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Уважаемые читатели! 

 
 Считаем, что каждый, кто любит свою страну, должен знать ее историю, особенно 

те славные страницы, которые посвящены трудному и героическому времени Великой 
Отечественной войны. Ведь в годы военных испытаний с невиданной силой проявились 
народные чувства национальной гордости и беспредельной преданности своей Отчизне. 
Война оставила большой, до сих пор не зарубцевавшийся след в истории каждой семьи.  

Семья Куприяновых хранит память о своем деде Николае Евдокимовиче, который 
в октябре 1941 г. под Вязьмой получил тяжелое ранение, был госпитализирован, а затем 
комиссован. После войны трудился во благо родного города. 

В семье Федоренко помнят о деде Колывайко Иване Ивановиче, который прошёл 
всю войну, дошёл до Берлина, и прадеде Прокопове Александре Ефимовиче, погибшем в 
1944 г. в г. Люберцы.  

Одно из самых важных направлений деятельности Джанкойского районного совета 
и администрации – это помощь ветеранам, работа по сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне, проведение мероприятий, направленных на формирование 
нравственных идеалов нашего народа. Так и возникла идея создания этой книги.  

Сборник «Далеких лет святая память» раскрывает некоторые страницы истории 
нашей джанкойской земли, связанные темой памяти о Великой Отечественной войне.  

Уверены, что материалы, представленные в сборнике, будут интересны и полезны 
всем, кто интересуется историей родного края и чтит память о тех, кто защищал самое 
дорогое – Жизнь, Свободу, Отечество. 
 

Игорь Куприянов,                                     Инна Федоренко, 

глава муниципального образования                                                   глава Джанкойской  
Джанкойский район                                                                     районной администрации 

Республики Крым – 

председатель Джанкойского 

районного совета 
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Людмила Коршунова, 

заместитель председателя  

Джанкойского районного совета 

 
Дед по линии отца, Узляков Константин Яковлевич,  

родился в 1906 году в г. Керчь,  

погиб в Прибалтике в августе 1944 года. 

 

Дед по линии матери,  Медведев Петр Андреевич,  

умер от ран в госпитале  

в сентябре 1941года., похоронен в г. Вологда. 

 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 

 

Есть память, которой не будет забвенья,  

и  слава, которой не будет конца… 

Р. Рождественский 

 
В сборнике «Далеких лет святая память» представлены материалы, объединённые 

одной темой – темой памяти о Великой Отечественной войне.  
Сохранение памяти о самой 

страшной и жестокой войне ХХ века, в 
которой наш народ одержал Великую 
Победу, – это одна из самых важных 
задач для нашего поколения. Мы 
родились в послевоенное время, многие 
из нас выросли, не зная своих дедов. Они 
навечно остались молодыми. Время в 
моей семье, как и во многих других 
семьях, всегда было разделено на два 
отрезка: до войны и после,   как говорила 
моя бабушка Катя, «при немце» и потом, 
после войны. Когда фашисты заняли  
с. Катерлез под Керчью, моей бабушке 
было 34 года и у нее на руках было 5 сыновей. Всех сыночков 
сохранила в страшное военное время, во вдовьем черном платке 
встретила май 1945 года. Более всего мне запомнились её 
натруженные руки. Она была небольшого роста, хрупкой, а руки были 
большими – такими они сделались от тяжёлой постоянной работы. 
Другая бабушка с редким именем Аграфена умерла в 1947 году в 
тверской деревне. В свидетельстве о смерти было написано: «от 
общего истощения организма», говоря другими словами – от голода. 
Мои родители, дети войны, пережили всё, что довелось изведать их 
поколению: голод, холод, расстрелы, бомбежки, гибель отцов… и радость Победы. Всё 
это было не только частью жизни моих близких, но и стало частью моей жизни тоже. День 
Победы для нашего поколения, как и для поколения наших отцов и дедов, – особый 
праздник.  

1953 г. 

          Узлякова Е.М. с сыновьями 

    Узляков И.К. 
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Память семьи, рода живет во мне, живет в моих детях. Но станет ли это частью 
жизни моих внуков? Трудно нашим внукам сегодня представить то голодное 
разрушительное время, каждый день которого мог принести горе. Тот единственный 
кусочек хлеба на целый день; того почтальона, который приносил не только 
долгожданные письма с передовой, но и горькие похоронки.  

Время – лучший лекарь от боли, но худший фактор для памяти. Это касается как 
памяти поколений о войне, так и в целом исторической памяти народа. С каждым годом 
трагическая правда этих страшных дней всё больше отдаляется. В последнее время из 
новостей всё чаще узнаем о разрушении и осквернении памятников советским солдатам в 
странах Европы, о том, как в Киеве маршируют молодчики со свастикой, а в Харькове 
срывают георгиевские ленточки и избивают ветеранов. На страницах некоторых 
современных изданий искажаются события Великой Отечественной войны и 
недостоверно излагаются сведения о защитниках Родины. Жутко становится, когда в 
очередной раз узнаёшь, что избили и ограбили ветерана войны, что за рубли или 
доллары продали ордена и медали, что обманули доверчивых стариков. После таких 
новостей я каждый раз спрашиваю себя: «Чьи это дети, чьи внуки? Что происходит с 
нашим обществом, если такое возможно? Что же нас ожидает, если мы предадим память 
о тех, кто отдал жизнь за счастье будущих поколений?»  

«Народ без памяти слеп, а без надежды мёртв», – гласит русская пословица. 
Память о войне формируется и сохраняется в сознании молодого поколения из 
исторических фактов, хроники, фильмов, книг, рассказов дедов и прадедов, писем с 
фронта, фотографий, военных вещей и документов.  

В своей работе мы ставили задачу – рассказать об участии наших земляков в 
Великой Отечественной войне, о том, что довелось пережить джанкойской земле в годы 
военного лихолетья. Эта книга о джанкойцах, грудью вставших на защиту своей Отчизны. 
Тысячи их сражались на фронтах, в партизанских отрядах, после освобождения Крыма 
трудились во имя Победы. Мы смогли упомянуть в нашем сборнике только о сотнях 
наших земляков и рассказать о боевых и трудовых подвигах нескольких десятков из них. 
Это, как видите, капля в море. Мы просим прощения у тех, о ком не рассказали, о ком 
поведают наши последователи, те, кто неравнодушен к судьбам героев, отстоявших для 
нас жизнь и свободу. 

Составители сборника бережно собирали воспоминания джанкойцев. Чем дальше 
уходим мы от той войны, тем меньше остается в живых свидетелей того времени, тем 
дороже, ценнее их воспоминания. Важно и то, что их простые рассказы не только о войне 
– они и о тех вечных ценностях, которые являются точками отсчета для людей любой 
эпохи. Они о дружбе, любви, человеческом достоинстве, трудности победы над собой, 
хрупкости и неповторимости жизни. Также в книге представлены материалы о памятниках 
и памятных местах Джанкоя и Джанкойского района, связанные с событиями Великой 
Отечественной войны, сведения о некоторых патриотических мероприятиях района и 
города в наши дни. 

Сборник материалов «Далеких лет святая память» поможет читателям 
соприкоснуться с событиями Великой Отечественной войны, почувствовать себя частью 
своего рода, своего народа.  

Пусть новое поколение, которое подрастает на наших глазах, будет достойно 
хранить память о своих дедах и прадедах, о поколении победителей.  
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ЖИВАЯ  

ПАМЯТЬ 
 

И будет так. Неотвратимо будет. 

На сцену выйдет в орденах старик: 

Последний на планете фронтовик. 

И перед ним в порыве встанут люди… 

 

И голосом спокойным и усталым 

Солдат бывалый поведёт рассказ: 

Как эту землю вырвал у металла, 

Как это солнце сохранил для нас. 

 

И парни будут очень удивляться, 

Девчонки будут горестно вздыхать: 

Как это можно умереть в семнадцать, 

Как можно в годик маму потерять! 

 

…И он уйдёт, свидетель битвы грозной, 

С букетом роз и маков полевых… 

Запоминайте их, пока не поздно, 

Пока они живут… Живут среди живых! 

 

Николай Рыбалко 
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ДЖАНКОЯ И 

ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА 
 

Джанкойский район расположен на севере степной части Крыма. С севера и се-
веро-востока его земли примыкают к Сивашу. С севера на юг и с запада на восток район 
пересекают железные и автомобильные дороги. Центр района – г. Джанкой – является 
крупным железнодорожным узлом. Это и определило его место в борьбе за Крым в годы 
войны. Нынешний район включает в себя и довоенный Колайский. В объединённом рай-
оне до войны (по переписи населения 1939 года) проживало 63 393 человека: русских – 
30 784, украинцев – 11 306, немцев – 6 582, крымских татар – 6 098, евреев – 4 625, армян 
– 1 034, болгар – 667, греков – 304, прочих – 2 033.  

 
В первые же дни войны на предприятиях, в организациях, учреждениях города и 

района прошли митинги, участники которых клялись отдать все свои силы, а если потре-
буется, и жизнь на разгром ненавистного врага. Многие из них записывались доброволь-
цами в ряды Красной Армии.  Только из Джанкоя свыше 3 тысяч жителей ушли на фронт в 
первые же дни войны. На трудовом фронте их заменили женщины, старики и подростки. 
Для борьбы со шпионами и диверсантами был создан истребительный отряд из 170 чело-
век – передовиков производства, учителей, работников организаций. Трудящиеся города и 
района откликнулись на призыв компартии создать фонд обороны. 3 августа 1941 года 
800 рабочих и служащих железнодорожного узла вышли на воскресник, заработанные 
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7718 рублей были перечислены в фонд обороны. Позже на нужды обороны от жителей 
города были перечислены ещё 74 тысячи рублей деньгами и около 180 тысяч рублей об-
лигациями. Джанкойцы приняли активное участие в создании оборонных сооружений в 
районе Перекопа и Ишуни (с. Целинное). Взрослым помогали пионеры. Например, лишь 
за один день учащиеся младших классов железнодорожной школы собрали 600 кг ме-
таллолома. 

Джанкойцы принимали активное участие в строительстве оборонительных соору-
жений на Перекопе и Ишуни. В связи с напряженностью воинских перевозок на железно-
дорожной линии Джанкой — Армянск на ее реконструкцию было мобилизовано 1,5 тыс. 
человек.  

Всё ближе и ближе война приближалась к Джанкою. В Джанкое, п. Колай (п. Азов-
ское), п. Таганаш (с. Соленое озеро) были созданы истребительные батальоны. Они 
несли патрульную и караульную службы по охране важнейших объектов, боролись со 
шпионами и диверсантами. 

В августе 1941 года фашисты бомбили железнодорожный узел. Борьбу с послед-
ствиями налётов вражеской авиации вел аварийно-спасательный отряд. С приближением 
фронта Джанкойский район приступил к эвакуации населения, скота, сельскохозяйствен-
ной техники, станочного оборудования в восточные районы страны. Сельские труженики 
спешили убрать и вывезти урожай хлеба. Многие жители покидали родные места, уходили 
в сторону Керчи; туда же, к переправе на Кубань, угоняли колхозный и совхозный скот. 

31 октября 1941 го-
да немецко-фашистские войска 

захватили город, 1 ноября они ок-
купировали весь район. Фашисты 
расстреливали семьи коммунистов 
и партизан.  

В школах № 1 и железнодо-
рожной, на территории хлопкоочи-
стительного (бывшего консервного) 
завода гитлеровские каратели соз-
дали концентрационные лагеря 
для военнопленных. Жители горо-
да и близлежащих сел тайно пере-

давали узникам лагерей еду, одежду. Особенно активно действовала группа, в которую 
входили З.М. Ринкс, М.В. Варда, З.М. Зарницына. Им помогали пионеры Оля Ринкс, Надя 
Варда, Клава Маневская.  
 Бывший узник концлагеря Пётр Быков (ему удалось бежать с помощью джанкой-
ских патриотов) впоследствии вспоминал: «Лагерь представлял собой жуткую картину. 

Изнурительный труд, антисанитария, вшивость и болезни делали своё дело. Каждое 

утро конной бричкой вывозили из ворот лагеря по 30-40 трупов…»   

Другой бывший узник концлагеря В. Липатов вспоминал: «В концлагере вспыхнули 

инфекционные болезни. Люди умирали десятками! А иногда не давали и умереть: полу-

живыми бросали в глубокую яму, которая была вырыта тут же, за концлагерем. Каж-

дая ночь проходила как в тумане. Раненые и больные стонали, ругались… Дневной ра-

цион – черпак несолёной баланды из отрубей и 100 граммов хлеба. Трупный запах рас-

пространялся по лагерю. Нечего есть и пить, нечем дышать…»  
Летом 1942 г. в лагерь доставили воинов, попавших в плен под Севастополем.  
Более 7,5 тыс. джанкойцев и 1500 военнопленных зверски замучены, расстреляны, 

более 6 тысяч человек угнаны в германское рабство на тяжелые изнурительные работы. В 
Колайском районе уничтожению подверглись более 1080 мирных жителей и 354 военно-
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пленных. Около 5 тысяч военнопленных расстреляно в с. Кадым (сейчас входит в состав 
с. Победное).  

В северной части города Джанкоя ныне есть улица Драго-
мировой. Анастасия Александровна Драгомирова родилась в 
1905 г. в семье крестьянина, работала учительницей географии 
средней школы №1 с 1933 г. Она организовала помощь за-
ключённым лагерей, доставала документы, готовила побег из ла-
геря, встречалась с разведчиками из партизанского отряда, пере-
давала им важные сведения о дислокации и численности фа-
шистских подразделений, распространяла листовки о событиях 
на фронтах. В сентябре 1943 г. её арестовали и отправили в 
Симферополь, где жестоко пытали. Она сумела выдержать истя-
зания и никого не выдала. Когда на рассвете 3 ноября её повели 
на казнь, она бросила в лицо палачам: «Уйдите прочь, я вижу на 
вашей одежде кровь моих товарищей! За эту кровь отомстят!» Её 

бросили живой в шурф колодца в совхозе 
«Красный».  

В окрестных сёлах было создано не-
сколько подпольных групп. На железнодорож-
ной станции активно действовала группа, воз-
главляемая машинистом Н.Т. Егоровым. Чле-
ны группы Н. Анисимов, И. Бухаров, А. Каря-
гин, В.Черкасов собирали сведения о движе-
нии эшелонов врага, расположении его баз, 
воинских частей и передавали их партизанам. 
Патриоты вели и диверсионную работу. 11 ян-
варя 1944 г. Николай Состера, работая стре-
лочником, совершил крушение воинского эше-
лона, а 15 января 1944 года С.Д. Гурев на 
участке Джанкой – Богемка застрелил немец-
кого часового. Оба патриота были схвачены и 

замучены в гестапо. Зимой 1942 года на станции Чирик-2 (с. Пахаревка) двумя рабочими 
была разморожена водокачка и приостановлено движение поездов. Оба рабочих были 
расстреляны.  

Из воспоминаний жителя п. Азовское Унт Василия Федоровича: «Мне и моим 
друзьям было по 13-14 лет. При отступлении Красной Армии осенью 1941 года оста-
лось брошенным оружие. Мы быстро собрали карабины, патроны, гранаты и спрятали 
в блиндаже соседнего с нами двора, тщательно замаскировав вход. Так начиналась де-
ятельность нашего подполья. Руководил им бывший бухгалтер совхоза «Молодая 
гвардия» Куканов по кличке «Борода». Но мы тогда знали только нашего непосред-
ственного начальника Зыгаря Якова Спиридоновича и свою пятерку (пятерых членов 
своей группы). Всего в Ак-Шейхе (с. Новосельцево) было три подпольных группы. 

Старшие ребята ходили на станции Колай и Джанкой, считали составы с ору-

жием, техникой, немецкими солдатами. В сельском колодце была спрятана рация. Бла-

годаря ей узнавали о положении на фронтах, потом мы ходили по дворам и тайком  

рассказывали о разгроме немцев под Москвой и других сражениях. Немцев мы не убива-

ли (за одного убитого румына расстреливали троих жителей, за немца — десятерых), 

но спасли от расстрела одного коммуниста и двух кандидатов в партию. 

Прятали в нашем блиндаже четырех молодых односельчан от угона на прину-

дительные работы в Германию. Горно-альпийские войска особого назначения базиро-

вались в Ак-Шейхе 11 месяцев. В нашем доме жили 9 фашистов, 3 пушки стояли во 

А.А. Драгомирова  
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дворе. Но это не помешало нам собрать в нашем тай-

нике 7 карабинов, 1000 патронов, 280 гранат и пере-

дать всё это богатство в Ичкинский партизанский 

отряд. Связным был крымский татарин, привозивший 

на подводе яблоки и сливы, меняя их в нашем селе на 

зерно. Средь бела дня, улучив удобный момент, мы 

прятали оружие на дно повозки, присыпав его зерном. 

За операцию «Лимонка» нашей группе была объявлена 

благодарность.  

Но не всё получалось удачно. На самолёте с 

Большой земли был доставлен новый руководитель 

подполья Бойко Петр с радистом. Но их выследили и 

выдали немцам. Бойко был повешен в Джанкое. На его 

груди была табличка с надписью «партизан». Судьба 

радиста неизвестна». 

В Колайском районе с лета 1942 г. действовало 4 
патриотических группы под руководством Н.А.Белоусова 
и И.Ф. Скляренко. В июне 1943 г. в районе Колая патриоты взорвали склад боеприпасов 
(6-8 вагонов), а 10 сентября 1943 г. подорвали железнодорожное полотно. 

В годы оккупации во многих селах были размещены небольшие подразделения 
немецких и румынских войск. В основном они были сосредоточены на Чонгаре, железно-
дорожных станциях и разъездах Чирик-2 (с. Пахаревка), Богемка (с. Лобаново), Таганаш  
(с. Соленое Озеро), Колай (п. Азовское), а также в районе с. Томашовка  и Кырк-Ишунь  
(с. Целинное). 

Джанкой был важным железнодорожным узлом, который  от налётов советской 
авиации охраняла зенитная батарея. Здесь стоял бронепоезд и было размещено не-
сколько воинских частей, количество которых увеличилось к ноябрю 1943г. К патрулиро-
ванию улиц города в 
ночное время и 
охране концлагерей 
были привлечены по-
лицейские подразде-
ления, сформирован-
ные из местного насе-
ления. Через желез-
нодорожную станцию 
постоянно двигались 
военные грузы, выво-
зились жители на 
принудительные рабо-
ты в Германию, а также 
вагоны с продоволь-
ствием. Особенно ин-
тенсивной была переброска войск, тяжелой артиллерии и танков во время проведения 
фельдмаршалом Манштейном операций «Лов осетра» и «Охота на дроф» для штурма 
Севастополя и Керчи. Через Джанкой в 1942г. проследовали к осажденному Севастополю 
мортиры «Карл» и «Один», а также знаменитое суперорудие «Дора». Периодически налё-
ты на станцию совершала советская авиация. 

 

На улице   Джанкоя 

 в период оккупации Крыма 

фашистской Германией  

(1942 г.) 

 

Весной 1942 г. через станцию Джанкой были переправлены  

для армии Манштейна под осажденный Севастополь  

германские орудия «Дора» и «Карл» 
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Николай Шакуров,   

методист МОУ ДОД «Центр детского  

и юношеского технического творчества» 

 

Отец, Шакуров Павел Никитович, 1930 года рождения, уроженец 

села Ароматное Зуйского района. С конца 1943 года был в 

партизанском отряде Северного соединения. Был схвачен немцами 

и отправлен в концлагерь в районе Евпатории. Удалось бежать из 

концлагеря в мае 1943 года. Умер в 1992 году. В этом же 

партизанском отряде воевал дядя, Шакуров Федор Никитович. 

Весной 1944 года в одном из боев был тяжело ранен.  

 

ДЖАНКОЙСКИЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД 
 

Ещё в июле 1941 года Крымский обком ВКП (б) и Совнарком Крыма, руковод-
ствуясь директивой ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР от 29 июня 1941 года «Об организа-
ции борьбы в тылу вражеских войск», разработали мероприятия не случай угрозы оккупа-
ции Крыма. В каждом городе и районе строго на добровольных началах формировались 
партизанские отряды.                                                                                                                                                    

Были создан Джанкойский партизанский отряд, которому было приказано распо-
ложиться на склоне горы Берлюк и в окрестностях с. Айлянма (Поворотное). В места дис-
локации партизан заблаговременно были завезены продукты питания, одежда, медика-
менты. Закладкой партизанских баз руководил в Джанкойском отряде И.П. Рюмшин. В лес 
отряд ушёл 30 октября 1941 г. В состав отряда вошли 51 житель Джанкоя и Джанкойского 
района. Это были бойцы истребительного батальона, партийные, советские, хозяйствен-
ные руководители города и района. Вместе с ними в лес ушли 12 человек Цурюпинского 
истребительного батальона Херсонской области и 4 человека из истребительного бата-
льона Красноперекопского района. Затем уже в лесу в отряд вступили жители Карасуба-
зарского района, красноармейцы и командиры Красной Армии. 

Командиром Джанкойского отряда был назначен председатель Джанкойского 
райисполкома П.В. Удовицкий, комиссаром — секретарь Джанкойского райкома партии 
Е.Д. Киселев.  

Джанкойский партизанский отряд вместе с Колайским, Ичкинским, Карасубазар-
ским, тремя Красноармейскими отрядами были расположены в Зуйском, Биюк-онларском, 
Сейтлерском районах, входили в состав второго партизанского района, командиром кото-
рого был назначен И.Г. Генов, а комиссаром — секретарь Джанкойского райкома Фрус-
лов. Правда, комиссар района так и не появился в лесу.  

Район базирования и проведения боевых операций  

Джанкойского партизанского отряда 
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Джанкойский отряд принял боевое крещение 16 ноября 1941 года. В этот день ро-
та румынских солдат пыталась проникнуть в расположение отряда. Партизаны встретили 
их достойно. Румыны, потеряв 1 офицера и З солдат, отступили. 

В декабре 1941 г. в командовании Джанкойского отряда произошли изменения. 
Командир отряда П.В. Удовицкий был переведен в Ичкинский отряд командиром группы, 
а комиссар отряда Е.Д. Киселев — в Красноармейский отряд рядовым. Новым команди-
ром Джанкойского отряда был назначен командир первой группы И.П. Рюмшин, а комис-
саром — батальонный комиссар, начальник политотдела 48 кавалерийской дивизии — 
П.Н. Клеветов. 

Одну из самых удачных боевых операций партизаны Джанкойского района прове-
ли 29 декабря 1941г. В этот день группа партизан из Джанкойского и Красноармейского 
отрядов под командованием командира группы Джанкойского отряда В.Ф. Шашлыкова 
(Шашлык) устроила засаду на шоссе Феодосия — Карасубазар (г. Белогорск), близ хутора 
Еленовка. Попавшие в засаду три автомашины с офицерами и солдатами гестапо из Фе-
одосии были уничтожены. Немцы недосчитались в этот день 64 человека. 

В начале января 1942 г. командование 2 партизанского района дало задание пар-
тизанским отрядам выбить фашистов из прилесных сел и деревень. Каждому отряду бы-
ли указаны конкретные села.  

3 января 1942 г. Джанкойский отряд занял д. Чермалык (с. Хмели). 
В течение января-февраля 1942 г. партизаны Джанкойского  

отряда проводили боевые операции на дорогах Карасубазар — Феодосия и Карасубазар 
— Ускут (с. Приветное). Они уничтожили несколько десятков фашистов. 

В первой половине марта 1942 г. в Карасубазарских лесах разгорелись ожесточен-
ные бои. 6 марта 1942 г. в одном из таких боев погиб первый командир Джанкойского от-
ряда — П.В. Удовицкий. 14 марта 1942 г. противник предпринял новую атаку на партизан. 
Немцы нанесли главные удары по Ичкино-Колайскому и Джанкойскому отрядам. Бои про-
должались до 16 марта. Партизаны понесли большие потери. 15 марта прямым попада-
нием мины были убиты командир отряда И.П. Рюмшин и комиссар П.Н. Клеветов.  

 

Наша справка: 

  

Рюмшин Иван Павлович родился в 1901 году в селе Бере-
зовец Фатежского уезда (ныне Поныровский район Курской об-
ласти). С 1928 года работал партийным организатором в Ял-
тинском ботаническом саду. Затем жил в Джанкое, был заве-
дующим типографии, председателем Джанкойского райсовета 
Осоавиахима.  

В бою за село Саллар (Красная Слобода), который про-
должался в течение двух дней, смертью храбрых погибли И.П. 
Рюмшин, П.М. Клеветов и другие партизаны. После войны 
останки И.П. Рюмшина и его боевых товарищей перезахороне-
ны в городе Джанкое. И.П. Рюмшин посмертно награжден ме-
далью «За Отвагу». 

На вершине горы Берлюк рабочие Джанкойского маши-
ностроитеьного завода установили памятный знак отважным партизанам. В центре 
Яснополянского сельского совета есть село Рюмшино, названное так в честь нашего 
земляка. В Джанкое есть улица имени Рюмшина. 

 
Новым командиром партизанского отряда был назначен Кобзев К.П., комиссаром 

— Е.Д. Киселев. 16 марта Джанкойский отряд перешёл в Молбайский лес. Здесь он нахо-
дился до конца марта 1942 г. 
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Сегодня в ущелье, где базировался Джан-
койский отряд, сохранились остатки землянок. А 
на месте 2-й группы отряда — партизанское захо-
ронение Д.И. Посторонко и Т.Я. Черней (на фото 

справа). Судьбы двух человек, похороненных 
здесь, были разными, но одинаково трагическими. 

Зима и весна 1942 года стали, наверное, 
самым тяжёлым периодом для партизан Крыма. В 
ходе массовых прочёсов и карательных операций 
страдали и мирные жители. Некоторые сёла были 
уничтожены полностью, в других — показательно 
казнены родственники партизан и жители, оказывавшие им посильную помощь. Недалеко 
от автобусной остановки в Поворотном установлен памятник в память о 18 расстрелянных 
женщинах, детях и стариках. Чудом выжила лишь Дарья Ивановна Посторонко. 
Десятимесячная девочка была убита у нее на руках, а сама она с перебитыми ногами 
упала в воду. Палачи посчитали ее мертвой. Она была перенесена в лес в санитарную 
землянку Джанкойского отряда. Кручи Главной гряды, где располагалась база отряда, 
поросли дремучим лесом, изрезаны множеством балок. Эта труднодоступность позволяла 
длительное время  сохранять базу. 

Семья Посторонко — одна из множества семей советских патриотов, которые не 
покорились фашистам и заплатили за это горем, муками, всей жизнью. Глава семьи, Яков 
Емельянович, лесной объездчик, а с начала войны — председатель сельсовета, в ноябре 
1941 года ушёл в лес и стал проводником Джанкойского отряда. Водил партизан в боевые 
операции, ходил на связь с другими отрядами. Прекрасно зная местность, вывел однажды 
из окружения отряд полковника Городовикова. Гитлеровцы не раз допрашивали его жену, 
требуя указать местоположение партизан, грозили расстрелом, ставили при ней к стенке 
одного из сыновей, но не добились ничего. Дарья Ивановна ещё во время гражданской 
войны дралась с белыми бок о бок с мужем. Жила она тогда в Сибири. Однажды в их селе 
привели на допрос невысокого ладного красноармейца, который приглянулся девушке, — 
это был Я.Е. Посторонко. Вскоре он сумел бежать, завладев винтовкой конвоира. Вместе 
с ним ушла Даша. В Отечественную войну они рисковали не только своими жизнями — у 
них было семеро детей. Старший, Ваня, тоже сражался в Джанкойском отряде. О нём, 
партизанском проводнике и пулеметчике, не раз упоминает в своей книге И.Г. Генов. 
Двенадцатилетняя Таня помогала ухаживать за ранеными, с риском для жизни бегала в 
Чермалык за молоком для них, стирала окровавленные бинты в обжигающе холодной 
воде ручьёв. В марте 1942 года во время прочёса Берлюкского ущелья, когда карателям 
удалось прорваться к землянкам, Дарья Ивановна была зверски убита ими. В 1943 году в 
одном из боёв погиб и Ваня Посторонко. Его имя — на памятнике Нижнего Кок-Асана. 

Терентий Яковлевич Черней до войны работал председателем Караджинского 
сельсовета в Джанкойском районе. В конце октября 1941 года он вместе с сыном вступил 
в партизанский отряд. Принимал активное участие в боевых операциях отряда. 22 января 
1942 года, во время налёта партизан на вражеский гарнизон в Суук-Су (современное 
Лесное), Терентий Яковлевич был ранен в обе ноги и оставлен в санитарной землянке 
Судакского отряда. 15 февраля на лагерь Судакского отряда внезапно напал враг. 
Завязался неравный бой. Партизанам не удалось задержать противника. Чернею с 
другим бойцом, тоже раненным в ноги, удалось уползти. Только на 24 сутки его, уже 
одного, подобрала партизанская разведка. Перенесённый в лагерь Джанкойского отряда, 
Терентий Яковлевич скончался от ран. И.Г. Генов в своем дневнике писал:  

«— Отходят, — сказал Черней лежавшему возле него десантнику лейтенанту 
Илье Ивановичу Гончарову. — Нам здесь нельзя оставаться. Прикончат фашисты... 
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— Ходить ведь мы не можем, — ответил лейтенант. 
— Поползем, — предложил Терентий Яковлевич. 
Через минуту оба были уже наверху. Здесь свирепствовал буран. Ветер со 

страшной силой поднимал целые кучи сухого снега и бросал в лицо. Не обращая 
внимания на непогоду, партизаны двинулись в путь. Они ползли по снегу. Каждый метр 
давался с большим трудом. Ночью, когда совсем выбились из сил, решили сделать 
"привал". Место выбрали в густом лесу у горного ручья. Легли под огромным буком, но 
уснуть не могли. В голову лезли мучительные мысли: двигаться дальше оба не могут, 
где свои — неизвестно. Нет пищи, нужна медицинская помощь. 

На рассвете до них донеслось блеяние овец, чуть слышный говор. 
— Деревня там, — обрадовался Гончаров. 
— Орталан это, — разочаровал его Черней. — Там гарнизон фашистов, да и 

местные предатели поймают. Туда хода нет. 
Гончаров хотел подняться, но сил не хватило и для этого. Не лучше чувствовал 

себя и Терентий Яковлевич. Оставалось только одно: ждать счастливой случайности. 
Так прошёл день, другой, третий... На шестые сутки на них наткнулась молодая 
женщина. Назвав себя Фатьмой, она пообещала прийти вечером и принести 
продуктов. Свое обещание выполнила — пришла в сопровождении мужа, принесла 
хлеба и крынку молока. Через пять дней Фатьма появилась опять. Передавая хлеб, 
молоко, соль и чеснок, она сказала: "В деревне полно румын. Везде наставили часовых. 
Боялась следы оставить и вас выдать. Приду снова через день". Ушла и больше не 
появлялась. Друзья терялись в догадках: возможно, её выследили и она попала в лапы 
врагу? 

Принесенные продукты были съедены, и наступил настоящий голод. Черней и 
Гончаров стали есть мох, кору деревьев. Они окончательно обессилели. Лейтенант, 
не выдержав, тайком от друга вынул пистолет и приложил к виску. Раздался выстрел. 
Это произошло 8 марта — на 22-е сутки после выхода из лагеря. Терентий Яковлевич 
остался один. 

Через два дня его обнаружила проходившая мимо партизанская разведка. На 
руках его принесли в деревню Чермалык, а отсюда уже отправили в лагерь 
Джанкойского отряда. Медсестра Ира Клименко и врач Яша Рубан ни на минуту не 
покидали больного и делали всё, чтобы восстановить его силы и быстрее залечить 
раны. 

Сегодня утром я навестил Терентия Яковлевича и, признаться, не узнал 
человека — на постели лежал скелет, обтянутый кожей. Чуть слышным голосом он 
рассказал о перенесенных страданиях, просил отблагодарить Фатьму и ее мужа. Мы 
тепло простились. Но через шесть часов после нашей беседы Терентий Яковлевич 
скончался...» 
          В марте и апреле партизаны проводили активную разведку. Собранные данные со-
общались в Севастополь и Керчь. На протяжении мая-июня проводились операции на 
шоссе по уничтожению живой силы противника, его техники. Проводились и продоволь-
ственные операции. В июне 1942 г. командир отряда К.П. Кобзев был направлен на под-
польную работу в Северный Крым, где оставался до освобождения Крыма. Новым коман-
диром отряда стал Шашлыков (Шашлык). Поле того, как наши войска покинули Севасто-
поль, гитлеровцы решили снова прочесать Крымские леса.  

В середине июля 1942 г. начались ожесточённые бои. На этот раз фашисты при-
менили значительные силы. После тяжёлых боев положение в партизанских отрядах ста-
новилось крайне напряжённым. В отрядах находилось много раненых и больных, а также 
большое количество мирных жителей. В сентябре 1942 г. началась эвакуация. Больных и 
раненых партизан эвакуировали самолётами, часть из них — на катерах и подводных 
лодках. Наиболее крепкие и здоровые партизаны остались в лесу. Оставшиеся партиза-
ны Джанкойского отряда вошли в составы других отрядов и продолжали участвовать в 
боевых операциях против фашистов до освобождения Крыма. 
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Виктор Турчин, 

газета «Заря Присивашья», 2016 г. 

 

ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ УДОВИЦКИЙ 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ПЕРВОГО КОМАНДИРА 
 

Джанкойский партизанский отряд в период оккупации 
Крыма внес весомый вклад в дело борьбы с фашистскими 
захватчиками. Имя его организатора и первого командира 
Петра Удовицкого нечасто вспоминается общественностью. А 
ведь живут в Джанкое его потомки. Да и одна из улиц города 

носит его имя. Есть и переулок с его именем. 
Родился Петр Удовицкий в 1903 или в 1906 году в 

городе Геническ, на берегу Азовского моря. Он вырос в 
рыбацкой семье и тоже стал рыбаком. Его жена, Анна 
Денисовна, помогала супругу в нелегком промысле: плела 
сети специальной рыбацкой иглой, а ещё вела домашнее 
хозяйство, растила детей. По словам Валерия Викторовича, 
внука Удовицкого, его дед учился в военном училище 

(возможно, был на каких-то курсах или подготовке). В 1924 году переехал с семьей на 
Арабатскую стрелку, жил в Чонгарском и Семеновском Кутах, до коллективизации 
занимался там хлебопашеством, был организатором первых колхозов. Внук Петра 
Владимировича рассказывает, что тот не раз подвергался нападениям со стороны 
кулаков. В 1930-м вступил в партию, тогда же начал работать председателем местного 
Сельпо. Одновременно был секретарем партячейки Арабатской стрелки. К слову, до 1950 
года северная часть Арабатской стрелки и Чонгарский полуостров входили в состав 
Джанкойского района Крымской АССР, а ещё 7 лет после войны – в состав Крымской 
области.  

В 1936-м Петра Удовицкого перевели в Джанкой. Здесь он сначала работал в 
райкоме партии заведующим отделом пропаганды. По официальным данным «Книги 
Памяти Республики Крым» (том 6, стр.174), он был председателем исполкома 
Джанкойского совета, но не уточняется, какого – городского или районного. В то же время 
работал в школе № 2 преподавателем, вел Конституцию в 7-х классах. Перед войной в 
семье Петра Владимировича и Анны Денисовны было пятеро детей: четыре сына (Иван, 
Виктор, Дмитрий, Павел) и дочь Валентина. Удовицкие жили в ведомственных домах для 
местного начальства (они находились на месте «дома с аркой», сейчас выходящего на 
улицу Ленина). Накануне войны трагически погиб их сын Павел. 

Вскоре после начала Великой Отечественной семья эвакуировалась и оказалась в 
Казахстане. С 4 июля 1941 года в Крыму началось формирование народного ополчения. К 
3 августа в его ряды записались тысячи добровольцев. На местах из них создавались 
истребительные батальоны, состоящие из коммунистов и комсомольцев. Петр Удовицкий 
был одним из их организаторов, а позже возглавил Джанкойский партизанский отряд. 
Вероятно, как представитель местной власти и знаток здешних земель, помогал 
переправам войск Красной Армии с Чонгара на знакомый ему Семеновский Кут. В 
истребительный батальон, а затем в партизанский отряд за Удовицким пошли 
проверенные люди, которые полностью доверяли друг другу. 30 октября отряд 
выдвинулся на место дислокации в районе горы Берлюк. Через день бойцы приняли 
присягу и установили круглосуточное наблюдение за обстановкой и движением по трассе 
Симферополь-Феодосия.  

«Далеких лет святая память» 

17



                                                                                                                                                                
 

 19 

К сожалению, Петр Владимирович недолго был командиром. В начале декабря 
1941-го его вместе с комиссаром Киселевым сняли с должности. Инициатором такого 
события был командир второго партизанского района Иван Генов. В вину им вменялась 
всё та же доверительная обстановка, которая сложилась в отряде между бойцами и 
командованием. Снятие вызвало недоумение, причина была неубедительной. Удовицкий 
был назначен командиром группы в Ичкинский отряд Михаила Чуба.  

Где и как воевал Петр Удовицкий в отряде Чуба, доподлинно неизвестно. 
Вероятно, он принимал участие во всех основных операциях, куда привлекались боевые 
силы отряда. Деятельность ичкинцев приводила в ужас врагов-оккупантов на территории 
Восточного Крыма.  

Погиб Петр Владимирович накануне весеннего «генерального прочёса» в начале 
марта 1942 года. Разведчики установили, что 6 марта из Карасубазара на Ускут (ныне 
с.Приветное) пойдет колонна фашистов, а также обоз противника. Было решено разбить 
обоз и уничтожить гитлеровцев. Партизаны устроили засаду у подковообразной извилины 
горной дороги. Когда колонна вошла туда, Удовицкий приказал открыть огонь. На врага 
обрушились залпы всех видов оружия. Нападение было настолько неожиданным, что 
гитлеровцы растерялись и вначале даже не успели ничем ответить. Оставшиеся в живых 
вступили в бой. В тот момент, когда командир приподнялся, чтобы метнуть гранату в 
группу вражеских солдат, его смертельно ранило – пули угодили в живот.  

Партизаны, мстя за смерть Удовицкого, уничтожили почти всех врагов. 
Разделавшись с гитлеровцами, партизаны возвратились на свою базу. П.В. Удовицкого 
похоронили на поляне Верхний Кок-Асан (в 50-е годы перезахоронили в г. Джанкой).  

 

К сведению: 

 

Памятник "Подковка" находится на Приветненском шоссе, 

примерно через километр после перевала Кок-Асан-Богаз в 

сторону Приветного и примерно столько же от перевала Горуча.  

В этом месте в январе 1942 года Ичкинский партизанский отряд 

разгромил вражескую колонну. Ещё в 1919 году партизаны 

устроили здесь ловушку белогвардейцам.        И.Г. Генов, участник 

этой операции, посоветовал М.И. Чубу присмотреться к 

«Подковке». 

«15 января 1942 г. штабу Ичкинского отряда сообщили, что сегодня утром из 

Ускута на Карасубазар пойдёт колонна фашистских солдат. В пять часов утра три 

группы партизан в количестве 26 человек вышли на дорогу у «Подковки». Группами 

командовали Мотяхин, Коновалов и Жигарев. Общее руководство взял на себя Чуб. Он 

расставил партизан так, чтобы они могли одновременно бить и в голову, и в хвост, и 

по центру вражеской колонны. 

