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Девятое мая 1945 года навеки вошло в историю как День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. И чем дальше время отделяет народы России и народы других 
стран бывшего СССР от этой даты, тем больше осознаешь, на краю какой пропасти мы стояли, 
какую Победу одержали. Победить в такой схватке, какой была война советского народа против 
фашистской Германии, мог только народ, объединенный единым помыслом – не дать иноземным 
завоевателям стать господами на нашей земле, отстоять свое право на независимость. 

 
Непосредственные виновники второй мировой войны – германский фашизм и японский 

милитаризм. В их планах завоевания мирового господства, покорения других народов ключевую роль 
играли замыслы военного разгрома Советского Союза и захвата его территории. Вынашивая планы 
войны против СССР, японское правительство мечтало об установлении своего господства к востоку от 
озера Байкал. По мнению Японского правительсва союзником в борьбе с СССР могла стать Германия. 
Обе страны  объединяла враждебность к СССР. В ноябре 1936 года Германия и Япония  подписывают 
«Антикоминтерновский пакт», в котором зафиксировано согласие о совместной борьбе  с СССР, через 
год к ним присоединилась Италия. 

К середине 30-х годов сформировался очаг войны и в Европе. Его основу составили фашистская 
Италия и нацистская Германия. В 1935 году Италия развязала войну против Эфиопии. После ее захвата 
Италия в мае 1936 года провозгласила себя империей. 25 октября 1938 года было подписано германо-
итальянское соглашение, положившее начало так называемой оси Берлин – Рим. К этому времени 
враждебную позицию по отношению к СССР занимали Финляндия, Польша, Румыния. 
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ВВееллииккоойй  ППооббееддыы!!  

Г.К. Жуков 



 
   2                                                  КАЗАЧИЙ ВЕСТНИК  № 06 
 

Советский союз проводил политику коллективной безопасности, пытаясь создать «Восточный 
пакт» - договор о взаимопомощи между СССР, Германией, Чехословакией, Польшей, Финляндией, 
Латвией, Эстонией и Литвой, но его подписание было заблокировано Германией и Англией. Такая же 
судьба постигла и советский проект «Тихоокеанского пакта». Тем не менее Советский Союз не 
ослаблял усилий по созданию системы коллективной безопасности. В 1935 году были заключены 
договоры о взаимной помощи с Францией и Чехословакией. Союзником СССР в борьбе за 
предотвращение войны явилось развернувшееся антивоенное движение. Однако, хотя 
общественность и осознавала надвигающуюся опасность, идейно-политические разногласия между 
отдельными движениями расходились в оценках характера угрозы фашизма и войны, в выборе 
средств и методов антивоенной борьбы. В результате широкий фронт общественных сил в 
преддверии войны так и не был создан. Фашистские агрессоры в благоприятных для них условиях 
приступили к практической реализации своей программы захвата европейских государств. Германия в 
1936 году оккупировала демилитаризованную Рейнскую зону и готовилась к захвату Австрии и 
Чехословакии. 

Великобритания и Франция начали проводить политику «умиротворения агрессоров».  
Ее смысл состоял в том, чтобы ценой уступок за счет других стран отвести германскую 

агрессию от себя и направить ее на Восток. 
Советский Союз, пытаясь переломить эту тенденцию, указывал на опасность и пагубность 

политики потворства агрессорам. Однако, западные державы не прислушивались к предложениям 
Советского Союза. Такой их позиции, помимо неприязни к Советскому государству, способствовал 
ряд факторов внутренней и внешней политики СССР. Одним из них была иллюзия советского 
руководства о скорой «мировой революции» и крахе системы капитализма. 

Враждебность к Советскому Союзу особенно усилилась после начала гражданской войны в 
Испании. Советская помощь республиканской Испании оружием и добровольцами расценивалась как 
попытка разжечь пожар войны для форсирования революции. 

Большой вред международному престижу СССР нанесли массовые репрессии, развернувшиеся 
в Советском Союзе в середине 30-х годов. Репрессии вызвали смятение в рядах друзей СССР за 
рубежом, отдалили от СССР общественность запада, а правящие круги государств стали сомневаться 
в ценности СССР как союзника в предстоящей войне. 

Международная изоляция СССР все более нарастала и стала очевидной в 1938 году.  
К этому времени Гитлеру стало ясно, что политика коллективной безопасности, которую 

возглавлял СССР, зашла в тупик.  В результате для Гитлера стало возможным внести существенные 
коррективы в «график агрессии». Если в 1937 году Гитлер говорил о «крупной» войне не ранее 1943 
года, то теперь эти сроки были передвинуты на 1939 год. Мюнхенское соглашение от 29 сентября 
1938 года глав правительств Германии, Англии, Италии и Франции резко ускорило политический 
кризис в Европе. В марте 1939 года Германия захватила Чехословакию, оккупировала город Клайпеда 
и выдвинула территориальные претензии к Польше.  

Советский Союз полагал, что нападение Германии на Польшу предотвратить уже не удастся. 
Поскольку попытки улучшить отношения по проблемам безопасности с Польшей, Румынией, 
Финляндией, республиками Прибалтики, предпринятые весной 1939 года, успехом не увенчались, 
поэтому в Москве все больше уделяли внимания развивавшимся торгово-экономическим переговорам 
с Германией, пытаясь таким образом предотвратить втягивание СССР в войну с Германией.  

В середине августа 1939 года, когда угроза войны в Европе стремительно нарастала, СССР 
принял предложение Германии заключить Пакт о ненападении и составить секретный протокол. 
Такой ценой в Кремле рассчитывали сохранить нейтралитет, а определив свою «сферу интересов» 
посредством секретного протокола, улучшить в случае войны Германии с Польшей стратегическое 
положение СССР, выдвинув передовые рубежи обороны Советского государства на 200 – 250 км на 
запад за счет территории Польши. Однако, с точки зрения международного права секретный протокол 
был незаконным, так как затрагивал судьбы других государств, не знавших об этом. Этот документ 
был неправомерным и осужден общественностью нашей страны и всего мира. 
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Начавшаяся 1 сентября 1939 года германо-польская война сразу же переросла в мировую. Англия, Франция и ряд 
других государств объявили войну Германии. Советский Союз с начала войны объявил нейтралитет. Он 

поддерживал экономические связи со всеми странами, но приоритетным направлением в торгово-экономическом 
отношении была Германия. В то же время, несмотря на внешне дружественные связи с третьим рейхом, СССР 
усиленно готовился к войне именно с Германией. В Москве и в Берлине понимали, что схватка между СССР и 

Германией неизбежна. 
22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз, 

обрушив шквал огня и металла. На западной границе Советского Союза не оказалось силы, которая могла бы 
остановить армию нацистской Германии, которая к тому времени  оккупировала уже 12 европейских государств. 

Развязанная фашистами война явилась самой ожесточенной, разрушительной и кровопролитной в истории 
человечества. В войну было втянуто 61 государство с населением  1600 млн. чел. Количество же мобилизованных 

в вооруженные силы достигало 110 млн. чел., что на 40 млн. больше, чем в первой мировой войне.  
К концу войны только в Европе в войсках было свыше 360 тыс. орудий и минометов, свыше 50 тыс. танков, 

около 120 тыс. самолетов. Военные действия охватили большую часть Европейского континента, Азии и Африки. 
Общая площадь театров военных действий составила свыше 22 млн. кв. км, что в 5,5 раз больше, чем в первую 
мировую войну. На советско-германском фронте одновременно сражалось от 190 до 270 дивизий. Даже после 

открытия второго фронта в Европе против Красной Армии сражалось от 195 до 240 дивизий. Советским войскам 
всегда противостояли главные силы фашистской Германии и ее союзников. Кровопролитные сражения на всем 
фронте шли почти беспрерывно. Из 1418 дней активные боевые действия велись 1320 дней. Безвозвратные 

потери вооруженных сил Германии составили около 7 млн. чел., Красной Армии свыше 8,5 млн. чел. Фашисты 
создали сеть концлагерей в Европе – огромную индустрию смерти, состоявшую из 23 основных лагерей и 2 тыс. 
филиалов. В них томилось 18 млн. человек, из которых 11 млн. были уничтожены. Число жертв второй мировой 

войны  достигло около 55 млн. человек. 
Нападение фашистской Германии на Советский Союз явилось актом заранее спланированной и тщательно 

подготовленной агрессии. Чтобы оправдать эту агрессию, политическое руководство Германии создало миф о 
«превентивной войне». Как известно, на Нюрнбергском суде над главарями немецких преступников 

подтверждено, что нападение на СССР было задумано и спланировано без какого-либо повода к тому с его 
стороны. 

Во внутренней политике руководство Советского Союза прилагало огромные усилия, чтобы использовать свое 
положение нейтральной страны для укрепления обороны. За 22 месяца, до июня 1941 года, было сделано немало, 
но далеко не все. Тяжелый груз ошибок прошлого мешал форсированной подготовке страны и армии к войне, 
тормозил темпы вооружения армии и флота, что не позволяло быстро усилить оборонный потенциал СССР. 
Политические цели преступной войны фашистской Германии воплощали в себе дух традиционной прусской 

экспансии на Восток. В плане «Барбаросса», фрагментах плана «Ост», во многих директивах, приказах военного 
командования вермахта, они состояли в том, чтобы уничтожить Красную Армию, уничтожить СССР как 

государство, лишить его народы национальной самостоятельности. Эти цели в полной мере выражали принципы 
политики геноцида по отношению к народам СССР. Достижение этих целей создавало предпосылки для 

порабощения или уничтожения всех народов и установления господства арийской расы. 
Вторжение в пределы СССР было предпринято в невиданных масштабах, одновременно на нескольких 

стратегических направлениях с массовым применением танков, авиации и других средств ведения войны. Были 
использованы самые бесчеловечные методы ведения войны: истребление мирного населения, истязания 

военнопленных, насилие, повсеместные грабежи, уничтожение памятников культуры. Фашистские агрессоры на 
временно оккупированной территории России, Украины, Белоруссии расстреляли, повесили, замучили более 10 
миллионов мирных жителей, большей частью стариков, детей, женщин. Многие миллионы стали их жертвами на 

территории других стран. 
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Как же случилось, что после тяжелейших поражений первого года войны, утраты огромных 

территорий, потери миллионов людей – погибших, попавших в плен, оказавшихся под властью врага 
– советский народ сумел остановить небывалое по размаху нашествие иноземцев, изменить ход 
войны, отбросить их войска за пределы Родины, принудить германский фашизм к безоговорочной 
капитуляции? 

Этот вопрос является одним из главных в историографии войны. Каждое поколение имеет свое 
восприятие минувшей войны и свое объяснение ее причин, характера победы и ее источников.  
Вначале трагизм положения еще не осознавался полностью, но когда толпы беженцев заполнили 
дороги, когда старики, дети, женщины поливались свинцовым дождем с фашистских самолетов, когда 
эшелоны и колонны автомашин двинулись на восток, увозя оборудование фабрик и заводов подальше 
от огненного смерча, народ начал понимать, что ему несет фашистское нашествие.  

В народе зрело чувство неукротимой ненависти к врагу. Упорное желание выстоять перед 
напором врага придавало людям уверенность, что военное лихолетье не вечно, что врага можно 
остановить. Эта уверенность вдохновляла народ на борьбу с фашизмом, поддерживала веру в 
неизбежный его разгром. Люди всем своим существом ощущали, что их дело правое, что рано или 
поздно, но время побед наступит, ибо то, что творили фашисты, было античеловечно. Народ не 
мыслил себя порабощенным, униженным, побежденным. Об этом свидетельствуют примеры 
беспредельной стойкости защитников Брестской крепости, военно-морской базы Лиепая, полуострова 
Ханко, городов Одессы, Севастополя, Ленинграда и Москвы, Сталинграда и Новороссийска, 
Заполярья. Здесь проявилась огромная сила духа нашего народа и его уверенность в справедливости 
борьбы и победе над агрессором. Душа народа – это не что-то мистическое. Это неосязаемая, но 
вполне реальная сила. Душевная сила нашего народа оказалась неодолимой для врага. В этом – 
главный источник победы. Духовные начала народа в годы войны соединили индивидуальное, личное 
и общественное, социальное. Оно подкреплялось дружбой народов, патриотизмом, лучшими чертами 
людей и общества, приобретенными за всю историю страны. 

В это суровое и тяжелое время для страны казачество забыло прошлые обиды (это и 
разказачивание, и раскулачивание, и поражение до 1936 года в правах), и вместе со всем советским 
народом поднялось на защиту своей Родины. Свой вклад в дело Победы совместно с другими видами 
и родами войск внесла кавалерия, основу личного состава которой составляло казачество.  

К 22 июня 1941 года было сформировано 13 добровольческих казачьих дивизий. Но уже летом 
1941 года Верховное командование приняло решение сформировать 100 легких кавалерийских 
дивизий, способных маневрировать в самых сложных условиях. На Дону, Тереке, Кубани и 
Ставрополье создаются добровольческие казачьи корпуса. Формируют свои дивизии сибирские, 
уральские, оренбургские, семиреченские, забайкальские, уссурийские, амурские казаки.  

