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От автора 

 

Книга  «Мы подвигом гордимся вашим, земляки!» - 

результат коллективного труда педагогов и обучающихся 

МОУ СОШ № 9. Более 25 лет мы сотрудничаем с городским 

Советом ветеранов Великой Отечественной войны.  

Копейчане – участники Сталинградской битвы  долгие годы 

были  добрыми друзьями  нашей школы.  Они проводили 

Уроки Мужества, рассказывали школьникам о трудных 

фронтовых буднях, учили самому главному – любви к 

Родине. В школе был создан музей участников Сталинградской битвы.  Фонд 

музея содержит материалы о многих копейчанах-защитниках Волжской 

твердыни: личные вещи, воспоминания, фотографии, статьи городских и 

областных газет, поисково-краеведческие задания, выполненные членами 

детского общественного объединения «Поиск», видеосюжеты о праздновании в 

школе Дня освобождения Сталинграда. Собранные в разные годы учащимися 

школы, эти материалы представляют особую ценность, так как они – живые 

свидетельства отваги и мужества  солдат Великой Битвы. Данные материалы 

имеют практическое применение в гражданско-патриотическом воспитании 

обучающихся школы. На основе их разработаны экскурсии в школьном музее, 

используются они при подготовке классных часов, Уроков Мужества, творческих 

и научно-исследовательских работ. 

В год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

против фашистской Германии на Совете музея принято решение подготовить к 

печати материал о копейчанах-участниках Сталинградской битвы.  

Пусть эта работа послужит еще одним напоминанием  копейчанам  о героях 

нашей малой Родины, которые своими подвигами на фронтах Великой 

Отечественной приблизили час Победы и обеспечили жизнь и свободу 

последующим поколениям.  

В работе над книгой активное участие приняли кадеты 9а класса Туманова Н., 

Глазкова Д., Куликова А., Алексеев В., директор школьного музея Е.В. 

Кузьменко. 

Мы благодарим за помощь в создании книги ветерана Великой Отечественной 

войны И.И. Конченкова, ветерана педагогического труда З.И. Окольничникову, 

сотрудников отдела военного комиссариата администрации Копейского 

городского округа, работников городского краеведческого музея. 

Мы надеемся, что откликнутся родственники участников Сталинградской 

битвы и поделятся своими воспоминаниями о ветеранах. 

                                                                                   Т.А. Левченко 
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Глава I 

Роль Сталинградской битвы 

в Великой Отечественной войне. 

  Есть в жизни каждого народа события, память о которых переживает века, 

они становятся вехами истории не только страны, но и всего мира. К числу таких 

судьбоносных событий относится Великая Отечественная война Советского 

Союза против фашистской Германии. Одним из важнейших событий Великой 

Отечественной войны, определившим её дальнейший ход, стала Сталинградская 

битва, продолжавшаяся 200 дней и ночей. В 2015 г. исполняется 72 года со дня 

полного разгрома немецко–фашистских войск под Сталинградом и 70 лет со дня 

Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной 

войне. 

 Летом 1942 г. инициатива на советско–германском фронте вновь оказалась на 

стороне немецко–фашистской армии. Ей удалось значительно улучшить свое 

положение и продвинуться на 150–400 км., захватить Донбасс, богатые 

сельскохозяйственные районы правобережья Дона, создать непосредственную 

угрозу Северному Кавказу и Сталинграду. 

 Во второй половине 1942 – начале 1943 г. главным событием вооруженной 

борьбы на советско–германском фронте стала Сталинградская битва. Она 

началась 17 июля в неблагоприятных для Красной Армии условиях. К началу 

операции численность войск Сталинградского фронта и Волжской военной 

флотилии составляла 547 тыс. человек. Противник превосходил силы Красной 

Армии на Сталинградском направлении: в личном составе – в 1,7 раза, в 

артиллерии и танках – в 1,3 раза, в самолетах – более чем в 2 раза. Немецко–

фашистские войска, выйдя к большой излучине Дона, вторглись в пределы 

Сталинградской области. На Сталинградском направлении действовала 6–я 

гитлеровская армия под командованием генерала Ф.Паулюса. 

 Директивой Ставки Верховного Главнокомандования образован 

Сталинградский фронт в составе резервных 62, 63 и 64 армии и обескровленных в 

боях соединений Юго-Западного фронта 21 армии и 8–ой воздушной армии. 

Командующим фронтом назначен маршал С.К.Тимошенко.[6,159] 

Сталинградский городской комитет обороны принял постановление о 

сооружении оборонительного рубежа Сталинградского обвода силами 

строительных организаций и за счет всего трудоспособного населения. 

Установлен минимальный выход на рубежи 5000 человек ежедневно, рабочий 

день 10 – 12 часов.[28] 

 По решению городского комитета обороны в Сталинграде разработаны 

чрезвычайные меры по укреплению частей народного ополчения: укомплектовать 
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стрелковую дивизию в составе 6900 бойцов, дополнительно сформировать 3 

танковых батальона из рабочих и служащих заводов «Судоверфь» и 

Сталинградского танкового завода, 2 артдивизиона с количеством бойцов 1400 

человек в составе 10 батарей и одной минометной роты, специальные 

подразделения снайперов, автоматчиков, связистов, медсестер.[28]  

14 июля Указом Президента Верховного Совета СССР Сталинградская 

область объявлена на военном положении. В области объявлена мобилизация в 

Красную Армию мужчин от 18 до 50 лет.[28] 

В июльских и августовских боях в большой излучине 

Дона и на дальних подступах к Сталинграду советские 

войска выиграли время, необходимое для организации 

обороны на ближних подступах и в самом городе. Во 

второй половине августа 1942 г. фашисты форсировали 

Дон, 23 августа прорвались к Волге севернее 

Сталинграда и отрезали оборонявшиеся в городе войска 

от остальных сил фронта. Здесь врага встретили 

танкисты 99-ой танковой бригады и вооруженные отряды 

рабочих заводов «Красный Октябрь», «Баррикады», 

Сталинградского тракторного. Попытка врага с ходу 

ворваться в город была сорвана. В отражении этого удара 

важную роль сыграли части Сталинградского корпусного района ПВО. Ставка 

Верховного Главнокомандования выдвинула из резерва 24-ую и 66-ую армии, 

которые совместно с армиями Сталинградского фронта нанесли фланговые 

контрудары по противнику с севера. Этим была отвлечена часть сил 6-ой 

немецкой армии и облегчено положение защитников Сталинграда. Противник 

был остановлен на северо-западных окраинах города. 12 сентября, когда 

противник подошел к городу с запада и юго-запада, оборона Сталинграда была 

возложена на 62-ую армию генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова и 64-ую армию 

генерал-майора М.С. Шумилова. В городе развернулись ожесточенные уличные 

бои. 15 октября 1942 года противнику на узком участке удалось прорваться к 

Волге в районе Сталинградского тракторного завода. 11 ноября гитлеровцы 

предприняли еще одну попытку овладеть городом и приблизились к Волге южнее 

завода «Баррикады». Но это был последний успех немецких войск. 

18 ноября 1942 года закончился оборонительный период Сталинградской битвы. 

В ходе Сталинградской стратегической оборонительной операции за 125 суток 

ожесточенных боев войска Сталинградского, Юго–Восточного, Донского фронтов 

и части Волжской военной флотилии потеряли 643,8 тыс. человек.[28] 

Приказ № 227 
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Потери противника за этот период составили около 700 тыс. убитыми и 

ранеными, свыше 2 тыс. орудий, более 1 тыс. танков и 1,4 тыс. самолетов.[6,704] 

Генерал-полковник Гальдер в те дни с тревогой признавал, что наблюдается все 

больше и больше истощение наступающих немецких войск. Каждый месяц битвы 

сюда направлялось около 250 тыс. человек пополнения. И все это сгорало в огне 

боев у стен Сталинграда. Завершением Сталинградской оборонительной операции 

закончился самый тяжелый для советского народа и его Вооруженных сил первый 

период Великой Отечественной войны, 

продолжавшийся почти полтора года. 

Утром 19 ноября 1942г. залп нескольких 

тысяч орудий возвестил начало 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом. Этой наступательной операции 

придавалось первостепенное значение. Успех ее 

должен был оказать решающее влияние на 

стратегическую обстановку на всех фронтах от 

Ладожского озера до предгорий Главного Кавказского хребта. 

Соотношение сил и средств на Сталинградском направлении  

к началу контрнаступления 

 Советские 

войска 

Немецко – 

фашистские войска 

Соотношение 

1.Личный состав 1103000 1011500 1,1:1 

2.Орудия и минометы 15501 10290 1,5:1 

3.Танки и штурмовые орудия 1463 675 2,2:1 

 4.Боевые самолеты 1350 1216 1,1:1 

 

Стратегическая Сталинградская наступательная операция длилась 76 суток: с 

19 ноября 1942г. по 2 февраля 1943г. Она проводилась войсками Юго-Западного, 

Донского и Сталинградского фронтов при 

содействии сил Волжской военной флотилии. В 

рамках Сталинградской стратегической операции 

было проведено несколько фронтовых операций: 

ноябрьская наступательная операция по 

окружению Сталинградской группировки 

противника («Уран»), Котельниковская, 

Среднедонская («Малый Сатурн»), а также 

операции по ликвидации окруженных вражеских 

войск в Сталинграде («Кольцо»).   

Танковая атака 

В атаку! 



5 
 

В ходе боевых действий советские войска окружили и уничтожили главные 

силы 4-ой танковой и 6-ой полевой немецких армий, разгромили 3-ю, 4-ю 

румынские и 8-ю итальянскую армии. Потери противника составили 800 тыс. 

человек, 32 дивизии и 3 бригады были полностью уничтожены, взято в плен 

свыше 91 тыс. человек, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала.[29, стр. 170] А 

за все время Сталинградской битвы войска вермахта потеряли 1,5 млн. человек. 

[29,70] 

 В ходе контрнаступления с 19 ноября 1942г. по 2 февраля 1943г. советские 

войска на Сталинградском направлении потеряли 485,8 тыс. человек, в том числе 

убитыми, умершими, попавшими в плен и 

пропавшими без вести -154,9 тыс. человек, 330,9 

тыс. ранеными, контужеными 

2 февраля 1943г. войска Донского фронта 

полностью завершили разгром немецко-

фашистской группировки под Сталинградом, 

К.К.Рокосcовский докладывал Верховному 

Главнокомандующему: «Выполняя Ваш приказ, 

войска Донского фронта в 16:00 2.02.1943г. 

закончили разгром и уничтожение окруженной 

сталинградской группировки противника… В 

связи с полной ликвидацией окруженных войск противника боевые действия в 

городе Сталинграде и в районе Сталинграда прекратились». 

Гигантская битва под Сталинградом, продолжавшаяся 200 дней и ночей, 

завершилась полной победой советских войск. По размаху, длительности, 

напряженности  и количеству 

участвовавших в ней сил 

Сталинградская битва не имела 

равных себе в мировой военной 

истории. Контрнаступление трех 

фронтов под Сталинградом стало 

исходным пунктом для нанесения по 

врагу последующих ударов и 

переросло в начале 1943г. в 

стратегическое наступление 

Красной Армии почти на всем 

советско-германском фронте и 

явилось началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны в 

пользу Советского Союза. До Сталинградской битвы история не знала сражения,  

Пленные немецкие генералы 

 

Знамя Победы над Сталинградом. 

2.02.1943 г. 
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когда в окружении попала и была полностью уничтожена столь крупная 

группировка войск противника.  

Поражение в Сталинградской битве 

явилось серьезным морально-

политическим потрясением для 

нацистской Германии, поколебало ее 

внешнеполитические позиции. Япония 

была вынуждена временно отказаться от 

планов активных действий против 

СССР.Среди правящих кругов Турции 

усилилось стремление сохранить 

нейтралитет.  

Победа под Сталинградом еще выше подняла международный авторитет 

Советского Союза, явилась важным фактором дальнейшего укрепления 

антигитлеровской коалиции. Она 

продемонстрировала возросшие мошь 

Красной Армии и военное искусство 

советских военачальников. 

За мужество и героизм, проявленные в 

боях, сорока четырем соединениям и частям 

были присвоены наименования 

«Сталинградских», «Абганеровских», 

«Донских

», 

«Басаргинс

ких», «Кантемировских», «Котельниковских», 

«Тацинских», пятьдесят пять награждены 

орденами, 183 части преобразованы в 

гвардейские. 112 воинов удостоены звания 

Героя Советского Союза, свыше 700 тысяч 

участников битвы награждены медалью «За 

оборону Сталинграда». 

 

 

 

 

 

 

 

Допрос фельдмаршала Паулюса. Февраль 1943 

г. 

Пленные фашисты на улицах 

Сталинграда                        

Знамя Победы на Мамаевом кургане 
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Глава II 

Копейчане - участники Сталинградской битвы. 

Низко голову свою склоняем 

Перед воинами страшной той войны, 

Теми, кто ушел и кто остался, 

Мир спасая от коричневой чумы. 

                       Л. Твердохлебова. 

22 июня 1941года для нашей  страны  начался новый, военный отсчёт 

времени. С этого дня вся жизнь СССР, жизнь каждого её гражданина  была 

подчинена одной великой цели: победе над ненавистным врагом. Слова: «Всё для 

фронта, всё для победы!» звучали как клятвы и в тылу, и на фронте. 

В шахтёрском Копейске перед войной проживало 60 тыс. человек. По данным 

горвоенкомата,  11600 человек было призвано в армию за годы войны. Копейчане 

воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. 5150 копейчан погибло 

на фронте, 108 из них погибли под Сталинградом.[См. Приложение 1] 

Фонд музея школы № 9 содержит материалы о многих копейчанах, 

участниках Сталинградской битвы. Собранные в разные годы учащимися школы, 

эти материалы представляют особую ценность, так как они – живые 

свидетельства отваги и мужества  солдат Великой Битвы. 

 

Агеев Геннадий Васильевич 

Геннадий Васильевич Агеев родился 4 июня 1924 

года в  семье рабочих в городе Миассе Челябинской 

области. В марте 1941 года устроил отец 16-летнего 

юношу учеником токаря на завод, а с самого начала 

войны ушел добровольцем на фронт Геннадий 

Васильевич. Боевое крещение принял лыжник-

разведчик Агеев под Москвой, где в одном из сражений 

был тяжело ранен в бою. За мужество представили 

юного воина  к высокой награде – ордену Красной 

Звезды. В госпитале и вручили награду бойцу.    После 

госпиталя отправили Геннадия Васильевича учиться на 

механика-водителя в Челябинскую таковую школу. 

Окончив ее, служил он сначала в запасном полку, а 

потом – снова на фронт. 18-летний кавалер ордена Красной Звезды под 

Сталинград попал в июне 1942 года в составе прославленной 64-ой армии 

генерала Шумилова. С первого и до последнего дня великой битвы на Волге 

Геннадий Васильевич  Агеев  

в МОУ СОШ № 9. 2.02.1995 

г. 
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Геннадий Васильевич был в строю. За захваченного и доставленного в штаб 

дивизии немецкого офицера с пакетом особой важности награжден медалью «За 

отвагу». Перед самым завершением сражения его разведрота провела рейд по 

тылам противника, в котором погиб друг-земляк Саша Курилов. Много горя 

видел молодой боец, не раз хоронил боевых друзей, но гибель названного брата-

близнеца (они родились в один день) была особенно тяжелой потерей.  После 

Сталинграда воевал под Курском, освобождал Украину, Болгарию, Венгрию. 

Война для Агеева Г.В. закончилась 2 мая 1945 года в Берлине, но еще два года 

служил солдат сначала в Германии, потом в Австрии в составе отдельной группы 

советских войск, командовал которой прославленный Маршал Советского Союза 

И.С. Конев. Демобилизовался Геннадий Васильевич только в 1947 году. В 

Копейске устроился на завод им. Кирова, заочно окончил институт, вырастил 

двоих детей, внуков.  

                                           

Аксенов Лев Иванович 

 Лев Иванович Аксенов родился 24 декабря  1923 года 

в  с. Глубокое Красноармейского района Челябинской 

области. Позднее семья переехала на жительство в г. 

Копейск, но это не стало для Льва большой бедой, 

ведь верный друг Ваня Малыхин по-прежнему был 

рядом. Крепко дружили семьи Малыхиных и 

Аксеновых и в город перебрались вместе.  

22 июня 1941 года друзья с утра ушли  на речку 

рыбачить и купаться. Безмятежный отдых нарушил 

чей-то отчаянный крик: «Война!» Прибежали домой и 

по радио услышали строгий голос Левитана. В планах 

только одно:  на фронт, защищать Родину. Но в 

военкомате остудили пыл юношей: демобилизации 

подлежат граждане с 18 лет.  

Осенью 1941 года в Копейск был эвакуирован машиностроительный  завод 

из Горловки. Срочно возводились цеха завода. Не дожидаясь окончания 

строительства, завод № 258 начал выпуск снарядов для фронта. 17-летний токарь 

Лев Аксенов  трудился у станка, но мысли о фронте не покидали его, хотя 

работникам военного завода предоставлялась так называемая бронь. Друзья 

подсказали, что можно поступить в военное училище, чтобы точно призвали в 

армию. В июне 1942 года Л. И. Аксенов стал курсантом 30 танкового учебного 

полка, который дислоцировался в Челябинске. Радист-пулеметчик тяжелого танка 

«Клим Ворошилов» четыре месяца изучал грозную машину, утюжа танковый 

полигон в Копейске на втором участке, а затем старший сержант радист – 

Лев Иванович Аксенов – участник 

Сталинградской битвы. 2005 г. 
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пулеметчик Аксенов на ЧТЗ собственноручно собирал свой  тяжелый  танк 

прорыва  «КВ». 

В начале октября 1942 года в составе Уральского танкового отряда Л.И. 

Аксенов  прибыл в Сталинград в состав 91 отдельной танковой бригады 65-ой 

армии Донского фронта.  Попал сразу  на День рождения:   22 октября 1942 года 

принято считать датой образования 65-ой армии.  Именно тогда, как 

свидетельствует исторический формуляр, по приказу Ставки Верховного 

главнокомандования сражавшаяся с фашистами 4-я танковая армия была 

преобразована в 65-ю общевойсковую. С того времени и до конца Великой 

Отечественной войны ее бессменным командующим был известный военачальник 

генерал-лейтенант  Павел Иванович Батов.  

 19 ноября 1942 года началось наступление советских войск под 

Сталинградом. Враг еще был силен, каждый освобожденный километр давался 

нашим войскам с большим трудом, однако к началу января 1943 г. кольцо 

замкнулось. Советское командование 8 января 1943 г. предложило войскам 

Паулюса капитулировать, но ультиматум советского командования был отклонен.  

9 января 1943 года 91 танковой бригаде была поставлена задача – прорвать  

хорошо укрепленную линию обороны противника на подступах к Сталинграду. 

Приказ был выполнен, но бригада потеряла 3 танка вместе с экипажами. Уже был 

получен приказ танкистам вернуться на позиции, и в этот момент еще один  танк 

был обстрелян  термитно-бронебойными снарядами и встал. Радистом-

пулеметчиком подбитого танка был старший сержант Аксенов. Рация разбита, 

сообщить о случившемся невозможно. Командир танка лейтенант Валеев 

приказал покинуть машину и  вместе с заряжающим бойцом Михайловым вылез 

из танка. Следом, сняв пулемет из шаровой установки,  покинул танк через 

нижний десантный люк и радист-пулеметчик Аксенов. В ту же секунду увидел он 

страшную картину: под днищем -  погибшие товарищи, а к танку со всех сторон с 

автоматами наперевес  спешат фрицы.  Атаковать превосходящие силы 

противника означало погибнуть самому и оставить без помощи раненого 

механика Филатова, который без сознания лежал внутри. Решение пришло 

мгновенно: пулемет – в установку, нижний люк - на запорный замок, с трудом 

протиснувшись  в башенное отделение, Лев Иванович закрыл верхний люк. 

Увидел пробоину башни, убитого командира орудия старшего сержанта 

Шатохина и понял, что такая же участь предстоит и им с Филатовым. Причину 

запаха гари и дыма в верхнем отсеке установил сразу: тлеющий бушлат. Затушил 

бушлат, пересчитал оставшиеся снаряды - 10.  Поживем еще! 