Надо ждать, а мороз очень сильный, лежать на снегу тяжело. Но вот появились 

вражеские разведчики. Их пропустили беспрепятственно. Ровно в 10.00 вошла в 

подковку вся колонна. Вот тогда и обрушили на гитлеровцев огонь из всех видов 

оружия, забросали гранатами. Нападение было столь неожиданным, что фашисты не 

успели даже открыть ответный огонь. Оставшиеся в живых разбежались, оставив на 

поле боя 45 убитых и 15 раненых. Немало их погибло и покалечилось, прыгая с крутого 

обрыва. 

Успеху партизан в этой операции способствовала внезапность нападения там, 

где их не ждали. Боевой дух людей оказался очень высоким: прождать противника пять 

часов на трескучем морозе – это ли не подвиг!» 
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Николай Шакуров 

КОЛАЙСКИЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД 
 

Немалый вклад в борьбу с противником внесли бойцы Колайского партизанского 

отряда за время своих действий как отдельная боевая единица с 31 октября 1941 года 

по 10 марта 1942 года. Командиром и комиссаром Колайского партизанского отряда 

были назначены Сергеев В.Н. и Власов, но они к 1 ноября 1941 года в лес не прибыли. 

Тогда командиром назначили Губарева И.Н., комиссаром стал С.И. Штепа.  

 

Закладки баз и формирование Колайского партизанского отряда 
 

Местом дислокации Колайского отряда был выбран Молбайский лес. Это западная 
часть Карасубазарских лесов. Здесь были заложены продовольственные базы отряда.  

В кратчайшие сроки надо было завезти в лес муку, картофель, соль, сахар, фасоль, 
чеснок, сало, чай, сухофрукты, табак и т.д. Для организации общего питания необходимо 
было приобрести несколько комплектов кухонного инвентаря: казаны, миски, чайники, 
кружки, ложки, котелки, фляги. Нужен был запас обуви и оборудования для строительства 
продовольственных баз и землянок, требовалось завезти в лес лопаты, топоры, пилы, 
гвозди, брезент, фонари. Для вооружения отряда необходим был запас винтовок и патро-
нов.  

В лагере надо было построить санитарную землянку, сделать запас медикаментов. 
Поскольку дело шло к зиме, нужно было запастись обмундированием: сапогами, ватными 
брюками и фуфайками, бельём и шапками-ушанками. Всё это требовалось собрать и за-
готовить в селе Колай, а затем отправить в лес за 130 километров. 

Уже в 20-х числах октября будущий командир отряда Губарев был в лесу и руково-
дил работами по закладке продовольственных баз. Последующие месяцы показали, что 
руководство отряда несерьёзно подошло к этой задаче. Колайский отряд был одним из 
немногих отрядов, чьи базы были разграблены; удалось сохранить только около 15 % 
продовольствия и имущества. Несмотря на это, в январе и феврале 1942 года колайцы 
даже делились остатками запасов со своих баз с другими отрядами. 

 

Район базирования и проведения боевых операций  

Колайского партизанского отряда 
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Основу Колайского отряда составили Колайский истребительный батальон и актив 
района. Из актива района были зачислены в отряд больные и пожилые люди. В октябре- 
ноябре 1941 года, во время отступления частей Красной Армии по дороге Карасубазар – 
Ускут, в отряд влились бойцы Красной Армии, пограничники, моряки Черноморского фло-
та. Некоторые из них стали командирами групп. В ноябре 1941 года к ним присоедини-
лись жители сел Карасубазарского района.  
 

Боевые действия партизан Колайского отряда 

 

31 октября Колайский отряд прибыл в Молбайский лес. В его составе на момент вы-
хода должно было числиться 113 человек. В первые две недели ноября 1941 года было 
массовое дезертирство. Из Колайского отряда дезертировало 18 человек после первых 
выстрелов, бросив товарищей. В первые две недели ноября 1941 года отряд пополнился 
бойцами отступающей Красной Армии. В отряд были зачислены 59 военнослужащих. 

Молбайский лес располагается западнее дороги Карасубазар – Ускут до восточных 
склонов Караби-яйлы. Колайский отряд стал связующим звеном между Карасубазарским 
и Зуйским лесами. Стоянка отряда находилась в 4-5 км от дороги Карасубазар – Ускут на 
склонах горы Гяур-Кая. 

Боевые действия второй партизанский район начал 3 ноября. В этот день Ичкинский 
отряд совместно с отходящими по дороге Карасубазар – Ускут пограничниками из 294 
полка дали бой фашистам. Отряд помог пограничникам оторваться от наседавших гитле-
ровцев. 

Колайский отряд принял боевое крещение 8 ноября. В этот день рота немцев вы-
шла из деревни Ени-Сала по направлению к Караби-яйле. Немцы двигались без разведки 
и случайно оказались в расположении второй группы отряда. Партизаны, которыми ко-
мандовал Линько Л., подпустили их поближе, а затем внезапно открыли огонь. Потеряв 10 
человек убитыми, фашисты отошли к деревне. Это была первая победа колайцев. По-
явились первые трофеи партизан – 5 винтовок. 

В этом первом бою отряд потерял двух молодых бойцов. 
Ко второй половине ноября партизаны Колайского отряда, как и все отряды второго 

района, приняли участие в боевых действиях. 
В конце ноября выпал снег. В лесу всё замерзло, прекратилось движение на доро-

гах. Но боевая жизнь партизан в этих условиях продолжала идти в прежнем ритме.  Одни 
уходили в разведку, другие — на диверсионное задание, часть бойцов оставалась для 
охраны лагеря. 

5 декабря группа Колайского отряда в составе 22 человек под командованием Опе-
кунова В. напала на подводу с четырьмя немецкими солдатами. Огонь по противнику от-
крыли все 22 бойца. Эту операцию командование района раскритиковало. Было признано 
целесообразным участвовать в подобных операциях мелкими группами по 3-5 человек. 

Изучив обстановку, командиры остались довольны тем, как обосновались колайцы. 
В отряде была своя конюшня, содержалось 26 лошадей. Командир отряда Губарев ска-
зал, что это резервный продовольственный фонд. 

В отряде была своя пекарня для выпечки хлеба. Этим колайцы выгодно отличались 
от других отрядов. Командованию показали санитарную землянку, где хозяйничали моло-
дые медсестры В. Широ и Е. Моргодынская. В санитарной землянке находилось 16 боль-
ных, раненых и обмороженных. Медсестры делали всё возможное, чтобы сохранить 
жизнь партизанам. 

Командование второго района решило посетить отряды Зуйских лесов. Командир 
отряда Губарев выделил на связь с Сейтлерским отрядом Дегтеря А. и бывшего агронома 
Карасубазарской МТС Скибеду А.Х. 
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23 декабря в 6 часов утра колайцы услышали выстрелы и разрывы гранат в районе 
второй заставы. Вскоре всё стихло. В штабе выстрелам не придали значения, а через час 
противник неожиданно напал на лагерь с трех сторон. Вражеских солдат увидели только 
тогда, когда они были возле землянок. Командир отряда быстро организовал оборону. 
Бой длился около трех часов. Сначала противнику удалось захватить несколько землянок 
в нижней части лагеря, но дальше он успеха не имел. Партизаны дрались стойко и муже-
ственно. Они отстояли свои базы, лагерь, санитарную землянку, сами перешли в наступ-
ление и прогнали фашистов из леса. Противник в этом бою потерял 26 солдат и офице-
ров, не считая раненых.  

Особую храбрость со стороны партизан проявили моряки Гавриленко А.Р., Камен-
ский Г.В., пограничники Семенов А.А., Писклов И.А., пулеметчики Буравлев К.И. и Галкин 
Л.В.. Мужественно сражался и геройски погиб Васильев А.А. Но это была не единствен-
ная потеря. Когда партизаны подошли к месту, где находилась застава, то увидели 
страшную картину: вокруг землянки лежало 10 убитых немцами партизан. Это были Ан-
дреев Н.Е., Бектурбиев Б., Зарецкий М.Я., Киденко Ф.А., Крапивко И.Ф., Кравченко С.М., 
Нестеренко С.В., Сматров И.В., Васильева М.И., Меркулов В.И. Позже выяснилось, что 
разведчики, возвращаясь на рассвете с задания, зашли на заставу и решили там отдох-
нуть. Фашисты шли по их следу и, обнаружив землянку, забросали сонных партизан гра-
натами. Кроме этого, два партизана в начале боя дезертировали в лагерь Сейтлерского 
отряда, и сообщив, что Колайский отряд полностью уничтожен противником, исчезли. 

Наступил новый 1942 год. Партизаны второго района встретили его смелыми бое-
выми операциями. Не остались в стороне и колайцы. 1 января поступило задание коман-
дования второго партизанского района: выбить фашистов из крымских сел и деревень. 
Каждому отряду были указаны определенные села. Колайскому отряду были отведены 
деревни Камышлык и Молбай. Операция была назначена на 3 января. 

В это же время партизаны провели ряд операций на дорогах Карасубазар – Феодо-
сия и Карасубазар – Ускут. Благодаря активным боевым действиям колайцев немцы не- 
досчитались двух автомобилей и более двух десятков своих солдат. Кроме этого парти-
заны уничтожили телефонную связь гитлеровцев, вырезав десятки метров телефонного 
кабеля. 

В середине февраля Колайский отряд совместно с бойцами Джанкойского, Ичкин-
ского и Красноармейского отрядов провёл успешную операцию на дороге Карасубазар – 
Феодосия. В ходе слаженных боевых действий были уничтожены 4 машины противника, 2 
мотоцикла и 28 фашистов. 

19 февраля в лагерь Колайского отряда прибыл командир партизанских отрядов 
Крыма Мокроусов со своим штабом. Он направлялся в штаб второго партизанского райо-
на. В этот период партизаны провели ряд боевых операций. 23 февраля, разбив поли-
цейский отряд из местных предателей, колайцы заняли населенные пункты Камышлык и 
Куртлук. Во время боя были схвачены сельский староста и трое полицейских, враги были 
расстреляны на месте. У предателей было конфисковано 6 голов крупного рогатого скота 
и 100 овец. 

2 марта боевые группы Карасубазарского, Джанкойского, Ичкинского и Колайского 
отрядов организованно атаковали немецкие части на феодосийской и ускутской дорогах. 
В этой операции партизаны уничтожили 44 вражеских солдата, 2 офицеров, 5 машин и 3 
подводы. Среди партизан потерь не было. Двумя днями позже группа колайцев под ко-
мандованием Опекунова провела операцию на ускутской дороге южнее села Ени-Сала. 
Партизаны напали на вражеский конвой и уничтожили 16 солдат и офицера. Партизаны 
потерь не имели.  

Тогда же, 4 марта, за продовольственной базой Колайского отряда был закреплен 
ещё один партизанский отряд – Ичкинский. 
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9 марта Колайский отряд провёл свою последнюю операцию как самостоятельная 
боевая единица. Партизаны снова атаковали немцев на ускутской дороге. 

А уже на следующий день, 10 марта 1942 года, Колайский отряд был ликвидирован. 
По приказу командира партизанских отрядов Крыма Мокроусова произошло слияние Ко-
лайского и Ичкинского отрядов. Новым командиром объединенного отряда был назначен 
Чуб М. (командир Ичкинского отряда), комиссаром – Полянский В., начальником штаба 
Губарев И.Н. 
 

Забытый отряд 

 

А что же случилось с командиром и комиссаром Колайского партизанского отряда? 
Командир Губарев и комиссар Штепа по приговору военного трибунала 25 мая 1942 

года были расстреляны. А произошло следующее… 
Командир заставы Колайского отряда отказался принять в лагерь группу красноар-

мейцев в количестве 25 человек, у которых изъяли оружие и безоружных выгнали из ла-
геря. Группа остановилась на ночлег в разрушенной кошаре на Караби-Яйле. На рассвете 
на спящих напали румыны, убили 15 человек и 7 ранили. После ухода румын раненые 
были доставлены в лагерь Колайского отряда, где по приказу Губарева и Штепы с них 
были сняты сапоги и пояса, отобраны часы, бинокли, полевые сумки и другое имущество. 
К исходу 11 ноября в санитарную палатку принесли раненого сотрудника НКВД Ичкинско-
го района Волкова И.И., прибывшего на связь и ставшего свидетелем происходившего 
беззакония. Волков предупредил Губарева и Штепу, что доложит обо всём командованию  
второго партизанского района. О безобразиях в отряде хотел доложить и младший лей-
тенант Лехтус, находившийся у колайцев.  Установив, что ранение Волкова не опасно для 
жизни, Губарев приказал медсестре Денислямовой Э. умертвить его с помощью большой 
дозы морфина, однако Волков выжил. Тогда командование отряда с целью уничтожения 
свидетелей приказало своим подручным Волкова и Лехтуса расстрелять. За содеянное 
Губарев и Штепа 25.05.1942 года были расстреляны по приговору военного трибунала, а 
Денислямова приговорена к 5 годам заключения условно (27.07.1942 года Денислямова 
во время боя сдалась в плен румынам). После таких потрясений о Колайском отряде 
практически не вспоминали. Новый отряд стал называться Ичкино-Колайским. 

Колайский отряд существовал с 31 октября 1941 года по 10 марта 1942 года. Он 
участвовал в боях, проводил боевые операции. Колайцы истребили десятки фашистских 
солдат, технику. Но все их боевые заслуги приписали Ичкино-Колайскому отряду. И в 
этом есть историческая несправедливость. Колайский отряд оказался забытым. 

В доказательство приведем данные оперативной сводки о боевой деятельности 
партизан по второму партизанскому району за 9 месяцев (ноябрь 1941 – июнь 1942 гг.):  

«уничтожено 5338 немецких солдат и офицеров, в том числе: Зуйским отрядом 

(командир (Литвиненко), Колесник, комиссар (Луговой), Мозгов) – 1149; Ичкино-

Колайским (командир (Чуб), Юрьев, комиссар (Золотова), Якушев) – 983; Джанкойским 

(командир (Удовицкий), Кобзев, комиссар Киселев) – 580; Биюк-Онларским (командир Со-

ловей, комиссар (Орлов), Лахтиков) – 480; 1 красноармейским (командир (Саган), Боро-

вич, комиссар Полянский) –  409; 2 красноармейским (командир (Городовиков), Мамасуев, 

комиссар (Фурик), Свинобаев) – 350;  3 красноармейским (командир (Кураков), Баранов-

ский, комиссар Егоров) – 430; военной группой (Селихов, Бускадзе) – 386; Карасубазар-

ским (командир (Мильто), Зарецкий, комиссар Каменский) – 320; 4 красноармейским (ко-

мандир Митько, комиссар Сидоров) – 132; 6 красноармейским (командир Матяхин, ко-

миссар Кузнецов) – 132».  

Как видим, в этой оперативной сводке нет ни Колайского, ни Сейтлерского отрядов. 
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Колайский отряд существовал четыре месяца – совсем небольшой срок. Быть мо-
жет, это и является причиной того, что о нем забыли. Однако мы видим, что в отчете фи-
гурируют красноармейские партизанские отряды – 4-й и 6-й, просуществовавшие ещё бо-
лее непродолжительное время. В 1950-х годах сын партизана Непомнящего М.Г., про-
павшего без вести в июле 1942 года, Непомнящий М.М. делал запрос о судьбе своего от-
ца. Ему сообщили, что такого отряда не было. 

И всё же, несмотря ни на что, Колайский отряд вошёл в историю партизанского дви-
жения Крыма. Имеются краткие сведения и скупые строчки с воспоминаниями партизан, 
их родных, близких и очевидцев в литературных источниках. А Молбайский лес, где бази-
ровался Колайский отряд, теперь называется Колайским. Так его называли партизаны 
второго партизанского района. 

Сегодня на памятнике, который установлен в урочище Нижний Кок-Асан, высечены 
имена погибших партизан. Есть там и имена партизан Колайского отряда: Скибида А.Х., 
Цурак С.А., Васильев А.А., Зарецкий М.Я., Касьянов А.А., Корябин М.А., Кравченко С.М. 
На памятнике в урочище Верхний Кок-Асан тоже есть имена погибших колайцев: Бектур-
биев Б., Коваленко С.В. В Зуйском лесу на Кургане славы и на памятнике Зуйской заста-
вы также есть фамилии бойцов бывшего колайского отряда, которые к тому времени вое-
вали в составе Ичкино-Колайского отряда. 

24-25 июля 1942 г. на высоте 1025 в Зуйском лесу проходили ожесточенные бои с 
фашистами. В них самое активное участие принял Ичкино-Колайский отряд, в составе ко-
торого воевали бойцы бывшего Колайского отряда: Алтухов, Бальжин, Вдовенко, Вуль-
фов, Гавриленко, Гавриш, Галкин, Гречко, Гончаров, Гришин, Зарецкий, Касьянов, Клиш-
ко, Коваленко, Коляда, Красавин, Кушнир, Мартыненко, Монастырский, Моргун, Непом-
нящий, Омелин, Опекунов, Семенов, Пискунов, Шерстяных, Цурак, Шарубнев, Шевченко, 
Штейн, Широ, Щелков и др. 

 
 

 
 
После войны 

на высоте 

1025 

были 

поставлены 

памятники 

погибшим 

партизанам 
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Список партизан Колайского отряда  
с 1.11.1941 г. по 10.03.1942 г. 

 

Фамилия,  
инициалы 

Год 
рожде-

ния 
Кем был в отряде Дальнейшая судьба 

Абрамович М.Г.  Боец  

Алтухов А.Д. 1910 Боец, младший        
сержант 

Погиб 05.12.1942г. Зуйский лес.  
 

Андреев Н.Е. 1901 Боец Погиб 23.12.1941 г. в Молбайском лесу. 
Андреева А.М. 1913 Санитарка В списках отряда на 20.06.1942 г. 

Антонов А.С. 1912 
Командир отделе-

ния. Начальник    
боезапаса 

Пропал без вести в 1942 г. в 
Карасубазарском лесу. 

Бальжин А.Г. 1924 
Боец, связной,           

помощник                       
командира группы 

Погиб в марте 1943 г. 

Барабанов П.Д. 1918 Командир группы  

Бектурбиев Б. 1916 Боец Погиб 23.12.1941г.  
в Молбайском лесу. 

Белоусов Н.А. 1895 Боец был послан в подполье с. Колай, погиб 
12.05.1942г. 

Боброва Г.И.  Медсестра Эвакуирована в мае 1942 г. в г.Сочи. 

Бренайдин А.Я.  Боец Есть в списках принявших присягу. 

Буравлев К.И. 1923 Боец, пулеметчик Есть в списках отряда на 20.06.1942г. 

Васильев А.А. 1914 Начальник штаба Погиб 23.12.1941г. в Молбайском лесу. 

Васильева М.И. 1913 Группа связи 
Погибла 23.12.1941 г.  

в Молбайском лесу. 

Вдовенко Ф.В. 1899 Боец Был в отряде с 01.11.1941 г. по 20.08.1942 г.; 
спецкомандировка по 15.03.1943 г. 

Виленский Л.И. 1906 Сержант Погиб в 1942 г. 

Вульфов М.Н. 1897 Боец Пропал без вести в декабре 1942 г. 

Гавриленко А.Р. 1912 Командир 3 группы Эвакуирован 26.10.1942 г.; 16.02.1943 г. 
награжден медалью. 

Гавриш Я.Р. 1899 Боец, разведчик Погиб 24.07.1942 г. в Зуйском лесу. 

Галкин Л.В. 1920 Боец 
Помощник командира группы. Погиб 

17.12.1942 г. в Зуйском лесу. 

Главчев Д.А.  Разведчик  

Глушко В.А. 1923 Боец В списках отряда на 20.06.1942 г. 

Гончаров К.Я. 1900 Разведчик Погиб в августе 1942 г. в Зуйском лесу. 

Гречко М.Ф. 1901 Боец Погиб 24.08.1942 г.  на посту в Зуйском лесу. 

Гришин В.В. 1902 Старшина Умер 11.09.1942 г. от истощения в Зуйском 
лесу 

Губарев И.Н.  Командир отряда 25.05.1942 г. осужден военным трибуналом и 
расстрелян. 
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Дегтярь А.А. 1920 Разведчик Эвакуирован в апреле 1942 г. 

Денислямова Э.Д. 1921 Санитарка 25.05.1942 г. осуждена на 5 лет условно. 
27.07.1942 г. во время боя сдалась в плен. 

Зарецкий М.Я. 1892 Боец Погиб 23.12.1941г . в Молбайском лесу. 

Зарецкий Я.М. 1924 Боец 24.07.1942 г. пропал без вести в Зуйском ле-
су. 

Зубаков Н.А. 1918 Боец На 26.09.1942 г. был в списках отряда. 

Калюжный Я.М.  Боец Эвакуирован в марте 1942 г. 

Каменский Г.В.  Командир группы  

Касьянов А.А. 1915 Командир группы В феврале 1943 г. умер от голода в заповед-
нике 

Киденко Ф.А. 1920 Боец Погиб 23.12.1941 г. в Молбайском лесу. 

Клишко М.Г. 1901 Боец 29.08.1942 г. умер от истощения в Зуйском 
лесу. 

Коваленко С.В. 1913 Политрук, командир 
группы 

24.07.1942 г. погиб в Зуйском лесу. 

Коляда А.В. 1891 Боец 24.07.1942 г. пропал без вести на спецзада-
нии. 

Корябин М.А. 1918 Боец, разведчик Погиб 07.02.1942 г. в Молбайском лесу. 

Кочетков В.Н.  Боец В списках отряда на 26.06.1942 г. 

КравченкоС.М. 1914 Боец Погиб 23.12.1941 г. в Молбайском лесу. 

Крапивка И.Ф. 1913 Боец Погиб 23.12.1941 г. в Молбайском лесу. 

Красавин А.П. 1910 Боец 
С 01 ноября 1941 г. по 04 октября 1942 г., 
затем вывезен в г.Сочи. С 04.07.1943 г. по 

20.04.1944 г. воевал в Крыму. 

Кустов К.А. 1915 Боец На 20.06.1942 г. был в списках. 

Кустова В.И. 1915 Прачка На 20.06.1942 г. была в списках. 

Кушнир Я.М. 1923 
Связной, командир 
группы, командир 

отряда 

С 01.11.1941 г. по 13.04.1944 г. воевал в 
Крыму в партизанах. 

 Почётный гражданин г. Судак. 

Левтук К.М. 1917 Лейтенант, коман-
дир отделения 

24.10.1942 г. эвакуирован в г. Сочи, награж-
ден орденом Красного знамени. 

Лигман Г.С. 1917 Политрук группы Погиб 18.02.1942 г. в Молбайском лесу. 

Линник В.А. 1903 Боец 07.04.1942 г. погиб около с. Веселое (Кутлак). 

Линько В.А. 1915 Боец 07.04.1942 г. погиб около с. Веселое (Кутлак). 

Литинский Н.А. 1912 Боец 12.07.1942 г. эвакуирован в г. Краснодар. 

Маргазинская Е.А. 1922 Боец 24.07.1942 г. пропала без вести в Зуйском 
лесу. 

Мартыненко В.Ф. 1919 Боец 24.07.1942 г. погиб в Зуйском лесу. 

Меркулов В.И. 1923 Боец Погиб 23.12.1941 г. в Молбайском лесу. 

Монастырский 
Р.А. 1902 Боец В августе 1942 г. пропал без вести в Зуйском 

лесу. 
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Моргун А.П. 1912 Боец Погиб 02.02.1943 г. в заповеднике 

Непомнящий М.Г. 1903 Боец 
24.07.1942 г. пропал без вести в Зуйском  

лесу. 

Нестеренко С.В. 1920 Боец 23.12.1941 г. погиб в Молбайском лесу. 

Омелин Г.Г.  Боец До августа 1942 г. был в отряде. С 1945 г. 
жил в с. Колай. 

Опекунов В.Ф. 1919 
Младший лейте-
нант, командир 

группы 
 

Петраков П.М. 1922  
Боец 25.02.1943 г. погиб в Карасубазарском лесу. 

Писклов И.А. 1914 Сержант, командир 
группы 

24.07.1942 г. пропал без вести в Зуйском  

лесу. 

Подточилина Л.А. 1910 Медсестра Погибла 06.02.1943 г. в заповеднике. 

Рапопорт А.Г. 1923 Связной 19.08.1942 г. погиб в Карасубазарском лесу. 

Рассулов Хусаин  Боец Погиб в 1942 г. в Карасубазарском лесу. 

Рыжиков С.А. 1922 Боец Погиб 07.02.1942 г. в Молбайском лесу. 

Семенов А.А. 1920 
Помощник коман-
дира группы, сер-

жант 

В декабре 1942 г. пропал без вести  
в Зуйском лесу. 

Синкевич П.Д.  Политрук  

Скибида А.Х. 1910 Разведчик, коман-
дир группы 

Погиб 14.05.1942 г. в Белогорском лесу. 

Скрагленко И.Ф.    

Сматров И.В. 1902 Боец 23.12.1941 г. погиб в Молбайском лесу. 
Соломицкий Н.А. 1923 Младший сержант В списках отряда на 20.06.1942 г. 

Сытников Г.Ф. 1915 Боец Погиб в феврале 1942 г. в Молбайском лесу. 
Текин М.Я. 1910 Начальник разведки  

Худоберъянов К.  Боец 25.02.1943 г. погиб в заповеднике. 
Цурак С.А. 1903 Боец Погиб 24.07.1942 г. в Зуйском лесу. 

Череващенко И.Е. 1920 Боец, сержант В списках отряда на 20.09.1942 г. 
 

Черевенев А.Д. 1898 Политрук Погиб в конце июня 1942 г. в Зуйском лесу. 
Чубуткин А.В. 1909 Сержант Командир группы, погиб в 1942 г. 
Шарубнев Д.Д. 1920 Боец, пулеметчик Погиб 07.02.1943 г. в заповеднике. 

Шевченко Б.А. 1905 Боец Эвакуирован в начале октября 1942 г. в г. 
Сочи. 

Широ В.Г. 1919 Фельдшер Эвакуирована 03.10.1942 г. в г.Сочи. 
Штейн Я.Г. 1894 Боец В списках отряда на 26.09.1942 г. 

Штепа С.И.  Комиссар отряда 25.05.1942 г. расстрелян военным трибуна-
лом. 

Щелков Е.А. 1901 Начальник штаба Эвакуирован 04.10.1942 г. Умер в 1990г. 
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Елена Долгая, 

работала учителем истории в Азовской школе 

 

Во время Великой Отечественной войны семья Долгих жила  

в  п. Азовское (Колай). Война прошлась по этой семье, оставив  

похоронку на старшего брата Елены Александровны — Леонида.  

На начало войны ему было 15 лет, он был комсомольцем. Леонид тайно 

от «новой власти» собрал радиоприемник, установил ветряк и на черда-

ке слушал новости Москвы от Советского информбюро. Сведения рас-

пространял по поселку. Помогал выхаживать раненых пленных солдат. 

 В апреле 1944 года встретил первый танк под командованием  

Локотыша, освободивший поселок, заправил его горючим, которое сам 

перегнал из нефти, отремонтировал поселковую электростанцию и ушёл на фронт.  

 Погиб в Венгрии в 1944 году. Награжден медалью «За Отвагу».  

 

КОЛАЙСКИЙ ХОЛОКОСТ  
(По материалам научно-исследовательской работы 2005 г.) 

 

Массовое уничтожение евреев в Крыму и Колайском районе  

 

На захваченной территории Крыма фашисты установили «новый порядок». В пер-
вые дни оккупации во всех городах и селах Крыма появилoсь «Объявление населению 
Главнокомандующего германскими войсками», в котором евреям предписывалось носить 
белую повязку на рукавах с изображением шестиконечной звезды, немедленно зарегист-
рироваться, им строго воспрещалось свободное переселение с одного места на другое. 
Извещалось, что «все евреи обоего пола в возрасте от 16 до 50 лет находятся в распо-
ряжении старшины общины, который назначает их на работу». Уточнялось, что на самые 
тяжелые и грязные работы.  

Через несколько дней немецкие власти издали приказ: «Все евреи должны носить 
еврейскую звезду на своем костюме. Эта еврейская звезда должна быть сделана из ма-
терии, величиной в 10 см. Эта звезда должна быть у каждого еврея прикреплена на груди 
с левой стороны и на спине. Эти знаки евреи должны сделать сами себе. Евреи, которые 
этому приказу не подчиняются, будут расстреляны». Приказ требовал, чтобы евреи не-
медленно сдали все имеющиеся деньги и ценности. За невыполнение приказа – рас-
стрел. Затем фашисты перешли к массовому уничтожению евреев.  

Евреи и крымчаки в Крыму стали первыми жертвами оккупантов. Когда у герман-
ского командования возник вопрос о «расовой» принадлежности крымчаков, с которыми 
нацисты не сталкивались за пределами Крыма, последовал запрос в Берлин. В декабре 
1941 г. командующий айнзацгруппы «D» оберфюрер Отто Олендорф получил разъясне-
ние, что «крымчаки являются евреями, которые говорят на татарском языке и состоят в 
смешанных браках с окружающим населением».  

В Крыму истребление евреев проводилось быстрыми темпами. Осуществлялось 
оно силами и средствами приданной 11-й армии зондеркоманды-11 (к моменту оккупации 
Крыма объединенной в одно подразделение из команд 11а и 11б), прибывшей на полу-
остров к середине декабря 1941 года, а также зондеркоманд 10а, 10б и айнзацкоманды-
12. В результате на территории Крымского полуострова в первые же месяцы оккупации 
были истреблены свыше сорока тысяч евреев и шести тысяч крымчаков – практически 
все, кто не успел эвакуироваться, – от грудных младенцев до глубоких стариков.  

Секретный циркуляр № 2379/41 от 20 ноября 1941 г., подписанный командующим 
11-й армией фон Манштейном, объединяет понятия «еврейство» и «большевизм» приме-
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нительно к советской территории, а также свидетельствует о том, что германская армия 
разделяет с СС всю ответственность за истребление евреев.  

Здание старой Майской (Майфельдской) школы, где был расположен концлагерь.  
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Трагические страницы Холокоста в Крыму получили отражение в документах чрез-
вычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общест-
венным организациям, государственным предприятиям и учреждениям Крымской АССР, 
которая осуществляла свою деятельность с 5 июня 1944 г. до мая 1945 г. В городах и 
районах Крыма были образованы 25 отделений комиссии. Списки жертв оккупационного 
режима с указанием национальности погибших, списки оккупантов и их пособников-
коллаборационистов, ответственных за преступления, составлялись комиссией на основе 
свидетельских показаний, вскрытия захоронений.  

Колайский холокост ничем не отличается от убийства советских граждан в Бабьем 
Яру или Багеровском рву. И воспоминания очевидцев подтверждают это.  

Вначале людям говорили, что их будут эвакуировать, и предлагали взять самые 
ценные вещи, а затем вели на сборный пункт, отбирали всё имущество и расстреливали. 
Если в Европе были еврейские гетто, где оставалась хотя бы иллюзия возможности вы-
жить, то на территории СССР не церемонились, расстреливали сразу, не боясь междуна-
родного осуждения. В воспоминаниях очевидцев ценно то, что они рассказывают не толь-
ко об увиденном, но и передают свои собственные переживания. Мы узнали, что встре-
чали смерть многие обреченные с гордо поднятой головой. Жители поселка пытались 
помочь ни в чем не повинным евреям.  

 
Осмысливать трагический опыт прошлого нужно,  

возвращаясь по следу зла, осознавая, что корни явлений,  

приведших к еврейской катастрофе, ещё не выкорчеваны.  

Поэтому мы обязаны помнить события  

Великой Отечественной войны.  

 
Наша справка: 

Из книги М.И. Тяглого  

«Места массового уничтожения евреев Крыма  

в период нацистской оккупации  

полуострова, 1941—1944.  

Справочник» 

 

В 1939 г. в пос. Колай проживали 80 евреев, во всем Колайском районе — 2017 

евреев. Накануне оккупации в районе проживали 2908 евреев. 

Из ведомости, составленной статистическим бюро городской управы Симфе-

рополя в феврале 1942 г., следует, что накануне немецкой оккупации из Колайского 

района эвакуировались 1220 человек, в том числе 1050 евреев. 

В конце января в село Майфельд (ныне пос. Майское) из Джанкоя прибыла 

команда СД, которая с помощью местных полицейских согнала всех оставшихся в 

районе евреев из разных деревень в школу села под предлогом отправки в г. Херсон. Им 

было приказано взять с собой продукты питания на три дня, ценности и лучшие 

носильные вещи. Продержав людей в нетопленом помещении несколько дней и отобрав 

у них ценности, немцы партиями выводили их к противотанковому рву в винограднике 

с. Майфельд и расстреливали. В первую очередь были расстреляны женщины, дети и 

старики, последними — после того, как они зарыли трупы — были расстреляны 

мужчины. Расстрелы длились два дня. Те, кто по болезни или другим причинам не 

смогли явиться к месту сбора в школу, были найдены и расстреляны у себя дома. 

Общее количество жертв — более 1000 евреев, из них евреев пос. Майфельд — 208 

человек, из колхоза Свердлова — 36 евреев, дер. Тотанай — 4, дер. Розенфельд — 4, 
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Унт Василий Федорович с внуком  

 

дер. Карамин — 2, с. Красное Знамя — 5, колхоз «Фрайлебен» — 33, колхоз «Спартак» 

— 25, колхоз «Красная Звезда» — 5 евреев, колхоз «Фрилинг» — 90 евреев, с. Найвег — 

25 евреев, с. Калтамак — 3 еврея.. В дер. Алач в апреле 1942 г. были расстреляны 29 

евреев. 

 

ВОСПОМИНАНИЯ УНТ ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИЧА  

 
Я родился 28.02.1928 г. в с. Ак-Шеих (Новосельцево) Джанкойского района. В 1930 

г. семья переехала в г. Севастополь, отец работал на морском заводе. В 1940г. пере-
ехали в с. Колай (Азовское), отец работал в районной МТС, а я поступил в 5 класс Колай-
ской средней школы, как сейчас помню, что сидел за одной партой с Володей Снецким. 
Директором школы была Борзова, волевая, с низким грудным голосом женщина.  

В июне 1941 г. началась Великая Отечественная война, но 1 сентября ученики, как 
всегда, сели за парты. Вместе с женщинами и стариками нас посылали рыть противотан-
ковый ров 3-4-х метровой глубины. Помню, выбрасывать землю из такого глубокого рва 
было очень тяжело. Ров проходил параллельно железной дороге, там, где сейчас автоза-
правка, конец кладбища и дальше на с. Майское. С ноября 1941 г. по январь 1942 г. 

немцы расстреливали в 
нем евреев, предвари-
тельно делая облавы в 
ближайших селах и сго-
няя ни в чем не повинных 
женщин, стариков, детей. 
Нам, мальчишкам, было 
страшно, но мы из-за спин 
немцев видели эти жуткие 
картины расстрелов. Сна-
чала фашисты при-
казывали раздеться и 
стать у края рва женщи-
нам и детям, косили их из 
автоматов. Потом прика-
зывали мужчинам присы-
пать их землей и убивали 
мужчин. Я был свидете-

лем того, как один из палачей вырвал у молодой матери годовалого ребенка за ногу и со 
смехом подбросил вверх, а другой, упражняясь в меткости, пустил автоматную очередь. 
Мы люто ненавидели эсесовских нелюдей. Такое невозможно забыть.  

Через Колай гнали пленных из Керчи. Местные фашисты внимательно осматри-
вали и даже обнюхивали их и при первом же подозрении, указывая пальцем на человека, 
говорили: «Юда? Ком!» Обреченных сгоняли к зловещему рву. Там же расстреляли 
наших соседей: хозяина дома, его жену Розу и ее сестру, бывшую учительницу.  

Многих евреев спас от смерти, предупреждая об облаве и помогая спрятаться, 
староста в Ак-шейхе Благодырь Григорий Назарович.  

Эти страшные события нельзя забывать, и молодое поколение должно знать о 
зверствах фашистов в поселке и стране.  
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ВОСПОМИНАНИЯ ДОЛГОЙ АННЫ МАРТЫНОВНЫ  

 
После прихода немцев прошло немного 

времени. Однажды жители Колая услышали до-
носящиеся со стороны кладбища частые беспо-
рядочные хлопки. По Колаю поползла страшная 
весть, что это стреляют евреев. Ужас охватил 
поселок, люди боялись покидать дома, думали, 
что завтра с ними поступят так же, как с несчаст-
ными евреями. Особенно страшно было за де-
тей.  

К месту расстрела жители не допускались, 
но наиболее отчаянные, в основном подростки, 
пробирались на кладбище и наблюдали эту 
страшную картину. Возвращаясь домой, они рас-
сказывали о зверствах фашистов и их помощни-
ков-полицаев, о том, как люди встречали смерть. 
Палачи выстраивали людей у края рва и застав-
ляли повернуться к ним спиной, но были случаи, 
что девушки (очевидцы утверждали, что они бы-
ли невиданной красоты) поворачивались лицом к 
извергам и грозили им возмездием, другие – обни-
мались, прощаясь, пели песню и так принимали смерть.  

Но не всем немцам было легко переносить то, что творили с людьми. У соседей в 
доме жил офицер, который участвовал в расстрелах. Хозяйка дома рассказывала, что 
немец, когда приходил, не мог есть и через каждые пять минут бегал к рукомойнику и дол-
го с мылом мыл руки. Вероятно, ему казалось, что они в крови. Ночью вставал, курил, во 
сне кричал. Конечно, ужасы массовых расстрелов психика нормального человека не мог-
ла выдержать, поэтому фашисты постоянно напивались и в таком состоянии совершали 
свои преступления.  

Рассказывали, что одному юноше по фамилии Пуц удалось бежать, его спасли жи-
тели. Каким-то образом он попал к нашим солдатам, прошёл всю войну, стал офицером.  
 

ВОСПОМИНАНИЯ МИНЧЕНКО МАРИИ ГРИГОРЬЕВНЫ  
 
Еврейские поселения № 106, 

№ 109 и т.д. в Колайском районе 
появились в начале 30-х годов. Но-
вые стандартные дома под красны-
ми черепичными крышами строи-
лись быстро и добротно, в них засе-
ляли переселенцев-евреев. В Колае 
электричества ещё не было, а посе-
ления открылись с электростанция-
ми и трикотажными цехами (день-
гами помогали американцы).  

Мне было 16 лет, когда я по-

1942 г. семья Долгих 

 

Мария Григорьевна вспоминает военные годы  
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шла работать на фабрику в Климово. Там я подружилась с девушками-еврейками, вместе 
отдыхали, ездили на экскурсии. А подругой стала Алла Бротская. Когда началась война, 
многие евреи эвакуировались, часть осталась. У Аллы была возможность спастись, семьи 
у нее не было. Но она сказала, что останется со своим народом и разделит его участь. У 
Аллы была подруга. Вместе их и расстреляли. 

 Когда начались расстрелы, все очень испугались, не выходили из домов. Сейчас 
мне 87 лет, но я до сих пор не могу без слез вспоминать, какой страшной смертью погиб-
ли мои подруги…  

 
ВОСПОМИНАНИЯ МОМОТ МАРИИ ИВАНОВНЫ  
 

Когда началась война, мне было 
17 лет. Отступая, наши подожгли зерно 
на колайском элеваторе, часть хороше-
го зерна разобрали жители. А когда 
пришли немцы, то они сгоняли людей 
отделять горящий хлеб, потом переби-
рать зерно. Как-то мы услыхали во вре-
мя работы беспорядочные выстрелы. 
Прошёл слух, что это стреляют евреев. 
Мой брат Дмитрий учился в Колайской 
школе до войны и встречался с девуш-
кой из Майфельда. Потом пошёл слу-
жить, они переписывались. Но встре-
титься им было не суждено, ее рас-
стреляли в Майфельдском рву. Когда 
брат об этом узнал, он написал нам, 
что будет бить фашистов ещё беспощаднее. Дмитрий погиб в 1944 г. под Будапештом.  