В состав народного ополчения на Кубани на 1 июля 1941г в Краснодарском крае было подано 
177655 заявлений. К 20 октября по решению Краснодарского обкома ВКП/б  сформированы 10-я, 12-
я, 13-я добровольческие Кубанские кавалерийские казачьи дивизии. 

11июля 1941г. Сталинградский обком ВКП/б принял постановление об образовании в сводном 
народном ополчении Донской казачьей кавалерийской дивизии. Такая дивизия была сформирована из 
добровольцев 21 района Сталинградской области и получила наименования 15-й Донской казачьей 
кавалерийской дивизии. Ее возглавил полковник С.И. Горшков.  

15 июля 1941г. Ростовский обком ВКП/б принял решение о формировании в составе народного 
ополчения Донской казачьей кавалерийской дивизии. Ее части комплектовались исключительно 
добровольцами – казаками не призывного возраста.  

Дивизия получила наименование 116-й Донской казачьей кавалерийской дивизии, ее возглавил 
генерал - майор Я.С. Шарабурко.  

В августе 1941 года из нескольких казачьих полков была сформирована Отдельная 
кавалерийская группа (3-й кавалерийский корпус), возглавить которую было доверено полковнику 
Льву Михайловичу Доватору. В корпус входила рейдовая группа из опытных конников Кубани, 
Терека, Ставрополья и 200 добровольцев из Изобильного. После гибели Л.М. Доватора 19 декабря 
1941 года командующим корпуса был назначен Исса Александрович Плиев, а затем его сменил 
Владимир Викторович Крюков. Оба стали дважды Героями Советского Союза.  
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В конце 1941года на фронтах воевало 78 кавалерийских дивизий. Первые удары приняли регулярные 
кавалерийские части на границах Молдавии, Белоруссии и Украины, потом их срочно перебросили в центр, в 
Московскую и Калининскую область. В Московской битве принимали участие 33 кавалерийские дивизии. В 

ноябре 1941года в битве под Москвой родилась первая конная гвардия. 
В апреле 1942 г. колхозное казачество (казаки и казачки) Ставрополья добровольно вступили в 511-й 
кавалерийский полк, вошедший как боевая единица во 2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию 1-го 
гвардейского кавалерийского корпуса и переименованный позднее в 8-й гвардейский Ставропольский 

добровольческий казачий кавалерийский полк. 
Участвуя в крупнейших операциях Великой Отечественной войны, казаки добровольческих казачьих 

кавалерийских  полков, дивизий, корпусов, десятки других воинских формирований с участием казаков в составе 
артиллерийских, бронетанковых, авиационных, военно-морских частей и соединений, громили врага, с честью 

прошли до конца войны и вместе со всем советским народом вышли победителями. 
Как воевали казаки приведем несколько примеров. Кубанский казак, родившийся в станице Бесстрашной 

Краснодарского края, во главе экипажа танка Т-34 лейтенант Дмитрий Лавриненко из героической 4-й танковой 
бригады уничтожил 52 немецких танка. Всем нам известен подвиг генерал –лейтенанта сибирского казака 

Дмитрия Михайловича Карбышева, зверски замученного в фашистском концлагере, но морально не сломленного. 
Из среды казачества вышли: знаменитый конструктор стрелкового оружия Герой Социалистического Труда 

Федор Васильевич Токарев, первый заместитель Главкома ВМФ СССР адмирал Арсений Григорьевич Головко, 
награжденный многими высшими наградами СССР, 1-й заместитель Главкома Сухопутных Войск генерал – 

армии Герой Советского Союза Маркиан Михайлович Попов, Герой Советского Союза генерал-полковник Попов 
Василий Степанович, Начальник Генерального штаба генерал – армии Штеменко Сергей Матвеевич, заместитель 

командующего кавалерией Красной Армии Герой Советского Союза генерал-полковник Ока Иванович 
Городовиков и многие другие казаки. 

Высокую оценку боевым действиям конницы 1941-1945гг. дал Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, он 
писал:«Конница, соединенная с танками, приобрела в период Великой Отечественной войны новые качества, 
сыграла большую роль в наступательных операциях, требовавших высокой мобильности и динамичности. 
Генерал Плиев одним из первых понял новые возможности конно-механизированных групп и под его 

командованием конно- механизированные группы вписали не одну славную страницу в историю войны. Конь 
шел и тогда, когда его почти не кормили, он шел и тогда когда ни танк ни машина не могла сдвинуться с места, 

конь был всегда там, куда проникал человек. Конница покинула центральные театры военных действий, 
заслужив большую признательность и славу». 

Победы на фронтах достигались нашей экономикой, сконцентрировавшей производственную мощь тысяч 
заводов, построенных в годы первых пятилеток. Выдержал испытание и колхозный строй, в котором работало 
практически все казачье население страны, когда в условиях оккупации противником в 1941- 1942 гг. самых 

плодородных районов страны, сельское хозяйство давало фронту все необходимое количество продовольствия.  
За годы жестоких испытаний в нашем народе окрепло священное чувство любви к своему Отечеству. Из 

поколения в поколение  в вечно обновляющемся потоке жизни сохранял и отстаивал он отчую землю, родной 
язык и культуру, проявляя несокрушимую волю к свободе и независимости. Так уж начертано видимо было 
судьбой нашему народу – из года в год, из века в век отбиваться от захватчиков и налетчиков – от хазар и 

печенегов, от монголо-татарских полчищ и тевтонских рыцарей, поляков и турок, от шведов и французов. И все, 
кто шел на Русь с огнем и мечем, от меча же и принимали бесславную смерть. 

 Пред ликом смертельной опасности историческая память народная всколыхнула патриотические чувства наших 
людей, чем можно объяснить такое явление, как добровольчество. Именно оно и сделало войну поистине 

Отечественной. Свою лепту в разгром врага стремились внести и стар и млад; шли в огонь пожилые ополченцы и 
безусые курсанты; храбро партизанили мальчишки и старики; тащили на своих натруженных плечах все тяготы 

безмужней жизни и адской работы в тылу женщины.  
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Народ был готов предпочесть смерть бесчестью и неволе, он верил в победу даже тогда, когда 
вере этой, казалось, нечем было дышать.  

Память о тех, кто отдал жизнь, защищая свой народ, с древнейших времен почиталась на Руси. 
В их честь строились часовни, церкви, воздвигались памятники, устанавливались общенациональные 
дни поминовения, как, например, первый субботний день ноября – в память о погибших на поле 
Куликовом. Память героям Отечественной войны 1812 года посвящен первый на Руси печатный 
памятник – «Военная галерея», вместивший 233 портрета и списки погибших на поле брани. В 1878 
году издан «Памятник  Восточной войны», в котором помещены очерки об особо отличившихся в 
боях генералах, офицерах, рядовых, убитых или контуженных в русско-турецкой войне. В начале 20-х 
годов ХХ столетия завершено 65-томное издание, посвященное погибшим и без вести пропавшим 
нижним чинам русской армии в первой мировой войне. 

Самая кровавая в истории человечества – вторая мировая война, угрожала не только 
завоеванием и порабощением, но и тотальным уничтожением. Мужеством наших соотечественников 
были сорваны планы агрессора, враг был повержен. Война стала величайшим испытанием сил, 
характера, любви к Родине для всех россиян. Обильный кровавый урожай собрала война на нашей 
земле. Но мы выстояли! 

Осенью 1945 года нацистские преступники, развязавшие вторую мировую вону, предстали 
перед судом народов – международным военным трибуналом. В его состав вошли представители 
СССР, США, Англии и Франции. Позднее к ним присоединились еще 19 государств.  

Заседания трибунала проводились в Нюрнберге и продолжались около года – с 20 ноября 1945 
года по 1 октября 1946 года. Главные виновники гибели миллионов людей понесли заслуженную 
суровую кару. 

Прошло 65 лет, как соединенными усилиями многих народов и государств был в прах 
повержен германский фашизм, вдребезги разбита его страшная военная машина. Весенним 
солнечным майским днем пасхальной недели 1945 года радостной вестью прокатилось по всему 
нашему Отечеству долгожданное слово: ««ППООББЕЕДДАА»».. Слезы радости тогда, как и в последующие 
годы, были смешаны со слезами печали о погибших, о тех, кто не вернулся с полей сражений: 
слишком высокой была цена завоеванной победы. Но наш народ принес эту великую жертву. Не 
было у нас такой семьи, которой бы не коснулся огонь той страшной войны. 

Майский победный салют услышали во всем мире. Слово «Россия» было на устах во всех 
уголках планеты. Но ослепительный праздник Победы был для нас лишь прологом к труднейшему 
возрождению из руин и пепла. Но и это испытание мы выдержали с честью. Шестьдесят пять лет 
спустя после окончания Великой Отечественной войны живет в наших сердцах чувство 
признательности своим отцам и дедам, братьям и сестрам, не посрамившим славы своих великих 
предков и приумножившим величие нашей Родины.  

Все дальше вглубь истории уходят те страшные дни и ночи, когда решались судьбы народов 
мира, когда на карту были поставлены честь и независимость нашей Отчизны. Такое – не забывается. 
Время не властно над вечной и благородной памятью потомков. Но с каждым днем все меньше и 
меньше остается живых непосредственных участников Великой Отечественной. Дедушками и 
бабушками давно стали мальчишки и девчонки времен военного лихолетья. И уже не столько из 
рассказов очевидцев и участников войны, а все больше из фильмов, книг, учебников, исторических 
трудов знают о Великой Отечественной войне те, кто родился после Победы. Вот почему нет задачи 
более благородной и благодарной, чем довести до новых поколений правду о минувшей войне, о 
страшных потерях и разрушениях, о горе миллионов матерей, вдов и сирот, о героических подвигах 
тех, кто отдал жизнь в беспощадной битве с врагом. 

Однако так случилось, что долгие годы после войны на государственном уровне не была в 
полной мере отдана дань памяти павшим, не увековечены поименно все, кто отдал жизнь, защищая 
Отечество. Знаменательно, что Россия начинает новый этап своего развития с восстановления памяти 
о погибших героях. В святом для народа деле сливаются усилия государства, труд энтузиастов, 
общественных организаций, церкви. 
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Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 декабря 1992 
года об издании Всероссийской Книги памяти  положено начало осуществлению федеральной 
программы увековечения памяти погибших при защите Отечества. Она включает республиканские, 
краевые, областные, городов Москвы и Санкт-Петербурга поименные Книги памяти. В нее вносятся 
списки граждан России погибших (умерших от ран, болезней),пропавших без вести в ходе боевых 
действий и при выполнении других задач воинского долга и конституционной обязанности по защите 
Отечества, в том числе и на территории других государств. Кроме того, на местах боевых сражений 
устанавливаются памятники, обелиски, монументы победителям – участникам сражений с фашистской 
Германией. 

Помня о погибших, мы должны низко поклониться всем живущим ветеранам войны. С каждым 
годом, увы, их остается все меньше и меньше. Наш долг – не только словом, но и делом помочь им в 
нынешней нелегкой жизни. 

Будем же достойными наследниками этой трудной, ценой миллионов жизней родных нам по 
крови и духу людей достигнутой Победы. Пусть никогда не изменит нам святое чувство патриотизма, 
равно как и чувство сопричастности великой истории нашего многострадального  непобежденного 
Отечества! 

 
Вечная Память и Слава ВОИНАМ Великой Отечественной, тем, о ком мы знаем и тем, о ком 

не узнаем никогда. Тем, кто совершал этот Великий подвиг ценой собственной жизни и тем, кто 
просто работал в тылу так, чтобы этот подвиг состоялся. 

 

 
Казаки Ставрополья – Герои Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годы 
 

В Великой Отечественной войне участвовало свыше 320 тыс. ставропольцев, проявляя в 
борьбе с фашизмом мужество и героизм, из них. 139 человек, жителей Ставропольского края, стали 
Героями Советского Союза. В их числе потомственные казаки. Однако в наградных документах нет 
упоминаний об этом, поскольку все они числились, в основом, колхозниками. Нам удалось 
установить казачье происхождение следующих Героев – ставропольцев. 

 
БОЧАРОВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
Родился в с. Елизаветинское Благодарненского района в 1923 году. В 

Красной Армии с 1942 года. Командир орудия 76-го гвардейского 
стрелкового полка сержант Бочаров при форсировании р. Северский 
Донец в боях за с. Долгенькое и г. Барвенково уничтожил 13 пулеметных 
точек, подавил огонь 6 дотов и дзотов, подбил 2 танка. В боях на 
подступах к г. Запорожье расчет из 4-х чел. Вел бой против 10 танков и 
более роты пехоты. Были подбиты 2 танка, но трое из расчета погибли. 
Бочаров продолжал вести огонь и уничтожил третий танк. 

