоза, 10 вагонов. Выведено из строя 15 вагонов. Желез-
ная дорога не работала 19 часов2.

18/IX [19]43 г. 21 ч[ас] 30 м[инут] по московскому времени.
Командиром диверсионной группы Заходякиным

Участники: Кундиус
                                                                                         Клотченко
                                                                                         Ульман

Организована крупная ж[елезно]д[орожная] диверсия на ж[елезной] д[ороге] Гродно – 
Вильно между станциями Рудишки – разъезд Лесники. Взорван вражеский эшелон с живой 

1 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 71. Л. 87.
2 Там же. Л. 88.

силой, следовавшей на фронт. Разбито 11 вагонов, выведено из строя 8 вагонов. Убито 180 
немцев. Ранено 151. Ж[елезная] д[орога] не работала 10 часов1.

[28–30]/XI [19]43 г.
Группой под командованием т[оварища] Заходякина в составе Покусаев, Ложкин [49] 

и др[угие] на железной дороге Вильно – Ковно между станциями Лоздяны2 – Реконты3 взор-
ван эшелон, следовавший на фронт с боеприпасами. Разбиты паровоз, 15 вагонов и 12 ваго-
нов выведено из строя.

4/XII [19]43 г.
Группой под командованием тов[арища] Заходякина в составе Покусаев, Ложкин, Сос-

ман4 и др[угие] на железной дороге Вильно – Ковно между полустанками Вевис5 – Кавчаюны6 
взорван эшелон противника. В результате разбиты – паровоз, 17 вагонов с живой силой. Вы-
ведено из строя 11 вагонов, убито 497 гитлеровцев, ранено 3287.

21/III [19]44 г.
При выполнении разведки в деревне Скорбутяны8 ком[андир] группы т[оварищ] Заходя-

кин с бойцом Бабкиным [50] были встречены группой тайной полиции Гестапо. Огнем из ав-
томата был убит 1 гитлеровец т[оварищем] Заходякиным.

1 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 71. Л. 90.
2 Устар. рус., ныне посёлок и железнодорожная станция Лазденай (лит. Lazdénai) Электренского 

само управления Вильнюсского уезда Литвы.
3 Устар. рус. Рыконты, ныне деревня и железнодорожная станция Рыкантай (лит. Rykantai) Тракай-

ского р-на Вильнюсского уезда Литвы.
4 Сосман Лидия Семёновна (1922–?). В партизанском движении с 10 октября 1942 г. (прибыла из-за 

линии фронта). НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 470. Л. 116 об. – 117; Там же. Д. 471. Л. 205 об. – 206.
5 С 1950 г. город Вéвис (устар. рус. Евье, лит. Vievis), ныне Электренское самоуправление Вильнюс-

ского уезда Литвы.
6 Вероятно, остановочный пункт Каугонис (лит. Kaugonys) по направлению к станции и городу (с 

1946 г.) Кайшядóрис (устар. рус. Кошедары, лит. Kaišiadorys), ныне Кайшядорский район Каунасско-
го уезда Литвы. 

7 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 71. Л. 193; Варламаў С. Указ. соч. С. 96; Варламов С.А. Гремели взрывы на до-
рогах. С. 108.

8 По состоянию на 1913 г., деревня Скорбутяны (лит. Skurbuténai) Междуречской волости Трокского 
уезда Виленской губернии. В период 1926–1939 гг. относилась к Виленско-Трокскому повету Вилен-
ского воеводства Польши, ныне – Пагиряйское староство Вильнюсского районного самоуправления 
Вильнюсского уезда Литвы. Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления, а также 
полицейские станы всей России с обозначением места их нахождения. Киев: Изд-во Т-ва Л.М. Фиш, 1913. 
С. 112; Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 98, 99. 
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4/IV [19]44 г.
Командиром диверсионной группы Заходякиным – участники: Бабкин, Мурадов1, Гащен-

ко [51], Годос2, Дыденко [52] – организована крупная ж[елезно]д[орожная] диверсия на ж[е-
лезной] д[ороге] Вильно – Гродно между ст[анциями] Клепачи – Олькиники3. Взорван вра-
жеский эшелон, следовавший на фронт. Разбит паровоз, 6 вагонов. Повреждено 14 вагонов. 
Железная дорога не работала 21 час. 

7/IV [19]44 г.
Командиром диверсионной группы Заходякиным – участники: Бабкин, Годос, Мурадов, 

Доценко4, Нужный5, Легеев [53], Божечко6 – организована крупная жел[езно]дор[ожная] ди-

1 Мурадов Иван Мусаевич (1922, село Кеберли Азербайджанская ССР – 1944) – младший сержант. 
Сбежал из немецкого имения, в партизанском движении с 16 января 1944 г. Погиб при выполне-
нии боевого задания 28 апреля 1944 г., обстоятельства и местность подробно описаны С.А. Варла-
мовым – ныне это деревня Валенишкес (лит. Valeniškes) Райтининкайского староства Алúтусского 
районного самоуправления Алúтусского уезда Литвы. Развитие событий не позволяло партизанам 
самостоятельно похоронить боевых товарищей. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 470. Л. 111 об. – 112; Там же. 
Оп. 6. Д. 228. Л. 22 об. – 23; Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 139–141.

2 Гадось (Годос) Владимир Антонович (1923–1944) – партизан (рядовой). В партизанском движении 
с 16 января 1944 г. Бежал из плена (Вильнюс). Погиб при выполнении боевого задания 6 июля 
1944 г. в районе местечка (города) Сморгóнь Вилейской области (ныне Гродненская обл.). Обстоя-
тельства гибели и местность подробно описаны С.А. Варламовым. Вероятно, в 1950-е гг. перезахо-
ронен в воинской братской могиле в центре г. Сморгонь. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 6. Д. 228. Л. 22 об. – 23; 
Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 154–155. 

3 Железнодорожная станция Олькеники (польск. Olkieniki), ныне станция и местечко Валькининкай 
(лит. Valkininkai), деревня Науйейи Валькининкай (лит. Naujieji Valkininkai) Варенского районного 
самоуправления Алúтусского уезда Литвы.

4 Доценко Николай Леонтьевич (1918, село Ничúпоровка Пирятинского уезда Полтавской губернии (ныне 
Яготúнский р-н Киевской обл. Украины) – 1944) – рядовой. Гражданская специальность – шофёр. Сбежал 
из лагеря для военнопленных (Балтойи-Воке, лит. Baltoji Voke, устар. рус. Белая Вака). В партизанском 
движении с 26 февраля 1944 г. Погиб при выполнении боевого задания 28 апреля 1944 г., обстоятель-
ства и местность подробно описаны С.А. Варламовым – ныне это деревня Валенишкес (лит. Valeniškes) 
Райтининкайского староства Алúтусского районного самоуправления Алúтусского уезда Литвы. НАРБ. 
Ф. 1450. Оп. 6. Д. 228. Л. 22 об. – 23; Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 139–141.

5 Нужный Владимир Дмитриевич (1917–1944), рядовой. На службе в армии с 8 сентября 1938 г. Участвовал 
в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. (70-я стрелковая ордена Ленина дивизия) и Великой Оте-
чественной войне. Далее – военнопленный, сбежал из вагона для отправки в Германию. В партизанском 
движении с 28 февраля 1943 г. Награждён медалью «За отвагу» (1940). Расстрелян 7 июня 1944 г. парти-
занами литовского отряда имени Адама Мицкевича. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 470. Л. 116 об. – 117. 

6 Божичко (Божечко) Борис Войцехович (1928–?) – партизан-проводник. В партизанском движении 
с 1943 г. Участник железнодорожных диверсий. Владел белорусским, литовским и польским язы-

версия на ж[елезной] д[ороге] Вильно – Гродно между станци[ями] Клепачи – Рудишки. Взор-
ван вражеский эшелон, следовавший из Вильно, санитарный. Разбит паровоз и 7 вагонов, 
5 вагонов выведено из строя. Убито 193 гитлеровца. Железная дорога не работала 29 часов. 

<...>1

ками. Согласно архивным документам, 20 мая 1944 г. перешёл на сторону белополяков (вероятно, 
к партизанам Армии Крайовой). НАРБ. Ф. 1450. Оп. 6. Д. 228. Л. 32 об. – 33; Варламов С.А. Гремели 
взрывы на дорогах. С. 105, 107, 108, 143. 

1 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 71. Л. 624 об.
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Схема организации диверсий партизанами
отряда имени Александра Невского на

железной дороге Вильно–Двинск  
(ныне Вильнюс–Даугавпилс) между  

станцией Пабраде (лит. Pabrade, 
устар. рус. Подбродзье) и хутором Яунадарис

(лит. Jaunadaris, остановочный пункт 
Жеймяна). Даты проведения: 20 и 22 июня

1944 г. Результат: взорвано 498 рельсов.
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 71. Л. 541, 542

НАРБ. Ф. 1450. On. 4. Д. 71. Л. 538
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НАРБ. Ф. 1450. On. 4. Д. 71. Л. 538 об. – 539
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НАРБ. Ф. 1450. On. 4.
 Д. 71. Л. 539 об.

Н.Л. Василенко
И.Т. Сорокин

А.К. Кундиус В.Н. Бажутин
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Журнал боевых действий 150-й сд. ЦАМО. Ф. 972. On. 1. Д. 296. Л. 164–192
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Доставка раненого в медпункт на самоходном орудии. 
 Восточная Германия. Апрель 1945 г.

В апреле 1945 г. Валерий Фаминский производил фотосъёмку на соседнем участке 1-го Белорусского фронта.
Снимки наглядно отражают события, описанные в прилагаемых документах.
Фотографии из личной коллекции Артура Бондаря.

Вывоз раненых на собаках с поля боя.  
Германия, р-н Зееловских высот. Апрель1945 г.
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Переливание крови  
раненому в полковом медпункте. 

Берлин. 1945 г.

Проводы 
погибших товарищей. 
Восточная Германия. 
Апрель 1945 г.
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Берлин. Май 1945 г. Фрагмент фасада Рейхстага.
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Берлин. 1945 г. У стен Рейхстага. Расчистка берлинцами улиц города. Май 1945 г.  
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Расчистка улиц Берлина. Май 1945 г.
Берлин, р. Шпрее. 1945 г. 
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Берлин. 1945 г.
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ЦАМО. Ф. 972. On. 1. Д. 234. Л. 161
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КОММЕНТАРИИ

1. Во второй половине XVII в. берега реки Хопёр и его притоков Савалы и Елани заселя-
лись «разными пришлыми людьми великороссийского и малороссийского происхождения, 
но преимущественно выходцами из тамбовского воеводства», которые со временем стали 
именоваться хопёрскими казаками; «люди мирного характера, склонные к оседлой земле-
дельческой жизни, селились по казацким городкам, приставая к старожилам, или же вновь 
образовывая в удобных и привольных местах свои городки и станицы». К 1700 г. в пределах 
территории войска Донского на Хопре уже существовало 26 казачьих городков, «из которых 
самым северным населенным пунктом и ближайшим к тамбовской области был городок При-
станский. Он находился среди лесистой местности на правом берегу р. Хопра, в 3-х верстах 
выше впадения в него речки Савалы, против известной старинной татарской переправы». 
Первое упоминание Пристанского городка относится к 1638 г. В 1698 г. он по числу куреней 
(около 200) принадлежал к самым крупным на Хопре. 

После Булавинского восстания (1707–1708) указом Петра I от 14 мая 1711 г. городок При-
станский был разрушен «за воровство, за принятие Булавина к себе и за то, что ходили про-
тив государевых войск». Указом от 19 июля 1712 г. предписывалось выселить из Пристанской 
и других станиц остатки жителей и снести там церкви. В том же году казаки переселились 
на реку Дон, в юрт уничтоженного городка Паншина; часть жителей расселилась по разным 
станицам. Пристанский юрт изъяли у войска Донского и причислили к Воронежской губер-
нии. В 1712 г. Пётр I распорядился основать на месте Пристанского городка новую крепость, 
строительство которой было начато и завершено осенью 1716 г. В 1717 г. «для дальнейшего 
заселения ее была сделана публикация о вызове посадских людей и крестьян, а для несе-
ния военно-конной службы вызывались черкасы. На... жительство в новую крепость явились 
охотники из служилых казаков Острогожского, Харьковского, Сумского и других малороссий-
ских слободских полков. Разрешено было также поселиться и тем казакам разоренных Хо-
перских городков, которые не были замешаны в бунте Булавина». Новым поселенцам были 
отданы пахотные и сенокосные земли и прочие угодья бывших казачьих юртов: «1720 года 
мая в 10-й день, по указу Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексеевича Всея 
Великия и Малыя и Белыя России Самодержца... велено разоренных трех городков Пристан-
скаго, Григорьевскаго и Беляевскаго, взяв с собою тех городков и других старожилов, все 
земли со всеми угодьями отмежевать, как владели казаки к новопостроенной крепости... »

Между 1720–1728 гг. при крепости и её округе образовались слободы Градская, Алфёров-
ка, Красная и Пыховка. «Казаки великороссийского происхождения поселились в слободах 
Градской и Красной, а малороссияне-черкасы основались в Алферовке и Пыховке». К составу 
казаков Новохопёрской крепости не принадлежали все малороссы, поселившиеся в период 
1718–1731 гг., но «считались вольными черкасами и назывались казаками». Они занимались 

«Характер берегов реки Хопра на среднем течении по Донской области». 
Последняя четверть XIX в.

Рис. Е.А. Ознобишина. Из фондов Научно-исследовательского музея 
при Российской академии художеств (СПб)
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Из книги:
Альбовский Е. А. История Харьковского слободского 
казачьего полка. (1651–1765 гг.). Харьков, 1895. Прил.
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скотоводством и земледелием, хотя «нередко отбывали за казаков службу в крепости и в слу-
чайных командировках по окрестностям». В слободах вместе со служащими казаками жили 
их семейства и родственники.

6 октября 1774 г. Военная коллегия ходатайствовала о сформировании из хопёрских ка-
заков пятисотенного полка и отмежевании для них земли, что и было утверждено императри-
цей Екатериной II. 

По распоряжению президента Военной коллегии проживавших в Битюцкой волости «кре-
щеных азиатцев», изъявивших желание поступить в казачье сословие, причислили к форми-
руемому Хопёрскому полку. «80 калмыков, 208 персиян и 7 [человек] разных наций» за счёт 
казны были переселены в слободу Алфёровку – в разное время они попали в Хиву в качестве 
военнопленных и были проданы киргиз-кайсакам (казахам), от которых бежали в Саратов-
скую и Воронежскую губернии. 

Весной 1777 г. казакам, служившим в Новохопёрской крепости, было предписано пере-
селиться с семьями и имуществом на вновь образованную Азово-Моздокскую линию. Осво-
бодившаяся территория площадью сто пятьдесят тысяч десятин «с находящимися на оных 
местах лесами, реками, рыбными ловлями и со всеми угодьями» 30 сентября 1779 г. импе-
ратрицей Екатериной II была пожалована князю Г.А. Потёмкину, который 4 января 1783 г. 
продал полученный дар полковому квартирмейстеру Азовского пехотного полка А.Н. Шемя-
кину. 

Купленную землю Шемякин впоследствии разделил на три части и отдал их в качестве 
приданого за дочерьми. В честь одной из них – Варвары Александровны (1791–1850), вы-
шедшей замуж за сенатора Баранова, – был назван хутор Варварин. После смерти В.А. Ба-
рановой алфёровское имение перешло в собственность князей Долгоруковых и не позднее 
1887 г. было продано удельному ведомству (Главное управление уделов Министерства импе-
раторского двора). Земельный надел Алфёровской волости на 1882 г. составлял 7476 десятин 
62 сажени. Половина надела у крестьян считалась удобной, остальное – песок, «вследствие 
чего волость в действительности одна из бедных по всему уезду». В 1916 г. земли в пределах 
Алфёровской волости частично принадлежали крестьянам, частично разным мелким вла-
дельцам и удельному ведомству. 

В слободе Алфёровка (Корсаковка) в 1859 г. насчитывались 521 двор, 4277 жителей, ви-
нокуренный завод, ярмарка; в 1900 г. – 738 дворов, 3764 жителя, 7 общественных зданий, 
церковно-приходская и земская школы, 13 ветряных мельниц, 7 кузниц, 2 винные и 11 мелоч-
ных лавок, базар; в 1906 г. – 742 двора, 5042 жителя, наряду с открытыми ранее действовала 
школа грамоты. Вместо сгоревшей в 1787 г. в Алфёровке была построена деревянная церковь 
святителя Николая Чудотворца. В 1822 г. «тщанием помещика тайного советника Д[митрия] 
Иос[ифовича] Баранова» на месте прежней обветшавшей построена новая церковь. В 1863 г. 
возведена новая деревянная колокольня. С 1862 г. Алфёровка – волостной центр, в состав 
которого входили хутора Варварин и Богданов.