Люди рассказывали, что, когда стреляли евреев, некоторые пытались бежать. Изо 
рва выскочил мальчишка и пытался скрыться, но его догнал полицай и убил. Вещи, за-
бранные у расстрелянных евреев, фашисты продавали местным жителям. А ещё гово-
рили, что кто-то из жителей всю войну прятал еврея, тем самым спас ему жизнь.  

Крым оказался ловушкой для немцев в 1944 г. Удрать смогли немногие. Как только 
пришла Красная армия, были схвачены полицаи-предатели, которые расстреливали со-
ветских людей. Их вывели за пределы поселка и расстреляли. Война оставила кровавый 
след в истории нашей семьи.  
 
ВОСПОМИНАНИЯ СНЕЦКОЙ МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ  

 
Наша семья до июня 1942 г. жила в Колае (сейчас п. Азовское). Многое из проис-

ходившего отчетливо помню. Непонятное мне, тогда 12-летней девочке, разъяснили рас-
сказы и дневниковые записи моего отца.  

Это происходило в январе 1942 г. Полицаи по приказу немцев приходили в дома к 
евреям, которые не успели эвакуироваться, и приказывали собирать вещи для отправки 
на родину, в Палестину. На самом деле их свозили из 8-ми колхозов в старую Майфельд-
скую (ныне с. Майское) школу, а затем партиями приводили к старому колайскому клад-
бищу. Заставив раздеться до нижнего белья, вели через виноградник к противотанковому 
рву, ставили к нему лицом у самого края и стреляли в затылок. У фашистов всё было чет-

В гостях у Марии Ивановны 
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ко продумано: сначала расстреливали женщин с детьми, мужчины должны были при-
сыпать их корчившиеся тела землей. Потом и их ждала такая же смерть.  

Я с подружкой и младшими братьями с ужасом наблюдала за страшной расправой 
с расстояния около 300 метров. Вдруг мы увидели 15-летнюю девушку, метавшуюся у 
края рва, видимо, искавшую среди убитых и раненых своих родителей. Немцы гоготали, 
наблюдая за ней, потом пристрелили.  

Последними расстреляли четырех коммунистов, выданных предателями (один из 
расстрелянных – бывший директор элеватора Шалыгин).  

Когда всё стихло, каратели ушли. Можно было видеть только разбросанные по 
земле документы да развевающуюся на крестах кладбища одежду, оставленную недавно 
ещё живыми людьми. 

 

К сведению: 

К 2019 году из тех, чьи воспоминания сохранились в этой  

научно-исследовательской работе, в живых не осталось никого.   

Наша справка: 

Холокост — от древнегреческого «всесожжение». В узком смысле —

уничтожение евреев во время Второй мировой войны. В широком смысле —

преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных 

этнических и социальных групп (евреев, цыган, коммунистов, партизан, больных). 
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 Наталья Пупкова,  

газета «Крымская Правда», 2013 г. 

По рассказам Виктора Турчина, джанкойского краеведа 
 

ХОЛОКОСТ В ДЖАНКОЕ  

 
Им говорили о переселении, приказывали взять с собой трёхдневный запас 

еды, всё самое ценное, прикрепить к ключу от квартиры бирку с адресом и явиться 

к назначенным времени и месту. Они подчинялись — как иначе?! Кто-то догады-

вался о страшной участи, кто-то хотел верить в переселение. Шли семьями, вклю-

чая глубоких стариков и младенцев. Обратно не вернулся никто. Их последним 

приютом стали многочисленные противотанковые рвы, вырытые после начала 

войны для препятствования проникновению фашистов на полуостров. 
Уничтожение по национальному признаку в Крыму было начато по инициативе 

командующего 11-й армией Эриха фон Манштейна. Командовал айнзатцгруппой «В» 
(карательными отрядами немцев и румын) Отто Олендорф. Уже 24 ноября 1941-го в 
Евпатории расстреляно 150 крымчаков, спустя пять дней — 7 тысяч евреев в 
Багеровском рву под Керчью. 11 декабря на 10-м километре Феодосийского шоссе — 14 
тысяч евреев и крымчаков из Симферополя и ближайших районов. День самой массовой 
казни и стал на полуострове Днём памяти. Потом новые расстрелы евреев, крымчаков, 
цыган, военнопленных, психически больных, детей-полукровок в Сакском районе, 
Евпатории, на Красной горке, в районе улицы Севастопольской в Симферополе, в Керчи, 
Феодосии, Карасубазаре (Белогорске), Ялте, Джанкое, Фрайдорфском (ныне 
Раздольненский) и Лариндорфском (Первомайский) районах, Севастополе (с июля 1942-
го)... 
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О неизвестных страницах рассказал краевед Виктор Турчин, более 10 лет 
занимающийся поисковой работой по шести концлагерям и еврейским гетто. 

— К сожалению, об уничтожении евреев в Джанкое, Джанкойском и Колайском 
(Азовский, ныне часть Джанкойского) районах крымчане почти не знают, — говорит Виктор 
Семёнович. — А ведь эти земли до войны были густо населены евреями, переселёнными 
с территорий, вошедших в СССР в 1939-м. Фашисты расстреливали и семьями, и даже 
колхозами. 

У нынешнего танка-памятника освободителям, что на окраине города, рядом с 
противотанковым рвом, ставшим могилой для 6666 человек, в основном евреев и час-
тично красноармейцев, — стена скорби — силуэт женщины с зажжённой свечой.  

Клавдия Крылова (в девичестве Романюк) рассказала, что в январе 1942-го 
начались аресты коммунистов и евреев. Свозили в здание «Брынзотреста» на углу улиц 
Дзержинского и Интернациональной. 24 января коммунистов расстреляли у 
противотанковых рвов в районе аэродрома, а евреев — в этом. Свидетелями расстрелов 
стали и Надежда Ломакова (Варда), и Нина Юревич (Глухова). Их подруг — еврейку 
Этели и караимку Миру — казнили вместе с родителями, «а говорили, просто переселят». 
Нина Золотова (Будько) вспоминала расстрел невинных людей: раздели, поставили перед 
рвом. «Среди них — бабушкин сосед и его сын Лёва. Миг — и их не стало. Одежду, сня-
тую с евреев, немцы обменивали на продукты у местного населения. И меняли, своя ведь 
изнашивалась, а купить негде. Да и не знали многие, откуда, ведь она чистая была. Вот 
такой бартер на крови...». А комиссар пионерской подпольной организации имени Клима 
Ворошилова Леонид Алексеев вспоминал, как с командиром организации Николаем 
Малушей пробрались на местный завод, охраняемый оккупантами, и нашли там горы 
одежды и обуви — взрослой и детской. Ещё Леонид Степанович вспомнил: «Немцы 
приехали в гетто на «душегубке», предложили детям «покататься», заманивая 
конфетами. А потом двери наглухо закрыли, на глазах обезумевших матерей завели 
мотор. Дети сначала кричали, а потом всё стихло». 

Здание бывшего «Брынзотреста». Еврейское гетто в годы войны в Джанкое. 
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Еврейское гетто, где перед казнью содержали людей, находилось на месте того 
самого «Брынзотреста». Но, по словам краеведа, об этом знают только местные старо-
жилы, в архивах данных нет. 

— Первой указала местонахождение еврейского гетто в Джанкое Лариса Зарни-
цына, — рассказывает Виктор Турчин. — Семья Ларисы Григорьевны — мама Дарья Ми-
хайловна, папа Григорий Дмитриевич, сводная сестра Полина Павловна Дятлова — в 
годы оккупации спасла немало людей. Как, к слову, и Нина Михайловна Золотова. До 
войны Зарницыны построили дом рядом со школой на улице Интернациональной. В 
школе во время оккупации находился фильтрационный концлагерь. Семье удалось под 
разными предлогами освободить нескольких военнопленных: участницу Керченского де-
санта, радистку Галину Никонову (по мужу Фундиева), защитника Севастополя красно-
флотца Ивана Швеца, офицеров Жердева и Латынина, лётчика Николая Куницына, тан-
киста Фатина (еврея Файнера). Когда стало совсем туго, Полина с Владимиром Фатиным-
Файнером пряталась у знакомых в не существующем сейчас селе Владимировка. После 
освобождения Джанкоя танкист Файнер гнал «истинных арийцев» до Кёнигсберга. А 13 
марта 1943 года Полина и Лариса помогли убежать из гетто 10-летней Кларе Васильцевой 
(её мама — еврейка Ева Бергя). Более года, рискуя собой, прятали девчушку в своём 
доме. После войны судьба развела Клару со спасителями. 

Нина Золотова, Виктор Турчин, Лариса Зарницына (слева направо) 

 
И только в 1995 году произошла случайная встреча уже Клары Васильевны Скоро-

бовой и Ларисы Григорьевны Зарницыной.  
По данным фашистов, в Крыму ими расстреляно около 26 тысяч евреев, крымча-

ков, цыган. По послевоенным советским документам — не менее 40 тысяч. Им «обещали» 
переселение, но последним приютом для тысяч семей — от глубоких стариков до мла-
денцев — стали километры противотанковых рвов по всему Крыму. Будем помнить. 
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Из «Черной книги» (Антокольский Павел Григорьевич) 

Подготовил к печати Лев Квитко 

ЧЁРНЫЕ ДНИ ОККУПАЦИИ 
 

Перед войной у нас распевали красивую, бодрую песню о еврейском крестьянстве 
Джанкоя. Песня заканчивалась веселым припевом: ”Джанкой, Джанкой”. Но вот пришёл 
зверь-Гитлер и перерезал Джанкою горло. 

Григорий Пуревич, механик машинно-тракторной станции, обслуживающий еврей-
ские колхозы района, жил в Джанкое во время массовых убийств. 

Он привел меня к еврейскому лагерю и рассказал: 
— Здесь, на чердаке молочного завода, в самом центре Джанкоя, немцы заперли 

многие сотни евреев, согнанных сюда из окрестных деревень и из города. Теснота и ску-
ченность были здесь невыносимые. Дети изнывали от голода и жажды. Каждое утро мы 
находили несколько умерших. Со мной было так: за несколько дней до прихода немцев 
меня пригласил на работу директор колайской мельницы. Жена моя с детьми осталась в 
городе, она — русская. Куда же я, шестидесятилетний человек, пущусь в эвакуацию? Как-
нибудь переживем тяжелое время... Пошёл я с Колей к директору мельницы, пробыл там 
несколько дней, но, когда там начались всякого рода разговоры, я не захотел подвергать 
опасности приютивших меня людей и вернулся в Джанкой. 

Прихожу домой и застаю там немцев.  
— Ты кто такой? — спрашивают. 
— Хозяин! — говорю. 
— Пошёл вон отсюда! 
И меня выкинули. Жены, двух моих дочерей и мальчика не вижу. Они спрятались. 

В чужой разрушенной комнате, неподалеку от моего дома, я провёл три дня без воды, без 
хлеба, без каких бы то ни было сведений о моей семье. Вскоре немцы уехали, и я занял 
свою квартиру. Члены моей семьи вышли из укрытия. 

Дня через два являются полицаи. 
— Ты кто такой? 
Показал им старую бумажку из сберкассы, в которой я написал, что я — караим. 
Они посмотрели и ушли. 
Все евреи Джанкоя были уже на чердаке молочного завода. Их гоняли на тяжелые 

работы — камни таскать. Надзиратель следил, чтобы камни, даже самые тяжелые, таска-
ли в одиночку. Кто падал под тяжестью, того пристреливали на месте. 

Пришли, чтобы меня и мою соседку-караимку забрать в гестапо. 
— Я — мусульманка, — заявила соседка. 
— А ты кто? — спросили меня. 
Соседку отпустили, а меня отослали на завод. 
Когда я очутился на проклятом чердаке и увидел, что там творится и что сталось 

за две-три недели с самыми здоровыми и крепкими колхозными людьми, я чуть с ума не 
сошёл. В углу суетилось несколько человек. Оказалось, что сапожник Кон повесился... Я 
знал этого молодого, веселого человека. Меня это потрясло, но остальные отнеслись к 
этому, как к обычному делу. В тесноте я встретил всех евреев, которые не эвакуирова-
лись из Джанкоя; многих евреев-колхозников из окрестных деревень и неевреев. Кресть-
ян-неевреев здесь держали за то, что они помогали или передавали пищу несчастным. 

Среди массы поблекших лиц русские и украинцы ничем не выделялись. Их глаза, 
как и глаза остальных, выражали горе и гнев. Беда, говорят, всех равняет. 

Я выпросился на работу — дорогу мостить. Лучше погибнуть на улице, чем на чер-
даке. 

Немцы выхватывали из лагеря группы взрослых, детей и стариков и гнали их к 
противотанковому рву, что за городом. Зима, снег, люди голодны и больны, еле плетутся. 
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Гонят. Ребенок лет 3-4 отстал. Немец бьет его резиновой дубинкой. Ребенок падает, под-
нимается, и, пробежав несколько шагов, снова падает. И опять резиновая палка ударяет 
по спине ребенка. 

Возле рва их выстроили и начали расстреливать. Дети разбежались в разные сто-
роны. Немцы рассвирепели, стали гоняться за детьми... стреляли в них, ловили и, ухва-
тив за ноги, били об землю. 

Мы работали на дороге, возле тракта, идущего из Керчи в Армянск. На дороге бы-
ло полно убитых и замученных пленных красноармейцев. 

К вечеру нас отводили обратно на чердак. Туда же отвели русского — бухгалтера 
молочного треста — Варда. К нему пришли за его женой-еврейкой и ребенком. Он стал 
сопротивляться, схватил жандарма за глотку. «И меня берите!» — крикнул он. Вот его и 
забрали. 

Однажды ночью у молодой женщины Кацман начались роды. Тихий плач, преры-
ваемый воплями роженицы, доносился со всех сторон. Ее муж Яков Кацман, молодой 
комбайнер еврейского колхоза, — где-то на фронте, в рядах Красной Армии. Его непре-
рывно вспоминают... Никогда не думал он, что его молодая жена будет рожать первенца 
в этой могиле. 

На рассвете старший жандарм со своими помощниками пришёл контролировать 
лагерь. Он подошёл к роженице, повернул к себе новорожденного, взял у одного из своих 
помощников винтовку и вонзил штык ребенку в глаз. 

В лагере был заведующий «хозяйством» Редченко, человек, который притворялся 
злым. На самом деле он тайком поддерживал ребят, чем только мог. Он ежедневно под-
брасывал им хлеб и сухари так ловко, что никто не мог догадаться, когда и как он это де-
лал. 

Ежедневно из нашей среды отбирали несколько десятков человек и гнали их к мо-
гильному рву. Ежедневно нам приходилось переносить нечеловеческие муки и унижения. 
Нас заставляли делать такие вещи, о которых невозможно говорить без отвращения. 

Я раздобыл кусок электрического провода и однажды на рассвете повесился. Но 
услыхали мой предсмертный хрип и сняли. За это меня утром избили, сломали мне три 
ребра. Я не имел права распоряжаться своей жизнью, — это право принадлежало 
немцам. 

Однажды приехали грузовики, и их начали набивать людьми с чердака. Все знали, 
что их везут на смерть. Крупные немецкие части охраняли здание и дорогу к братской мо-
гиле. В начавшейся суматохе кое-кто из обреченных бросился бежать, куда глаза глядят. 
Некоторым удалось спастись, в том числе и мне. Я ушёл домой, но оставаться там было 
нельзя. Как раз приехал в Джанкой знакомый парень — колхозник Онищенко и зашёл ко 
мне. 

— Идем, — сказал он, — к нам. Я тебя спрячу. 
Я пошёл с ним и прожил у него шесть месяцев. Затем он привез в деревню и всю 

мою семью. В этом колхозе вообще прятали и устраивали на работу много евреев. Вер-
ная советская рука их здесь защищала. 

Приехал сюда из Симферополя пожилой русский человек Сергеенко с женой и 
тремя детьми. Мы узнали, что двое из детей, мальчики лет 6-7, — не его, что это еврей-
ские дети. Когда в Симферополе гнали евреев на смерть, жена Сергеенко выхватила из 
толпы мальчиков и привела их домой. Так как оставаться в Симферополе с двумя еврей-
скими детьми было опасно, вся семья Сергеенко перебралась сюда, в деревню. Здесь 
они получили работу в колхозе. 

В этой деревне можно было открыто радоваться, когда над нами появлялись со-
ветские самолёты. В этой деревне мы дождались нашего освобождения. Радостный день, 
когда Красная Армия показалась у нас, останется на всю жизнь в наших сердцах, и эта 
радость с молоком матери передастся нашим детям и внукам. 
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«Средняя школа №1 им. А.А. Драгомировой» 

 

В семье Адамык хранят память о прадедушке Прохоренко Иване Федо-

ровиче и братьях прабабушки Прохоренко Павле Петровиче и Стефане 

Петровиче. Родом они из небольших поселков Брянской области  

Суражского района. Все трое погибли на войне. 

 
Тема Великой Отечественной войны по-прежнему остается важной, главной в 

цепи тех событий, которые пережило человечество за последние десятилетия. 

Слишком сильны воспоминания оставшихся в живых участников войны. Глубокой болью 

отзываются они в сердцах нашего поколения, ибо ничто не забыто, никто не забыт! 

Не является исключением история моей школы в годы Великой Отечественной войны. 

Она, эта история – напоминание потомкам, память о прошлом. Подобное не должно 

повториться… 

 
ИЗ ИСТОРИИ 

ДЖАНКОЙСКОЙ  

ШКОЛЫ №1 
 

Лагерь для военнопленных  

Серьезным испытанием для 
джанкойцев стала гитлеровская 
оккупация. Вот что рассказывает бывшая 
ученица средней школы №1 Зарницына 
Лариса: «31 августа 1941 года над 

Джанкоем пронесся первый фашистский 

самолёт. 1 сентября начался новый учебный год, но многих учеников уже не осталось 

за партами. Бомбили город, мы переходили из здания в здание, покидали классы.31 

октября по пыльным дорогам уже мчались озверевшие фашисты. Они продвигались 

вперед, а в городе начали действовать каратели. По дорогам потянулись вереницы во-

еннопленных…» 
В городе было создано 4 лагеря для военнопленных.  

Один из них располагался на территории нынешней средней школы №1. Данный лагерь 
военнопленных являлся пересыльным. 

Бывшие узники вспоминают: «…Школа превратилась в лагерь смерти. Вместо 

столов и парт появились голые нары, на которых ютились изможденные бойцы. Вокруг 

школы выросли заграждения из колючей проволоки. По углам стояли вышки, в которых 

сидели фашистские стрелки-наблюдатели. Из стен школы вместо радостных детских 

голосов всё чаще стали доноситься стоны и крики. Пленных морили голодом. 

Ежедневно уносили на носилках мертвых. Из стен школы после страшных пыток 

уводили на расстрел. В лагере свирепствовал тиф». 
Сюда поступали русские военнопленные из-под Севастополя и Керчи, которых впо-

следствии увозили на работу в Германию и Румынию. Средняя цифра содержавшихся в 
лагере советских военнопленных в лагере достигала 6-8 тысяч человек. Помимо этого в 

Старое здание средней школы №1 г. Джанкой 
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лагере содержалось также и мужское гражданское население, направляемое комендан-
тами и старостами сел. Помещение лагеря не позволяло содержать в себе такое большое 
количество людей, и зачастую военнопленные в зимнее время находились под открытым 
небом. Охрана состояла из татар-добровольцев, а также добровольцев власовской 
армии. Лагерь был обнесён колючей проволокой высотой в 2 метра и шириной 3-4 метра. 
Через эту проволоку военнопленные бросали записки, в которых просили о помощи. Эти 
записки подбирала Зинаида Николаевна Ринкс и часть их передала знакомым и 
учащимся. Имея кое-какие запасы крупы, муки, она готовила пищу и передавала ее через 
свою дочь в лагерь. Первое время носили передачи на 10-15 человек, главным образом, 
тяжелобольным. Когда стало не хватать продуктов, Зинаида Николаевна доставала 
бензин, керосин и на них выменивала продукты и продолжала посылать их пленным. 

О том, как относились к военнопленным в лагере, вспоминает жительница 
Горохова Е.К: «Лагерь военнопленных помещался в здании средней школы, был 

огорожен колючей проволокой в несколько рядов… В помещении была грязь, 

отсутствовала гигиена, окна были без стёкол. Военнопленные помещались в 

маленьких комнатах по 60-70 человек, спали на полу, отчего среди них была большая 

завшивленность и появились частые эпидемии чесотки и тифа. Я проживала рядом с 

лагерем, и режим содержания в нем военнопленных мне известен. Подъём в лагере был 

в 4 часа утра, после чего было построение и подсчёт военнопленных. На завтрак им 

выдавался кипяток и хлеб весом в 1 кг на 7 человек для питания в течение суток. 

После этого военнопленных строили в колонны и под вооруженной охраной направляли 

на работы: переноска снарядов с немецких эшелонов на склады, расчистка пути и 

укладка камнем мостовых. В 5 часов вечера военнопленных пригоняли с работы в 

лагерь и выдавали на обед суп, состоящий из отрубей и неочищенного проса. В лагере 

военнопленных содержались и жители сел района, которых фашисты собирали во 

время облав». 
А вот что вспоминает Коненко Афанасий Васильевич, который сам был узником 

концлагеря: «В данном лагере я содержался 30 дней и был из него выкуплен женой за 

яйца и масло. О режиме лагеря я могу показать следующее: в комнатах, 

предназначенных для классов, военнопленных находилось по 70-80 человек, причём 

спали на полу, так как нар не было… От тифа и голода в лагере ежедневно умирало 

20-30 человек, которых грузили на подводы и вывозили за город. Где их хоронили, я не 

знаю». 
В лагере военнопленных частыми были расстрелы. По свидетельству очевидца 

Гороховой Е.К., на ее глазах в феврале 1942 года полицейские избили до полусмерти со-
ветского военнопленного, который пытался подойти к проволоке. 

А вот что вспоминает Мельникова Е.Т.: «В начале февраля 1942 года немецким ко-

мендантом лагеря было взято на работу 5 человек рабочих железной дороги. Из лагеря 

был отпущен один военнопленный для сбора хлеба у населения. Последний в разговоре 

со мной сказал, что вчера под зданием лагеря в подвале было расстреляно 23 человека 

командного состава Красной Армии, взятых в плен под Керчью… Рабочие, которых 

вызвали с железной дороги, копают сейчас яму для них во дворе лагеря». 
Поражает отношение фашистов к морякам: их наказывали за малейшие 

провинности. Вот один из примеров. Весной 1943 года во дворе лагеря группа пленных 
моряков пела русскую песню «Раскинулось море широко...». Немцы приказали им 
прекратить пение, но краснофлотцы продолжали петь. И тогда несколько немцев из 
автомата расстреляли во дворе группу моряков, примерно 40 человек, там же и закопали. 

Несмотря на тяжелые условия содержания, ослабленные узники смогли 
организовать побеги. Однажды в глухую ночь прозвучала автоматная очередь, 
послышались дикие фашистские голоса, лай овчарок. В этот момент погиб 
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военнопленный, совершавший побег. Из своего белья он свил веревку и стал спускаться 
из окна спортзала нашей школы. Его заметил часовой и расстрелял в воздухе. 

Но пули не пугали, побеги учащались, население скрывало военнопленных, рискуя 
своей жизнью. Горе объединило совершенно чужих людей. 

Случалось и такое. Однажды в теплый весенний день в кругу узников, в середине 
школьного двора, встал во весь рост высокий светловолосый Степан Кузнецов, взял в 
руки скрипку и заиграл «Землянку», и товарищи слабыми от голода голосами запели эту 
песню, потом «Темную ночь» и другие. Фашисты слушали и никак не могли понять: как 
они, узники, чуть живые, могли петь песни?! После этого военнопленных загнали в 
камеры, и снова послышались стоны. 

Ещё об одном из побегов рассказывают старожилы города, жившие недалеко от 
школы. Узники организовали концерт, пригласили на него начальника лагеря, майора 
немецкой армии. Талантами наш народ всегда был богат. Даже букет цветов достали. 
Начальнику лагеря вручили цветы, отвлекли его внимание и внимание охраны на вышках, 
бушлатами и другими подручными средствами забросали проволочные ограждения. В 
результате побега лагерь покинули 20 человек. 
  
Помощь джанкойцев заключенным 

Не могли смотреть равнодушно на мучения узников концлагеря наши жители. Они 
носили узникам различные продукты, варили суп или борщ, приносили одежду, помогали 
бежать из лагеря, прятали их после побегов. Особенно активно действовала группа, в 
которую входили З.Н. Ринкс, М.В. Варда, Д.М. Зарницына. Им помогали пионеры Оля 
Ринкс, Надя Варда, Клава Маневская, Тамара Алексеева, Нина Глухова, Нина Филонова. 
Позже они получили благодарность от двух бывших пленников: младшего сержанта А. 
Деревянко и сержанта А. Новикова, которые писали после войны в местной газете: 
«Будучи обмороженными и ранеными, мы попали в руки врага. С этого момента для нас 
начались тяжелые испытания. После мучительных многодневных этапов без воды и пищи 
мы, наконец, попали в свалку живых трупов, в лагерь военнопленных, который назывался 
«лазаретом». В этом заведении наши советские люди гибли как мухи от голода, 
дизентерии, сыпного тифа. Каждый день из ворот «лазарета» вывозили подводами 
десятки трупов советских людей. Многим джанкойцам известны большие ямы за 
хлопкоочистительным заводом. Там похоронено около 5 тыс. пленных. Такая участь 
постигла бы и всех нас, остальных, если бы на помощь не пришли истинные патриоты 
нашей Родины, оставшиеся на временно оккупированной немцами территории. Такими в 
первую очередь нужно назвать пионерок Олю Капитанову и Надю Варда и их родителей 
Зинаиду Николаевну Ринкс и Марию Васильевну Варда, которые спасли не одну сотню 
людей от смерти. Они ежедневно помогали раненым и больным, передавая питание и 
медикаменты». 

Нелегко приходилось девочкам в холод и стужу: надо было собирать по городу и 
окрестным деревням продукты, готовить из них пищу и часами простаивать у ворот ла-
геря, пока комендант разрешит передать всё это больным. Дело не ограничилось только 
их личной помощью (каждая из них брала шефство над 5-10-ю больными), к этому 
благородному делу они привлекали всё больше и больше жителей города. Примеру 
девочек последовали их подруги Нина Филонова, Клава Кубинская, Тамара Алексеева и 
другие. 

Не только материально, но и морально поддерживали военнопленных патриотки. В 
каждой передаче: в куске хлеба, в пирожке или пробке — можно было найти записку, в 
которой сообщалось о положении на фронтах, о действиях партизан в Крыму. 

А. Деревянко и А. Новиков вспоминали: «Каждая записка, неизменно 
заканчивавшаяся пионерским приветом, ободряла нас, больных. Из переписки с нами 
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девочки узнали, что в лагере в тяжелом состоянии находился директор дома народного 
творчества Крыма т. Леонтьев В.И., они помогали и ему подняться на ноги».  

Оля и Надя были любимицами лагеря. При их появлении все больные, кто как мог, 
выползали из помещения, чтобы хотя бы одним словом поблагодарить маленьких пат-
риоток. 

Работой девочек руководили их родители – Мария Васильевна Варда и Зинаида 
Николаевна Ринкс. Их тесная связь с лагерем не могла быть не замеченной немецкими 
властями. Летом 1943 г. их всех четырех забрали в СД, где они подверглись избиениям и 
мучениям. Но и СД не могло приостановить их работу. Они, как и прежде, появлялись у 
ворот лагеря с передачами. 

Из лагеря военнопленные посылали на волю записки. Записки долго хранились в 
семье Зарницыных как реликвия, а потом были переданы в Джанкойский районный архив. 
Клочки бумаги, исписанные разными почерками и разными людьми, немые свидетели 
истории… 

 
 
 

 
Вот что рассказывала Д.М. Зарницына: «Была холодная зима. Наши пленные были 

раздеты, голодны. Они через проволоку бросали записки с просьбой поесть. Я и мои 

товарищи готовили горячий суп и носили в лагерь, давали каждому по черпаку. Так 

продолжалось почти полгода. Наши продукты стали иссякать. Меняли всё, что могли, 

чтобы оказывать помощь пленным. В этом лагере был моряк из Севастополя – Швец 

Иван Сергеевич. Немцы лётчиков и моряков расстреливали сразу, но он был без 

формы, поэтому ему удалось избежать смерти. Швец был тяжело ранен, можно 

сказать, почти при смерти, а немцы тяжелораненых и безнадежных бросали в 

«мертвецкую», которая была пристроена к зданию концлагеря. Если пленные ещё 

были живы, то там они непременно погибали от холода. В «мертвецкой» оказался 

Швец, но он был жив и сумел передать записку грузину-переводчику. Эта записка 

попала ко мне. В ней было написано: 

«Дорогие граждане: отцы, матери, сестры! 

Спасите меня. Мне 27 лет. 

Я хочу жить и защищать Родину». 

Я зарезала петуха, сварила суп, взяла фуфайку, брюки, валенки для коменданта 

и пошла в лагерь. Прихожу, а он уже закрылся, и комендант не разрешил мне зайти 

туда. Тогда я добавила 5 штук яиц. Грузин-переводчик поговорил с комендантом, и 

тот разрешил пройти. После этого я стала ежедневно носить передачи. Нужно его 

Записки  

из концлагеря 
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выручить. Как? На новые башмаки обменяла яиц, пошла в лагерь. Полицаи вынесли его. 

Он был очень бледный из-за тяжелого ранения. Он сказал: «Вы моя спасительница!» 

Его перенесли в общую палату. Я носила ему еду каждый день. В лагере работал врач 

Алексей Иванович. Я поговорила с ним о том, чтобы он сделал Швецу операцию. Но 

тот сказал, что нужно поговорить с немецким врачом. Я пошла к нему на квартиру. 

Врач пообещал, что завтра в 9 часов утра Швец будет на операционном столе. Во 

время операции ему вытащили 13 осколков. Нужны были вата, бинт, йод. Распороли 

одеяло, марлю порезали на бинты. Скоро Швец стал ходить на костылях. Побежали 

дни, похожие друг на друга, медленно выздоравливал Швец».  

А к этому времени прибавились новые заботы. Нужно было выручать ещё одного 
пленного – лётчика Николая Куницына. Д.М. Зарницыной разрешили свидание с «пле-
мянником». Иван вышел к ней. Он впервые видел эту женщину. Его удивили ее глаза, они 
светились добром. Он стал благодарить ее. 

«– Потерпи, Ваня, скоро выйдешь, – успокаивала Дарья Михайловна. – Сегодня 

муж пойдет документы доставать тебе и Николаю. Достанет – самое главное 

сделано. Будете на свободе. 

«Один рубеж миновал», – облегченно вздохнул Зарницын. Документы были у него 

на руках. Начальник паспортного стола выдал их за взятку…» 

Шло время. Уходили спасенные ею военнопленные. Сначала Швец, потом 
Николай. И вновь одного из военнопленных, оставшихся в лагере, взяли к себе 
Зарницыны. Это был танкист, горевший в танке. Дарья Михайловна сама лечила его, 
промывала раны, вытаскивала осколки. 

Долго ещё после войны переписывались с Д.М. Зарницыной Николай Куницын и 
Иван Швец, посылали открытки и письма, полные любви и благодарности. 

Дарья Михайловна не считала, что совершила подвиг. «Надо иметь каменное 
сердце, чтобы быть равнодушным к страданиям людей», – говорила она. 

Лагерь на территории школы № 26 (ныне школа № 1) просуществовал с 4 ноября 
1941 года по 10 апреля 1944 года, после чего военнопленных погрузили на машины и 
увезли по направлению к Симферополю. 

Вот какой увидел школу ее бывший ученик Слесарь Сергей Владимирович после 
освобождения города: «Школа представляла собой ужасное зрелище: все окна I и II 

этажей были оплетены колючей проволокой, клетками размером 15-10 см., вокруг 

школы в два ряда ограждение высотой 3 метра из колючей проволоки, ячейки размером 

20-30 см, внутренние ограждения с козырьком вовнутрь двора, а наружный ряд со 

свободно болтающимися концами в разные стороны, между рядами было расстояние 3 

м., между рядами по забитым кольям ромбически натянута проволока от земли на 10-

15 см. Поверх этого разбросаны спирали из такой же проволоки…» 
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Из книги М.И. Тяглого «Места массового уничтожения евреев Крыма  

в период нацистской оккупации полуострова, 1941—1944. Справочник» 

 

ИЗ ХРОНИКИ ДЖАНКОЙСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 

 
В 1939 г. в Джанкое 

проживали 1397 евреев, в 
Джанкойском районе — 2610, что 
составляло 5,6% от общего 
количества населения района. 

Из ведомости, составленной 
статистическим бюро городской 
управы Симферополя в феврале 1942 г., следует, что накануне немецкой оккупации город 
покинули 1740 человек, в том числе 720 евреев. Из района эвакуировались 910 человек, в 
том числе 630 евреев. 

В сельской местности Джанкойского района, на 21-м участке, по сообщению Джан-
койской ортскомендатуры II/939, перед 10 декабря 1941 г. были расстреляны 15 мужчин-
евреев как «представлявших угрозу гражданскому населению». 

6 ноября 1941 г. бургомистр города Полинский организовал сбор еврейского насе-
ления Джанкоя. 15 декабря 1941 г. был создан концентрационный лагерь, в который были 
согнаны евреи со всего района. По сообщению джанкойской ортскомендатуры II/939, 
евреи из этого лагеря использовались для выполнения принудительных работ. Задачи по 
охране были возложены на местную украинскую вспомогательную полицию под руково-
дством А.В. Ботвиновского, который позднее сообщал, что там содержались не менее 500 
евреев (АУ СБУ APK, архивно-следственное дело № 9643, л. 41. «Из протокола допроса 
Ботвиновского А.В.»). 

Вскоре лагерь было решено ликвидировать. В отчете отдела Ic штаба 11-й армии 
от 1 января 1942 г. о деятельности с 16 по 31 декабря 1941 г. значится: «Один особый 
случай, а именно создание еврейского концентрационного лагеря в Джанкое, привел к 
неоднократным переговорам с СД, 1/АО, полевой жандармерией и нами. По сообщению 
ортскоменданта Джанкоя, в этом лагере царит голод и имеется опасность вспышки эпи-
демии, так что чистка должна быть проведена непременно. СД отказалась провести ак-
цию, так как она не располагает рядовым составом, и потребовала, чтобы эту акцию про-
вела полевая жандармерия. Полевую жандармерию в принципе к таким акциям привле-
кать не следует. Лишь после того как мы заявили о готовности предоставить полевую 
жандармерию для оцепления, фюрер СД отдал приказ о проведении акции, которая 
предположительно должна быть проведена 2.01.1942 г. Примечательно, что бургомистр 
Джанкоя создал концентрационный лагерь без ведома военных ведомств». 

По отчету местной ортскомендатуры II/939, команда СД из Симферополя провела 
«еврейскую акцию» 30 декабря 1941 г.: были расстреляны 443 еврея. Очевидец священ-
ник о. Стефан (Жолтиков) сообщал: «В течение месяца каждое утро мимо моей 

квартиры проезжали машины, нагруженные евреями — исключительно женщинами и 

детьми. Последних травили, как мне сообщали». Другая свидетельница, проживавшая 

неподалеку от противотанкового рва в северной части города, сообщала, что в 

январе 1942 г. из города пригнали большую группу людей — мужчин, женщин и детей. 

Эту группу выстроили по пять человек в ряд, заставили раздеваться, переходить 

через дорогу, входить в противотанковый ров. Затем раздавались выстрелы. Затем 

таким же образом шёл второй ряд людей, третий и т. д.» 
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В Государственном архиве Российской Федерации хранятся показания свидетеля 
Подгорной А.С.: «Расстрел начался утром, примерно в 9—10 часов, и продолжался в 

течение всего дня. Во время расстрела к нам во двор пришёл один из немецких 

патрулей, охранявших место расстрела, попросил напиться воды. Напившись воды, он 

сказал мне, что расстреливают женщин, детей — евреев («юда»). Когда я ему сказала: 

«Ой, как много людей», — он взял винтовку и на земле написал цифру 720 и объяснил, 

что столько расстреливают евреев. По окончании расстрела машины подъехали, 

забрали вещи расстрелянных советских граждан и увезли их по направлению к городу. 

Ров с расстрелянными евреями зарывали русские военнопленные, которых пригоняли 

на место расстрела под конвоем немцы». 
Имущество расстрелянных евреев было собрано через участковых старост и на-

правлено в городскую управу Джанкоя, откуда бургомистр Полинский распределял его по 
вновь созданным немецким учреждениям. 

В последующее время ортскомендатурой время от времени производились аресты 
скрывавшихся евреев, которые передавались для казни СД. Не позднее 28 февраля 
1942г. из ортскомендатуры в СД был передан еврей Альтерман, «который бежал из 
здешнего еврейского лагеря». В марте 1942 г. в Джанкое и округе, по отчету 
айнзатцгруппы «Д», был уничтожен ещё 241 еврей из «появившихся там за последнее 
время». 
 

По материалам «Глас народа» (автор – Шамиль Военный) 

ИСТОРИЯ ИЗ КОНЦЛАГЕРЯ  

 
Каждому свое… Под такой доктриной содержались евреи в фашистских концен-

трационных лагерях. Такая идеология вбивалась нацистами для того, чтобы нормальная 
человеческая психика потерялась и уничтожилась под прессингом сильного, который 
убеждал себя в исключительности своей нации, превосходстве над другими. У многих 
ломалась воля, люди сами шли за колючую проволоку, верили, что, может быть, будет 
что-то иное, чем смерть, соломинка надежды была в «правильности и справедливости» 
сильного, пусть даже жестокого над ними. Удивительно, но, когда некоторым из них 
предлагалась реальная помощь во избежание их участи, они отказывались. 

Так выглядела жизненная история, которую рассказывал сын участника тех 
событий, когда его отец взялся спасать жизнь юноши-еврея из фашистского концлагеря, 
что располагался вблизи Джанкоя. 

Уже и начальника лагеря смогли убедить, что юноша татарского происхождения, и 
знает несколько мусульманских дуа, и обрезание ему было сделано по исламу, и легенду 
какую-то ещё более убедительную придумали. Ну всё, а он – нет; и приводил аргументы: 
«А что будет с вами, дядя Мустафа, если всё раскроется? А может, обойдется, ведь 
немцы очень порядочный народ» – и т.д. Сам начальник лагеря под натиском доводов 
отца предложил назавтра забрать заключенного. Утром следующего дня приехали за ним, 
пораженный немец рассказал, что тот, который должен был быть отпущен на волю, сам 
добровольно пошёл в колонну приговоренных к смерти евреев. Всю жизнь отец не мог 
найти объяснения произошедшему. 