 2 октября 1943 года в бою Я. В. Бочаров погиб. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 г. посмертно. 
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Казаки Ставрополья – Герои Великой Отечественной войны 
 
 

 

ГАЙНУЛИН ИВАН ЕМИФОМИЧ 
 

Родился 18.09.1924 г. в с. Балахоновское Кочубеевского района. 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1942 г. Звание Героя 
Советского Союза старшему сержанту  командиру орудия 667-го 
стрелкового полка И.Е. Гайнулину  за форсирование в 1945 р. Висла, 
удержание плацдарма и обеспечение переправы через реку присвоено 
27.06.1945 г. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Славы III 
степени, медалями. После войны окончил курсы механизаторов и работал 
на хуторе Васильевский Кочубеевского района. Умер 3.02.1977 г.  

Именем Героя в с. Кочубеевское названа улица. 

  
 
 
 

 

 
КИЦЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 

 
Родился 20.05.1920 г. в с. Галицино Кочубеевского района. В Военно-

морском флоте с 1937 г. В 1938 г. окончил Ейское военно-морское 
авиационное училище. В1941 г. командир звена 5-го минно-торпедного 
авиаполка старший лейтенант И.И. Киценко  воевал в составе ВВС 
Черноморского флота. Проводил воздушную разведку, уничтожал  
вражеские корабли и транспорты. В 1943 г. более 20 раз вылетал на 
постановку мин на Днепре и Днепро - Бугском лимане, выполнил 6 заданий 
по доставке грузов крымским партизанам. К середине октября 1944 г. он 
совершил 217 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза за 
образцовое выполнение боевых заданий по освобождению Крыма ему 
присвоено 6.03.1945 г. Награжден орденами Ленина, 2-мя Красного Знамени, 
2-мя Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.  

С 1954 г. капитан в запасе И.И. Киценко жил в Киеве. Умер 8.06.1981 г. 
  
 
 

 

 
ЛЫСЕНКО АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ 

 
Родился 6.05.1920 г. в с. Балахоновское Кочубеевского района. Окончил 

8 классов. Работал инструктором Либкнехтовского (Кочубеевского) 
райисполкома. В Красной Армии с 1939 г. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г.  

Заместитель командира 2-го батальона 321 стрелкового полка 15 
стрелковой дивизии старший лейтенант А.А. Лысенко при форсировании 
Днепра 2 октября 1943 г. на первой лодке переправился  на правый берег в 
районе с. Новоселки Репкинского района Черниговской области. Его 
батальон, овладев плацдармом, отразил 8 контратак. Только за один день 
бойцы под его командованием уничтожили 150 фашистов. А.А. Лысенко 
погиб 8 января 1944 г. в бою под г. Мозырь Гомельской области. Звание 
Героя Советского Союза присвоено  15.01.1944 г. Похоронен в дер. Нахов, 
перезахоронен в г. Калинковичи Гомельской области. 
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Казаки Ставрополья – Герои Великой Отечественной войны 
 
 

 

 
ЛОБОДИН  ИВАН ИВАНОВИЧ 

 
Родился 24.03.1900 г. в с. Старая Порубежка Пугачевского района 

Саратовской области. Служил в Красной Армии с мая 1918 г.  
В годы гражданской войны участвовал в боях в качестве рядового 

бойца, командира взвода и кавалерийского эскадрона в составе 25-й 
Чапаевской дивизии. Воевал с белополяками, соединениями Махно и 
Тютюнника на Украине, с басмачами Ибрагим-бека в Средней Азии. 
Тяжело ранен в 1919 г. под Лбищенском. Окончил Высшие военно-
политические курсы в Киеве в 1923 г. Накануне войны работал 
начальником военно-конного завода в Минераловодском районе. 

С начала Великой Отечественной войны подполковник И.И. Лободин 
в действующей армии в качестве командира 179-го кавалерийского полка 
66-й кавалерийской Армавирской дивизии. Участвовал в оборонительных 
боях на подступах к Ростову-на-Дону. 17 октября 1941 г. полк прикрывал 
выход из боя 31-й стрелковой дивизии,  попавшей в тяжелое положение 
под Самбеком. 

Измотанная длительными боями, малочисленная по своему составу, почти не имеющая 
боеприпасов, дивизия оказалась под угрозой окружения.  

Выдвинувшись на выгодный в тактическом отношении рубеж, кавалеристы остановили  
продвижение противника и обеспечили отход стрелковых частей. В жарком бою кавалеристы 
уничтожили 13 вражеских танков. 20 октября полк И.И. Лободина занял оборону в районе хутора 
Копани Ростовской области. Противник нанес здесь главный удар. На участке обороны полка 
фашисты бросили в бой  70 танков с пехотой и мотоциклистами. Кавалеристы не дрогнули. Они 
встретили наступавшего врага плотным огнем противотанковой артиллерии, винтовок и пулеметов, 
гранатами, бутылками с горючей смесью. Шесть раз фашисты предпринимали атаку и шесть раз  
откатывались на исходные позиции с большими потерями в живой силе и боевой технике. До 
полудня кавалеристы И.И. Лободина уничтожили 17 вражеских танков и до батальона пехоты.  

Не сумев прорвать оборону лобовыми атаками, гитлеровцы во второй половине дня 20 октября 
1941 г. обошли полк с флангов и окружили его. По приказу И.И. Лободина сабельные эскадроны 
нанесли удар по врагу на узком участке, разорвали кольцо и вышли из окружения. Однако группе 
солдат и офицеров во главе с И.И. Лободиным, находившейся на командном пункте полка, вырваться 
из окружения не удалось. Гитлеровские танки тут же атаковали командный пункт и уничтожили его. 
И.И. Лободину удалось прорваться в х. Копани. К тому времени он уже был занят пехотой и танками 
противника.  Лободин И.И. укрылся на чердаке дома на окраине хутора и оттуда меткими 
выстрелами из автомата уничтожал гитлеровцев. Фашисты окружили дом. Немецкий офицер 
предложил Лободину сдаться  в плен, обещая сохранить ему жизнь. В ответ прозвучали выстрелы. 
Еще несколько гитлеровцев рухнуло на землю.  

Тогда к дому, где находился И.И. Лободин, подошел фашистский танк и стал обстреливать его 
зажигательными снарядами. Дом загорелся. Лободин И.И. спрыгнул с чердака, и тут на него 
набросились гитлеровцы. Отважный офицер разрядил по врагам последний диск автомата и выхватил 
из ножен саблю. Озлобленные гитлеровцы открыли огонь из автоматов и изрешетили Лободина 
пулями. Затем облили тело керосином и подожгли. 

Звание Героя Советского Союза И.И. Лободину присвоено 5 мая 1942 г. посмертно. Награжден  
орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени (1926,1929 гг.), орденом Трудового Красного 
Знамени Таджикской Республики. И.И. Лободин похоронен в братской могиле на хуторе Садки 
Неклиновского района Ростовской области. В центре с. Покровское Неклиновского района 
Ростовской области на Аллее Героев установлен бюст И.И. Лободина 
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                                                                      МЕЩЕРЯКОВ ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

 
В конце апреля 1945 г. дивизион вместе с пехотой вступил в г. Моравска-Острава, а 2-го мая 

1945 г. в бою за город погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г. посмертно. 
Награжден орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями. Похоронен в г. Острава. Именем Героя названа улица в ст. Новотроицкой и 
установлен его бюст. 

 
  
 

 

 
МЕРКУЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

 
Родился 12.08.1900 г. на хуторе Рощинский Кочубеевского района. 

Окончил 4 класса. Работал на шахте № 13 «Ставропольуголь» в городе 
Микоян-Шахар (Карачаевск).  С  конца 1941 г. в рядах Красной Армии.  

С июля 1942 года в действующей Армии. Окончил школу снайперов. 
Воевал на Сталинградском, Донском, Юго-Западном,3-м, 2-м Украинских 
фронтах. Участвовал в уничтожении Никопольско-Криворожской 
группировки противника, освобождении юга Украины в ходе 
Березнеговато-Снегиревской и Одесской операций, Молдавии, Румынии, 
Венгрии и Чехословакии в ходе Ясско-Кишиневской, Дебреценской, 
Будапештской, Братиславско-Брновской и Пражской операций. 
 

Снайпер 610-го стрелкового полка 203-й Запорожско-Хинганской Краснознаменной ордена 
Суворова 2- степени стрелковой дивизии 12-й армии.  

3-го Украинского фронта старший сержант Меркулов особо отличился в боях на Днепре.  При 
форсировании реки Днепр в районе села Вовичи Солонянского района Днепропетровской области 29 
сентября 1943 г. он переправился на правый берег и участвовал в боях за плацдарм. Противник 
плотным и точным огнем артиллерии и минометов пытался нарушить ход переправы. Меркулов 
установил место расположения и уничтожил четырех вражеских наблюдателей-корректировщиков, 
что позволило восстановить ритм переправки войск.  24-26 октября 1943 г., уже при вторичном 
форсировании  Днепра в районе Днепрогэса (в черте г. Запорожье), одним из первых достиг 
правового берега, продвинулся вперед, увлекая за собой товарищей, стойко удерживал занятый 
рубеж. Когда погиб командир роты, заменил его, поднял роту в атакуи выбил гитлеровцев из 
ближайших окопов. За два дня боев лично уничтожил 31 солдата и офицера противника.  

Командование высоко оценило воинскую работу И.И. Меркулова. За мужество, отвагу, героизм и 
воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, снайпер Иван Петрович Меркулов, 
уничтоживший 480 фашистов, 19 марта 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза.  

  

 

 
Родился в станице Новотроицкой Изобильненского района. 

Работал инспектором земельного отдела райисполкома. В Красную 
Армию призван в 1939 году. В 1941 г. окончил Тбилисское 
артиллерийское училище. Участник Великой Отечественной войны с 
августа 1941 г. Командир дивизиона 137-го гвардейского  
артиллерийского полка гвардии майор Г.Т. Мещеряков особо проявил 
себя во время боев за Львов и Перемышль (Польша) и на территории 
Чехословакии. 

При форсировании реки Опава его дивизион одним из первых 
переправился через реку и своевременно оказал помощь стрелковым 
подразделениям, что и решило исход боя за плацдарм.   
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После войны старшина И.П. Меркулов был демобилизован. Он вернулся на родину, где продолжал 

трудиться на той же шахте. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, Славы 3-й степени , медалями. Жил в г. Карачаевске, умер 12.04.1987 г. 
 
 
 

 

 
НЕВДАХИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
Родился 1-го февраля 1925 г. на хуторе близ села Донское 

Труновского района Ставропольского края. Окончил 4 класса, работал 
конюхом в колхозе. В январе 1943 года призван в Красную Армию, а в 
феврале направлен в действующую армию. На Юго-Западном фронте 
участвовал в боях на реке Северский Донец. С сентября 1943 г. в составе 
Центрального (с октября – Белорусского) фронта участвовал в 
Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой и Калинковичско-
Мозырьской операциях. В марте-апреле 1944 г. в ходе Припятской 
операции 2-го Белорусского фронта А.В. Невдахин участвовал в боях по 
уничтожению ковальской группировки противника. С июня 1944 г. – на 
1-ом Белорусском фронте. Освобождал Белоруссию и Польшу, 
форсировал Припять, Западный Буг, Вислу. Особо отличился при 
форсировании Одера.  

Пулеметчик 52-го гвардейского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова 
кавалерийского полка (4-я гвардейская Мозырская Краснознаменная ордена Суворова  кавалерийская 
дивизия, 7-й  гвардейский Брандербугский ордена Ленина Краснознаменный ордена Суворова 
кавалерийский корпус, 1-ый Белорусский фронт) гвардии ефрейтор А.В. Невдахин одним из первых 
30 января 1945 г. под огнем противника на подручных средствах преодолел реку Одер у населенного 
пункта Приттаг (Пшиток, Польша), занял выгодную позицию и участвовал в бою по захвату 
плацдарма. Пытаясь вернуть утраченные позиции, противник предпринял четыре контратаки, в ходе 
отражения которых Невдахин истребил около 150 фашистов. Будучи тяжело раненым, и, оставшись 
одним у пулемета, продолжил вести огонь до подхода основных сил  полка. От полученных ранений 
гвардии ефрейтор А.В. Невдахин 19 февраля 1945 г. скончался в госпитале. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 года. Награжден орденом Ленина и 
Красной Звезды. Похоронен в местечке Верфельд (Германия). 

Хутор, где он родился, переименован в Невдахин. В селе Донское именем Героя названа улица и 
установлен бюст. Почетный гражданин с. Донское 

 

 

ПИРОГОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
 

Родился 21.05.1922 г. в станице Сенгилеевская Шпаковского 
района. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. В Красной Армии с 
1940 г. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г., командир 
орудия 611-го истребительно-противотанкового  артиллерийского 
полка. 23 сентября 1943 г. при форсировании р. Днепр у с. Ходоров 
Мироновского района Киевской области старший сержант И.З. 
Пирогов одним из первых переправился на правый берег. Его расчет 
огнем прямой наводкой  уничтожил 3 дзота, 2 орудия, и 4 пулеметные 
точки врага, способствовав переправе и захвату плацдарма 
стрелковыми подразделениями. В дальнейшем принимал участие в 
освобождении Украины, Румынии, Венгрии, Чехословакии. 