Из книги «История Хоперского 
полка Кубанского казачьего войска 

1696–1896». 
Сост. есаул 1-го Кубанского полка 

В. Толстов, 1900



193192

Фрагмент ревизской сказки 1782 г. 
с переводом.

ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 135. Л. 35

Фрагмент ревизской сказки 1782 г.
ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 135. Л. 43



195194



197196
* Читать фрагмент строки: «...занятий летом. Фасоль и горох..».

* 
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Хутор Варварин (Варваровка, Голый) «при озере Голом» основан в начале XIX в. (ныне 
посёлок Варварино Новохопёрского р-на Воронежской обл.). В 1859 г. в нём насчитывалось 
87 дворов и 547 жителей; в 1880 г. – 167 дворов, 773 жителя, винокуренный завод и паровая 
мельница; в 1900 г. – 160 дворов, 960 жителей, общественное здание, школа грамоты, 4 вет-
ряные мельницы, 2 кузницы, винная и 3 мелочных лавки; в 1906 г. – 151 двор, 1368 жите-
лей, земская школа. Кирпичную церковь великомученицы Варвары в одноимённом хуторе 
построили в 1888 г. До 1917 г. в хуторе размещалось управление 1-го Алфёровского удельного 
имения (Самарского удельного округа), с 1935 г. – центральная усадьба Хопёрского государ-
ственного природного заповедника.

Хутор Богданов (Богдань, Боков) располагался «при озере Ильмень», в 1859 г. в нём было 
24 двора и 124 жителя; в 1906 г. – 78 дворов, 551 житель, школа грамоты. 

По данным на 1900 г., Алфёровская волость была населена малороссами.

Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 577. Оп. 50. Д. 658. Л. 1; Там же. 
Ф.799. Оп. 33. Д. 284. Л. 11–14; Списки населенных мест Российской империи, составленные 
и издаваемые Центр. стат. ком. М-ва внутр. дел. Вып. 9. Воронежская губерния: ...по сведе-
ниям 1859 года / Обраб. Н. Штиглицом. СПб.: Изд. Центр. стат. ком. Мин-ва внутр. дел, 1865. 
С. 111; Лебедев Г. Слобода Алферовка Новохоперского уезда // Воронеж. губерн. ведом. Часть  
неофиц. 1870. 14 янв. (№ 4). С. 3; 17 янв. (№ 5). С. 3; Волости и важнейшие селения Европейской 
России: по данным обследования, произведенного стат. учреждениями М-ва внутр. дел. Вып. 1. 
Губернии Центральной земледельческой области [Рязанская, Тульская, Орловская, Курская, Во-
ронежская, Тамбовская, Пензенская]. СПб.: Центр. стат. ком., 1880. VI. С. 195; Указатель храмо-
вых празднеств в Воронежской епархии. Т. 4. Вып. 2. Воронеж: Тип. В. И. Исаева, 1884. С. 53; 
Алфавитные списки населенных мест Воронежской губернии с указанием числа жителей, числа 
дворов, волости, стана, участка мирового судьи, судебного следователя и расстояния от уездно-
го города // Памятная книжка с адрес-календарем Воронежской губернии на 1887 год. Воронеж: 
Изд. Воронеж. губерн. стат. ком., 1887. С. 165, 247; Долгополов И., свящ. Мои воспоминания 
о слободе Алферовке Новохоперского уезда // Воронеж. епарх. ведом. Неофиц. часть. 1891. Год 
XXVI. № 14. С. 506, 510; Дмитренко И.И. Сборник исторических материалов по истории Кубанско-
го казачьего войска. Т. 1. 1737–1801 гг. СПб., 1896. С. 217, 323; Историческая хроника Хоперского 
полка кубанского казачьего войска 1696–1896 / Сост. того же полка подъесаул В. Толстов. Ека-
теринодар: Тип. Кубан. обл. правления, 1896. С. 6, 7, 10; История Хоперского полка Кубанского 
казачьего войска 1696–1896: В 2 ч. Ч. 1. Сост. есаул 1-го Кубанского полка В. Толстов; под ред. 
генерал-майора Потто. Тифлис: Воен. ист. отд. при Штабе Кавк. воен. окр., 1900. С. 5, 7, 8, 12, 15, 
16, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 42, 43; Населенные места Воронежской губернии: справ. кн. Воронеж: 
Воронеж. губерн. земство, 1900. С. 239; Сведения о населенных местах Воронежской губер-
нии. Воронеж: Воронеж. губ. стат. ком., 1906. С. 140; Волостные, станичные, сельские, гминные 
правления и управления, а также полицейские станы всей России с обозначением места их 

нахождения. Киев: Изд-во Т-ва Л.М. Фиш, 1913. С. 118; Литвинов В.В. К 200-летию г. Новохо-
перска // Памятная книжка Воронежской губернии на 1916 г. Воронеж: Типо-литогр. губ. правл., 
1916. Отд. II. С. 113, 114, 115, 117, 118; Адрес-календарь Воронежской губернии на 1917-й год / 
Изд. Воронеж. губ. стат. ком. Воронеж: Типо-литогр. губ. правл., 1916. С. 164; Прохоров В.А. Вся 
Воронежская земля: Краткий историко-топоним. слов. Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 
1973. С. 21, 50–51; Кригер Л.В. Усадьбы Воронежской области. Воронеж: Центр духов. возрожде-
ния Чернозем. края, 2011. С. 174, 175; Королёв В.Н. Донские казачьи городки. Новочеркасск: 
Дончак, 2011. С. 6, 7, 22, 156, 157.

2. Заходякин Григорий Иванович родился 14/27 декабря 1912 г. в слободе Алфёровка Но-
вохопёрского уезда Воронежской губернии. В этот же день крещён священником Никола-
евской церкви Алфёровки Михаилом Васильевичем Гришиным с псаломщиком Петром Фё-
доровичем Малининым. Его восприемниками были крестьяне Яков Онисимович Буриков и 
Александра Фёдоровна Олейникова. Работал хлеборобом в семейном хозяйстве (1922–1924), 
батраком в зажиточном крестьянском хозяйстве в хуторе Богдань Новохопёрского уезда 
(1924–1927), трактористом артели по совместной обработке земли в хуторе Долгое Богданов-
ского сельсовета (1927–1929). Первоначально учился в Алфёровской школе. В 1931 г. окончил 
школу механизации сельского хозяйства в совхозе «Баяут» станции Голодная степь (ныне 
г. Гулистан) Мирзачульского р-на Ташкентской обл. Узбекской ССР. Тракторист, бригадир 
трактористов совхоза «Баяут» (февраль 1929 – сентябрь 1932). Монтажист, участковый ме-
ханик, старший механик, технический руководитель машинно-тракторной станции в г. Очам-
чире Абхазской ССР (1932–1941). Состоял членом ВЛКСМ (1934–1939), с мая 1939 г. – ВКП(б). 
23 июня 1941 г. Очамчирским РВК призван в Красную армию. Служил в Закавказском воен-
ном округе (Тбилиси) механиком, старшиной 34-й отдельной автотрактортной роты (1941). С 
1 августа 1942 г. участвовал в Великой Отечественной войне заместителем командира меди-
цинской роты по политической части, командиром эвакотранспортного взвода 228-го отдель-
ного медико-санитарного батальона 151-й стрелковой Жмеринской Краснознамённой диви-
зии (Северо-Кавказский, Южный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Украинские фронты). Служил в Южной 
группе войск (г. Крайова, Румыния) командиром эвакотранспортного взвода полевого эвако-
пункта № 88 57-й армии (1945–1946), 63-го отдельного автосанитарного взвода (1946), заме-
стителем (помощником) начальника хлебозавода № 3 по технической части (1946–1947) 9-й 
механизированной армии. Приказом № 01390 от 7 мая 1947 г. по Южной группе войск в зва-
нии «старший техник-лейтенант» уволен в запас. Далее – механик, заведующий автогаражом 
Шиповского леспромхоза треста «Воронежлес» (1947–1949). Старший механик, начальник 
ремонтно-механических мастерских Апшеронского леспромхоза, исполнял обязанности ди-
ректора центральных ремонтно-механических мастерских (1949–1955), начальник автопарка, 
главный механик, начальник ремонтно-механических мастерских Хадыженского леспром-
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Григорий Иванович Заходякин. Румыния, г. Крайова. Апрель 1946 г. 
Надпись на обороте:  «Мамаше и брату Мите»

Нина Васильевна, Пётр Григорьевич (в центре) 
и Григорий Иванович Заходякины. 12 сентября 1951 г.

хоза (1955–1971) комбината «Краснодарлес». Аккумуляторщик 5-го разряда цеха по ремонту 
геофизического оборудования (1971–1972), ремонтно-механических мастерских (1972–1973) 
промыслово-геофизической конторы № 1 треста «Мангышлакнефтегеофизика». 

1 октября 1949 г. женился на Жидко Нине Васильевне (1930, Бутурлиновка Централь-
но-Черноземной области – 1981, Майкоп). В браке родились сын Пётр (1950), дочь Наталья 
(1952). На пенсии проживал с семьёй в Хадыженске. Умер 29 февраля 2004 г., похоронен в Ха-
дыженске. 

Награждён орденами Отечественной войны II степени (дважды: 1945, 1985), Трудового 
Красного Знамени (1971), Красной Звезды (1944), медалями «За оборону Кавказа» (1942), «За 
боевые заслуги» (1943), «За взятие Будапешта» (1945), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» (1979).

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 44677. Д. 722. Л. 53, 60; Там же. Оп. 682526. Д. 917. Л. 218 об., 252–252 об.; 
Там же. Оп. 686196. Д. 1991. Л. 261, 276–276 об.; Там же. Оп. 690155. Д. 1921. Л. 325, 331–331 об.; 
Там же. УПК. Шкаф 70. Ящик 19; Там же. УПК. Шкаф 298. Ящик 40; Автобиография от 4 октября 
1949 г. и личные документы Г.И. Заходякина из семейного архива сына – П.Г. Заходякина.

3. Тихомиров Борис Николаевич родился 20 апреля / 13 мая 1907 г. в деревне Задне-
во (ныне не существует) Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии (ныне 
Прóсекское сельское поселение Антроповского р-на Костромской обл.), сын крестьянина 
Николая Потаповича и Ольги Андреевны (1881/1882–1959, Киев) Тихомировых. Гражданская 
специальность – плотник. В 1926 г. в Галиче окончил 9-летнюю школу (вероятно, с профес-
сиональным уклоном). На службе в РККА с 21 сентября 1928 г. Выпускник Ленинградской 
военно-инженерной Краснознамённой школы (март 1932). 2 декабря 1932 г. в Киеве женил-
ся на Деевой Елене Леонидовне (1907, г. Новоград-Волынский Волынской губернии – 1992, 
Киев). Служил в Киеве командиром взвода (март 1932 – ноябрь 1936), роты (исполнял долж-
ность с 22 ноября 1936 г.) 1-го отдельного понтонно-мостового полка (опмп). Далее – команди-
ром понтонной роты 34-го оинжб КБФ в составе гарнизона Береговой обороны Балтийского 
района. Воинские звания – старший лейтенант (1938), капитан. Дети: Виктор (1933, Киев – 
2010, там же), Ольга – в замужестве Слюсаренко (1937, Киев – 2003), Анна (1941–1942?) – умер-
ла во младенчестве. В годы Великой Отечественной войны семья проживала во Владимир-
ской обл. (Меленкóвский р-н).

ЦАМО. УПК. Шкаф 206. Ящик 22; Центральный военно-морской архив (ЦВМА). Ф. 864. Оп. 1. 
Д. 1340. Л. 202; Трибуц В.Ф. Балтийцы вступают в бой. С. 266; Архивная справка № 11626 
от 16 сентября 1976 г. ЦВМА МО СССР и личные документы из семейного архива Б.В. Тихоми-
рова.
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4. Воинов (Войнов) Константин Семёнович родился 11 октября 1904 г. в уездном городе Кок-
четáв Акмолинской обл. Степного генерал-губернаторства (ныне г. Кокшетáу – административный 
центр Акмолинской обл., Казахстан). Окончил три класса сельской школы, владел киргизским язы-
ком. До службы в армии занимался земледелием (хлебороб), находился в рядах красных партизан 
Кокчетавского уезда (вероятно, 1918–1920). На службе в РККА с 4 ноября 1926 г. Красноармеец 
6-й отдельной Алтайской кавалерийской бригады, принимавшей участие в борьбе с басмачеством 
на территории современного Таджикистана (1923–1927). В августе 1927 г. бригада была выведена 
из Средней Азии и развёрнута в 12-ю территориальную кавалерийскую дивизию 4-го кавалерий-
ского корпуса Северо-Кавказского военного округа (СКВО), службу в которой К.С. Воинов продол-
жил после окончания школы младших командиров (курсант, январь – октябрь 1927). Командир 
отделения (ноябрь 1927 – май 1928) и старший вещевой каптенармус (май – июль 1928) полуэска-
дрона, старшина (август 1928 – апрель 1930) и командир взвода (временно исполнял должность, 
май – июль 1930) эскадрона; командир взвода: 9-го осапб (июль 1930 – февраль 1931), отдельного 
сапёрного эскадрона (февраль – сентябрь 1931), 69-го кавалерийского полка (октябрь 1931 – март 
1933); командир сапёрного взвода 69-го кавалерийского полка (март 1933 – май 1936); помощник 
командира отдельного сапёрного эскадрона (май 1936 – май 1938) 12-й территориальной кавале-
рийской дивизии. Далее – инструктор инженерного дела войсковой части 6894 (г. Каменск-Шах-
тинский Ростовской обл., май 1938 – март 1939), начальник инженерной службы 6-го отдельного 
легкотанкового полка (март – август 1939) СКВО; командир дивизиона 137-го осапб 171-й сд (август 
1939 – январь 1940). С 4 января 1940 г. в распоряжении Народного комиссариата Военно-Морско-
го Флота СССР (Наркомата ВМФ СССР), далее – командир 34-го оинжб КБФ в составе гарнизона 
Береговой обороны Балтийского района. Воинские звания – лейтенант (1935), старший лейтенант 
(1938), капитан (1939), майор (1941). Семья – жена Анна Арсеньевна Войнова и дочь.

ЦАМО. УПК. Шкаф 35. Ящик 11; ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6. Л. 40 об. – 41; Там же. Ф. 864. Оп. 1. Д. 273. 
Л. 73, 81; Там же. Д. 1340. Л. 113; Там же. Ф. 1787. Оп. 2. Д. 242. Л. 410; Там же. Д. 244. Л. 62.

5. Сараев Василий Никитич (1899, деревня Красово Ливенского уезда Орловской губер-
нии – ?) – командир 37-го оинжб КБФ, в 1941 г. – майор. После завершения боевых действий 
на островах архипелага Моонзунд лишь в ноябре 1941 г. был задержан эстонцами при попыт-
ке перейти дамбу, ведущую через пролив Вяйке-Вяйн (эст. Väike väin) к острову Муху в районе 
деревни Ориссааре (эст. Orissaare). Перевезён в лагерь для военнопленных в Курессааре, 
пропал без вести.

ЦВМА. Ф. 834. Оп. 1. Д. 273. Л. 75; Там же. Ф. 864. Оп. 1. Д. 1340. Л. 124; Там же. Ф. 1787. Оп. 2. 
Д. 244. Л. 64; Там же. Д. 242. Л. 417; Трибуц В.Ф. Балтийцы вступают в бой. С. 271; Булды-
гин С.Б. Моонзунд 1941. «Русский солдат сражается упорно и храбро...». С. 267.

6. Васильев Юрий Евстафьевич (1907, село Стецковка Сумской губернии – 1987, Тал-
лин) – генерал-майор инженерно-технической службы ВМФ (1961). Окончил Одесский инже-
нерно-мелиоративный институт (1931). Красноармеец 1-го Военно-топографического отряда 
РККА (март – ноябрь 1932). Далее – научный сотрудник водного отдела Украинского ЦНИИ 
коммунальной гигиены. С декабря 1939 г. – инженер-строитель строительного участка особо-
го линейного строительства СУ ВМФ № 5. С февраля 1942 г. – начальник строительства № 118 
Центрального района Инженерного управления ВМФ. С июня 1948 г. – начальник 2-го (про-
изводственного) отдела военно-морского строительного управления (ВМСУ) Северо-Балтий-
ского ВМФ (8-й флот). С марта 1949 г. – начальник УНР-116 Управления по строительству 
Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота. В мае 1952 г. назначен на-
чальником 7-го отдела Главного ВМСУ ВМС, в сентябре 1952 г. – заместителем начальника – 
главным инженером производственного Управления по Югу и Центру Главвоенморстроя. С 
марта 1953 г. – начальник строительства № 308 СУ Юго-Балтийского ВМФ (4-й флот). В мае 
1955 г. переведён на Дальний Восток, назначен главным инженером, в августе – заместите-
лем начальника, в апреле 1956 г. – начальником «Дальвоенморстроя» Тихоокеанского фло-
та. Заместитель начальника (октябрь 1957 – март 1959), начальник (март 1959 – июнь 1961) 
«Балтвоенморстроя» Балтийского флота (БФ). С июня 1961 г. – начальник Строительного 
управления БФ. Уволен в запас в 1964 г. Воинские звания: в 1944 г. – инженер-майор, 1945 г. – 
инженер-подполковник. Награждён орденами Отечественной войны I степени (1985), Крас-
ной Звезды (1944, 1954), медалями «За боевые заслуги» (1949), «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).

ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 769. Л. 126; Там же. Д. 798. Л. 107–107 об.; Там же. Д. 1634. Л. 500; ЦАМО. 
УПК. Шкаф 31. Ящик 25; Йолтуховский В.М. Адмиралы и генералы Военно-морского флота 
СССР, 1961–1975 [биогр. справ.] / В. М. Йолтуховский, Ю. Н. Колесников, В. В. Сулима; Центр. 
воен.-мор. архив. СПб.: Своё изд-во, 2013. С. 51–52.

7. 315-я батарея состояла из двух башенных двухорудийных 180-мм артустановок  
МБ-2-180 (артблоков); командного пункта, вынесенного почти на берег моря; котельной с дву-
мя котлами на дизтопливе; оборонительных ДОТов и двух зенитных батарей (76-мм). Рядом 
с командным пунктом размещались мачта антенны радиостанции и дальномерная вышка. 
Для маскировки вышка строилась из гранитных камней, как основание старой мельницы; 
на верхней площадке вышки был установлен восьмиметровый артиллерийский дальномер 
ДС-8 («Цейс»). Сооружения батареи протянулись вдоль моря почти на 4 км. Конструкция 
орудийных башен вобрала в себя все лучшие достижения военно-инженерной мысли того 
времени, башни имели круговой сектор обстрела. Из-за заболоченности местности и необхо-
димости создать подземные сооружения проводились осушительные работы, результат кото-
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Отдельная башенная береговая артиллерийская батарея № 315. Не позднее 1956 г.

Дальномерная вышка 315-й батареи. Современный вид
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рых – несколько километров дренажных канав. Сооружения, которые заглублялись в землю 
на глубину 12–16 м и постоянно находились под сильным подпором морской воды, обеспечи-
вались гидроизоляцией. Днища и стены их были тщательно обклеены пятью слоями руберо-
ида на битуме, но это не помогало: вода продолжала просачиваться и доходила до 5-метровой 
отметки. Тогда были устроены специальные отстойники для сбора грунтовых вод – зумфы (нем. 
Sumpf), куда установили шестидюймовые центробежные насосы, которые сутками откачивали 
воду. При остановке насосов батарея затапливалась. 5 октября 1941 г. батарея была затоплена 
самими артиллеристами и заполнена водой по сегодняшний день (ни немцы сразу после за-
хвата, ни русские после освобождения не смогли откачать воду), часть сооружений временно 
осушалась в 1987 г. Сверху подземные сооружения были защищены слоем бетона толщиной 
3,5 м. Перекрытия набирались из 24-сантиметровых двутавровых балок. Толщина стальной 
брони башен (кираса) и командного пункта (бронеколпак) составляла 230 мм. Башенные уста-
новки МБ-2-180 изготовлял Ленинградский металлический завод (ныне филиал ПАО «Сило-
вые машины»). 275-тонная башня вращалась на шаровом погоне диаметром 6 м. Погон состоял 
из 120 стальных шаров диаметром 101 мм. Вся установка весила 375 т. В башнях устанавлива-
лось по две пушки 180/57-мм Б-1-П, изготовленные на ленинградском заводе «Большевик» 
(ныне ОАО «ФГУП Обуховский завод» в составе АО «Концерн воздушно-космической обороны 
‘‘Алмаз–Антей’’»). Дальнобойные орудия стреляли на дальность свыше 45 км. Считалось, что 
сооружения батареи должны выдержать прямое попадание двухтонной авиабомбы. Уже в ходе 
боевых действий батарею бомбили до 45 самолётов противника в день, но никаких поврежде-
ний, влияющих на боеспособность, батарея не получила.

Галицын В. Спуск в затопленные казематы // Вокруг света. 1988. № 10. С. 7–13; Мелконов Ю. 
Батареи Моонзунда. Рига, 2003. С. 45–51; Подробно: [Васильев Ю. М.] Воспоминания инженера 
Васильева, строителя 315-й батареи / Вступ. сл. Юрия Мелконова // Baltfort. Рига, 2008. № 2 (3). 
С. 29–35.

8. Стебель Александр Моисеевич (1906, Киев – ?) – командир 315-й батареи. На службе 
в РККА с 1928 г. Окончил Училище береговой обороны морских сил РККА имени ЛКСМУ (Се-
вастополь, 1936). Награждён орденом Красного Знамени (август 1941) – знак ордена не вру-
чался. С 5 октября 1941 г. считался пропавшим без вести. Согласно записи от 16 октября 
1946 г. в разделе «Внесение дополнительных сведений» карточки № 387 от 8 октября 1942 г. 
(картотека сводных записей ЦВМА), капитан Стебель погиб в немецком плену в Таллине. Со-
гласно публикациям разных лет, в основу которых были положены интервью и переписка 
с участниками обороны Моондзунского архипелага, а также иным мемуарным источникам, 
о дальнейшей судьбе капитана Стебеля после его пленения существует несколько противо-
речивых версий.

Александр Стебель в дни службы в 
кавалерии. 1928–1930 гг.

Капитан А.М. Стебель 
(последняя прижизненная фотография)
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Подробная биография капитана Стебеля представлена в экспозиции Национального му-
зея истории Украины во Второй мировой войне. Мемориальный комплекс (Киев, до июля 
2015 г. – Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов).

ЦАМО. Картотека награждений. Шкаф 17н. Ящик 22; ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6. Л. 256 об. – 257; 
Там же. Д. 446. Л. 111–111 об.; Там же. Ф. 88. Оп. 2. Д. 693. Л. 185 об. – 186; Поляков Б. Капи-
тан Стебель // Вокруг света. 1963. № 6. С. 4–7; Мелконов Ю. Батареи Моонзунда. С. 53; Третья 
отдельная стрелковая... забытая. С. 445–454, 504, 508, 509; Пшеничная Т. Легендарный комбат 
// Страна знаний: Науч.-популяр. журн. для юношества. [Киев], 2016. № 3. URL: https://www.
krainaz.org/2016-03/132-kombat.

9. Букоткин Василий Георгиевич родился 30 января 1915 г. в селе Полýхино Балашов-
ского уезда Саратовской губернии (ныне Аркадакский р-н Саратовской обл.). Гражданская 
специальность – портной. На службу призван Гусь-Хрустальным РВК в 1936 г. Выпускник 
Военно-морского училища береговой обороны имени ЛКСМУ (Севастополь, 1940). На Са-
аремаа – командир 43-й отдельной береговой батареи БОБР КБФ (полуостров Кюбасса-
аре, эст. Kübassaare). 14 сентября 1941 г. при отражении морского десанта противника 
был ранен, убыл в госпиталь. После 17 сентября 1941 г. – командир отдельной артилле-
рийской батареи № 25 А КБФ (район деревни Рахусте полуострова Сырве). По документам 
1942–1944 гг. считался пропавшим без вести с 5 октября 1941 г. Находился в плену – шта-
лаг IV  B (Мюльберг, нем. Mühlberg), лагерный номер 172903; с 7 сентября 1942 г. – шта-
лаг IV A (рабочая команда Вюлькниц, нем. A.K. Wülknitz). После освобождения из плена 
и предварительной проверки в спецорганах до августа 1945 г. находился в пересыльном 
лагере вблизи Бреслау (Германия), где служил в части по эвакуации гражданского населе-
ния, вывезенного немцами из СССР в период оккупации. Затем направлен для дальнейшей 
проверки в 1-ю запасную Горьковскую стрелковую дивизию (сд), в Калининскую обл. (су-
ществовала в 1935–1990). По архивным данным, с 12 октября 1945 г. – в рядах 192-го зсп, 
откуда был вскоре демобилизован. Проживал в г. Гусь-Хрустальный Владимирской обл. 
Работал в системе торговли (1946–1951), на заводе «Гусевское стекловолокно». Воинские 
звания – лейтенант (1940), старший лейтенант (внеочередное, 1941). Награждён орденом 
Красной Звезды (1941; знак ордена вручён в марте 1946 г. во Владимире); представлялся 
к награждению орденом Красного Знамени (1941). Умер 23 сентября 1983 г. и похоронен 
в г. Гусь-Хрустальный. Семья – жена Букоткина Мария Фёдоровна, сын Букоткин Валентин 
Васильевич (1941–1997, Гусь-Хрустальный). 

Российский государственный архив Военно-Морского флота. Ф. Р-1402. Оп. 3. Дела по приему 
в партию 1937–1940 гг. Л. 2 об.; ЦАМО. Ф. 8486. Оп. 137848. Д. 5; Там же. УПК. Шкаф 27. Ящик 9; 

Там же. Ящик 11; Архив УФСБ России по Ленинградской области. Документ о военнопленных. 
Коробка 4; ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6. Л. 26 об. – 27; Там же. Д. 447. Л. 35–36; Там же. Ф. 88. Оп. 2. 
Д. 218. Л. 252–255; Там же. Д. 686. Л. 31 об. – 32; Там же. Д. 693. Л. 15 об. – 16; Там же. Ф. 864. 
Оп. 1. Д. 528. Л. 56; Там же. Д. 1305. Л. 4 об.; Там же. Ф. 1787. Оп. 2. Д. 241. Л. 141 об.; Там же. 
Д. 308. Л. 251 об.; Трибуц В.Ф. Балтийцы вступают в бой. С. 262, 265; Третья отдельная стрелко-
вая... забытая. С. 257, 530–531.

10. Ковалёв Фёдор Никитич (1909, слобода Воронцовка Павловского уезда Воронежской 
губернии – ?) – командир роты 34-го оинжб КБФ (пропал без вести). Окончил 4 класса сель-
ской школы (1919). Курсант сапёрной роты полковой школы (ноябрь 1931 – сентябрь 1932); 
на сверхсрочной службе – командир отделения и помощник командира взвода (ноябрь 1933 – 
март 1936); до сентября 1939 г. – командир взвода и помощник командира сапёрной роты 
56-го сп. 17 марта 1936 г. выдержал испытание на должность командира взвода сапёрной 
роты; лейтенант (1936), старший лейтенант (1939). Начальник боевого питания и командир 
парка 193-го осапб 120-й сд (сентябрь – декабрь 1939). С 4 января 1940 г. – в распоряжении 
Наркомата ВМФ СССР.

ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 1340. Л. 204; Там же. Картотека безвозвратных потерь; ЦАМО. УПК. 
Шкаф 89. Ящик 24.

11. Каденко Николай Григорьевич (1912, местечко Васильков Киевской губернии – после 
1958), гражданская специальность – плотник. Окончил 4 класса (1925), 2 курса индустриаль-
ного рабфака (Киев, 1933). Красноармеец (курсант) 1-го опмп (октябрь 1934 – октябрь 1935). 
1 ноября 1935 г. окончил школу младшего начсостава при полку и выпущен командиром от-
деления срочной службы. С 1 ноября 1936 г. оставлен на сверхсрочную службу в должнос ти 
командира взвода. 15 сентября 1937 г. зачислен на четырёхмесячные курсы младших лей-
тенантов инженерных войск при 1-м опмп (Киевский военный округ). В звании младшего 
лейтенанта служил командиром сапёрного взвода отдельного танкового батальона, коман-
диром взвода переправочных средств и командиром сапёрного взвода 87-го осапб 96-й сд 
(июнь 1938 – май 1939); командиром учебного взвода 1-го опмп (сентябрь 1939 – январь 
1940). С 4 января 1940 г. – в распоряжении Наркомата ВМФ СССР, далее – командир роты 
34-го оинжб КБФ в составе гарнизона Береговой обороны Балтийского района. Прибыл 
на остров Готланд 4 октября, интернирован 7 октября 1941 г. (Лагерь III). Репатриирован в 
СССР 9 октября 1944 г., а 16 октября прибыл в Выборг (отдел НКВД). Направлен в спецла-
герь № 174 (декабрь 1944). 
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Уволен в запас по ст. 59, пункт А с 24 апреля 1956 г. Реабилитирован 24 апреля 1958 г. Со-
стоял на учёте в Магаданском ОВК. В книге А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» значится 
в списке «Свидетели Архипелага».

ЦАМО. Ф. 58. Оп. А-64238. Д. 28; Там же. УПК. Шкаф 78. Ящик 24; Солженицын А.И. Архипелаг 
ГУЛАГ. 1918–1956. Опыт художественного исследования. Части 1–2 / Ред. Н. Д. Солженицына. 
М.: Слово/Slovo, 2008. С. 30, 96–97.

12. Марков Фёдор Григорьевич родился 24 декабря 1914 г. в деревне Каченишке (лит. 
Kačeniške) Свенцянского уезда Вúленской губернии (ныне Швенчёнский р-н Литвы) в семье 
плотника. Учился в начальной школе, окончил учительскую семинарию (1934). Рабочий вой-
лочного предприятия (1934–1936) в г. Свенцяны (ныне Швенчёнис). В 1934 г. вступил в комму-
нистическую партию Западной Белоруссии, политзаключённый (1936–1939). Из заключения 
освобождён Красной армией и назначен председателем Свенцянского горсовета. С 1940 г. – 
заместитель председателя Вилейского облисполкома Белорусской ССР. В Гомеле 7 августа 
1941 г. добровольно вступил в Красную армию (30-й отдельный маршевый батальон). В пар-
тизанском движении с 26 августа 1941 г. по 24 февраля 1944 г.: командир спецгруппы № 170, 
отряда имени Суворова, бригады имени К.Е. Ворошилова и одновременно начальник воен-
но-оперативного отдела партизанского центра Вилейской обл. Воинское звание – полковник 
(приказ НКО СССР № 03610 от 16 сентября 1943 г.). Владел польским и литовским языками. 
Награждён орденами Ленина (дважды: 1943, 1944), Трудового Красного Знамени, медаля-
ми «Золотая Звезда» (1944), «Партизану Отечественной войны» I степени. Умер 14 января 
1958 г., похоронен в г. Молодечно Минской обл.

ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 194. Л. 95; Там же. Д. 210. Л. 3; ЦАМО. УПК. Шкаф 130. Ящик 21; НАРБ. 
Ф. 1450. Оп. 9. Д. 1267. Л. 1–2; Герои Советского Союза: Крат. биогр. слов.: В 2 т. Т. 2. Любов – 
Ящук / Предс. ред. коллегии И.Н. Шкадов. М.: Воениздат, 1988. С. 42; Марков Фёдор Григорье-
вич // Партизаны Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/23552.

13. Бригада имени К.Е. Ворошилова (по тексту ряда архивных документов и надписи 
на печати для документов – 1-я Вилейская партизанская бригада имени Ворошилова) созда-
на в конце ноября 1942 г. на базе отдельных отрядов имени А.В. Суворова и «Истребитель», 
действовавших в Мядельском р-не Вилейской обл. 31 января 1943 г. она объединилась с при-
бывшей из Докшицкого р-на Вилейской обл. бригадой под командованием Ф.С. Шляхтунова, 
в составе которой было 4 отряда, и стала насчитывать 6 отрядов (1, 2, 3, 4, 5, 6-й). Позже 
организован 7-й отряд имени В.И. Чапаева. 16 марта 1943 г. на основании распоряжения 

Белорусского штаба партизанского движения бригада имени К.Е. Ворошилова разукруп-
нилась. Из её состава выделились отряды 1-й и 2-й, на базе которых воссоздана бригада 
Ф.С. Шляхтунова (22 октября 1943 г. бригаде присвоено имя Л.М. Доватора); 3-й и 4-й во-
шли в состав бригады имени ЦК КП(б)Б. В бригаде имени К.Е. Ворошилова остались отряды 
5-й имени А.В. Суворова, 6-й «Истребитель» и 7-й имени В.И. Чапаева, позже организованы 
отряды имени Александра Невского, имени А.Я. Пархоменко, имени М.И. Кутузова, имени 
М.И. Калинина, «Грозный» (согласно сводным строевым запискам, в списках личного соста-
ва отряда присланных из-за линии фронта нет), «Слава», «Победа», имени С.Г. Лазо, имени 
П.И. Багратиона. Бригада действовала в Мядельском, Поставском, Дуниловичском, Остро-
вецком, Свирском, Сморгонском, Куренецком, Глубокском, Кривичском р-нах Вилейской обл. 
и на востоке Литовской ССР (ныне Швенчёнский р-н Вильнюсского уезда Литвы).