Отец этого молодого еврея спас моего отца, когда его раскулачивали, когда наша 
семья должна была погибнуть на высылках Сибири или Урала. Это когда свои же 
односельчане, а порой и родственники, давали показания, которые приводили к гибели 
всей семьи, малолетних детей и немощных стариков. Конечно, это была проблема 
общественной формации того времени, в котором жили все вне национальной 
принадлежности или вероисповедания. 
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Татьяна Кузнецова, 

 художественный руководитель Дома культуры с. Крымка 

Дед, Кузнецов Владимир Владимирович,  рождён 20 августа 1921  

в Восточном Казахстане, Таврический район, село Бородино.  

Воевал  в войсках пехоты в звании рядового, был стрелком,  

 прошёл войну от  Ленинграда до Сталинграда.   

В 1944 году  в боевых действиях под Сталинградом  

серьёзно ранен в голову, после госпиталя комиссован.  

Награжден Орденом Красной звезды.   

Ушёл из жизни  9 апреля 2006 г.,  

             похоронен в г. Ногинск  Московской обл. 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АНАТОЛИЯ НИКИТОВИЧА НОВИКОВА 
Год рождения 1917,  

бывший узник концлагеря  

(на территории школы №1)  

г. Джанкой. 

 

В канун нового 1942 года я участвовал в морском 
десанте из Новороссийска в Феодосию. Успешно начатому 
десанту способствовало то обстоятельство, что немцы от-
мечали рождественские праздники, а также нелётная 
погода, не позволившая им использовать авиацию. 
Успешно освободив город, десант продвинулся вглубь 
километров на 15-20. 

Когда погода установилась, немцы предприняли 
массированную круглосуточную бомбёжку порта и 
подходов к нему. Ни один транспорт с боеприпасами и 
продовольствием не имел возможности причалить и разгрузиться. Мы остались без 
боеприпасов и продовольствия. Десант захлебнулся и попал в окружение. Выходя из 
окружения, я был ранен осколком снаряда или мины в голову. Мы оказались в западне. 
Впереди было море и единственная надежда, что нас подберут плавсредствами, но этого 
не случилось.  

Последовала команда: «Спасайтесь, кто как сможет». Я с группой из 3-х человек 
предпринял попытку добраться до Старого Крыма к партизанам. Продвигались ночью, а 
днём скрывались в лесу, к населённым пунктам подойти было невозможно, там встречали 
автоматной очередью. Нас мучила жажда, пили горько-солёную морскую воду, но жажда 
лишь усиливалась. Последнее пристанище после блуждания было на берегу моря, 
защищённого скалами, там стоял гидросамолёт, очевидно, выброшенный волнами штор-
мящего моря. Я с одним товарищем забрался в кабину, и, чтобы кое-как разместиться, 
ноги пришлось протянуть наружу, а третий товарищ разместился в лыже. Ночью рядом 
раздался сильный взрыв, но мы, совершенно обессиленные, не прореагировали. Рано 
утром я выпрыгнул из кабины, подмороженные ноги подкосились, и я упал. В лыже лежал 
наш третий товарищ с развороченной грудной клеткой и в обгоревшей телогрейке. Он не 
смог перенести лишений и разрядил на своей груди гранату, так погиб командир отделе-
ния разведки той части, где я служил кадровую. Оставшись вдвоём, мы решили добраться 
до ближайшей деревушки, чтобы хоть перед смертью утолить жажду. На пути следования 
на нас напали 5 румынских солдат и отвели в свой штаб, подгоняя нас прикладами. В 
штабе нас стали избивать, заставляли креститься, с меня сняли телогрейку и сапоги, 
оставив в портянках с надетыми на них шерстяными носками. 
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Собрав человек 500 военнопленных, румыны передали конвоирование немецким 
солдатам с овчарками. Это был мучительный переход без еды и воды, только окрики да 
стрельба, так конвоиры избавлялись от тех, кто не мог уже идти: их пристреливали в кю-
ветах. 

На станции Ички нас, грязных и обмороженных, погрузили на железнодорожные 
платформы и привезли в Джанкой. Разместили в так называемом «Лазарете» (школа №1). 
В лагере началась охота на комиссаров, коммунистов, евреев. Их собирали группами че-
ловек по 20 и отводили в район Карлеута, где и расстреливали. В лагере военнопленные 
располагались на голом полу, при большой скученности. Окна в результате бомбёжки 
были выбиты, питание – черпак баланды из прокипяченной пшеницы, отдающей кероси-
ном, 100 грамм хлеба; отсутствие перевязок, лекарств. В таких условиях была массовая 
смертность. Из лагеря ежедневно вывозилась подвода с мертвыми телами истощённых 
военнопленных. Их вывозили за территорию бывшего хлопкозавода и сбрасывали в 
длинные траншеи до полного заполнения. В мае 1942 года из лагеря эвакуировали всех, 
кто мог ходить, а остальных, немощных, перевели в железнодорожную школу, обнесённую 
колючей проволокой. Здесь я перенёс ещё одно испытание — сыпной тиф. 

В том, что я остался жив, большая заслуга врачей 2-го ранга Джаридзе Тома Фи-
липповича, Кеваткивили Александра Ивановича, а также девочек-пионерок и их родите-
лей, которые приносили в лагерь жестяные баночки с кукурузной кашей, обратом и 
незатейливой похлёбкой. Бесстрашные 13-14-тилетние Надя, Оля, Нина, Нила ходили по 
деревням и собирали продукты для поддержки военнопленных. Прошли годы, девчата вы-
росли, выучились и стали преподавателями. Многие джанкойцы их хорошо знают – это 
преподаватель математики Надежда Сергеевна Ломакова, преподаватель истории Ольга 
Михайловна Капитанова, преподаватель начальных классов Нина Филипповна Юревич. В 
том, что я перенёс это лихолетье, остался в живых и опять вернулся на фронт, есть и их 
заслуга. В какой-то мере я сумел оправдать их доверие. За участие в штурме Сапун-горы 
и освобождении города Севастополя я был награждён медалью «За отвагу», а в 
Прибалтике в боях за освобождение города Шауляй мне вручили орден Славы III степени. 
Там я и встретил День Победы…  
  А после войны меня судьба опять забросила в Джанкой. 
 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПАЛЁХИ 
Узник концлагеря на территории  

консервного завода г. Джанкоя, 

дата событий 1941-1944 гг. 

 

Когда началась Великая Отечественная война, я уже проходил военную службу в 
Красной Армии. Впервые вступил в бой с фашистскими войсками в ноябре 1941 года, 
ведя оборонительные бои, отступили к г. Севастополю. Шли ожесточённые бои, я был 
дважды ранен, находился в госпитале. Когда оставляли Севастополь, мне довелось 
хлебнуть немало горя с другими однополчанами, не успевшими покинуть оккупированный 
город. Нам пришлось скрываться в штольнях, а затем я попал в плен. Нас, пленных, под 
конвоем пешком сопровождали в Симферополь, а затем в Джанкой, где разместили на 
хлопкоочистительном заводе, в складских помещениях. Завод был огорожен колючей 
проволокой с вышками для часовых. Кормили один раз баландой с пшеницей, просом или 
ячменём. Ежедневно в любую погоду нас выгоняли на работу на железную дорогу и 
ремонт проезжей части главных улиц. Люди от истощения, болезней умирали. Хоронили 
их на территории лагеря в траншеях. Хоронить товарищей приходилось каждый день. 
Среди узников концлагеря было много грузин, азербайджанцев. 
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11 апреля 1944 года, когда начались бои наших войск за город, охрана лагеря 
убежала в направлении Симферополя. Меня вновь призвали в Красную Армию и напра-
вили к Севастополю, где я принимал участие в его освобождении.   

День Победы встретил в Румынии. 
 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  

НАДЕЖДЫ СЕРГЕЕВНЫ ЛОМАКОВОЙ (ВАРДА) 
 

— Во время войны мы были ещё совсем 
детьми, не могли сидеть сложа руки, ведь так хо-
телось оказать хоть малейшую помощь солдатам. 
А заключалась она вот в чем: мы писали письма 
на фронт, рыли убежища, собирали бутылки для 
зажигательных смесей, таскали в госпиталь для 
военных сумки с продуктами, помогали санитар-
кам выхаживать раненых, — поделилась Н. Лома-
кова (Варда). – Часто, конечно, и самим кушать 
нечего было, сидели голодные. Но мы обраща-
лись за помощью к неравнодушным джанкойцам, 
которые на благо Красной Армии готовы были и 
последнее отдать. Помню, во время оккупации 
насобираем с вечера опустошенных немцами же-
стяных банок из-под консервов, разольем по ним 
сваренную из очисток, крупы и всего, что только 
удалось раздобыть, похлебку и разнесем военно-
пленным, чтобы хоть как-то облегчить их страш-
ную участь. После освобождения Джанкоя по 
праздникам устраивали концерты самодеятель-

ности в военном госпитале: пели, плясали, а в 
знак благодарности получали самодельные деревянные шкатулочки. Иногда на глазах у 
растроганных солдат поблескивали слезы. 

Надежда Сергеевна умерла в декабре 2017 года. 

 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НИНЫ ФИЛИППОВНЫ ЮРЕВИЧ (ГЛУХОВОЙ) 

 
Отчетливо помню свою знаменитую соседку, ту 

самую учительницу А. Драгомирову, по чьей просьбе 
12-летней девочкой тайно передавала посылки в 
концлагеря. 

— Мне кажется, Анастасия Алексеевна наме-
ренно попросила именно меня о помощи, ведь знала и 
видела, как мы с Надечкой (Надеждой Вардой) бегали 
в четвертый лагерь (госпиталь для раненых). Она не 
объяснила тогда, зачем это нужно, просто попросила 
передать какую-то сумку в какое-то место, что я и сде-
лала. Только лишь спустя время мне стало известно, что в посылках были не просто про-
дукты, но и судьбоносные записки, которые подарили свободу стольким военнопленным.  

 

 

9 мая 2015 г.  
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Надежда Игнатенко, 

 библиотекарь МОУ «Овощновская школа»  

 

ОБ ОДНОМ ИЗ ВОЕННЫХ ПОЛЕВЫХ ГОСПИТАЛЕЙ 
 
9 мая 1968 года в селе Овощном торжественно был открыт памятник воинам, 

павшим за Родину. 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текст на стеле слева от барельефов: «В период Великой Отечественной войны в 

1941 году в селе Овощное находился военный госпиталь, многие советские воины 
умирали от тяжёлых ранений, полученных в боях за Крым, на этом кладбище в братских 
могилах они и захоронены». 

В 1941 году в этих местах вела бои 51 армия, которой командовал генерал Батов 
П.И. У него есть книга под названием «Перекоп 1941», в которой описываются сражения 
тех дней. 

Из архива Ленинградского военно-медицинского музея Министерства обороны 
СССР на запрос следопытов Овощновской школы в 1981 году было получено письмо-
подтверждение, в котором говорится, что 172 корпусный полевой госпиталь был 
сформирован в июне 1941 года 9 стрелковым корпусом, с 20.08.41г. КПГ 172 подчинялся 
51 армии, а расформирован в июле 1942 года в 51 армии. 

В период оборонительных боёв (сентябрь-октябрь 1941г.) в Тавукъ-Базар (что в 
переводе с татарского означает «птичий базар»), ныне село Овощное, находился военный 
полевой госпиталь, куда привозили с южного берега Сиваша раненых бойцов 106-й 
стрелковой дивизии и из других соединений. Скончавшихся от ран хоронили у полотна 
железной дороги. Имена похороненных бойцов не установлены. 

13 мая 1981 года было получено письмо 
из Кировского района, п/о Изобильное, от 
Лахно Анны Григорьевны, в котором она пишет, 
что её муж Лахно Антон Григорьевич 
10.08.1910 года рождения 14 сентября 1941 
года был тяжело ранен в боях за Крым и 
скончался от ран в госпитале. Она получила 
похоронку о его смерти, в похоронке был 
указан адрес, и она приезжала на это «святое 
место у самой железной дороги». 
     

В госпитале, находившемся на территории с. Овощного в годы войны, работала 
санитаркой Н.М. Кисилёва, а также жительницы села Л.Ф. Шеленгова и А.И. Шкарупа.  
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ИЗ ИСТОРИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДЖАНКОЯ И 

ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА 
 

Освободили го-
род Джанкой от немец-
ко-фашистских захват-
чиков части 51-й армии 
и 19-го танкового корпу-
са в сопровождении 
авиации 8-й воздушной 
армии. В передовой от-
ряд для освобождения 
города вошли баталь-
оны: танковый и авто-
матчиков из 202-й тан-
ковой бригады подраз-
деления 867-го само-
ходно-артиллерийского 
и 52-го мотоциклетного 
полков. Возглавлял от-
ряд командир танковой 
бригады полковник М.Г. 
Фещенко. Мужество и 
героизм проявили вои-
ны мотоциклетного 
полка под командова-
нием майора А.А. Неделько, танкового батальона во главе с капитаном Д.Е. Казаковым, 
мотострелки под командованием капитана Г.И. Набоки. Противник оказывал жестокий от-
пор, каждый дом приходилось брать штурмом. На подступах к железнодорожной станции 
Джанкой фашисты закрепились на небольшой высоте, превратив ее в сильный узел обо-
роны. Взять высоту было приказано взводу под командованием младшего лейтенанта А.Г. 
Павлова. После жестокой схватки воины взяли высоту. В этом бою геройски погиб коман-
дир взвода А.Г. Павлов, ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Он был похоронен в братской могиле в Джанкое. До 18-ти часов 11 апреля 1944 года го-
род был полностью освобожден. Во время боев оккупанты потеряли около 500 солдат и 
офицеров, 3,5 тысячи их сдались в плен. Советские бойцы захватили 12 эшелонов с бое-
припасами и продовольствием, несколько складов с горючим, военное имущество.  

12 апреля подвижной отряд М.Г. Фещенко освободил Колай (п.Азовское). В этот же 
день весь Джанкойский район стал свободным от немецко-фашистских войск. За успеш-
ный прорыв обороны врага в Крыму и освобождение городов Джанкоя и Армянска 17 со-
единений и частей приказом Верховного Главнокомандующего были удостоены наимено-
ваний «Сивашских». 

 
За освобождение Джанкоя 11 апреля 1944 года  

Иосиф Виссарионович Сталин объявил благодарность  

войскам 4-го Украинского фронта: 
 

Джанкой, апрель 1944 г. 
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Приказ Верховного Главнокомандующего  
11 апреля 1944 года 
№ 104 

 
Источник:  

Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны 

Советского Союза. –  

М.: Воениздат, 1975. С. 142–143. 
 

ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Толбухину 

 
Войска 4-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали сильно 

укрепленную оборону противника на Перекопском перешейке, овладели городом 

Армянск и, продвинувшись вперед до 20 километров, вышли к Ишуньским позициям. 

Одновременно войска фронта, форсировав Сиваш восточнее города Армянск, прорвали 

глубоко эшелонированную оборону противника в озерных дефиле на южном побережье 

Сиваша и, продвинувшись вперед за четыре дня наступательных боев до 60 

километров, овладели важнейшим железнодорожным узлом Крыма – Джанкоем. 

В боях отличились войска генерал-лейтенанта Захарова, генерал-лейтенанта 

Крейзера, генерал-лейтенанта Чанчибадзе, генерал-лейтенанта Коломийца, генерал-

майора Неверова, генерал-майора Ловягина, генерал-майора Кошевого, генерал-майора 

Цаликова, генерал-майора Казарцева, генерал-майора Станкевского, генерал-майора 

Бобракова, полковника Иванова, полковника Толстова, полковника Волосатых, 

полковника Малюкова; танкисты полковника Поцелуева, подполковника Барабаша; 

артиллеристы генерал-полковника артиллерии Краснопевцева, генерал-майора 

артиллерии Стрельбицкого, генерал-майора артиллерии Телегина, генерал-майора 

артиллерии Алексеева, генерал-майора артиллерии Гапонова, полковника Василенко, 

полковника Павлова; лётчики генерал-лейтенанта авиации Хрюкина, генерал-майора 

авиации Филина, генерал-майора авиации Савицкого, полковника Пруткова, полковника 

Гейбо и саперы генерал-майора инженерных войск Колесникова, генерал-майора 

инженерных войск Баженова. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименований “Перекопских” и “Сивашских” и к 

награждению орденами. 

Сегодня, 11 апреля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, прорвавшим оборону 

противника на Перекопе, Сиваше и овладевшим Джанкоем, двадцатью 

артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в прорыве обороны противника. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза  

И. СТАЛИН 
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Митинг в Симферополе после 

освобождения города.  

Выступает генерал армии, командующий 

4-м Украинским фронтом 

 Ф.И. ТОЛБУХИН. 

 

 

 

 

 

Танк-участник боев  

за освобождение Крыма от немецко-

фашистских захватчиков 

 

 

 

Участники освобождения города Джанкоя и Джанкойского района 
в день 30-летия Великой Победы 
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Владимир  Кривошеев,  

учитель истории  

МОУ "Школа-гимназия № 6"  

г. Джанкой 

 

Дед по линии матери, Царюк Петр Адамович, 

красноармеец 848 СП, 267 стрелковой дивизии (Сивашской).  

Участник штурма Сапун-горы и освобождения Севастополя. 

Награжден орденом Славы III степени.  Погиб 19 февраля 1945 года. 

 
 
 

ОТСЮДА  
НАЧАЛОСЬ  

ОСВОБОЖДЕНИЕ  
КРЫМА 

 
1 ноября 1943 года на-

чалась операция по форсиро-
ванию Сиваша. До 8 апреля 1944 
года продолжались бои за удер-
жание Сивашского плацдарма.  

В неимоверно сложных 
условиях с материка на полу-
остров перебрасывались живая 
сила, тяжелая боевая техника, 
боеприпасы, продовольствие, 
питьевая вода. За 158 суток че-
рез Сиваш были переправлены 
вся 51-я армия и приданный ей 
19-й танковый корпус. С 1 по 9 
ноября 1943 года на полуостров 
было доставлено 248 минометов, 
15 гаубиц, 45 автомашин, 189 ло-
шадей, 165 ящиков с боепри-
пасами и 20 тонн продовольст-
вия. 12 инженерно-саперных 
бригад перетащили 10 тысяч мин 
и 100 управляемых фугасов. По 
дну Сиваша протянули полтора 
километра полевого водопрово-
да. 30 суток действовала арте-
рия по обеспечению Сивашского 

плацдарма. Но тяжелая обстановка требовала более мощного вооружения. Для пере-
броски тяжелой артиллерии и танков необходимо было построить мост. И командование 
фронта приняло такое решение. 

1 октября 1943 г. начальнику разведки 10 стрелкового корпуса подполковнику П.Е. 
Кузнецову командиром корпуса генералом К.П. Неверовым была поставлена боевая за-
дача: отобрать отряд разведчиков, форсировать Сиваш, захватить плацдарм на крымском 
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берегу, обеспечить переправу через Сиваш основных сил 346, 257 и 216 стрелковых диви-
зий. Утром 1 ноября 1943 г. П.Е. Кузнецов, отобрав тридцать бойцов, в 10 часов начал 
форсирование Сиваша. В 11.45 отряд был уже на крымском берегу. Кузнецов подал сиг-
нал об этом костром. В тот же день Сиваш начали переходить подразделения стрелковых 
дивизий. 

Отряду П.Е. Кузнецова была поставлена задача провести разведку на Крымском 
берегу в направлении Армянска. Совершив нападение на передовые части противника, 
разведчики захватили 18 немецких солдат и офицеров, а также легковую машину с двумя 
офицерами, от которых были получены сведения о группировке противника и о том, что 
немецкое командование спешно выдвигает к Сивашу дивизию, усиленную танками и ар-
тиллерией. Именно с этого Сивашского плацдарма войска 4 Украинского  фронта начали 
Крымскую наступательную операцию. За эту операцию по форсированию Сиваша и про-
явленные при этом мужество и героизм подполковник П.Е. Кузнецов и сержант П.Г. Здо-
ровец были представлены к званию Герой Советского Союза. 

Осенью 1943 года после разгрома мелитопольской группировки противника войска 
4-го Украинского фронта вышли к северным границам Крымского полуострова. Перед ни-
ми стояла задача с ходу ворваться в Крым, захватить плацдармы, создав предпосылку 
для дальнейшего наступления. На сивашском направлении действовали воины 51-й ар-
мии генерал-лейтенанта Я.Г. Крейзера. Пройдя через горнило сражений под Сталингра-
дом, наша армия возвращалась в Крым, хорошо вооруженная, оснащенная боевой техни-
кой. Первыми форсировали Сиваш воины 10-го стрелкового корпуса генерал-майора К.П. 
Неверова. 

Командир 63 стрелкового корпуса в то время, генерал-майор Кошевой П.К в своих 
мемуарах пишет: "Мы хорошо представляли себе, что вязкое, илистое дно Сиваша не 

даст нам возможности переправлять автомашины, орудия и танки своим ходом. Было 

очевидно и то, что без проводника, хорошо знающего броды, нельзя избежать и других 

неприятностей, особенно в случае огневого воздействия противника. Поэтому было 

решено срочно разыскать проводников среди местных жителей-рыбаков. И вскоре нам 

это удалось. Первым провёл через холодные воды Сиваша разведчиков и передовые 

подразделения дивизии колхозник Василий Зауличный. За этот подвиг он был награж-

ден орденом Красной Звезды. Иван Иванович Оленчук, который в 1920 году указал путь 

через Сиваш частям М. В. Фрунзе, несмотря на 70-летний возраст, повторил свой под-

виг, за что был удостоен ордена Отечественной войны». 
1 ноября через Сиваш двинулись бойцы 346-й Дебальцевской стрелковой диви-

зии генерал-майора Д.И. Станкевского и 216-й стрелковой дивизии генерал-майора Г.Е. 
Малюкова. Переправившись на крымский берег по пояс в холодной воде, с оружием и бо-
еприпасами на плечах, они с ходу шли в бой. Первыми на землю Крыма в районе острова 
Русский ступили воины первого стрелкового батальона 1168-го стрелкового полка капита-
на X.М. Готажокова и минометная рота младшего лейтенанта И.И. Субочева. 

К 2 ноября через Сиваш переправились все соединения 10-го стрелкового корпуса. 
Они захватили плацдарм 18 км по фронту и 14 км в глубину, на котором им предстояло 
продержаться до весны 1944 г. В открытой присивашской степи, где не хватало пресной 
воды, а в зимние холода негде было обогреться, под постоянными артобстрелами и бом-
бежками воины 51 армии в течение пяти месяцев удерживали плацдарм. Беспримерную 
выдержку и героизм проявили саперы 12-й Мелитопольской штурмовой инженерно-
саперной бригады полковника П.Г. Павлова, построившие две переправы через Сиваш 
(одна из них проходила через остров Русский). 44 раза переправы разрушались бомбеж-
ками и штормами, и саперы восстанавливали их вновь. 

Весной 1944 г. по ним переправились в Крым три стрелковых корпуса, свыше двух-
сот танков и самоходных артиллерийских установок, тяжелая артиллерия, сыгравшие 
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важную роль в освобождении полуострова от фашистских захватчиков. Именно отсюда 
войсками 4-го Украинского фронта был нанесен главный удар по крымской группировке 
противника. 

Крымская наступательная операция началась 08.04.1944 года. Проводилась сила-
ми 4-го Украинского фронта и Отдельной приморской армии во взаимодействии с Черно-
морским флотом и Азовской военной флотилией. Завершилась 12 мая 1944 года полным 
освобождением Крыма. 17-я немецкая армия, которой командовал генерал-полковник Э. 
Енеке, была разгромлена. Успешное наступление 63-го стрелкового корпуса, который был 
перегруппирован в январе 1944 года и заменил на Сивашском плацдарме воинов 10 
стрелкового корпуса, в направлении Джанкоя предрешило судьбу частей противника. 
Действовавшие здесь части 19-й пехотной румынской дивизии были вынуждены начать 
поспешное отступление, которое под ударами наших войск с тыла очень скоро преврати-
лось в паническое бегство.  

11 апреля 1944 года передовой отряд 19-го танкового корпуса (202-я танковая бри-
гада полковника Фещенко Михаила Григорьевича), 867-й самоходно-артиллерийский 
полк майора Свидерского Александра Григорьевича, 52-й мотоциклетный полк майора 
Недилько Андрея Алексеевича ворвались на северную окраину Джанкоя. 26-я 
мотострелковая бригада под командованием подполковника Храповицкого Антона 
Павловича (19 ТК) вышла к юго-западу города. В боях за освобождение Джанкоя звание 
Героя Советского Союза было присвоено командиру десантной роты автоматчиков, пер-
вой ворвавшейся в город на танках, лейтенанту Щербаневу Тимофею Карповичу. 
  В своей книге "Днепр-Карпаты-Крым. Освобождение Правобережной Украины и 
Крыма в 1944 году" генерал-майор Грылев А. Н. пишет: «Уже в 11 часов утра 11 апреля 

передовой отряд 19-го танкового корпуса (202-я танковая бригада полковника М. Г. 

Фещенко, 867-й самоходно-артиллерийский полк майора А. Г. Свидерского) и 52-й мо-

тоциклетный полк майора А. А. Недилько ворвались на северную окраину Джанкоя. 

Здесь противник имел до полка пехоты, до двух дивизионов артиллерии и четыре 

штурмовых орудия. С юга к городу подошёл бронепоезд, открывший огонь по нашим 

передовым частям. Пришлось вести бои по методичному очищению улиц города. Лишь 

к 15 часам советские части прорвались в центр города, но там снова встретили со-

противление врага. Бой затягивался. Но вот к юго-западу от Джанкоя вышла 26-я мо-

тострелковая бригада (из 19-го танкового корпуса) под командованием подполковника 

А.П. Храповицкого. Она нанесла удар в направлении южной окраины города, по району 

железнодорожной станции. На помощь войскам пришли лётчики 6-й гвардейской бом-

бардировочной дивизии полковника Г. А. Чучева. К 18 часам всё было кончено. Понеся 

большие потери и оставив артиллерию, склады с боеприпасами и продовольствием, 

противник поспешно отступил на юг. Почти одновременно 79-я танковая бригада раз-

громила аэродром противника в районе села Веселое (ныне Вольное, 15 км юго-

западнее Джанкоя), а 101-я бригада овладела железнодорожным мостом в 8 км юго-

западнее Джанкоя. С овладением Джанкоем оборона противника в северной части Кры-

ма окончательно рухнула». 
Среди джанкойцев-участников освобождения Крыма и Джанкоя М.И. Кукош, В.И. 

Богучарский, В.К .Болсун, А.А. Ворожихин, Н.Н. Гузынин, И.М. Дубинцев, Н.М. Дятлов, Т.П. 
Сапунцов, И.Т. Жернаков, Г.С. Козлов, А.Д. Лукин, С.Е. Нестерюк, И.М. Яцемирский, Б.И. 
Якушев, Т.М. Джежела, В.Н. Воропаев, И.Д. Коваленко. 
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Начало 

форсирования 

Сиваша 

подразделениями  

51 армии, 

 ноябрь  

1943 года. 

 

 

 

На фото  воины 346 

Дебальцевской 

стрелковой дивизии,  

в белой папахе  

капитан Зикрач. 

 

 

 

Орудия гвардии сержанта  

М. Бондаренко.  

Ноябрь,  

1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство одного из двух 

деревянных мостов через 

Сиваш, ноябрь-декабрь, 

 1943 г. 
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Передвижение подразделения  

51 армии при 

 форсировании Сиваша,  

Ноябрь 

 1943 года.  

 

 

 

После перехода 

через Сиваш. 

Бойцы 

окапываются  

на новых 

позициях.  

Ноябрь,  

1943 

 

 

 

 

Подготовка 

 инженерно-саперного батальона  

51 армии к форсированию Сиваша,  

ноябрь 1943 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Советские войска 

переправляют боевую 

технику через Сиваш. 

Декабрь,  

1943 г. 
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Погрузка горючего  

на понтоны для отправки  

через Сиваш в Крым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойцы несут через Сиваш 

продовольствие к передовой 

позиции. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника штаба  

51 армии полковник  

Е.К. Собянин наблюдает  

за переправой частей  

через Сиваш. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ УЧАСТНИКОВ ПЕРЕПРАВЫ  
 

Воины, первыми ступившие на крымскую землю, распалили костер – это был 
сигнал к началу всеобщего форсирования. Оккупантов на берегу не оказалось. Позже 
выяснится, что они были в 15-ти километрах. Побережье в этих местах охранял только 
патруль. Помогла и погода. Туман в тот день стал нашим помощником – заслонил от 
вражеских глаз, и мы без единого выстрела достигли крымского берега.  

Комбат каждому из нас пожал руку, каждого обнял и поцеловал. Шли через Сиваш, 
вода была холодная, ноги вязли, вода доходила до пояса, а местами и по горло. Немца на 
берегу не оказалось. Мы основательно устали, промокли и мерзли…  

Неприятель ждал удара на Турецком валу возле Армянска. Фашисты не думали, 
что в условиях непогоды советские войска решатся на переправу — столь рискованное 
дело. Но враги не учли, что в 1920 году в этих же местах, и тоже в ноябре, залив 
преодолели красноармейцы под командованием Михаила Фрунзе.  

Впрочем, оккупанты быстро сориентировались, и уже второго ноября немецкая 
авиация бомбила сивашский берег; ещё через несколько дней прибыли танки. Прятаться 
от них было негде – вокруг голая степь. Спасали только курганы, насыпанные ещё 
скифами.  

Первые дни форсирования были самыми сложными, представьте: переправились, 
промокли, вышли из воды – ни обсушиться, ни спрятаться… Это потом уже обустроились 
– вырыли траншеи, землянки, наладили переправу, а первое время было страшно 
тяжело.  

Форсирование Сиваша не ограничилось лишь одним переходом с херсонского 
берега на крымский. К примеру, бойцы Дебальцевской стрелковой дивизии преодолели 
водную гладь 270 раз – туда и назад! Это понадобилось для того, чтобы перенести 
боевое снаряжение и провиант.  

Зимовать переправившимся войскам пришлось прямо на берегу. Всеобщее 
наступление на Крым началось только в апреле 1944-го, то есть через пять месяцев 
после форсирования. Всё это время бойцам пришлось сосуществовать с противником на 
одном плацдарме, постоянно отбивая вражеские атаки.  

 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЫНА О СВОЕМ ОТЦЕ,  

УЧАСТНИКЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА  
 
Поляков Виктор Александрович, сталинградец, прошёл через Сиваш до всеобщего 

форсирования вместе с напарником с донесением. Глубина где по пояс, а где «с 
головкой», под обстрелом. Напарника убило, утонул. Отец дошёл, донес пакет. Обещали 
представить к ордену. И ведь представили: однополчанин после войны говорил, что отца 
выкликали из строя, а он был в госпитале. Искать свою награду стеснялся, как и 
пользоваться правами ветеранов в очередях. Так что… Но для меня он герой, как и его 
товарищ, имени которого не знаю, а отца уже нет, спросить не у кого.  

 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ С. МАРЬИНО М. ПАШУТИНОЙ 

 
11 апреля 1944 г. был тихий солнечный день, за огородом зеленела пшеница. В 10 

часов утра было тихо и спокойно. Вдруг с северной стороны по грунтовой дороге 
показались машины и заехали прямо к нам во двор. Первая машина остановилась около 
колодца. Колодец был глубокий, до воды 22 метра, солдаты кинулись к нему. Я вытянула 
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первое ведро, они выпили его за несколько минут, кто кружкой черпал, кто котелком. Боже 
мой, так они хотели пить! Когда я начала доставать из колодца второе ведро воды, вижу, 
летят 3 тройки самолётов, летят так низко и такие тяжелые, что их гул напоминал стон. Я 
сказала солдатам: «Вот вас встречают». Тогда один из них ответил: «Это немецкие, 
тикай!». Потом крикнул что есть силы: «Воздух!». Дальше послышалась команда: 
«Рассредоточить машины в степь!». Всё загудело и задрожало. 

Со мной было 5 маленьких детей, я только успела затащить их в коридор дома, как 
первая бомба упала прямо около дома. Мы с детьми бросились бежать из дома в дальний 
сарай. От страшного взрыва вылетели окна и двери, от дома осталось только 3 стены. 
Теперь было хорошо видно, что в нашем дворе, недалеко от стены дома, стояла зенитка. 
На ней сидел молоденький солдатик в бушлате и быстро поворачивал оружие, чтобы 
попасть в самолёт, который кружил над ним. Вскоре подъехала машина, нагруженная 
снарядами, и остановилась во дворе. Между машиной и зениткой было небольшое 
расстояние, в это место самолёт бросил бомбу. Зенитчику оторвало левую ногу, а он не 
переставал поворачивать ствол, кровь из раны лилась сильной струей. Тогда фашистский 
лётчик прострочил раненого солдата пулеметной очередью в спину. Тот поник головой, а 
на бушлате проступили красные пятна. Ещё один разворот самолёта – ещё одна бомба. 
Зенитчик загорелся как свеча. Начался сильный пожар. Дверь кабины грузовика была 
открыта, женщина-шофер не могла выйти. Солдаты разгружали снаряды, несмотря на 
бомбежку. 

В это время я с детьми перебежала в другой сарай и не видела, что случилось с 
зенитчиком и женщиной-шофером. Наконец самолёт улетел. Я вышла во двор, вижу, как 
раненым солдатам оказывают помощь. Взяла ведро молока, паски и начала раздавать 
солдатам. Кто-то лежал на земле, кто-то вставал и шёл к машине. Вскоре подъехали 
санитарные машины и забрали раненых солдат. 

Я оставила детей матери и пошла за огород; там был большой окоп. Смотрю: 
вокруг земля забрызгана кровью, лежат убитые люди, разорванные снарядами. Только 4 
человека остались живыми. Солдаты постелили плащ-палатки и начали собирать останки 
этих несчастных. Некоторые солдаты плакали, женщины очень кричали и одежду на себе 
рвали. Вернулась я домой — дом разбит, в огороде ещё горят машины. Тут почтальон 
приносит полмешка писем, и старший среди солдат их начал разбирать. Многие письма 
отложили в сторону со словами: «Убитый». Вскоре заходит военный с золотыми 
погонами, и старший, который разбирал письма, приложил руку к виску и доложил, что 
уничтожили роту, сгорело 16 машин и санитарная машина. Всё, кто находились в ней, 
погибли. 

Я посмотрела на то место, где была зенитка, там ее уже не было. Валялись только 
кабина от машины и куча снарядов… 

 

 

После 

 освобождения 

района от  

фашистов  

(12 апреля  

1944 г.) 
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Всех этих джанкойских ветеранов объединяет одно:  

они участники освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. 

Полковник в отставке В.С. Шадров весной 1944 года освобождал Крым механиком-

водителем танка, при взятии Сапун-горы в Севастополе был ранен. После войны продолжил 

службу в Советской армии. Уволившись в запас, работал начальником колонны в автопарке, 

преподавал автодело в школе и ДОСААФе – подготовил более шести тысяч водителей, в том 

числе и специалистов для армии. 

П.С. Мамонько призвали в армию весной 1944 года. Участвовал в боях за освобождение  

 Севастополя наводчиком оружия. 

П.Л. Швец был призван на фронт осенью 1941-го, попал в плен при обороне Севастополя, 

бежал, скрывался от оккупантов. Вновь стал служить в Красной армии в 1944-м, освобождал  

г. Севастополь. После войны работал на железной дороге. 

А.Н. Верещагина призвали на военную службу в августе 1942 года. Принимал участие в 

освобождении Крыма, г. Севастополя. После войны работал в строительной бригаде СМУ-8 

управления «Крымканалстрой». 

З.П. Нагайникова в мае 1943-го пошла добровольцем в Красную армию после 

освобождения Кубани. В составе расчета зенитчиков участвовала в освобождении г. Керчь. 

Завершила войну в логове фашистов – Берлине. После демобилизации трудилась в нашем 

родном Джанкое.  

 

Джанкойская секция ветеранов 51 армии 
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ВЕСНА ОСВОБОЖДЕНЬЯ 
 
 
Три года позади бесправья, 

Расстрелов, пыток и тюрьмы, 

Три черных осени кровавых, 

Три страшных ледяных зимы. 

Пришла весна, неодолима, 

Стал ясен синий горизонт. 

И подошёл вплотную к Крыму 

Четвертый Украинский фронт. 

И враг не выдержал удара — 

Траншеи с дотами круша, 

Берет Турецкий вал Захаров, 

Ворвался Крейзер с Сиваша! 

Неблизкий путь. Хрипят моторы. 

И радиаторы парят. 

Вокруг зеленые просторы 

Солдатам «Здравствуй!» говорят. 

Вперед! Над танковой бронею  

Победно плещет красный флаг. 

А за равниною степною 

Вдали маячит Чатырдаг. 

Друг друга обгоняют сводки: 

Свободна Керчь! 

Зуя взята! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатолий Милявский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже грохочут самоходки 

У Камышловского моста. 

А у окраин Белогорска, 

Где позже станет обелиск, 

Солдаты армии Приморской 

С толбухинцами обнялись. 

… Идет весна освобожденья, 

Спешат дивизии на юг, 

Не отдыхая. А вокруг –  

Садов цветущих наводненье. 

Над пыльным строем батальонов 

Бутонов белых нежных шквал. 

— Не демаскировать колонну! –  

Кричит усатый генерал. 

Но сам, едва остановились 

У обгоревшего мостка, 

Свой пыльный украшает «виллис» 

Цветущей веткой вишняка. 

Охапки лепестков крылатых 

Плывут на пушечных стволах. 

А рядом топают солдаты 

И партизаны в постолах. 

Содрав фашистскую коросту, 

Оплакав мертвых, 

Чтя живых, 

Встречает Крымский полуостров 

Освободителей своих.  
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ГЕРОИ ДЖАНКОЙСКОЙ ЗЕМЛИ 

Лишь некоторые из них…  

 
АБИЛОВ АНАТОЛИЙ (ФЕТИСЛЯМ) АБИЛОВИЧ  

 
Родился Фетислям Абилов 15 марта 1915 года в 

селении Джадра Шейх-Эли Богемской волости Пере-
копского уезда Таврической губернии. Сейчас это не-
большое село Ударное Джанкойского района Республи-
ки Крым.  

Войну Абилов А.А. встретил под Тулой команди-
ром роты, и в июне 1941 года воинская часть была от-
правлена на защиту Москвы, а уже через несколько ме-
сяцев он принял командование полком. А впереди были 
Вязьма, Смоленск, форсирование Днепра, осво-
бождение Белоруссии. За Бобруйск Абилов А.А. получил 
орден Суворова ІІІ степени, за Барановичи – орден Бое-
вого Красного Знамени.  

Ещё в боях под Москвой он познакомился со сво-
ей будущей женой – Ниной Ивановной. Приехали в Жу-
ковский, там и остались жить.  

Скончался Фетислям Абилов 15 августа 2005 года, похоронен в Жуковском.  
Указом Президента 5 мая 1990 года ему присвоили звание Героя Советского Сою-

за.  
 
БАЙДА МАРИЯ КАРПОВНА  

 
Родилась Мария Карповна 1 февраля 1922 года в 

селе Новый Чуваш Джанкойского района Крымской АССР, 
входившей в состав РСФСР.  

Накануне войны окончила курсы санинструкторов и 
готовилась поступать в медицинское училище. Мечтала 
стать хирургом. Во время обороны Севастополя Маруся 
Байда не раз под шквальным огнём противника перевя-
зывала раненых на поле боя и вытягивала их на себе из 
самого пекла. В июле 1942 года тяжелораненой попала в 
плен, прошла ряд немецких концлагерей, освобождена 
американскими войсками 8 мая 1945 года.  