Вдруг слышит боец немецкую речь снаружи. Сначала попытались фрицы 

открыть люки, потом начались удары по броне. Это немецкие солдаты нашли в 

запасном инструментальном ящике кувалду и монтировку. Били по танку по 
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очереди, так что грохот стоял немыслимый. Казалось, это по голове бьют 

кувалдой.   Пытались немцы  стрелять и в пробоину башни, и по обзорному 

танковому триплексу – все без толку: уральская «броня крепка»! Подобрался боец 

Аксенов к  триплексу, смотрит на беснующихся у танка фрицев (они-то его не 

видят, но знают, что внутри есть живые люди, не сам же танк изнутри закрылся)   

и понимает, что попал в ловушку: выйти – смерть, остаться – гибель от холода и 

голода.  Да и у немцев вариантов немного: буксировать танк невозможно, 

бронебойные снаряды большего вреда уже не нанесут.  Так и ходили фрицы 

несколько дней около танка, кричали, грозили, а потом не до подбитого танка им 

стало, самим бы ноги  унести. 

Вечером Аксенову удалось привести в сознание раненого механика. Решили 

бойцы ждать наступления советских войск и как-нибудь продержаться.    Семь 

дней без  сна, без пищи и воды на январском морозе. По ночам Аксенов вылезал 

через нижний люк, чтобы набрать снега, грязного, пропитанного топливом.  И они  

выжили.  

Утро  16 января 1943 года было ясным и солнечным. Вдруг оглушил бойцов 

сплошной, непрерывный гул, земля затряслась – это начали работу «Катюши». 

Длинные, как горящие бревна, снаряды, ложились где-то впереди, а в глазок 

триплекса увидели бойцы краснозвездные танки. Спасение пришло! С трудом 

открыв люки, бойцы звали на помощь. Командир отделения наступающих 

красноармейцев  приказал своим бойцам, доложившим об узниках танка,  вывести 

пострадавших и доставить в санчасть. Бойцы до того ослабели от голода и холода, 

что даже самостоятельно из танка выбраться не могли. На руках, волоком, 

дотащили спасенных в ближайшую часть. Оказалось, что рядом стояли  тыловые 

подразделения 91 танковой бригады, так что выхаживали бойцов в родном 

медсанбате. А командир роты майор Токмань сказал: «Видел я, что танк ваш 

подбили, но в таком огневом котле помощь не оказать. Вас уже в пропавшие без 

вести занесли. Молодцы, что выжили!»   

После непродолжительного лечения  Аксенов Лев Иванович встал в строй.  В 

апреле 1943 года  бригада  прибыла в г. Тулу на формирование. Там получили 

новую технику – Т-34, родные, челябинские! А летом 1943 года уже воевал 

Аксенов Л.И. на Курской дуге. Тут встретился танкист Аксенов с хвалеными 

«Тиграми» да «Фердинандами».  «Горят за милую душу», - шутит сегодня 

ветеран. А тогда, в июле сорок третьего,  в великом танковом сражении под 

Прохоровкой многих боевых друзей потерял  Лев Иванович. С боями прошел 

солдат Советской Армии Аксенов полстраны, освобождал Курск, форсировал 

Днепр, принимал участие в освобождении Киева.    В боях под Киевом  6 ноября 

1943 года он был тяжело ранен.  Три месяца провел танкист Аксенов в 

эвакогоспиталях Курска и Горького, а  5 января 1944 года  комиссован по 



11 
 

состоянию здоровья:  20-летний солдат Аксенов стал инвалидом 2 группы. Друзья 

уже освобождали Европу, а он вынужден был вернуться домой, в город Копейск. 

Было горько и обидно. Только дома он узнал, что судьба почти свела его с 

лучшим другом под Сталинградом. Иван Малыхин тоже освобождал город на 

Волге, сражался, можно сказать, рядом, а вот свидеться не довелось. Встретятся 

друзья уже после войны, в мае 1946 года. 

Лев Иванович Аксенов награжден многими боевыми наградами, в том числе 

получил Благодарность Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за 

отличные боевые действия по 

завершению ликвидации 

окруженных под 

Сталинградом вражеских 

войск.  

После Великой        

Отечественной войны Лев 

Иванович работал на 

предприятиях города 

Копейска в течение 50 лет. 

Лев Иванович – постоянный 

участник февральских встреч 

в школе № 9 Он и сегодня с 

нами. По традиции в  день 

окончания Сталинградской битвы вручают школьники отважному танкисту свои 

подарки и «сухой паек» солдата.                                                                      

 

   Бабенков Леонид Филиппович 

Леонид Филиппович Бабенков родился 20 марта 1921 

года в д. Петровка Нижне-Увельского района 

Челябинской области в крестьянской семье. Восемь лет 

было Лене, когда умерла мать, младшему брату Володе 

только исполнилось два года. В 1933году  семья 

переехала в Копейск, и  отец, Филипп Сергеевич, пошел 

работать на шахту, где в 1937 году травмировался и 

вышел на пенсию по  инвалидности. Окончив в 1938 году 

десятилетку, пришел на шахту  17-летний  Леонид 

Бабенков. В марте 1940 года по путевке ВЛКСМ  студент 

2 курса Челябинского музыкального училища Л. 

Бабенков направлен на учебу в аэроклуб, а по окончании 

     2 февраля 2012 г. МОУ СОШ № 9 

Л.Ф. Бабенков 1943 г. 

Фото из архива 

горвоенкомата Копейска  
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занятий   стал курсантом Краснодарского военно-авиационного училища. Весть о 

начале войны потрясла всех курсантов, спешили закончить обучение, чтобы 

сражаться  с врагом. Но курсанту Бабенкову не повезло: мечтал стать летчиком, 

но  из училища  ВВС в  Краснодаре был отчислен по состоянию здоровья.  В  

октябре 1941 года призван Бабенков Л.Ф. Краснодарским горвоенкоматом в ряды 

РККА.  Стал курсантом военно-пехотного училища в г. Грозном,  по окончании 

которого  в июле 1942 был отправлен на фронт, под Сталинград.  

В самые тяжелые дни обороны Сталинграда 22 августа 1942 года  помощник 

командира взвода ПТР Бабенков Л.Ф. был тяжело ранен в бою под с. Варшавка, 

полгода провел на госпитальной койке между жизнью и смертью. Медицинская  

комиссия признала его негодным к строевой службе. 7 мая 1943 года  Леонид 

Филиппович был демобилизован по ранению. Он очень сожалел, что не сможет 

больше бить ненавистного врага на фронте и поклялся не жалея своего здоровья 

трудиться в тылу и тем самым помочь своим боевым товарищам. В мае 1943 года 

вернулся в Копейск и по рекомендации горвоенкомата назначен начальником 

штаба МПВО на шахте № 22, а через полгода назначен комсоргом шахты. В 

феврале 1945 года  по путевке ЦК ВЛКСМ начинает учебу в  Центральной 

комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ в Москве, по окончании которой   был 

направлен вторым секретарем Шауляйского ГК ВЛКСМ Литовской ССР. 

Советской Литва стала перед самой войной, в июле 1940 года, так что ни кадров, 

ни традиций комсомольской работы. В течение трех лет гитлеровцы терзали 

Советскую Литву. Это было тяжелейшее для литовского народа время. 

Осуществляя людоедский план «Ост», оккупанты стремились превратить Литву, 

как и всю Прибалтику, в свою колонию, онемечить местное население. Литовцев 

немецкие палачи истребляли систематически и беспощадно. За годы оккупации 

гитлеровцы расстреляли, сожгли и замучили около 700 

тыс. человек До войны в Литве жило 3 млн. человек. 

Следовательно, фашисты уничтожили более четверти 

населения республики. Повсюду в Литве германский 

фашизм оставил свои кровавые следы. За время 

оккупации было разрушено около 80 процентов 

промышленных предприятий и почти все электростанции, 

уничтожено около половины поголовья скота, в целом 

подорвано сельское хозяйство. А в окрестностях 

свирепствовали националистические банды.  Военный 

опыт пригодился молодому комсомольскому работнику.  

Не раз приходилось с оружием в руках выходить в рейды 

по уничтожению бандитов. 

Л.Ф. Бабенков – участник 

Сталинградской битвы 
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 «В Республиках Прибалтики только в 1941–1950 гг. формированиями 

националистов было совершено 3426 вооруженных нападений, в ходе которых 

погибли 5155 советских активистов. Органами госбезопасности и войсками было 

ликвидировано 878 вооруженных групп. В противоповстанческих операциях 

части внутренних войск НКВД потеряли 533 чел. убитыми и 784 ранеными, 

потери подразделений Красной Армии составили 42 чел. убитыми и 94 ранеными. 

Всего внутренние войска НКВД и подразделения Красной Армии потеряли 

убитыми 575 и ранеными 878 военнослужащих».[16] 

Только к 1950 году Литовская ССР освободилась окончательно от 

националистических «лесных братьев». 

Домой вернулся Леонид Филиппович только в  1948 году первым секретарем 

Кировского РК ВЛКСМ г. Копейска.  Мирная жизнь требовала знаний, и Л.Ф. 

Бабенков садится на студенческую скамью: Копейский горный техникум, 

Свердловский горный институт. А в 1958 году новое задание – Алтайский край, 

уборка урожая.  Здесь, в целинном колхозе «Красный партизан», без устали 

работал комбайнер Бабенков, обмолачивая в сутки  до 42 гектаров при норме 14 

га на комбайн. Правительственная награда «За освоение целинных и залежных 

земель» стала достойной оценкой труда Леонида Филипповича и его команды.  

Член КПСС с 1944 

года, Бабенков Л.Ф. 

многие годы посвятил 

партийной работе, был 

секретарем парткома 

участка, членом 

партийного бюро шахты 

4-6, треста 

«Копейскуголь». Выйдя 

на заслуженный отдых, 

Леонид  Филиппович 

много времени посвящал 

работе с школьниками и 

молодежью. В нашей 

школе он всегда был 

желанным гостем. Его рассказы о войне на Уроках мужества учили школьников 

самому главному – беззаветной любви к Родине.    

 

 

 

2 февраля 1998 г. 55 лет  Победы под Сталинградом. МОУ СОШ № 9 

Бабенков Л.Ф.- второй слева. 
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      Барабанщиков Иван Петрович   

      Иван Петрович  Барабанщиков в течение многих 

лет был добрым другом учащихся и педагогов нашей 

школы. В 1941г. в Березняковское военное училище 

попал деревенский парнишка Иван Барабанщиков. Война 

уже шла, и молодой человек рвался на фронт. Но сначала 

пришлось нести караульную службу на военном объекте 

– Березняковском химическом комбинате. А  летом  

1942года 271 полк 10 дивизии войск НКВД был 

переброшен под Сталинград - в самое пекло. 

Страшными были  те дни. Горела под ногами земля, 

вражеская артиллерия беспрестанно бомбила непокорный 

город. Защитники волжской твердыни вели борьбу за 

каждую пядь родной земли, за каждый дом, сражались 

до последнего дыхания. На своих плечах  бойцы 10 дивизии НКВД  вынесли всю 

тяжесть первых неравных схваток с гитлеровскими захватчиками, сдержали 

натиск бронированной лавины, обрушившейся на город. 

Утром 23 августа 1942 года, форсировав Дон на участке хутор Вертячий-

Песковатка, фашисты прорвали оборону 62-ой армии  и уже к исходу дня в 

результате стремительного наступления и мощнейшего авиационного удара по 

городу  вышли к Волге в районе Латошанка – Рынок. Обстановка требовала не 

допустить выхода ударных фашистских частей к городу, дать возможность 

обороняющимся соединениям Советской Армии перегруппироваться и занять 

новые рубежи. С этой целью 10 дивизия НКВД заняла оборону  на подступах к 

Сталинграду. Первый удар немцы нанесли по северной части города, которую 

обороняли бойцы 282 стрелкового полка под командованием майора  Грущенко 

М.Г.  Именно в этом полку в канун отражения натиска врага родилась клятва – 

Стоять насмерть:  «Здесь, на подступах к Сталинграду, как и в 1918 году, 

создалось тяжелое положение. Подлый враг уничтожает все на своем пути, он 

занес кровавую лапу над славным городом, имеющим огромное военно-

политическое значение для нашей страны… Мы, бойцы, командиры и 

политработники, верные героическим традициям защитников Царицына, даем 

клятву …преданности Родине и партии. В суровый час, в тяжелый момент мы не 

дрогнем перед лицом смертельной угрозы,…покажем стойкость, высокую 

дисциплину, выдержку. Мы готовы лечь костьми, но не допустить врага в 

Сталинград!» Каждый воин скреплял этот документ своей подписью и брал его в 

бой. Поставил свою подпись под клятвой и рядовой 271 стрелкового полка 

Барабанщиков.  

Иван Петрович Барабанщиков 
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Хорошо запомнил солдат свой первый – оборону балки Дубовая, хоть и был 

этот бой неудачным для полка. В момент, когда подразделения двинулись в атаку, 

немцы открыли минометный огонь такой силы, что и головы не поднять. 

Командир и комиссар были опытными военными и смогли вывести из-под огня 

новобранцев. По-пластунски за командиром отползали в сторону  вражеских 

окопов. А когда оказались в относительной безопасности, в «мертвой зоне», 

засекли все огневые точки противника и потом в течение получаса обстреливали 

их, чтобы без потерь вернуться на свои позиции. 

Центр тяжести боев смещался в южную часть города. В схватку с 

гитлеровцами вступил 271 полк под командованием майора Костеницына А.П.  

На  долю воинов выпало тяжелейшее испытание: приходилось сражаться с 

противником, имеющим десятикратное превосходство. По шесть и более раз в 

сутки, истекая кровью, бойцы отражали яростные атаки фашистов. 

«Черным» днем для бойца 271 стрелкового полка Барабанщикова  стало 12 

сентября 1942 года. В этот день немецкие солдаты предприняли попытку 

окружить позиции подразделения, где окопались защитники Сталинграда. 

Командир роты приказал рядовому Барабанщикову с группой солдат прикрыть 

тыл. Четверо бойцов заняли удобные позиции в развалинах домов и отбивали 

яростные атаки гитлеровцев, не позволяя им зайти в тыл. Боец Могулин 

подкрался к воронке, из которой немцы вели огонь, и забросал их гранатами. Еще 

одна огневая точка врага уничтожена, но неравный бой отважной четверки с 

превосходящими силами противника продолжался. В какой-то момент потемнело 

небо в глазах молодого бойца Ивана Барабанщикова: вражеский осколок достал-

таки солдата.  Под огнем вынесли товарищи раненого  в расположение роты, 

истекающего кровью бойца доставили в  санбат, а потом переправили через 

Волгу, в полевой госпиталь. Видимо, времени ушло на это много, и началась 

гангрена.  Хирург сказал: «Если хочешь жить, то надо ампутировать ногу.» 

Непросто далось молодому бойцу решение.  А когда очнулся он в госпитале после 

операции, узнал, что 13 сентября фашисты  

заняли Мамаев Курган. Велико было 

отчаяние солдата, это было во много раз 

тяжелей, чем собственное ранение и 

инвалидность. За мужество и храбрость,  

проявленные в этом бою, был награжден  

рядовой И.Барабанщиков  орденом 

Отечественной войны II степени. 

О подвиге воинов-чекистов вспоминал 

маршал Советского Союза К.К. 

Рокоссовский: «Героически бились с врагом на 
И.П.Барабанщиков в госпитале 
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Волге воины 10-ой ордена Ленина дивизии НКВД. Они приняли на себя первые 

удары гитлеровских полчищ под Сталинградом. В кровопролитных боях на Дар-

горе, на Мамаевом кургане, в центральной части города – везде, где решалась 

судьба Сталинграда, стояли насмерть воины-чекисты». [12] 

   Не пришлось больше воевать Ивану Петровичу. Инвалидом войны стал он в 

неполные 23 года. Вернулся на Урал и включился в комсомольскую работу. В 

Шумихинском райкоме ВЛКСМ было всего четыре сотрудника: два секретаря, 

инструктор и технический работник. Первый секретарь И.П. Барабанщиков, 

понимая  важность выполнения наказа Родины «Все для фронта, все для 

победы!», организовывал комсомольско-молодежные бригады,  старался вникнуть 

во все дела района. Под его руководством собирали подарки для воинов, строили 

пионерский лагерь, заботились о семьях погибших на фронте, даже 

художественную самодеятельность в районе поднял Иван Петрович. За большую 

работу награжден И.П. Барабанщиков медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.».  

После войны Барабанщиков И.П. 

переехал в Копейск и долгие годы 

работал старшим инженером 

производственно-технического 

отдела треста Южуралпромстрой. А 

еще  вся его мирная жизнь была 

отдана работе  в городском Совете 

ветеранов  Великой Отечественной 

войны, 

участников 

Сталинградской битвы. Очень скромный человек, Иван 

Петрович неохотно рассказывал о себе, старался помочь 

окружающим его людям. Многие годы занимался розыском 

боевых друзей  из 271 полка 10 дивизии НКВД, вел с ними 

переписку. А в сентябре 1982 года с многими из них 

встретился  в Волгограде, на священной земле. В год 40-летия 

Сталинградской битвы  И.П. Барабанщиков впервые побывал 

в мирном Сталинграде,  посетил дорогие сердцу места былых 

сражений, а у памятника павшим бойцам и командирам 10 

дивизии НКВД вместе с однополчанами повторял слова 

клятвы: «За Волгой для нас земли нет! Стоять насмерть!» 

Встреча однополчан 10 дивизии НКВД. Волгоград 1982 

И.П.Барабанщиков – 1 ряд, 2-ой слева 

И.П. Барабанщиков 

 на приеме у Главы  

г. Копейска. 1998 г. 



17 
 

Память о войне – незаживаемая рана. Именно поэтому до последних дней 

жизни Иван Петрович Барабанщиков делал все, 

чтобы не повторился ужас новой войны. Он 

поддерживал  ветеранов,  вел большую работу с 

молодежью, за что был   награжден грамотами 

Российского комитета ветеранов войны, областного 

Совета ветеранов Великой Отечественной войны, 

губернатора Челябинской области. Возглавляя 

городской Совет ветеранов-участников  

Сталинградской битвы, Иван Петрович принимал 

активное участие в жизни нашей школы: 

организовывал встречи ветеранов с обучающимися, 

предоставил первые экспонаты для Комнаты Боевой 

Славы копейчан-участников битвы на Волге. Имя 

И.П. Барабанщикова по праву занесено в Книгу 

Памяти Челябинской области. Ушел из жизни И.П. Барабанщиков в 2003 году. 

 

 

            Белоусов Николай Ильич. 

Белоусов Н.И. родился 13 апреля 1924 года в с. 

Шумаково Увельского района Челябинской области.  

До войны работал путевым рабочим на железной 

дороге. С первых дней войны рвался на фронт, но 17-

летнего Николая даже не слушали в военкомате. 

Настойчивость молодого человека принесла свои 

результаты: в составе группы из 30 человек в марте 

1942 года он был заброшен в тыл противника под 

Ленинград. Так в лесах под Ленинградом начался его 

боевой путь. С партизанами связаться группе не 

удалось, до населенных пунктов далеко, а вокруг 

мартовская грязь, болота. Спали в лесу в наспех 

сделанных шалашах, не останавливаясь подолгу на 

одном месте. Разберут  железнодорожные пути, оставив незакрепленные рельсы, 

чтобы вражеские эшелоны  сходили с рельсов или летели под откос, и быстро 

меняют место.   За 35 дней «диверсант» Белоусов   лично отправил под откос  2 

фашистских эшелона. Последние дни были самыми трудными. Немцы, стараясь 

обеспечить беспрепятственное движение  военных составов к Ленинграду, 

усилили охрану железнодорожных путей, прочесывали лес вдоль полотна. Свою 

Белоусов Н.И. – участник 

Сталинградской битвы 

Председатель городского совета 

ветеранов-участников 

Сталинградской битвы И.П. 

Барабанщиков. 

МОУ СОШ № 9  30.01.1998 г. 
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лепту в защиту Ленинграда внес Н.И. Белоусов, а медаль «За боевые заслуги» 

была первой наградой.  До сих пор хранится в семье один документ: «Справка 

Дана настоящая Белоусову Николаю Ильичу в том, что он действительно был 

послан по спецзаданию оборонного значения на Волховский фронт, где с 13 марта 

по 18 апреля 1942 года находился в тылу врага и выполнял особое задание…».  

По возвращении с задания стал Николай Ильич бойцом Рабоче-крестьянской 

Красной армии. Под Москвой был сформирован 16 мотоциклетный батальон, и 

мотоциклист-разведчик Белоусов оказался в августе 1942 года под Сталинградом.  