НАРБ. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 35; Там же. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 470. Л. 171–183; Бригада им. К. Е. Воро-
шилова (Марков Ф.Г., Шляхтунов Ф.С., Крысов И.Н.): Районы активности: Вилейская область // 
Партизаны Беларуси. URL: https://partizany.by/brigade/44.

14. Степанов Гавриил Васильевич (1912, станция Гриблянка Ярославской жел. дор. /село 
Архангельское/ Тверской губернии – 1968), псевдоним Николай. До и после войны – начальник 
участка (цеха) Ленинградского судостроительного завода № 363 (с 1966 г. – Средне-Невский су-
достроительный завод). Проходил срочную службу в Красной армии (1934–1936), воинское зва-
ние – рядовой. С 22 августа 1941 г. по 1 июня 1942 г. – командир диверсионной группы соедине-
ния ленинградских партизан, действовавшей в районе Любáнь, Тóсно, Вырица. С 1 июня 1942 г. 
по 20 марта 1943 г. – командир диверсионного взвода бригады «Неуловимые» под командовани-
ем капитана Прудникова, действовавшей в Витебской и Вилейской областях. С 20 марта 1943 г. 
по 1 августа 1944 г. – командир отряда имени Александра Невского; под его командованием отряд 
взорвал 70 вражеских эшелонов с живой силой и техникой, при этом было уничтожено: солдат 
и офицеров – 6326 человек, танков – 97, бронемашин – 99, автомашин – 162, орудий – 19, самолё-
тов – 1. Кроме того, было уничтожено 17 мостов (3 – железнодорожных, 14 – шоссейных), на желез-
ной дороге Вильно – Двинск взорвано 498 рельсов и 4,5 км телефонно-телеграфной линии связи, 
на шоссейной дороге Ошмяны – Вильнюс разбито 3 автомашины и захвачены трофеи, проведено 
несколько диверсий в немецких государственных учреждениях и предприятиях на территории 
Литвы. На своём личном боевом счету имел 27 взорванных эшелонов противника (из них с живой 
силой – 6, техникой – 9). Награждён орденами Красного Знамени (1944), Отечественной войны  
I степени (1948), медалью «Партизану Отечественной войны» I степени (1943).

ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 234. Л. 209; НАРБ. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 38. Л. 1 об. – 2; Там же. 
Ф.  1450. Оп. 4. Д. 71. Л. 541; Там же. Оп. 8. Д. 237. Л. 388–388 об.; Варламаў С. Указ. соч. С. 98;  
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Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 12, 17, 135, 157; Степанов Гавриил Васильевич // 
Партизаны Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/29288.

15. Варламов Сергей Александрович (1912, Ярославль – после 1980) – инженер-элек-
трик. В феврале 1941 г. призван на службу Уфимским РВК (Башкирская АССР, г. Уфа). Служил 
в военно-технической части в составе 12-й сд (район г. Крéтинга, Литва). Участник Великой  
Отечественной войны с 22 июня 1941 г. Был контужен 26 июля под Невелем (Псковская обл.), 
28 июля 1941 г. взят в плен. 18 апреля 1942 г. совершил побег из лагеря для военнопленных 
(Кенигсберг), скрывался в лесах. Командир партизанской группы первоначальной численно-
стью 8 человек (апрель 1942 – май 1943). Примкнул к партизанскому соединению Ф.Г. Мар-
кова – командир диверсионной группы (май – октябрь 1943), начальник штаба отряда имени 
Александра Невского (октябрь 1943 – август 1944). За время пребывания в отряде прошёл 
три немецкие блокады, участвовал в девяти групповых и отрядных боях, принимал участие 
в разведках территории. На своём боевом счету имел 11 железнодорожных диверсий с жи-
вой силой и техникой противника, взорванный маслозавод, сожжённых 3 шоссейных моста, 
2 немецких имения, спиртзавод, крупную бумажную фабрику; уничтожил несколько мелких 
производств. После войны жил и трудился в Минске, Калининградской области (начальник 
ГЭС-4), с 1950 г. – в Риге. Награждён орденом Красного Знамени (1948), медалями «Партиза-
ну Отечественной войны» I степени (1944), «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ЦАМО. Ф. 58. Оп. Н-18005. Д. 8. Л. 238, 400 об.; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 8. Д. 33. Л. 308–308 об.; Вар-
ламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 5–7, 11; Он же. Рейды по тылам врага. С. 295; Письмо 
С.А. Варламова Д.И. Заходякину от 28 сентября 1972 г. (личный архив Д.А. Щербака); Варламов 
Сергей Александрович // Партизаны Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/40560.

16. Борисенко Мария Ивановна (1918 – после 1978). В партизанском движении доброволь-
цем с 10 ноября 1943 г. по 1 августа 1944 г., медсестра. Участвовала в двух крупных железно-
дорожных диверсиях с живой силой и техникой противника, разгроме автомашин и захвате 
трофеев на шоссейной дороге Ошмяны – Вильнюс. Проживала в г. Ошмяны (Гродненская 
обл.), позднее – в Вильнюсе.

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 7. Д. 453. Л. 107–107 об.; Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 158. 

17. Сироткина Галина Фёдоровна (1920, Витебск – после 2005). Училась в Витебском пе-
дагогическом институте, до войны работала учителем (г. Поставы). В партизанском движении 

Надпись на обороте: 
«На память дорогому другу 
Дмитрию Ивановичу Заходякину — 
партизану от партизана.
С уважением, Сергей Варламов»
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добровольцем с 10 июля 1943 г. по 1 августа 1944 г., медсестра. В бою получила ранения 
правой руки и ноги, пытаясь оказать помощь двум смертельно раненым партизанам (1943). 
Участвовала в одной крупной железнодорожной диверсии с живой силой противника, раз-
громе автомашин и захвате трофеев на шоссейной дороге Ошмяны – Вильнюс. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени (1985). Проживала в Витебске. В апреле 2005 г. пе-
реехала в Брест (Белоруссия).

ЦАМО. Юбилейная картотека награждений. Шкаф 56. Ящик 2; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 470. 
Л. 114 об. – 115; Там же. Оп. 7. Д. 453. Л. 178–178 об.; Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. 
С.  109–116.

18. Логвиненко Яков Иванович родился 10 октября 1917 г. в Киеве в крестьянской се-
мье. Окончил 10 классов средней школы (1933, Киев). На службу в Красную армию призван 
20 сентября 1937 г. Ташкентским РВК г. Ташкента с должности инструктора торговли (вероят-
но, отдела рабочего снабжения). Служил в должности курсанта полковой школы, командира 
разведотделения 292-го легкоартиллерийского полка Уральского военного округа (сентябрь 
1937 – февраль 1939, Уфа). Курсант (февраль 1939 – май 1941) и командир учебного взвода 
(май – июнь 1941) Тюменского военно-пехотного училища (Сибирский военный округ, Тю-
мень). Слушатель курсов усовершенствования командного состава «Выстрел» (октябрь – де-
кабрь 1942, Солнечногорск).

Воевал в должностях командира стрелковой роты, заместителя командира и командира 
стрелкового батальона на Калининском (июль – ноябрь 1941), Брянском (январь – октябрь 
1942), 2-м (январь 1943 – февраль 1944) и 3-м Прибалтийских (февраль – ноябрь 1944), 1-м 
Белорусском (ноябрь 1944 – май 1945) фронтах. Дважды тяжело ранен (август 1941, июнь 
1942), дважды легко ранен (сентябрь 1943, сентябрь 1944). В ноябре 1946 г. подвергался аре-
сту. Как оставшийся за штатом уволен с военной службы (приказ № 01 от 2 января 1947 г., 
Группа советских оккупационных войск в Германии).

Член ВКП(б) с 1943 г., исключён из партии в 1947 г. Фрунзенским РК ВКП(б) г. Фрунзе. 
Далее – заведующий лесобиржей Надвоицкого леспромхоза треста «Сегежбумлес» Минис-
терства лесной и бумажной промышленности Карело-Финской ССР. Домашний адрес (по со-
стоянию на 1949 г.): посёлок Восточный Идель Сегежского р-на Карело-Финской ССР (ныне 
посёлок Идель Сегежского р-на Республики Карелия). Семья – жена Логвиненко Мария Геор-
гиевна (1923–?), дочь (1944), сын (1947). Умер 29 августа 1949 г. 

Воинские звания: лейтенант (май 1941), старший лейтенант (август 1942), капитан (фев-
раль 1943), майор (приказ № 0334 от 20 апреля 1945 г., 1-й Белорусский фронт). Представлялся 
к званию Героя Советского Союза. Награждён орденами Красного Знамени (дважды: август 
1944 – знак ордена не вручён, июнь 1945), Суворова III степени (апрель 1945), Отечественной 

Галина Фёдоровна Сироткина

́
́
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войны I степени (1944), медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 144. Л. 37–37 об.; Там же. Д. 717. Л. 2, 34–34 об.; Там же. Д. 7365. 
Л. 196, 212–212 об.; Там же. УПК. Шкаф 121. Ящик 13; Там же. Картотека награждений. Шкаф 52. 
Ящик 19; Логвиненко Яков Иванович // Бессмертный полк Москва. Электронная книга памяти. 
URL: www.polkmoskva.ru/people/979006/.

19. В 1859 г. казённый выселок Краснопольский (Краснополье, Голопузовка) при пруде 
Андронове – 66 дворов, 610 жителей. В 1880 г. село Краснополье Никольской волости Богучар-
ского уезда Воронежской губернии – 154 двора, 1346 жителей, лавка, 12 ветряных мельниц; 
в 1900 г., включая хутор Нижний Бык (Краснопольского общества), – 296 дворов, 1966 жите-
лей, школа грамоты, 4 общественных здания, винная и мелочная лавки, ярмарка; в 1906 г. – 
282 двора, 2035 жителей (по данным на 1 января 1905 г.), земская и церковно-приходская 
школы. В 1857 г. в Краснополье построен деревянный Троицкий молитвенный дом, который 
был расширен в 1875 г., в 1898 г. завершилось строительство кирпичной Троицкой церкви.

По данным на 1900 г., Никольскую волость населяли великороссы.
31 марта 1918 г. село Краснополье и хутор Нижний Бык вышли из состава Никольской 

волос ти, образовав Краснопольскую волость, которая вошла в состав вновь образованного Ка-
лачеевского уезда. Весной 1922 г. в Калачеевском уезде началась реформа административ-
но-территориального устройства, в связи с которой сокращалось количество волостных цен-
тров и сельсоветов. По новому административному делению село Краснополье и хутор Нижний 
Бык вошли в состав Никольской волости. В состав Краснопольского сельсовета вошли село 
Краснополье и хутор Кремни. Перечень волостей Калачеевского уезда был утверждён поста-
новлением пленума Воронежского губернского исполнительного комитета 10 июня 1922 г. 

Согласно декрету ВЦИК от 12 мая 1924 г. «Об административном делении Воронежской 
губернии» Калачеевский уезд был упразднён. Никольская волость, без Краснопольского 
сельсовета, передана в Новохопёрский уезд в составе Воробьёвской укрупнённой волости 
(райволости). Краснопольский сельсовет вошёл в состав Манинской райволости Богучарско-
го уезда. 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1928 г. «Об образовании Центрально-Чер-
нозёмной области» принято решение из Воронежской, Курской, Тамбовской и Орловской гу-
берний образовать Центрально-Чернозёмную область (ЦЧО) с центром в г. Воронеже. Поста-
новлением ВЦИК от 16 июля 1928 г. утверждён состав округов и их центры по ЦЧО. 30 июля 
1928 г. Президиум ВЦИК утвердил состав районов и их центры по округам ЦЧО. 

23 июля 1930 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление «О ликвидации округов», 
районы стали подчиняться областному центру. 13 июня 1934 г. постановлением ВЦИК и СНК 

РСФСР ЦЧО разделена на Курскую и Воронежскую области. В состав Воронежской области 
(с центром в г. Воронеже) в основном вошли районы бывших Воронежской и Тамбовской гу-
берний. 

Воробьёвский район образован в составе ЦЧО 30 июня 1928 г. решением ВЦИК и СНК 
РСФСР. 21 декабря 1962 г. Воробьёвский район был упразднён. 24 марта 1977 г. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР за счёт части Бутурлиновского и Калачеевского районов 
был вновь образован Воробьёвский район, в составе которого находится село Краснополье.

Списки населенных мест Российской империи... Вып. 9. С. 54; Волости и важнейшие селения 
Европейской России... Т. 8. Вып. 1. 1880. VI, С. 186; Указатель храмовых празднеств в Воронеж-
ской епархии. Т. 4. Вып. 3. 1885. С. 248; Справочная книга для духовенства Воронежской епар-
хии: Особое приложение к Воронежским епархиальным ведомостям за 1900 год / Сост. П. Ни-
кольский; под ред. прот. А.М. Спасского. Воронеж, 1900. С. 132; Населенные места Воронежской 
губернии. С. 280; Сведения о населенных местах Воронежской губернии. С. 58; По сведениям 
жителя Калачеевского р-на Воронежской обл. И.М. Трунова.

20. Заходякина Феодора Ивановна родилась 7 ноября 1922 г. в селе Краснополье Ни-
кольской волости Калачеевского уезда Воронежской губернии в семье крестьянина Ивана 
Прохоровича Берестнева (1895, село Краснополье Богучарского уезда Воронежской губер-
нии – 1976, совхоз Краснопольский Калачеевского р-на Воронежской обл.) и его супруги 
Анастасии Ермолаевны (1897, село Краснополье Богучарского уезда Воронежской губернии – 
1983, совхоз Краснопольский Воробьёвского р-на Воронежской обл.). В 1931 г. поступила 
учиться в Краснопольскую начальную школу. Окончила Краснопольскую неполную среднюю 
школу (1938). Выпускница Бобровского педагогического училища (1941). Учитель начальных 
классов 3-й Никольской семилетней школы (1941–1942), Краснопольской семилетней шко-
лы (1942–1956), Краснопольской средней школы (1956–1977). Награждена медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «Ветеран труда» (1978).

Умерла 26 октября 2004 г. в Ростове-на-Дону, похоронена на Северном кладбище (квартал 
105 Б, захоронение 433).

Автобиография и личные документы Ф.И. Заходякиной из семейного архива внука – Д.А. Щер-
бака.
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Феодора Ивановна Заходякина
с сыном Николаем. 
22 сентября 1960 г.

Два поколения учителей начальной школы.
Слева направо:

Мария Фёдоровна Шевцова,
Валентина Григорьевна Голуб (Кирсанова),

Ф.И. Заходякина.
Открытие новой школы.

Село Краснополье Воробьевского р-на 
Воронежской обл. 1 сентября 1995 г.

Будущие супруги Александр Николаевич Щербак и Валентина Дмитриевна Заходякина. 
Севастополь. 1 августа 1968 г.
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21. Щербак Валентина Дмитриевна родилась 31 августа / 6 сентября 1948 г. в селе Крас-
нополье Калачеевского р-на Воронежской обл. Выпускница Краснопольской средней школы 
(1966), Ростовского-на-Дону радиотехнического техникума (1969). Работала в Научно-исследо-
вательском институте автоматизации промышленных предприятий Министерства радиопро-
мышленности СССР (1969–1973), кузнечно-прессовом корпусе завода «Ростсельмаш» (1974–
2000). 8 февраля 1969 г. в Ростове-на-Дону вышла замуж за уроженца станицы Шкуринской 
(Краснодарский край) Щербака Александра Николаевича (1946). Умерла 6 мая 2014 г. в Росто-
ве-на-Дону, похоронена 8 мая 2014 г. на Северном кладбище (квартал 105 Б, захоронение 433).

Личные документы В.Д. Щербак.

22. Заходякин Николай Дмитриевич родился 7 мая 1951 г. в селе Краснополье Калаче-
евского р-на Воронежской обл. Окончил 8 классов Краснопольской средней школы (1966), 
Калачеевский техникум механизации сельского хозяйства (1970). Служил в Группе советских  
войск в Германии в должности наводчика орудия, командира тяжёлого танка Т-10 (1970–1972). 
Воинское звание – старший сержант (1971). Работал на заводе «Ростсельмаш» слесарем ме-
ханосборочных работ 3-го разряда (1972), с 1973 г. электросварщиком 4-го разряда, камен-
щиком 5-го разряда в различных строительно-монтажных организациях Ростова-на-Дону.

Личные документы Н.Д. Заходякина.