В послевоенные годы работала заведующей отде-
лом ЗАГС Севастопольского горисполкома.  

Ушла из жизни Мария Карповна Байда 30 августа 
2002 года и похоронена с воинскими почестями на клад-
бище Коммунаров в Севастополе.  

Она была первой из джанкойских Героев Советского Союза, заслуживших это вы-
сокое звание во время Великой Отечественной войны.  

 
 

«Далеких лет святая память» 

63



                                                                                                                                                                
 

 65 

ЗАХАРОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ  

 
Родился Василий Яковлевич 2 (по новому стилю – 

15) сентября 1916 года в станице Кручёная (Кручёная Бал-
ка) на реке Средний Егорлык, сейчас Сальского района 
Ростовской области.  

В начале войны — старшина роты в 40-м от-
дельном моторизированном понтонно-мостовом баталь-
оне. Сражался под Тихвином, защищал Ленинград. Васи-
лий Захаров принимал участие в освобождении Харьков-
щины, где наводил переправы на реках Северский Донец в 
городе Чугуев. За форсирование Дуная лейтенант Захаров 
был награждён орденом Красной Звезды.  

В послевоенные годы возвратился в Крым и посе-
лился в Джанкое, работал на разных предприятиях и за-
нимал разные должности, от простого рабочего до руково-
дителя.  
Умер Василий Яковлевич Захаров 26 сентября 1996 года, похоронен на новом кладбище 
города Джанкоя.  

За битву на Днепре Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 
1943 года лейтенант Василий Яковлевич Захаров был удостоен звания Героя Советского 
Союза.  
 
НЕМКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 
Алексей Владимирович родился 30 марта 1919 

года в городе Джанкой.  
Грозное утро 22 июня 1941 года он встретил, 

находясь в рядах вооружённых сил. В действующей ар-
мии с сентября 1941 года. Участвовал в обороне Моск-
вы. В 1943 году окончил курсы командиров рот и в боях 
проявлял хорошие командирские качества. Отличился 
во время форсирования Одера: во главе штурмового 
отряда первым переправился через Одер в районе по-
сёлка Кольбитцов и ворвался во вражескую траншею, 
принял активное участие в захвате плацдарма. Второго 
мая гвардейская стрелковая дивизия вышла к Балтий-
скому морю у города Росток, где и встретила день По-
беды.  

В послевоенные годы работал в техконторе на 
железнодорожном узле и дежурным по станции Джанкой, в октябре 1969 года вышел на 
пенсию по инвалидности.  

Ушёл из жизни 29 марта 1972 года. Похоронен на старом Джанкойском кладбище 
рядом с Мемориалом освободителей города.  

За геройские подвиги при выполнении боевых заданий Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 июня 1945 года А.В. Немкову было присвоено звание Героя 
Советского Союза.  
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ОКТЯБРЬСКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА  

 
Родилась Мария Васильевна 16 августа (по дру-

гим сведениям – 21 июля) 1902 года в селе Кият Пере-
копского уезда Таврической губернии. Детство и юность 
её прошли в г. Джанкое. 

22 июня 1941 года война застала Марию Василь-
евну в Кишинёве, и через полтора месяца она прибыла 
в Томск. Находясь в эвакуации, продала всё имущество 
и попросила правительство на её деньги построить танк. 
Просьбу удовлетворили. Пять месяцев училась М. В. 
Октябрьская вождению танка, получив звание сержанта, 
стала механиком-водителем боевой машины. По прось-
бе Марии Васильевны ее танк назвали «Боевая подру-
га».  

Ушла из жизни Мария Васильевна 15 марта 1944 
года в госпитале. Похоронена в Смоленске у крепостной стены в Кутузовском саду.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии сержанту М. В. Октябрьской 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  
 
ТИМОШЕНКО МИХАИЛ КУЗЬМИЧ  

 
Родился М.К. Тимошенко 17 июня 1913 года в 

присивашском селе Первая Константиновка Днепров-
ского уезда Таврической губернии (сейчас село Перво-
константиновка Чаплынского района Херсонской об-
ласти).  

Боевое крещение Михаил Тимошенко получил на 
легендарном Перекопе, рядом с родным колхозом, в 
1941-м. Позже воевал под Москвой. Командир отделения 
696-го отдельного сапёрного батальона при форсирова-
нии реки Днепр в ночь на 17 октября 1943 года в районе 
деревни Бывалки Лоевского района Гомельской области 
Белоруссии успешно переправил на правый берег Дне-
пра пехоту, а затем и артиллерийские орудия, чем спо-
собствовал захвату и удержанию плацдарма.  

После войны Михаил Кузьмич Тимошенко возвратился в Крым, где его ждала се-
мья – жена и двое детей, чудом пережившие оккупацию. С 1954 года жил и работал 
управляющим по виноградарству в селе Изумрудное Джанкойского района.  

Умер Михаил Кузьмич Тимошенко 24 июня 1990 года. Похоронен в первом секторе 
нового Джанкойского кладбища.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и ге-
роизм сержанту Тимошенко Михаилу Кузьмичу присвоено звание Героя Советского Сою-
за.  
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ЧАПИЧЕВ ЯКОВ ИЕГУДОВИЧ  

 
Чапичев Яков Иегудович родился в 1909 году в 

Новороссийске. В декабре 1931 года Яков был призван 
Джанкойским РВК Крымской АССР на службу в армию. В 
период 1933-1937 годов служил в 3-й стрелковой дивизии 
командиром орудия. Затем был переведен на Дальний 
Восток. И всё это время писал стихи. В 1939 году вышел 
первый поэтический сборник его стихов «Мужество».  

В первый же день войны Яков Чапичев написал 
рапорт с просьбой отправить его в действующую армию 
на защиту Родины. 2 ноября 1942 года Яков Чапичев по-
лучил первое боевое ранение.  

В ходе боёв за город Бреслау пришлось спасать 
от верной смерти гражданских лиц и прежде всего детей. 
9 марта 1945 года с группой разведчиков Яков Чапичев 
выбил гранатами засевших в доме гитлеровцев, уничто-
жив значительное их число, пал смертью храбрых в этом бою. Похоронен на кладбище 
советских воинов во Вроцлаве.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года майору Чапи-
чеву Якову Иудовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  
 
ЯЦУНЕНКО ИВАН КАРПОВИЧ  

 
Родился Иван Карпович Яцуненко 15 марта 1923 

года в селе Оженовка Павлоградского района Днепро-
петровской области.  

С весны 1941 года Иван Яцуненко начал служить в 
пограничных войсках. Там его и застала война. В одной 
из схваток с немцами тяжелораненым попал в плен. С 
марта 1944 года Иван Карпович Яцуненко – рядовой 844 
стрелкового полка 267 стрелковой дивизии 63 стрелко-
вого корпуса 51 армии 4-го Украинского фронта. В бою 7 
мая 1944 года под Севастополем одним из первых во-
рвался на Сапун-гору, расположенную юго-восточнее 
Севастополя, и водрузил на ней боевое Красное Знамя. 
Фронтовые дороги провели отца и сына Яцуненко по 
всей Европе через Румынию и Венгрию, Австрию и Чехо-
словакию.  

В 1946 году демобилизовался и переехал в село Новый (Немецкий) Ширин, с 1948 
года это село Просторное. В 1963 году Иван Карпович стал жителем города-героя Сева-
стополя. Работал лектором общества «Знание». Читал лекции и проводил экскурсии по 
Сапун-горе.  
Умер И.К.Яцуненко 10 февраля 1983, не дожив полтора месяца до 60 лет. Похоронен ге-
рой под Севастополем, на кладбище поселка Дергачи.  

4 июня 1954 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ивану Карповичу 
Яцуненко было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.  
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ИСТОРИЯ 

ОЖИВАЕТ 

В СУДЬБАХ 

ЛЮДЕЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По материалам, предоставленным  

Е.Н. Пузь, О.А. Дьяченко, Т.Б. Кареевой, Е.Г. Немчук, Л.П. Бухлицкой,  
Л.Р. Асановой, З.П. Баромской, В.Н. Петрусенко,  

Г.А. Гостищевой, М.И. Халиловым, М.О. Никабадзе, 
а также по материалам сайта ГБУ РК КЦСО Джанкоя и Джанкойского района.  
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ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ САПУНЦОВ 
 

Сын полка Тимофей Петрович ушёл на фронт 
пятнадцатилетним мальчишкой. В апреле 1944 года 
стал сыном 148-го Отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона, который участвовал в 
освобождении Крыма. После окончания войны окон-
чил военное училище и продолжил службу в воздуш-
но-десантных войсках до демобилизации в 1954 году. 
Тимофей Петрович был награжден орденом Отече-
ственной войны, медалью «За Победу над Германи-
ей», юбилейными медалями. 

Мирная жизнь фронтовика прошла в Джанкое, 
где 45 лет он работал учителем географии, началь-
ной военной подготовки и физической культуры. С 
1987 г. по 2011 г. был председателем организации 
ветеранов войны, труда и военной службы.  

В марте 2011 года ушёл из жизни в возрасте 83 
лет. 

 

11 апреля 

2010 г. 

Тимофей 

Петрович – 

участник 

акции 

«Дорогами 

Победы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С. Медведевка, 2010 г. Ветераны Великой Отечественной войны г. Джанкой и участники хора 

ветеранов во главе с Тимофеем Петровичем возле памятного знака женщинам-зенитчицам 

1576 ЗАП ПВО, защищавшим джанкойское небо в годы войны.  
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ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА ХОМЕНКО 
 
Екатерина Васильевна Хоменко родилась 5 ноября 

1922 года в Омской области, ст. Мангут, в семье рабочих. Там 
же окончила среднюю школу и поступила в Омский сельско-
хозяйственный институт им. С. М. Кирова, на молочно-
промышленный факультет. Девушка училась на втором курсе, 
когда началась Великая Отечественная война. 

25 мая 1942 года Екатерина Васильевна была мобили-
зована Сталинским райвоенкоматом г. Омска в ряды Красной 
Армии. Пятьсот девушек-комсомолок из г. Омска пополнили 
состав 57-го ОБВНДС (воздушное наблюдение, оповещение и 
связь), заменив мужской состав. В период войны была де-
журной по связи. Воевала в составе 3-го Украинского фронта, 
принимала участие в освобождении Украины. Демобилизова-
лась в сентябре 1945 года в звании сержанта. За боевые за-

слуги Екатерина Васильевна Хоменко награждена орденами Отечественной войны II сте-
пени, «За мужество». Имеет девятнадцать боевых медалей, в том числе, «За боевые за-
слуги». После Великой Победы Екатерина Васильевна продолжила обучение в Крымском 
педагогическом институте им. М. Фрунзе. 

В феврале 1946 года вышла замуж за фронтовика Андрея Ивановича Хоменко. 
Вместе они прожили 36 лет, воспитали сына. К сожалению, муж и сын уже ушли из жизни. 

Трудовую деятельность начала в детском доме. С 1948г. по 1996 г. работала учи-
телем математики и физики, затем директором СОШ №5 и СОШ № 2 г. Джанкоя. Стаж 
работы составляет 57 лет. 

 Являлась депутатом 4-х созывов Джанкойского го-
родского совета. 

Для Екатерины Васильевны старость исчисляется 
только цифрами в паспорте. На самом деле это человек не-
стареющей души. Несмотря на все жизненные невзгоды, она 
и сегодня активно участвует в жизни города. Является от-
ветственным секретарем Джанкойской городской обще-
ственной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, 
военной службы и правоохранительных органов, художе-

ственным руководителем 
народного хора ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и труда. 

Екатерина Василь-
евна Хоменко занесена на 
страницы специального 
выпуска крымского альма-
наха «Дух личности ве-
чен».  

В 2017 году Екате-

рине Васильевне присвоено 

звание «Почётный гражда-

нин города Джанкоя». 

 2010 г. Е.В. Хоменко – участник акции «Дорогами Победы» 
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КЛАВДИЯ ПАВЛОВНА КЮДЕЛИС 
 

Живет в поселке Азовское ветеран Великой 
Отечественной войны Клавдия Павловна Кюделис. Родилась 
она в селе Кирово Ново-Васильевского района Запорожской 
области. Училась в средней школе-семилетке. Последний 
экзамен в школе так и не удалось сдать… 

Войну встретила Клавдия Павловна ещё совсем 
молоденькой девчушкой. 

— Конечно, слышали мы, что война где-то идет, но не 
думали, что до нас доберется, — вспоминает Клавдия 
Павловна. – Но вот и к нам нагрянули немцы – осенью 1941 
года! Они убивали и зверски пытали односельчан без всякого 
повода, насильно отправляли молодёжь на каторжные работы 
в Германию. Однажды ворвались и в наш дом… Двое суток 
немецкого плена я не забуду никогда. Спасибо нашим 

сельским ребятам, которые помогли мне выбраться из подвала и ночью пересечь линию 
фронта.  

Клавдию Павловну приютили в медсанбате, больше идти было некуда. С того 
самого момента повела судьба молодую хрупкую девушку по дорогам войны. Она стала 
санинструктором. 

Сотни километров фронтовых дорог прошла Клавдия Павловна от города 
Мелитополя  до городка Сосновец в южной Польше. 

Не раз попадала под бомбежки, но с усердием и безбоязненно выполняла свои 
обязанности – выносила на девичьих плечах с поля боя раненых солдат. Она работала в 
тех условиях, когда некогда было думать о себе. Первую помощь истекающим кровью 
солдатам оказывала чаще всего под обстрелом. «Бомбы сыпались, как дождь. Небо 
горело! Командир скомандовал нам прятаться в воронки, оставленные после взрывов. 
Пояснил, что дважды снаряд в одно место не попадёт. Туда же мы прятали и наших 
больных, раненых», — с болью в душе вспоминает Клавдия Павловна. 

В октябре 1944 года в боях у г. Мукачево Закарпатской области получила легкое 
ранение и была отправлена в госпиталь. Когда поправилась, снова вернулась на фронт – 
в свою 28-ю общевойсковую армию 4 Украинского …и снова бои!  

Второе ранение Клавдия Павловна получила уже в г. Сосновец (Польша) в январе 
1945 года. Со слезами на глазах она вспоминает: «Когда упал снаряд, меня ударной 
волной откинуло на горящую повозку, и правая часть тела загорелась. От этого удара я 
получила серьезные переломы в трех местах правой руки и ноги. Десять дней находилась 
без сознания в госпитале г. Кракова. Врачи думали, что не выживу… Восстанавливать 
силы пришлось целый год, ведь раны от ожогов очень долго не заживали, мучилась 
сильно…».  

После выписки вернулась домой, устроилась работать на ферму. Но спустя три 
месяца получила письмо от командира своей части с просьбой вернуться. После войны в 
армии остро не хватало рабочих рук в прачечной госпиталя. Клавдия Павловна 
откликнулась и поехала на работу в г. Мукачево. «Стирали белье вручную в реке, сушили 
на траве... Стирали зловонным едким жидким мылом – оно спасало от вшей. Белье 
привезут, оно заношенное, завшивленное, насквозь в крови, черное от старой крови 
(старые раны бойцов ещё долго давали о себе знать). В первой воде стирать нельзя — 
она красная или черная... Слезами отмываешь и слезами полощешь, так солдатиков 
жалко…».  
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Потом была работа пожарным в городе Зоринск Луганской области. Здесь  и 
познакомилась со своим будущим мужем Кюделис Йонасом Йоном, который работал на 
шахте «Никонор».  

 В 1954 году, случайно узнав, что родственники после войны переехали жить в 
Крым, молодая семья тоже перебирается в поселок Азовское, который на долгие годы 
стал их родным домом. Здесь она не сидела без дела: трудилась санитаркой в Азовской 
больнице, сторожем в аптеке, пекарем на пекарне. 

На пенсию по возрасту Клавдия Павловна 
вышла в 1987 году, но нашла себе работу по 
душе – много лет добросовестно возглавляла 
Совет ветеранов поселка, являлась членом 
президиума Джанкойской районной организации 
ветеранов войны, труда и военной службы, за что 
имеет многочисленные грамоты и дипломы. Как 
ветеран Великой Отечественной войны очень 
часто приходила в гости в школу. Была 
участником классных часов, уроков Мужества, 
рассказывала ребятам о своей военной жизни. А 
последние годы гостеприимно встречает 
учеников дома, приглашает к столу на чай с 
вкусными пирожками и делится своими 
воспоминаниями.  

Она награждена орденом Отечественной войны ІІІ степени, «За мужество» и 
юбилейными медалями ко Дню Великой Победы.  

Клавдия Павловна часто рассматривает фотографии военных лет. Во дворе дома у 
нее цветет любимая сирень, которая напоминает ей весну 45-го… 
 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЗАЛИЩУК 
 

В селе Яркое живет ветеран Великой Отечественной 
войны Иван Залищук. Из с. Мирославль, откуда родом наш 
герой, все мужчины ушли на фронт, остались лишь женщи-
ны и дети. 16-летний Иван вместе с ребятами и девчонками 
копал укрепления, был вольнонаемным рабочим.  

Воспоминания о далеких сороковых навсегда вреза-
лись в память ветерана.  

— Фронт уходил всё дальше на восток, и мы оказа-
лись в глубоком тылу, — вспоминает он. – Когда пришли 
фашисты, гордые, амбициозные, заносчивые, важно выша-
гивали они по нашему селу и кичились тем, как быстро по-
коряется им советская земля, были убеждены, что совсем 
скоро Москва будет взята. Но мы не верили, мы знали, что 
победа будет за нами. 

Когда в 1944-м Ивану исполнилось 18 лет, он пошёл 
пешком в Киев для того, чтобы вступить в ряды Красной армии, вместе с которой через 
Брест, Варшаву и Познань дошёл до Берлина, где и встретил долгожданную Победу. 
Ивану Васильевичу ярко запомнился особый день – 2 мая, когда немецкие власти сдали 
берлинский гарнизон. 
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— Я в то время находился в госпитале после ранения, – рассказывает он. – Плот-
но позавтракав, после перевязки я вышел на улицу. Сотни уставших, побежденных фа-
шистов тяжело брели по дорогам Берлина. Они были полной противоположностью тех 
людей, которые встречались мне в начале войны. «И где теперь ваша самоуверен-
ность?» — подумалось мне. Никогда не забыть мне злобу и отчаяние в глазах повержен-
ного противника и огромную, всеобъемлющую радость в собственном сердце, ведь при-
шёл долгожданный, выстраданный мир! 

В толпе пленных он увидел ещё совсем юного, худого мальчишку. «Мой ровесник», 
— сказал про себя Иван. Одежда на нем была изношенной, шинель волочилась по земле, 
худоба ужасала. Эти воины, бывало, по нескольку месяцев находились в подвалах, голо-
дали. Измождённый немец посмотрел в глаза советскому солдату и закричал: «Комрад! 
Хлебааа! Хлебааа!» В госпитале кормили хорошо, вчерашний хлеб многие уже не хотели 
есть, он просто лежал на столах. И. Залищук взял свою «пайку» и отдал ее немцу. Тот 
поблагодарил за пищу по-немецки и, жадно вгрызаясь зубами в краюшку, слился с мед-
ленно бредущей толпой. Наш герой вспоминает, что ещё долго смотрел вслед уходив-
шим пленникам. Множество чувств в его сердце сменяли друг друга. 

Вернувшись на Родину, на протяжении ещё пяти лет Иван Васильевич разминиро-
вал бывшие поля сражений, ведь миллионы смертоносных отголосков той войны всё ещё 
лежали в нашей земле и даже в мирное время таили в себе страшную угрозу. 

Время шло. Сегодня, несмотря на свой почтенный возраст, мужчина с легкостью 
поддерживает интересную беседу, следит за событиями, происходящими в мире. Как че-
ловек, воевавший за освобождение советской земли от фашизма, он негодует от того, что 
между россиянами и украинцами сейчас разлад. 

– Я сам родом с Украины! – восклицает И. Залищук. – Два братских народа долж-
ны воевать плечом к плечу, а не друг против друга! 

На груди вете-
рана сверкает множе-
ство медалей, среди 
которых награды «За 
боевые заслуги», «За 
Отвагу», юбилейные 
знаки отличия. Все 
члены его большой 
семьи, трое сыновей и 
внуки, безмерно горды 
тем, что их отец и дед 
прошёл войну и 
остался жив, что, бу-
дучи тогда совсем 
юным, он достойно 
преодолел этот тяже-
лый путь от Киева до 
Берлина, а в мирное 
время до глубокой 

старости трудился не 
покладая рук. 

 
 
 

27.02.2015 г. Ивана Васильевича поздравляют с 90-летием 

библиотекарь Ярковской сельской библиотеки Татьяна Щербанюк и 

специалист по социальной работе Елена Баненкова. 
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ПРЕСНЯКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
 

 Родился 19 января 1927 года в Саратовской области, 
с. Любовино. В Крыму проживает с 1964 года. 

В первый раз в Крым попал, когда служил на 
Черноморском флоте в Севастополе, Феодосии, а позже его 
воинская часть была отправлена в Болгарию (г. Варна) и 
Румынию. 

 «В 1945 году был поднят крейсер «Червона 

Украина», и нам сказали, что нужно обезоружить его.  

Одели нас (25 человек) в водонепроницаемые костюмы, и 

была дана команда на погружение. Затем мы начали 

передавать снаряды друг другу. Было очень страшно, 

потому что боеприпасы могли в любое время взорваться. 

Конечно, это погружение я запомнил на всю жизнь». 

Проживает в селе 
Лобаново. 
 

 

 

 

РЯБОКОНЬ ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ  
 

Иван Прокопьевич Рябоконь родился 25 июля  
1926 года  в селе Воробьёвка Мирновского района 
Киевской области. 

В 1932 году вся семья Рябоконь переехала в 
Крым, в село Марьино Джанкойского района. До 6-го 
класса учился в местной школе. После – в Керчи в 
училище.  

Война застала 15-летнего юношу на заводе. 
Иван Прокопьевич попал на Перекоп, где укреплялись 
оборонительные сооружения и копались траншеи. В 
мае 1942 года Иван Прокопьевич и многие его 
ровесники в принудительном порядке были 

отправлены в Германию (Франкфурт-на-Майне), где их распределили по 
концентрационным лагерям. В 1946 году вернулся в Крым.  
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ПИЛЬТЕЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 
Пильтеев Иван Иванович родился 27 февраля 1927 года 

в д. Романовка Ленинского района, Крым.  
В 1944 году был призван в армию.  

Служил в Днепропетровском 
военном (запасном) полку, 
службу продолжил в 
Германии, затем — с 1946 
года по 1951 год в 
Балтийском округе. В 1951 
году демобилизовался. 

После войны 33 года 
проработал на железной дороге в г. Джанкой. 

С 2011 года живет в селе Мирновка Джанкойского района.  
 

БОНДАРЕНКО МИХАИЛ ПРОХОРОВИЧ  
 

Михаил Прохорович Бондаренко родился 03.11.1927 г. 
в селе Красное Ладомировского района Воронежской 
области. Когда ему исполнилось 9 лет, вся семья переехала в 
Крым, в село Новофедоровка Джанкойского района. 

В 1940 году М.П.Бондаренко окончил 6 классов 
средней школы.  

В 1945-ом 18-летнего юношу призвали на службу. 
Служил на Тихоокеанском флоте, участвовал в войне с 
Японией, в составе 44 отдельной зенитной артиллерийской 
дивизии освобождал Корею.  

В 1951 году Михаил Прохорович был уволен в запас. 
Славный и доблестный путь бойца неоднократно отмечен 
медалями и орденами. 

В послевоенное время в 1952 году М. Бондаренко 
окончил курсы шоферов в п. Азовское и начал трудовую 

деятельность на Азовском винзаводе «Массандра», спустя 2 года стал работать на МТС 
шофером. В 1991 году ушёл на заслуженный отдых. 

 
СЛЕСАРЕНКО НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 

 
Слесаренко Николай Данилович родился 13 августа 

1927 года в селе Терекли Джанкойского района Крымской 
области. В 1932 году семья переехала в село Дымовка, где он 
и пошёл в первый класс. Шесть классов окончил в 1941 году.  

Когда началась Великая Отечественная война, 
Николаю Даниловичу исполнилось всего 14 лет, но это не 
спасало от угона в Германию. Как скрывался подросток от 
фашистов? Ему даже сейчас больно об этом вспоминать. 
Резал руки и ноги, прятался, но его находили, избивали, 
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закрывали в подвале немецкой управы. Таких же подростков гнали на разгрузку вагонов, а 
они снова убегали. Так продолжалось до полного освобождения Джанкойского района.  

В декабре 1944 года Слесаренко Николай Данилович, будучи семнадцатилетним 
юношей, ушёл в Красную Армию. По молодости лет на фронт не послали, но служить 
разрешили. Определили стрелком в 62 запасной стрелковый полк, который располагался 
в  Алчевске. Там служил до ноября 1945 года. Потом перевели в Крым, в 34 авиационный 
технический полк.  

В 1947 году демобилизовался. 
Послевоенную жизнь начал в селе 
Новая Жизнь Джанкойского района. 
Учился в школе гидромелиораторов, 
работал учетчиком, бригадиром. С 
1957 года член КПСС, 19 созывов 
был депутатом Победненского 
сельского совета. Награжден 
орденом «За мужество» — 1999 г., 
медалью «За победу над 
Германией» — 1946г., медалью      
Г.К. Жукова — 1998г., юбилейными 
медалями ко Дню Победы. 
 

КОЗЛОВ ПЕТР ЕВТЕЕВИЧ  
 

Во время войны саперы были как ангелы-

хранители для идущих за ними войск. Они 

проделывали ходы в минном поле, разведывали 

дороги и наводили мосты… 
 
Война для Петра Евтеевича началась в 19 

лет, когда он был ещё студентом Феодосийского 
педагогического училища. Вот каким запомнился 
ему тот июньский день 1941 года: «Из окна было 
видно море, легкий туман над ним, солнце. Мы с 
ребятами проснулись рано, сидели за книжками. И 
вдруг за городом забухали пушки, зенитные 
разрывы в синеве неба, вой самолётов. Самым 
тягостным и тревожным было в тот день то, что 
Феодосия, казалось, враз обезлюдела…» 

Уже 22 августа Петр Козлов был определен 
во 2-ой отдельный инженерно-строительный 
батальон замполитом роты. А с июля 1942 года 
ефрейтор Козлов П.Е. состоял в 13-ой отдельной 

инженерно-строительной бригаде специального назначения командно-саперного 
отделения.  

В ходе боевой учебы состав изучал саперное дело за 3-5 дней! 
Сапёры обеспечивали отступление из Керчи, строя мосты через пролив, уходя 

последними. При подготовке наступления на Кавказе, где противник по всему фронту 
применял взрывные заграждения, плотность которых достигала иногда до 1000-1200 мин 
на 1 км фронта, наши саперы проделали в минных полях 200 проходов для танков и 2000 
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– для пехоты, разминировали 3100 км маршрутов. Всего во 2-ой половине декабря 1942 г. 
и в январе 1943 г. саперы сняли и обезвредили 109444 мины. И всё это в условиях горно -
лесной местности Кавказа! 

Тогда же Петр Евтеевич получил свою первую медаль – «За боевые заслуги». 
Выполняя боевое задание по строительству дороги в районе Шабановского перевала в 
составе 56-ой армии, Козлов П.Е. стал инициатором скоростного метода строительства 
дороги. По его примеру бойцы других подразделений стали ускоренно производить настил 
дороги. 

«Моя война уместилась в тысячу километров. Сначала отходили, оставляя Крым и 
Кубань, потом возвращались… Когда говорят, что минер ошибается один раз, то это 
правда», — рассказывал Петр Евтеевич. Ему повезло: он не ошибся и остался жив. 

В ноябре того же 1943 года был получен приказ: «Отправить в Москву в военное 
училище имеющих среднее образование». Так Петр стал курсантом, а день Победы 
встретил в звании сержанта и даже стал участником Парада Победы 24 июля 1945 года. 

За время прохождения боевого пути Козлов Петр Евтеевич был награжден не 
только медалью «За боевые заслуги», но и медалями «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией». Впоследствии был удостоен ордена Великой Отечественной войны II 
степени. 

После демобилизации 15 ноября 1945 года решил посвятить себя педагогической 
деятельности. Да, война ушла, но остался голод… И тогда молодые учителя, Козлов Петр 
Евтеевич и его супруга Цюпко Мария Григорьевна, почти всю зарплату тратили на еду для 
своих учеников. Кроме того, бывшему саперу ещё не раз приходилось выезжать на 
обезвреживание мин, которые остались после войны. 

С 1979 по 1982 гг. Петр Евтеевич работал директором Овощновской восьмилетней 
школы, ныне МОУ «Овощновская школа». 
 

АРТЁМОВ ВАСИЛИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 
 

 Родился Василий Лукьянович в 
1927 году в деревне Мартьяново 
Кардымовского района Смоленской 
области. Свою трудовую деятельность 
начал в 1943 году, работая на железной 
дороге, молотобойцем в кузнице совхоза 
«Сокино». 
 В феврале 1944 года призван 
санитаром в воинскую часть № 66425 в 
Щёлкино. Прошёл путь от Смоленска до 
Кёнигсберга. Проходя с воинской частью 
через Литву, вступил в комсомол в               
г. Каунас. 
 При бомбежке в г. Истенбург был 
ранен, лежал в санчасти, затем был отправлен домой долечиваться. 
 В марте 1946 г. призван в армию в 212 батальон в Москве. Служил до марта 1951 
года. Демобилизовался, работал на авиационном заводе в Смоленске. В Крыму 
проживает с 1953 года. Сначала работал в совхозе «Молодая гвардия» столяром, а в 1955 
году женился и переехал в село Табачное. Работал столяром-плотником в колхозе «Путь 
Ильича» до пенсионного возраста. 
 

Василий Лукьянович с внуком 
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СИРОТА ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
 

В годы Великой Отечественной войны был сыном полка. 
Прошёл путь от Сталинграда до Вены. Участвовал в 
Сталинградской битве, боях на Орловско-Курской дуге, в 
Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишинёвской операциях. 
Штурмовал Будапешт и Вену. Был четырежды ранен, дважды 
похоронен.  

С 1973 по 1992 год работал военруком в Заречненской 
школе. Создал школьный музей, в котором собрал материалы о 
защитниках Отечества – уроженцах сёл Заречненского сельского 

совета. Отдавал все силы военно-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. При его 
активном участии проводились 
торжественные мероприятия ко Дню 
Победы, Дню Советской армии 23 
февраля, военно-спортивные игры 
«Зарница», «Орлёнок». Много лет он 
руководил методическим 
объединением военных руководителей 
района. 

Джанкойцы запомнили Ивана 
Фёдоровича как порядочного и 
ответственного человека, преданного 
воинскому долгу.  
 

СТЕШЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ И НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

Любовь в грохоте войны… 

 Война… Сколько боли, потерь, 
сломанных судеб! Страшное время! 
Человек лишается семьи, крова, в 
борьбе за свою жизнь и жизнь своих 
близких ожесточается. 
 Но не властна война над 
простым человеческим чувством – 
любовью! Не властна она была и над 
чувствами юных Петра и Нины. 
 Хрупкая Нина, окончив 
медицинский техникум, добровольцем 
ушла на фронт. А Пётр с первых дней 
войны воевал на Карельском фронте.  

И вот их первая встреча… Ленинградский госпиталь, сентябрь 1944 года. Молодой 
танкист и юная медсестра сыграли военную свадьбу. А через несколько дней снова на 
фронт. Месяцы разлуки и встреча в Берлине. Они пронесли свою любовь через нелёгкое 
военное время.  

В 50-е годы приехали в Крым и поселились в селе Табачное. 
 

И.Ф. Сирота перед началом игры «Орленок» на 

берегу Сиваша. 80-е годы. 
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ФУНТОВ ИВАН СВЯТОСЛАВОВИЧ 
 

И.С. Фунтов родился в 1918 году в Алтайском крае, 
окончил школу-семилетку.  

В 1938 году был призван в армию, а началась война – 
ушёл на фронт.  

С 1941 до конца 1942 года 
Иван Фунтов  воевал на 
Центральном фронте в 
минометной батарее 101 
стрелковой бригады. После 
ранения его перебросили на 
Брянский фронт, где служил 
старшим орудийным мастером 

181 запасного стрелкового полка.  
Войну закончил в Бухаресте 

в 1945 году.  
Награжден орденом 

Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды, 
медалями «За победу над 
Германией», «За отвагу» и 
юбилейными  наградами.  

С 1962 года работал 
специалистом по рационализации 
совхоза «Ново-Джанкойский». 

 
НИКАБАДЗЕ ОТИЯ ТАРАСОВИЧ 
 

Никабадзе Отия Тарасович родился 25 августа 1925 
года в г. Кутаиси Грузинской ССР в многодетной семье. В 1941 
году погиб его отец в Керченском проливе во время боевых 
действий.  

Отия Тарасович закончил Тбилисское артиллерийское 
училище. Ушёл добровольцем на фронт мстить за гибель отца 
в  январе 1943г., командовал миномётным расчётом. Во время 
боёв за освобождение Чехословакии получил боевое ранение 
и контузию, а в августе-сентябре 1945 участвовал в боях 
против Японии. 

За заслуги перед Отечеством 
награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны, 

Богдана Хмельницкого, медалями «За отвагу» (дважды), «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией». 

Войну закончил в Чехословакии. После победы над 
Японией вернулся домой. В  Джанкое проживал с 1982 года.  

Ушёл из жизни 17.02.2006 г. 
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ПЕТРУСЕНКО ИВАН ПОЛИКАРПОВИЧ 
 

Родился 14 июня 1924 года в с. Гороблевка Ржи-
вского района Киевской области. В семье было 4 детей. 
Иван окончил 10 классов; в 1931 году семья переехала в 
Красноперекопск. На фронт Иван ушёл в 1941 году вме-
сте с отцом. Воевали в одном полку, стараясь выжить во 
что бы то ни стало. В одном из боёв отец погиб, и Иван 
сам его похоронил. Освобождал Украину, форсировал 
Днепр, где был ранен, прошёл с боями Болгарию, Чехо-
словакию, воевал в Алании. Был снайпером. За пленение 
восьми немцев был награжден орденом Красной Звезды. 
Перешёл в разведполк, где был старшиной роты. Дошёл 
до Вены, оттуда его полк был переброшен на Дальний 
Восток. За мужество и героизм был награжден медалями 
«За отвагу», «За взятие Будапешта», орденом Красной 
Звезды, юбилейными медалями. Закончил службу в         
г. Спасск-Дальнем в 1949 году. Член КПСС с 1942 года. 

После 
войны пере-
ехал с женой 
в Татар-
Барын (село 
Озерки Джан-
койского рай-
она), был 
председате-
лем колхоза 
«Украина», 
парторгом, 
заместителем 
председателя 
колхоза име-
ни Ленина. 
Умер в 1971 
году. Похоронен на кладбище в с.Стальное Джанкойского района.  

 
КОСТРУБ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ  

 
Биография у Алексея Степановича обычная: такая же, как и у всех его ровесников. 

Родился в Белгородской области, в селе Александровка. Учился в средней школе. Был 
комсомольцем, а позднее – коммунистом. 17 лет было ему, когда началась война. 

Первые дни войны… Навсегда сохранятся они в памяти тех, кто пережил их. 
Алексей Степанович – молодой, безусый юноша – тоже рвался на фронт. Как же можно 
было усидеть дома, когда полсела уже мобилизовали, а многие знакомые, соседи уже 
давно на фронте?! Можно ли спокойно смотреть, когда Родина в огне, когда погибают и 
умирают люди?! Вначале был курсантом полковой школы. А потом – фронт… Воевал в 
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составе пятой гвардейской воздушно-десантной дивизии, участвовал в боях под Старой 
Руссой, на Северо-Западном фронте, на Курской дуге. 

1943 год… На фронте установилось временное затишье. Внимание всего мира  
было устремлено сюда, на Курскую дугу. Ведь именно здесь, на западе, на выступе линии 
фронта, фашисты планировали нанести основной удар, рассчитывали на победу. Алексей 
Степанович рассказывал, как готовились к обороне: минировали подступы, рыли окопы, 
траншеи. Верили: выстоят, победят во что бы то ни стало!  

Взрывы, огонь и выстрелы, выстрелы… День превратился в ночь. Грохот стоял 
такой, что не слышали друг друга. Сколько погибло их на Курской дуге, молодых и 
пожилых? Трудно сосчитать. Казалось, что никогда не наступит тишина. 

И всё же выстояли! Победили! За мужество и героизм, проявленные в боях на 
Курской дуге, Алексей Степанович был награжден. Орден Красной Звезды, медаль «За 
боевые заслуги» — вот награды за участие в защите Отечества. 

После войны решил Алексей Степанович стать учителем истории. Он считал, что 
мы не должны забывать историю своего народа, какой бы страшной она ни была. Работал 
директором Стальновской средней школы Джанкойского района.  

Умер Алексей Степанович 30 октября 2002 года.  
 

СТРЕЛЬЧЕНЯ СЕМЕН ГОРДЕЕВИЧ 
 
Семен Гордеевич родился 31 мая 1922 года на ст. Жудилово 

Унечского района Брянской области в семье лесничего. После 
окончания средней школы в 1941 году поступил в артиллерийское 
военное училище г. Подольска Московской области. Ещё будучи 
курсантом, был направлен на оборону Москвы. 

Выпускником училища, в офицерском звании, был 
направлен в воинскую часть и назначен командиром взвода в 12-
ую гвардейскую дивизию. Участвовал в боях на Курской дуге, 
освобождал Прагу, воевал в прибалтийских республиках, в 
Германии. Закончил войну в Венгрии. Был дважды ранен, 
контужен. 

После войны окончил Брянский институт лесного хозяйства. 
По состоянию здоровья переехал в г. Джанкой. Долгое время работал на железной 

дороге, а потом на маши-
ностроительном заводе. Все 
это время вел работу по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи. 

Семен Гордеевич – 
полковник в отставке – 
награжден нагрудным знаком 

«75 лет битвы за Москву». Парадный китель ветерана увешан и 
другими боевыми наградами: орденами Отечественной войны I и 
II степеней, орденом Красной Звезды, орденом Жукова, 
медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в 1941-1945 гг.». Заслуги Семёна 
Гордеевича перед Родиной также отмечены многими 
юбилейными медалями, нагрудными знаками, грамотами и благодарственными письмами. 
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КУЦ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 
 
Среди тех, кто в июне 1941 года встал на защиту 

своей Родины, были те, кто только что окончил школу. 
Среди таких ребят был и наш земляк Степан Степанович 
Куц. Родился он в Джанкое. Со временем родители 
Степана переехали в село Таганаш (Соленое Озеро). 
Здесь он рос и учился в Таганашской сельской школе. В 
1939 году вступил в комсомол. В июне 1941 года юноша 
закончил 10 классов. 9 июля 1941 года Куц Степан был 
призван в армию и с группой из 5-ти человек 
выпускников-десятиклассников Таганашской средней 
школы был направлен в артиллерийское училище в город 
Мелитополь. А в 1942 году, получив звание лейтенанта, 
Куц С.С. был отправлен на фронт. 

Он был участником обороны Москвы, освобождал 
Курск, Варшаву. За время войны был четырежды ранен. 
Последнее свое (тяжелое) ранение получил при штурме  
Берлина 27 апреля 1945 года.  

Вспоминая этот бой, Степан Степанович говорил: «Никакой я не герой. Просто на 
войне я добросовестно делал свое дело». 