Награжден орденами Ленина,  Отечественной войны I степени, 
медалями.  Демобилизован в 1946 г 

. Жил в ст. Сенгилеевская, где был избран председателем местного колхоза 8 марта. Умер 
22.11.1954 г. На родине Героя установлен обелиск. Звание Героя  Советского Союза старшему 
сержанту И.З. Пирогову присвоено 24.12.1943 г.   

  

 



      12                                                        КАЗАЧИЙ ВЕСТНИК  № 06 
 

 
 

 
 

ПОДГОРНЫЙ  
ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 
Родился  20.01.1925 г. в с. Казьминское, Кочубеевского района. 

После окончания средней школы работал в колхозе. В Красную 
Армию призван в 1943 году. Наводчик орудия 1187-го истребительно-
противотанкового артиллерийского полка рядовой Т.Н. Подгорный в 
августе 1944 г. в г. Куршаны (Литва) в бою с танками врага подбил 4 
машины. Оставшись один у орудия и получив ранение, продолжал 
вести бой в окружении, уничтожил гранатами 40 вражеских солдат. 28 
августа умер от множества тяжелых ран. 

Звание Героя Советского Союза Т.Н. Подгорному присвоено 24. 
03.1945 г. посмертно. Награжден орденом Ленина, медалями.  

В г. Невинномысске установлен бюст Героя, его именем 
названа улица в с. Казьминское и Кочубеевское. 

 
 
 

 

ПРИЛЕПА  
ПЁТР КАРЛОВИЧ 

 
Родился 22.06.1914 г. в с. Добровольское Ипатовского района. 

Работал трактористом в совхозе «Каменнобалковский». Призван в 
Красную Армию в июле 1941 г. Окончил кавалерийскую школу 
младших лейтенантов. С августа 1943 г. в действующей армии. 
Командир роты 1118 стрелкового полка лейтенант П.К. Прилепа 
отличился в боях южнее г. Запорожье. Исполняя обязанности 
командира батальона, в ночь на 26 ноября 1943 г. умело организовал 
форсирование р. Днепра и захват плацдарма у села Каневское 
Запорожской области. Во время отражения контратаки  противника 27 
ноября 1943 г.  получил смертельное ранение.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 22.02.1944 г. 
посмертно. Награжден орденом Ленина.  

Похоронен в селе  Каневское Запорожской области. 
 

 

 

ПРЯДКИН 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

 
Родился в г. Кисловодске в 1924 г. В Красной Армии с 1942 г. 

Окончил военное пехотное училище. Участник Великой 
Отечественной войны с 1943 г. Отличился во многих боях. При 
форсировании р. Одер гвардии младший сержант И.М. Прядкин 
уничтожил немецкого офицера, 9 солдат, одного взял в плен, вывел 
из строя вражеский пулемет и автомашину. Участвовал в штурме 
Берлина. Полный кавалер ордена Славы.  

Награжден орденом Славы I, II, III степени, медалью «За 
отвагу». После войны жил в Кисловодске, работал на стройке  
штукатуром-маляром. Умер в 1994 году. 
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СЕЛИВАНТЬЕВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
 

Родился  в станице Галюгаевской Курского района 15.02.1916 г. 
Окончил неполную среднюю школу. Работал бригадиром  в 
хлопкосовхозе. В Красной Армии  с 1937 г. В 1941 г. окончил курсы 
младших лейтенантов. Кавалерист - доваторец  Ф.Г. Селивантьев  
встретил войну в 4 часа 22 июня 1941 г. в Белорусском городе Ложма и 
закончил ее утром 9 мая 1945 г., выбив фашистов с острова Рюген. 
командир сабельного эскадрона 9-го гв. кавалерийского полка, 
старший лейтенант Ф.Г. Селивантьев отличился 24 апреля 1945 г. в 
боях за г. Шторков (Германия) – опорный пункт врага на подступах к 
Берлину, где эскадрон Ф.Г Селевантьева в пешем строю уничтожил до 
роты противника, захватил центральную часть города и вышел к 
намеченному рубежу.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 15.05.1946 г. Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Суворова 3 степени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями. В 1945-1975 гг. подполковник Ф.Г. Селивантьев служил в МВД Дагестана. Умер 
в Махачкале в 1989 году.  
 
 

 

СОТНИКОВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ 
 

Родился 22.05.1917 г. в станице Новоекатериновская Кочубеевского 
района. В Военно-морском флоте с 1942 г. Участник Великой 
Отечественной войны с 1942 г. Командир полуглиссера 1-го отдельного 
отряда полуглиссеров 1-й бригады речных кораблей Днепровской 
военной флотилии старшина 2- й статьи М.Т. Сотников отличился в 
битве за Берлин. В ночь на 24 апреля 1945 г. при форсировании р. 
Шпрее первым спустил катер в реку и переправлял десантников на 
противоположный берег. Во время очередного рейса погиб. Звание 
Героя Советского Союза казаку-моряку М.Т. Сотникову присвоено 
31.05.1945 г. посмертно. Награжден орденом Ленина. 

Навечно зачислен в списки воинской части. Его именем названа 
улица в с. Кочубеевское. 

 
 

 

 
 

СТРАТИЙЧУК ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
 

Родился 10 февраля 1923 г. в селе Курсавка Андроповского района. 
Образование начальное. Работал в строительно-монтажном управлении 
«Транссигналсвязьстрой». 
В действующей армии с августа 1942 г. Окончил Махачкалинское 
военное пехотное училище в 1943 г. Гвардии лейтенант Стратийчук Пётр 
Михайлович - командир 3 роты 1-го гвардейского стрелкового полка 2-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 56-й армии Северо-Кавказского 
фронта. 
Участвовал в боях по освобождению Краснодарского края, прорыве 
обороны противника на «Голубой линии», освобождении Таманского 
полуострова.  
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1 июля 1943 года при освобождении Крымского района Краснодарского края рота гвардии лейтенанта 
Стратийчука атаковала высоту 114,0. Ворвавшись в траншеи противника, она уничтожила в рукопашном бою 60 

фашистов и захватила высоту. 
После освобождения Таманского полуострова начались бои за Крым. Стратийчук особо отличился при 

проведении Керченско-Эльтигенской операции. В ночь на 3 ноября 1943 г. гвардии лейтенант Стратийчук во 
главе штурмовой группы на кораблях Азовской военной флотилии при сильном шторме переправился через 

Керченский пролив и высадился в районе села Жуковка. Не давая противнику опомниться, группа выбила его из 
села и, не останавливаясь, атаковала селение Маяк (ныне - посёлок Подмаячный в черте г. Керчь). Вместе с 

подоспевшей второй штурмовой группой, атаковавшей село с тыла, овладел населённым пунктом. 
Обнаружив расположение вражеской батареи, командир группы с двумя автоматчиками скрытно подполз к 

огневой позиции противника и, уничтожив артиллерийскую прислугу, захватил три 105-милиметровых орудия. 
Продолжая захват плацдарма, штурмовая группа овладела высотой 175,0, с которой простреливался Керченский 
пролив. В этом бою Стратийчук был ранен, но продолжал командовать штурмовой группой. В ожесточённых 
боях группа уничтожила 70 гитлеровцев, захватила пять ручных и три станковых пулемёта, артиллерийскую 

батарею и много боеприпасов. Лично Стратийчук уничтожил 17 фашистов. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за мужество, отвагу и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии лейтенанту Стратийчуку Петру 

Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза. 
10 ноября 1943 года в бою П.М. Стратийчук погиб. Похоронен в селе Баксы Ленинского района Автономной 

Республики Крым (Украина). 
Награждён орденом Ленина, медалями. 

В селе Курсавка именем Героя названы улица и школа, у здания которой установлен его бюст. 
 
 
 

 
 
 

 

ЩЕРБАКОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
 

 
 
Родился 15.02.1913 г. в станице Стодеревская Курского района. После 

окончания школы механиков работал в машинно-тракторной станции  
В Красной Армии в 1935-1937 гг. и с 1941 г. Окончил курсы «Выстрел» 

в 1942 г. Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Был 
командиром батальона 712-го стрелкового полка. 15 января 1945 г. в бою по 
прорыву сильно укрепленной обороны противника штурмовой батальон 
майора П.П. Щербакова нанес врагу большой урон.  

Выйдя к реке Висла, форсировал ее в районе населенного пункта 
Чонсткув (Польша), захватил и расширил плацдарм на левом берегу, чем 
способствовал форсированию реки полком. 

 
Звание Героя Советского Союза майору П.П. Щербакову присвоено 27.02.1945 г. 

Награжден орденами  Ленина, Александра Невского, Красной Звезды. 
1 марта 1945 г. в боях северо-западнее г. Кострин (Костшин, Польша) погиб, находясь в разведке. Похоронен в 

Калининграде. Именем Героя названы улица и школа в станице Стодеревская 
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Казаки Ставрополья – Герои Великой Отечественной войны 
 

 

ЧЕКМЕНЁВ ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ 
 

Родился в 1914 году в с. Янкуль Андроповского района. В 1936 г. 
призван в Красную Армию. Окончил школу младших командиров.  

С июня 1941 г. на фронте в качестве командира взвода 1675-го 
артиллерийско-минометного  полка. Старший лейтенант Г.А. Чекменев 
отличился 6 июня 1944 г. в районе деревни Будзевичи Брестской 
области. Оставшись у орудия с одним бойцом, уничтожил несколько 
танков противника. 8 июля 1944 года в составе головного отряда 
кавалерийского полка  северо-западнее г. Барановичи овладел вражеским 
опорным пунктом и в течении дня удерживал его. В этом бою погиб. На 
месте боя осталось около 250 уничтоженных вражеских солдат и 
офицеров и 4 сгоревших танка. 

Звание Героя Советского Союза Г.А. Чекменев присвоено 25 сентября 1944 г. посмертно. Награжден 
орденом Ленина, Красной Звезды, медалью. Похоронен в братской могиле в деревне Тешевля 
Барановичского района Брестской области. 
В селе Курсавка Андроповского района именем  Г.А. Чекменева названа улица. 
 
 
 ОРЕХОВСКИЙ  ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 
Родился 10.04.1915 г. в г. Ставрополе.  
Служил в 1936-38 гг. в 6-й Кубано –Терской казачьей 

Краснознаменной Чонгарской дивизии имени т. Буденного 6-го 
казачьего корпуса им. т.Сталина. В августе 1940 г. был осужден за то, 
что несколько заключенных, которых он охранял в специальной 
сельхозколонии, сбежали из под стражи. Г.С. Ореховский отбывал 
наказание в одном из лагерей Коми АССР. Так что на фронт он попал 
лишь в январе 1943 г.  

Участвуя в боевых действиях на фронте Г.С. Ореховский 
проявил подлинный героизм и стал полным кавалером ордена Славы. 

В ночь на 7 января 1944 г. разведчики 222-го стрелкового полка 
49 стрелковой дивизии 10-й армии у деревне Шеперово Могилевской 
области проникли в расположение противника и взяли языка – 
немецкого офицера, сообщившего на допросе важные сведения. 
Георгий Ореховский был награжден орденом Славы III степени. 

В ночь на 5 февраля группа разведчиков в районе деревни Селец Чаусского района вступила в 
схватку с расчетом вражеского пулемета, в результате был захвачен пленный, а также немецкий 
пулеметчик. Георгий Ореховский был награжден за эту операцию орденов Славы II степени.  

23 февраля 1944 г. в районе деревни Старый Перевоз разведгруппа уничтожила пулеметную 
точку, гранатами забросала вражеский блиндаж. В схватке в немецкой траншее было уничтожено до 15 
фашистов. В плен был захвачен гитлеровский унтер-офицер с оперативной картой, от него были 
получены важные сведения. Разведка потерь не имела. 

Представлен к ордену Славы I степени 15 марта 1944 г.Но Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 августа 1944 г. не застал ефрейтора Георгия Ореховского в живых.  

Он погиб 31 марта 1944 г. Похоронен в деревне Юшковичи Чаусского района Могилевской 
области. 
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Что же произошло. Батальон 222-го стрелкового полка стремительным броском овладел первой и второй 
линиями вражеских траншей, а затем ворвался в лес западнее деревни Юшковичи. К вечеру заняли лес, но 

участок не закрепили, оборону на случай контратаки не организовали. К исходу ночи на 31 марта части дивизии, 
атакованные с обоих флангов значительными силами пехоты и самоходных орудий противника, оставили 
траншеи противника и вернулись на исходные позиции. К вечеру того же дня части дивизии возобновили 

наступление и вновь овладели второй линией траншей. В этих боях и погиб Г. Ореховский. 
По инициативе Витебского военно-патриотического клуба «Поиск» к дню празднования 65-й годовщины  

освобождения Беларуси изготовлена  и установлена  мемориальная плита  на могиле  
Г. Ореховского в деревне Юшковичи, снят короткометражный фильм, пополнена экспозиция Чаусского 

историко-краеведческого музея. 
 