23. Бажутин Виктор Никандрович (1921, село Маслянское Шадринского уезда Екатерин-
бургской губернии – 1964, село Маслянское Шадринского р-на Курганской обл.). Граждан-
ские специальности – слесарь, комбайнёр, тракторист. 13 апреля 1941 г. Шадринским РВК 
призван в Красную армию. С 22 июня 1941 г. участвовал в Великой Отечественной войне 
(Барáновичи, Белоруссия). 25 августа был ранен в обе ноги, 26 августа 1941 г. попал в плен 
(Могилёв). По состоянию на 10 июня 1943 г., находился в концлагере (вероятно, пересыльном) 
для военнопленных Шталаг № 336 «Спортплац» (Каунас). 22 июля 1943 г. совершил побег из 
лагеря для военнопленных (местечко Симанишки, Литва). В партизанском движении с 10 ав-
густа 1943 г.: рядовой (август – октябрь 1943), командир диверсионной группы (октябрь 1943 
– август 1944). На своём боевом счету имел 11 крупных железнодорожных диверсий с живой 
силой, техникой и боеприпасами противника. Участвовал в разгроме автомашин и захвате 
трофеев на шоссейной дороге Ошмяны – Вильнюс. Награждён медалью «Партизану Отечес-
твенной войны» I степени (1944). По сведениям сына, Л.В. Бажутина, подвергался репресси-
ям, реабилитирован. Похоронен в селе Батурино Шадринского р-на Курганской обл.

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 7. Д. 453. Л. 103–103 об.; Архивная справка № 257-т от 13.01.2021 [г.] // Госу-
дарственный архив социально-политической истории Курганской области; Варламов С.А. Гре-
мели взрывы на дорогах. С. 80, 81; Бажутин Виктор Никандрович // Партизаны Беларуси. URL: 
https://partizany.by/partisans/41456.

24. Василенко Николай Лукич (1918, посёлок Крюковка местечка Петровское станции Во-
ронец-Городище Киевской губернии – после 1985), капитан (1942). Окончил 9 классов. В де-
кабре 1939 г. Броварским РВК Киевской обл. призван в Красную армию. Служил в должностях 
курсанта 9-го легкотанкового полка, радиста 309-го отдельного зенитно-артиллерийского ди-
визиона. В сентябре 1941 г. окончил Московское Краснознамённое пехотное училище имени 
Верховного Совета РСФСР. Далее – командир роты, старший адъютант батальона, первый 
помощник начальника штаба полка, командир стрелкового батальона 1089-го сп 322-й сд 
(1941–1942). Участвовал в боях на Западном фронте (брянское направление) с 8 ноября 1941 г. 
по 14 августа 1942 г., был легко ранен (с 13 августа 1942 г. считался погибшим в бою). 21 ав-
густа 1942 г. попал в плен в лесу в районе населённых пунктов Холмище и Ляцы Ульяновского 
р-на Орловской обл. (ныне Калужская обл.). До 9 августа 1943 г. находился в лагере для воен-
нопленных в Бобруйске (Белоруссия). Далее – в рядах Русской освободительной армии (РОА). 
Совершил побег из железнодорожного вагона одной из частей РОА во время транспортиров-
ки в районе Ковно (ныне Каунас, Литва). В партизанском движении с 15 сентября 1943 г. – ря-
довым, командиром диверсионной группы (ноябрь 1943 – март 1944), диверсионного взвода 
(март 1944 – июль 1944). На своём боевом счету имел 6 крупных железнодорожных диверсий 
с живой силой, техникой и различными грузами противника. Участвовал в разгроме автома-
шин на шоссейной дороге Ошмяны – Вильнюс. После соединения с частями Красной армии – 
в рядах 296-го сп 184-й сд; повторно ранен 16 августа 1944 г., находился на лечении в 51-м 
эвакогоспитале; направлен в 202-й зсп; участник боевых действий – дивизионная разведка 
17-й гвардейской сд (3-й Белорусский фронт). С 10 февраля по 19 июля 1945 г. проходил гос-
проверку в 28-м зсп 12-й зсд (Южно-Уральский военный округ). С военной службы уволен 
в декабре 1945 г. Награждён орденами Отечественной войны II степени (1985), Славы III сте-
пени (1948), медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. По состоянию на 1985 г., 
проживал в г. Лéнтварис (ул. Пету (лит. Pietų g.), д. 52) Тракайского р-на Литовской ССР.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 672. Л. 236 об.; Там же. Ф. 56. Оп. 12220. Д. 63. Л. 250; Там же. Ф. 58. 
Оп. 818883. Д. 30. Л. 38; Там же. Д. 884. Л. 29 об.; Там же. УПК. Шкаф 31. Ящик 1; Там же. Карто-
тека личных дел. Ящик В-1940; Там же. Юбилейная картотека награждений. Шкаф 6. Ящик 11; 
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 8. Д. 36. Л. 193–193 об.; Варламаў С. Указ. соч. С. 92; Варламов С.А. Гремели 
взрывы на дорогах. С. 101, 140; Василенко Николай Лукич // Партизаны Беларуси. URL: https://
partizany.by/partisans/114520.
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25. Гуков Иосиф Сидорович (март 1915, Гатчино (в 1929–1944 гг. Красногвардейск, ныне 
Гатчина Ленинградской обл.) Царскосельского уезда Петроградской губернии – после 1985). 
Учился в железнодорожной школе. Работал в Полоцке монтёром районного отдела связи 
(1931 – август 1935), Витебске – электромонтёром конторы электропрома (август 1935 – сен-
тябрь 1937). В рядах РККА с сентября 1937 г. по декабрь 1940 г., воинское звание – старший 
сержант, должность – электромеханик автомобильной электростанции (АЭС-3). Участник со-
ветско-финляндской войны (1939–1940). Затем до июня 1941 г. в Полоцкой школе фабрич-
но-заводского обучения № 92 руководил военной и физической подготовкой. Член подполь-
ной организации партизанского отряда (июль 1941 – май 1942, Полоцк), комиссар отрядов 
№ 1, 2, 5 3-й Белорусской партизанской бригады (май 1942 – июль 1943) Витебской обл.; от-
ряда № 3 «Бесстрашный» бригады имени Суворова (июль 1943) и отряда имени Александра 
Невского бригады имени Ворошилова (август 1943 – июль 1944) Вилейской обл. На своём 
боевом счету имел 5 крупных железнодорожных диверсий с живой силой и техникой про-
тивника, в том числе взорванный бронепоезд. В июле 1944 г. убыл в распоряжение НКВД 
Вилейской обл. (в сентябре 1944 г. область преобразована в Молодечненскую с переносом 
административного центра в г. Молодечно и преобразованием структур), назначен на долж-
ность старшего госавтоинспектора Вилейской обл. В 1945 г. переехал жить и работать в По-
лоцк. Начинал в Полоцком горисполкоме заведующим городским коммунальным хозяйством. 
С марта 1946 г. направлен на работу главным механиком завода «Стройдетали». С 1949 г. – 
начальник транспорта городского отдела торговли пищевыми товарами. Учился на механи-
ка торгово-технологического и холодильного оборудования. В 1958 г. переведён в минский 
комбинат «Белторгмонтаж» мастером Полоцкого участка. С 1975 г. – на пенсии. По состоянию 
на 1985 г., проживал в Полоцке (ул. 5 Декабря, д. 11).

Награждён орденами Красного Знамени (1948), Отечественной войны II степени (1985), 
медалями «Партизану Отечественной войны» I (1944) и II (1946) степени. 

ЦАМО. Юбилейная картотека награждений. Шкаф 13. Ящик 2; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 8. Д. 63. Л. 100–
100 об.; Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 151, 157; Воспоминания с автобиогра-
фией И.С. Гукова от 25 февраля 1985 г. из фондов Музея боевой славы (Полоцк); Гуков Иосиф 
Сидорович // Партизаны Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/40595.

26. Клотченко Александр Яковлевич (1917, г. Луганск Славяносербского уезда Екатерино-
славской губернии – 1999), младший лейтенант. Гражданские специальности – токарь, 
слесарь. 27 сентября 1938 г. Ворошиловградским РВК призван в Красную армию. Окончил 
10 классов и полковую школу (Рыбинск Ярославской обл.). Командир транспортного взвода 
1134-го сп 338-й сд (33-я армия). На фронте с 20 июля 1941 г. по 26 апреля 1942 г. (Вязьма, 

И.С. Гуков
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Супруги Придатько. 
Станица Ахтанизовская Краснодарского края. 26 января 1980 г.

Архив Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Д. 22_13_а
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Ельня Смоленской обл.). С октября 1941 г. считался пропавшим без вести. Под Вязьмой был 
дважды ранен: в правую руку, левую ногу и правую сторону груди (12 октября 1941 г. и 19 мар-
та 1942 г.). С апреля по октябрь 1942 г. находился в лагере для военнопленных (Каунас). На 
станции Лéнтварис (до 1939 г. – Ландварово, с 1949 г. – город) совершил побег из немец-
кой рабочей компании. В партизанском движении с 30 августа 1943 г.: рядовой (до 30 октя-
бря 1943 г.), командир диверсионной группы (до 1 августа 1944 г.) отряда имени Александра  
Невского бригады имени Ворошилова, действовавшего на территории Вилейской обл. и Лит-
вы. 28 ноября 1943 г. ранен в голову, также получил тяжёлое ранение левой ноги (Рудницкая 
пуща, Литва). На его боевом счету 6 крупных железнодорожных диверсий с живой силой, бое-
припасами и различными грузами противника. Участвовал в разгроме автомашин на шоссей-
ной дороге Ошмяны – Вильнюс. Награждён орденом Отечественной войны I степени (1985), 
медалью «Партизану Отечественной войны» I степени (1945). Проживал в г. Молодогвардей-
ске (ул. Клубная, д. 14, кв. 1) Ворошиловградской обл. Украинской ССР.

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 6. Л. 182 об.; Там же. УПК. Шкаф 88. Ящик 15; Там же. Юбилейная 
картотека награждений. Шкаф 25. Ящик 23; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 7. Д. 453. Л. 131–131 об.; Варла-
мов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 17, 101; Клотченко Александр Яковлевич // Партизаны 
Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/85452.

27. Кузьменко Николай Давидович (1916, село Городище Кролевецкого уезда Чернигов-
ской губернии (ныне Кóропский р-н Черниговской обл.) – после 1985), партизан-разведчик, 
пулемётчик. Гражданская специальность – тракторист. 17 февраля 1942 г. Учалúнским РВК 
(Башкирская АССР) призван в Красную армию. На фронте с 24 февраля 1942 г. Участник 
Ржевской битвы (вероятно, в рядах одной из частей 39-й армии). 17 июля 1942 г. попал в плен 
(г. Сычёвка Смоленской обл.), 28 августа 1943 г. совершил побег из немецкой рабочей компа-
нии (Каунас, Литва). В партизанском движении с 1 сентября 1943 г. Ранен 1 октября 1943  г. 
Участник 5 крупных железнодорожных диверсий. Награждён орденом Отечественной вой-
ны I степени (1985), медалью «Партизану Отечественной войны» I степени (1945). Проживал 
в посёлке Курилово (ул. Урожайная, д. 17) Подольского р-на Московской обл. (ныне Троицкий 
административный округ Москвы).

ЦАМО. Юбилейная картотека награждений. Шкаф 31. Ящик 11; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 7. Д. 453.  
Л. 140–140 об.; Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 120, 121, 145; Кузьменко Николай 
Давидович // Партизаны Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/85908.

28. Придатько (Предатько) Иван Сергеевич (1918, хутор Малаи Кубанской народной рес-
публики (ныне Краснодарский край) – 1995, станица Ахтанизовская Краснодарского края), 
младший сержант. Художник-самоучка. 23 ноября 1939 г. Кагановичским (с 1957 г. – Калинин-
ский) РВК Краснодарского края призван в Красную армию. Окончил полковую школу сержан-
тов. Служил в артиллерии (Каунас, Литовская ССР). С 22 июня 1941 г. участвовал в Великой 
Отечественной войне – к юго-западу от Каунаса в направлении станции Казлý-Рудá (с 1950 г. 
город, ныне Мариямпольский уезд Литвы). 29 июня 1941 г. попал в плен (Минск). Находился 
в лагере для военнопленных Шталаг I A под г. Хейдекруг в Восточной Пруссии (ныне Шилуте, 
Литва) с 7 сентября 1941 г. по 20 августа 1943 г. Поставлен на учёт 20 октября 1942 г. с лагер-
ным номером 4796. После побега – в партизанском движении с 30 августа 1943 г.: рядовой (до 
мая 1944), командир диверсионной группы (май – август 1944). На своём боевом счету имел 
6 крупных железнодорожных диверсий с техникой, живой силой, боеприпасами и различны-
ми грузами противника. Участвовал в разгроме автомашин на шоссейной дороге Ошмяны – 
Вильнюс. Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985), медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени (1944). После войны проживал в станице Ахтанизовской 
Темрюкского р-на Краснодарского края. 

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 71. Л. 208 об.; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 7. Д. 453. Л. 152–152 об.; Архив 
Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Документ о военнопленных Д. 22_13_а; Вар-
ламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 91, 106–107, 128; Предатько Иван Сергеевич // Пар-
тизаны Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/92019.

29. Сорокин Иван Тихонович родился 27 декабря 1920 г. в слободе Гаврильская (Горя-
евка) Павловского уезда Воронежской губернии в многодетной крестьянской семье (10 де-
тей). Окончил 8 классов средней школы. 13 октября 1940 г. Павловским РВК Воронежской 
области призван в Красную армию. Служил рядовым, на сержантской должности в 613-м сп 
91-й сд (Минусинск Красноярского края, октябрь 1940 – июль 1941). Курсант ускоренных кур-
сов младших лейтенантов при Белоцерковском военно-пехотном (стрелково-пулемётном) 
училище (июль – ноябрь 1941, Томск). С ноября 1941 г. – в должности командира миномётного 
взвода 288-го зсп, далее – 61-го гвардейского сп 19-й гвардейской сд (до марта 1942 г. –  
366-я сд, новая нумерация частям дивизии присвоена в апреле 1942 г.; в разное время ди-
визия находилась в составе войск 2-й ударной армии и 52-й армии). С 5 января 1942 г. учас-
твовал в Великой Отечественной войне. Воевал на Волховском фронте – Любáнская насту-
пательная операция (январь – апрель 1942). 20 января был ранен в ногу. До 8 марта 1942 г. 
находился на лечении в городах Боровичú (с 1944 г. Новгородская обл.) и Ростов (Ярослав-
ская обл.). Из госпиталя направлен в свою часть. В апреле – июне 1942 г. находился в окру-
жении. С 26 июня 1942 г. – в плену. На принудительных работах: до ноября 1942 г. в Каунасе, 



233232

ноябрь 1942 – сентябрь 1943 г. – на железной дороге (Вильнюс). Из плена бежал благодаря 
помощи польских рабочих. В партизанском движении с 9 сентября 1943 г. – рядовой. Прини-
мал участие в 6 крупных железнодорожных диверсиях с живой силой, боеприпасами и раз-
личными грузами противника. Участвовал в разгроме автомашин на шоссейной дороге Ош-
мяны – Вильнюс. 1 августа 1944 г. выбыл в 202-й зсп, затем направлен в 63-й офицерский 
полк на курсы командиров стрелковых взводов. С января 1945 г. командир стрелкового взво-
да 1315-го стрелкового Минского полка 173-й стрелковой Оршанской Краснознамённой ди-
визии (3-й Белорусский фронт). Тяжело ранен 16 февраля 1945 г. (сквозное пулевое ранение 
левого предплечья с повреждением локтевой кости, Восточная Пруссия). Через 282-й отдель-
ный медицинский санитарный батальон эвакуирован в г. Бор (ныне Нижегородская обл.), за-
тем – Нижний Тагил (эвакогоспиталь № 2553). Из госпиталя выписан 7 мая 1945 г. и направ-
лен в 11-й отдельный полк резерва офицерского состава в Свердловск (ныне Екатеринбург). 
В 432-м отдельном рабочем батальоне военнопленных трудился техником-нормировщиком 
на строительстве лагеря для японских военнопленных (Чебаркуль Челябинской обл.). Уво-
лен в запас 19 февраля 1946 г. Работал заведующим и учителем начальной школы деревни 
Соничи Сопоцкинского р-на (ныне Гродненский р-н) Гродненской обл. (сентябрь 1946 – июнь 
1949); учителем физвоспитания Царевской семилетней школы № 35 Павловского р-на Воро-
нежской обл. (сентябрь 1950 – сентябрь 1954) и Гаврильской семилетней школы № 23 (в сен-
тябре 1960 г. реорганизована в восьмилетнюю школу, в августе 1966 г. – в среднюю). Заочно 
окончил Павловское педагогическое училище физического воспитания (1954). С 1 сентября 
1974 г. – на пенсии. Воинские звания – младший лейтенант (декабрь 1941), лейтенант (апрель 
1942). Награждён орденами Отечественной войны II степени (1985), Красной Звезды (1945, 
знак ордена не вручался), Славы III степени (1948), медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Умер 22 мая 1985 г.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1072. Л. 73, 92–92 об.; Там же. УПК. Шкаф 196. Ящик 10; НАРБ.  
Ф. 1450. Оп. 7. Д. 453. Л. 173–173 об.; Там же. Оп. 19. Д. 68. Л. 56–56 об.; Аудиозапись с воспо-
минаниями, личные документы офицера запаса И.Т. Сорокина из семейного архива дочери – 
Н.И. Евсенковой.