В самые тяжелые месяцы битвы за Сталинград рядовой мотоциклетного 

разведывательного батальона рядовой  Белоусов выполнял боевые задачи: вел 

наблюдение за действиями гитлеровцев, передвижениями их войск, выявлял 

огневые точки противника, изучал местность и находил пути прохода для танков 

в минных полях, брал вражеских «языков». Вместе с батальоном воевал на 

Орловско-Курском направлении, с боями прошел Украину, Польшу, Румынию. 

Память разведчика хранит дорогие сердцу воспоминания о военных буднях, о 

настоящей мужской дружбе и фронтовом братстве.  

Особенно памятен один из походов за «языком». Это было в Польше, под 

Люблином. Война катилась на Запад, близился ее конец, но враг не сдавался, 

оказывая ожесточенное сопротивление. Командир взвода  разведки лейтенант 

И.Тырнов собрал группу: «Похоже, немцы готовятся к наступлению. Чтобы 

узнать, где и когда, нужен срочно «язык». Группу из четырех человек возглавит 

сержант Мельников. Старшине Кушнару принять от уходящих в разведку на 

хранение документы и награды…» Стемнело, и группа отправилась на задание. 

Внимание привлек часовой, охранявший блиндаж. Вдвоем с товарищем разведчик 

Белоусов скрытно подобрались к часовому и, когда тот  повернулся спиной, 

набросились на него и скрутили. Но немец успел крикнуть, и сразу раздались 

выстрелы, группа была обнаружена противником. Лейтенант Мельников, 

прикрывая разведчиков с «языком», открыл огонь по врагам, а два бойца с трудом 

тянули плащ-палатку со связанным тучным немцем. Целыми и невредимыми 

вернулись в отряд с ценной добычей. Пленный подтвердил  готовящееся 

наступление и дал подробные сведения о численности и дислокации войск. За 

этого «языка» награжден был разведчик Белоусов орденом Славы III степени. 

Награду получил боец из рук начальника разведотдела 2-ой танковой армии. 

Особенно прославился 16 гвардейский отдельный мотоциклетный батальон в 

последние месяцы войны. В январе 1945 года гвардии майор Дикун Г.В.  со своим 

16-ым гвардейским отдельным мотоциклетным батальоном и приданными ему 

подразделениями совершил дерзкий, стремительный двухсоткилометровый рейд 

по тылам врага на территории Германии. Разведчики сеяли панику среди войск 

противника, нарушали его коммуникации. Внезапным ударом захватили город 
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Накель (Накло), в упорном бою удержали плацдарм на западном берегу реки 

Натце и мосты через нее до подхода главных сил. В этом рейде участвовал и наш 

земляк Белоусов Н.И. Не успели даже отдышаться, как новый приказ.  

 В Европе было много концентрационных лагерей, устроенных фашистами. 

Миллионы гражданских людей разных национальностей, вывезенных 

гитлеровцами  с оккупированных территорий, пленных солдат Красной армии 

были замучены, сожжены, расстреляны  в лагерях смерти. Кадры из 

освобожденного красноармейцами  Освенцима потрясли весь мир. Стараясь 

скрыть свои злодеяния, гитлеровцы уничтожали пленных при приближении 

советских войск. Поэтому перед разведчиками майора Дикуна стояла сложная 

задача: дерзким рейдом в тыл противника захватить город Мротшен (Мроча, 

Польша), окружить лагерь советских военнопленных,  нейтрализовать охрану и не 

дать возможности фашистам  уничтожить пленных.  

Снова марш-бросок в сорок километров, и 23 января с ходу был захвачен 

город Мротшен (Мроча, Польша), уничтожена охрана концлагеря,  освобождены 

более 200 узников.  В этом бою особенно отличился рядовой Белоусов. Действуя 

смело и решительно, он лично уничтожил более десятка гитлеровцев. После 

захвата города Шнейдемюля гвардии майор Дикун, несмотря на тяжелую 

обстановку и ранение, сумел прорвать вражеское кольцо. 26 января разведчики 

смогли соединиться с наступающими частями. За семь дней боев его батальон 

уничтожил более тысячи фашистов и много вражеской техники.  

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение заданий 

командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками майору 

Дикуну Георгию Васильевичу 

присвоено звание Героя Советского 

Союза, а рядовой Белоусов Н.И. за эту 

операцию в тылу врага награжден 

орденом Славы II степени. [7]  

 С боями  дошел рядовой Белоусов Н.И. до Берлина. Солдатское счастье ни 

разу не изменило ему: ни одного ранения за четыре года! В боях за Берлин 

разведчик Белоусов с сослуживцами до последней минуты войны на передовой. 

Это он на стене Рейхстага написал: «Здесь был солдат Белоусов с Урала». Уже в 

мирное время ему удалось увидеть свой «автограф» в кадрах кинохроники.   

Белоусов Н.И. – третий справа 

МОУ СОШ № 9 2.02.1990 г. 
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В январе 1946 года вернулся бравый разведчик в родной Копейск и до 

выхода на заслуженный отдых работал диспетчером Копейского участка 

Челябинского объединенного железнодорожного хозяйства «Главюжуралстроя». 

Высоко оценила Родина подвиг солдата: 21 награда на груди у Белоусова  

Николая Ильича и среди них – два Ордена Славы, орден Отечественной войны, 

другие ордена и медали.   

 

        Бобылев Андрей Степанович 

Бобылев А.С. родился в семье крестьянина-бедняка в 

с. Копытово Еткульского района 19 августа 1919 г. 

Окончил 6 классов школы и в 1936 году уехал в 

Челябинск, где начал работать на заводе ЧТЗ им. Сталина 

контролером ОТК, но через два года вернулся в родной 

колхоз. А в ноябре 1940 году был призван в ряды Красной 

Армии. Закончил курсы младших командиров и, получив 

звание младший лейтенант, назначен командиром взвода 

связи 203 отдельного батальона связи 138 стрелковой 

дивизии в октябре  1941 года. А в октябре 1942 в боях за 

Сталинград получил тяжелое ранение и более полугода 

провел в эвакогоспитале. Там и узнал о заслуженной 

награде – ордене «Красной Звезды» за боевые отличия в  обороне Сталинграда. И 

снова в бой. В составе   2-го  Украинского фронта освобождал от врага родину. 

Второе ранение получил под Одессой в октябре 1944 года. Отсюда, из Одесского 

военного округа, демобилизовался начальник связи батальона 3-го гвардейского 

стрелкового механизированного дивизиона гвардии лейтенант Бобылев А.С.  11 

июля 1946 года. В Копейске устроился на завод «Строймашина», где работал 

долгие годы. 

  Важенин Петр Александрович 

П.А. Важенин родился 3 июня 1923 года в д. 

Сухоборка  Щучанского района Курганской области.  

До войны работал на заводе. В августе 1942 года 

призван на действительную военную службу 19-

летний Важенин П.А. и сразу под Сталинград. 

Орудийный номер 3-го отдельного артиллерийского 

батальона рядовой Важенин П.А. до последнего дня 

Сталинградской битвы принимал участие в боевых 

действиях. Особенно запомнились последние дни 

сражения на Волге: завершение операции «Котел», 

Бобылев А.С. 

Фото из архива горвоенкомата 

Важенин Петр Александрович 
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пленение группировки генерала Паулюса. Большое количество пленных 

гитлеровцев выводили из подвала универмага в центре города советские солдаты, 

и в их числе был рядовой Важенин. 

Принимал участие Важенин П.А. и в боях на  Курской дуге, где был тяжело 

ранен в ногу 5 августа 1943 года Долгие 5 месяцев провел артиллерист Важенин в 

эвакогоспитале  в г. Кирсанов, а потом  уволен в запас по ранению. В декабре 

1943 года вернулся солдат домой, в Копейск. Здесь долгие годы работал 

подземным диспетчером на шахте.  

Боевые награды на груди ветерана свидетельствуют о доблести и мужестве 

нашего земляка. Ушел из жизни Петр Александрович Важенин в 2014 году. 

          

Васильев Иван Николаевич  родился 24 

сентября 1923 г. в  селе Долговка Куртамышского 

района Челябинской области.  В 1931 году семья 

переехала в Копейск,  где Васильев Иван закончил 

школу-семилетку и начал работать в 

«Челябуглеразведке» сначала рабочим, а потом 

мастером механического бурения.  В 18 лет 

добровольцем  ушел на фронт в декабре 1941г. В 

Челябинске формировался 26-ой  запасной лыжный 

полк, куда был зачислен боец Васильев. Полк был 

размещен в Шершнях, там же новобранец прошел 

курсы младшего командного состава, получил звание  

старший сержант и назначен командиром стрелкового 

взвода.  

Отдельные лыжные батальоны составляли мобильный резерв командования 

Красной Армии в зимней кампании 1941-1942 г.г. и благодаря своей 

манёвренности,  они успевали к самым горячим боям. Следует отметить, что 

лыжные батальоны считались элитой Красной Армии:  в лыжные батальоны 

предпочтительно брали молодых,  крепких, физически и морально выносливых 

парней. В январе 1942 года бойцов-лыжников отправили военным эшелоном со 

станции Челябинск на фронт.  Прибыли бойцы на станцию Москва-

Сортировочная только через месяц. Войну начал под Москвой, участвовал в 

Ржевско-Вяземской операции, которая являлась  составной частью 

стратегического наступления советских войск зимой 1941-1942 года с  целью 

завершить разгром немецкой группы армий «Центр». Операция  имела важное 

значение в ходе общего наступления Красной Армии. Советские войска 

отбросили противника на западном направлении на 80—250 км, завершили 

Герой Советского Союза  

Васильев Иван Николаевич. 1990 

г. 
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освобождение Московской и Тульской областей, освободили многие районы 

Калининской и Смоленской областей. 

 В июле 1942 года  в составе 365-го стрелкового полка 5-ой танковой армии  

старший сержант  Васильев И.Н. был переброшен под Сталинград.   

   29 сентября 1942г. был тяжело ранен, попал в госпиталь. Почти полгода 

провел в госпитале  стрелок Васильев: тяжелая контузия обернулась полной 

глухотой, а по излечении – снова в строй.  Позднее  освобождал  Харьков, 

Будапешт, Вену.  

Это было темной сентябрьской ночью 1943 года.  184 гвардейский стрелковый 

полк вышел к Днепру. Был получен приказ форсировать Днепр, закрепиться на 

правом берегу и обеспечить переправу основных частей. В 4 часа утра взвод 

гвардии старшего сержанта Васильева, используя  подручные плавстредства, 

начал переправу. Вражеская артиллерия, обнаружив попытку переправы, открыла 

шквальный огонь. Вода кипела от взрывов снарядов, но горстка отважных 

смельчаков достигла берега и закрепилась на небольшом участке, стараясь 

расширить плацдарм. Восемь суток вели гвардейцы неравный бой с вражеской 

артиллерией. В один из дней на позиции бойцов пошли немецкие танки. 

Противотанковыми гранатами и бутылками с зажигательной смесью  отбили 

бойцы и эту атаку. Плацдарм был удержан, и переправа основных войск 

обеспечена мужеством и силой духа советских солдат. 

За героизм, проявленный при переправе через Днепр, удостоен в феврале  

1944 года звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». [Приложение 3]  

В  наградном листе читаем:  «В боях при форсировании реки Днепр и 

расширение плацдарма на правом берегу товарищ 

Васильев Иван Николаевич проявил мужество, 

смелость и отвагу. В первый же день боев 28.09.1943 

года огнем своего автомата уничтожил 50 немецких 

солдат и офицеров, а когда выбыл расчет ручного 

пулемета, сам лег за пулемет и продолжал уничтожать 

гитлеровцев, при этом уничтожил две огневых точки 

противника с его расчетами. 

В боях за хутор Недаможник противник несколько 

раз атаковал танками. Взяв противотанковую гранату, 

боец Васильев выдвинулся вперед и, несмотря на 

сильный обстрел из танка, гранатой подбил его, а 

экипаж, который пытался спастись, был уничтожен 

метким огнем автомата Васильева. При начале нашей атаки боец Васильев 

первый с криком «Ура!» ворвался в хутор Недаможник, забросал гранатами одну 

Герой Советского Союза  

Васильев Иван Николаевич. 1983 

г. 
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из хат, где находились немецкие автоматчики, и из станкового пулемета 

полностью всех уничтожил. 

За проявленную отвагу и геройство в боях с немецкими захватчиками тов. 

Васильев достоин в присвоении звания «Героя Советского Союза»   

До самой Победы  Васильев Иван Николаевич был на фронте. Четыре 

тяжелых ранения получил в боях  отважный воин, но каждый раз возвращался в 

строй, чтобы сражаться с врагом. 

Весть о капитуляции фашистской Германии застала его в Венгрии, в 

Будапеште. Вернувшись в родной Копейск, устроился Иван Николаевич  

Васильев  на ремонтно-механический завод, где проработал 40 лет. Находясь на 

заслуженном отдыхе, активно участвовал в работе городского Совета ветеранов 

войны и труда, частым гостем был в школах города.  

1 июля 2000 года ушел из жизни Герой Советского Союза Иван Николаевич 

Васильев. Копейчане гордятся земляком-героем. Имя  Героя Советского Союза 

Васильева Ивана  Николаевича занесено в городскую  Книгу Почета, областную 

Книгу Памяти. 

 

 

Верховых (Александрова) Екатерина 

Георгиевна. 

Александрова Екатерина Георгиевна родилась 27 

ноября 1922 года в д. Померикино Костромской области в 

крестьянской семье. В 1938 году окончила школу-

семилетку и поступила в фельдшерско-акушерскую 

школу в Горьком, диплом медицинской сестры получила 

летом  1940 года и сразу устроилась на работу в 

Сормовскую  больницу старшей операционной сестрой. 

22 июня 1941 года 18-летняя Александрова Катя призвана 

в ряды Красной армии.  Старшая операционная сестра 131 

передвижного полевого госпиталя Екатерина 

Александровна с первых дней войны работает в Горьком, куда санитарными 

поездами доставляются самые тяжелые раненые В ноябре 1942 года в составе 555-

го отдельного медсанбата 4-го механизированного гвардейского корпуса  3-го 

Украинского фронта медицинская сестра Александрова  попала на фронт, под 

Сталинград.    Отступление, окружение, гибель товарищей – все вынесла хрупкая 

сестричка Катюша на своих плечах. Медицинскую помощь раненым оказывали 

прямо на поле боя, под бомбежками. Тысячи спасенных жизней на ее счету. 

Верховых 

Екатерина Георгиевна 
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 Особенно тяжелыми были Сталинградские дни и ночи полевого госпиталя. 

Операции проводились нередко под бомбежкой. Санитарная палатка ходуном 

ходила от взрывов, гас свет от электродвижка, и приходилось оперировать при 

свете фонариков. А сколько раз старшая операционная сестра Катюша давала 

свою кровь раненым прямо в ходе операций! Сколько спасенных жизней на счету 

этой хрупкой девушки! 

Бой под Одессой за станцию Раздельная был очень тяжелым, много раненых. 

Под непрекращающимся огнем наши части отступили. Санитарная машина, в 

которой были врач-хирург капитан Т.М. Гриднева,  старшая операционная сестра 

лейтенант Е.Г. Александрова и санитар, подъехала к мосту 

через небольшую речонку. Взрыв – и моста нет, в воду летят 

горящие бревна. Вокруг немцы. Неужели плен? Загнали 

машину в небольшую лощину. Кругом болото, кустарник. 

Попытались наладить связь, но неудачно. Откуда-то появились 

первые раненые советские солдаты, тоже не успевшие на тот 

берег. Кое-как натянули плащ-палатку, оборудовали 

«перевязочную».  Лечить начали прямо на месте. Операции без 

обезболивающих препаратов, и только сестричка шепчет: 

«Потерпи, солдатик,»- сжимая руку раненого. Кончились бинты 

– в дело пошло нательное белье, не хватало шин – все, кто мог, 

ломали ветки кустарника. И так двое суток без сна и отдыха, пока не вернулись 

советские части, отогнав немцев. Так появился на груди медицинской сестры 

Александровой орден Красной Звезды. Со своим санитарным батальоном прошла 

Екатерина Георгиевна от Сталинграда до Болгарии.  

За мужество и героизм награждена старшая операционная сестра Верховых   

Е, Г. многими орденами и 

медалями, а самая главная 

награда – это жизни спасенных 

бойцов. Встречала Екатерина 

Георгиевна своих «крестников» 

в мирное время. В Москве, 

после встречи с ветеранами 4-го 

гвардейского 

механизированного корпуса, у 

Бородинской панорамы подошел 

к ней мужчина с мальчиком, 

видимо, внуком, долго смотрел, 

а потом спросил: «Вы Катюша? Бывшая операционная сестра? Да?  Узнал Вас 

сразу по прическе и голосу. А Вы меня не помните? Врач-хирург Аршинова и Вы 

Верховых  Е.Г. 

1980 г. 

 

 

Встреча ветеранов.   Верховых Е.Г. -1 ряд вторая слева 

Копейск , 1998 г. 
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делали мне операцию после тяжелого ранения. Вам я обязан своей жизнью.» Это 

был корреспондент корпусной газеты «Сталинградец» гвардии лейтенант В.Г. 

Кисарин.  

А еще одна встреча была в Челябинске, в 1960 году. Ветеран войны П.Н. 

Натальченко собрал на встречу однополчан. У дома, где собирались 

южноуральцы, сражавшиеся в 4-ом механизированном корпусе, к Екатерине 

Георгиевне обратился мужчина с наградами на пиджаке: «Катюша! Да ведь это 

наша Катюша! Помните, как оперировали меня без наркоза? Я еще сильно кричал 

и ругался?»  

Жизнь, отданная людям – это о ней, фронтовой сестре Екатерине Георгиевне 

Верховых. А сколько их было, спасенных медсестрой Катюшей на дорогах 

войны! 

15 октября 1944 года  лейтенант медицинской службы Александрова Е.Г. 

уволена в запас из рядов Красной армии по состоянию здоровья. После войны 

переехала в Копейск, к мужу-фронтовику Верховых Николаю Павловичу. Но с 

медициной не рассталась, до выхода на заслуженный отдых работала в 

учреждениях здравоохранения Копейска, заведовала детскими яслями. 

Воспитание детей и внуков совмещала с активной работе в Совете ветеранов, в 

комитете содействия при Копейском горвоенкомате, избиралась депутатом 

городского совета. На февральские встречи в школу № 9 Екатерина Георгиевна 

приходила каждый год вместе с мужем. 

 

Грачев Петр Иванович 

Непростой была жизнь участника Великой 

Отечественной войны Петра Ивановича Грачева. 

Потерявший в детстве родителей, отец Петра 

Ивановича  был усыновлен  бездетным  купцом  

Василием Кондратьевичем Грачевым, который  умер в 

1925 г. в возрасте 84 лет. А 14 марта 1931 г. 

Юргамышский райисполком постановил: "Выселить за 

пределы района Грачева В. И. – 56 лет, Ульяну, жену – 

56 лет, Григория, сына – 20 лет, Якова, сына – 18 лет, 

Петра, сына – 13 лет, Акулину (Елену), дочь – 15 лет." 

Мать с младшими Петром и Еленой скитается по углам, бедствует и в конце 

концов семья оказывается в г. Коркино Челябинской области.  

Петр в 1934 г. поступает в Омский автодорожный техникум, но, как пишет 

он сам: "Донос, узнали, что сын кулака, выгнали".  В 1935 г. поступает и учится в 

Курганской железнодорожной школе – картина повторилась: "донос, узнали ... 

Грачев Петр Иванович 1997 г. 
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выгнали". В 1937–1938 гг. он живет в Шадринске Курганской области, где его, 

уже двадцатилетнего, в августе 1938 г. призывают на службу в Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию. Служить Петра Ивановича отправляют на 

Дальний Восток, где происходили боевые действия РККА против японцев на оз. 

Хасан, а в августе 1939 г. Петра Грачева увольняют со службы  якобы из-за того, 

что он скрыл свое кулацкое прошлое. Петр снова едет на Родину, на Урал. 

Останавливается у брата Никифора на железнодорожной станции Куйтун, 

устраивается на работу счетоводом в контору связи. 

 С начала войны стремился Грачев П.И. на фронт, но призван в армию Петр 

Иванович был Еткульским райвоенкоматом только 22 января 1942 г. Определили 

служить в одиннадцатый запасной кавалерийский полк города Ирбита 

Свердловской области. Весной полк перевели в город Шадринск, а летом уже в 

полном снаряжении (с лошадьми, повозками, фуражом) отправили на фронт. В 

прифронтовых областях их эшелон уже подвергался бомбардировкам немецкой 

авиации. 