 

ДВАДНЕНКО ИВАН КАРПОВИЧ 
 

Родился на станции Минутка (ныне в черте г. Кисловодска) 3 февраля 
1903г. Окончил 4 класса, затем батрачил. С 1924 по 1926 г. служил в Красной 
Армии. Вернувшись домой, работал председателем станичного Совета, а 
позже был избран председателем колхоза им. Анджиевского.  

С июля 1942 года после окончания Тамбовского артиллерийского училища 
участвовал в Великой Отечественной войне. 
Свой последний подвиг командир артиллерийской батареи 60-го гвардейского 
кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии  

сформированной в декабре в городе Уфе, как 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, 7-го гвардейского 
кавалерийского корпуса, 61-й армии Центрального фронта) гвардии младший лейтенант И.К. Двадненко 
совершил 27 сентября 1943 года, при освобождении Восточной Белоруссии. Полк, в составе которого была 

батарея 45 мм противотанковых орудий под его командованием, вышел к Днепру. Враг упорно сопротивлялся, не 
давая возможности нашим войскам форсировать реку. Тогда из числа добровольцев были созданы штурмовые 
группы, одну из которых возглавил наш земляк. Под непрерывным артиллерийским и пулеметным обстрелом 
противника он организовал переправу вверенной ему батареи и одним из первых переправился с батареей через 
реку в районе деревни Нивки Брагинского района Гомельской области. Вступив в ожесточенный бой, заставил 
противника отступить и расширил плацдарм. Будучи раненым в бою, Двадненко заменил убитого наводчика, 

встал к орудию, уничтожил 2 и побил 1 танк. У деревни Галки батарея, отражая контратаки ударной 
бронированной группы врага, уничтожила 3 танка и самоходное орудие «Фердинанд», обеспечив продвижение 

вперед стрелковым подразделениям. 
В боях с врагами неоднократно проявлял личное мужество, героизм и умелое командование батареей, за что 10 
октября 1943 г. командованием был  представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Однако Герой 
не дождался своей награды. От полученных ран И.К. Двадненко скончался 15 декабря 1943 г. Звание Героя 
Советского Союза ему было присвоено 9 февраля 1944 г. посмертно. За добросовестное выполнение  заданий 

командования он также отмечен высокими наградами Родины: орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. 
И.К. Двадненко похоронен в г. Речица Гомельской области.  

Имя героя увековечено в его родном Кисловодске. Средняя школа № 9 и улица, на которой он жил, носят имя 
Ивана Карповича Двадненко. Кроме того, имя И.К. Двадненко высечено золотыми буквами на мемориальных 

досках вместе с именами всех 78-и Героев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й гвардейской Черниговской) 
кавалерийской дивизии, установленных в Национальном музее Республики Башкортостан (город Уфа, улица 
Советская, 14) и в Музее 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии (город Уфа, улица 

Левитана, 27). 
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Казаки Ставрополья – Герои Великой Отечественной войны 
 

 

РОМАНЕНКО  
ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
Родился в г. Кисловодске в 1918 г. Учился в Орджоникидзевском 

горно-металлургическом институте. В Красной Армии с июля 1941 г. 
Окончил Камышенское танковое училище. Участник Великой 
Отечественной войны. Командир танковой роты 441 танкового 
батальона старший лейтенант  Г.А. Романенко за годы войны 7 раз горел 
в танке, но неизменно возвращался в строй.  Особо отличился в боях в 
ходе осеннего наступления на Украине в 1943 г. Рота старшего 
лейтенанта Г.А. Романенко в составе танкового батальона совершила 
рейд в тыл врага. Стремительным натиском, прорвав линию обороны 
противника у г. Кривой Рог, танкисты вошли в город и в течение 8  часов 
до подхода основных сил вели ожесточенный бой с частями танковой  
дивизии СС «Мертвая голова».  

Г.А. Романенко лично уничтожил танк, 2 бронетранспортера, 25 автомашин, 3 огневые точки и 
около 70 немецких солдат и офицеров. Звание Героя Советского Союза Г.А. Романенко присвоено 
10.03.1944 г.  

В 1944 г. окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск. После войны 
служил в органах МВД. В 1953 г. вышел в отставку. Жил в Кисловодске. Награжден орденом Ленина, 
медалями. Умер в 1976 г. Именем Героя названа одна из улиц Кисловодска. На здании школы № 9, 
где он учился, установлена мемориальная доска. 
 
  

РЯБУШКО  
ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ 

 
Родился 6.03.1922 г. в с. Ольгинское (ныне с. Кочубеевское) 

Кочубеевского района. Окончил 9 классов и аэроклуб. В мае 1941 г. - 
курсант Краснодарской военной  авиационной школы летчиков-
истребителей. Призван в Красную Армию в марте 1942 г. и направлен 
на Карельский фронт в 828-й штурмовой авиаполк  7-й воздушной 
армии в г. Кемь. За всю войну за период с августа 1942 г. на самолете 
ИЛ-2 совершил 105 боевых вылетов, не имея ни одной потери 
матчасти. Звание Героя Советского Союза присвоено 18.08. 1945 г. 
Награжден орденами  Ленина, 2-мя  Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, медалями.  

 

По окончанию войны руководил Ставропольским аэроклубом. Под его руководством для ВВС 
страны было подготовлено 70 летчиков. В 1949 году он снова призван в армию и до 1959 года служил 
на Софринском научно-исследовательском полигоне, где испытывались боевые машины нового 
образца. В 1960 году  в звании подполковника уволен в запас.  

С этого времени работает в г. Ставрополе начальником штаба обороны в Совнархозе, в главном 
управлении мелиорации края, затем в течение 27 лет председателем краевого Совета Общества 
автомобилистов. В течение 30 лет избирается депутатом городского Совета депутатов трудящихся. 
Удостоен звания «Почетный работник транспорта России», награжден орденом Почета. За огромный 
вклад в городскую общественную жизнь Г.М. Рябушко присвоено звание «Почетный гражданин города 
Ставрополя». Умер 12.12.2006 г. 
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НИКИТИН  
ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

 
Родился в с. Спицевка Грачевского района в 1924 г. После окончания 

школы работал трактористом в колхозе. Январским днем 1943 г. из Спицевки 
уходила на запад за отступающими фашистами казачья кавалерийская часть, 
отдыхавшая здесь одну ночь. С нею на войну ушел Василий Никитин. С 
августа 1943 г. воевал в действующей армии заряжающим орудия 183-го 
гвардейского артиллерийско-минометного полка. В составе отряда гвардии 
рядовой В. Никитин участвовал в рейде по тылам противника.  

14 марта 1944 г. кавалеристы с ходу заняли с. Бормашевку Жовтневского района Николаевской области. Пехота 
противника, усиленная танками и самоходными орудиями, перешла в контратаку. Расчет орудия занял оборону 
на западной окраине села. С открытой позиции артиллеристы вели огонь по танкам и самоходкам противника. 

Меткий огонь артиллеристов нескольку раз заставлял фашистов откатываться назад. Потеряв надежду взять село 
лобовым ударом, гитлеровцы обошли орудие и поднялись в атаку на флангах. Расчет орудия погиб. Тогда В. 
Никитин выкатил орудие на открытую огневую позицию и стал в упор расстреливать фашистов. Отразив 

несколько контратак, Никитин, будучи раненым, продолжал сражаться до последнего снаряды и автоматных 
патронов. Подпустив врага как можно ближе, Василий швырнул последнюю гранату в самую гущу фашистских 
солдат. Когда советские бойцы 17 марта 1944 г. освободили село, они увидели Василия Никитина. Исколотый 
штыками, он лежал около своего орудия. Вокруг валялись трупы пятидесяти гитлеровских солдат и офицеров. 
Так погиб в бою В. Никитин.    Звание Героя Советского Союза присвоено 13 сентября 1944 г.посмертно.  

Награжден орденом Ленина, медалями. В селе Спицевка его именем названа улица. 
 

Фотоматериалы казаков Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
предоставлены Ставропольским государственным историко-культурным и природно-ландшафтным музеем - 

заповедником им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. 
 
 
 

 
Большую роль в выявлении судьбы без вести пропавших защитников Родины сегодня играют молодежные 
поисковые отряды школьников, студентов и преподавателей, которые с участием ветеранов и служащих 

воинских подразделений тщательно обследуя районы боевых действий, работая в архивах, по крупицам собирают 
данные на погибших. 

Прошлым летом воспитанники казачьего военно-патриотического клуба  «Сапсан» села Родники Ипатовского 
района под руководством директора школы Григория Афанасьевича Касмынина, совершили поисковую 

экспедицию по местам боев легендарной 9-й пластунской Краснознаменной казачьей дивизии. 
«Наш долг, – говорят участники экспедиции,- сделать все, чтобы отыскать имена всех, кто числится без вести 

пропавшими этой дивизии. Мы должны выполнить свой долг перед ними, и тогда родные 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПО МЕСТАМ БОЕВ ЛЕГЕНДАРНОЙ  
9-Й КАЗАЧЬЕЙ ПЛАСТУНСКОЙ ДИВИЗИИ 

 
Прославленный полководец Маршал Советского Союза 

Константин Константинович Рокоссовский писал, вспоминая 
войну и говоря о долге живущих: «Нельзя научиться любить 
живых, если не умеешь хранить память о мертвых». 

Грех великий – не вырвать из трясины времени имена 
павших за отечество. 
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смогут поклониться им и отдать почести на местах вечного покоя». 

В 1942 году в действующей армии находилось несколько гвардейских казачьих соединений, 
которые весной 1943 года были сведены в семь гвардейских кавалерийских корпусов. Однако, ни 
одно из них не являлось пластунским. Пластун - это казак-пехотинец. Первоначально пластунами 
называли лучших казаков из тех, кто нес пограничную охрану на окраинах Российского государства, а 
также выполнял ряд специфических функций в бою (разведка, снайперский огонь, штурмовые 
действия). Казаки-пластуны, как правило, имели лучшую боевую и морально-психологическую 
подготовку. 

Лично по инициативе И.В. Сталина, который, наконец, понял, что казаки в данный момент 
полезней для Родины, чем Коминтерн, началось формирование пластунской казачьей дивизии.  

9-я горнострелковая дивизия, сформированная ранее из кубанских казаков, была преобразована 
в 9-ю пластунскую Краснознаменную Краснодарскую дивизию.  

3 сентября 1943 г., сдав свой участок обороны 89-й стрелковой дивизии, 9-я горнострелковая 
дивизия выводится сперва в армейский, затем во фронтовой резерв, а к 11 сентября сосредотачивается 
в районе Краснодара, перейдя уже в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего. Ее четыре 
полка (по пять горнострелковых рот в каждом) были сведены в три (36, 121, 193-й) полка трех 
батальонного состава. Вся артиллерия 256-го полка, перевозившаяся до сих пор на вьюках, была 
переведена на механизированную тягу. Кроме того, дивизия получила дополнительно 1448-й 
самоходный артиллерийский полк - сорок боевых машин. Дивизион ПВО был переоснащен 
новейшими 85-мм пушками. Дивизия теперь была настолько насыщена средствами тяги, что могла 
самостоятельно совершать комбинированные марши по 100-150 километров в сутки. Численность 
личного состава увеличилась более чем в полтора раза и достигла 14,5 тыс. человек. Полностью 
дивизия теперь именовалась так: 9-я пластунская Краснодарская Краснознаменная ордена Красной 
Звезды дивизия.  

Кубань взяла на себя заботу о снабжении дивизии продовольствием и обмундированием. 
Повсюду в Краснодаре и окрестных станицах срочно создавались мастерские, в которых казачки 
шили тысячи комплектов пластунской формы - кубанки, черкески, бешметы, башлыки. Шили для 
своих мужей, отцов, сыновей. В ходе переформирования дивизию дважды посетил представитель 
Ставки Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов. Вместе с ним 
приезжал и генерал-полковник С.М. Штеменко - тогда начальник оперативного управления 
генерального штаба. В изданных воспоминаниях Сергей Матвеевич пишет: «Пластунская дивизия 
всем своим видом радовала глаз. Подразделения - полнокровные. Бойцы - молодец к молодцу. Много 
бравых стариков добровольцев с Георгиевскими крестами на груди. Одеты все с иголочки в бешметы 
и кубанки». 

Командиром соединения был назначен полковник (позже генерал-майор) П.И. Метальников. 
Использовать пластунскую дивизию можно было только с разрешения Ставки. Это соединение 

берегли и не бросали в бой сразу по окончании процесса формирования. Сильной стороной казачьей 
дивизии была характерная безупречная преданность идее русского государства и психологическая 
спаянность, вызванная тем, что казачьи сотни (эквивалент роты) формировались по станичному 
принципу, где «все друг друга давно знали». В таком соединении нельзя было струсить или предать 
товарища - об этом сразу же узнали бы родные и близкие такого человека. Вкупе с особыми 
этническими нормами казаков данный способ комплектования способствовал высокой 
боеспособности пластунских частей, несмотря на то, что в кубанских станицах проживали люди 
разных национальностей. 