30. Лукин Николай Александрович (1915, Петроград – 1988, Ленинград), старший лейте-
нант (1940). Окончил 7 классов трудовой школы № 106 (Ленинград, 1931), школу фабрично-за-
водского ученичества по специальности слесарь-сборщик (Ленинград, 1933), 2-е Ленинград-
ское артиллерийское училище (1937). Служил в Ленинградском военном округе командиром 
взвода, помощником командира батареи в 1-м корпусном ап (ноябрь 1937 – май 1939), помощ-
ником начальника штаба 466-го отдельного артиллерийского дивизиона (май 1939 – август 
1940). Командир 2-й батареи 39-го ап 3-й осбр (август 1940 – сентябрь 1941). 16 сентября 

Надпись на обороте: 
«На память от Сорокина Ивана Тихоновича

своему бывшему другу во время партизанки в
Белоруссии в Рудницкой пуще

Заходякину Дмитрию Ивановичу.
1984 г. после встречи на 40-летии

освобождения Белоруссии.
И. Сорокин»
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1941 г. осколком мины ранен в ногу и спину, был контужен, в бессознательном состоянии взят 
в плен. Находился в лагерях для военнопленных – Эстония (Пярну и район г. Вильянди), Лат-
вия (Саласпилс), Германия (Цайтхайн-Якобсталь). В апреле 1945 г. освобождён и до 7 октя-
бря проходил спецпроверку в рядах 10-го зсп 1-й зсд (Смоленский военный округ). В ноябре 
1945 г. уволен в запас. Работал слесарем, начальником технического отдела, мастером сбор-
ки, инженером-технологом, контролёром ОТК, комплектовщиком изделий и деталей на раз-
личных производственных предприятиях Ленинграда (декабрь 1945 – март 1985). Секретарь 
секции военно-научного общества «Моонзундцы 1941 г.» (1966–1987) при Центральном воен-
но-морском музее (Ленинград).

Награждён орденами Отечественной войны I степени (1986), Красной Звезды (1958), ме-
далью «За оборону Ленинграда».

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 323. Л. 17; Там же. Ф. 8287. Оп. 121527. Д. 16. Л. 96; Там же. УПК. Шкаф 123. 
Ящик 3; Личные документы Н.А. Лукина (семейный архив В.Н. Лукина, Санкт-Петербург).

31. Кузьмин Александр Николаевич (1901, Санкт-Петербург – 1992, Москва), инженер-пол-
ковник (1942). Окончил 6 классов коммерческого училища (1919). В мае 1919 г. доброволь-
цем вступил в ряды РККА. Участник обороны Петрограда (октябрь – ноябрь 1919). С января 
1920 г. – курсант Петроградского военно-инженерного техникума (в июне 1920 г. преобразо-
ван в Петроградскую военно-инженерную школу). В июне – ноябре 1920 г. на Юго-Западном 
и Южном фронтах (Крымский участок). В составе роты курсантов направлен на подавление 
Кронштадтского восстания (март – апрель 1921). Старший воентехник Витебской губернской 
военно-инженерной дистанции (май – июль 1921). Далее – слушатель Военно-технической 
академии РККА (фортификационно-строительный факультет, до мая 1928). После оконча-
ния академии служил на различных инженерных должностях КБФ. С января 1940 по октябрь 
1941 г. – главный инженер и заместитель начальника 1-го Особого строительного отдела 
строительного управления ВМФ. Из письма Н.А. Лукину:

«Перед самой войной я объезжал все батареи, готовил их к сдаче Государственной Ко-
миссии. С острова Даго ушёл в ночь с 21 на 22 июня. Чудом остался цел, пройдя в устье Фин-
ского залива мимо немецких минзагов... В Таллине, в обороне был старшим инженерным 
начальником – руководил строительством укреплений вокруг города. Как сапёр делал то, что 
нам положено в последний момент. <...>

Вам по секрету! Из Таллина наша инженерная группа вышла в составе 112 человек. Жи-
выми дошли 28 человек, из них 12 тяжелоранеными...»

Далее – в составе инженерного отдела КБФ (октябрь 1941 – февраль 1945): организация 
оборонительных работ в блокадном Ленинграде, Кронштадте, Ижорском секторе, на Ладо-
ге; участвовал в боевых операциях при форсировании реки Свирь, разминировании полосы 

КБФ от Лигово до Ораниенбаума (под его руководством снято и обезврежено более 70 000 
мин и фугасов); руководил инженерной разведкой КБФ в районе Нарвы, Пярну, Таллина и др. 
Преподаватель кафедры фортификации Высшего инженерно-технического Краснознамённо-
го училища ВМФ СССР (февраль 1945 – сентябрь 1948), старший преподаватель военно-ин-
женерной кафедры Высшей ордена Суворова I степени военной академии имени К.Е. Воро-
шилова (сентябрь 1948 – сентябрь 1956), кандидат военных наук, доцент. Приказом МО СССР 
№ 04357 от 13 сентября 1956 г. уволен в запас с правом ношения военной формы одежды. 
Награждён орденами Ленина (1945), Красного Знамени (четырежды: июль и ноябрь 1944, 
1945, 1950), Отечественной войны II степени (1985), Красной Звезды (1942), медалями «XX лет 
РККА» (1938), «За оборону Ленинграда» (1942).

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 87. Л. 386, 475–475 об.; Там же. УПК. Шкаф 109. Ящик 21; Там же. 
Картотека награждений. Шкаф 48. Ящик 12; ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 864. Л. 133–133 об.; 
Там же. Д. 1142. Л. 404–404 об.; Там же. Д. 1202. Л. 35; Там же. Д. 1209. Л. 62; Там же. Д. 1284. 
Л. 710–710 об.; Третья отдельная стрелковая... забытая. С. 52, 54; Кузьмин Александр Нико-
лаевич // Школы военных инженеров в 1701–1960 годах. URL: https://viupetra2.3dn.ru/publ/
kuzmin_a_n/13-1-0-2158.

32. Маяк Колка (Латвия) находится на искусственном островке в 2,7 мили от мыса Колкас-
рагс. Прежде маяк был известен как Домеснес. Как полагают, современное название мыса 
произошло от ливского слова (ливы – малочисленный прибалтийско-финский народ), род-
ственного финскому kolkka и эстонскому kolk («угол, глушь, захолустье»). Добавление rags 
по-латышски означает «мыс». Прежнее название Домеснес, вероятно, произошло от слов 
dom («собор, церковь») и nas («мыс»).

В конце XVII в. владельцы замка заключили договор со шведским правительством на по-
стройку здесь двух маячных башен, створ которых указывал бы направление опасной для 
мореходов песчаной косы с глубинами менее 5 м.

По Ништадтскому миру эти маяки, освещаемые кострами, в 1721 г. отошли к России 
вместе с территорией. В 1817 г. началось освещение маяков катоптрическими (зеркальны-
ми) аппаратами с 12 масляными лампами. Створные южный (верхний) и северный (ниж-
ний) маяки, расположенные в 110 м друг от друга, были оборудованы постоянными белыми 
огнями. Башни маяков были четырехугольными и каменными, причём южный маяк имел 
надстройку из дерева. У северного маяка башня была белого цвета, а южный маяк имел 
башню с белой нижней и жёлтой верхней частями. Однако береговые маяки не обеспечива-
ли надёжного ограждения Домеснесского рифа. По этой причине с 1858 г. у отмели на глу-
бине около 30 м на «мёртвом» якоре стал устанавливаться плавучий маяк. Со временем ряд 
обстоятельств привёл к осознанию необходимости иметь постоянный маяк на оконечности 
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рифа. В 1873–1875 гг. в северной части косы в 5 верстах к северо-востоку на глубине 10,5 м 
был создан искусственный островок и построен временный маяк с домом для служителя. 
После начала освещения временного маяка оба береговых маяка были погашены, а плаву-
чий маяк снят и отведён к месту стоянки в Ревель (с 1919 г. Таллин). В 1883 г. был утверж-
дён проект новой постоянной башни взамен временной деревянной. В 1884 г. состоялось 
освещение железной красной башни высотой 21 м с балконом и зелёным фонарным соору-
жением. В последующие годы конструкции искусственного острова, башни и зданий служб 
маяка неоднократно подвергались ремонту. В 1979 г. маяк был переведён на автоматичес-
кую работу.

Алексеев И.О. Маяки Балтики. С. 89–94.

33. Бендеберя Андрей Демидович (1918, село Кегичёвка Харьковской губернии – ?), рядо-
вой, пропал без вести. На службу призван в 1939 г. Кегичевским РВК (Украинская ССР). Жена 
Бендеберя Татьяна Карповна. Письменная связь с родными прекратилась в мае 1941 г.

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 593. Л. 189.

34. Федоров Леонид Дмитриевич (1910, Санкт-Петербург – ?), старший политрук. Петро-
градским РВК (Ленинград) призван на службу в военно-морской флот (1939). Должности – 
курсант Высшего военно-морского инженерного ордена Ленина училища имени Ф.Э. Дзер-
жинского (вероятно, отдел береговой обороны), политрук мотопонтонной роты 34-го оинжб 
КБФ. Был тяжело ранен, 28 сентября 1941 г. в районе деревни Торгу (эст. Torgu) пропал без 
вести. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744826. Д. 52. Л. 361; ЦВМА. Ф. 11. Оп. 3. Д. 16. Л. 14; Там же. Ф. 1787. Оп. 2. 
Д. 241. Л. 55 об.; Там же. Картотека безвозвратных потерь.

35. В их числе – Дмитренко (Дмитриенко) Василий Семёнович (1917, село Лисовúчи Тара-
щанского уезда Киевской губернии – 2005, село Лесовичи (укр. Лiсовичi) Таращанского р-на 
Киевской обл.), лейтенант (1939). В 1935–1936 гг. учился в Киевском госуниверситете (рабфак). 
Выпускник Ленинградского Краснознамённого военно-инженерного училища (январь 1939). 
Командир сапёрного взвода (СКВО, январь – октябрь 1939), младший адъютант 19-го осапб 
9-го ск (октябрь – декабрь 1939); помощник начальника, исполняющий обязанности и началь-
ник штаба 34-го оинжб КБФ (декабрь 1939 – октябрь 1941). 2 октября 1941 г. тяжело ранен Фрагмент карты Рижского залива и архипелага Моонзунд 1862 г. С исправлениями 1890–1895 гг.

http://www.lithuanianmaps.com/images/1895_latvia_estonia_sea_chart_pahor_de.jpg
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Маяк Домеснес, или Колка (с 1875)

Башня маяка Домеснес, 
 или Колка (1844) Маяк Северный Домеснес (с 1817)

Плановая схема (а) расположения 
и план (б) искусственного острова 

маяка Домеснес, или Колка:
1 — маяк; 2 — казарма;

3 — домик старшины;
4 — спасательная станция;
5 — сирена; 6 — кладовая

а

б

Маяк Южный
Домеснес

(с 1817)

Из книги И.О. Алексеева  "Маяки Балтики". С. 90-92.
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Братское кладбище мемориального комплекса у посёлка Техумарди, Эстония

в правую ногу. Считался пропавшим без вести. Находился в плену с октября 1941 г. по март 
1945 г. (Цигенхайм, Германия). Прошёл госспецпроверку, репатриирован 23 мая 1945 г. В ре-
зерве офицерского состава (377-й зсп 5-й зсд). Уволен в запас приказом № 0206 от 6 ноября 
1945 г. по Смоленскому военному округу. После войны работал в Таращанском РВК Киевской 
обл. Заочно окончил Киевский педагогический институт имени А.М. Горького (1952) и Киев-
ский государственный университет имени Т.Г. Шевченко (1958). Работал завучем и учителем 
географии, биологии, немецкого языка Лесовичской средней школы. Семья: жена Дмитренко 
Татьяна Ануфриевна (1918–1993); сын Василий – родился в 16 июня 1941 г. на полуострове 
Сырве, ныне проживает в г. Богуслав Киевской обл.; сын Анатолий (1949–1994) – погиб в ре-
зультате несчастного случая.

Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985), медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЦАМО. УПК. Шкаф 57. Ящик 5; Там же. Юбилейная картотека награждений. Шкаф 15. Ящик 6; 
ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6. Л. 68 об. – 69; Там же. Ф. 864. Оп. 1. Д. 1340. Л. 67; Там же. Ф. 1787.  
Оп. 2. Д. 244. Л. 62; Там же. Д. 308. Л. 639 об.; Погосподарська книга 2001– 2005 рр. (Лiсовицька 
сiльська рада).

36. Список населённых пунктов (мест) уезда Сааремаа (Эстония), где расположены брат-
ские могилы времён Великой Отечественной войны – предполагаемые захоронения воинов 
34-го оинжб КБФ:

г. Курессааре: площадь Лосси (эст. Lossi), кладбище Кудьяпе (эст. Kudjape kalmistu), го-
родское кладбище;

деревни волости Сальме: Ансекюла (эст. Anseküla), Имара (эст. Imara), Мессинымме (эст. 
Massinõmme), Техумарди (эст. Tehumardi), Метсалыука (эст. Metsalõuka) кладбище Вананым-
ме (эст. Vananõmme), Сальме;

деревни волости Торгу: Лыопыллу (эст. Lõopõllu), Торгу, Ямая (эст. Jämaja), район автобус-
ной остановки Вана-Торгу, шоссе Курессааре – Торгу, поворот на Ийде (эст. Iide).

Захоронения на территории Эстонии: Сааремаа // Информационный портал русской общины 
Эстонии. URL: https://baltija.eu/content/4533; Советские воины, погибшие в боях за Эстонию // 
Героико-патриотический форум России. URL: http://voenspez.ru/index.php?topic=3371.

37. Крысов Иван Никанорович (1918, село Жердево Болховского уезда Орловской губер-
нии – после 1985). Родился в крестьянской семье. В 1933 г. окончил Краснорябинскую не-
полную среднюю школу (ныне Хотынецкий р-н Орловской обл.). После смерти отца переехал 
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к сестре в Москву (Сокольники). Завершил учёбу в средней школе № 22 (10-й класс, 1937). 
Работал кассиром-золотоприёмщиком «Лензолототреста» (1937–1938, г. Бодайбо Иркут-
ской обл.). 6 августа 1938 г. Бодайбинским военкоматом призван на службу в РККА. Служил 
в 17-м сп 32-й сд Дальневосточного военного округа. В 1939 г. командованием направлен 
в Камыш ловское военно-пехотное училище. По окончании училища (июнь 1941) продолжил 
службу в 41-м сп 84-й сд командиром разведроты (11-я армия). С 22 июня 1941 г. участвовал 
в Великой Отечественной войне. Принимал участие в боевых действиях в районе Вильнюса 
(Литва), Дáугавпилса (Латвия), Полоцка и на реке Дрисса (Витебская обл.) в должности коман-
дира 10-го опулб (61-й укрепрайон). В начале августа под Невелем (ныне Псковская обл.) попал 
в окружение, из которого вышел 10 августа 1941 г. в районе посёлка городского типа Плеще-
ницы Минской обл. Участвовал в организации партизанского отряда, командир партизанской 
группы. Начальник штаба партизанского отряда № 3 партизанской бригады имени Пономарен-
ко (октябрь 1941 – август 1942), командир партизанской бригады «Спартак» (август 1942 – июль 
1943); начальник штаба (август 1943 – февраль 1944), командир (февраль – июль 1944) бригады 
имени К.Е. Ворошилова. С августа 1944 г. – в резерве (Белорусский штаб партизанского движе-
ния, Минск), далее – заместитель председателя Полоцкого облисполкома по гособеспечению. 
Воинское звание – лейтенант (приказ НКО № 00263 от 10 июня 1941 г.). С октября 1944 г. вос-
становлен в звании лейтенанта, 5 июня 1950 г. уволен в запас. Награждён орденами Красного 
Знамени (1944), Отечественной войны I (1948) и II (1985) степени, медалями «Партизану Отечес-
твенной войны» I степени (1943), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

По состоянию на 1985 г., проживал в Минске.

ЦАМО. УПК. Шкаф 106. Ящик 25; Там же. Юбилейная картотека награждений. Шкаф 30. Ящик 15; 
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 8. Д. 130. Л. 51–51 об.; ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 234. Л. 198; Варламов С.А. Гре-
мели взрывы на дорогах. С. 12, 127; Крысов Иван Никонорович // Партизаны Беларуси. URL: 
https://partizany.by/partisans/110949.