86-й кавалерийский полк прибыл  в Воронежскую область в район реки 

Хопер, где уже шли  оборонительные бои за  Сталинград.   В одиннадцатом 

запасном кавалерийском полку Петр Иванович 

служил сабельщиком, а с 5 августа 1942 г. он 

уже связист комендантского взвода.   

Свое боевое крещение Грачев Петр 

получил 19 ноября 1942 г., в самом начале  

наступления наших войск под Сталинградом. 

Корпус наступал с северо-запада от 

Сталинграда совместно с 24-й и 65-й армиями 

Донского фронта. Атака проводилась в 

конном, пешем или комбинированном строю 

самостоятельно или с поддержкой танками и 

артиллерией. 

15 января 1943 г. в бою Петр Иванович получает контузию и лечится во 

фронтовом передвижном госпитале до марта. В марте 1943 г. он получает свою 

первую награду – медаль "За боевые заслуги". 

С марта же месяца 1943 г. боец Грачев  служит  минометчиком 4-й батареи 

1679-го артиллерийско-минометного полка 32-й кавалерийской дивизии. Медаль 

"За оборону Сталинграда" он получит только 10 октября 1943 года, когда его 3-й 

кавалерийский корпус в составе Калининского фронта будет участвовать в 

Смоленской наступательной операции. 

В ноябре 1943 г. Грачев П.И. он вступает в ряды ВКП(б). 

Пароконная бричка 

П.И. Грачев – в центе 

Май 1945 г., Виттенберге, Германия 
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Довелось Петру Ивановичу  участвовать в крупнейшей операции – 

Белорусской, за участие в которой он  был награжден орденом Славы III степени. 

В результате операции "Багратион" были освобождены Минск, Вильнюс, Брест и 

наши войска подошли к Восточной Пруссии, самой восточной части Германии. 

К середине 1944 г., особенно после открытия в июне Второго фронта,  было 

ясно, кто победит во Второй мировой войне. Оставалось захватить Берлин. Путь к 

этому лежал через Восточно-Прусскую (13 января – 25 апреля 1945 г.) и 

Берлинскую (16 апреля – 8 мая 1945 г.) операции. В обеих из них участвовал Петр 

Грачев. 

Сохранилась листовка оранжевого цвета с портретом 

Сталина и заголовком "Участнику боев в Померании" и 

текстом: "Товарищу ефрейтору Грачеву Петру Ивановичу». 

За мужество и героизм, проявленные в боях в Восточной 

Германии,  награжден П.И.Грачев  орденом "Красной 

звезды". 

В Берлинской операции  ефрейтор Грачев  воевал в 

составе своего 3-го гвардейского корпуса, входившего во 

Второй Белорусский фронт под командованием маршала К. 

К. Рокоссовского. Главный удар 

фронт наносил в направлении на 

город Нойштрелиц, расположенный севернее Берлина. 16 

апреля 1945 года соединения ударной группировки  

Второго Белорусского фронта  форсировали оба русла 

реки Одер, развили наступление в северо-западном и 

западном направлениях с тем, чтобы отсечь от Берлина 

основные силы немецкой третьей танковой армии. Удар 

нашей группы армий был так силен и быстр, что 3-й 

гвардейский кавалерийский корпус дошел до г. 

Виттенберге, что в 125 км. северо-западнее Берлина, а у 

соседнего с ним г. Гнефсдорфа наша 61 армия 

встретилась с 9-й армией США. Участником легендарной 

«Встречи на Эльбе» довелось стать советскому солдату 

Петру Грачеву.  За участие в Берлинской операции его наградили второй медалью 

"За боевые заслуги".  

Война закончилась, но служба Петра Ивановича  не закончилась. После 

кратковременного отпуска он оказался в Москве. Служил в столице  на главном 

военном почтовом сортировочном пункте почтальоном-грузчиком с 3-го августа 

1945 г.  22 октября 1945 г. был демобилизован по негодности к строевой службе. 

П.И. Грачев. Май 1945 г.  

Виттенберге, Германия 
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В ноябре 1945 года  возвращается бравый солдат к матери, в город Коркино. 

Его, кавалера шести боевых наград, члена партии, назначают  на должность 

старшего инспектора по штатам в Коркинский Горфинотдел. 

В феврале 1946 г. Петр Иванович женился на Лобановой Людмиле 

Павловне. Здесь, в Коркино, у него родились двое детей: дочь Люба и сын 

Виктор. 

Казалось бы, жизнь наконец-то устроилась: семья, успешная служебная 

карьера (старший инспектор по налогам, заведующий Коркинской 

Центрсберкассой, заместитель директора по кадрам Коркинского Горторга).  И 

опять донос в горком партии о кулацком происхождении. Заступились за ветерана 

Великой Отечественной войны, вступившего в партию под Сталинградом. 

Членом партии он остался, а с работы уволили. 

С семьей  переезжает П.И.Грачев  в город Копейск. Работал бухгалтером в 

ЖЭКе, начальником ЖЭКа поселка 30 лет ВЛКСМ; работает десятником 

(бригадиром) на участке "Погрузка" шахты № 50, мастером ОТК, начальником 

"Погрузки", председателем шахткома шахты, председателем профкома, снова 

десятником, мастером технологического комплекса. Работал он честно, 

добросовестно. Получал в мирное время не только юбилейные медали, связанные 

с военной деятельностью, но и трудовые заслуги его перед Отечеством были 

отмечены грамотами, медалью (1975 г.) "Ветеран труда". 

Выйдя на заслуженный отдых,  Петр Иванович продолжал трудиться на 

производстве до 69 лет. Окончательно уволился с работы в 1987 г. 

Достойных вырастил детей Грачев П.И.: старшая дочь, учитель Челябинской 

гимназии, получила звание "Заслуженный учитель РСФСР", сын – экономист,  

был директором кирпичного завода "Кемма", младшая дочь успешно проявляет 

себя в управленческой деятельности коммерческой структуры. Семье служил 

верно. Любил внуков, занимался садом, очень нравилось ему строить: домик в 

саду, сарай. Возможно, профессия строителя могла бы быть делом его жизни, 

если бы удалось получить образование. Реабилитирован Грачев П.И. в 1997 г. на 

основании пункта в ст. 3 Закона РФ от 18.10.1991 г. "О реабилитации жертв 

политических репрессий" вместе с родителями: Грачевым Иваном Васильевичем 

– отцом и матерью – Грачевой Ульяной Петровной. 

Ушел из жизни солдат и мирный труженик, честно 

отслуживший семье и Отечеству, 22 июля 1999 г. 

 Давыдов Иван Артемьевич 

 В январе 1942 г. призвали в армию 18-летнего Ивана 

Давыдова. Курсы радиотелеграфистов, и в апреле 1942г. 

боец Давыдов уже на фронте под Воронежем. Здесь 
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принял боевое крещение связист Давыдов. Почти сразу сгорела радиостанция. 

Бой идет, а связи батареи с наблюдательным пунктом нет. Под огнем врага 

молодой боец восстанавливал связь. После боя на всю батарею осталось в живых 

восемь связистов.  

В августе 1942г. батальон перебросили под Сталинград. 23 августа 1942 года – 

памятный день для рядового Давыдова. Фашисты целый день, не 

переставая ни на минуту, бомбили Сталинград. Казалось, даже 

воздуха не осталось – сплошной дым, а в этом дыму и в зареве пожаров скользит 

по земле связист Давыдов. Медленно, слишком медленно разматывается катушка, 

и так близко падают снаряды и осколки. Ивану  Артемьевичу повезло. За четыре 

года непрерывных боев он ни разу не был ранен. Войну закончил отважный 

связист в Варшаве. А о воинской доблести  Давыдова Ивана Артемьевича говорят 

десять правительственных наград.  

После войны выбрал Иван Артемьевич самую тихую работу – работал 

бухгалтером в Еткульском районе Челябинской области. Видимо, военного шума 

и грохота хватило на всю жизнь.  

                                        

Ефремов Константин Васильевич 

Пятеро детей было в семье Парасковьи 

Абрамовны и Василия Федоровича Ефремовых: две 

дочери и три сына. Жили, как все, трудно, но весело. 

В 14 лет Константин уже начал самостоятельно 

работать, нужно было семье помогать.  

В военкомат Константин явился в первые дни 

войны, 6 мая 1941 года ему исполнилось 18 лет. Но 

призвали паренька только в начале августа и 

направили в 205 запасной стрелковый полк.  Два 

месяца обучения – и Ленинград. «За оборону 

Ленинграда»  - первая боевая награда бойца.  Через 

год, в августе 1942 года,  командир стрелкового 

отделения сержант Ефремов К.В. в составе 

стрелкового батальона 117 танковой бригады 

участвует в боях под Сталинградом. 

Сталинградский, Брянский, 3 Белорусский фронты - боевая биография 

Ефремова К.В. милостива к солдату: ни одного серьезного ранения за три года 

войны. А осенью 1944 года направлен он на учебу в Ульяновское гвардейское 

танковое училище. Вот так получилось: сначала подвиги, потом – учеба. В 

училище Константин Васильевич прибыл с новенькими медалью «За отвагу» и 

орденом «Красной Звезды», врученными в августе и сентябре. 

Давыдов Иван Артемьевич 

Ефремов Константин Васильевич 

Фото из архива горвоенкомата 
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В декабре 1945, получив звание младшего техника-лейтенанта, отправляется 

механик-водитель – старший танка «ИС-3» служить в Закавказский военный 

округ.  В августе 1946 г. уволен в запас.  

После войны поселился в Копейске, работал на разных предприятиях города.  

 

        Забиров Павел Алексеевич 

Павел Алексеевич Забиров родился 16 ноября  1922 

года в г. Бугульма Татарской АССР. В 14 лет устроил 

отец Павла учеником сапожника в артель 

«Пролетарий». А в 1940 году по организованному 

набору выехал Забиров П.А. в г. Молотов (Пермь) и 

устроился на работу в артель «Коммуна» сапожником. 

О том, что началась война , он услышал по радио. В 

этот же день его вызвали в военкомат, а 23 июня с 

вещами ему было приказано явиться на сборный пункт, 

где его с друзьями-новобранцами посадили в 

товарный вагон и повезли во Владивосток. Служить 

Павел Алексеевич, а тогда просто Пашка, начал на Тихом океане.   

Рядовой 42-го авиаполка Северно-Тихоокеанского флота в июле 1942 года 

отправлен под Сталинград, в станицу Лозовую.  С сентября 1942 года воевал под 

Сталинградом  морской десантник Забиров Павел Алексеевич в составе 3-ей 

танковой армии.  Именно они, «черные бушлаты», «морские дьяволы», наводили 

ужас на врага.  Они появлялись из  воды и дрались так отчаянно, что фашистам 

приходилось туго.  

«Однажды за " языком" ходили два раза, – вспоминал ветеран. - Готовились к  

наступлению, и нужны были сведения о расположении сил противника. Полковая 

разведка никого не привела. Нас из роты автоматчиков  

послали 8 человек. И мы 2 раза притаскивали "языка", 

две медали за это имею. Одного "языка"притащили, а 

он поваром оказался, ну какой, скажите, с повара 

спрос? Пришлось снова идти в тыл врага. На этот раз 

удачно взяли фрица, зато сами искупались в болоте и 

попали в госпиталь от укуса малярийных комаров. Но  

выздоровел и опять отправился в часть.» 

Потом в составе отдельной бригады морской 

пехоты сражался  на Курской дуге, участвовал в 

освобождении Харькова, где был легко ранен.  Стоял в 

обороне Белгорода, когда после его освобождения в 

Забиров Павел Алексеевич 

Фото из архива горвоенкомата 

Забиров П.А. на встрече с 

ветеранами Сталинградской 

битвы в МОУ СОШ № 9 

2006 г. 
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феврале 43-го фашисты через месяц вновь оккупировали. 5 июля  точно в 5 часов 

утра советские дивизии автоматчиков вновь ворвались в Белгород, на этот раз 

окончательно освободив город.  В честь взятия Белгорода в Москве прозвучал 

первый с начала войны салют. 

В ноябре 1943 года отправили рядового Забирова на курсы младших 

лейтенантов, а когда получил офицерское звание, назначили командиром взвода 

125-го стрелкового полка 6-ой Орловской дивизии. В боях на территории 

Румынии Павел Алексеевич был тяжело ранен в обе ноги,  получил инвалидность 

и был зачислен в запасной полк. Но пробыл он там недолго, его направили в 

Румынский лагерь военнопленных, затем  в Феодосию, в резерв 95-го запасного 

офицерского полка Северо-Кавказского военного округа. Здесь он и застал конец 

войны. До 1949 года служил в органах МВД Крымской области в должности 

командира взвода.  

 Забиров П.А. прошёл фронтовыми дорогами до самых Карпат, правда,  с 

вынужденными перерывами: из части - в госпиталь, из госпиталя - в часть. 

Шестнадцать (!) ранений перенёс, но, видно,  есть на свете солдатское счастье, 

уберегло оно его от  гибели.  

В 1949 году  Павел Алексеевич приезжает в 

Копейск из Татарии в командировку. Здесь он 

и остался жить. 40 лет проработал на заводе 

"Пластмасс" в должности начальника АХО,  

одновременно служил в ДОСААФ. Имеет 

почётный знак "ДОСААФ СССР", который 

вручил ему в Москве маршал Будённый. 

Из беседы с членами детского общественного 

объединения «Поиск» 8б класса: «У нас в школе есть традиция поздравлять 

ветеранов с Днём Победы, с Днём Защитника отечества, с Днём рождения или 

юбилеем. И вот  в 11 ноября 2012 года мы пришли к Забирову Павлу 

Алексеевичу. Мы думали,  нас встретит дряхлый, немощный старик , ведь 

человеку исполнилось 90 лет. Но как мы ошиблись! Дверь открыл совсем не 

старик, а мужчина с воинской выправкой.  Морщины  изрезали 

лицо этого человека, собрались вокруг глаз, но глаза 

улыбались, он лукаво смотрел на нас и молчал, а мы 

растерялись и смотрели на него, на его грудь, полную медалей 

и орденов. Мы поздравили его с юбилеем и попросили 

рассказать нам, что он помнит о войне. Всё это время его жена  

хлопотала возле стола. Она усадила нас за стол, налила чаю и 

тоже села слушать рассказ своего мужа. Павел Алексеевич 

надел берет морского пехотинца и начал свои воспоминания. 

Наставление кадету.   П.А. Забиров   

МОУ СОШ № 9,  2010 г. 

П.А. Забиров 

02.02.2012 г. 
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Война оставила такой глубокий след в душе этого человека, что хватило бы на 3 

жизни. Он помнил всё. Через час мы тепло простились с фронтовиком, пожелав 

ему здоровья ещё на долгие годы. Павел Алексеевич улыбнулся, а у глаз 

появилась слеза, скупая мужская слеза. Видать, не легко дались ему 

воспоминания о давно прошедшей, но так и не забытой войне.»   

Зуев Иван Сергеевич 

Иван Сергеевич Зуев родился в семье крестьянина-

середняка деревни Зеленино Кологривского района 

Костромской области 7 октября 1920 года. Семья была 

«богата» детьми: шестеро сыновей и две дочери, Иван- 

последний.  И не надеялись мать с отцом, выкармливая 

худого, больного сына полынной мукой, что выживет 

младшенький. Уж больно слаб был, болел часто, а до 

города, к врачам, невозможно было его возить за 20 

километров, да и не на чем. 

Но как-то постепенно выправился мальчонка, 

правда, в первый класс пошел только в десять лет. 

Учиться Ивану нравилось, поэтому, окончив семилетку, поступил он в 

Челябинский педагогический техникум. Проучился два года и понял, что 

педагогика не его призвание. Но не так-то просто было оставить учебу: семья 

только перебралась на жительство в Копейск,  приходилось заново обустраивать 

быт, на будущую учительскую зарплату рассчитывали родители. И тогда пошел 

Иван в военкомат и подал заявление с просьбой отправить на учебу в 

Свердловское пехотное училище. Но медицинская комиссия вынесла решение: к 

строевой службе не годен (сказались-таки голодные детские годы). Настойчивый 

молодой человек подает тогда заявление на курсы радиоспециалистов в Гатчине.  

В сентябре 1940 года курсант 455 отдельного учебного батальона Зуев И.С. 

призван в ряды  в  Красной Армии.  

Долгие, огненные, тяжелые дороги войны для 

Ивана Сергеевича начались в Выборге, куда он как 

выпускник Гатчинского военного радиотехнического 

училища прибыл на практику. Приехали молодые 

специалисты в часть в 2 часа ночи 22 июня 1941 года, 

дежурный  отправил их отдыхать в Ленинскую 

комнату, а в 10 утра, проснувшись, узнали, что 

фашисты уже бомбят наши города, а часть срочно 

отбыла на фронт. И потянулись томительные дни 

ожидания отправки в действующую армию.  А 

Зуев Иван Сергеевич - стоит в 

центре. 1943 г. 

Иван Сергеевич Зуев 
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вместо фронта в числе лучших девяти выпускников был откомандирован Иван 

Сергеевич в резерв Генерального штаба вооруженных сил. В Москве, в Филях, 

собирали молодые специалисты радиостанции, так необходимые на фронте. 

Враг подошел к Москве, начались обстрелы столицы, и спецгруппу 

Генерального штаба срочно эвакуировали в Пензу. В темном бараке собирали 

специалисты радиостанции. Один день – одна рация. Поначалу с такой нормой 

трудно было справиться, но к исходу третьего месяца по 90 радиостанций каждый 

из техников сдал.  

И вновь Москва, теперь уже часть в Сокольниках. Руки привычно 

трудились над очередным узлом прибора, а мысли были далеко, хотелось на 

фронт, где мужественно сражались братья.  

В августе 1941 года по приказу Министерства обороны направлен ефрейтор 

Зуев И.С. на полгода в Горьковскую школу радиоспециалистов инструктором, а 

по возвращении в Москву зачислен  радиомастером в мотострелковую бригаду 26 

танкового корпуса. Вместе с родным танковым корпусом участвовал в боях под 

Харьковом и, оказавшись в окружении, девять раз с боями прорывал окружение 

противника. Тяжело вспоминать ветерану эти трудные дни: гибель сослуживцев, 

потери боевой техники, горестное отступление. На переформирование танковый 

корпус передислоцировали под Тулу.     

Там, в Туле,  напала на Ивана Сергеевича  странная болезнь – «куриная 

слепота». Корпусной врач, осмотрев бойца, сказал: «Не хватает в организме 

витаминов. Вам бы, ефрейтор, фруктов побольше!» А какие фрукты весной 42 

года?! И собирает боец Зуев ссохшиеся ягодки красной рябины в лесу. Горько.  

Невкусно. Но именно рябина спасла зрение. Может, поэтому так любил он это 

дерево, не одну рябинку посадил после войны у своего 

дома.  

В один из дней сентября 1942  бойцов 26 танкового 

корпуса поднимают по тревоге. Эшелон, неведомый путь. 

Только через трое суток узнали: в Сталинград. 18 сентября 

высадились на небольшом полустанке, а девятнадцатого – 

в бой. Сражение по городом Калач для 26 танкового 

корпуса оказалось не из самых трудных. Румынские 

войска, почуяв мощное противостояние, почти без боя 

сдались в плен. Сержант Зуев в бою обеспечивал связь с 

танковыми экипажами, за отлично выполненное боевое 

задание он получил очередное воинское звание и первую 

медаль «За отвагу». За мужество и героизм, проявленные 

бойцами-танкистами в защите Сталинграда, корпус был 

удостоен ордена Ленина и переименован в первый гвардейский танковый корпус. 

Благодарственное письмо   

Верховного 

главнокомандующего  

И.В. Сталина   Зуеву И.С. 
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Победе под Сталинградом радовались недолго: впереди – новые тяжелые 

испытания.  Летом 1943 года танковый корпус принял участие в Орловско-

Курской битве. О боях под Прохоровкой много написано в мемуарах советских 

полководцев, участниках событий. Но, читая воспоминания И.С. Зуева,  слышишь 

и горечь в словах о погибших товарищах, и усмешку, когда Иван Сергеевич 

вспоминает, как давил хваленые немецкие «Пантеры» и «Тигры» наш тяжелый 

танк «Иосиф Сталин». Там, под Прохоровкой, Иван Сергеевич получил первое 

серьезное ранение в обе ноги. Командир корпуса отдал распоряжение лечить 

раненого радиста в части, т.к. его знания и опыт требовались в условиях 

непрерывных боев ежечасно. Там же, в корпусном санбате, нашла старшего 

сержанта Зуева и вторая медаль - «За боевые заслуги». 