За боевые заслуги перед Родиной гвардии капитан Степан Степанович Куц был 
награжден орденом Отечественной войны I степени, дважды – орденом Боевого Красного 
Знамени, десятью медалями.  

После войны работал главным инженером-виноделом, преподавал в школах 
района химию и производственное дело.  

Выпускники Таганашской сельской школы. 1941 г. 

1945 г. 
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Степан Степанович был частым гостем в Соленоозерной школе и в 
Соленоозерном сельском клубе. Вел активную общественную жизнь. 

Умер Куц С.С. в 1996 году в возрасте 72-х лет.  
 

АМЕЛИН ИВАН АНТОНОВИЧ  
  

Амелину Ивану Антоновичу в августе 1943 года 
исполнилось 18 лет, и он был призван в армию. Воевал на 1-м и 
2-м Белорусском фронтах в составе 412-го стрелкового полка 1-й 
стрелковой дивизии. 

Боевое крещение Иван Антонович принял в бою за 
освобождение города Великие Луки в декабре 1943 года. Потом 
был Второй Белорусский фронт, участие в освобождении Бреста.  

В марте 1944 года Иван Антонович награждён медалью 
«За Отвагу» за участие в разгроме Торуньской группировки. 
Летом 1944 года в одном из боёв на территории Польши он был 
ранен. 

В январе 1945 года Иван Антонович участвовал в освобождении польской столицы 
Варшавы. В марте 1945 года принимал участие в освобождении городов Гданьск, Сопот, 
Гдыня. В апреле 1945 года участвовал в форсировании реки Одер, в боях на территории 
Германии. Наконец, бой за Берлин. После окончания войны Иван Антонович служил в 
группе войск в Германии. 

Сейчас проживает в с. Маслово. 
 

ДЖЕЖЕЛА ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

 Родился 2 мая 1912 года в г. Павлоград 
Днепропетровской области. Когда ему было 15, семья 
переехала в Крым. 

Война застала его мальчишкой – трактористом 
Таганашской МТС (с. Соленое Озеро). Первое время 
служил в разведке, а затем, до конца войны, был 
военным шофером. Тимофей Михайлович защищал 
Крым на Перекопе, а весной 1944 года дороги войны 
привели его от Сталинграда через Ростов и 
Мелитополь к родному дому. В составе 91 дивизии 51 
армии 4 Украинского фронта Тимофей Петрович 
освобождал родной Джанкойский район. За 
освобождение Крыма Джежела Т.М. награжден 
орденом Красной Звезды. За мужество в годы Великой 
Отечественной войны награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 

победу на Германией». В мирное время – медалями «За доблестный труд» и «Ветеран 
труда». Тимофей Петрович получил благодарности от Маршала Советского Союза 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина «За отличные боевые действия при 
форсировании Сиваша и прорыве глубоко эшелонированной обороны противника», «За 
овладение столицей Крыма – городом Симферополем», а также «За овладение 
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крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море – городом 
Севастополем». 

В бою под Сталинградом Тимофей 
Михайлович получил осколочное ранение 
в области груди, под Ростовом-на-Дону – 
контузию. 

Два раза семья оплакивала его как 
погибшего. Первый раз боевые друзья 
рассказали, что видели, как он упал 
убитый в бою. Но это была лишь 
контузия,  после  военного госпиталя он 
вернулся в строй. Второй раз родные 
получили «похоронку». Но и она была 
ошибочной. Тимофей Петрович дошёл до 
самого Кенигсберга (ныне Калининград) и 
живой вернулся домой.  

Когда брали Сиваш и подходили к переправе, ее бомбили немецкие самолёты, 
началась паника. Образовалась «пробка». Продвижение вперёд оказалось невозможным. 
В то время Джежела возил командира. Под непрерывной бомбёжкой и обстрелом вышел 
из машины, пошёл на переправу, помог «пробку» ликвидировать. Переход возобновился. 
Ветеран вспоминал: «Когда я весной переходил Сиваш, холода как будто не чувствовал. 
Ступил на родную землю и заплакал. Откуда только брались силы? На руках переносили 
миномет. Очевидно, силы придавала мысль о том, что рядом родная земля…» 

В послевоенное время жил в селе Завет-Ленинский. 
Умер Тимофей Михайлович 14 сентября 1998 года в с. Весёлое недалеко от            

г. Судак.  
 

РАДЧЕНКО ИЛЬЯ ИЛЬИЧ 
 
Родился он в д. Тубень Джанкойского района 7 
января 1925 г. 

Он мечтал быть инженером, но время 
заставило его взять в руки оружие. Илья Ильич 
Радченко больше 30-ти лет посвятил службе 
Родине, воевал на фронтах Великой 
Отечественной, дослужился до гвардии 
полковника. Ветеран воздушно-десантных войск. 
Прошагал от Крыма до Праги. Штурмовал в 
пехоте Сапун-гору, а потом получал медали за 
сбитые немецкие самолёты. 

За свою долгую и насыщенную жизнь 
пережил столько, что хватит на троих. Перед 
началом войны жил в степной деревушке 
Джанкойского района. В 1941-м ему едва 

исполнилось 16. Он хотел на фронт, но попал туда только во время освобождения Крыма. 
Распределили бойца в стрелковую дивизию. Задачу поставили трудную – провести 
разведку боем на подступах к Сапун-горе. Командир взвода назначил молодого солдата 
Радченко своим ординарцем. Этот приказ спас ему жизнь. 
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Из взвода, а это 30 человек, остались в живых только командир и Илья. 
Дождавшись ночи, они ушли в тыл. Через несколько дней Радченко снова в бою. После 
артобстрела немецких позиций командир поднял пехоту в атаку. В этом бою Илья был 
ранен, выбыл из строя на полтора месяца. В госпитале он просился на фронт. Его взяли в 
зенитчики, отправили в Прикарпатье. После пережитого в пехоте служить в зенитной 
артиллерии Радченко казалось проще. В боях страх куда-то уходил, появилась привычка. 
Свою первую медаль «За отвагу» Илья Ильич получил в бою против эскадрильи немецких 
пикирующих бомбардировщиков. 

Потом были сражения в Польше, в Чехии. Илья Ильич вместе со своей зенитной 
батареей брал Прагу. Медаль «За освобождение Праги» – главная из всех для ветерана.  

После войны стал офицером. Служил в армии до 1978 г., в том числе в    98-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии. Высшая должность — начальник 
противовоздушный обороны дивизии. Совершил 102 прыжка с парашютом.  

23 января 2019 года в Симферополе на 95-м году жизни ушёл из жизни 
подшефный РООВДВ «Союз десантников Крыма» гвардии полковник ВДВ Илья Ильич 
Радченко. 

 
ЛЯЛЮК ПЕТР СЕМЕНОВИЧ 

 
Петр Семенович родился 28 ноября 1923 года в селе 

Павловка Джанкойского района в семье крестьянина. После 
окончания Павловской школы, в 13 лет начал работать в колхозе 
в полеводческой бригаде. В армию призвали в 1941 году, там его 
и застала война. Петр Семенович был пулеметчиком.  Воевал в 
Белоруссии, Прибалтике, в Литве был тяжело ранен и попал в 
госпиталь. Участвовал в освобождении Севастополя. «Нельзя 
описать словами, – вспоминает ветеран, – как было тяжело на 
фронте, стреляли со всех сторон, но мы всё забывали и шли 
вперёд, потому что верили в победу». Был награжден орденом 
Великой Отечественной войны, боевыми медалями.  

С фронта вернулся в родное село, был избран 
председателем Павловского сельского совета. В 1952-1954 годах обучался в 
Прибрежненском техникуме, стал агрономом-полеводом. Не раз избирался депутатом 
сельского совета. Став пенсионером, Петр Семенович не оставил общественной работы, 
был председателем совета ветеранов. 
 
ДРОЖДЬ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ  

 
Родился 27 апреля 1922 года в селе Источное 

Джанкойского района. Окончил семилетнюю школу и пошёл 
работать. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. Когда 
началась война, его отправили в противотанковую артиллерию 
защищать Севастополь. В боях за Севастополь поджег два 
немецких танка, был ранен и отправлен в Новороссийск в 
госпиталь. За освобождение Севастополя был награжден 
орденом Красной Звезды. Прошёл от Севастополя до Вены. 
Награжден орденом Славы третьей степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Будапешта», 
«За победу над Германией». После победы вернулся в село 
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Источное и продолжал трудиться. Был избран первым председателем Источненского, 
затем Новокрымского сельских советов, неоднократно избирался депутатом сельского 
совета. Работал дорожным мастером. Когда ушёл на заслуженный отдых, занимался 
общественной деятельностью. 
 
 ЛЕСАВИН КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 

 
            Родился в 1921 году, был призван в ряды Красной 
Армии в октябре 1940 года Джанкойским РВК Крымской АССР, 
когда началась война, пошёл на фронт. Наводчик первого 
орудия отличился в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками при форсировании р. Днепр и в боях за г. 
Житомир. Во время массированных налётов фашистской 
авиации Константин Петрович сражался мужественно, сбил 
немецкий бомбардировщик. В ночь с 12 на 13 ноября 1943 
года принимал участие в очищении юго-восточных кварталов 
г. Житомир от немецких автоматчиков, где также проявил 
отвагу и мужество, был награжден орденом Красной Звезды. 
В 1944 году он во время наступления на Краснополь, где 
размещался немецкий штаб, по приказу командира выкатил 
орудие на открытую позицию и открыл огонь по 
наступательной пехоте противника. После двухчасового боя, при поддержке танков, 
немецкий батальон был полностью уничтожен. За героизм, проявленный в этом бою, 
Лесавин был награжден орденом Красной Звезды. После войны вернулся в с. 
Новокрымское, работал управляющим отделения №2. 
 

ГРИЦАН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
 

23 марта 2016 г. отметил свой 90-й день рожде-
ния житель города Джанкоя Грицан Владимир Андреевич.  

Грицан В.А. родился в Казахстане на хуторе Филимо-
ново Перемётенского района в многодетной крестьянской се-
мье. Отец Андрей Антонович и мать Ульяна Евлампьевна 
воспитали пятерых детей. Володя был третьим ребенком. Ко-
гда мальчик закончил 7 классов школы, семья переехала на 
постоянное место жительства на Украину в Донецкую об-
ласть. Вскоре началась Великая Отечественная война. 

В 1943 году Грицан В.Г. был призван в ряды Красной 
Армии, попал на курсы подготовки пулемётчиков. Начав бое-
вой путь на 1-ом Украинском фронте, получил тяжёлое ране-
ние на р. Молочной под г. Токмак. Потом были долгие дни ле-
чения в госпитале. 

После выздоровления – курсы стрелков-радистов, служба в авиационном истреби-
тельном полку в Москве. В составе этого полка Грицан В.А. дошёл до Берлина. 

За военные подвиги награжден орденом Славы, орденом «За мужество», медаля-
ми «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и 
другими. 
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После окончания войны Владимир Андреевич служил в пос. Кача под Севастопо-
лем. В 1948 году был направлен в г. Джанкой в Ясский Краснознаменный авиационный 
полк, где и прослужил до выхода на заслуженный отдых. 

Демобилизовавшись, Грицан В.А. работал начальником жилищно-
эксплуатационной конторы, заведующим хозяйством в санитарно-эпидемиологической 
службе. Избирался депутатом Джанкойского городского совета пяти созывов. Трудовую 
деятельность закончил в 1977 г. 

 
ЧЕПЕЛОВА ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА 

 
23 июля 2016 года отметила свой юбилейный 90-й 

день рождения жительница города Джанкой, участник Вели-
кой Отечественной войны Чепелова Таисия Михайловна.  
            Непростая судьба выпала на долю этой легендарной 
женщины. Родилась Таисия Михайловна в городе Ессентуки 
Ставропольского края. Её мама работала в больнице сани-
таркой и воспитывала дочь одна. В 1941 году Таисия Михай-
ловна закончила семилетку и подала документы в Кисловод-
ское медицинское училище, но мечту стать фельдшером 
оборвала война. 
            16-летняя Таисия устроилась работать в военный 
госпиталь, где в составе бригады медиков меняла повязки, 
умывала и кормила раненых, стирала бинты.  А через девять 
месяцев была призвана в ряды Красной Армии. Дали три дня на сборы и направили в г. 
Грозный, там Таисия Михайловна и сотня таких же комсомольцев приняли присягу. 
Дальше девушка попала в зенитно-артиллерийский полк, командир назначил её дально-
мерщиком. Таисия определяла расстояние до цели и непрерывно сообщала командиру о 
его изменении, а он в свою очередь распределял цели между орудиями и выбирал время 
открытия и тип огня. 
          Их полк принимал участие в освобождении Украины и Польши от немецко-
фашистских захватчиков. Победу Таисия Михайловна встречала со своими однополча-
нами в Германии. За участие в боях эта героическая женщина награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью Жукова Г.К., юбилейными медалями. 
            После Великой Победы Таисия Михайловна вернулась в родной город, работала 
кассиром в сберкассе. 

 
МИРОШНИЧЕНКО  

ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
        

Родился 7 января 1927 года в  Джан-
кое, в рабочей семье. До войны учился в 
школе, в 1944 году был призван в армию, в 
зенитные противовоздушные войска, был 
направлен в г. Харьков. Там их отдельный 
зенитный полк охранял аэродром союзни-
ков, а в 1945 году, вспоминает ветеран, они 
охраняли последнюю Ялтинскую конфе-
ренцию.  
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Демобилизовался Леонид Иванович в 
1951 году. Вернувшись в родной город, устроил-
ся на работу на Джанкойский машиностроитель-
ный завод и проработал там 46 лет. 
         В 1954 году фронтовик женился, вместе с 
женой Верой Александровной они прожили уже 
более 60 лет. 
         За боевые подвиги Мирошниченко Л.И. 
награжден медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями, за 52 года стажа пенси-
онер имеет статус «Ветеран труда».  

 

БОГДАНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
 
Родился 16 августа 1926 года в городе Сольцы Ленин-

градской области. Вместе с сестрой он воспитывался в дет-
ском доме города Тихвин Ленинградской области. После окон-
чания 7 классов поступил учиться в военное училище в Ленин-
граде. 
            Великая Отечественная война грянула, когда Иван 
Степанович уже окончил первый курс, на фронт в ряды Крас-
ной Армии был призван сержантом. Воевал в составе войск 2-
го Прибалтийского фронта, основной задачей которого была 
подготовка наступления для разгрома немецкой группы армии 
«Север». Освобождал Даугавпилс, Резекне, Ригу и города Эс-
тонии. В одном из боев Иван Степанович был ранен в голову. 

Попал в госпиталь, после сложной операции был комиссован. 
            За военные подвиги Иван Степанович награжден орденом Отечественной войны I 
степени, орденом «За мужество», медалью Г.К. Жукова и многими юбилейными медаля-
ми. 
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КУЛИК ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ 
  
Родился 14 сентября 1926 года в го-

роде Киеве. Отец, Антон Лукич Кулик, рабо-
тал 1-м секретарем горкома партии г. Стрый 
Львовской области. В годы Великой Отече-
ственной войны пошёл добровольцем на 
фронт и погиб в самом начале войны. Мать 
вместе с двумя малолетними детьми эвакуи-
ровали на Урал в г. Троицк. Там Володя с 
сестрой учились в школе, а мама работала 
на авиационном заводе. 

В 17 лет, в 1943 году Кулик В.А. был 
призван в ряды Красной Армии. По оконча-
нии войны поступил в лётное Борисоглебское училище, которое вскоре было расформи-
ровано, и в 1946 году Владимир Антонович поступил в Харьковское авиационное училище 
на специальность штурмана. По окончании – служба на Дальнем Востоке (в Приморском 
Крае), затем – в группе советских войск (ГСВ) в Германии. 

В 1968 году принимал участие в военных событиях в Чехословакии. 
В ноябре 1970 года был направлен в г. Джанкой в Ясский Краснознаменный авиа-

ционный полк, где и прослужил 3 года до выхода на заслуженный отдых. 

Заслуги Владимира Антоновича перед Родиной отмечены многими орденами и 
медалями. 

Демобилизовавшись, Кулик В.А. 16 лет работал заместителем начальника, а потом 
и начальником пожарной части, около 10 лет – инженером по технике безопасности на 
Джанкойском машиностроительном заводе.  

С 1952 года с Владимиром Антоновичем рука об руку идет его верная жена Полина 
Даниловна. 

г. Джанкой. Середина 70-х.  
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Кирилл Купченко, 

юнкор газеты «Заря Присивашья», 2016 год 

 
БОЙКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

 
Есть истины, которые никогда не смогут устареть, и есть вера, окрыляющая 

нас. Любовь к Родине дает нам духовную прочность – с этой аксиомой жили и боролись 

за Победу наши деды и прадеды, с ней живем и трудимся мы, наследники их славы. 

 
20 января 1924 года в селе Андреевка 

Сейтлерского района (ныне – Желябовка 
Нижнегорского района) родился мой прадед Дмитрий 
Иванович Бойко. Его дед Василь прошёл японскую 
войну, остался без ноги. На деревянном протезе 
трудился ковалем и держал кузницу, а бабушка 
зарабатывала шитьем шуб. У них было восемь детей. 
Отец прадеда – Иван Васильевич Бойко, 1896 года 
рождения, член коммунистической партии, до войны 
работал председателем Желябовского сельского 
совета, затем его повысили в должности и направили в 
район заведующим сберкассой. Мама – София 
Евгеньевна Вельгельмсен, 1894 года рождения, носила 
фамилию своего отца, который воспитывался в детдоме, а в то время детдомовским 
давали иностранные фамилии. Это был ее второй брак. От первого мужа, который умер 
от тифа в 1921 году, остались трое детей.  

В 1932-м прадедушка Митя пошёл в Желябовскую школу. 1933-1934 годы выдались 
непростыми: голод, холод, дом отапливать нечем, дров нет, продуктов нет, одежды тоже. 
Школу на время пришлось оставить. В 1941-м ему исполнилось семнадцать. Два с 
половиной года он жил в оккупации, работал наравне со взрослыми: сеял, пахал, молотил 
пшеницу. Вспоминает, что питались в основном дертью, на каждого человека в месяц 
выдавалось 20 кг. В качестве еды находили зеленую траву и цветы – заячьи ушки. Выжили 
благодаря тому, что у его матери Софии от первого брака осталось много золотых и 
серебряных украшений: она ходила пешком в поселок Сейтлер, ныне Нижнегорский, 
меняла драгоценные изделия на продукты. 

В 1942 году узнали, что при обороне Севастополя погиб отец прадеда Иван 
Васильевич Бойко. В апреле 1944-го наши войска прорвали перекопские укрепления и 
всего за десять дней освободили большую часть полуострова. Но под Севастополем 
наступление захлебнулось в крови советских солдат: немцы превратили город в 
неприступную цитадель. И тогда за неделю по всему Крыму мобилизовали в 
действующую армию всех, кто подлежал призыву по возрасту. В основном это были 
подросшие в оккупации 18-20-летние юноши. Призвали и Дмитрия Ивановича. С собой он 
взял только кружку, ложку и продуктов на два дня, пешком через Белогорск по 
феодосийской дороге шёл с товарищами в Симферополь – в областной военкомат, а 
оттуда пешком до Севастополя. 

7 мая 1944 года начался штурм Сапун-горы. Первый бой прадеда, попавшего в 
минометную роту, пришёлся на ее освобождение. Тогда погибла половина только что 
призванных в армию крымчан – новоиспеченных солдат. Освободив Сапун-гору и 
Севастополь, войска перебросили на мыс Херсонес. Ужас творился и там – на 100 метров 
от берега не было видно воды, всё завалено телами солдат противника, лошадьми, 
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машинами, боевой техникой. Остатки вражеских войск сложили оружие. Пленных немцев 
было так много, что их гнали колоннами по четыре человека в ряд целый день. 
Прозвучали залпы орудий, салют в честь освобождения Севастополя и мыса Херсонес. 
Прадед отправил матери письмо, написал, что жив. 

Крым освободили, но война продолжалась. Погрузив солдат в товарные вагоны, их 
привезли в Калининскую область, а оттуда пешком через всю Белоруссию они шли до 
Восточной Пруссии. Добирались несколько суток – и ночью, и днём, на отдых давали два 
часа, и снова в путь. Как рассказывал мне прадед, Белоруссия была сожжена дотла, 
торчали только трубы от печей и колодцы, людей нигде не видно, от деревень остались 
лишь деревянные указатели с названиями. Прадед участвовал в освобождении литовской 
Клайпеды. В августе 1944-го был ранен в плечо и провёл два месяца в госпитале. Позже 
попал в артиллерию – противотанковый истребительный дивизион, освобождал г. Шяуляй. 
Там и встретил 9 мая 1945 года. 

Дмитрий Иванович Бойко отмечен орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За Отвагу», «За Победу на Германией», а также десятком других наград.  

По окончании Великой Отечественной армию расформировали, а прадеда 
отправили служить на Тамбовский артиллерийский полигон. В феврале 1947 года он 
демобилизовался, началась мирная жизнь. Вернувшись в родное село, он не имел 
никакой специальности. Оставив матери продукты, уехал на работу в Брест, трудился 
грузчиком на углеперевалочной базе. Там и познакомился со своей будущей женой – 
Юлией Федоровной Шульженко (ее отец был двоюродным братом отца народной артистки 
СССР Клавдии Ивановны Шульженко), которая работала нарядчицей на той же базе. 
Поженились они в 1948 году. Проработав в Бресте два года, переехали на Кубань. Там 
появилось на свет двое детей, одна из них — моя бабушка Лидия. 

В 1952 году прадед с семьёй вернулся в родной Крым, в Джанкой, где устроился 
кочегаром на паровоз. Позже стал помощником машиниста, семь лет топил локомотив, 
затем работал машинистом на угольном и нефтяном паровозе. Этой профессии он 
посвятил четверть века. Когда прогуливался по улице в фуражке с белым кантом, 
встречные приветствовали его, снимая головной убор. 

За 
добросовестный 
труд Дмитрий 
Иванович 
неоднократно 
награждался 
грамотами, имеет 
значки «Победитель 
социалистического 
соревнования». В 
1964 году у него 
родился ещё один 
сын. В 1979-м 
прадед вышел на 
пенсию, но до 1987-
го проработал в 
локомотивном депо. 

В январе 2016-го года моему прадедушке исполнилось 92 года. У него четыре 
внука и два правнука. Он полон жизненных сил и энергии. Я очень горжусь своим 
прадедом и хотел бы как можно больше походить на него! 

 

День Победы в г. Джанкой, 2015 г. 
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Анастасия Мамонова, 

юнкор газеты «Заря Присивашья», 2016 год 

 

БОЯРКО МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
 

Вот улица 
Луначарского, узкая и 
длинная, вдоль дороги стоят 
маленькие серые домики с 
низкими облупленными 
заборчиками и большие 
дома, ворота которых 
надежно и крепко защищают 
хозяев от наших любопытных 
глаз. С улицы мы 
сворачиваем по небольшой 
тропинке вдоль реки 
Мирновка, обильно 
поросшей камышами. 
Нужный нам дом видно уже 
отсюда. Трехэтажный, 
выкрашенный в красный цвет, он отличается на фоне других зданий этого дачного 
кооператива. Участок огораживает сетчатый забор, сквозь который видно аккуратно 
прополотые грядки, ветвистые фруктовые деревья и цветы. Наш герой – Михаил Боярко – 
этот дом построил сам, с кирпичика. Работал основательно и на совесть. 

Выступление М.И. Боярко перед учащимися МОУ «Школа-гимназия №6»  

на закладке Аллеи памяти в г. Джанкое 
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У ворот мы стояли недолго, хозяин тут же пригласил за стол, угощал конфетами и 
прочими сладостями. И рассказывал: 

– Конечно, воевал, а как же! После освобождения нашего села Осоевка Сумской 
области в марте 1943 года был направлен в 491-й минометный полк 38-й армии. Мне 
тогда было 17 лет, за плечами только 7 классов школы… 
 В свои 90 Михаил Ильич бодр и на память не жалуется. Вспоминает не без охоты, 
как служил телефонистом. На весь полк была одна лошадь, которую звали Орлик. 
Минометы были 120-миллиметровые, требовали конной тяги. Так Орлик и дошёл до  
победы. 

А тем временем за окном показалось солнце и осветило мокрые от недавнего 
дождя листья сирени. Все разом преобразилось, стало светло и по-весеннему ярко. В 
нашем представлении время войны почему-то неизменно выкрашено в серый цвет, как 
будто действие происходит в черно-белом фильме. Не хочет картина на улице вязаться с 
хмурым свинцовым небом, нависшим над линиями окопов. 

А Михаил Ильич тем временем продолжает: 
– Моим первым оружием стала винтовка Мосина. С ней я участвовал в составе 

моего полка в Курской битве, с ней освобождал Сумы и форсировал реку Десна. Там я 
получил первую медаль «За Отвагу» за бесперебойное обеспечение связи полка, что 
было необычайно важно. В то время рации были несовершенны, телефонная связь – 
самая надежная, поэтому часто приходилось во время боевых действий тянуть провод 
самому под обстрелами врага. После Десны вышли с боями на Киев, а потом на 
Житомир. Затем наступали на Каменец-Подольский. Наш полк получил новый приказ и 
должен был переформироваться на горно-вьючные 107-миллиметрове минометы, но 
только формированию не суждено было случиться… Немцы пошли в наступление под 
Станиславом, сейчас – Ивано-Франковск. Наш полк занял оборону под деревней Жуково. 
Помню, как в блиндаж попал снаряд и разбросал два верхних настила брёвен, тогда их 
было четыре. Слава Богу, никто не пострадал. Бои были кровопролитными. Следующими 
пунктами стали Тернополь и Карпаты. Были и в Польше, и в Чехословакии, и в Германию 
пришли с Победой. Семь лет я прослужил в рядах Советской армии, дослужившись до 
сержанта, – подытожил Михаил Ильич.  

Мы слушали его рассказы и 
о большом количестве медалей, и 
о том, что он является Почётным 
гражданином города Джанкой, 
заслуженным строителем Крыма и 
Украины. Именно Михаил Ильич, 
проработав 50 лет в должности 
начальника Джанкойского 
строительного управления, строил 
многоэтажки, в которых сейчас 
живут тысячи семей. 

Всё-таки удивительно, 
каких замечательных людей 
воспитывала и закаляла война. 
Несмотря на лишения, голод, 
ужасы боевых сражений, они с 
честью жили и приближали День 
победы. 

Мало осталось ветеранов… Так давайте жить так же достойно, следуя их примеру, 
не пятная их памяти и чтя их подвиги!  

С 93-летием Михаила Ильича поздравляет глава 

администрации г. Джанкой Э. Селиванов, 2018 г. 
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Раиса Петровна Митракова 

Виктория Мозгова, 

юнкор газеты «Заря Присивашья», 2016 год 

 
О ПЕТРЕ ФЕДОРОВИЧЕ БУЛАВКО 

Мужество передается по наследству 

 
…Однажды, сидя в 

любимом кресле с 
привычным вязанием в 
руках, бабушка Раиса стала 
рассказывать мне о своей 
жизни. Я слушала и с 
удивлением понимала, что 
рассказы ее похожи на сюжет 
фильма, на отрывки из 
учебника истории, но никак 
не реальной семьи. Моей 
семьи! До глубины души 
тронули бабушкины 
воспоминания о непростом 
времени, о двух военных – 
моем прадедушке и родном 
дяде, о той особой связи, 
которая была между ними… 

 
Мой прадедушка Петр Федорович Булавко – житель села Холодники, что в 

Белоруссии, выходец из бедной семьи, один из пятерых детей. Окончил всего четыре 
класса начальной школы. Работал в органах народной милиции, служил на Кавказе. В 
одном из отпусков в 1932 году познакомился с моей прабабушкой Ольгой Михайловной 
Машковой. Красивый, статный молодой человек, военный, всегда с иголочки одетый, в 
начищенных лаковых туфлях, показал своей избраннице Кавказ, «страну палящего зноя и 
стужи». 

Но молодой семье не суждено было обосноваться в тех краях. Они переехали в 
удивительное место – село Боровичи. А необычно оно тем, что находится в четырехстах 
километрах от Ленинграда и от Москвы. В этом поселке влюбленные Ольга и Петр жили 
мирно и счастливо. Первым на свет появился старший сын Александр, чуть позже – моя 
бабушка Раиса. Родной дом, семья, хозяйство, тепло и уют… Что ещё, казалось бы, 
нужно? Однако в жизни никогда не бывает всё идеально. Так, в июне 1941 года внезапно 
пришла беда, имя которой — война. Она забрала на фронт опору семьи, ее кормильца, 
прямо с работы. Дедушка не успел даже собрать вещи, что уж говорить о прощании с 
женой и детьми. 

Коммунист Петр Федорович Булавко был отправлен связистом в особую 
Сталинскую гвардию. Мою бабушку, ее брата и их маму эвакуировали в Зауралье, в город 
Курган, поселили в одну из пустовавших школ. Ольга Михайловна вспоминала, как они 
добирались туда на товарняке под бесконечные звуки бомбежки. Им сообщили, что 
приближаются немецкие самолёты и вот-вот начнется обстрел поезда. Возникла паника, 
прятались кто куда. Женщина схватила детей, спрятала их в одном из оврагов, прикрыв 
сверху своим телом. В те страшные минуты она думала только об одном: «Коль умирать, 
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так всем вместе». Беда миновала. Но в тот день до пункта назначения добрались не 
все…  

— Мы целых три года прожили в школьном классе, а с нами ещё одна 
эвакуированная семья. Помню, жилище у нас было очень скромным: настоящая русская 
печка, несколько длинных лавок и огромный стол. Да… Нелегко нам приходилось, но 
только так мы могли уцелеть, — поделилась со мной бабушка Раиса. 

Странно, как она всё запомнила, ведь ей тогда было всего 4 года.  
По ее словам, об отце долго ничего не было известно. И только спустя год в руки 

Ольги Михайловны попал тот самый долгожданный «треугольник» с фронта с сухим 
коротким содержанием: «Жив. Служу Родине». 

Говорят, в тылу легче, чем на фронте. Нет! Жизнь в тылу тоже была настоящим 
подвигом. Женщине с двумя детьми на руках приходилось тяжело работать в поле. 
Бабушка со смущенной улыбкой вспомнила один случай: 
— Как-то раз нас с соседом-погодкой оставили одних дома, – начала она. – Еды нам 
всегда недоставало, а кушать хотелось очень. Вот мы и решили, так сказать, «сварганить» 
чего-нибудь. На полке в лукошке стояли яйца, которые так редко у нас водились. Мы 
достали их, разбили всё в кастрюлю и бухнули для вкуса пачку соли. Расколотили, 
пожарили, а есть было невозможно! Ох, как нам тогда досталось от матери!  

В 1944 году прадедушка Петр вернулся домой. 
— Маленькая ещё была совсем, не узнала его, испугалась, приняв за немца, стала 

удирать что было мочи. Я бежала от него, а мать — со всех ног к нему. Вот так мы по-
разному встретили нашего папеньку, — рассказывала бабушка. 

Семья долго не могла поверить своему счастью. Неужели вернулся, неужели 
живой, невредимый? Да! Он и сам в это долго не мог поверить, всегда с особым чувством 

и слезами на глазах рассказывал 
о том страхе, который переживал 
всякий раз, встречаясь со 
смертью лицом к лицу: «Помню, 
как мы, трое связистов, тянули 
через самое пекло немецкой 
бомбардировки большую связную 
катушку до блиндажа. Вдруг 
слышим – снаряд летит. От 
товарища справа осталась лишь 
фуфайка, а у того, что слева шёл, 
оторвало руку. А я – цел, как ни в 
чем не бывало. Какой ангел-
хранитель меня оберегал в тот 
момент, не знаю…» 

1 сентября 1944-го Петра Федоровича наградили за отвагу и мужество орденом 
Красной Звезды. Кроме того, было много других наград, но самой главной прадед считал 
именно этот орден. 

Великая Отечественная в жизни моей бабушки была не единственной войной… 
Говорят, мужество не передается по наследству. Но опыт нашей семьи доказывает, 

что это не так. В 1959 году в молодой семье Мозговых родился «солнечный мальчик», как 
его многие называли после. Имя ему дали Александр, что в переводе с греческого – 
«мужественный защитник». Оно, как оказалось, предопределило судьбу будущего 
офицера. С самого детства родители заметили, что у сына проявляются лидерские 
качества – те, которыми должен обладать настоящий военный. Ещё в восьмом классе 
Саша точно знал: будет защищать Родину. Родных пугало это решение, но дедушка Петр 
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одобрял выбор: «Армия – для настоящих мужчин, я уверен, что мой внук достоин быть 
военным!» 

В 15 лет юноша поехал в Москву, в Суворовское училище, и, несмотря на большой 
конкурс, оказался среди поступивших счастливчиков. За отличную учебу курсант Мозгов 
получил диплом референта-переводчика китайского языка. После окончания Киевского 
военного училища его отправили в Монголию, как считала семья, а по факту – в 
настоящий ад, откуда мало кто вернулся живым. Этот ад – Афганистан. Приказ о 
направлении в Монголию был, Саша сам до определенного момента не знал, в каком 
месте будет проходить его служба. Но получилось так, что кто-то вышестоящий совершил 
подмену документов, спасая своего родственника от службы в «горячей точке». 

Молодой офицер 
воевал достойно. После 
нескольких самых 
страшных месяцев в его 
жизни, проведенных в 
Афганистане, он 
написал домой: «Хотел 
бы я посмотреть в глаза 
тем, кто меня сюда 
отправил». Дедушка, 
который не понаслышке 
знал, что такое война, 
перенес это известие 
болезненно, но не 
посмел отговорить 
внука, «откупить» его от 
службы. Долг есть долг! В душе старый 
связист верил, что судьба убережет ещё 
совсем юного Сашу, как когда-то 
уберегла его самого. 

Моему дяде было всего 22… Он 
прослужил (Нет! Не прослужил, 
провоевал!) в этом адском котле два 
года. Вот и долгожданный приказ о 
возвращении домой. На смену приехали 
молодые ребята. Но тут – тревога. 
Посмотрев в глаза совсем юного мальчишки, только прибывшего с Большой земли, Саша 
понял, что в этот бой должен идти он сам. Эта схватка оказалась последней в жизни 
офицера Мозгова…  

Как бы человек не доверял свою жизнь судьбе, она – злодейка – не всегда на 
стороне справедливости… 

Мы порой не задумываемся над тем, что всё хорошее рано или поздно 
заканчивается. Пока наши родные старики рядом, мы не тревожимся, что однажды их 
может не стать. С увлечением слушаем истории из жизни бабушек и дедушек, ловим 
каждое их слово, чтобы не пропустить что-то важное. Для чего же? А для того, чтобы 
потом, в свое время, так же с гордостью рассказывать это своим детям, внукам, 
правнукам… 

Знать героев своей семьи, понимать ценность вклада, который внесли твои родные 
в историю Отечества, – это так необходимо каждому из нас! 
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Светозар Услов, 

учащийся МОУ «Ярковская школа» 

 
 
 

 

КРИВОХАТ ПАВЕЛ УСТИМОВИЧ  
 
Как-то раз я с 

дедушкой смотрел 
семейный альбом и вдруг 
увидел старую 
фотографию. На ней был 
изображён молодой 
мужчина в военной форме 
рядом с машиной ЗИС. 

Я спросил у 
дедушки: 

— Кто это? 
Дедушка мне 

ответил:  
— Это твой прадед 

Павел Устимович 
Кривохат, он был отцом 
твоей бабушки Анны… 

Так я узнал, что прадедушка служил в сапёрной роте 3-ей Украинской армии всю 
Великую Отечественную войну. Летом 1941 г. моего прадеда и других солдат собрали в 
большую автоколонну и отправили в Днепропетровск.  

Их автоколонну разбомбили фашистские бомбардировщики. После этой ужасной 
бомбёжки единицы чудом остались в живых. Можно сказать, что мой дед в рубашке 
родился. До дома за двое суток добрался. Затем его снова призвали на фронт. Там он 
возил снаряды на передовую. 

 
Мой прадед участвовал в освобождении Болгарии. Когда боевые действия были 

под Софией, с Павлом Устимовичем произошёл такой случай: прадед в очередной раз 
привез снаряды. Солдаты начали разгружать машину, и боковой борт машины 
неожиданно открылся… Большой ящик со снарядами стал падать. Рядом, кроме прадеда, 
никого не было. От падения ящика должен был произойти взрыв огромной силы, но он 
рванулся к ящику и подхватил его, медленно опустив на землю. Он спас машину, снаряды 
и людей, но очень сильно надорвался. Такой ящик могли поднять только четверо солдат, 
потому что этот ящик был очень тяжёлый. Павла отправили в госпиталь, потом 
комиссовали домой по состоянию здоровья. За мужество и героизм его наградили 
медалью «За отвагу». 

Он два года шёл на поправку. Уже в мирное время родилась моя бабушка Анна, 
которая назвала своего единственного сына Павлом в честь моего прадеда Павла 
Устимовича. 
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        ДЕТИ 

           ВОЙНЫ 

 

 

 

Дети войны, вы взрослели под грохот снарядов, 

Вам колыбельные петь матерям не пришлось, 

Вы не носили красивых и пышных нарядов. 

Пулей свинцовою детство от вас унеслось. 

Дети войны провожали отцов молчаливо, 

Всё понимая – пришёл расставания час. 

От матерей своих прятали слезы стыдливо, 

Не поднимая печально опущенных глаз. 

Дети войны на заводах отцов заменили 

«Всё для победы! Для фронта!» — был лозунг один. 

Жили в цехах, за станками и ели, и пили, 

Ночи не спали, но верили — мы победим! 

Дети войны под бомбежкой, в холодных окопах 

Дети полков, партизанских отрядов сыны 

Родине отдали жизнь до последнего вздоха —  

Как вам хотелось дожить до конца той войны! 

Дети войны — те девчушки, мальчишки — ребята! 

Трудно сказать, да и было ли детство у вас? 

Вместо домов вам достались сожженные хаты, 

А в узелке — лишь сухарик один про запас. 

Дети войны, как детьми вы остаться сумели, 

Хоть повидали так много и горя, и зла! 

Ваши сердца от жестокости не очерствели, 

В клубах пожарищ душа оставалась светла. 

А вам хотелось бегать и смеяться, 

В небесной сини голубей гонять, 

Но с детством рано довелось расстаться, 

За день пришлось на годы старше стать. 

 

Л.Г. Корнева 
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Наталья Блощеница,  
выпускница Заречненской школы, 

студентка инженерно-педагогического университета 

 

Двоюродная бабушка  

Чернецова Зинаида Сергеевна (1936 г.р.)  

была ребенком вывезена из блокадного Ленинграда.  

Работала учителем русского языка и  

литературы в Заречненской школе. 

 
РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. О НИНЕ СЕРГЕЕВНЕ ЧИНКОВОЙ 

 
Совсем недавно мне удалось познакомиться с уди-

вительной женщиной. Зовут ее Нина Сергеевна Чинкова. 
Это имя знакомо многим джанкойцам, потому что в район-
ной газете «Заря Присивашья» часто печатаются ее статьи, 
в которых Нина Сергеевна щедро делится с читателями 
чувствами и мыслями, выношенными и выстраданными за 
ее долгую нелегкую жизнь. А на ее долю выпало действи-
тельно многое. И самое страшное испытание — это, конеч-
но же, война.  