38. Отряд «Грозный» создан в апреле 1942 г. из группы военнослужащих. Самостоятель-
но действовал в Городищенском р-не Барановичской обл. в мае – декабре 1943 г. в составе 
партизанской бригады «Первомайская». В декабре 1943 г. вошёл в состав бригады «25 лет 
БССР», которая в январе – июне 1944 г. вела активную диверсионную и подрывную деятель-
ность на железнодорожном участке Барановичи – Лида.

Лесничий С.П. Далеко за фронтом // Белорусская советская энциклопедия. Минск, 1975. Т. 8. С. 165.

39. «Боевой» – специальный партизанский отряд Наркомата государственной безопасно-
сти БССР (НКГБ), который в Отечественную войну боролся против оккупантов на территории 
Белоруссии и Литвы. Создан в октябре 1941 г. из спортсменов-добровольцев. В марте 1942 г. 
переправился в тыл врага на лыжах (44 человека). Командиры: А.С. Горячев; с 7 августа 
1942 г. В.Л. Неклюдов (Герой Советского Союза, 1944). Действовал в Россонском, Полоц-
ком, Освейском, Ветринском р-нах Витебской обл.; Мядельском, Докшицком, Ошмянском 
р-нах Вилейской обл.; на юго-востоке Литовской ССР. В ходе боевых действий значительно 
пополнился за счёт местного населения. Партизаны отряда «Боевой» пустили под откос 
128 вражеских эшелонов, в том числе 3 бронепоезда, 1058 вагонов и платформ; уничтожи-
ли 113 автомашин и мотоциклов, 8 танков, 4 бронемашины, 1 самолёт; взорвали и сожгли 
78 мостов, 16 складов с боеприпасами и продуктами; разрушили 9,5 км железнодорожного 
полотна, более 6 км линий телефонной связи. 20 июля 1944 г. отряд (674 человека) соеди-
нился с частями Советской армии.

Борисов И.С., Емельянов П.И. // Белорусская советская энциклопедия. Минск, 1972. Т. 2. С. 195; 
Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 132–133, 153; Литвин А.М. Уроженцы Сибири 
в партизанском движении и подполье Белоруссии (1941–1944 гг.) // Гуманитарные науки в Си-
бири. Новосибирск, 2014. № 1. С. 33; Смирнов Н. Спецотряд «Боевой»: каждый боец – на вес 
золота // Белорусская военная газета. Во славу Родины. 2015. № 7. С. 6.

40. Линьков Григорий Матвеевич (1899, село Васильевка Спасской волости Оренбургско-
го уезда Оренбургской губернии – 1961), Герой Советского Союза (1943). На службе в РККА 
с января 1918 г. по март 1919 г., затем – с ноября 1932 г. по октябрь 1946 г. В 1938 г. окон-
чил Высшую военную электротехническую школу комсостава Рабоче-крестьянской Красной 
армии (ныне Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого). 
Воинское звание – воентехник 1-го ранга (инженер-полковник). Дважды забрасывался в тыл 
противника со спецзаданиями, в том числе по организации партизанских отрядов и соедине-
ний; командир соединения отрядов спецназначения (август 1941 – апрель 1944); начальник 
оперативного центра Главного разведывательного управления Генерального штаба Красной 
армии. Награждён орденами Ленина (1943), Красного Знамени (1944), медалями «Золотая 
Звезда» (1943), «За боевые заслуги» (1944), «Партизану Отечественной войны» I степени 
(1947). Проживал в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

В феврале 1947 г. бывший командир Пинского партизанского соединения Герой Советско-
го Союза генерал-майор В.З. Корж (псевдоним Комаров) составил отзыв о книге Г.М. Линь-
кова «Война в тылу врага», который был направлен в издательство «Советский писатель» 
и секретарю ЦК КП(б) Белоруссии П.К. Пономаренко. В нём говорится:

«…Тематика книги нужная и полезная для советского читателя. <...> 
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Однако в книге т[оварища] Линькова мы видим много шероховатостей и серьезных иска-
жений действительности. <...>

Общий дефект книги – то положение, что автор во главу партизанского движения ставит 
только диверсионную работу, в то время как последняя является одним из элементов пар-
тизанской борьбы. Вместе с тем он явно недооценивает значение других элементов парти-
занской борьбы, как то: разгром гарнизонов врага, сохранение населения от угона в немец-
кое рабство, систематическая массово-политическая работа с населением оккупированных 
немцами районов, отвоевывание этих районов у врага и превращение их в партизанские 
зоны, отвлечение войск противника от действий на фронте, организация всенародной борь-
бы в тылу врага и т. п. <...>

Вместо открытой борьбы с гитлеровцами... у т[оварища] Линькова появляется «сверх-
конспирация»... К чему понадобилась т[оварищу] Линькову эта «сверхконспирация», если он 
подошел к Ленинскому району Пинской области, когда ⅘ территории этого района уже были 
отвоеваны пинскими партизанами и немцами не контролировались?

Выпячивая диверсионную работу и забывая о других формах партизанской борьбы, Линь-
ков делает серьезные ошибки и прямо-таки клевещет на «местные» (как он называет) парти-
занские отряды Белоруссии. Прикрываясь авторитетом [бывшего командира 1-й Украинской 
партизанской дивизии дважды Героя Советского Союза генерал-майора] Сидора Артемьеви-
ча Ковпáка, он говорит якобы его словами [в адрес] пинских партизан:

«А в лесу отсиживаться вы можете? Это не у вас ли такая поговорка ходит: наша, мол, 
задача – свою жизнь спасти, а остальное все трын-трава»... и т. д. ...

Можно заявить со всей ответственностью, что командир соединения Ковпак так не го-
ворил: будучи человеком большой честности и имея большой партизанский опыт, он не мог 
говорить неправду и вылить такую грязь на партизанское соединение Пинской области, на-
считывавшее к тому времени 7 крупных боевых партизанских отрядов с общим количеством 
бойцов, превышающим соединение Ковпáка, и проделавшее к тому времени много блестя-
щих боевых операций по разгрому гарнизонов и коммуникаций врага.

<...>
Автор книги... нанес грубое оскорбление народным мстителям Пинщины.
<...>
И как же не стыдно... т[оварищу] Линькову обвинять пинских партизан в «оборончестве», 

«отсиживании», «местничестве», бросать народным мстителям Пинщины нелепые обвине-
ния, умалчивая о боевых делах. Из книги можно заключить, что только отряд Бати был на вы-
соте своего положения, остальные же отряды и соединения «так себе».

Но еще более тяжкие обвинения бросает автор книги брестским партизанам, среди кото-
рых он появляется в 1943 году. Линькову вообще не нравятся «местные» отряды... <...>. Он со-
вершенно забыл, что летом 1943 года по всей Белоруссии партизанское движение переросло 
во всенародную борьбу... <...>

<...> Мало того, самолюбованием автора проникнута половина книги. Особенно это замет-
но после прибытия Линькова в Брестскую область. Здесь Линьков мнит себя организатором 
партизанского движения Брестской области, а сам по договоренности с [секретарем под-
польного обкома КП(б)Б и одновременно командиром Брестского партизанского соединения 
С.И.] Сикорским забирает по своему выбору 300 лучших партизан из давно организованных 
партизанских отрядов.

Много ли тут надо организаторского таланта? Здесь Линьков выступает не как организа-
тор, а как командир диверсионного отряда, полученного им от чужого дяди.

Бросив незаслуженную клевету на пинских партизан, он начинает с удвоенной энерги-
ей охаивать партизанские отряды Брестской области, забывая, что к 1943 г[оду] в Брест-
ской области насчитывались тысячи партизан, имеющих уже большие боевые традиции. 
Он охаивает отряды вмести с их командирами и комиссарами, и, что хуже всего, причи-
ну «расхлябанности» отрядов он ищет в том, что группа десантников-диверсантов, при-
бывшая из Москвы в конце 1942 года, «растворилась» в многотысячной массе народных 
мстителей и ее влияние стало незаметным... А вот прибыл т[оварищ] Линьков (он же Батя 
и полковник Льдов), расстрелял командира отряда Щенкова (по тексту книги; правильно 
Нищенков. – Д. Щ.)... и все пошло как в сказке: сразу изменился народ в отрядах, по ма-
новению волшебной палочки Линькова отряды стали расти и под его руководством в один 
день стали сверхбоевыми. <...> Не слишком ли много берет на себя автор книги, он же 
герой романа...

<...>
В этом письме мы не хотим умалять заслуги тов[арища] Линькова и его отряда, мы хорошо 

знаем диверсионную работу и ее пользу в тылу врага и не хотим повторять ошибку тов[арища] 
Линькова, а хотим указать на допущенные ошибки в книге т[оварища] Линькова, односторон-
не показавшего партизанское движение...»

Из воспоминаний Павла Васильевича Пронягина, почётного гражданина г. Бреста, быв-
шего начальника штаба Брестского партизанского соединения: «...на территории Брестской 
области действовали диверсионно-разведывательные десантные группы от штабов армий 
и фронта. Наши отряды с ними установили тесные контакты, помогали им разведданными 
о вражеских гарнизонах, о движении поездов и т. д. В свою очередь они также оказывали нам 
помощь боеприпасами: взрывателями, минами, бесшумными приспособлениями для винто-
вок. <...> Но некоторые из десантников вели себя высокомерно, чрезмерно превозносили 
свою деятельность и с презрением относились к массовому партизанскому движению.

Не могу умолчать о полковнике Линькове. Он расстрелял без расследования и партизан-
ского суда ни в чем не повинного командира партизанского отряда им[ени] Кирова майора 
Нищенкова [Константина Борисовича], а затем проявил кощунство, описав в книге «Война 
в тылу врага» в ложном свете связанные с этим события».
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Доследственной проверкой, проведённой в 1982 г. военной прокуратурой Краснознамён-
ного Белорусского военного округа, установлено: «...майор Нищенков Константин Борисо-
вич в бытность свою командиром 15 стрелкового полка [49-й стрелковой Краснознамённой 
дивизии] и партизанского отряда им[ени] Кирова бригады им[ени] Пономаренко Брестской 
области никаких преступлений не совершал и расстрелян 28 мая (вероятно, опечатка; по ар-
хивным данным, расстрелян 23 мая. – Д. Щ.) 1943 г. командиром разведывательно-диверси-
онного отряда Линьковым Г.М. необоснованно.

В возбуждении уголовного дела в отношении последнего отказано ввиду его смерти.
Об изложенном проинформированы Главное управление кадров МО СССР и Институт 

истории партии при ЦК КП Белоруссии».

ЦАМО. УПК. Шкаф 119. Ящик 1; Там же. Картотека награждений. Шкаф 51. Ящик 28; Отзыв Кор-
жа В.З. на книгу Линькова Г.М. «Война в тылу врага», машинопись // НАРБ. Личный фонд Коржа 
Василия Захаровича. Д. 21. Л. 1–6; Пронягин П.В. Дело всенародное // Буг в огне. Минск: Бе-
ларусь, 1965. С. 270–271; Измайлов В. Герой Советского Союза расстрелял моего отца // Новая 
газета. 2009. № 49 (1463). С. 14; Линьков Григорий Матвеевич // Партизаны Беларуси. URL: 
https://partizany.by/partisans/83620; Письмо № 3-ж от 30 апреля 1982 г. военной прокуратуры 
Краснознамённого Белорусского военного округа из личного архива В.К. Нищенкова (Таганрог).

41. Шевченко Алексей Ильич (1898–?) – с 1943 г. секретарь подпольного райкома КП(б) 
Мядельского р-на, член подпольного обкома Вилейской обл. Белоруссии. Участник Граж-
данской войны (июнь 1920 – март 1923). В партизанском движении с августа 1942 г., при-
был из-за линии фронта. Неоднократно участвовал в боях с противником, дважды ранен. 
Награждён орденами Красного Знамени (1944), Отечественной войны II степени, медалями 
«Партизану Отечественной войны» I (1943) и II степени, «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 234. Л. 213; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 8. Д. 277. Л. 317–319 об.; Варла-
мов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 7; Шевченко Алексей Ильич // Партизаны Беларуси. 
URL: https://partizany.by/partisans/24417.

42. Прóнько Сергей Александрович (1917, деревня Козичú Поставской волости Дисненско-
го уезда Вúленской губернии, ныне Поставский р-н Витебской обл. – 1997, Гродно), началь-
ник особого отдела 1-й Вилейской бригады имени Ворошилова (сентябрь 1943 – июль 1944). 
Воинское звание – майор. В партизанском движении – командир отдельной группы (июль 

1941 – август 1942), взвода отряда имени Суворова (август – ноябрь 1942), уполномоченный 
по подпольной комсомольской работе Вилейской обл. (ноябрь 1942 – март 1943), комиссар от-
ряда имени Суворова (март – сентябрь 1943). Выпускник Республиканской партийной школы 
при ЦК КП(б) Белоруссии (1948). Председатель райисполкома Поставского р-на Витебской 
обл. (1948–1953), Вилейского р-на Минской обл. (февраль – август 1953). Начальник Молодеч-
ненского (1953–1959) и Гродненского (1960–1963) областных управлений культуры. Замести-
тель председателя Гродненского исполкома областного Совета народных депутатов по вопро-
сам образования, здравоохранения, культуры, кинематографии, печати и теле радиовещания 
(1963–1985). С 1985 г. на пенсии. «За смелость, отвагу и героизм в годы Великой Отечествен-
ной войны и за многолетнюю активную работу в советских органах и значительный личный 
вклад в социально-экономическое развитие Белорусской ССР» награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны II степени (1985), Красной Звезды (1944), Трудового Красного Знамени 
(дважды), «Знак Почёта» (дважды), медалью «Партизану Отечественной войны» I степени 
(1943). 

ЦАМО. УПК. Шкаф 168. Ящик 7; ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 234. Л. 306; Пронько О.М. Семья Ма-
шеровых: Биографическая повесть. Гродно: Гродн. типогр., 2000. С. 217–263; Пронько Сергей 
Александрович // Партизаны Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/26624.

43. Покусаев Никита Матвеевич (1916, слобода Скнаровка Смаглеевской волости Богу-
чарского уезда (ныне Кантемировский р-н) Воронежской губернии – 1984, посёлок городского 
типа Кантемировка Воронежской обл.), старший сержант. Гражданская специальность – маляр. 
22 октября 1937 г. Кантемировским РВК призван на службу в Красную армию. Окончил полко-
вую школу. С 12 августа 1941 г. принимал участие в боевых действиях во вражеском тылу (Бело-
руссия) – район Мозыря, Глуска (ныне – городской посёлок Могилёвской обл.), Слуцка. С 1 сен-
тября в плену. В лагере для военнопленных Шталаг I B с 7 ноября 1941 г. (Ebenrode, Восточная 
Пруссия, ныне г. Нестеров Калининградской обл.). Лагерный номер IB 21160 R. 15 сентября 
1943 г. совершил побег. В партизанском движении с сентября 1943 г. – рядовым, командиром 
диверсионного взвода (март – август 1944). На своём боевом счету имел 9 крупных железнодо-
рожных диверсий с живой силой, техникой, боеприпасами и различными грузами противника. 
В августе 1944 г. выбыл в распоряжение Вилейского обкома (Поставский райком). Награждён 
орденом Отечественной войны II степени (1948), медалью «Партизану Отечественной войны» 
II степени (1944). Проживал в посёлке городского типа (с 1973 г.) Кантемировка.

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 7. Д. 453. Л. 165–165 об.; Архив УФСБ России по Ростовской области. Доку-
мент о военнопленных. Д. 24_001; Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 51, 102, 156; 
Покусаев Никита Матвеевич // Партизаны Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/43511.
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Надпись на обороте:
«Боевому другу и товарищу от 

Покусаева Н.М. 1916 года рождения. 
На память. 17/III [19]80 год»

Архив Управления ФСБ России по Ростовской области. Д. 24_001
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В.А. Бобровицкий

Лейтенант В.А. Бобровицкий

44. Бобровицкий Василий Андреевич родился 22 марта 1918 г. в станице Новодонецкой 
Кубанской народной республики (ныне Выселковский р-н Краснодарского края). С 1 ноября 
1936 г. – курсант Орджоникидзевского военно-пехотного училища, полный курс которого 
окончил 1 января 1939 г. Воинское звание – лейтенант (приказ НКО № 063 от 1 января 1939 г.). 
Командир пулемётного взвода, роты 82-мм миномётов 167-го сп 16-й сд Ленинградского во-
енного округа (январь 1939 – сентябрь 1941). Участник Моонзундской оборонительной опера-
ции (о. Хúйумаа, 1941). 25 сентября 1941 г. попал в плен. Совершил побег из лагеря для во-
еннопленных (Зарасáй, до 1918 г. – г. Новоалександровск, Литва). В партизанском движении 
с 13 апреля 1943 г. На его боевом счету 5 крупных железнодорожных диверсий с живой силой, 
техникой, продовольствием и строительным материалом (цементом) противника. В резерве 
на спецпроверке в 202-м зсп (август – сентябрь 1944), далее – до 20 декабря 1944 г. – в 63-м 
отдельном полку резерва офицерского состава (3-й Белорусский фронт). Командир стрелко-
вого взвода 371-го сп 130-й сд (декабрь 1944 – январь 1945). Находился на лечении по ране-
нию с 20 января по 15 апреля 1945 г. в эвакогоспитале № 2671 (Серпухов Московской обл.). 
Командующим Московским военным округом уволен в запас по состоянию здоровья (приказ 
№ 0459 от 17 июня 1945 г.). После войны работал военруком в Новомалороссийской средней 
школе. В 1960 г. окончил среднюю школу (10 классов). Награждён орденами Красного Знаме-
ни (1948), Отечественной войны I степени (1985), медалью «Партизану Отечественной войны» 
I степени (1944).