А война уже катилась на запад, и вместе с родной первой гвардейской  

мотострелковой бригадой 1-го Донского танкового корпуса продвигался на запад 

и боец-радист Зуев. Белоруссия. Особенно памятна для ветерана переправа через 

реку Нарев, по которой проходила государственная граница СССР. Река покрыта 

ледяными торосами, вражеские снаряды взрывают толщу 

льда, и ледяная вода окатывает с ног до головы бойцов, 

сидящих в лодках. Один из выстрелов попадает в цель – 

лодка разбита. Но мгновеньем  раньше бойцы оказываются 

в воде и торопливо гребут–ползут к берегу. Заняли сходу 

плацдарм и, яростно отстреливаясь, удерживали его до 

подхода основных сил.  

Польша. Под Варшавой - тяжелое ранение в грудь 

(осколок так и остался в груди ветерана). Ратный подвиг 

солдата отмечен медалью «За освобождение Варшавы». 

Победу встретил И.С. Зуев в Восточной Пруссии, а вот 

демобилизовался только в мае 1946 года, продолжал службу в рядах Советской 

Армии на освобожденных территориях. 

Вернувшись в Копейск, работал в городском узле связи, на 

машиностроительном заводе им. С.М. Кирова, дважды избирался депутатом 

городского совета, вел активную общественную работу в городском совете 

ветеранов. А еще более 20 лет был добрым другом нашей школы. Принимал 

участие в проведении слетов ветеранов Великой Отечественной войны, выступал 

перед школьниками на уроках Мужества, сотрудничал с поисковиками школы, 

помогал создавать школьный музей Боевой славы копейчан-участников 

Сталинградской битвы. Мы бережно храним не только личные вещи, переданные 

им в дар музею, но и память о скромном труженике войны, Зуеве Иване 

Сергеевиче. 

 

Зуев И.С.  1996 г. 
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Катков Семен Флегонтович 

Комсомольца ленинского призыва Семена 

Каткова в 1929 году по путевке комсомола 

направили в военное пограничное училище, по 

окончании его нес службу на южной границе 

нашей Родины. К 1938 году Катков уже 

командовал кавалерийским эскадроном. Войну 

старший лейтенант Катков, помощник начальника 

штаба 209-го конно-механизированного полка,  

встретил на западной границе. С боями выводил 

свой полк из окружения, ходил в разведку. В 

ноябре 1941 года под Новгородом старший 

лейтенант Катков получил боевую задачу: с 

группой бойцов переправиться через реку Волхов, 

произвести разведку боем, выявить огневые 

средства противника и захватить «языка». 

Темная ночь, ветер, мокрый снег с дождем – 

самая погода для разведчиков. С трудом переправились через неспокойную реку, 

удачно высадились на вражеском берегу. Бесшумно подкрались к часовому,  тот 

даже крикнуть не успел. Но вскоре немцы обнаружили разведчиков и открыли по 

ним огонь. Завязался бой, в ходе которого и были выявлены огневые точки 

гитлеровцев и их расположение. Отстреливаясь, разведчики вместе с захваченным 

пленным вернулись в расположение части. Не все вернулись. Пленный сообщил 

очень важные сведения о том, что он охранял склад с боеприпасами, который 

впоследствии уничтожили наши артиллеристы. За успешное выполнение задания 

по захвату «языка» и выявление огневых точек противника, проявленное при этом  

мужество и героизм был награжден старший лейтенант Катков С.Ф.  орденом 

Красного Знамени.  

 Бои за Сталинград. Гвардии майор С.Ф.Катков уже командовал 209-ым 

конно-механизированным полком. В январе 1943 года полк получил боевую 

задачу овладеть важными стратегическими пунктами, станций Абганерово и 

хутором Семенова, что способствовало бы сужению кольца окружения 

Сталинградской группировки немцев. Разведка доложила, что эти опорные 

пункты хорошо укреплены и атаковать их в лоб бесполезно. Тогда командир 

полка принял решение создать видимость наступления в этом месте, а основными 

силами обойти хутор и станцию и ударить по ним с тыла. Используя подвижность 

и маневренность кавалерии, ночью по балкам и бездорожью воинам полка 

удалось обойти опорные пункты немцев. А когда начало светать, как было 

условлено, оставшаяся группа перешла в наступление. Завязался бой. В этот 

Катков С.Ф. 

Фото из архива краеведческого музея  
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момент неожиданно для противника, как вихрь, в конном строю с шашками 

наголо полк лавиной налетел на гитлеровцев с тыла. Первым мчался на своем 

боевом коне командир полка майор Катков. Среди врагов началась паника. После 

скоротечного боя станция Абганерово и хутор Семенова были взяты. За успешное 

овладение опорным пунктом гитлеровцев и проявленные при этом личные 

храбрость и отвагу гвардии майор 

С.Ф.Катков был награжден вторым 

орденом Красного Знамени.    

В боях Ясско-Кишиневской 

операции С.Ф. Катков был тяжело 

ранен, в госпитале пролежал почти год, 

там и встретил День Победы. После 

войны подполковник Катков 

командовал учебным полком. Кадровый 

военный всю свою жизнь посвятил 

Родине. Любовь к Советской Армии 

передал полковник Катков своим детям. 

Сын Валентин – подполковник Советской 

Армии, Дочери Майя и Нина тоже посвятили жизнь армии. [11] 

 

 

                                  Карташов Виктор Гаврилович  

Виктор Гаврилович Карташов родился 14 ноября 

1923 года в с. Большое Комарово Осинского района 

Пермской области. Когда началась война, ему еще не 

исполнилось 18 лет. Паренек просился на фронт, но 

только в марте 1942 года призвали паренька на военную 

службу  и отправили учиться в Пермское пулеметно-

минометное училище. Краткосрочный курс -  и уже 23 

сентября 1942 года 193 стрелковая дивизия с приданным 

ей пулеметным батальоном, в котором воевал выпускник  

пулеметно-минометного училища Виктор Карташов [см. 

приложение 4], прибыла на Сталинградский фронт и в 

тот же вечер переправилась через Волгу. Город 

встретил бойцов разрывами снарядов и заревом 

пожарищ. Дивизия с марша заняла оборону недалеко от Мамаева Кургана, в 

районе завода «Красный Октябрь» и «Баррикады». 60 суток насмерть стояли 

бойцы, проявляя чудеса героизма и воинской отваги. В этих боях проявил себя 

копейчанин Виктор Карташов. В подвале фабрики-кухни осталось 7 бойцов: 

Катков С.Ф. – стоит первый слева. 

Встреча ветеранов войны. 1988 г. 

Виктор Гаврилович Карташов  

1943 г. 
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Виктор Карташов, Алексей Бочкарев, Виталий Бутаков, Сергей Кобелев, старший 

сержант Грибель. Фамилии остальных неизвестны. Не было продуктов, кончилась 

вода. Фашисты забрасывали подвал гранатами. Но советские солдаты держались 

стойко. Горстка бойцов валилась от усталости. Боец Виктор Карташов из своего 

пулемета уничтожил более 50 фашистов. Разрывом 

снаряда пулеметчик сержант Карташов был контужен, 

в нескольких местах оказался пробит кожух пулемета. 

Очнувшись, Карташов залепил хлебным мякишем 

пробоины и продолжал меткую стрельбу по целям 

противника. Все бойцы имели ранения, но ни один из 

них не пожелал эвакуироваться  в тыловой госпиталь. 

21 октября 1942 года, в один из дней этой 

кровопролитной эпопеи, отбивая очередную атаку 

гитлеровцев, сержант Карташов был ранен в ногу. 

Ранение было очень серьезным, и бойца  «отправили» в 

санбат. Под покровом темноты, теряя сознание от боли 

и потери крови, дополз сержант до Волги. Там его, еле 

живого, подобрали санитары. Из онемевших пальцев 

раненого с трудом вынули винтовку, переправили в госпиталь на другой берег. 

Почти семь месяцев спасали медицинские работники эвакогоспиталя правую ногу 

бойца. В мае 1943 года назначен  сержант Карташов командиром стрелкового 

отделения 92-го запасного стрелкового полка.  

С июня 1943 года вновь В.Г. Карташов на передовой в составе 11-ой стрелковой 

дивизии принимает участие в Рижской наступательной операции. Наступление  

началось 14 сентября 1944 года. 4-я ударная и 43 армии 1-го Прибалтийского 

фронта, к исходу первого дня наступлений прорвали оборону противника на 25-ти 

километровом участке и более 

чем на 10 километров 

продвинулись в глубину. 16 

сентября 43-я армия прорвалась к 

городу Балдоне, а отряд 3-го 

моторизированного корпуса 

вышел к Западной Двине. 

Ударные группировки 2-го и 3-го 

Прибалтийских фронтов 

встретили ожесточённое 

сопротивление, и лишь 21 

сентября, используя успех 

Ленинградского фронта, 

В.Г. Карташов – участник  

Сталинградской битвы. 1990 г. 

Встреча ветеранов  Сталинградской битвы. МОУ 

СОШ № ,  1996 г. 

В.Г. Карташов – второй слева 
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начавшего 17 сентября Таллиннскую операцию, завершили прорыв обороны, 

освободив города Валмиера и Смилтене.  Но за день до прорыва получил сержант 

Карташов  второе тяжелое ранение, теперь уже в левую ногу. Три месяца в 

эвакогоспитале, и командир стрелкового отделения Карташов уволен в запас по 

ранению 1 декабря 1944 года. Весть о  Победе застала Виктора Гавриловича дома, 

в Перми. После войны, понимая, как стране нужны грамотные специалисты, 

начал усиленно учиться, наверстывая упущенное. В 1952 году  окончил Пермский 

горно-машиностроительный техникум, в 1963 – Челябинский политехнический 

институт. До выхода на заслуженный отдых работал инженер-механик Карташов 

В.Г. начальником технического обучения на машиностроительном заводе им. 

С.М. Кирова.  Активный участник февральских встреч участников 

Сталинградской битвы с обучающимися школы № 9, Виктор Гаврилович передал 

в школьный музей свои грамоты и благодарственные письма за личное мужество 

на фронте и добросовестный труд в мирное время.  

 

Козиков Викторин Никифорович 

Викторин Никифорович Козиков родился 22 

декабря 1918 года в с. Верхне-Троицкое 

Туймазинского района Башкирской АССР в семье 

крестьянина. В 1921 от туберкулеза и голода умер 

отец, оставив жену с тремя детьми. Младшему, 

Викторину, только исполнилось три года. Всю заботу 

о семье взял на себя 16-летний старший брат Иван.  В 

1934 году Викторин окончил 7 классов и поступил 

учиться в горно-электромеханический техникум, 

который вскоре закрыли. Потом школа ФЗУ в Уфе, 

работа слесарем на Уфимском паровозоремонтном 

заводе.   

Весной 1937 года вернулся Викторин Никифорович 

на родину и начал работать на метеостанции. В 1939 

году призван в ряды Красной армии. Учебный батальон 11-ой отдельной дивизии 

НКВД дислоцировался в Москве, здесь и оставили служить старшину роты  

Козикова В.Н. на охране особо важных предприятий. С начала войны переведен в 

150-ый полк внутренней охраны, который патрулировал один из секторов города. 

Время было тревожное, гитлеровская армия стояла в тридцати километрах от 

столицы. Готовились к эвакуации Правительства СССР. 5 ноября 1941 года 

старшину Козикова вызвал командир роты  и приказал привести в порядок все 

обмундирование и провести строевые занятия. Рано утром 7 ноября бойцов 

Козиков В.Н. 

Фото из архива горвоенкомата 
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привели на Красную площадь. На площади выстроились пехотинцы, курсанты 

артиллерийского училища, моряки, войска НКВД, вооруженные отряды рабочих-

ополченцев, а за ее пределами – кавалерия, артиллерия, танки. В первой шеренге 

правофланговым стоял боец Козиков.  

Припорошенные снегом, в утреннем сумраке  выглядят торжественно и 

строго стены древнего Кремля, гранитные трибуны Мавзолея, купола храмов, 

брусчатка под ногами. Парад на Красной площади, как и в мирные годы, собрал 

москвичей. В 8 утра принимающий парад Маршал Советского Союза С.М. 

Буденный, объехав выстроившиеся на площади войска, поздравил с годовщиной 

революции. Мощное  троекратное «Ура!» разорвало утреннюю тишину. А затем с 

трибуны Мавзолея произнес свои слова Верховный главнокомандующий И.В. 

Сталин: «Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и 

политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир как на силу, 

способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят 

все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих 

освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте 

же достойными этой миссии! Вы ведёте войну освободительную, справедливую. 

Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков 

– Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия 

Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас 

непобедимое знамя великого Ленина!  

За полный разгром немецких захватчиков!  

Смерть немецким оккупантам!  

Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость!  

Под знаменем Ленина – вперёд, к победе!» - эти слова помнил солдат Великой 

Страны В.Н. Козиков всю свою жизнь.  

Маршем проходили войска по Красной площади, а дальше – передовая, бой. 

Медаль «За оборону Москвы» -  первая боевая награда Козикова В.Н.  

В декабре 1941 года был направлен Козиков В.Н. в Саратовское военное училище, 

которое с отличием окончил июле 1942 года и, получив звание лейтенанта, обучал 

новобранцев военному искусству. А в декабре  1942 года лейтенант Козиков В.Н.,  

командир роты 300-ого стрелкового полка НКВД,  направлен под Сталинград. 

Воинское подразделение охраняло контрольно-пропускные пункты в 

сражающемся городе и тылы войск Донского фронта. В начале операции по 

освобождению Сталинграда от гитлеровцев это был очень важный участок 

фронта. С оружием в руках сражались бойцы-чекисты с врагами. Стойкость, 

мужество лейтенанта Козикова отмечено медалью «За оборону Сталинграда», 

другими наградами. Дороги войны привели старшего лейтенанта Козикова в 

Западную Украину. Как офицер войск НКВД  он в числе первых входил в 
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освобождаемые города и села и видел кровавые преступления фашистов. А в 

Западной Украине пришлось столкнуться со зверствами вчерашних «свои» 

сограждан. Банды бандеровцев, лютовавшие на Украине и в Белоруссии, не все 

смогли убежать вслед за новыми хозяевами, спешно покидавшими 

освобождаемые территории. Они затаились в лесах и под покровом ночи 

нападали на коммунистов и активистов, жгли и убивали мирных жителей. 

Уничтожить бандеровцев – эта задача была сложной и опасной. 8 мая 1945 года, 

преследуя бандитов, напоролись на засаду. Семеро убитых, сам командир ранен в 

руку. А вечером радист принял шифровку: «Завтра будет объявлена Победа!» 

Ночью в часть прибыл командир батальона и грозил расстрелять командира 

проваленной накануне Победы операции. Но обошлось, мудрый замполит 

Тенькович, пожилой белорус, отвел беду от Козикова. Так что День Победы для 

майора Козикова стал двойным праздником. 

В декабре 1945 года был направлен В.Н. Козиков в школу 

усовершенствования офицерского состава.  Демобилизовался  Викторин 

Никифорович только в 1948 году, но службу не оставил,  и до 1958 года служил в 

фронтовик в органах МВД. 

В 1958 году, при выходе в отставку, был награжден подполковник Козиков 

В.Н. личным оружием – пистолетом ТТ – за активное участие в борьбе с 

националистическим подпольем.  

После войны работал в Копейске старшим диспетчером автохозяйства, 

заместителем  начальника ЖКО, начальником ВОХР завода им. С.М. Кирова, 

начальником команды отдела охраны при городском отделе милиции. Честность, 

принципиальность – вот главные качества нашего замечательного земляка, 

ветерана Великой Отечественной войны Викторина Никифоровича Козикова. 

 

Кондратьев Василий Васильевич 

Василий Васильевич Кондратьев родился 30.12.1914 

года в  с. Черково  Шумихинского района Курганской 

области.  После школы  закончил школу ФЗУ, потом 

Курганский фото-кинотехникум (1933—34), учился на 

курсах горных мастеров в Копейске (1934— 36). 

Работал слесарем ЧТЗ, бригадиром шахты № 4-6 в 

Копейске.  В 1936 году призвали в ряды РККА, служил 

отлично, был даже  заместителем политрука, поэтому 

и получил направление в Уральское военное пехотное 

училище, которое окончил буквально в последние 

мирные дни. Молодой лейтенант получил  В.В. Кондратьев 

Фото из архива горвоенкомата 
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предписание в воинскую часть на Дальнем Востоке. Весело ехали в вагоне поезда 

юные лейтенанты, впереди – новая, армейская жизнь, мечты о военной карьере. 

Все разрушилось в один миг: по радио прозвучало грозное слово: «Война!» 

Решение добровольцами идти на фронт было единым, но военная дисциплина 

требовала выполнения приказов старших по званию. Лейтенант Кондратьев в 

первые месяцы войны был назначен командиром  пулеметного взвода 5-го 

стрелкового полка 22-й стрелковой  дивизии 1-й Краснознаменной  армии,  затем 

адъютантом командира  батальона  5-го стрелкового  полка, позднее толкового 

офицера  назначили  помощником  начальника  штаба 5-го стрелкового полка. По 

окончании краткосрочных курсов в июне 1942 года направили В.В. Кондратьева   

начальником  отдела штаба 283-й истребительной  авиационной  дивизии, которая 

дислоцировалась под Сталинградом. Лето 1942 года – самый драматичный период  

защиты города. Гитлеровские войска, имея численное преимущество, беспощадно 

бомбили город, стараясь уничтожить все вокруг. Налеты вражеской авиации и 

должна была отражать дивизия. В условиях жестоких боев за Сталинград с 

честью выполнял воинский долг, за что удостоен Ордена «Красной Звезды» и 

медали «За Отвагу».[13, 2].  О своих подвигах Василий Васильевич не очень 

охотно рассказывал, но об одном фронтовом эпизоде рассказал. 

«Было это в августе 1942 года. Получил я приказ срочно прибыть в штаб 

фронта. Полетели на У-2, этот легкий ночной бомбардировщик, практически не 

видимый ночью, немцы называли «русс-фанер». (Рассказывают, в одной из 

летных школ инструктор так объяснял курсантам основные особенности 

конструкции машины: «Самолет У-2 состоит из палочек и дырочек. Палочки для 

усиления, дырочки - для облегчения». Но урон  врагам «уточка»  наносила такой 

серьезный, что руководство «Люфтваффе» даже издало приказ, чтобы за каждый 

сбитый самолет  У-2 летчиков представляли к наградам.) Летим парой. Впереди – 

инженер дивизия, следом – я. Моим   летчиком была смешливая украинка Лена 

Серобаба. Во время полета как ни прижимались к земле, немецкий 

«мессершмитт»-охотник обнаружил нас и атаковал. После первого захода и 

длинной пулеметной   очереди первый самолет загорелся и камнем рухнул вниз. 

Лена повела машину практически по верхушкам деревьев, ведь только в этом 

было наше спасение,  потому что никакого вооружения на борту нет, оказать 

сопротивление мы не можем. Выполнив разворот, «мессер» атаковал наш 

самолет. Пули попали в бензобак, и самолет вспыхнул, как факел. Но летчице 

удалось посадить горящую машину. Ее саму, в горящем комбинезоне, я вытащил 

из кабины, затушил пламя, но девушка получила сильные ожоги. На попутке 

отвез летчицу Лену в госпиталь.»  

В марте 1943 года капитана Кондратьева перевели в Москву, в Наркомат 

Обороны СССР. Там и встретил офицер День Победы. 
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В составе сводного полка Наркомата Обороны СССР участвовал Кондратьев 

В.В.  в Параде Победы 24 июня 1945 года. Командовал сводным батальоном 

генерал-лейтенант Тарасов. Все дни шли усиленные занятия по строевой 

подготовке. Последняя репетиция Парада 

Победы проходила непосредственно на Красной 

площади. В ночь накануне Парада не сомкнули 

его участники глаз. Проверяли новенькую 

форму, обмундирование, чистили пуговицы и 

сапоги.  

24 июня 1945 года, в ознаменование Победы 

советского народа над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне, в Москве на 

Красной площади был проведен Парад Победы. 