Во время оккупации Нина Сергеевна, тогда ещё 
юная Нина Яценко, помогала партизанам, участвовала в 
подпольной работе. Вместе с ребятами носила еду ране-
ным красноармейцам, которые находились в плену у фаши-
стов, ей разрешали проходить на территорию госпиталя. 
Пленных советских солдат подлечивали и отправляли в 
концлагеря, непокорных расстреливали, тяжелораненые 
умирали. Когда Нина Сергеевна рассказывала мне о тех ужасах, 
что ей довелось увидеть и пережить, она сама удивлялась, откуда 
у нее брались силы и смелость, чтобы всё это выдержать.  

Среди пленных были самые разные люди, но она запомни-
ла одного: лётчика Семена Васильевича Мануйленко. Он сказал 
ей: «Дочка, запомни, как меня зовут, и запомни адрес: Полтавская 
область, Сенчанский район, село Жданы. Когда прогонят фрицев, 
напиши по этому адресу моей жене». Фашисты расстреляли лёт-
чика. Семья Нины Яценко была арестована за связь с партизана-
ми. Отец и брат были расстреляны, Нина с матерью 5 месяцев 
были в Феодосии в гестапо, а потом их отправили в концлагерь Джанкоя, где они находи-
лись до дня освобождения города от захватчиков. Нина Сергеевна со слезами рассказы-
вала о том ликовании и счастье, которое переполняло людей в тот весенний день. И она 
не забыла о просьбе лётчика: написала письмо в Полтавскую область. Его семья узнала, 
что он не пропал без вести, а погиб при исполнении воинского долга. Жена лётчика при-
езжала к Нине Сергеевне, и они ездили на его могилу.  

Я слушала Нину Сергеевну и думала: как важно сохранить память о тех событиях, 
как ценны эти рассказы. Ради будущего. Ради жизни на Земле. 

 К сведению:  

Очерк написан в 2017 году, подготовлен к печати в декабре 2018 года, 

 Нина Сергеевна ушла из жизни 1 января 2019 г. 

  

98



                                                                                                                                                                «Далеких лет святая память» 
 

 101 

Нина Чинкова 
 

СЕРДЦА НЕ ЗАБЫВАЮТ 
Семейный альбом – кладезь памяти  

нашей,  

В нём и радость, и боль, и разлука, 

Словно прошлое издали машет 

И тянет уставшие руки. 

 

Памяти крик возвращает 

В дни суровой войны, в лихолетье. 

Сердца наши не забывают 

Отважных солдат, ушедших в  

бессмертье. 

 

Тех, кто падали в росы в жестоком  

бою, 

Кто с победой дошли до Берлина, 

Отстояли Отчизну твою и мою. 

Верю, память тех дней не остынет! 

 

Прошлое светит сквозь толщу лет, 

Без него в даль дорог не бывает. 

Память Родины, как майский букет, 

Озябшие души солдат согревает. 

 

Вновь заветный альбом открываю, 

Вижу лица до боли родные, 

Слёзы памяти молча глотаю, 

Возвращаясь в года огневые. 

    Февраль  

2010 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памяти моей матери  

Яценко Антонины Ефимовны,  

ушедшей в мир иной в 46 лет 

 

Я видела, как плакали берёзы, 

Как из расстрелянных ветвей 

Катились крупные берёзовые слёзы,  

Такие, как у матери моей. 

 

По краешку жизни не раз она ходила 

В застенках смерти, бездне лагерей 

И навеки в сердце сохранила 

Ненависть к врагам и боль земли  

своей. 

 

За преданность Отчизне казнили  

мужа, сына, 

Людей враги косили, как жнивьё, 

Миллионы жертв невинных 

Истребило вражье вороньё. 

 

Но настал желанный час расплаты, 

Триумфальный залп Победы  

прозвучал. 

Среди миллионов павших и её  

солдаты, 

И день великий в её жизни радостью  

последней стал. 

 

Жаль, так мало суждено ей жить, 

Радовать и внуков, и детей. 

И горько мне, что так и не успела  

досыта  

Её я накормить и долюбить 

За все страдания ушедших в вечность  

дней. 

 

Так порой теряем самых близких,  

дорогих 

С саднящей болью, горечью утраты. 

Канул в лета суровой жизни штрих 

И живёт лишь в памяти крылатой. 

    Июнь  

2010 год 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ГРЕБЕНЮКА 
  

С лета 1941 года по весну 1944 я находился на 
оккупированной фашистской Германией территории – в 
селе Беленькое Верхне-Хортицкого района Запорожской 
области… 

Родился я в г. Запорожье 22 июля 1934 года. Отец 
принимал участие в строительстве Днепрогэса, 
Запорожстали, а перед войной работал на механическом 
заводе. Мы жили на правом берегу реки Днепр в районе 
главной конторы Днепрогэса. Когда началась Великая 
Отечественная война, я с матерью и младшим братом 
переехал в село Беленькое, находившееся в 20 км от 
Запорожья, на родину отца. Отец остался в городе для 
эвакуации завода на восток, так и остался в Запорожье,  
занятом немцами.  

Хорошо помню, как немцы входили в село. Это был 
солнечный летний день. С Тарасовской горы, которая находится на западной окраине 
села, прозвучали три орудийных выстрела, а затем двинулась по улицам колонна 
фашистов. Впереди ехало несколько мотоциклов, а за ними две или три танкетки (так 
назывались машины для перевозки личного состава; впереди два колеса, а основной ход 
– гусеничный).  

Жизнь в селе поначалу шла обычным порядком. А затем немцы стали выселять 
людей с улиц, которые примыкали к Днепру. Мы ещё продолжали жить на запрещенной 
ими территории. На берег немцы посылали патрули, чтобы не допустить переправ. Они 
ходили по нашей улице туда и обратно. Однажды немец, возвращаясь с патрулирования, 
зашёл в наш двор. Он ударил меня трижды прикладом, а дворовую собаку застрелил. 
После этого и нам приказали выселиться. Выселились…  

В зиму 1943-1944 года, когда фронт стал двигаться с востока, немцы начали 
сгонять мирных жителей. Гнали на запад. Село у нас большое… Помню: воет толпа 
стариков, женщин, детей, медленно двигаясь из села. Сопровождал колонну лишь один 
немец с винтовкой. Он старался ни во что не вмешиваться и не лютовал, никаких команд 
не давал. Потихоньку наша колонна рассасывалась по встречающимся на пути селам. У 
нас была возможность и согреться, и перекусить, и даже переночевать. А потом появился 
карательный отряд, состоящий из полицаев. Способных работать отобрали и погнали на 
железнодорожную станцию, чтобы отправить в Германию. Полицаи вели себя нагло, 
людей били нагайками, доставалось и мне.  

Добрались мы до станции Басанка и там остановились. Жили голодно, мне 
помнится, что мать где-то достала мерзлый картофель. Из него делали лепешки и жарили 
на плите. Мы называли их «смертениками».  

Весной 1944 года фронт продвинулся к нам. И вот однажды мы услышали крики 
«Ура!» и автоматные очереди. На улицу забежал боец в стеганых штанах, сапогах, 
телогрейке, шапке и с автоматом ППШ. Фашисты уже и не думали о сопротивлении, 
разбегались кто куда. Как оказалось, это была даже не регулярная часть, а только 
разведка. Пять человек.  

После освобождения мы двинулись назад, в свое село, свой дом… Вернулись. Я 
пошёл в школу. Школа и больница — учреждения, которые первыми начали свою 
работу… 
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СОШИНА ВАРВАРА ВЛАДИМИРОВНА 
 

Родилась 28.01.1928 г. в с. Нижняя Михайловка, Крымская  
АССР, Джанкойский р-н, Ширинский с/с. Училась в школе с. Свет-
лое. Во время Великой Отечественной войны проживала там же, 
работала с мамой на огороде, вязала варежки для солдат, вместе 
с молодёжью собирала у населения продукты и носила в Колай 
(Азовское) для бойцов. 

Отец – Пивоваренко Владимир Владимирович – погиб в 
1942 г.  

В 1948 г. вышла замуж. В 60-м году перешла работать на 
молочно-товарную ферму с. Просторное, где и работала до ухода 
на пенсию. За добросовестный труд была награждена Орденом 
Трудового Красного Зна-
мени, медалью «Ветеран 
труда», многими юбилей-
ными медалями (начиная 
с 50-летия Советской 
власти), многими Почёт-
ными Грамотами, среди 
которых Почётная грамо-
та Правления и профкома 
к-за «Украина» по ито-
гам соцсоревнования за 
1-е место среди доярок 
колхоза.  

За добросовест-
ный труд была награжде-
на золотыми наручными 
часами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сошина В.В.  

(крайняя слева). 

Фото примерно  

1947-1948 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Овощеводческая бригада с. Просторное. 1955 г. 
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ЕЛИСЕЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ  
 
24 октября 2016 года отметил свой 90-й день рож-

дения житель города Джанкой, фронтовик, ветеран педаго-
гического труда Елисеев Алексей Федорович. 

Родился Алексей Федорович в Крыму, в Октябрь-
ском районе. Семья Елисеевых переехала в Джанкой, ко-
гда маленькому Алеше было два года. В 1941 году успел 
закончить семилетку, и грянула Великая Отечественная 
война. В годы оккупации Алексей со старшим братом но-
сил нашим военнопленным продукты питания, которые их 
мама меняла в деревнях на свои вещи. 
         В 1944 г. Елисеев А.Ф. был призван в ряды Красной 
Армии, закончил сержантско-старшинскую школу в Таш-
кенте. В числе лучших выпускников школы Алексея Федо-
ровича оставили готовить молодые кадры для фронта. То-
гда же Елисеев А.Ф. экстерном закончил техникум. После 
окончания войны в звании младшего лейтенанта Алексей Федорович продолжил службу в 
Австрии, затем в Венгрии, был физруком авиационного истребительного полка. В 1951 
году вернулся в родной город. Уже в мирное время получил высшее образование в 
Крымском педагогическом институте. Благодаря хорошей спортивной подготовке, неодно-
кратно выигрывал первенство Крыма и Украины по прыжкам в длину и бегу на короткие 
дистанции. 
        Алексей Федорович 35 лет проработал учителем физкультуры в школе №1, учил де-
тей быть хорошими людьми, ставить перед собой достойные цели и достигать их. Не од-
но поколение выпускников вспоминает его мудрые советы, многие ученики Алексея Фе-
доровича пошли по его стопам, избрав учительскую стезю. Двадцать лет Алексей Федо-
рович был ответственным за сборную г. Джанкоя по легкой атлетике, подготовил 13 ма-
стеров спорта. Его заслуги отмечены медалями и множеством грамот самого разного 
уровня. 
  
ВОЛКОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА 

 
11 октября 2016 года отметила свой юбилейный 90-

й день рождения жительница города Джанкой, участник 
Великой Отечественной войны, блокадница Волкова Вера 

Георгиевна.  
         Родилась и выросла Вера Георгиевна в г. Ленинграде, 
в семье военного офицера Балтийского флота. Когда ей 
было 6 лет, отца расстреляли. Ее мама, педагог по образо-
ванию, воспитывала дочь несколько лет одна, потом вы-
шла замуж. Перед самой войной, в 1941 году Вера Георги-
евна окончила семь классов, в том же году во время родов 
умерла ее мама, новорожденную сестру отчим определил в 
детский дом. 
          В начале войны отчима призвали на фронт. Чтобы 
как-то выжить в блокадном Ленинграде, 15-летняя девушка 

устроилась рабочей в горячий цех машиностроительного завода «Электросила». За-
тем трудилась на оборонном строительстве, где приходилось рыть окопы, под немецким 
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обстрелом строить заграждения, валить лес. Жили там же в бараках, иногда ночевали 
прямо в окопах. Когда Вера Георгиевна вернулась в город, ее квартира уже была занята, 
там жили три семьи, переселенные из разгромленных немцами домов. Так и не получив 
новое жилье в своем родном Ленинграде, Вера Георгиевна уехала в Закарпатье. 
        Там в 1952 году вышла замуж за фронтовика –  капитана Волкова Дмитрия Иванови-
ча. В 1954 году у них родилась дочь. В 1956 году Дмитрий Иванович с семьей был 
направлен на службу в г. Джанкой. Более 20 лет пенсионерка проработала страховым 
агентом в Госстрахе. За трудовые подвиги в военное время Вера Георгиевна награждена 
орденом Мужества, медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», другими юби-
лейными медалями.  
 
БОЯКОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
 

Родилась она 18 июля 1926 года в 
городе Джанкой. Отец – Бояков Василий 
Ильич в 1918 г. был членом реввоенсовета 
нашего города. В семье было шестеро де-
тей. Евгения была самой младшей. В по-
слевоенное время закончила 8 классов ве-
черней школы. В ее паспорте указана толь-
ко одна улица прописки – ул. Крымская 
(только дома менялись). 
         В военные годы, во время оккупации 
города Джанкоя немецко-фашистскими за-
хватчиками, вся семья переехала в одно из 
сел района. Вместе с сельчанами Женя 
трудилась в поле. 

Рефреном в ее жизни, несмотря на 
пережитые ужасы оккупации, проходят 
слова «люблю», «свет». Любимая песня – 
«Я люблю тебя, жизнь», любимое время 
суток – рассвет, любит она наш город и 
старый парк. Единственное «не люблю» 
она произносит, когда говорит: «Не люблю 
смотреть фильмы про войну». С лихвой ей 
хватило этого в реальной юной жизни. 
Помнит, как разбомбили недалеко от горо-
да целый состав с нашими моряками, как вели по родной улице ее соседей евреев и со-
ученика цыгана на расстрел, как сама бежала через узкое окно, когда немцы арестовали 
ее за нарушение комендантского часа, как прятали отца в кирпичной кладке, когда немцы 
пришли его арестовывать как коммуниста, как долгих четыре года ждали сестру, угнанную 
в Германию… Всё помнит! Потому и не любит кино про войну…  

И самыми чтимыми вёснами стали для неё две – весна 44-го и 45-го годов… 
После войны закончила курсы в г. Ростов. Потом работала швеей в городском бы-

товом комбинате. В 1981 году ушла на заслуженный отдых, имея 30 лет трудового стажа. 
За добросовестный труд Евгения Васильевна имеет благодарности и грамоты, награжде-
на медалью за «Доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 
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Богдан Герасимович, 

 студент Крымского  

инженерно-педагогического  

университета 

 
 

 

 

 

КУЦ ЕЛЕНА АРХИПОВНА 
 

Ей было пятнадцать, когда началась в родном Житомире 
мобилизация молодёжи для работы в Германии. Где только она не 
пряталась: и у соседей, и огородами убегала в лес. А ночью, когда 
вернулась домой, ее встретила заплаканная мать и сказала, что 
ее, родную дочь, хотят увезти в Германию. Долго плакать не 
пришлось, обе поняли, что надо бежать. На рассвете она 
отправилась к тетке в другое село. Дорога была неблизкая, возле 
леса встретила хлопцев из села, которые сообщили, что полицаи 
ушли и ей можно вернуться домой. И во второй раз, когда полицаи 
нагрянули в их родное село, бабушке тоже удалось убежать. Она 
спряталась, пока они выводили со двора единственную их 

кормилицу-корову. Четыре раза бабушка чудом спасалась от полицаев. Пятый раз немцы 
нагрянули неожиданно, и она вместе с подругой Аней оказалась в конторе, куда сгоняли 
молодёжь села Гордеевки.   

Про эти страшные минуты в своей жизни 
бабушка вспоминала со слезами на глазах. 

Дорога в Германию была долгой и мучительной. 
Все молчали, никто ничего не говорил, но всех 
волновало одно: что с ними будет в стране врагов? И 
вот они в Магдебурге. На приемном пункте бабушка с 
подружкой плакали, обнявшись, умоляли их не 
разлучать. Вместе не так страшно. Глядя на них, один 
из хозяев сжалился и забрал обеих к себе. Всё 
пережили, всё выдержали: и голод, и побои, после 
которых бабушка не могла кушать несколько дней. Но с 
особой гордостью рассказывала, как они с подружкой, 
прячась, кормили наших пленных. Родные глаза солдат 
она помнила всю жизнь.  

Два года в чужой стране длились как вечность. И 
вот настал долгожданный день, когда их, остарбайтеров, освободили американцы. Это 
самые счастливые моменты в жизни бабушки. Вернувшись на Родину, вместе с 
молодёжью восстанавливала сельское хозяйство.  

В 1968 году со своей семьей переехала в Крым. Многие годы добросовестно 
трудилась в совхозе «Прогресс», сама воспитала трех дочерей. И молила Бога, чтобы ее 
дети, внуки и правнуки не знали, что такое война…  

В 2015 году бабушки не стало.  
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По материалам, предоставленным заместителем директора по 

воспитательной работе МОУ «Мирновская школа» Светланой Усовой, 

педагогом-организатором МОУ «Мирновская школа» Гульнарой Сулеймановой  

 

БАРАНОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 
 

Анастасия Михайловна вспоминает: 
«Родилась я 25 октября 1930 года в селе Яловка 

Красногорского района Орловской области. Мама нас 

воспитывала сама — меня и мою старшую сестру. Отец умер, 

когда мне было 2 месяца. 

В 1941 году началась война, и уже в 41-м немцы были в 

деревне. Штаб немцев размещался в соседнем селе. Немцы 

пришли к нам с оружием и забрали всё: корову, кур, выгребли 

зерно и картошку, забрали теплые вещи. Они часто делали 

обыски в домах, угрожая расстрелом. Жизнь была очень 

трудной, тогда мне было почти 11 лет. В 1943 году, 16 

сентября началось освобождение нашего села. При 

отступлении фашисты жгли дома,  соседнюю деревню сожгли полностью. Люди 

прятались на болотах, так многие смогли спастись. Сразу после освобождения жизнь 

стала налаживаться. Образовался колхоз, все люди, в том числе и дети, стали 

трудиться.  

Работали в поле, пахали на себе. Запрягались в плуг по 10 человек и пахали 

землю. Возили на телегах торф из торфяников на поля. Выполняли любую работу, 

только чтобы поднять село и жизнь стала лучше». 

 
ГЛУШАК МАРИЯ АНАНЬЕВНА 

 
Родилась 15 января 1932 года в поселке Дубина 

Красногорского района Брянской области. В 1945 году пошла в 
школу, проучилась 2 года и сразу пошла на работу на 
восстановление колхоза: пахали на себе, сеяли, обрабатывали 
землю. В 18 лет уехала по вербовке на Дальний Восток, вышла 
замуж, вместе с мужем переехали в Сибирь, родила 5 детей. В 
1970 году приехала в Крым на постоянное место жительства. 
Проработала 40 лет в детском саду совхоза «Мичуринец». 
Награждена в 1984 году медалью «Ветеран труда», в 1999 г. за 
участие в Великой Отечественной войне награждена медалью 
«Защитник Отечества», юбилейными медалями ко Дню Победы. 

 «Через наш поселок проходил фронт (1942 г.), горели 

небо и земля от бомбежек. Немцы заняли весь поселок, ходили в поисках еды. Если 

местные жители не давали продукты (их просто не было), то  фашисты сжигали 

дома. Наша мама давала продукты и поэтому спасла свой дом и соседский. Все это 

очень тяжело вспоминать. Помню ещё, что пряталась от бомбежек в болоте, 

погружаясь  по плечи  в трясину. Так неоднократно спасала свою младшую годовалую 

сестру Галину, заходя по плечи в болото и держа ее над своей головой.  

Носили воду из колодца для советских солдат, когда они освободили поселок…»  
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ИБРАГИМОВА ПЕЛАГЕЯ ПЕТРОВНА 
  

Ибрагимова (Хохлова) Пелагея Петровна родилась в 
1931 году, 9 октября, в Пензенской области. Семья была 
большая. Пелагея была старшей из детей (4 девочки и один 
мальчик). 

«Нам рано пришлось повзрослеть. За нами некому 
было присматривать. Вместе со взрослыми я работала в 
поле. Рыла окопы.  

 
Разрушенные дома и звуки выстрелов, воздушная тревога, 
письма и похоронки с фронта — таким запомнилось 
детство. Многие дети тогда потеряли своих пап, мам и 
других близких людей на войне. 

Отец умер в Ленинграде от голода…» 

 
ЛЕВАНЧУК МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

    
Леванчук Мария Васильевна родилась 15.08.1928 года 

в Житомирской области, Оврученский район, село Норинск.  
«Нас в семье было трое детей: я, брат и сестра. На 

начало войны мне было 13 лет.  

Когда в село пришли фашисты, я и моя подруга 

помогали партизанам. Под прикрытием выпаса крупного 

рогатого скота на свой страх и риск мы передавали 

информацию партизанам о размещении немецких войск в 

нашем селе, их вооружении.  

Детство было очень тяжёлым... Мы работали наравне 

со взрослыми...» 

 
МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА БОЛЬШАКОВА  

 
Родилась в Алтайском крае 17 января 1924 г. в семье 

зажиточных крестьян. Отец отличался прогрессивными 
взглядами, в период коллективизации он первым из односельчан 
принял решение о вступлении в колхоз. Мария закончила 7 
классов (в те годы это равнялось современным 9-ти). 

В годы войны, когда практически все мужчины были на 
фронте, работала на тракторе. Вместе со своими 
односельчанами выращивала хлеб, вносила свой вклад в победу 
над врагом. 
  В послевоенные годы она работала на Урале, на гидролизном 
заводе мотористкой. Являлась ударником коммунистического 

труда. Принимала активное участие в общественной жизни, была бессменной участницей 
художественной самодеятельности. Неоднократно поощрялась грамотами, ее имя 
заносили на Доску Почёта, награждена медалью «Ветеран труда». Женщину всегда 
отличали принципиальность, жизнерадостность, твердость духа, трудолюбие, оптимизм. 
  В 1982 Мария Афанасьевна переехала в Крым, к дочери, помогала ей растить детей и, 
будучи на пенсии, работала в школе уборщицей.  
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ШЕРФЕДИНОВ ФАХРИ 
 

Родился 17 апреля 1931 года в селе Карасубаши 
Карасубазарского района (ныне село Карасевка Белогорского 
района).  

«Мне было 10 лет, когда началась война. Но помню, мы 

работали в поле, выращивали овощи для госпиталей. 

В школьных пошивочных мастерских дети шили для 

армии белье, гимнастерки. Девочки, среди них была моя 

старшая сестра, вязали теплые вещи для фронта: вареж-

ки, носки, шарфы, шили кисеты для табака. Мы с ребятами 

помогали раненым в госпиталях, писали под их диктовку 

письма родным, ставили для них спектакли, устраивали 

концерты, вызывая улыбку у измученных войной взрослых 

мужчин. 

У нас изменились игры, появилась новая игра – в госпиталь. В больницу играли и 

раньше, но не так. Теперь раненые для нас – реальные люди. А вот в войну играли 

реже, потому что никто не хотел быть врагом. 

И никакое время не сможет вылечить раны от войны, тем более детские. Эти 

годы, что были когда-то, горечь детства забыть нельзя … 

Из-за не по-детски тяжелого труда мы рано взрослели и заменяли своим братьям 

и сестрам погибших родителей. Говорят, что на войне детей не бывает. Это на 

самом деле так. На войне мы работали и сражались наравне с взрослыми, как в 

действующей армии и тылу, так и в партизанских отрядах. Я вам расскажу случай, 

который произошёл со мной и моим братом. 

  Рядом с селом был лес. Я с двоюродным братом Бекиром носил еду партизанам. 

Помню, как он передавал им какое-то письмо. На обратном пути мы собирали кизил и 

столкнулись с немцами. Они нас отпустили, потому что наши корзины были 

наполнены кизилом. Это мы делали для того, чтобы отвести подозрение. 

На войне мы разучились плакать. Война нас воспитала. Если фашисты приходили 

в наше село, не показывались лишний раз им на глаза, молчали, иначе застрелят. 

Боялись того, что часто фашисты стреляли в детей просто для забавы. Они это 

делали, чтобы посмотреть, как дети в ужасе разбегаются. Никому не пожелаю 

увидеть настоящий ужас проклятой войны…» 
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ПОКА МЫ  

ИХ 

ПОМНИМ, 

ОНИ  

БЕССМЕРТНЫ 
 

А может, нам о них забыть? 

Опять война. Опять блокада… 

Я слышу иногда: «Не надо, 

Не надо раны бередить. 

 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне. 

И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне». 

 

И может показаться: 

Правы и убедительны слова. 

Но даже если это правда, 

Такая правда не права! 

 

Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы! 

 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть, 

Она как сила нам нужна…   

 

Юрий Воронов 
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Распоряжением сессии  
Джанкойского  

районного совета  

№1/62-3  

от 3 августа 2018 г.  

решено  

присвоить  

МОУ «Ярковская школа»  

имя Героя Советского Союза  

М.К. Чупилко  
 

ЧУПИЛКО МИХАИЛ КУПРИЯНОВИЧ  
 

Родился 15 августа 1913 года в селе Горобиевка Каневского уезда Киевской 

губернии Российской империи (ныне Каневского района Черкасской области).  

На фронте в Великую Отечественную войну сражался на 2-м Украинском и 1-м 

Белорусском фронтах. 

 

Полуэкт Шарапов,  

газета «Знамя труда», 1975 год.  

ПРЕЗИРАЯ СМЕРТЬ  
 

Полк самоходно-артиллерийских ору-
дий стремительно продвигался вперед. По-
сле ночного дождя дорога пестрела лужами. 
Местами от асфальта шёл пар. Чупилко вгля-
дывался в зелень кюветов, белизну облаков, 
в неровности на шоссе. Живая природа буди-
ла воспоминания: "Березы и ели такие же, как 
у нас, в Макарове, и деревни такие же, только 
называются по-иному – вески. Покончим с 
войной, вернусь в колхоз. Буду водить маши-
ну по-армейскому, с ветерком".  

В Макарово он приехал в 1933 году из 
Каневского района Черкасской области. Ра-
ботал трактористом в совхозе "Горушка", по-
том продавцом в городе Данилове. Трудолю-
бивый, находчивый, никогда не унывающий 
парень активно участвовал в кружке художе-
ственной самодеятельности при клубе же-
лезнодорожников. Позднее Михаил уехал в 
Крым, в совхозе «Бейсу Ковче» (потом «Се-
менной») заведовал складом. Закончив курсы 
механизаторов, работал трактористом и ком-
байнером, женился.  
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На войну ушёл добровольцем. Окончил курсы санинструкторов. В 1941 году на 
Кавказском фронте был тяжело ранен, через год – вторично. После третьего ранения в 
июне 1943 года получил месячный отпуск. Отдыхал у матери в деревне Макарово. В авгу-
сте 1943 года уехал учиться в Кировское танковое училище.  

И опять фронт. С января 1944 года старшина Чупилко воевал на II Украинском 
фронте. В районе Корсунь-Шевченковский за умелые действия в бою и захват 12 пленных 
был представлен к награде. Там же в жарком бою его танк был подбит. Из экипажа в жи-
вых остался только он. И вот Белоруссия. Теперь он водитель самоходно-
артиллерийской установки. Навстречу бежит шоссе. Где-то впереди – государственная 
граница с Польшей. Мелькнула дощечка с указателем "Черемха". Поперек дороги и 
дальше тянулся грязный след с отпечатками гусениц тягачей.  

Чупилко сбавил скорость. Где-то здесь залегла наша пехота. После безуспешной 
атаки бойцы ожидали поддержки огнем. В шлемофоне услышал голос: "Чупилко, слева на 
высоте противник. Направление – здание на холме! Полный вперед!"  

– Есть, полный вперед.  
– Слева орудие Дуболюбова, справа – Михаил Большаков, – продолжал пояснять 

командир, – остальные поддержат из-за шоссе.  
... Машину качало, как на волнах, в прямоугольнике смотровой щели появлялись то 

небо, то лента оврага с островками кустов. Чупилко старался представить картину боя:  
"Ударят в упор. Допустят до огородов и… Нет, елочки зеленые, зависит кое-что и 

от меня. У развилки дороги сверну налево, прикроюсь за бугром".  
На косогоре прямо перед машиной замелькали каски врагов. Из окопа, выдвинуто-

го вперед, черным кругом виднелась пушка. Чупилко плотнее положил ладонь на рычаг.  
– Стоп! – сухо гуднуло в наушниках, и в то же мгновенье на месте вражеского ору-

дия плеснулось пламя. Так же вот, с одного удара, выбивал он на городошной площадке 
"артиллерию" и "пушку" стволом книзу.  

– Стоп! — И новый снаряд, боднув землю, громогласно рыгнул огнем. Из разорен-
ного укрытия выползли три фашиста, испуганно, словно тараканы, шарахались по ровно-
му, как салфетка, лугу. Их накрыло орудие Большакова.  

– Молодец, Миша! — И, хотя стрелял не он (Большаков был водителем), Чупилко 
продолжал восхищаться другом.  

– Как по заказу.  
Впереди, на вершине холма, вздыбились всплески разрывов. Били самоходки из-

за шоссе. Всплески разрастались, образуя сплошную черную стену с дышащими, как у 
костра, краями.  

Увлеченный боем, Чупилко не сразу увидел, как забесновался такой же круговорот 
огня за бортом его самоходки. Снаряды жалили машину градом осколков, норовили разо-
рвать ее бронированный корпус. Заклинило люк, оторвало каток, но самоходка продол-
жала идти.  

Разбито ещё одно орудие врага, рассеяна группа солдат, опрокинута грузовая ма-
шина. Но вот самоходка дрогнула, накренилась и поползла в воронку. "Перебило гусени-
цу?"  

– Куприяныч! – услышал он голос сверху, – пробуй назад. — Сказано было так спо-
койно, что Чупилко не сразу ответил: "Есть!"  

Осторожно, как перегруженный санитарный автобус, двинул он самоходку на бое-
вую позицию. И снова закипела, заплясала вокруг земля. Машину расстреливали в упор. 
Но, как бы наперекор всем смертям, она шла вперед, посылая снаряд за снарядом. Горя-
чие языки пламени лизали броню самоходки, красной кошкой спускались к земле, а из 
ствола ее вырывались и вырывались снаряды.  
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...Высоту у деревни Кузава близ железнодорожной станции Черемха обходили де-
сятки краснозвездных машин. Фашисты перенесли огонь на орудие Большакова, на само-
ходки полка.  

– Нас в расчет уже не берут.  
Чупилко вытер вспотевший лоб. В отсеке было жарко, как в бане. За броней шумел 

огонь. Земля вокруг машины казалась оранжевой. Впереди виднелась траншея врага, из 
нее стреляло орудие. "Надо, чтобы оно замолчало! Боеприпасы не кончились, не кончен 
и бой!" И как бы в подтверждение этому грянул разящий выстрел.  

...Выпущен последний снаряд. Замолкла неугомонная пушка, но не заглох мотор 
машины, билось сердце Чупилко. Объятая пламенем самоходка шла на врага, рядом бе-
жали наши солдаты. Гремело могучее "Ура!"  

Смелыми и решительными действиями Михаил Чупилко обеспечил переправу 
полка и захват плацдарма. В этом бою механик-водитель и наводчик уничтожили на бере-
гу Добосны 6 противотанковых пушек, 3 минометные батареи, 12 пулеметов, около 60 
фашистов.  

24 августа 1944 года газета "Правда" опубликовала Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении старшине Михаилу Куприяновичу Чупилко посмертно звания 
Героя Советского Союза. 

 
2018 год. День Победы в с. Яркое.  

Перед жителями выступает сын героя Владимир Михайлович Чупилко. 
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Распоряжением сессии  

Джанкойского  

районного совета  

№1/51-8 от 20 октября 2017 г.  

решено присвоить  

МОУ «Азовская школа-гимназия»  

имя кавалера ордена  

Красного Знамени Н.И. Саввы  
 

Юдина Мария,  

выпускница Азовской ОШ  

По материалам научно-исследовательской работы 

Научный руководитель: Долгая Елена Александровна,  

учитель истории Азовской ОШ 

Мария - правнучка Николая Ивановича Саввы. 

Закончила Крымский агротехнологический университет, работает 

ветеринарным врачом в Республиканском ветеринарно-лечебном 

профилактическом центре  

в г. Симферополь 

 

ЛЁТЧИК-ИСТРЕБИТЕЛЬ  

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ САВВА  
 

Лётчик 32-го истребительного  

авиационного полка  

(62-я истребительная авиационная бригада 

ВВС Черноморского флота),  

комсомолец, лейтенант. 

 
Савва Николай Иванович родился в 

1916 году в городе Джанкое. В 1936 году по 
комсомольской путевке направлен в Ейское 
авиационное училище. В 1939 году он окон-
чил училище и был направлен служить в 32-й 
истребительный авиаполк 62-й авиационной 
бригады. Начало Великой Отечественной 
войны лейтенант Савва встретил лётчиком 
первой эскадрильи 32 авиаполка. Полк бази-
ровался в Каче. С первых дней войны Нико-
лай Иванович вылетал на перехват враже-
ских самолётов, которые летели бомбить Се-
вастополь. Он прикрывал на своем самолёте 
наши корабли, сопровождал на боевые зада-
ния штурмовики и бомбардировщики, бомбил 

скопление танков, бронемашин.  
17 июля 1941 года лейтенант Савва 

дежурил у своего самолёта вместе с механиком Сидоренко. Внезапно объявили тревогу. 

Н. Савва с дочерью Людмилой. 1936 г. 
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Со стороны Евпатории к главной базе приближался самолёт-разведчик «Дорнье-215». 
Через несколько минут истребитель МиГ-3 набирал высоту. Развернувшись над главной 
базой, лейтенант Савва не обнаружил самолёт противника и решил пройти вдоль того 
направления, откуда он, вероятнее всего, мог появиться. Лётчик находился между Евпа-
торией и Тарханкутским маяком. Он хотел уже возвращаться на базу, когда вдруг на вы-
соте 2500 метров заметил вражеского разведчика. Савва решил не дать уйти врагу, рас-
стояние быстро сокращалось. Фашистский лётчик изменил курс и решил уйти в сторону 
моря со снижением. На высоте всего лишь 50 метров от уровня моря Савва нагнал вра-
жеский самолёт и несколькими очередями подбил его. Машина задымилась и упала в мо-
ре. Это был первый вражеский самолёт, который сбил лейтенант Савва, и также первый 
на счету 32 авиаполка. За этот подвиг указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 
августа 1941 года лейтенант Савва Н.И. был награжден орденом Красного Знамени. 
Награду герою вручили 6 октября 1941 года.  

В августе 1941 года Савва, прикрывая наши корабли, вступил в неравный воздуш-
ный бой с группой вражеских бомбардировщиков. На его самолёте было повреждено 
оружие, но Савва продолжал атаки, пошёл на таран врага. Фашистский лётчик, прижатый 
к воде, уклоняясь от атаки, разбился о скалу.  

26 сентября 1941 года Савва Н.И. над морем в районе мыса Тарханкут настиг вра-
жеский бомбардировщик и с первой атаки сбил его.  

Вылетая 18 октября 1941 года в паре со старшим лейтенантом Рыжовым Е.М. с 
Качинского аэродрома на отражение налёта самолётов противника, Савва не предпола-
гал, что на следующий день о нем будет знать весь Севастополь. Когда у лейтенанта 
Саввы закончились боеприпасы, он пошёл на таран. Врага он сбил, а свой самолёт смог 
приводнить в 15 километрах от Балаклавы. Оказавшись в море без средств спасения, он 
более 2 часов боролся со стихией. Обессилевшего лётчика подобрал подошедший катер.  

Длительное пребывание в холодной морской воде не прошло бесследно: у него 
началось воспаление легких. Врачи спасли отважного героя. За этот подвиг лейтенанта 
Савву Н.И. представили к званию Героя Советского Союза, но эту награду в годы войны 
лётчик так и не получил.  

Ещё в начале войны лётчик Е.М. Рыжов таранил в Севастопольском небе фашист-
ский самолёт. 18 октября его подвиг повторил лейтенант Н.И. Савва.  

В те дни многие говорили о блестящих таранах лётчиков Рыжова и Саввы, а ко-
мандующий Черноморской авиацией генерал Н.А.Остряков, сам пилот изумительной 
храбрости, в одной из своих статей о совершивших таран писал: «Неувядаемой славой 
увенчаны имена таранщиков лётчиков Рыжова и Саввы. Люди железной воли, не знаю-
щие страха, они в своем неукротимом стремлении уничтожить врага идут на риск, жерт-
вуют собой во имя родины. На таран способен только советский лётчик». После выздо-
ровления, возвратившись в свой полк, старший лейтенант Савва не смог получить само-
лёт – их не было. Тогда отважный лётчик решил, рискуя жизнью, добыть боевую машину 
из-под носа врага. Вместе с авиамехаником Иволгой он едет на Качинский аэродром, уже 
находившийся под обстрелом врага, где стоял на ремонте самолёт МиГ-3. Ремонт само-
лёта закончили, но не успели провести испытания и хотели просто взорвать. На аэродро-
ме Савва обнаружил ещё и учебный самолёт. Посадив в него товарища, показав ему, как 
нужно управлять машиной при взлете и посадке, сам садится на МиГ- 3. Под шквальным 
огнем буквально над головами фашистов они перелетают на Херсонесский аэродром.  
1 ноября 1941 года вместе со старшим лейтенантом Рыжовым Савва на спасенном само-
лёте прикрывает два самолёта Як-1, на которых вели разведку командир 32-го авиаполка 
майор Павлов и инспектор Военно-воздушных Сил ЧФ майор Наумов. В районе Бахчиса-
рая они вступили в бой с 6 самолётами противника. В этом бою Савва сбил свой пятый 
самолёт.  
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4 ноября 1941 года Савва вместе с другими лётчиками своего полка отражал налёт 
18 вражеских бомбардировщиков на 30-ю батарею, Николай Иванович сбил один само-
лёт, но и его машина была подбита, и он вынужден был покинуть горящую машину. 12 
ноября 1941 г. на отражение налёта 36 фашистских самолётов вылетели Савва и млад-
ший лейтенант Иванов. В этом бою Савва сбил два вражеских самолёта, а младший лей-
тенант Иванов одного таранил.  

В середине ноября 1941 года Савва переброшен с Херсонесского аэродрома на 
Большую землю – аэродром Анапа, с состав 7-го истребительного полка. В этом полку он 
командовал звеном. Отсюда Савва со своими товарищами вылетал на прикрытие кораб-
лей, военно-морских баз и городов, сопровождал корабли с десантниками в Керчь и Фео-
досию в декабре 1941 года.  

 
 

Истребитель МиГ-3: 

на такой машине воевал в небе Крыма 

старший лейтенант Николай Савва 

 
 

Из книги А.П. Дорохова «Крылатые защитники Севастополя» (Симферополь: Та-
врия, 1981 г.): «Однажды Савва вогнал в скалу самолёт противника. В тот день одно-

моторные бомбардировщики «Юнкерс-87» в сопровождении истребителей «Мес-

сершмитт-109» группами шли к городу. У «юнкерсов» шасси не убирались. Чтобы 

уменьшить сопротивляемость воздуха в полете, у них были обтекатели, похожие на 

лапти. Поэтому наши острословы прозвали эти самолёты «лаптежниками». Стар-

ший лейтенант Семен Карасев, его ведомые Евграф Рыжов и Николай Савва атакова-

ли фашистов. Те ответили огнем. Пулеметная очередь прошила фюзеляж и кабину 

истребителя МиГ-3 лейтенанта Саввы. И всё же лётчик не вышел из боя. Он сделал 

резкий разворот и стремительно понесся на один из «лаптежников». Когда дистанция 

сократилась настолько, что промах был исключен, Савва нажал на гашетку. Но оба 

пулемета молчали. Как потом выяснилось, они были повреждены огнем противника.  