9-я пластунская Краснодарская Краснознаменная ордена Красной Звезды дивизия с боями 
прошла от Краснодара до Германии. За период наступления на Краковском направлении с 12 по 19 
января 1945 года 9-я пластунская в упорных боях разгромила 304-ю пехотную дивизию, нанесла 
значительные потери 359-й и 344-й пехотным дивизиям врага. 29 января после пятиминутного 
артиллерийского налета по переднему краю обороны противника пластуны стремительной атакой 
овладели рядом населенных пунктов, в том числе Освенцимским концентрационным лагерем. В лагере 
томились десятки тысяч еле живых узников со всей Европы 
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Когда пластуны, разбив ворота, сказали людям, что они свободны, те плакали от радости. Никто из них не 
рассчитывал остаться живым. Горы пепла и одежды, оставшиеся в лагере, без слов говорили о том, какая их 

ожидала участь. 
В начале февраля 1945 года дивизия вступила в Германию и после изнурительных боев в конце февраля была 

отведена на отдых. Однако в ночь на 13 марта она заняла исходное положение на плацдарме в районе населенных 
пунктов Поль-Гросс-Нойкирх, Грефенштейн, Одервильде и вступила в бой с 67-м пехотным полком 371-й 

немецкой пехотной дивизии, 39-м моторизованным полком, саперным батальоном 18-й моторизованной дивизии, 
батальоном штрафников и батальоном 1-го горнолыжного полка. Оборона противника состояла из нескольких 
сплошных траншей и узлов сопротивления, прикрытых проволочными заграждениями, противопехотными и 

противотанковыми минными полями. 
Сопротивление немцев было очень упорным. На участке 36-го полка противник отбил четыре атаки. В пятый раз 

сам командир полка полковник Орлов повел за собой пластунов.  
С возгласом «За Родину!» бойцы и офицеры стремительно бросились на штурм укрепленного населенного пункта 

и заняли его. Пулей врага Орлов был ранен.  
Обе стороны несли в этих боях большие потери, но особенно велики они были у противника, который действовал 

часто безрассудно, пытаясь остановить наше дальнейшее продвижение.  
В конце апреля 1945 года по распоряжению командующего 60-й армией 9-я пластунская дивизия в составе 28-го 
стрелкового корпуса вошла в Чехословакию, где до окончания боевых действий участвовала в освобождении 

городов Моравска - Острава и предместья столицы страны - Праги. 
В сентябре 1945 года 9-я казачья пластунская дивизия вернулась на Родину в Краснодарский край. 

Эта воинская часть существует и ныне. Она до недавнего времени называлась 131-я отдельная казачья 
мотострелковая бригада и базировалась в г. Майкопе. Сейчас это 7-я военная база Северо-Кавказского военного 

округа временно находится в Республике Абхазия  г. Гудаута. 
Экспедиция поисковиков началась на границе Краснодарского края с Республикой Адыгея с тёплой братской 

встречи ветеранов 9-й казачьей пластунской дивизии, воинов 7-й военной базы СКВО и поисковиков Удмуртии, 
Татарстана,  Краснодарского и Ставропольского краёв, Ростовской области. Празднично украшенная колона 

направилась туда, где в годы войны 9-я казачья пластунская Краснознаменная, Ордена Красной Звезды  дивизия 
овеяла славой своё боевое знамя. 

Маршрут поиска проходил по легендарным местам – там, где стояли насмерть за свободу нашей Родины бойцы 
9-й  казачьей пластунской дивизии. Там, откуда в январе 1943 года началось освобождение Кубани. 

Когда техника уже не могла двигаться, все участники пошли  по горным тропам пешком.  
На местах захоронений погибших воинов были проведены почётные митинги, участники экспедиции почтили 

память  героически погибших солдат,  возложили венки. Воины 7-й военной базы СКВО,  достойные наследники 
своих старших соратников, дали оружейные залпы. Проведены также  были поисковые мероприятия и ремонт 

памятников. 
Воспитанники клуба «Сапсан» имели возможность в дружественной непринужденной обстановке не только 
пообщаться с ветеранами 9-й казачьей пластунской дивизии и узнать из первых уст как сражались здесь 
защитники Родины, но и совместно поучаствовать в благородном деле увековечивания памяти геройски 

погибших защитников Отечества. 
Казачата приятно были удивлены, когда среди ветеранов они  обнаружили своих земляков: Жмака Павла 

Ивановича из с. Бурукшун Ипатовского района и Дмитрия Ивановича Киселева из  
г. Изобильного. (Оба сейчас проживают в г. Майкопе). Сфотографировались на память, обменялись адресами для 
дальнейшей переписки. Павел Иванович рассказал, что в 9-й пластунской дивизии служило много казаков из 

Ставропольского края,  многие остались здесь навсегда, многие числятся пропавшими без вести. 
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 Героически сражался и погиб здесь 27. 02. 1943 года,  наш земляк - ипатовец, лейтенант 

Диденко Андрей Кондратьевич, командир взвода 121-го горнострелкового полка 9-й казачьей  
пластунской дивизии. В  ходе экспедиции казачата установили, что их  односельчанин  из  с. 
Родники Атрошкин  Степан Тимофеевич, 1910 г. рождения, не пропал без вести, как считалось 
ранее, а погиб здесь  и похоронен  в с. Нижние Тубы (найдены родственики – брат Степана 
Тимофеевича,  Семен Тимофеевич, который  проживает сейчас в г. Ставрополе). 

В результате поисковых мероприятий  мы установили, что гвардии красноармеец Гадило 
Прокофий Прокофьевич  из Ипатово (полевая почта 2148, часть 026),  тоже не пропал без вести, как 
считалось ранее, а погиб 17.11. 1942 года на горе Каменистая. Похоронен Прокофий Прокофьевич в 
г. Туапсе  на городском кладбище. Эта совместная экспедиция воспитанников казачьего военно-
патриотического клуба  «Сапсан» и ветеранов 9-й казачьей пластунской дивизии в преддверии 65-й 
годовщины  Победы в Великой Отечественной войне – дань уважения памяти погибшим воинам, 
грудью своей заслонившим родную землю от врагов. 

«Нет меры нашей благодарности вам за то, что вы документально возвращаете нам самое 
дорогое – память о муже, отце, сыне. Мы вам обязаны до конца жизни», - говорят родные бойцов, 
чьи имена удалось поисковикам вернуть из небытия. 

 
Екатерина Мосейкина, Маргарита Касмынина, воспитанницы казачьего военно-патриотического  
клуба «Сапсан» с. Родники Ипатовского района 
 

По следам Севского рейда 
 
Захваченный фашистами в октябре 1941г., Севск освобождался дважды: в марте и августе 

1943г. В течение 5-ти месяцев - с конца марта по конец августа 1943 г., Севск был фронтовым  
городом. Линия фронта, проходившая по реке Сев, образовала выступ знаменитой Курской дуги. О 
том, какой ценой образовался этот выступ, о неоправданно забытых, трагических, но отмеченных 
величайшим героизмом наших солдат событиях, происходивших при освобождении Севска, наш 
рассказ.  

 
Фронт разворачивался между Брянским и Воронежским фронтами, в его состав включались 21-

я, 65-я, 70-я общевойсковые, 2-я танковая и 16-я воздушная армии, а также конно-стрелковая группа 
генерала В.В. Крюкова.  

Заместитель начальника Генштаба Красной Армии С.М. Штеменко вспоминает: «В ночь на 6 
февраля Ставка поставила К.К. Рокоссовскому задачу перебазироваться в район севернее Курска, 
развернуть свои войска между Брянским и Воронежским фронтами и с 15 числа наступать в 
направлении Рославль, Смоленск и частью сил на Оршу, создавая для противника обстановку, 
близкую к окружению». 

Центральный фронт начал свою первую боевую операцию 25 февраля. Войска вынуждены 
были вступать в бой по частям, сразу после совершения многодневных маршей, проведённых от 
станций выгрузки в Ливнах, Ефремове, Ельце. На этот момент фронт располагал частью сил 65-й 
армии, несколькими танковыми бригадами из находившейся на марше и растянувшейся на десятки 
километров 2-й танковой армии и конно-стрелковой группой генерал-майора В. В. Крюкова, 21-я 
армия была в пути из Сталинграда, а 70-я армия войск НКВД находилась на подходе к району 
сосредоточения. 

 

2 февраля 1943 г. отгремела великая Сталинградская
битва. Высвободившиеся войска Донского фронта стали
перебрасываться в район севернее Курска, где в результате
зимнего наступления Красной Армии образовался так
называемый Орловский выступ, который глубоко вклинивался в
нашу оборону и мог служить плацдармом для наступления
немецких войск, как на Москву, так и на Курск. Для ликвидации
этого выступа 5 февраля был образован Центральный фронт под
командованием К. К. Рокоссовского.  



 
   22                                                КАЗАЧИЙ ВЕСТНИК  № 06 

 
Конно-стрелковая группа генерала Крюкова включала в себя 2-й гвардейский кавалерийский корпус в составе 3-й 
гвардейской Кубанской, 4-й гвардейской Ставропольской кавалерийских дивизий и приданных: 7-й Уссурийской 
кавалерийской дивизии, 28-й Алтайской, 29-й Новосибирской и 30-й Омской лыжных бригад. 7-я Уссурийская 

кавалерийская дивизия перебрасывалась с Дальнего востока и ещё находилась в пути. 
2-я танковая армия была сформирована в феврале 1943 г. В неё входили 11-й и 16-й танковые корпуса, 11-я 
гвардейская отдельная танковая бригада, 60-я, 112-я, 194-я стрелковые дивизии и 115 отдельная стрелковая 

бригада. Для 2-й танковой армии это была первая боевая операция. 
Совершив из Ефремова 400 км марш, части конно-стрелковой группы генерала Крюкова сосредоточились на 

левом крыле Центрального фронта, обеспечивая стык между Центральным и Воронежским фронтами. 
С первого дня бои приняли затяжной, ожесточённый характер. Успех обозначился лишь на левом крыле фронта, 
где 115 отдельная стрелковая бригада полковника И.И. Санковского прорвала оборону на всю тактическую 
глубину. В прорыв были введены конно-стрелковая группа генерала Крюкова и 2-я танковая армия генерала 

Родина с совместной задачей - наступать на Севск, хутор Михайловский, Новгород-Северский.  
Из воспоминаний К.К. Рокоссовского: «Партизаны и воздушная разведка предупреждали о сосредоточении 

вражеских сил в районе Брянска и выдвижении их в сторону Севска. Войска противника стягивались к северу от 
Рыльска и Шостки. Все войска, которые у нас имелись, были втянуты в бои на образовавшемся к этому времени 
широком фронте. Противник явно опережал нас в сосредоточении и развертывании сил. Наша 21-я армия только 

начала выгружаться в районе Ельца. Тылы застряли под Сталинградом». 
1 марта наши войска освободили первый населённый пункт Севского района - село Доброводье. 3-я гвардейская 

Кубанская казачья дивизия и 29-я лыжная бригада продвигались в сторону села Хинель. 4-я гвардейская 
Ставропольская казачья дивизия и 11-й танковый корпус 2-й танковой армии выдвинулись к Севску. Около 19 

часов казаки и танкисты подошли к юго-восточной окраине Севска. На этот момент Севск обороняли части 108-й 
венгерской легкопехотной дивизии и части бригады Каминского, известной как Русская Освободительная 

Народная Армия (РОНА). Далеко за полночь танкисты и казаки освободили Севск.  
Остатки разгромленных частей РОНА отступили из Севска в южном направлении, но под деревней Курганки их 
окружили и уничтожили части 3-й гвардейской Кубанской кавалерийской дивизии. По официальным данным - 

124 человека взяты в плен, по неофициальным - все уничтожены. 
2 марта войска разделились на две части. Танкисты, взяв Суземку и Середина-Буда, повернули на север на 
Брянск, а кавалеристы с лыжниками продолжили наступление на запад к реке Десне, имея приказ перерезать 

железную дорогу Брянск - Конотоп.  
Для разгрома конногвардейцев немецкое командование спешно подтянуло 1-ю кавалерийскую дивизию СС. 
Генерал Крюков решил взять вражескую конницу в «клещи» и уничтожить ее на марше в невыгодных для 

противника условиях. Выполняя приказ, кавалерийские полки пропустили вражескую конницу мимо себя и с 
двух сторон атаковали. Произошёл редкий для второй мировой войны случай - сабельный бой кавалерийских 

соединений. Понеся значительные потери, эсэсовская конница отошла. 
После успешного боя 2-й гвардейский кавкорпус продолжил наступление, которое  позже, оставшиеся в живых 
кавалеристы, назовут Севским рейдом. К середине марта 1943 г. из-за отставания тыловых частей и снабжения, 

без флангов и тыла, без фуража и боеприпасов конно-стрелковая группа воевала в основном трофейным 
оружием. За 7 дней наступления кавалеристы и лыжники разрушили все немецкие коммуникации, мосты, склады 
на протяжении более 100 км на запад от Севска. Была выведена из строя железная дорога Москва-Киев от хутора 

Михайловского до Суземки. Были уничтожены все немецкие гарнизоны и базы.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 КАЗАЧИЙ ВЕСТНИК  № 06                                                23 
 

Наступление в весеннюю распутицу для казаков стало тяжелым физическим испытанием. 
Вспоминает председатель Совета ветеранов 2-го гвардейского кавкорпуса Григорий Андреевич 
Мирошников: «Бушевали метели, морозы. Потом началась оттепель, а мы в валенках и целую неделю 
шлепали, и ночевали, и спали. Попробуйте в валенках, они же не высыхали. Обмотаешь чем-нибудь, в 
шапку сунешь ноги, к лошади прислонишься, ее положишь набок, и ночь так: спишь или нет. Но мы 
были молоды тогда. Сейчас я и такие, как мы, не выдержали бы. А тогда были пацаны, ребятишки». 