Командовал парадом Маршал Советского Союза 

К.К.Рокоссовский, принимал парад Маршал 

Советского Союза Г.К. Жуков. Церемониальным 

маршем проходили по главной площади страны 

воины-победители, и в их числе был наш земляк 

Василий Васильевич Кондратьев.  

После войны Кондратьев В.В. продолжил службу в рядах Советской Армии и 

занимал высокие посты: начальник  отдела 8-го Управления Генерального штаба 

Вооруженных Сил СССР (1946—47), заместителем  начальника 3-го отдела 8-го 

управления Главного морского штаба (1947—48), начальником  8-го отдела 

общего отделения Генерального  штаба ВМС (до 1954 года ).   

Уволен в запас Василий Васильевич Кондратьев 6 мая 1954 года  в звании 

подполковника. 

Вернувшись в город Копейск, Василий Васильевич начал работу в  городском  

отделе милиции (1954—55 гг.), а потом работал крепильщиком шахты № 20 

(1955— 1958 гг.), мастером-взрывником шахты «Красная Горнячка» (1958—

1965гг.). Долгие годы занимался патриотическим  воспитанием молодежи 

Копейска. Награжден орденами Отечественной войны, двумя  орденами «Красной  

Звезды» (1945 г., 1953 г.), многими медалями.  

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Кондратьев, участник Парада 

Победы в Москве 
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Коробков Константин Павлович  

Константин Павлович Коробков родился 5 мая 

1919 г. в г. Самарканде. В 1939 году был призван в 

ряды Красной Армии, службу проходил в полковой 

школе Белорусского военного округа в г. Витебске. 

Утром 22 июня фашисты сбросили первые бомбы 

как раз на военную часть. Внезапность нападения 

позволила гитлеровской армии получить некоторое 

преимущество в первые месяцы войны. Несмотря 

на героическое сопротивление нашей армии, к 10 

июля враг захватил значительную часть 

Белоруссии. Тяжелы были дороги отступления. Со своей частью оказался 

Константин Павлович под Сталинградом.  

В городе было введено осадное положение, он фактически стал фронтом. Три 

месяца ни днем, ни ночью не прекращались бои за город. Боец Коробков 

участвовал в обороне Сталинградского тракторного завода, который под огнем 

артиллерии и ударами авиации продолжал выпускать и ремонтировать танки Т-34 

и Т-60, прямо из цехов вступавшие в бой с противником. Их не успевали даже 

покрасить. В августе, после особенно сильного налета вражеской авиации, когда 

тракторный завод сгорел, рабочие продолжали строить танки и в этих условиях 

произвели 400 танков до конца сентября.   

С боями по дорогам войны дошел боец Коробков до Будапешта. Три месяца 

продолжалась битва за Будапешт - одна из самых ожесточённых и 

кровопролитных битв в истории человечества. Последний форпост гитлеровской 

Германии  имел мощную оборонительную линию.  Будапештская операция 2-го 

Украинского фронта началась 29 октября 1944 г. Но все попытки окружить город 

прорывом оборонительных рубежей с севера и юга немцы отразили с большими 

потерями для советских войск. 2 ноября советские войска вышли с юга на 

ближние подступы к Будапешту, но ворваться в город с ходу не смогли. Только  

18 января 1945 года  советские войска захватили восточную часть города – Пешт, 

но лишь к 13 февраля сражение завершилось ликвидацией группировки 

противника и освобождением Будапешта. Командующий обороной вместе со 

штабом был взят в плен. В честь победы в Москве был дан салют двадцатью 

четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх орудий. 

До конца войны находился боец Коробков в городе, обеспечивая порядок.  9 

мая 1945 г. в Будапеште закончилась война для К.П. Коробкова.  

Военный железнодорожник и в мирной жизни продолжил работу сначала в 

депо станции Челябинск-Южный, потом на заводе им. С.М. Кирова. За мужество 

и героизм удостоен многих боевых наград. 

Константин Павлович Коробков 
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Красных Николай Степанович 

Красных Н.С. родился 21 декабря 1924 года в д. 

Хорошиха Сумского района Кировской области.  С 

первого  дня войны хотел добровольцем пойти на фронт, 

но ему не было тогда и 17 лет. 22 октября 1942 года 

призвали настойчивого молодого человека на военную 

службу, хоть до совершеннолетия оставалось ровно два 

месяца. Был зачислен боец Красных в 75-ый запасной 

стрелковый полк В декабре 1942 года прибыл под 

Сталинград красноармеец Красных. Место дислокации – 

деревня Дубровка в 30 километрах от города. Глубокой 

ночью начался вражеский артиллерийский обстрел 

позиций. Молодой солдат Красных  и винтовку в руках 

еще практически не держал, а грохот сотен разрывов 

вообще оглушил бойца. Засыпало землей солдата, да так, 

что, когда откопали его, контуженного, пришлось  

лечиться в лазарете. А после выписки  попал рядовой Красных в конный взвод. 

Поскольку вырос в деревне и с малых лет умел управляться с лошадями, 

назначили его ветеринарным санитаром. Что такое лошадь на фронте? Не о 

стремительной кавалерии говорим, о а скромных, безотказных тружениках войны, 

без которых и кухня солдатская не проживет, и лазарет фронтовой немыслим. 

Ежедневно, в любую погоду, под градом пуль, колесили по дорогам войны 

гужевые повозки, доставляя свои грузы туда, где не пройдет машина. И лошади 

тоже получали свои увечья на войне. А лечил и ухаживал за ними рядовой 

Красных. Вместе с верным другом доставлял в часть продукты, медикаменты, 

белье, охранял военные склады. Однажды в особо холодную ночь уставший боец 

уснул на морозе, отморозил пальцы ног. Удалось тогда 

медикам спасти обмороженные пальцы красноармейца.  А в 

феврале 1945 года в бою ранен в левую руку, но с 

передовой не ушел, остался в строю.  

Демобилизован рядовой Красных Николай Степанович  

в ноябре 1945 года.  

После войны переехал в Копейск, окончил 

трехгодичную школу мастеров по монтажу и эксплуатации  

электрооборудования, до выхода на пенсию работал на 

машиностроительном заводе им. С.М. Кирова 

электромонтером в цехе М-1.  

Воинский и трудовой путь Николая Степановича 

Красных отмечены наградами Родины. 

Красных  

Николай Степанович 

1998 г. 

Красных Н.С. –участник 

Сталинградской битвы. 1990 г. 
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Лесковский Владимир Александрович 

Владимир Александрович Лесковский родился 17 

июня 1923 года в г. Кинешма Ивановской области. 

Перед войной устроился на работу на автобазу, а по 

вечерам и выходным усиленно занимался в 

стрелковом тире, так что значок «Ворошиловский 

стрелок» получил по праву.  

О начале войны узнал по радио, когда в выходной 

пришел на автобазу помогать ремонтировать машину 

друга. Готовился и сам сесть за руль, ведь 18 лет 

исполнилось ему  17 июня 1941 года.  

В военкомате Кинешмы, куда в 23 июня явился 

добровольно Владимир Лесковский, заявление 

приняли, велели ждать повестки. Целый год обивал 

порог военкома настырный юноша. Только 10 июня 

1942 года был призван в ряды Красной Армии В.А. Лесковский. Краткосрочные 

курсы – и младший сержант Лесковский в составе 92-ой отдельной стрелковой 

бригады отправлен на фронт.  

Под Сталинград бригада прибыла 31 августа 1942 года, получив по дороге 

пополнение в технике и людском составе, главным образом за счёт моряков 

Беломорской военной флотилии. Произведя наспех разбивку пополнения и не 

успев в достаточной степени сколотить части, бригада в ночь со 2 на 3 сентября 

переправилась через Волгу в Сталинград и начала выполнять боевые задачи. Из 

района обороны в Верхней Ельшанке бригада затем была спешно переброшена в 

район участка № 6, больница, северный берег реки Царицы, где продолжала вести 

ожесточенные бои. Командиром бригады был Герой Советского Союза полковник 

М. С. Батраков, военкомом - полковой комиссар С. Н. Щапин, начальником - 

подполковник Г. Е. Сазонов. За 10 дней боев от 6 тысяч бойцов и командиров в 

живых осталось 214 человек. Фактически 92-я бригада в первом своем составе 

прекратила существование. В новом составе 92-я отдельная стрелковая бригада, 

вошедшая в 62-ую армию генерала Чуйкова В.И., защищала район завода 

«Красный Октябрь» и Мамаев Курган с октября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. За 

проявленный героизм бригада была награждена орденом Красного Знамени. 

Бравый артиллерийский разведчик Лесковский был среди тех, кто грудью 

закрыл подступ к Волге. 200 кровавых метров не смогли одолеть враги. 

В июне 1944 года назначен младший сержант Лесковский командиром 

отделения артиллерийских разведчиков 192-го гвардейского артиллерийского 

полка. Освобождал Румынию, участвовал в Будапештской наступательной 

операции, 9 мая 1945 года встретил в Праге.  

В.А. Лесковский – участник 

Сталинградской битвы. 1990 г. 
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В начале мая 1945 г. с приближением советских войск население столицы 

Чехословакии начало вооруженное восстание против немецко-фашистских 

захватчиков. Фашисты бросили на подавление восстания значительные силы. 

Слабо вооруженные жители Праги изнемогали в неравной борьбе с гитлеровцами, 

но не сдавались. Они верили, что 

получат помощь от Красной Армии, и 

не ошиблись в этом. 

Танковые армии под 

командованием П. С. Рыбалко и Д. Д. 

Лелюшенко стремительным броском 

через Дрезден и Рудные Горы 

вступили в Чехословакию и 9 мая 

освободили Прагу. Одновременно на 

Прагу наступали войска 13-й армии и 

5-й гвардейской армии. Почти 

миллионная вражеская группировка, 

зажатая в тиски, в большей своей части капитулировала.  

В июле 1945 года 227 –ю артиллерийскую бригаду, в которой служил сержант 

Лесковский, перебросили на Дальний Восток, где боец Лесковский принимал 

участие в битвах с японскими милитаристами. Только в 1947 году возвратился 

домой Лесковский Владимир Александрович.  

 За заслуги перед Отечеством награжден многими орденами и медалями. 

Так же достойно трудился Владимир Александрович  после войны на 

Челябинском кузнечно-прессовом заводе. 

 

   Малыхин Иван Петрович 

Иван Петрович Малыхин родился 21 января 

1923 года в с. Глубокое Красноармейского района 

Челябинской области. В 1933 году решили две 

дружные семьи Малыхиных и Аксеновых 

переехать в Копейск.   

22 июня 1941 года  с другом Львом Аксеновым 

ушел на речку Иван, но недолог был отдых: весть 

о войне разлетелась по берегу. На ходу надевая 

вещи, бежали приятели домой, еще не веря в 

случившееся. Не сказав ни слова родителям, 

отправились друзья в военкомат. Но на фронт не 

взяли: молоды слишком. Двое старших братьев - 

В.А. Лесковский- крайний слева. 

Урок мужества в МОУ СОШ № 9, 1998 г. 

Иван Петрович Малыхин 
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Николай и Григорий – уже на фронте. Только в марте 1942 года пришла повестка 

Ивану Малыхину. Огорчился друг Лев Аксенов, что не будут служить вместе, как 

мечтали. Его-то с заводской бронью не брали на фронт. 

 119-ая стрелковая дивизия формировалась в Челябинске. Сюда, в 634-ый 

стрелковый полк и был зачислен боец Малыхин. Позднее  дивизии была передана 

в 3-ю танковую армию. Бои в под Сталинградом в начале ноября 1942 года в 

районе Перелазовского. Первый номер противотанкового ружья стрелок Малыхин 

уничтожал огневые точки гитлеровцев. Прирожденный охотник-снайпер, он и из 

противотанкового ружья стрелял так же метко, как из винтовки на охоте в мирное 

время.  

Вечер 18 ноября 1942 года боец Малыхин запомнил на всю жизнь. В роте 

проходило комсомольское собрание. Политрук сказал, что приказ № 227  «Стоять 

насмерть! Ни шагу назад!» нужно заменить на другой: «Вперед, на разгром 

врага!» решение собрания было кратким: всем комсомольцам показать пример в 

бою. 

Утро 19 ноября 1942 года. В небо взмыли сигнальные ракеты, и началась 

артиллерийская подготовка. Небо озарилось вспышками тысяч орудий, 

минометов, реактивных установок «Катюша»Ринулись в бой танки, за ними 

пошла в атаку пехота. С ходу натолкнулись на вражеское охранение, которое не 

было уничтожено при артподготовке. В этом бою  сержант Малыхин получил 

первое ранение. Уже в госпитале он узнал, что 300-тысячная группировка 

противника окружена и разгромлена. 

За проявленные личным составом в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками отвагу, стойкость, организованность и героизм 119-ая стрелковая 

дивизия была преобразована в 54-ю гвардейскую стрелковую дивизию.  

 2 сентября 1943 года. Задание командира: скрытно переправиться через 

Днепр, захватить плацдарм на правом берегу и постараться удержать его до 

подхода основных сил. Семеро комсомольцев-добровольцев вызвались в 

разведку. Ночью отправились на задание. Первая попытка форсировать Днепр 

оказалась неудачной: на середине реки немцы обнаружили разведчиков и открыли 

прицельный огонь. Половина группы погибла под огнем, пришлось вернуться 

назад. Несколько попыток также закончились гибелью бойцов, но все-таки 

задание было выполнено, группа сумела не только удержать плацдарм на правом 

берегу, но и огнем поддержать переправу основных войск. В этом бою свое 

второе ранение получил старший сержант Малыхин. За переправу через Днепр 

другой копейчанин, Иван Николаевич Васильев, был удостоен звания Героя 

Советского Союза. Вот так переплелись фронтовые судьбы наших земляков. Жаль 

только, что с другом Львом Аксеновым не встретился Иван Малыхин под 

Сталинградом, хотя воевали рядом. После войны, узнав о том, как друг Лев 

Аксенов неделю провел в подбитом танке на вражеской территории, рассказал и о 

своем военном приключении Иван Петрович.  
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Захлебнулась атака, наткнувшись на яростное сопротивление гитлеровцев. 

Взрывом снаряда контузило бойца Малыхина, присыпало землей в небольшом 

окопчике. Когда очнулся, увидел вокруг себя фрицев. Притворившись мертвым, 

наблюдал старший сержант Малыхин, как один за другим посылают снаряды 

гитлеровцы в сторону бойцов его взвода. Подумал, что друг Лева непременно 

нашел бы выход из такой ситуации. День и ночь лежал в пятнадцати метрах от 

противника, едва не скрипя зубами от досады, а под утро единственную гранату 

бросил точно в группу ближайших фрицев и, пока была суматоха, что было сил 

рванул к своим окопам. Чудом добрался до своих.  

14 ноября 1943 года получил третье ранение двумя осколками в правое плечо 

старший сержант Иван Малыхин. После госпиталя в марте 1944 года попал боец 

Малыхин в авиацию стрелком-радистом на борт боевого «Ил-2», самолета 

командира  264-ой авиационной дивизии полковника  Каблукова. Так с комдивом 

и пролетал до конца войны. Демобилизовался И.П. Малыхин в мае 1946 года.   

Родина высоко оценила боевые заслуги И.П. Малыхина: восемь боевых наград 

имеет солдат. После войны возглавлял Иван Петрович охотоведение Копейска и 

до самой пенсии охранял природное богатство родного края. 

 

Пестриков Николай Иванович 

Родился Николай Иванович Пестриков в городе 

Копейске Челябинской области 11 декабря 1923 г. 

Окончил 7 классов, строительную школу и устроился на 

работу. 

 В марте 1942г. девятнадцатилетним ушел на фронт. 

634-й лыжный батальон был сформирован в Челябинске, 

а в декабре 1942г. переправлен под Сталинград и влился 

в 54-ю стрелковую гвардейскую дивизию. 

Батальон, где сражался Пестриков Н.И., принимал 

участие в операции по окружению вражеских армий под 

Сталинградом. Там в декабре 1942 года получил сержант 

Пестриков свое первое ранение в руку, четыре месяца 

провел в эвакогоспитале в Суровитино и вновь встал в 

строй. С апреля 1943 года сержант Пестриков назначен 

командиром стрелкового отделения 450 -го стрелкового пограничного полка.  

Всю войну прошел бравый гвардии сержант Пестриков Н.И.,  демобилизовался 

только в 1948г. После войны окончил Копейскую строительную школу и много 

лет работал мастером по строительству Продтоварного ОРСа. Боевыми наградами  

Николая Ивановича гордятся дети и внуки. 

Николай Иванович 

Пестриков 
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            Родинов Михаил Иванович 

Михаил Иванович Родинов родился 16 ноября 1919 года 

в с. Новоспасское Починковского района Горьковской 

области. По окончании Челябинского тракторного 

техникума Родинов Михаил  получил распределение на 

вагоностроительный завод в Усть-Катав, а затем работал в 

этом уральском городе мастером производственного 

обучения в  ремесленном училище № 6.  

Первый год самостоятельной трудовой деятельности  

М.И. Родинов вместе с друзьями решили отметить в 

городском парке Копейска. Это было 22 июня 1941г. 

Весть о вероломном нападении  фашистов сначала привела в шок. Только  через 

три месяца смог добраться до Усть-Катава молодой рабочий и почти сразу был 

мобилизован.  

В марте 1942 года  в Копейске формировалась 99-ая танковая бригада (позднее 

– 59-ый гвардейский танковый полк). Сюда и попал красноармеец Родинов. 

Краткий курс обучения, и 19 июля 1942 г. бригада переброшена юго-западнее 

Сталинграда, где вошла в состав 23-го танкового корпуса  1-ой Танковой Армии.  

Бои в излучине Дона и на подступах к  Сталинграду летом 1942 года были  

ожесточенными. Танкист-пулеметчик Родинов участвует в боях под 

Александровкой, отражая атаки превосходящих сил противника. После ранения и 

госпиталя зачислен связистом 303-й стрелковой дивизии II-го Украинского 

фронта. 

В сентябре 1943 года танковый корпус, с боями продвигаясь к западным 

границам, подошел к городку Лубны на Полтавщине. Последний 300-

километровый переход был особенно трудным. Впереди – водная преграда – река 

Грунь. Артиллеристы массированным огнем уничтожили вражеские орудия на 

правом берегу, группа бойцов 

переправлялась через реку, только связи с 

ней нет и неизвестно, добрались ли, живы 

ли. А с ходу, без разведки, форсировать 

реку нельзя. Командир вызвал к себе 

связиста-пулеметчика Родинова: «Знаю, что 

будет нелегко, но нужна связь на том 

берегу.» Под покровом ночи начал 

готовиться боец к выполнению задания. 

Соорудил плотик из бревен и досок, 

подготовил «весла». Около полуночи 

Михаил Иванович Родинов 

Ветераны 59-й гвардейской танковой бригады 

М.И.Родинов – второй слева в верхнем ряду. 

http://www.tankfront.ru/ussr/tk/tk23.html
http://www.tankfront.ru/ussr/ta/ta1.html
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оттолкнулся от берега. Пулеметные очереди рассекали водную гладь, столб воды 

вздымался ввысь от каждого разрыва. Казалось, хрупкое сооружение не выдержит 

качки и развалится. Доплыл боец, свои подхватили потерявший управление 

плотик. Связь удалось наладить, и, заменив убитого пулеметчика, вступил в бой с 

гитлеровцами боец Родинов, защищая крохотный плацдарм для переправы 

основных частей.  

Трудными дорогами войны прошел солдат Родинов 

М.И. от Сталинграда до Австрии, освобождал 

Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, 

Чехословакию. За доблесть, проявленную в боях, 

награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За 

отвагу», двумя орденами Отечественной войны, 

другими памятными медалями.  

Демобилизовался Михаил Иванович Родинов в 

октябре 1945 года. А с 1 января 1946 года начал 

преподавать токарное дело в профессиональном 

училище № 11. Несколько лет работал на 

рудоремонтном заводе, пройдя путь от технолога до 

заместителя главного инженера предприятия. А в 1962 году вернулся в 

профтехобразование. Заместителем и директором ПТУ №11, СПТУ № 34  более 

10 лет был Михаил Иванович. Депутат городского совета, внештатный 

инструктор организационного отдела горисполкома, член совета ветеранов 

Великой Отечественной войны, Родинов М.И. к любому делу относился с 

ответственностью. Недаром рядом с боевыми наградами соседствуют награды «За 

доблестный труд», «Отличник профтехобразования РСФСР».  