Умер 17 апреля 2006 г. в станице Новомалороссийской Краснодарского края.

ЦАМО. Ф. 8498. Оп. 120986. Д. 3. Л. 169; Там же. Оп. 120988. Д. 22. Л. 181; Там же. Картотека 
награждений. Шкаф 11. Ящик 1; Варламаў С. Указ. соч. С. 92; Варламов С.А. Гремели взрывы 
на дорогах. С. 12, 14, 49, 128; Семейный архив Ю.В. Бобровицкого и С.В. Дёминой; Бобровицкий 
Василий Андреевич // Партизаны Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/41454.

45. В их числе – Пермяков Иван Николаевич, псевдоним Михаил. Родился в 1916 г. в селе 
Игим (ныне не существует, попало в зону затопления Нижнекамского водохранилища) Мен-
зелинского уезда Уфимской губернии (ныне Мензелинский р-н Республики Татарстан). Граж-
данская специальность – слесарь, воинское звание – сержант. Окончил 4 класса и окружную 
школу младшего начсостава, владел литовским языком. 26 мая 1941 г. Фрунзенским РВК (Мо-
сква) призван на службу в армию. Под г. Пустóшка (ныне Псковская обл.) 10 августа 1941 г. 
был ранен в правую ключицу. С 14 августа 1941 г. по 1 июня 1943 г. находился в плену. Бежал 
из лагеря для военнопленных (Ковно). С 23 июня 1943 г. по 1 августа 1944 г. – в партизанском 
движении: рядовой, командир диверсионной группы. Являлся организатором 15 крупных 
железнодорожных диверсий с живой силой, техникой и различными грузами противника. В 
октябре 1943 г. командованием партизанской бригады был представлен к награждению ор-
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ЦАМО. Ф. 8498. On. 12O986. 
        Д. 3. Л. 169

деном Красного Знамени (указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 декабря 1948 г. 
награждён орденом Красной Звезды). Награждён также медалью «Партизану Отечественной 
войны» I степени (1944). В марте 1945 г. Каунасским ГВК Литовской ССР призван на службу 
в армию. Далее – рядовой 378-й отдельной армейской штрафной роты 65-й гвардейской сд. 
Погиб 30 апреля 1945 г. в хуторе Андулэни (латыш. Andulēni) Пампальской волости (латыш. 
Pampāļu pagasts) Кулдигского уезда Латвийской ССР (ныне Сáлдусский край Латвии). Похо-
ронен на Воинском братском кладбище посёлка Курсиши Сáлдусского края (латыш. Kursīši, 
Saldus novads) Латвии.

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 928. Л. 53 об.; Там же. Ф. Вильнюсский ВПП. Оп. 553128. Д. 43390. 
Л. 788–788 об.; Там же. Ф. Каунасский ВПП. Оп. 553129. Д. 43374. Л. 433–433 об.; НАРБ. Ф. 1450. 
Оп. 5. Д. 470. Л. 110 об. – 111; Там же. Д. 471. Л. 203 об. – 204; Там же. Оп. 15. Д. 216. Л. 10, 151; 
Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 49, 133; Пермяков Иван Николаевич // Партизаны 
Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/41318; Курсиши. Воинское братское кладбище // 
Наша Победа.LV, 2010–2020. URL: https://www.nashapobeda.lv/2150.html; м. Курсиши (Kursīši) // 
Наша Победа.LV, 2010–2020. URL: http://www.nashapobeda.lv/4063.html.

46. Прочуханов Михаил Васильевич (1922, деревня Перелюб Саратовской губернии – 
2013, Литва) – генерал-майор внутренней службы, заместитель министра внутренних дел Ли-
товской ССР (1969–1987). На службе в РККА с мая 1939 г. Участник Великой Отечественной 
войны с 26 июня 1941 г. (Западный фронт). 20 июля 1941 г. был легко ранен. До 11 сентября 
1941 г. находился на лечении в эвакогоспитале № 1643, далее – в рядах 20-й запасной стрел-
ковой бригады (Ульяновск). В партизанском движении (июнь 1942 – октябрь 1944) – командир 
группы Разведуправления Генштаба Красной армии, псевдоним Юнак. 5 сентября 1944 г. был 
тяжело ранен. В 1945 г. – помощник начальника разведки 41-й стрелковой Краснознамён-
ной дивизии 61-го ск 69-й армии (1-й Белорусский фронт). Воинское звание – капитан. На-
граждён орденами Красного Знамени (1944), Отечественной войны I степени (1945), медалью 
«Партизану Отечественной войны» I степени (1946).

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 4909. Л. 3, 35 – 35 об.; Там же. Ф. 8250. Оп. 100633. Д. 1. Л. 505–
505 об.; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 15. Д. 593. Л. 228; Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 158; 
Бычков Ю. Под оперативным псевдонимом «Юнак» // Целинник. 2016. № 18 (10146). C. 3; Он же. 
Там же. № 19 (10147). С. 3; Прочуханов Михаил Васильевич // Партизаны Беларуси. URL: https://
partizany.by/partisans/83514.
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47. Ульман Борис Залманович (по другим сведениям, Зелинкович, 1924, г. Брáслав Брас-
лавского повета Виленского воеводства Польши – после 1948), партизан (рядовой). Граж-
данская специальность – киномеханик. С начала Великой Отечественной войны скрывался 
в Козьянских лесах Брáславского р-на Вилейской обл. (ныне республиканский ландшафтный 
заказник «Козьянский» на территории Витебской обл.). В партизанском движении с 20 июля 
1943 г. Участник 8 крупных железнодорожных диверсий. Награждён медалью «Партизану  
Отечественной войны» II степени (1944).

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 470. Л. 109 об. – 110; Там же. Д. 471. Л. 202 об. – 203; Там же. Оп. 7. Д. 453. 
Л. 187–187 об.; Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 49; Ульман Борис Залманович // 
Партизаны Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/43565.

48. Кундиус Алексей Кузьмич (1919, деревня Дедовка Волчанского уезда Харьковской губер-
нии – 1993, г. Мончегорск Мурманской обл.) – партизан (рядовой), формовщик (сентябрь 1944 – 
декабрь 1958) и плавильщик (январь 1959 – апрель 1975) комбината «Североникель». На службу 
в армию призван в октябре 1939 г. Участвовал в Великой Отечественной войне с 22 июня, попал 
в плен 26 июня 1941 г. (Мария́мполе, лит. Marijampole, устар. рус. Мариамполь). Находился в ла-
герях для военнопленных с 26 июня 1941 г. по 2 августа 1942 г. (Ковно, Вильно), дважды бежал 
безуспешно. После третьего побега скрывался, с мая 1943 г. в партизанском движении. Участник 
10 крупных железнодорожных диверсий. Награждён орденами Отечественной войны II степени 
(1985), Красной Звезды (1948), медалью «Партизану Отечественной войны» II степени (1944).

ЦАМО. Юбилейная картотека награждений. Шкаф 31. Ящик 20; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 471.  
Л. 201 об. – 202; Там же. Оп. 7. Д. 453. Л. 142–142 об.; Там же. Оп. 15. Д. 217. Л. 88 – 88 об.; Кунди-
ус Алексей Кузьмич // Партизаны Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/43408; Кундиус 
Алексей Кузьмич / Публ. А.В. Сердцев // Бессмертный полк. URL: https://cdn.moypolk.ru/soldier/
kundius-aleksey-kuzmich.

49. Ложкин Александр Петрович (1915, починок Осиновский Яранского уезда Вятской гу-
бернии – 1945), сержант (июнь 1945). Гражданская специальность – шахтёр золотых приисков 
(г. Незаметный (с 1939 г. Алдан) Якутской АССР). На службу в армию призван в сентябре 1937  г. 
Участвовал в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. (Карельский перешеек, ноябрь 1939 – 
март 1940); в Великой Отечественной войне с июля 1941 г. – рядовой 1069-го сп 311-й сд (Се-
веро-Западный фронт). Считался пропавшим без вести с 18 августа 1941 г. В районе г. Чудово 
легко ранен 23 августа 1941 г. Находился в плену с 28 октября 1941 г. по 8 мая 1943 г. (Рига, 

Вильно). Бежал из лагеря для военнопленных. В партизанском движении с 8 сентября 1943 г. 
по 1 августа 1944 г. Участник 10 крупных железнодорожных диверсий. 

Далее – наводчик, командир орудия 76-мм пушки 5-й батареи 425-го артиллерийского ор-
дена Богдана Хмельницкого полка 132-й стрелковой Бахмачско-Варшавской дважды Красно-
знамённой ордена Суворова дивизии. Слепым осколком ранен 21 июня и умер от ран 26 июля 
1945 г. в полевом эвакопункте № 15 (по другим сведениям, в эвакогоспитале № 52). Первично 
захоронен – г. Ландсберг-ан-дер-Варте (Восточная Пруссия, ныне Гóжув-Велькопóльски, Поль-
ша) на кладбище для рядового и сержантского состава по Варшавскому шоссе (ряд 4, могила 18). 
Повторно перезахоронен в 1953 г. на кладбище советских и польских воинов – могила 409 (Гó-
жув-Велькопóльски, улица Вальчака). Домашний адрес семьи (по состоянию на 1944 г.): деревня 
Осиновка (не существует с 1980 г., ныне урочище) Кикнурского р-на Кировской обл. Награждён 
орденом Красной Звезды (4 июня 1945), медалями «За отвагу» (25 января 1945), «Партизану 
Отечественной войны» II степени (1944). В январе 1944 г. командованием партизанской бригады 
был представлен к награждению орденом Красной Звезды (указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 30 декабря 1948 г. награждён орденом Славы III степени).

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1180. Л. 249; Там же. Д. 4580. Л. 2, 32–32 об.; Там же. Ф. 58. Оп. 18003. 
Д. 1128. Л. 189 об.; Там же. Д. 1215. Л. 113; Там же. Оп. 818883. Д. 581. Л. 55 об. – 56; Там же. 
Оп. А-83627. Д. 840. Л. 28; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 470. Л. 109 об. – 110; Там же. Д. 471. Л. 200 об. – 
201; Там же. Оп. 7. Д. 453. Л. 143–143 об.; Там же. Оп. 19. Д. 67. Л. 35–35 об.; Ложкин Александр 
Петрович // Партизаны Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/43446. 

50. Бабкин Фёдор Тимофеевич (1905, село Ивановское Рыльского уезда Курской губернии – ?), 
партизан. Гражданская специальность – каменщик. На службу в армию призван в 1941 г. Артё-
мовским ГВК Сталинской обл. Украинской ССР (ныне г. Бахмут Донецкой обл. Украины). Участво-
вал в Великой Отечественной войне с 10 июля 1941 г. Воинское звание – младший лейтенант 
(март 1942). Командир взвода разведки штабной батареи начальника артиллерии 160-й сд 33-й 
армии (Западный фронт, Смоленская обл.). Получил четыре ранения на фронте (Ярцево, Вязь-
ма). Считался пропавшим без вести с апреля 1942 г. (в ходе Ржевско-Вяземской стратегической 
наступательной операции дивизия попала в окружение). Находился в плену с 24 апреля 1942 г. 
по 29 августа 1943 г. (Рóславль, Ковно). Бежал из немецкой рабочей команды (Лéнтварис). В 
партизанском движении с 30 августа 1943 г. – рядовой (август 1943 – март 1944), командир ди-
версионной группы (март – июль 1944). Являлся организатором 12 крупных железнодорожных 
диверсий. В октябре 1944 г. повторно призван на службу Поставским РВК Молодéчненской обл. 
Рядовой (сапёр) 635-го стрелкового Варшавского ордена Суворова полка 143-й стрелковой Ко-
нотопско-Коростеньской Краснознамённой ордена Суворова дивизии (1-й Белорусский фронт). 
Награждён орденом Красной Звезды (май 1945), медалью «За отвагу» (февраль 1945). Командо-
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ванием партизанской бригады дважды был представлен к награждению государственными на-
градами (в фондах ГА РФ и НАРБ сведений о награждении не обнаружено).

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 35. Л. 278 об.; Там же. Д. 81. Л. 264; Там же. Оп. 686196. Д. 3199. Л. 211, 
215–215 об.; Там же. Оп. 717037. Д. 1496. Л. 32; Там же. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 555. Л. 222 об.; Там же. 
Ф. 1395. Оп. 2. Д. 4. Именной список части; Там же. Д. 8. Именной список части; Там же. Д. 10. 
Именной список части; Там же. УПК. Шкаф 11. Ящик 31; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 470. Л. 110 об. – 
111; Там же. Д. 471. Л. 203 об. – 204; Там же. Оп. 7. Д. 453. Л. 105–105 об.; Варламов С.А. Гремели 
взрывы на дорогах. С. 119, 120.

51. Гащенко Никифор Фёдорович (1899–?). В партизанском движении добровольцем с мая 
1942 г. по 1 августа 1944 г. Рядовой, командир диверсионной группы отряда имени Суворова; 
начальник особого отдела, старшина отряда имени Александра Невского. По болезни 10 де-
кабря 1943 г. отправлен за линию фронта в эвакогоспиталь № 4636. Организатор и участник 
8 крупных железнодорожных диверсий. Как местный житель помогал в создании новых пар-
тизанских отрядов. Награждён орденами Красного Знамени (1948), Красной Звезды (1944), 
медалью «Партизану Отечественной войны» II степени (1943).

ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 234. Л. 256; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 470. Л. 114 об. – 115; Там же. 
Д. 471. Л. 199 об. – 200; Там же. Оп. 7. Д. 453. Л. 119–119 об.; Там же. Оп. 19. Д. 3. Л. 221–221 об.; 
Варламов С.А. Гремели взрывы на дорогах. С. 12, 16, 49, 51; Гащенко Никифор Федорович // 
Партизаны Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/27039.

52. Диденко (Дыденко) Алексей Андреевич (1919, г. Лебедúн Харьковской губернии (ныне 
Сумская обл. Украины) – ?), партизан (рядовой). На службу в армию призван 28 сентября 
1939 г. Зимовниковским РВК Ростовской обл. Окончил Свердловское пехотное училище. Во-
инское звание – лейтенант. На фронте с 16 октября 1941 г. по 16 июля 1942 г. (посёлок Нели-
дово, г. Белый – ныне Тверская обл.) командиром миномётной батареи. Находился в плену 
с 16 июля 1942 г. по 13 января 1944 г. Бежал из немецкой рабочей компании (Вильно). В пар-
тизанском движении с 16 января по 1 августа 1944 г. Участник 4 крупных железнодорожных 
диверсий. Далее – в рядах 202-го зсп. Домашний адрес семьи (по состоянию на 1944 г.): хутор 
Камышев Зимовниковского р-на Ростовской обл.

ЦАМО. Ф. 8498. Оп. 120988. Д. 22. Л. 181; Там же. УПК. Шкаф 57. Ящик 3; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. 
Д. 470. Л. 112 об. – 113; Там же. Оп. 7. Д. 453. Л. 120 – 120 об.
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53. Легеев Виктор Павлович родился в 1924 г. в деревне Лазарево Россóнского р-на По-
лоцкого округа (с 1938 г. Витебская обл.) Белорусской ССР, партизан (рядовой). В партизан-
ском движении с 21 июня 1942 г. Участник 5 крупных железнодорожных диверсий. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени (дважды: 1948, 1985), медалью «Партизану Отечес-
твенной войны» II степени (1944). Проживал в деревне Борисково Россóнского р-на Витеб-
ской обл. Белорусской ССР, рабочий колхоза имени Ленина. Погиб в результате несчастного 
случая на заготовке леса 18 ноября 1990 г. Семья – жена Легеева Евгения Андреевна (1924–
2017), сын Пётр (1956–?). 

ЦАМО. Юбилейная картотека награждений. Шкаф 33. Ящик 21; НАРБ. Ф. 1450. Оп. 5. Д. 471. 
Л. 204 об. – 205; Там же. Оп. 7. Д. 453. Л. 146–146 об.; Легеев Виктор Павлович // Партизаны 
Беларуси. URL: https://partizany.by/partisans/43434; Похозяйственная книга 1986–1990 гг. по де-
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