Бои продолжались круглые сутки. В одном из наступательных боёв совершил подвиг сержант 
Тютин - кавалерист 12-го гвардейского кавполка 3-й гвардейской Кубанской кавдивизии. Во время 
миномётного обстрела он заслонил собой раненого начальника штаба полка капитана Салимова. 
Ценой своей жизни казак спас командира, за что посмертно был награждён орденом Красного 
Знамени. 

7 марта, на рассвете, 3 и 4 кавалерийские дивизии с боями вышли к Десне на рубеже Белая 
Березка - Новгород-Северский, выполнив поставленную задачу. Отставшие лыжные бригады 
подтянулись к конникам и закрепились на отведённых для них рубежах. Протяжённость линии 
фронта, занятой конно-стрелковой группой, составила около 150 километров на рубеже Знобь 
Трубчевская - Очкино - Ивот - Вовна - Калиевка - Шатрище - Марчихина Буда. 

Выполнение поставленной задачи частями Крюкова явилось единственным значительным 
успехом Центрального фронта. Противник, подтянув высвободившиеся из-под Ржева танковые и 
пехотные дивизии 9-й армии генерала Моделя, смог остановить продвижение 2-й танковой армии на 
рубеже реки Усожа, а 65-я и 70-я армии завязли в тяжёлых боях на подступах к Комаричам и 
Дмитровск-Орловскому. К.К. Рокоссовский сделал доклад в Ставку о невозможности продолжать 
наступление на Брянск-Смоленск и тогда перед Центральным фронтом была поставлена новая задача 
- наступать в северном и северо-восточном направлениях силами 21-й, 70-й и 2-й танковой армиями, 
помогая Брянскому фронту в разгроме орловской группировки врага. 

В это время немецкие войска под командованием Манштейна нанесли мощный удар по 
Воронежскому фронту. 14 марта они захватили Харьков и продолжили наступление на Белгород. 
Ставка для ликвидации этой угрозы сняла 21-ю армию с Центрального фронта и передала её 
Воронежскому фронту, тем самым, лишив Рокоссовского последних резервов. В связи с этим, ни 
развить, ни закрепить успех конно-стрелковой группы Крюкова было нечем.  

Между тем, понимая, какая угроза нависла над коммуникациями группы армий «Центр», 
немецкое командование накапливало силы для нанесения фланговых ударов с целью окружения 
конников и лыжников. В спешном порядке на станции Новгород-Северского была выгружена 
полнокровная 4-я танковая дивизия, которая по численности превосходила всю конно-стрелковую 
группу. Подошли части 45, 72 немецких пехотных, 102, 105, 108 венгерских легко-пехотных дивизий; 
из-под Ржева автотранспортом и по железной дороге перебрасывались лыжные батальоны немцев. 

8 марта фашистские войска начали наступление из Новгород-Северского на боевые порядки 
частей конно-стрелковой группы генерала Крюкова. Первые боевые действия немецкие части 
завязали с 29-й лыжной бригадой за деревню Ивот. Получив достойный отпор, противник произвел 
перегруппировку войск, подтянул танки и при поддержке авиации нанёс по 29-й лыжной бригаде удар 
всей своей мощью. За один день боёв лыжники потеряли у деревни. Ивот около 500 погибшими и до 
1000 - ранеными. Бригада была вынуждена отступать в направлении населённых пунктов Марчихина 
Буда и Хинель. 

11 марта на рассвете фашисты нанесли удар по селу Вовна, которое оборонял 12-й гвардейский 
полк 3-й гвардейской Кубанской кавалерийской дивизии. Командующий фронтом, понимая 
угрожающее положение, в котором оказалась конно-стрелковая группа, отдал приказ на её отход к 
Севску. Но было уже поздно. 2-й гвардейский кавкорпус и лыжные бригады оказались в глубоком 
окружении. Немецкая авиация целыми днями висела над головами, а для сотен вражеских танков и 
бронетранспортеров не было преград.  Коней не осталось и все воевали как пехотинцы.  
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Начались тяжелейшие оборонительные бои. Для прорыва окружения командующий фронтом передал 11-ю 
отдельную гвардейскую танковую бригаду из 2-ой танковой армии в подчинение генералу Крюкову. 

16 марта части конно-стрелковой группы начали выходить из окружения. 30-я Омская лыжная бригада отходила 
к Севску первой, оставив один батальон для прикрытия в посёлке Суземка. Этот батальон, выполнив задачу, при 

отходе был раздавлен немецкими танками вместе с обозом и оружием. 
29-я лыжная Новосибирская бригада, отходя через Хинель, попала в окружение, понесла в боях большие потери, 

прорвалась и вышла в расположение 112-й стрелковой дивизии.  
Сама 112-я дивизия, выстояв 13-15 марта в тяжёлых боях под Лемяшовкой, чтобы избежать окружения, отошла 

на рубеж Малая Витичь - Прилепы. 
Отход из окружения основных сил конно-стрелковой группы прикрывал 12-й гвардейский полк 3-й гвардейской 

Кубанской кавдивизии. Двое суток в районе села Вовна полк вёл неравный бой с численно превосходящим 
противником. Атаки пехоты с танками при поддержке авиации не прекращались ни днём, ни ночью. Гвардейцы 

проявляли массовый героизм: рядовой Бердин вынося с поля боя тело погибшего начальника штаба полка 
капитана Ципкина подорвал себя и окруживших его фашистов гранатой; санинструктор 1-го эскадрона Мария 
Самолётова отказалась покинуть эскадрон, прикрывавший отход полка, осталась с ранеными, была контужена, 

попала в плен, прошла там все «круги ада» и выжила. 
 

         
 

За этот подвиг лейтенанту Н. С. Антонцу присвоено звание Героя Советского Союза. Залечив в госпитале раны, 
он вернулся в свой полк и прошёл с ним дорогами войны до Победы. 

Неизвестна фамилия погибшего казака-пулеметчика, с перебитыми ногами заползшего в брошенный немецкий 
дот у железной дороги в Середина - Буде. Пропустив мимо себя колонну из более двадцати танков, как в тире, он 

расстрелял весь немецкий танковый десант. Чтобы не попасть в руки врага, мужественный воин последний 
патрон выпустил себе в сердце. 

Чтобы выиграть время для отхода частей конно-стрелковой группы, командир 12 гвардейского кавполка 
подполковник П. Калмыков бросил 3 эскадрона на прорыв, а сам остался с 1-м эскадроном для прикрытия 

отхода. При отражении атаки противника Калмыков погиб, но полк вырвался из окружения. 
11-я гвардейская отдельная танковая бригада пробила в кольце окружения «окно» в районе села Светово, через 
которое вышли 3-я гвардейская кавалерийская дивизия, 28-я Алтайская лыжная бригада и присоединившиеся к 
ним несколько партизанских отрядов из Хинельских лесов. 4-я гвардейская кавалерийская дивизия вышла из 

окружения через Суземку. 
Пробиваясь к Севску, части генерала Крюкова вели боевые действия в виде манёвренной обороны. Оставляя 
заслоны на промежуточных рубежах, вели тяжёлые бои, изматывали и обескровливали крупные силы врага, 
нанося ему жестокие удары. Днём кавалеристы и лыжники держали оборону, а ночами устремлялись на танки, 

вырываясь из окружения. 
Тяжелейшие оборонительные бои за Чернацкое вёл 11 гвардейский полк 4-й гвардейской кавалерийской дивизии. 
Героически сражался при обороне Середина - Буда 15 гвардейский полк этой же дивизии. В окружении танков и 
пехоты врага дрался за хутор Михайловский 9-й гвардейский полк 3-й гвардейской кавалерийской дивизии. Был 
окружён в Калиевке 10-й гвардейский кавполк этой дивизии, но отбив все атаки врага, вырвался из окружения. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Удивительный подвиг совершил лейтенант Н.С. Антонец. Когда 
фашистский танк прорвался на позиции эскадрона и начал расстреливать 
оборонявшихся в траншеях казаков, Антонец вскочил на танк и ногой отвел 
в сторону ствол пулемёта, спасая десятки своих товарищей от верной 
смерти. Взрывная волна, разорвавшегося рядом снаряда, сбросила 
лейтенанта с танка. Командир танка - немецкий офицер, открыв люк, 
разрядил обойму своего пистолета в Никиту Антонца.  

И на войне случаются чудеса: гвардеец остался жив. Придя в себя и 
дождавшись темноты, он, раненый в плечо и грудь, вышел из окружения в 
расположение своей дивизии. 
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При отходе конно-стрелковой группы боевые действия не прекращались ни днём, ни ночью. 

Вот как об этих боях вспоминал Григорий Андреевич Мирошников «Немецкая авиация целый день 
висела над головами. Наступали танки, бронетранспортёры. Коней почти не осталось и кормить их 
было нечем. Воевали как пехотинцы. Лежали кучи лошадей и кавалеристов. Кучи убитых. Силы у 
него были велики, а наши как раз не смогли нам помочь». 

В этой операции конно-стрелковая группа нанесла большие потери противнику, уничтожив 
105 танков, захватив 200 пулеметов, 16 складов с боеприпасами и иного военного имущества и 
вооружения. Казаки частей и соединений группы проявляли в этих боях образцы мужества и отваги. 
12-й гвардейский кавполк, обороняя дер. Вовны, был окружен двумя полками немецкой пехоты с 50-
ю танками. Личный состав полка стоял насмерть. В этом бою казаки 12-го и 9-го гвардейских 
кавполков подбили 22 танка и уничтожили до 600 фашистов. 

Вовна и Середина-Буда, хутор Михайловский и Знобь-Новгородская, Голубовка, Ромашково, 
Светово и Борисово, Подлесные Новоселки и Марицкий хутор стали местами жесточайших, 
кровопролитных боев и героизма ставропольцев, кубанцев и сибиряков-лыжников. Невозможно 
сегодня полностью установить фамилии павших.  Большая часть дивизионных, корпусных штабных 
документов при прорыве закопана в вещмешках в окопах под деревней Чернацкое и в полевой 
армейской кухне, в большой воронке от авиабомбы на берегу озера или пруда под Севском. Но и по 
сохранившимся в Подольском архиве министерства обороны документам кавкорпуса и лыжных бригад 
можно судить о драматизме тех событий. 

Своими активными боевыми действиями конно-стрелковая группа ликвидировала угрозу 
выхода противника в тылы Центрального фронта. Операция наступательных и оборонительных боев, 
проведенная конно-стрелковой группой, по оценке Военного Совета Центрального фронта, была 
«выполнена блестяще».  

Вырвавшейся из окружения конно-стрелковой группе, командующий фронтом поставил задачу 
оборонять город Севск. С 17 марта начались самые тяжёлые и трагические оборонительные бои за 
Севск. Основная группировка наших войск на реке Усожа у ст. Комаричи была остановлена, понеся 
большие потери. Советское командование помочь ничем не могло. 

 Город Севск пришлось оборонять только частями конно-стрелковой группы. 30-я лыжная 
бригада полковника Акимочкина, численностью 2947 человек к началу марта 1943 г., была самой молодой 
на Центральном фронте, состояла сплошь из 18-19 летних, призванных на войну в конце 1942 года из 
городов и районов Омской области, а ротами и батальонами командовали младшие лейтенанты и 
лейтенанты. Эти ребятишки полягут почти все в полях и перелесках, на улицах выжженного города, 
бросаясь с гранатами под танки, идя в рукопашную за высоту 216,2, переходящей из рук в руки по нескольку 
раз на день, стертой наполовину многодневными бомбежками. 

7-я Уссурийская кавалерийская дивизия, вошедшая в состав 2-го гвардейского кавалерийского 
корпуса, совершив 400-километровый марш от места выгрузки, 16 марта подошла к Севску и, 
усиленная танками 160-й танковой бригады 2-й танковой армии, к северу от него заняла ближайшие 
подступы в населённых пунктах Стрелецкое, Новоямское и Рождественский хутор.  