                                

Севостьянова (Ковалева) Елена Павловна 

Двадцать лет исполнилось сельской учительнице, 

выпускнице Челябинского педучилища, когда она 

вернулась домой, в Челябинск. В школе ее полюбили 

ребята и  ценили коллеги, но хотелось быть ближе к дому.  

Устроилась на работу в Облпотребсоюз, жила с сестрой. 

По радио узнала, что началась война.  

В 1942г. вместе с тремя братьями и сестрой ушла 

Елена Павловна добровольцем на фронт. В Орске 

получила  Елена Павловна военную специальность и для 

дальнейшего прохождения службы была направлена в 

авиационный полк на Волховский фронт. По пути на 

Елена Павловна Севостьянова 

1990 г. 

Директор ПТУ № 11 

М.И. Родинов 
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фронт впервые попала под авиаобстрел: фашистские самолеты разбомбили 

военный эшелон, в котором ехала девушка. Первые смерти на войне, до которой 

она еще не доехала, горькой памятью легли на сердце.  На  военном аэродроме 

под Ленинградом сестры Елена и Анна Ковалевы служили оружейницами, 

обслуживали самолеты У-2. Нелегкий труд для хрупких девчат. 

Стокилограммовую бомбу  нужно было подвесить на самолет. Работали вдвоем, 

поддерживая друг друга.  

 А  в октябре 1942г. 739-й истребительный  авиационный полк 16-й  

Воздушной Армии передислоцировался под Сталинград.  

Всю войну вместе с сестрой Анной служила Елена Павловна в 739-м 

истребительном авиационном полку, готовила вооружение для самолетов. Она 

рассказала ученикам МОУСОШ №9 о своем боевом прошлом: 

- Тяжелые бои шли за Сталинград на земле и в воздухе. Город горел. 

Самолеты «Ла – 5» вылетали на свои боевые задания. Они прикрывали наши 

наземные части, сопровождали бомбардировщики и штурмовики, охраняли 

переправы через Волгу. Ожесточенные воздушные бои не стихали. Не успеет 

самолет сделать посадку, а мы тут как тут. Приведем в порядок оружие, пополним 

боеприпасы – и снова взлет, и снова в бой.   

Здесь, под Сталинградом, ефрейтора Елену Ковалеву (Севостьянову) избрали 

комсоргом полка. Только полностью очистив город от фашистской  нечисти, полк  

сменил место дислокации. Военный аэродром под Курском. Здесь хоть в лесах 

можно было укрывать технику.  

После передислокации на Центральный фронт и пополнения, 16-ая Воздушная 

Армия, в состав которой входил  739-й истребительный  авиационный полк, в 

течение марта-апреля 1943 года действовала по железнодорожным узлам 

орловского направления, по дорогам, идущим к фронту, резервам, а также по 

войскам противника на поле боя, 

прикрывала боевые порядки своих 

войск и коммуникации от налетов 

вражеской авиации, вела 

воздушную разведку. Вместе со 

своим полком воевала   Елена 

Павловна на Украине, освобождала 

Белоруссию, Польшу. День 

Победы встретила в Германии, на 

Берлинском аэродроме.  

За заслуги перед Родиной 

награждена Севостьянова Елена Павловна многими орденами и медалями.  

Елена Павловна  Севостьянова 

МОУ СОШ № 9 2.02.1990 г. 
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Салоухина Нина Константиновна 

Нина Константиновна Салоухина родилась 

22.05.1922 года в г.Сердобске Пензенской области. По 

окончании школы в 1940 году поступила в 

Саратовский медицинский институт, но из-за 

сложного материально положения вернулась в 

Сердобск и начала работать в школьной библиотеке.  

С первых дней войны просилась на фронт, но только в 

мае 1942г. была мобилизована .в ряды Красной армии. 

Служить она попала в 8-Воздушную армию 

связисткой 24 отдельной роты связи. Часть 

размещалась в г. Купянске под Харьковом.  От 

Харькова до Сталинграда вместе со своей ротой 

прошла горестный путь отступления. Больно было 

видеть девушке неравные бои советских летчиков с 

превосходящими силами противника. Особенно тяжелыми были месяцы, 

проведенные в окружении. Без продовольствия, боеприпасов, часто без оружия 

приходилось бороться с врагом, выходя из окружения.  

В начале сентября 1942 года воинская часть вошла в Сталинград. Вымерший 

разрушенный город поразил юную связистку. Разместились в пригороде, в 

городке Ленинск. Жили в землянках, которые сами для себя и выкопали. 

Командование Сталинградским фронтом разрабатывало план наступления, к 

городу стягивались войска, техника, боеприпасы. Наступление под Сталинградом 

было успешным, гитлеровцы понесли 

невосполнимые потери, а весь 

советский народ с воодушевлением 

воспринял победу на Волге.  В боях 

за Сталинград старший телефонист  

Салоухина добросовестно выполняла 

свои обязанности, а медаль «За 

оборону Сталинграда» стала одной из 

самых дорогих наград. 

До последнего дня войны Нина 

Константиновна была на фронте, 

прошла с войсками Украину, 

Белоруссию, всю Европу. 9 мая 

19945г. встретила Салоухина Нина в 

Берлине, а уже через несколько дней 

Н.К.Салоухина 

Фото из архива горвоенкомата 

Председатель городского совета ветеранов   

И.И. Конченков  и директор МОУ СОШ № 9   

Р.Ш. Мочалкина  поздравляют ветерана   

Н.К. Салоухину  с Днем Победы.                 2004 г. 
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воинская часть была спешно 

переброшена в Прагу на 

подавление последних 

вооруженных конфликтов.                                                

После войны Салоухина Нина 

Константиновна окончила 

Ленинградский медицинский 

институт, по распределению 

приехала в Копейск и долгие годы 

работала в хирургом в 

горбольнице № 1 нашего города. Майор медицинской службы Салоухина Н.К. 

долгие годы являлась активным членом клуба «Боевые подруги», была 

участницей февральских встреч ветеранов Сталинградской битвы в школе № 9.  

 

       Сорокин Владимир Михайлович 

В августе 1942г. шахтер «Красной Горнячки» 

Сорокин Владимир Михайлович был мобилизован на 

фронт. 

После курсов подготовки артиллерийский полк, в 

котором служил Сорокин, был переброшен под 

Сталинград. В декабре 1942 г. в одном из боев был 

тяжело ранен и направлен на лечение в госпиталь. 

За три года войны с родным полком прошел с боями 

Украину, Крым, в боях за освобождение Севастополя 

был снова ранен, и госпитальная палата надолго стала 

жилым домом бойца. Свой артиллерийский полк догнал 

рядовой Сорокин уже в Прибалтике. С ним  освобождал 

от фашистов Латвию, Эстонию. 9 мая 1945г. встретил Владимир Михайлович в 

Кенигсберге, где только закончились  тяжелые бои с фашистами.  

30 января 1945 года Кёнигсберг был 

окружен силами двух советских армий – 39-й 

и 11-й гвардейской.  

19-20 февраля немцам, ударившим по 

войскам 39-й армии, удалось деблокировать 

Кёнигсберг с северо-запада, что позволяло 

снабжать город через порт Пиллау. 

Подготовка к штурму Кёнигсберга началась 

в начале марта.  

Штурм начался 6 апреля 1945 года. В 

Кёнигсберге у немцев было три кольца 

обороны. Первое – в 6-8 километрах от 

Один из фортов  Кенигсберга 

1945 г. 

Сорокин В.М. 

1990 г. 

Н.К. Салоухина – вторая  слева 

Урок Мужества в МОУ СОШ № 9  2.02.1998 г. 
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центра города – состояло из траншей, противотанкового рва, проволочных 

заграждений и минных полей. На этом кольце располагалось 15 фортов 

(построенных к 1882 году) с гарнизонами в 150-200 человек, при 12-15 орудиях. 

Второе кольцо обороны проходило по окраинам города и состояло из каменных 

зданий, баррикад, огневых точек на перекрестках и минных заграждений. Третье 

кольцо, в центре города, состояло из 9 бастионов, башен и равелинов 

(сооруженных в 17 веке и перестроенных в 1843-73 годах). Для штурма 

укреплений были созданы 26 штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы – как 

из состава стрелковых частей, так и из инженерных войск. В одну из штурмовых 

групп входил и боец Сорокин. 

Штурм Кёнигсберга начался мощной артподготовкой, затем, в полдень, под 

прикрытием огневого вала в наступление пошли пехота, танки и самоходные 

орудия. Согласно плану, основные силы обходили форты, которые блокировались 

стрелковыми батальонами или ротами при поддержке самоходных орудий, 

подавлявших вражеский огонь, саперов, использовавших подрывные заряды, и 

огнеметчиков. Тактика действий советских войск оказалась успешной. Вечером 9 

апреля, на четвертый день штурма, комендант крепости генерал пехоты Отто Ляш 

отдал приказ о капитуляции гарнизона Кёнигсберга. На следующий день 10 

апреля 1945 года были в основном ликвидированы последние очаги 

сопротивления.  

Война для Владимира Михайловича Сорокина закончилась только в 1946 

году. Вернулся в родной Копейск и до самой пенсии трудился на шахте «Красная 

Горнячка» . На парадном кителе ветерана боевые  и трудовые награды. 

  

Федорцов Григорий Ильич 

   А вот что в своей автобиографии, 

хранящейся в нашем школьном музее, 

написал ветеран – участник 

Сталинградской битвы  Федорцов 

Григорий Ильич: «Я родился 4 марта 1922 

года в деревне Фроловка Трехозерского 

сельского совета Усть-Уйского района 

Челябинской области, вступил в 1935 году 

в комсомол. Окончил 7 классов и стал 

работать в колхозе, потом в 1939 году 

пошел учиться в МТС на тракториста. 6 августа 1941 года я подал заявление в 

Усть - Уйский райком комсомола оказать мне доверие - пойти защищать Родину 

от фашистского нашествия…При подходе немцев к Сталинграду Сталин отдал 

приказ бросить наш 9-ый воздушно-десантный полк  под Сталинград и 

переименовать его в 36-ю Гвардейскую дивизию. Прибыли мы на разъезд 

Чепурники. Здесь и началось самое страшное – немецкие танки, пикирующие на 

Федорцов Г.И. с медсестрой Диной. 

Из госпиталя на передовую. 1943 г. 
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наши окопы юнкерсы и 500-кг бомбы, дым и пыль. Что помогало нам выстоять? 

Это смерть убитых твоих друзей – братьев по оружию. Мы решили умереть, но 

врага за Волгу не пустить, так как для нас там земли не было. Наша дивизия 

входила в 64 –ю армию – Шумиловскую. Нашей 36-ой 

Гвардейской дивизией командовал полковник Денисенко. 

Нам пришлось стоять со стороны села Бекетовка перед 

Мамаевым Курганом, где шли сильные обстрелы наших 

передовых окопов и бесчисленные бомбежки с воздуха. Под 

Сталинградом я стал коммунистом. Был легко ранен, а в 

госпиталь идти отказался, оставаясь в боевых рядах своей 

части. Мне хотелось быть вместе с 

теми ребятами, с которыми делили 

последний сухарь пополам. Вот 

что роднило нас в те времена войны. После окружения 

фашистов под Сталинградом меня направили в Особый 

отдел дивизии… Писать о Великой войне можно 

много, но всего не опишешь. Это трудный путь»  

19 ноября 1942 года перед большим наступлением 

бойцам дали день отдыха. В этот день секретарь 

комсомольской организации роты Федорцов Г.И. был 

принят кандидатом в члены партии. Как коммунист, в 

атаку шел первым, увлекая за собой товарищей. 2 

февраля 1943 года Федорцов Г.И. присутствовал в 

центре города и видел, как выводили фельдмаршала 

Паулюса со свитой под охраной красноармейцев. А 30 августа 1943 года гвардии 

старшине Федорцову была вручена медаль 

«За оборону Сталинграда».  

Демобилизовался бравый десантник 

Федорцов только в 1947 году. В Копейске 

работал в Камышинской геолого-

разведочной партии, позднее на 

Челябинском кузнечно- прессовом заводе. 

Многочисленные грамоты и 

благодарственные письма администрации 

завода свидетельствуют о трудовой 

доблести гвардии старшины Федорцова 

Григория Ильича. 

 

Федорцов Григорий Ильич 

1990 г. 

Г.И.Федорцов в школьном музее.  2005 г. 
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     Шамгунов Вагиз Абинович 

Вагиз  Шамгунов родился в семье крестьянина-середняка 

24 июня 1923 г. в Татарии. В 1940 году, окончив 9 

классов, переехал с родителями в Копейск, где устроился 

на работу каталем на шахте в Северном руднике. 13 

марта 1942 года он был призван в ряды Красой Армии, 

повестку вручили молодому шахтеру прямо в забое. 

Утром пешком отправился в военкомат и был  направлен 

в пехотное училище. После краткосрочных курсов 

сержант Шамгунов В.А. назначен командиром 

отделения. Вагиз Абинович вспоминал: «Бойцы в моем 

отделении были якуты, я –татарин и не очень хорошо 

говорил по-русски, а они и того хуже. Все объяснял на практике: делай, как я.»   

В составе бойцов 24-ой армии прибыл  сержант Шамгунов  под Сталинград. 

Из-за постоянных бомбежек пришлось выгрузиться из состава за 350 километров 

от города. Шли пешим порядком ночами. Не успели занять оборону по прибытии, 

как часть атаковали румынские войска. 252-я мотострелковая дивизия занимала 

позиции севернее Сталинграда. 

 14 октября 1942 года - первый бой командира отделения Шамгунова  под 

Сталинградом. Сражение не прекращалось ни на минуту, а уже 19 октября – 

первое ранение. Но долго в полевом госпитале сержант не задержался: уже через 

месяц переведен в выздоровительный батальон, а после – на 

курсы младших лейтенантов при 24-й армии. В апреле 1943 

года получил Шамгунов В.А. звание младший лейтенант и 

назначение - командир пулеметного взвода 252-й стрелковой 

дивизии 53-й армии. Вместе с прославленным воинским 

соединением принял участие в боях на Орловско-Курском 

направлении.  

22 августа 1943 года в бою под Харьковом был ранен и 

оказался в плену.  Тяжелые дороги плена привели молодого 

лейтенанта в лагерь военнопленных Ренес, во Францию. 

Почти год в невыносимых условиях плена думал только о 

побеге. Из плена бежал 26 июля 1944 года и до 

освобождения Франции союзными войсками скрывался у одного француза. А 

потом новый лагерь, теперь уже американский, в Шербурге. 

Только 20 сентября 1945 года прибыл Шамгунов В.А. в 1-ую Горьковскую 

запасную дивизию. Длительные проверки спецслужб прошел и в декабре 1945 

      Шамгунов Вагиз Абинович 

   Фото из архива горвоенкомата 

Шамгунов В.А. – участник 

Сталинградской битвы 
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года был демобилизован в запас в звании младшего лейтенанта. После войны 

трудился на шахтах Копейска. Три дочери и сын в дружной семье Шамгуновых. 

Щенникова (Зырянова) Августа Ивановна 

   Августа Зырянова родилась в Копейске в большой и 

дружной семье: три брата и две сестры. В 1939 году 

закончила школу и поступила в Челябинскую фельдшерско-

акушерскую школу, по окончании которой работала 

фельдшером медицинского пункта шахты № 43 в городе 

Копейске. 

В марте 1942 года фельдшер Зырянова призвана в ряды 

Красной Армии. Место службы – полевой передвижной 

госпиталь №5154 Степного фронта, старшая 

медицинская сестра.  

Во время уличных боев в 

Сталинграде на правом берегу Волги  находились только 

полковые медпункты и частично передовые отряды 

медсанбатов, остальные медицинские силы размешались 

на левом берегу Волги. Врачам и всему персоналу 

передвижных полевых госпиталей  приходилось работать 

почти без сна и отдыха. Тем более, когда линия фронта 

проходила по улицам и кварталам, через подъезды и этажи 

домов, когда горели и превращались в развалины здания, а  

нескончаемый поток раненых в несколько раз превышал 

предполагаемую пропускную способность госпиталя. 

Бойцов с легким ранением после оказания помощи 

немедленно на попутном транспорте или пешком 

направляли к речным переправам, а оттуда за Волгу, в тыл. 

Медали «За оборону Сталинграда» гвардии младший лейтенант медицинской 

службы Зырянова А.И.  удостоена по праву.  

Старшая медицинская хирургическая сестра Августа Зырянова прошла  

фронтовыми  дорогами от Сталинграда до Австрии через Венгрию, Румынию, 

Чехословакию, Австрию. 

Демобилизовалась только в 1946 году, но так и осталась «сестричкой». Долгие 

годы Щенникова Августа Ивановна работала в учреждениях здравоохранения 

Копейска и области.   

                                        

 

 

Зырянова Августа Ивановна 

Фото из архива горвоенкомата 

А.И.Щенникова – участник 

Сталинградской битвы  
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Глава III 

Копейчане - участники Сталинградской битвы в общественной 

жизни нашей школы. 

Копейчане – участники Сталинградской битвы – давние и добрые друзья 

учеников и педагогического коллектива нашей школы.  

Всё началось с того, 

что в Копейске в 

1980г. был создан 

Совет ветеранов 

Сталинградской 

битвы. Он был 

организован при 

городском совете 

ветеранов войны и 

труда усилиями 

председателя Ивана Ивановича Конченкова и члена совета и воина - сталинградца 

Ивана Петровича Барабанщикова.  Ветераны собирались, обсуждали свои 

проблемы, вспоминали жестокие бои. 

Тогда ещё живы были многие ветераны – сталинградцы. Когда-то их в городе 

было более 150 человек. Ветераны встречались во Дворце пионеров, во Дворце 

культуры им. Кирова, в школах, где проводили встречи и беседы с учащимися.  

Летом 1988 года группа учащихся школы № 9 побывала в туристической 

поездке в г. Волгограде. Впечатление от посещения легендарного города было 

настолько большим, что, 

вернувшись в Копейск, ребята 

решили узнать о земляках, 

сражавшихся на Волге. 

Директор школы 

Мильденбергер Александра 

Николаевна предложила 

встречу с городским советом 

ветеранов – участников 

Сталинградской битвы. И 

первая такая встреча 

состоялась 2 февраля 1989 

26 марта 1973 г. 

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны 

2 февраля 1990 г.  
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года, в святой для сталинградцев день окончательного разгрома                           

фашистских войск под Сталинградом. 

С тех пор вот уже 25 лет в школе проводятся встречи учащихся с участниками 

Сталинградской 

битвы. Поздравить 

ветеранов приходят  

военный комиссар 

города, депутаты 

городского совета 

депутатов, первые 

руководители  города 

Копейска. На одной из 

таких  встреч и 

родилась идея 

создания в школе № 9 комнаты Боевой Славы участников  Сталинградской битвы. 

Директор школы Бабикова Нина Александровна поддержала эту инициативу, а 

учащиеся организовали поисковую работу: встречались с ветеранами, записывали 

их воспоминания. 

Активно  помогал 

созданию комнаты 

Славы участник 

Сталинградской битвы 

Иван Петрович 

Барабанщиков. Он 

предоставил первые 

экспонаты, фотографии, 

подключил к работе 

других ветеранов. 

Первые беседы 

проводили прямо в 

комнате Славы. Затаив дыхание, слушали ребята героические рассказы об 

обороне города- героя его 

защитников: Карташова, Зуева, 

Аксёнова, Сорокина, 

Барабанщикова и других. За свою 

патриотическую работу И. П. 

Барабанщиков был награждён 

грамотами Российского комитета 

ветеранов войны. Ни один 

2 февраля 1993 г. 

2 февраля 1995 г. 

2 февраля 1995 г. 
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школьный праздник не проходил без его участия. В 2003г. Иван Петрович ушёл 

из жизни. 

Второй раз учащиеся нашей школы поехали в город-Герой Волгоград в январе 

2001 г. Тогда почти весь состав совета 

музея отправился в туристическую 

поездку вместе с руководителями 

краеведческой работы Левченко Татьяной 

Анатольевной.  

В 2007г. уже новое поколение 

учащихся нашей школы - Совет Музея во 

главе с Левченко Татьяной Анатольевной 

вновь отправился в турпоездку в г. 

Волгоград, где не только познакомились с 

военным прошлым города Сталинграда и 

настоящим города Волгограда, но и 

завязали контакты с учащимися школы № 128 города Волгограда. Собранные в 

поездке материалы ребята передали в фонд школьного музея. Эта поездка стала 

возможна при поддержке директора 

городского краеведческого музея 

Л.К. Конаревой и администрации 

Копейского городского округа. 

2 февраля 2013г., в день 70-

годовщины разгрома фашистских 

войск под Сталинградом, 

состоялось традиционная встреча 

участников Сталинградской битвы с 

обучающимися и педагогическим 

коллективом нашей школы. К 

сожалению, смог присутствовать на 

ней только Аксёнов Лев Иванович, а П.А. 

Забиров и П.А. Важенин не смогли 

присутствовать по состоянию здоровья. 

Гостями нашего праздника были 

заместитель главы города по социальным 

вопросам В.Г. Бисеров, Почётный 

гражданин города и ветеран Великой 

Отечественной войны Конченков И.И., 

представители городского музея народного 

образования, управления образования. 

Совет музея МОУ СОШ № 9 в Волгограде. 

2007 г. 

В музее школы № 128 г. Волгограда 

2 февраля 2012 г. 
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Встреча проходила в новом формате как слет детских общественных 

объединений МОУ СОШ № 9.  Клуб «Турист», объединения «Кадетский класс», 

«Поиск», ученический 

совет школы «Лидер» 

отчитались перед гостями 

праздника о своей работе, 

рассказали о планах на 

будущее. 

Минутой молчания 

почтили память 

защитников Сталинграда-

наших земляков.   

Мы спросили Аксёнова 

Льва Ивановича: 

«Уважаемый Лев 

Иванович, вам под 20 лет, что вы чувствовали тогда под разрывами бомб и 

свистом пуль?» 

Лев Иванович ответил: «Страшно было, хотелось вернуться живым, увидеть 

родителей, но я принял присягу на верность своей Родине и партии, как же я мог 

опозорить свою страну и родителей? Воевал, конечно. Мы все тогда понимали, 

что Сталинград фашистам отдать нельзя. Мы в это верили, мы этим жили и были 

за это готовы умереть». 

По окончании праздника члены группы «Поиск» с поздравлениями 

отправились к участнику Сталинградской битвы П.А. Забирову. Очень рад был 

ветеран встретить школьников в этот знаменательный день. 

 
 

2 февраля 2013 г. 

2 февраля 2013 г.  П.А. Забиров. 

Подарок ветерану 
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Заключение 

Наши земляки воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны во всех 

родах войск: и в кавалерии, и в пехоте, и в танковых войсках, и в авиации. И везде 

показали себя стойкими и мужественными бойцами. После завершения 

Сталинградской битвы они прошли военными дорогами до Кенигсберга,  

Варшавы,  Берлина,  Праги. 

Когда закончилась Великая Отечественная война, наши земляки вернулись и 

начали строить мирную жизнь. 

Патриотизм  - это не абстрактная категория, а нравственный и политический 

принцип, выражающийся в любви к своему Отечеству, преданности ему, гордости 

за его прошлое и настоящее и готовности его защищать.   

Любовь к Родине воспитываются в детстве, в кругу семьи, в школе, в 

обществе в целом. Для того чтобы стать достойным гражданином своей страны, 

нужно знать и любить своих предков, гордиться историей своей малой Родины.  

Время неумолимо, оно ежечасно уносит жизни участников и свидетелей 

великих свершений во имя Родины. Но память о защитниках Отечества будет 

жить в наших сердцах. Мы гордимся вашим подвигом, дорогие земляки!  

  

 
                                                    2 февраля 1993 года  
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СПИСОК 

копейчан, погибших в Сталинградской битве в 1942-1943 гг. 

№ 
п 

Звание Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

1 Старшина Анфалов Алексей Тимофеевич 1901 

2 Рядовой Артемов Данил Иванович 1923 

3 Гв. рядовой Архипкин Иван Илларионович 1910 

4 Рядовой Ашмарин Михаил Васильевич 1909 

5 Рядовой Аюгин Иван Гаврилович 1903 

6 Рядовой Бобыкин Михаил Степанович 1915 

7 Рядовой Белых Алексей Макарович 1911 

8 Рядовой Бессонов Пётр Иванович 1906 

9 Рядовой Болотников Павел Васильевич 1901 

10 Рядовой Бородавкин Валерий Михайлович (?) 

11 Политрук Бахштут Иссак Михайлович 1920 

12 Рядовой Буйленко Фёдр Матвеевич (?) 

13 рядовой Быков Николай Ильич 1923 

14 Младший сержант Васильев Валентин Павлович 1923 

15 Рядовой Васьков Павел Иванович 1912 

16 Рядовой Волков Иван Павлович 1923 

17 Рядовой Воробьёв Николай Максимович 1923 

18 Рядовой Гнеушев Михаил Андреевич 1917 

19 Гв.старшина Годунов Борис Иванович 1915 

20 Гв.рядовой Голендухин Семён Дмитриевич 1901 

21 Гв.сержант Головёшкин Иван Кузьмич 1917 

22 Рядовой Головченко Александр Савельевич (?) 

23 Лейтенант Громов Николай Сидорович 1921 

24 Гв.сержант Давыдов Василий Андреевич 1916 

25 Лейтенант Деев Матвей Ильич 1910 

26 Рядовой Дмитриенко Семён Порфирьевич 1915 

27 Гв.рядовой Дубынин Иван Николаевич 1923 

28 Рядовой Дураков Алексей Петрович 1902 

29 Рядовой Жданов Александр Михайлович 1904 

30 Рядовой Заплатин Александр Давыдович 1923 

31 Рядовой Заплатин Николай Михайлович 1923 

32 Сержант Землянцев Константин Александрович 1909 

33 Рядовой Золотарёв Николай Павлович 1907 

34 Гв.сержант Зуев Иван Афанасьевич 1918 
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36 Гв.рядовой Иванов Афанасий Игнатьевич 1923 

37 Сержант Ильченко Иван Никифорович 1923 

38 Гв.лейтенант Кабицкий Кирилл Ефимович 1921 

39 Рядовой Казанцев Фёдор Андреевич 1923 

40 Мл. лейтенант Кибальник Павел Прохорович 1912 

41 Рядовой Кардашов Иван Васильевич 1894 

42 Гв.сержант Китов Василий Алексеевич 1918 

43 Сержант Кондритов Андрей Федорович 1923 

44 Гв.рядовой Колесников Сергей Гаврилович 1916 

45 Гв.рядовой Коновалов Александр Андреевич 1923 

46 Рядовой Коновалов Николай Иванович 1923 

47 Рядовой Костромин Алексей Ефимович 1908 

48 Сержант Кокшаров Андрей Петрович 1916 

49 Гв.сержант Крамаренко Андрей Михайлович 1910 

50 Рядовой Краснопеев Михаил Александрович 1923 

51 Рядовой Ксендзюк Григорий Ефимович 1909 

52 Рядовой Кудрин Павел Михайлович 1897 

53 Рядовой Лежнев Александр Данилович 1903 

54 Рядовой Мелешко Анатолий Алексеевич 1922 

55 Рядовой Миронов Николай Михайлович 1923 

56 Рядовой Морозов Михаил Федорович 1923 

57 Рядовой Мясников Алексей Федорович 1922 

58 Гв.сержант Неволин Аркадий Васильевич 1916 

59 Рядовой Новиков Алексей Григорьевич 1923 

60 Рядовой Онищенко Дмитрий Григорьевич 1923 

61 Рядовой Павлов Иван Афонасьевич 1923 

62 Рядовой Пашнин Павел Евграфович 1920 

63 Рядовой Пашнин Василий Михайлович 1923 

64 Рядовой Пестерев Федор Иванович 1912 

65 Рядовой Петров Петр Петрович 1909 

66 Гв. старшина Пименов Николай Иванович 1917 

67 Рядовой Полухин Петр Петрович 1910 

68 Рядовой Понин Павел Евстафьевич 1920 

69 Рядовой Пономарев Григорий Александрович 1923 

70 Рядовой Попов Петр Яковлевич 1899 

71 Рядовой Потапченко Михаил Михайлович 1923 

72 Рядовой Проваторов Павел Николаевич 1903 

73 Сержант Пушкарев Иван Григорьевич ? 

74 Мл. сержант Распопов Константин Васильевич 1909 

75 Рядовой Речнин Петр Харитонович 1909 

76 Капитан Рогозинский Иустин Лукьянович 1905 

77 Рядовой Рыков Виталий Сергеевич 1923 

35 Рядовой Зуев Иван Иванович 1918 
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78 Политрук Сапогольцев Михаил Михайлович 1910 

79 Ефрейтор Сафонов Федор Панфилович 1916 

80 Рядовой Секерин Михаил Иванович 1923 

81 Рядовой Семенов Василий Карпович 1908 

82 Рядовой Семисаженный Александр Егорович 1915 

83 Рядовой Смоляков Сергей Гаврилович 1923 

84 Мл.сержант Собакин Николай Иванович 1915 

85 Мл. лейтенант Согрин Дмитрий Николаевич 1913 

86 Рядовой Соколов Николай Александрович 1923 

87 Сержант Соловьёв Георгий Иванович (?) 

88 Гв.сержант Стафеев Николай Александрович 1923 

89 Гв.рядовой Табуев Степан Иванович 1911 

90 Ст.сержант Терентьев Михаил Евгеньевич 1923 

91 Рядовой Титов Дмитрий Михайлович 1923 

92 Рядовой Трифонов Вениамин Иванович (?) 

93 Сержант Троян Максим Трофимович (?) 

94 Ст.сержант Тютюнщиков Дмитрий Андреевич 1914 

95 Гв.рядовой Усольцев Александр Григорьевич 1914 

96 Рядовой Ушаков Степан Иванович 1923 

97 Сержант Филиппов Пётр Иванович 1910 

98 Сержант Фортыгин Николай Алексеевич 1923 

99 Рядовой Ханзаров Фархатдин Сахабеевич 1923 

100 Рядовой Шалагин Александр Михайлович 1907 

101 Гв.рядовой Шапкин Александр Николаевич 1923 

102 Ст.сержант Шатарь Виктор Николаевич 1917 

103 Рядовой Шаяхметов Мухалит 1923 

104 Рядовой Шершиков Иван Николаевич 1913 

105 Рядовой Шершиков Николай Иванович (?) 

106 Лейтенант Шишкин Григорий Васильевич 1922 

107 Рядовой Шмотин Георгий Васильевич 1921 

108 Рядовой Юров Николай Петрович 1923 

 

Председатель Копейского городского Совета ветеранов 

войны, труда, вооружённых Сил и правоохранительных 

 органов                                                                                                (Конченков И. И.)                                                                             

  28 января 1999г. 
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Начальнику Управления 

ПФ РФ в г. Копейске 

Челябинской области 

456601 г. Копейск 

ул. Сутягина, 10 

 

На исх. № 07-09/6223 от 11.09.2007 г. 

Список ветеранов Великой Отечественной войны-участников 

Сталинградской битвы. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Адрес места жительства 

1 Агеев Геннадий Васильевич 4.06.1924  

2 Аксёнов Лев Иванович 24.12.1923г. пр-т Славы д.23-б, кв.12 

3 Барабанщиков Иван Петрович 8.10.1920  

4 Бабенков Леонид Федорович 20.01.1921  

5 Белоусов Николай Ильич 13.04.1924 Сутягина, 5-27 

6 Бобылев Андрей Степанович 19.08.1919  

7 Важенин Павел Александрович 03.06.1923г. ул. Сутягина д.5, кв.39 

8 Васильев Иван Николаевич 24.09.1923 Славы, 7а-15 

9 Верховых Екатерина Георгиевна 27.11.1922 Темника, 22-7 

10 Герасимов Василий Никифорович  Троицкая, 2-28 

11 Грачев Петр Иванович 12.01.1918   Гастелло 34а-24 

12 Гайнуллин Ромазан Файзуллович 07.05.1923 Казакова, 56 

13 Давыдов Иван Артемьевич 1924 Славы, 31б-61 

14 Дрыленко Кирилл Григорьевич  Коммунистический. 9-78 

15 Ефремов Константин Васильевич 06.05.1923 Ленина, 81-6 

16 Жуков Борис Георгиевич 28.08.1923 Жданова, 23-40 

17 Забиров Павел Алексеевич 16.11.1922г. пр-т Победы д.36, кв.23 

18 Зуев Иван Сергеевич 09.11.1920г. пр-т Ильича д.13, кв.27 

19 Козиков Викторин Никифорович 22.12.1918 Гольца 7-56 

20 Карташов Виктор Гаврилович 14.11.1923 Заводская, 4-11 

21 Катков Семен Флегонтович   

22 Коробков Константин Павлович 05.05.1919г. ул. Кирова д.31, кв.6 

23 Кондратьев Василий Васильевич 30.12.1914  

24 Красных Николай Степанович 21.12.1924 Славы, 4б-5 

25 Лесковский Владимир Алексеевич  17.06.1923 Жданова, 23-5 

26 Львова Мария Ивановна  С. Калачево 
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27 Малыхин Иван Петрович 21.01.1923 г. Томилова, 25-79 

28 Медведев Тимофей Евгеньевич  Славы, 6-44 

29 Пестриков Николай Иванович 11.12.1923г. ул. Пятилетки д.6 

30 Петухов Алексей Васильевич  Дундича, 45 

31 Печенкин Иван Максимович  16.01.1923 Макаренко, 32б-24 

32 Попов Михаил Андреевич 14.10.1923 Васенко, 3-4 

33 Родинов Михаил  Иванович 16.10.1919 П. Советов, 2-23 

34 Савкин Алексей Гаврилович   

35 Саночкин Василий Михайлович   

36 Солоухина Нина Константиновна 22.05.1922г. ул. Борьбы д.43, кв.4 

37 Севостьянова Елена Павловна 1921 г. Сутягина, 23-5 

38 Сорокин Владимир Михайлович  Свободы 4-70 

39 Усолкин Ипполит Константинович   

40 Федорцев Григорий Ильич 04.03.1922г. ул. Гагарина д.18,кв.11 

41 Цидин Егор Степанович  Быкова, 29 

42 Шамгунов Вагиз Абинович 24.06.1923г. ул.Красный Горняк д.14 

43 Щенникова Августа Ивановна 1923 г.  

44 Яковлев Демид Иванович  Коммунистический, 39-82 
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БОЕВАЯ   ХАРЕКТЕРИСТИКА (копия) 

На помощника командира стрелкового взвода, 3 батальона,111 Гвардейского 

стрелкового Краснознамённого полка, 40 Гвардейской стрелковой Енакшевского-

Дунайской Краснознамённой дивизии, Героя Советского Союза гвардии старшего 

сержанта. 

ВАСИЛЬЕВА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА 

1923 года рождения, русский, иностранных языков не имеет, 

образование общее –7кл., 

военного не имеет, член ВЛКСМ с 1944г, 

в Красной Армии с 12.1941 г., на фронтах 

с 1941 г. – Калф, Ст.ф.1ф, НЗф, 2 и 3Украинские фронта, рабочий, 

награждён орденом Ленина и медалью «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА», 

имеет 4 ранения, в плену и окружении не был, уроженец 

Челябинской обл., 

город Копейск, Старый Тугайкуль, ул. Восточная,  № 18,  

отец Васильев Николай Сергеевич проживает там же. 

    За время нахождения в полку с 20-го мая 1944 года Герой Советского Союза 

гвардии старший сержант тов. ВАСИЛЬЕВ И. Н. показал себя 

дисциплинированным, волевым, инициативным и энергичным командиром. 

    В бою смел, решителен и осторожен. Матчасть, состоящую на вооружении, 

знает и умело владеет и применяет его в бою. 

    К работе относится добросовестно. Исполнителен. На указания 

вышестоящих начальников и командиров реагирует. Мужествен и стоек. 

Требователен к себе и подчинённым. Пользуется авторитетом среди личного 

состава полка. Идеологически выдержан, морально устойчив. Предан делу партии 

ЛЕНИНА-СТАЛИНА и социалистической РОДИНЕ. 

 

       Начальник штаба Ш. Гвардейского 

стрелкового Краснознамённого полка 

 Гвардии майор: -                                            СИВОЛЬНЕВ 

14 февраля 1945г. 
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Копия. 

Министерство обороны СССР 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ (копия) 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига. 

     В боях при форсировании реки Днепр и расширение плацдарма на правом 

берегу, тов. ВАСИЛЬЕВ Иван Николаевич проявил мужество, смелость и отвагу. 

     В первый же день боёв 28.9.43 года огнём своего автомата уничтожил 59 

немецких солдат и офицеров, а когда выбил расчёт ручного пулемёта сам лёг за 

пулемёт и продолжал уничтожать гитлеровцев, при том уничтожил две огневых 

точки противника с его расчётами. 

      В боях за хутор Недаможник противник несколько раз атаковал танками. 

Взяв противотанковую гранату боец ВАСИЛЬЕВ выдвинулся вперёд не смотря на 

сильнйы обстрел из танка, гранатой подбил его, а экипаж который пытался 

спастись был уничтожен метким огнём автомата ВАСИЛЬЕВА. При начале 

нашей атаки боец ВАСИЛЬЕВ первый с криком УРА! ворвался в хутор 

Недаможник, забросал одну из хат гранатами, где находились немецкие 

автоматчики и из станкового пулемёта полностью всех уничтожил. 

      За проявленную отвагу и геройство в боях с немецкими захватчиками, тов. 

ВАСИЛЬЕВ достоин в присвоении звания «Героя Советского Союза». 

 

Подписи: Командир 184-го гвард. Стрелкового полка 

                   гвардии подполковник.                                         /ЛУЩЕНКО/ 

                 Командир 62 гвард. стрелк. девизии. 

                 Герой Советского Союза 

                 гвардии полковник                                                /МОШЛЯК/ 

                 Командующий 37 армии 

                  генерал-лейтенант                                                /ШАРОХИН/ 

                  Член Военного Совета 

                    полковник                                                            /БАГРЮК/ 

Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». Указ от 22.11.44 года. 

Основание: ф.33 оп. 763756, д 8 лист 140 

                                 23. X.43. 
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   СТАЛИНГРАД 

 

Здравствуй, город – герой! 

Здравствуй, вечный солдат! 

Мне послышалось, где – то снаряды гудят 

Или ветер опять напевал в тишине 

О свершившейся битве и красной луне? 

Или это луна вспоминала о том, 

Как когда – то давно, 

В грозном 42 – ом, 

Даже Волга вовсю полыхала огнём? 

Или это огонь поминальный поёт 

И земля под снарядами тихо зовёт: 

«Помогите! За мною! Вперёд до конца! 

За Россию! За мир! За погибель отца!» 

И, услышав родимую, с криком «Ура!» 

Наши воины смело пошли на врага 

По руинам, по чьим-то несбывшимся снам… 

И, наверное, каждый в душе прошептал: 

«Я тебя, Сталинград, никому не отдам!» 

И такие слова прозвучали в ответ: 

«Брат, за Волгой земли для нас нет!» 

И ни шагу назад! Пусть дивятся враги: 

«Смертны или бессмертные они?» 

И сейчас под покровом ночной тишины 

Мне ответили: «Смертны они, как и вы». 

Но никто не ушёл! Не оставил тогда 

Ни кусочка советской земли у врага. 

И во имя победы, во имя солдат 

Пусть цветы им во славу вовеки горят! 

 

Максимова Мария 

7А класс МОУ СОШ № 9 
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Сталинград 

Смерч войны бушевал над Россией, 

Кровь людская рекою лилась.  

То фашистская грозная сила 

К мировому господству рвалась. 

Прошагав по Европе победно,  

Рейх решил, что ему нет преград.  

Но! Испортил нацисту «обедню» 

Героический наш Сталинград. 

Сталинград был  

не «просто лишь город», 

Сталинград – это битва веков… 

Сталинград бесконечно нам дорог 

Тем, что спас нас от рабских оков. 

Сталинград стал Истории Вехой, 

В нем война повернула назад. 

… К сожалению,  

стал вдруг помехой 

Топонимике наш Сталинград. 

Хоть другое названье он носит, 

Но для верных российских солдат 

Будет он навсегда знаменосец, 

И победный пароль —  

«Сталинград»! 

 

                                            И.И. Конченков 
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 За всю страну, за каждый дом, 

За мир в далеком сорок пятом, 

За мир, где мы сейчас живем 

Погибли русские ребята. 

 

Ты поклонись им до земли, 

Ведь в феврале морозном, лютом, 

Свой город отстоять смогли, 

Чтоб мы увидели салюты. 

 