На ближних подступах к городу с запада 3-я и 4-я гвардейские кавалерийские дивизии создали 
опорные пункты в населённых пунктах Коростовка, Бересток, Борисово, Чемлыж, Буковище, 
Марицкий Хутор, Кудеяр.  

С юго-запада в селах Сосница, Горартель, Ручеёк, Курганки заняла оборону 28-я и 30-я 
лыжные бригады сибиряков. По всей линии обороны города рассредоточилась 11-я отдельная 
гвардейская танковая бригада. 

Основной удар немцы нанесли с запада, где оборонялись полки 3-й и 4-й гвардейских 
кавалерийских дивизий и влившиеся в эти дивизии партизаны Хомутовского и Сумского отрядов. 
Двое суток казаки сдерживали непрерывные атаки немецких танков и пехоты, чередовавшиеся с 
налетами по 18-25 самолетов и непрекращающимися сутками обстрелами тяжелой артиллерии и 
шестиствольных минометов, переходили в контратаки и выбивали противника с занятых рубежей. 
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После двухдневных ожесточённых боёв гвардейцы- конники вынуждены были отойти к Севску. Оборона города 
с этого момента возлагалась на 3-ю гвардейскую кавдивизию под командованием генерала Ягодина с 

приданными 30-й лыжной бригадой, 15-м гвардейским полком 4-й гвардейской кавдивизии и 11-й отдельной 
гвардейской танковой бригадой. 11-й и 16-й гвардейские кавалерийские полки 4-й гвардейской кавдивизии 

генерала Панкратова были выведены в резерв. 
К середине дня 19 марта немецкие и венгерские части, продвигаясь по логам между Кудеяром и Марицким 

хутором ворвались в Севск. В течение двух дней кавалеристы и лыжники вели в городе уличные бои. В ночь на 
22 марта лыжники 30-й лыжной бригады  и казаки внезапной атакой захватывают штаб и сжигают танки 

немецкого 33-го гренадерского полка, уничтожают прорвавшихся в центр города автоматчиков и отбрасывают на 
несколько километров  венгерские и немецкие части. Тогда немецкое командование бросает свои войска в обход 
Севска. И основной удар приходится по 28-й Алтайской лыжной бригаде, прикрывавшей подступы к городу с 

юга. Четыре дня бригада держалась и погибла почти полностью. 
В документах бригады сохранились сотни фамилий и обратных адресов алтайцев, павших на ближних подступах 
к Севску. Окрестные деревни Сосница, Ручеек, Липница, Горартель и Косицы, окраины Севска стали местом их 
подвига и гибели. Oт бригады в три тысячи осталось чуть более 200 человек. Большая часть из оставшихся в 

живых омских и алтайских лыжников из 28 и 30 лыжных бригад после их расформирования в конце августа 1943 
г. войдет в состав 115 отдельной стрелковой бригады из Саратова и погибнет потом здесь же, при прорыве 
немецкой обороны. Немецкие танки в боях за Самохваловку, Хвощевку, Ново-Алексеевское отрежут 29-ю 
лыжную бригаду от конно-стрелковой группы. Бригада потеряет большую часть состава, выйдет в полосу 

обороны 60-й армии и будет расформирована на укомплектование 112 стрелковой дивизии.  
В ожесточенных боях под Севском в марте 1943 г. отличилось много казаков-конногвардейцев. 20 марта на 

рассвете немцы севернее Севска атаковали Новоямское и Стрелецкую Слободу, которую обороняли 248-й и 249-
й полки 7- й кавалерийской дивизии. В ожесточённом бою полки, совместно с приданными танками 160-й 

танковой бригады, уничтожили прорвавшиеся танки и пехоту врага и к вечеру восстановили первоначальное 
положение. 21 марта на этом участке фронта к фашистам подошли свежие части. Танки и с ними десант усилили 

натиск на наши позиции. Кавалеристы стойко сдерживали врага и только после трех отраженных 
кровопролитных атак, по приказу командира дивизии полковника Смирнова, отошли за реку Сев в посёлок 

Рождественский. 
В ночном бою за пенькозавод, в составе 249-го полка 7-й кавалерийской дивизии, геройски погиб лейтенант Иван 
Левченко, который, увлекшись уничтожением группы противника, оторвался от своего подразделения. Левченко 
с ординарцем окружили немцы. Раненый в обе ноги лейтенант продолжал драться до последнего патрона, не 

желая попасть живым в руки врага он приказал раненому ординарцу отойти к своим, а сам взорвал себя ручной 
гранатой вместе с окружившими его фашистами. Лейтенанту Ивану Алексеевичу Левченко посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 
22 марта 1943 г. героически сражался сабельный взвод во главе с младшим лейтенантом Д.Т. Фоминым. На 

позиции спешенного эскадрона наседало 14 фашистских танков. Взвод Д.Т. Фомина подбил 3 из них. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В бою за село Борисово 18 марта совершил свой подвиг командир 
пулемётного взвода 11 гвардейского кавалерийского полка 4-й гвардейской 
кавдивизии лейтенант П.А. Пода. При отходе полка, он в одиночку принял 
бой с 4-мя танками и батальоном пехоты врага. Огнём из пулемёта он 
заставил пехоту залечь, а меткой очередью по смотровым щелям остановил 
один танк. Оставшиеся танки сосредоточили весь огонь по укрытию 
лейтенанта. Один из снарядов накрыл окоп Павла. Лейтенант Пода погиб. За 
проявленную отвагу и мужество лейтенанту Павлу Андриановичу Пода 
было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
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Когда вышли из строя все бойцы, командир взвода сам лег за ПТР и подбил еще один танк. В 

этом бою младший лейтенант Д.Т. Фомин погиб. Посмертно он был награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени. 

23 марта немцы нанесли 2 удара: с севера - на отошедшие к посёлку Рождественский полки 7-й 
кавдивизии; и с северо-востока в обход 115 стрелковой бригады, где между ней и 60-й стрелковой 
дивизией образовался разрыв и обороняющихся войск не было. 2-й и 248-й кавалерийские полки 7-й 
кавалерийской дивизии, несмотря на огромные потери, стояли «на смерть» в посёлке 
Рождественский. Линия фронта разделила этот посёлок на две части. Но, несмотря на бесчисленные 
атаки гитлеровцев, кавалеристы не отступили ни на шаг. 

Ряды защитников города таяли. В ночь на 26-е марта на город устремились десятки немецких 
огнеметных танков, выжигая все вокруг. Город горит. Довершают самоходки и пехота. Сплошной линии 
не существует, оборона распалась на отдельные очаги в развалинах и подвалах разрушенных домов. 
Из артиллерии осталась одна искореженная пушка, бившая по немецким танкам прямой наводкой 
подкалиберными снарядами. Наши подбитые танки, используемые как неподвижные огневые точки в 
количестве 8 штук были уничтожены. К утру 27-го марта Севск защищать стало некому. Большая 
часть кавалеристов 2-го гвардейского кавалерийского корпуса и лыжников 28 и 30 бригад погибла. 
Небольшая часть вырвалась и заняла оборону по р. Сев. Во второй половине дня была предпринята 
попытка город вернуть. Налетевшие два десятка Илов добавили к полыхавшим в городе пожарам 
множество костров от зажженной немецкой техники. Последний резерв генерала Крюкова – 16-й 
гвардейский Добровольческий кавалерийский полк 4-й гвардейской Ставропольской кавалерийской 
дивизии и остатки 30-й лыжной бригады по разбитому льду реки прорвались в центр Севска, но 
большей частью остались там навсегда. Уцелело всего 25 казаков - ставропольцев. 

Вокруг Севска бои продолжались до середины апреля. Немцы понесли огромные потери, 
некоторые венгерские части вообще перестали существовать. Противник выдохся, оборона 
стабилизировалась. В конце апреля закончились бои на всем Центральном фронте.   И образовалась 
знаменитая Курская дуга, своим выступом и границей прошедшей рядом со старинным, полностью 
сожженным и разрушенным Севском.  Образовалась очень дорогой ценой. Только в боях в «Севском 
рейде» и обороне города погибли более 15-и тысяч кавалеристов и лыжников. Каждый метр улиц 
Севска обильно полит их кровью.  

 
 
А это приблизительно около 17000 бойцов и офицеров Красной Армии, ежедневно 

участвовавших в боях и уничтожавших противника. Но мы можем привести некоторые данные о 
потерях противника, взятые из боевых донесений наших частей, сражавшихся в марте 1943 г. под 
Севском: уничтожено 20009 солдат и офицеров, 215 танков, 8 самолетов, 146 орудий, взято в плен 
3190 солдат и офицеров. 

Вот как подвёл итог своим воспоминаниям председатель Совета ветеранов 2-го гвардейского 
кавалерийского корпуса Г.А. Мирошников: «Нашим первым командиром был легендарный генерал 
Доватор. После его гибели под Москвой в седло комкора сел генерал Владимир Крюков. 
Сформированный в самом начале войны корпус прошел тысячи военных километров от Смоленска и 
Москвы до Берлина. Но самыми драматичными бои были именно здесь, на Брянщине. Ни до, ни после 
корпус не понес таких потерь, как на этой земле». 

 

 
 

Генерал-майор Ягодин, командир 3-й гвардейской Кубанской 
кавалерийской дивизии в своем отчете о боях за Севск в апреле 1943 г. 
писал «В полках уцелело по 25-30 человек. И то в основном расчеты 
минометов. Люди смертельно уставшие, но готовые выполнить любое 
задание».  

Однако все эти жертвы не были напрасны. Кавалеристы, лыжники, 
танкисты и партизаны в этих трагических боях нанесли врагу ощутимый 
урон. Невозможно сегодня точно установить потери фашистов, так как мы 
не располагаем отчётами о боевых действиях лыжных бригад, 115-й 
отдельной стрелковой бригады и 112-й стрелковой дивизии. 
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Большинство погибших кавалеристов и сибиряков-лыжников конно-стрелковой группы генерала В.В. Крюкова 
похоронены на местах боев за Севск и на подступах к нему в окопах, воронках, в братских могилах: в центре 

города у Собора, у ветряной мельницы, у спиртзавода. Более десятка лет поисковики из Севска под руководством 
учителя истории В.С. Макухина проводят раскопки, с воинскими почестями придают земле останки наших 

солдат, погибших в боях за Севск. 
Но до 2008 года не было  памятника кавалеристам и лыжникам конно-стрелковой группы генерала В.В. Крюкова, 
погибшим здесь в марте 1943 года, ценой жизни остановивших немецкие и венгерские дивизии. Почти заново 
сформированный на Дону в г. Задонске 2-й гвардейский кавалерийский корпус вернется опять на Брянщину в 

конце июля 1943 г.  
Его дивизии снова уйдут в рейды под Карачев, Дятьково, Жуковку. Благодаря этому корпусу наши войска за два 

дня в середине сентября прорвут непреступную линию немецкой обороны «Ханген» и освободят Брянск и 
Бежицу. Еще во многих рейдах в Беларуссии, Польши, Германии предстоит участвовать корпусу. Окончание 

войны кавалеристы встретят севернее Берлина, напоив своих коней в Эльбе.  
Долгие годы о героической гибели кавалеристов и лыжников под Севском не вспоминали. Виной тому стала 

«неудобная» биография командира 2-го гвардейского корпуса генерала Крюкова. 18 сентября 1948 года генерал-
лейтенант Владимир Крюков, лучший друг маршала Г.К. Жукова,  был арестован в Москве, а спустя десять дней 

в городе Казани была арестована его жена - заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова. Официальным 
обвинением в числе прочего были «грабеж и присвоение трофейного имущества в больших масштабах». В конце 

войны, из апартаментов убегавших немцев, генерал Крюков перевез себе в Москву мебель, картины, 
драгоценности. Согласно материалам архивно-следственных дел у Крюкова и Руслановой были изъяты 

автомобиль Horch 951А, два Мерседеса, Ауди, двести восемь бриллиантов и другое имущество.  
2 ноября 1951 года Крюков был осужден Военной коллегией Верховного суда СССР к 25 годам лишения свободы 
в исправительно-трудовом лагере с поражением в правах на пять лет, конфискацией всего имущества, лишением 

многочисленных государственных наград и звания Героя Советского Союза. 
 В июле 1953 года определением Военной коллегии Верховного суда СССР реабилитирован. Биография генерал-
лейтенанта Владимира Крюкова полна противоречий. Но это не повод забывать о подвиге бойцов, которыми он 

командовал.  
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В 2008 году казаки Ставропольского казачьего отдела им. генерала 
А.П. Ермолова Ставропольского окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества собрали средства и изготовили каменный 
крест, который был ими доставлен и установлен в г. Севске Брянской 
области, где  ежегодно, в конце августа теперь проводятся мероприятия 
по чествованию погибших там в Великую Отечественную войну 
кубанских и ставропольских казаков. В них принимают участие казаки 
Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ. 
 