Тогда Николай решил имитировать атаки. Умело маневрируя, он несколько раз захо-

дил в хвост Ю-87. Стрелок «юнкерса» яростно защищался. Внезапно он прекратил 

огонь. Видимо, закончился боезапас. Используя столь благоприятную ситуацию, Савва 

на большой скорости проносился в нескольких метрах от бомбардировщика. Враже-

ский лётчик пытался оторваться от наседавшего истребителя и ввел машину в кру-

тое пике, из которого так и не вышел. Ю-87 врезался в скалу и разбился».  
16 и 17 декабря 1941 года над Таманским полуостровом он сбивает ещё два вра-

жеских самолёта. Свой последний, 10 самолёт Николай Иванович сбил 10 января над 
Новороссийском.  

14 января 1942 года, вылетая на боевое задание в сложных метеорологических 
условиях, Н.И.Савва погиб.  

В общей сложности Савва совершил более 100 боевых вылетов, участвовал в 30 
воздушных боях, сбил 10 фашистских самолётов, один из них тараном.  

Похоронен в Анапе.  
Учитывая заслуги перед родиной, храброго лётчика дважды представляли к зва-

нию Героя Советского Союза. Первый раз в 1941 году за таран немецкого самолёта, вто-
рой раз посмертно в 1968 году. Но, к сожалению, представление не было удовлетворено. 
Многие, тогда ещё живые, ветераны, оборонявшие Севастополь, считали, что Савва удо-
стоен этого звания.  
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В книге Борисова Б.А. «Оборона Севастополя» написано: «Остряков был любим-

цем черноморских лётчиков. У него учились, ему стремились подражать. В числе его 

учеников были Герои Советского Союза: гроза немецких аэродромов штурмовик капи-

тан Губрий, истребитель Карасев, бесстрашный лейтенант Савва, прославившийся 

своим тараном…». Борисов Б.А. в 1941-1942 годах был первым секретарем севасто-
польского горкома партии.  

В 1968 году группа офицеров и генералов Героев Советского Союза, ветеранов 
авиации ЧФ обратились с письмом к Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу с 
ходатайством о присвоении Н.И. Савве звания Героя Советского Союза посмертно. В от-
вете на письмо было сказано, что в мирное время звание Героя Советского Союза не да-
ется. Справедливость так и не восторжествовала.  

 

 

 

Пос. Азовское.  

2018 г. 

Памятная  

табличка 

 перед домом,  

в котором  

жил  

Н.И. Савва 

 

 

 

 

Торжественная церемония открытия мемориальной доски в  

МОУ «Азовская школа-гимназия им. Н.И. Савва» (директор – А. Немыкина) 
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ТЕЛЕМОСТ ВОРОНЕЖ-ДЖАНКОЙ «ФРОНТОВОЕ БРАТСТВО», 

МАЙ - 2014 
 

В канун Дня Победы на «МОЁ! 

ТВ» состоялся уникальный теле-

мост «Фронтовое братство» с уча-

стием ветеранов Великой Отече-

ственной войны Воронежа и Джанкоя. 

Ветераны вспомнили фронтовые го-

ды и обсудили нынешнюю ситуацию 

на Украине. 

На телемосте присутствова-

ли и представители власти Воро-

нежской области и Джанкоя. Вице-

спикер воронежской Облдумы Ирина 

Транькова и заместитель председателя воронежского областного совета ветеранов 

Николай Ушаков рассказали крымчанам, какое отношение в нашей области уделяется 

ветеранам войны, патриотическому воспитанию молодёжи и наследию Великой Оте-

чественной. 

Глава приграничного с Украиной Россошанского района Иван Алейник сказал, 

что между его районом и Джанкоем много общего, поскольку оба района сельскохозяй-

ственные, а также выразил надежду, что нынешняя ситуация в соседней стране скоро 

нормализуется и мы по-прежнему будем дружить с Донецком, Харьковом, Луганском и 

другими городами и областями братской Украины.  

Крымчане 

подготовили воро-

нежцам подарок. 

Народный люби-

тельский хор вете-

ранов войны и тру-

да Джанкоя испол-

нил песню «Край 

родной», после ко-

торой воронежские 

ветераны аплоди-

ровали стоя. 

 
Николай Борисов, 

в 2014 году — 89 лет, г. Воронеж 

Полковник в отставке 4-го танкового гвардейского  

Кантемировского корпуса. Командир танка, на его счету  

10 подбитых бронемашин противника.  

Прошёл боевой путь от Житомира до Праги.  

 
— С бандеровцами мне довелось встречаться… После войны наш 
корпус на 3 месяца отправили во Львовскую область для оказания 
помощи в борьбе с ними. Были созданы группы по 10-12 человек. 
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Одну из групп возглавлял я. Бандеровцы все гражданскими были. Днём они работали в 
поле, а ночью выходили на задания. В итоге 7 человек, которые закончили войну живыми, 
остались подо Львовом навсегда в земле… 

 
Анатолий Кокарев, 

в 2014 году – 91 год, г. Воронеж 

Полковник в отставке, лётчик-истребитель.  

Участвовал в боях за освобождение Крыма.  

На его счету 12 сбитых вражеских самолётов. 

 
— Крым достался большой кровью советскому народу. На третий 
день после освобождения от фашистов мыса Херсонес мы ездили 
смотреть, какой ущерб был нанесен. Севастополь был разрушен. 

На мысе Херсонес огромное количество лошадиных трупов в море, которые прибило к 
берегу. Их было видно, насколько хватало глаз. У меня в Крыму было много знакомых. 
Вспоминаю крымского лётчика Амет-Хан Султана, дважды Героя СССР, погибшего при 
испытании новой техники… В Крыму много хороших людей… 
 

Виталий Войталевич, 

в 2014 году – 76 лет, г. Джанкой 

Провёл детство на оккупированной территории Украины.  

На себе ощутил ужасы бандеровщины. 

 
— Всю войну я с матерью провёл в землянке в лесу. Отец, конту-
женный, раненый, умер от тифа. Мой дедушка работал учителем. 
Бывшие его ученики, узнав, что моя мама в партизанах, ворва-
лись в дом к дедушке и бабушке в 1943 году, застали там ещё 
двух дочерей, сестер моей мамы, и двухлетнего ребенка одной из них. Ребенка подняли 
на штык, а над остальными долго издевались, после чего живыми бросили в колодец… Я 
и после войны, до начала 1950-х, видел издевательства этих нацистов… До сих пор не 
могу спокойно говорить о бандеровщине. 
 

Екатерина Хоменко,  

в 2014 году – 91 год, г. Джанкой 

Участница Великой Отечественной войны,  

художественный руководитель хора ветеранов Джанкоя. 

 
— Воронеж у меня в святой памяти. Здесь в 1942 году я прини-
мала присягу, обучалась военным наукам. После Воронежского 
– 1-й Украинский, Сталинградский, Донской, а напоследок 3-й 
Украинский фронт, освобождение Херсона, Николаева, Одессы. 
И вот в Одессе в 1944 году к нам пришло пополнение девушек 
из Воронежской области. Может быть, некоторые из них ещё 
живы и вспомнят 57-й отдельный батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи. 
Низкий поклон им и большой привет! Нас осталось немного. Но за нами идут наши внуки, 
правнуки. И наша задача – вести работу, чтобы молодёжь не оказалась среди подонков, 
которые устраивают геноцид.   
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Сергей Кулик, 

корреспондент издающейся с 1933 года  

горрайонной общественно-политической  

газеты «Заря Присивашья» 

 

Его дед, Петр Дмитриевич Кулик, участник Первой  

мировой войны, второй дед, Никифор Никитович Гунько,  

погиб в 1941 г. на Геническом мосту во время эвакуации 

народного имущества, а два двоюродных деда, Иван 

Никитович Гунько и Кузьма Никитович Гунько,  

сложили голову при освобождении Польши. 

 

По материалам газеты «Заря Присивашья», 2016-2018 г. 

ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ 
Судьба Евгении Кирейчик,  

которая жила в с. Ближнегородском  

Джанкойского района.  
 
В годы военного лихолетья отважная 

женщина участвовала в партизанском 
движении в родной Белоруссии.  

 — Жили мы на хуторе, а кругом 
леса, — вспоминала в интервью «Заре 
Коммунизма» 22 января 1977 года Евгения 
Антоновна. – И столько их было, что взором 
не окинешь. Часто к нам заезжали 
гитлеровцы: злые, голодные. Забирали всё, 
что попадётся под руку: скот, птицу, хлеб. 
Уводили людей. Единственным спасением 
был лес. Там прятались старики и дети. У 
меня было двое детей. От мужа, ушедшего 
на фронт, — ни весточки. 

Однажды в дом пришёл военный и 
сказал, что супруг Евгении — в лесу с 
партизанами, просит помочь им. Позже 
стало известно, что это был комиссар 
Ивашкевич. Так женщина стала связной в партизанских отрядах «Орлы» и «Соколы». 
Надо было из хутора незаметно пробраться в районный центр и забрать у своего 
человека сведенья о дислокациях немецких частей, бланки пропусков и паспортов. 

— Я их прятала за узел косы, которая тогда была густой и пышной, и в обувь. 
Потом часто совершала такие «вылазки». Иногда брала с собой детей. Одного несу на 
спине, другой держится за подол юбки. Очень переживала за то, чтобы выполнить 
задание: доставить, куда нужно, ценные сведения. Осталась в моей памяти неизгладимая 
картина, полная радости и вместе с тем огромного горя. Когда немцы уже отступили, из 
леса вышли партизаны. Среди них был и мой муж. Собрались все в хате на окраине 
хутора. Здесь я встретилась с другими связными. Нас осталось мало. Многие погибли. 
Отсюда мы проводили на фронт своего комиссара. А дома нас ждало горе. Умер 
четырехлетний сынишка. Не уберегла. Простудился. А тут и схоронить негде. Кладбище 
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было разрушено. Фашисты заминировали подходы к нему. Пришлось хоронить в другом 
селе, за семь километров… 

Затем Евгения Кирейчик вместе со своим супругом переехала в с. 
Ближнегородское Джанкойского района, работала в местном хозяйстве, где 
зарекомендовала себя как лучшая телятница. Её самоотверженность в годы войны и 
доблестный труд в мирное время по достоинству были оценены правительственными 
наградами, благодарностями и поощрениями. 
 

О НАДЕЖДЕ БОРИСОВНЕ СОЛДАТОВОЙ 
 

Многие железнодорожники до сих пор помнят 
Надежду Солдатову, которая долгие десятилетия 
проработала в поликлинике станции Джанкой. Она 
родилась в 1917 году, после школы обучалась в 
Бахчисарайском медицинском техникуме. Но внезапно 
грянула война. Девушка пошла на фронт, была 
зачислена в передовую группу медсанбата. Нет, она не 
ходила в разведку, не бомбила вражеские эшелоны, не 
уничтожала врагов меткими снайперскими 
выстрелами. Однако у нее, как в мае 1968 года 
отмечала газета «Заря Коммунизма», было сражение 
не менее тяжелое — Надежда Борисовна одной из 
первых вступила в борьбу за жизни бойцов. 

— Она совсем не была прирожденной героиней, 
— делился своими воспоминаниями ее сын. — И 
расплакалась, когда оказывала помощь первому 
раненому, страшно искалеченному взрывом мины. Это 
было на Южном фронте, под Каховкой. Потом не раз 
приходилось помогать советским воинам, спасая их 
жизни. 

После Южного фронта был Северокавказский, тяжелые бои на Тамани. Надежда 
Борисовна находилась в числе тридцати добровольцев-медиков, которые вслед за 
боевым десантом ноябрьским утром 1943-го под ураганным огнем вражеских миномётов 
высадились на Крымский полуостров южнее Керчи. 

«В ледяной воде перетащили на сушу медикаменты, оборудование, питание, — 
описывала полвека назад события тех драматических дней газета. – Поблизости не было 
ни одного уцелевшего здания. Даже обсушиться было негде и некогда. Сразу же стали 
поступать раненые. От усталости валились с ног, не хватало пресной воды. Раненым 
отдавали всё, даже частицу себя — кровь. Почти все медработники были донорами. 
Каждую ночь на катерах раненых отправляли на Большую Землю». 

За отвагу и боевые заслуги в ноябре 1943 года Надежда Солдатова была 
награждена орденом Красной Звезды. Вместе с однополчанами участвовала в 
освобождении Севастополя. Конец войны застал её в Восточной Пруссии. А на 
гимнастерке появилось ещё пять медалей, из них две — «За боевые заслуги». Потом, 
после войны, в начале 50-х, когда Надежда Борисовна уже заведовала медпунктом 
железнодорожного вокзала станции Джанкой, к боевым наградам прибавилась и медаль 
«За трудовое отличие». 
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ТОМАШОВКА: ПЛАЦДАРМ ПОБЕДЫ  
 
На Крымском полуострове есть немало героических мест, обильно политых кровью 

и потом советских воинов. Одни, такие как Севастополь или Керчь, известны не только на 
всем постсоветском пространстве, но и за рубежом. О других, к сожалению, знают даже 
не все крымчане, хотя эти уголки Тавриды заслужили не меньшее право на создание 
собственных мемориальных комплексов, таких же, как «Сапун-гора» или музей обороны 
Аджимушкайских каменоломен. Ведь на этих плацдармах также отважно сражались и 
погибали десятки тысяч доблестных воинов, вклад которых в Великую Победу был не 
меньшим. Одним из таких мест является Сивашский плацдарм в окрестностях 
джанкойского села Томашовка. Отсюда, собственно, ещё осенью 1943-го началось 
очищение Крыма от немецко-фашистских захватчиков, завершившееся 9 мая следующего 
года водружением победного знамени над городом-героем Севастополем. 

Тогда у этого небольшого населенного пункта в течение полугода велись 
ожесточенные и кровопролитные бои, именно отсюда был нанесен смертельный удар по 
врагу. За 158 дней и ночей, в самое холодное время года по илистому дну Гнилого моря 
сюда переправлялись пехотинцы, буквально на руках переносилась артиллерия, по гатям 
переправлялись танки. Обратно на материк через Сиваш было эвакуировано свыше 20 
тысяч получивших увечья советских бойцов. И всё это происходило под непрерывный вой 
моторов немецких «юнкерсов» и «мессершмиттов», беспрестанно атаковавших наши 
позиции. Джанкойская степь, начиная от Томашовки до побережья Сиваша, представляет 
собой сплошную братскую могилу. 

 

Эвакуация раненых. Южный берег Сиваша. 

  

 
 

 

 

 

Южный берег Сиваша близ 

переправы № 2 ЭП – 30.  

51-я армия. Санитарный 

 самолёт делает круг  

перед посадкой. 
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ПЛАЦДАРМ ПАМЯТИ  

МАЙ - 2017  

 
Памяти самоотверженных героев, не жалевших собственных жизней ради того, 

чтобы мы жили под мирным небом, был посвящен митинг-реквием, открывшийся на 
центральной площади села Томашовка, рядом с братской могилой советских воинов, в 
мае 2017 года.  
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В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, жители 
близлежащих сел, учащиеся, руководители района, главы сельских поселений, депутаты. 

 
— Сегодня — действительно знаковое мероприятие, которое проходит в 

преддверии 9 мая, – подчеркнул Игорь Куприянов. — Мы помним наших героев и, 
встречаясь с учащимися школ, объясняем, что этот клочок земли в Целинном сельском 
поселении – героическое место.  

— На территории нашего поселения захоронены тела 641 героя, — привела 
конкретные цифры Алла Яценко. – При въезде в с. Целинное установлен памятный знак 
19-му танковому корпусу, в центре села – памятник «Скорбящая мать», где нашли 
последний покой 326 советских воинов. Рядом расположен памятный знак воинам-
односельчанам. А вот здесь, в с. Томашовка, в этой братской могиле захоронено 184 
человека. И, конечно же, есть Русский остров, где в свое время был возведен памятник 
пятиметровой высоты, олицетворяющий силу и мужество советских солдат – там 
захоронен 151 человек, из них известны имена только 104-х. 

По окончании мероприятия юные жители Целинного сельского поселения вручили 
цветы каждому ветерану. Присутствующие возложили цветы к памятнику, установленному 
на месте захоронения советских бойцов, и почтили память павших под ритмичные звуки 
метронома. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО БРАТСКОЙ МОГИЛЫ С. ТОМАШОВКА 

АПРЕЛЬ – 2018 
 

Глава администрации Целинного сельского поселения Алла Яценко выразила 
благодарность всем, кто 27 апреля принял участие в благоустройстве братской могилы 
села Томашовка: депутату Госсовета Крыма Александру Александровичу Шувалову, 
заместителю председателя Союза писателей РК Андрею Витальевичу Чернову, 
работникам аппарата районного совета, активистам ветеранской организации, воинам-
интернационалистам и жителям поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 

2018 г. 
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Е.П. Набока – ветеран Великой Отечественной 

 войны, жительница с. Томашовка 

ПЛАЦДАРМ ПАМЯТИ  

МАЙ – 2018 
 
«Об одном прошу тех, 

кто переживет это время: не 
забудьте! – призвал грядущие 
поколения в самый разгар 
Великой Отечественной войны 
Юлиус Фучик. – Не забудьте ни 
добрых, ни злых. Терпеливо 
собирайте свидетельства о тех, 
кто пал за себя и за вас. 
Придет день, когда настоящее 
станет прошедшим, когда будут 
говорить о великом времени и 
безымянных героях, 
творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, а 
были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды. И поэтому муки 
самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. 
Пусть же люди будут всегда близкими вам, как друзья, как родные, как вы сами». 

Через почти семь с 
половиной десятилетий жители 
Присивашья, верные заветам 
автора бессмертного 
«Репортажа с петлёй на шее», 
собрались в селе Томашовка, 
чтобы почтить память героев, 
начавших с этого небольшого 
плацдарма освобождение 
Крымского полуострова. В 
состоявшемся 4 мая митинге 
приняли участие председатель 
комитета Государственного 
Совета РК по труду, 

социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Александр Шувалов, член 
президиума Думы Русской общины Крыма Валерий Ильичев, председатель Джанкойского 
райсовета Игорь Куприянов и его заместитель, руководитель районной организации 
Русской общины Крыма Людмила Коршунова, глава администрации Джанкойского района 
Инна Федоренко, председатель Джанкойского городского совета Сергей Дорошенко, 
депутаты районного совета, жители сельских поселений Присивашья, юнармейцы отрядов 
«Рубеж» (село Целинное) и «Зеленые погоны» (село Майское). 

— Уже стало традицией проводить здесь мероприятия, посвящённые 
освобождению Крыма, — сказала, открывая митинг, председатель Целинного сельсовета 
– глава администрации Целинного сельского поселения Алла Яценко. — Наша молодёжь 
никогда не должна забывать, какой ценой завоевано счастье. 

— Именно на этой священной земле ковалась победа в Крыму, — подчеркнул 
Александр Шувалов. – Сломав хребет врагу, мы показали, на что способны крымчане — 
как в 1944-м, так и в 2014-м годах. Нам сегодня не стыдно смотреть в глаза своим дедам, 
и мы как никогда должны воплощать их наказы. Да, нас обложили санкциями, но от этого 
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мы становимся только сильнее и сплоченнее. Я хочу сказать, что беру этот памятник на 
братской могиле в Томашовке под свой патронат, он должен всегда быть 
благоустроенным, а мы с вами и дальше будем проводить подобные мероприятия. 

 
С приветственными словами также выступили глава муниципального образования 

Джанкойский район – председатель районного совета Игорь Куприянов и глава 
райгосадминистрации Инна Федоренко, отметившие беспримерные подвиг и мужество 
воинов, сражавшихся на Сивашском плацдарме. А ветеран труда Нина Кузнецова 
рассказала присутствующим о драматических событиях, происходивших здесь с осени 
1943-го до весны 1944-го.  

— Присивашская земля была ареной тяжелейших боев, — отметила Нина 
Михайловна. – Немецкий генерал Енике говорил, что Крым на замке и не найдется такой 
силы, что прорвала бы здесь оборону. Немцы хорошо укрепили Перекоп, Литовский 
полуостров, Чонгар, Арабатскую стрелку. Нашим войскам надо было найти проводника 
для прохода через Гнилое море. Его ширина всего 3 километра, но здесь опасное и 
илистое дно, в воде скрыты ямы-чеклаки. Обратились к Ивану Оленчуку, который ещё в 
1920 году переводил здесь фрунзенцев, и Василию Зауличному, хорошо знавшим Сиваш.  

По словам Нины Кузнецовой, желающих пройти на крымский берег было очень 
много, но отобрали только троих бойцов. И вот 1 ноября небольшая группа двинулась 
вброд через Сиваш, на зеркальной глади воды негде было укрыться. Вскоре бойцы 
увидели впереди подъехавшего на машине немецкого офицера, но залп советских орудий 
заставил автомобиль скрыться. Когда до высокого крымского берега оставалось 300 
метров, советские солдаты увидели, что там копошится что-то темное. Лица 
красноармейцев вытянулись, посуровели, но, подойдя ближе, они поняли, что это было 
множество птиц.  

Выбравшись на берег, бойцы зажгли сигнальный костер, а через 3 километра — 
ещё один. И когда группа возвращалась назад, они увидели, что навстречу им через 
Сиваш идут сотни советских солдат. 
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— А путь их был трудный, — сказала Нина Михайловна. — Немцы не оставляли в 
покое наших бойцов, занявших плацдарм шириной 18 километров, а глубиной, до 
Томашовки, 14 километров. Самолёты врага постоянно бомбили этот небольшой 
сивашский пятачок, выводили из строя сооруженную в декабре 1943-го переправу, по 
которой доставлялись боеприпасы, продукты питания, хворост для обогрева. Эта гать 
шла с северного берега Гнилого моря через остров Русский до крымского побережья. 
Вскоре начали строить ещё одну земляную насыпь, хотя мешала погода — в феврале 
1944 года на Сиваше разыгралась буря, трехметровые волны сводили на нет труды 
саперов. Тем не менее вскоре и по этой переправе пошла техника. 

Когда всё было готово к штурму, 27 марта 1944 года неожиданно разыгрался буран, 
снежные сугробы достигали полуметра. Начался падеж лошадей, солдаты страдали от 
обморожений. Вскоре потеплело, но на смену снегу пришла непролазная грязь. А 8 
апреля Красная армия перешла в стремительное наступление, освободив через три дня 
Джанкой. И сейчас там, где 158 дней и ночей отбивали жестокие атаки врага наши воины, 
окропляя своей кровью землю Присивашья, цветут тюльпаны и серебристой волной 
струится ковыль. 

Вышедший затем к микрофону Валерий 
Ильичев от имени «Крымпатриотцентра» за 
активное участие в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения вручил 
Нине Кузнецовой Почётную грамоту и прочитал 
собравшимся собственные стихи: 

 
Не забудем Присивашье 

И историю свою! 

Как сражались на плацдарме 

За Советскую страну! 

Как наш Крым освобождали 

И прославились в веках, 

Свои жизни отдавали 

В битве страшной за Сиваш. 

Много лет с тех пор минуло, 

Но живет плацдарм в сердцах, 

Русь с дороги не свернула, 

Величает на глазах! 

Помнить будем мы героев, 

Что в сырой земле лежат! 

Оленчук и Зауличный 

Через брод вели десант! 

Длилась долго переправа, 

Почти 200 страшных дней! 

Степь как братская могила, 

Сколько горя, крови в ней! 

Красной строчкой 

В битве Крымской 

Стала битва за Сиваш! 

Мы, крымчане, ей гордимся! 

Дух захватывает аж! 

Победили в сорок пятом, 

Если надо — повторим! 

Говорим врагам заклятым: 

Вы не трогайте наш Крым! 

 
Руководитель поискового отряда «Сивашский плацдарм» Сергей Двойников 

призвал присутствующих не забывать свои корни и помнить о тех, кто ковал победу, и 
рассказал, что 8 мая волонтеры-поисковики передадут земле останки более 300 
советских воинов, обнаруженные ими в присивашской степи. Его коллега из джанкойского 
отряда «Сиваш» Серей Гусев сообщил, что и наши поисковики нашли на территории 
Целинного сельского поселения тела красноармейцев, павших в годы войны. Сейчас 
ведутся работы по установлению их имен, а сами останки планируется перезахоронить в 
октябре 2018 года. По словам руководителя «Сиваша», вероятно, вскоре на околице 
Томашовки появится памятный знак единственному пограничнику, погибшему здесь в 
1944-м. 

Ильичёв В.Н. 
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Во время митинга представители двух конфессий – отец Сергий и имам Ниязбек – 
провели молебен по погибшим воинам, память которых присутствующие почтили минутой 
молчания. Затем к братской могиле были возложены гирлянды и цветы. После этого 
каждый присутствующий мог испробовать традиционную солдатскую кашу, артисты 
проекта «Мы помним, как выглядит Знамя Победы! Хотят ли русские войны…» под 
патронатом депутатов Государственного Совета Республики Крым Александра Шувалова 
и Сергея Тарасова исполнили песни военного времени, а пары, среди которых были как 
молодёжь, так и пенсионеры, кружились в вихре вальса. 

 

Юнармейцы отрядов «Рубеж» (село Целинное) и «Зеленые погоны» (село Майское). 
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Елена Колесникович, 

начальник отдела молодёжи и спорта  

управления образования, молодёжи и спорта  

администрации Джанкойского района 

 

Дед Юрим Федор Васильевич (1916 г.р.),  

уроженец Ровенской области, прошёл всю войну.  

Был ранен при освобождении Польши.  

После войны работал лесником,  

затем бригадиром строительной бригады. 

Умер в 1990 году. 

 
МЫ — НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ! 

 

«Никто не забыт, ничто не забыто», — гласят знаменитые слова, высеченные на 
многих монументах, посвященных Великой Отечественной войне. А так ли это спустя бо-
лее 70 лет? Всё дальше и дальше от нас уходят поколения, пережившие эти трудные во-
енные годы.  

Мы живем в новом тысячелетии, многое вокруг поменялось: города, жизнь людей, 
их взгляды. Но есть то, что должно всегда присутствовать в нашей жизни. Это память. 
Память — это то, что человек может пронести через годы. В наших силах не забывать о 
цене той войны и изо всех сил пытаться сделать так, чтобы не случилась, не повторилась 
война. 

Я как куратор муниципального отделения Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» в Джанкойском районе понимаю, насколько важна работа по 
сохранению исторической памяти.  

Движение «Волонтеры Победы», которым руководит Мухамед Халилов, студент 
Крымского инженерно-педагогического университета, объединяет более ста волонтеров 
от 14 до 30 лет. 

Активисты этого движения проводят исторические молодёжные квесты: «Блокада 
Ленинграда», «Сталинградская битва», «На Берлин», «Курская дуга», «Битва за Москву», 
«1941. Заполярье», патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», 
«Солдатская каша», «Сирень Победы», «Помним. Чтим. Гордимся», «Свеча памяти». Ве-
дется работа с ветеранами Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и 
детьми войны: помощь в социально-
бытовых вопросах, привлечение на 
мероприятия в качестве гостей и экс-
пертов. Наши волонтеры в 2017 году 
стали «Послами Победы» военно-
морского парада в Севастополе, 
участниками шествия Бессмертного 
полка, победителями регионального 
конкурса молодёжных проектов «Их 
именами написана история». Наш 
проект — это издание настенного ка-
лендаря, в котором описаны судьбы 
джанкойцев - Героев Советского Союза. Календари получили все школы. 
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В районе функционируют два военно-патриотических клуба: «Юный друг погра-
ничника» «Зеленые погоны» — МОУ «Майская школа» и «Юный друг пограничника» «Зе-
леные береты» — МОУ «Победненская школа», которые вошли в состав местного отде-
ления Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного дви-
жения «ЮНАРМИЯ» города Джанкоя и Джанкойского района Республики Крым.  

Проводятся встречи старшеклассников с ветеранами боевых действий, военной 
службы и труда. Воспитанники клубов участвуют в военно-спортивных спартакиадах, обо-
ронно-спортивных патриотических сборах, слетах, в праздновании Дня Победы. 

В таких мероприятиях, как военно-спортивная игра «Победа», конкурс «Мы — 
наследники Победы!», программа «А ну-ка, парни!», слет активистов движения «Пост 
N1», экскурсия молодёжи Республики Крым «Мы — Россия!» в  Москву, фестиваль «Мо-
лодёжный пикник», форум «Информационный поток», принимает участие всё больше 
наших старшеклассников и молодёжи.  

Вся эта работа во многом способствует пониманию нашими детьми того, что для 
нас память о войне — это память о наших предках, их подвиге, героизме на фронте и ты-
лу, их любви. Сегодня, когда некоторые политики, общественные деятели стремятся при-
низить и извратить события Великой Отечественной войны, особое значение имеет рабо-
та с молодёжью, направленная на формирование патриотизма и гражданственности. 

Война против исторической памяти о Великой Отечественной войне — это не 
только выпад против наших отцов и матерей, бабушек и дедушек. Это удар по будущему 
каждой семьи, России в целом. Отражать этот удар придется и нашему поколению. 

Волонтеры Победы благоустраивают 

памятник в с. Медведевка, памятный знак 

в пос. Азовское Юнармейцы МОУ «Майская школа» 
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Антонина Ничипорчук,  

педагог-организатор  

МОУ «Заречненская школа» 

 
Дедушка – Гречина Евгений Сергеевич,  

1921 года рождения,  

до войны служил в гаубичном артиллерийском полку  

в Московском военном округе. Участвовал в обороне Москвы,  

в Сталинградской битве.  

Был участником Парада Победы в Москве.  

Ушёл из жизни 4 декабря 1993 года. 

 

Я – ВОЛОНТЁР ПОБЕДЫ 
 

Я – волонтёр Победы, и моя цель – сохранить память о Великой Победе и донести 
её до наших детей, внуков. Ведь мое поколение – последнее, кто лично был знаком и об-
щался с ветеранами Великой Отечественной войны. По рассказам моего дедушки, он 
прошёл все ужасы войны, пережил голод и потерю близких людей. Но он смог выстоять, 
перебороть все тяготы жизни, вытерпел потери и разлуки, преодолел боль тела, муки 
сердца, но не утратил душевной доброты, не разучился любить. Это чувство любви к Ро-
дине, любви к жизни помогло ему пройти весь тяжелый солдатский путь и вернуться с 
войны. Я горжусь своим дедушкой, надеюсь, такое чувство будут испытывать и мои внуки 
и правнуки. 

Сберечь память о ветеранах нам помогают и наши учащиеся МОУ «Заречненская 
школа», которые хранят в домашних архивах письма, награды своих дедушек и бабушек. 
Не могу не поделиться строками из воспоминаний Гаврилова Михаила Андреевича, вете-
рана Великой Отечественной войны, прадедушки моего ученика Дмитрия Сметанина: 
«Война закончилась… Началась другая жизнь, без пуль и снарядов, голода и слёз. Дети 
мои, навсегда запомните, что нам пришлось пережить…»  

В школьном кабинете истории хранятся пожелтевшие фотографии военных лет, 
солдатские пись-
ма, награды, спис-
ки заречненцев, 

защищавших 
страну в годы Ве-
ликой Отечествен-
ной. Все эти мате-
риалы собраны 
Сиротой Иваном 
Фёдоровичем.  

Иван Фёдо-
рович был приме-
ром трепетного 
отношения к прош-
лому, и сам оста-
вил о себе свет-
лую память.  

 Учащиеся МОУ «Заречненская школа» на субботнике возле памятника. 
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Алена Гречко,  

методист МБУК «Районная централизованная 

клубная система» 

 

Прадед Цюпко Николай Михайлович (1909-1942). Был 

призван в 1941 г. Джанкойским РВК, краснофлотец.  

Пропал без вести 03.07.1942 г. при обороне Севастополя.  

Прадед Гетало Виктор Павлович (1911-2002). 

Красноармеец.  

Прошёл всю войну, дошёл до Берлина.  

 
ЗАЛ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ДЖАНКОЙСКОМ 

РАЙОННОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 
 

Сегодня очень важно сохранить историю и традиции нашей страны, нашего 
родного края и передать это будущим поколениям. Именно поэтому в 2015 году началось 
воссоздание Джанкойского районного историко-краеведческого музея. Для жителей и 
гостей нашего района и города проходят индивидуальные и групповые экскурсии, 
организованы выставки предметов истории и культуры.  

Один из залов музея посвящён событиям времён Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Здесь представлены экспонаты, которые хранят память о героическом 
прошлом нашей джанкойской земли.  

Сложно передать те чувства, которые испытывает человек, находясь здесь: это 
одновременно и чувство утраты, и глубокого уважения, и гордости за свою Родину. Здесь 
мы глубже ощущаем свою причастность к Великому подвигу своих предков.  

Важное место в 
экспозиции занимают  
портреты Героев 
Советского Союза, чьи 
имена связаны с нашим 
родным краем. Мы 
рассказываем о  майоре, 
поэте Якове Чапичеве, 
который уничтожил группу 
гитлеровцев в городе 
Бреслау, о  капитане 
Алексее Немкове, 
отличившемся при 
форсировании Одера, 
Иване Яцуненко, 
водрузившем Знамя на 

вершине Сапун-горы.  Гвардии подполковник Фетислям Абилов нанёс врагу значительный 
удар при удержании плацдарма возле польского города Сероцк; механик-водитель 
самоходной артиллерийской установки Михаил Чупилко отличился при ликвидации 
немецких войск в «Бобруйском котле»; Михаил Тимошенко форсировал Днепр под 
вражеским огнём; лейтенант  Василий Захаров принимал участие во взятии и удержании 
Бородаевского плацдарма. Мы восхищаемся подвигами Марии Октябрьской, 
единственной женщины, которая была механиком-водителем танка; командира 
авиаэскадрильи Владимира Анисова, совершившего более трехсот успешных боевых 
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вылетов; «бесстрашной Маруси» (как ее называли защитники Севастополя) Марии Байда, 
в одиночку сразившей двадцать фашистов; подполковника Ивана Леусенко, под 
руководством которого полк успешно переправился через реки Десну, Припять и Днепр и 
захватил вражеский плацдарм. Чувство душевной благодарности наполняет нас, когда мы 
вглядываемся в лица этих по-настоящему мужественных и доблестных защитников 
Родины.  

Один из стендов в музее посвящен Боярскому Николаю Матвеевичу. Николай 
Матвеевич – участник Великой Отечественной войны, лётчик. Прошёл всю войну. В 1956 г. 
уволен в запас и переехал с семьей в г. Джанкой. В 2017 году Николаю Матвеевичу 
исполнилось 102 года.  

Недавно нам из Воронежа передали немецкую карту Крыма времен Великой 
Отечественной войны, которую мы бережно храним. 

На одной из витрин представлены материалы о наших джанкойских партизанах, а 
также личные вещи командира партизанского отряда Кобзева К.П.  

Особое место в музее занимают экспонаты, найденные на Сивашском плацдарме. 
Участники переправы через Сиваш сыграли ключевую роль в Крымской наступательной 
операции и освобождении полуострова от немецко-фашистских захватчиков.  

Огромную помощь музею оказывает военно-патриотическое поисковое 
объединение «Сиваш» (руководитель Сергей Гусев). Представители ВППО «Сиваш» не 
только передают в дар музею предметы, найденные в местах сражений (фрагменты 
оружия, личные вещи солдат), но и оказывают содействие в поиске и установлении имен 
погибших и пропавших без вести при защите Отечества, занесении сведений о них в книги 
Памяти и другие информационные системы.  

Именно залу военных лет посетители уделяют особое внимание. И это 
неудивительно — Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. 

 

Эксурсию проводит методист МБУК «Районная клубная централизованная система»  

Людмила Тувышева. Председатель районного совета Игорь Куприянов знакомит молодёжь  

с историей Сивашского плацдарма.  
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СЕМЬЯ КОМАНДИРА ДЖАНКОЙСКОГО  

ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА И.П. РЮМШИНА ПОСЕТИЛА  

РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

СЕНТЯБРЬ - 2018 
 
Так сложилось, что сейчас дети и внуки Ивана Павловича Рюмшина живут в 

разных городах: Феодосии, Севастополе, Крымске (Краснодарский край). Но в этот день 
они специально приехали в наш город, чтобы посетить могилу своего отца и деда на 
старом кладбище и передать в наш музей памятный альбом о Джанкойском партизанском 
отряде.  

Вместе с Иваном Павловичем в партизанском отряде находилась его супруга 
Екатерина Петровна с тремя детьми: двенадцатилетней Октябриной, пятилетним 
Михаилом и трехлетним Владимиром. 

Во время своего визита в 
музей дети Ивана Павловича 
вспоминали о тех тяжелых и 
страшных днях. В партизанский 
отряд мать и дочь Октябрина 
были зачислены бойцами. Там 
всегда нужны были люди: 
необходимо было готовить 
пищу, присматривать за 
ранеными, стирать 
перевязочный материал, 
строить землянки и шалаши. 
Женщины также ходили в 
разведку: под видом сбора ягод 
и хвороста они собирали 

сведения о расположении немецкого 
вооружения и боевой техники. Во время одной 
из таких вылазок Екатерину Петровну вместе с 
детьми арестовали как жену партизана и 
наутро планировали расстрелять. Тогда их 
спасли братья Кисеевы, Леонид и Василий.  

Семья Ивана Павловича с огромной 
радостью посетила наш музей. В экспозиции 
военных лет много информации посвящено 
Джанкойскому партизанскому отряду и, 
конечно же, командиру отряда Рюмшину Ивану 
Павловичу. Со слезами на глазах вспоминали 
дети Ивана Павловича о тех, кто мужественно 
и самоотверженно сражался в Белогорских 
лесах.  
Прощаясь, наши гости подписали памятный 

альбом «Музею от детей командира Джанкойского 

партизанского отряда Рюмшина И.П. – 

Октябрины, Михаила и Владимира». 
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Татьяна Свиридкина, 

председатель Вольновского сельского совета-глава 

администрации Вольновского сельского поселения 

 
Отец: Семенцов Евтихий Осипович, 1898 г.р. 

В годы войны работал на заводе  

в Архангельской  

области.  

     
О МУЗЕЕ МОУДОД «ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО  

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» В СЕЛЕ ВОЛЬНОЕ 
 

Директор МОУДОД «Центр детского и юношеского технического творчества» – 
Евгений Владимирович Погребной. Руководитель музея – Троценко Сергей 
Владимирович.                                

Центр детского и юношеского технического творчества расположен на территории 
бывшего военного гарнизона в             
с. Вольное. В недалеком прошлом 
здесь базировался 5-й гвардейский 
Констанцский морской ракетоносный 
авиационный полк.  

Полк принимал участие в 
обороне и освобождении Крыма. 
Золотой фонд славных лётчиков 
насчитывает двенадцать Героев 
Советского Союза.  

Экспозиции музея МОУДОД 
«Центр детского и юношеского 
технического творчества» воссоздают 
героические страницы истории полка.  

                                                                              
***** 

Наша справка: 

 

5 гвардейский минно-торпедный Констанцский ордена Отечественной войны 

авиационный полк ВВС ВМФ (5-й гвардейский минно-торпедный авиаполк ВВС ВМФ) 

действовал в составе ВВС Черноморского флота (ВВС ЧФ). Преобразован из 2-го 

минно-торпедного авиаполка ВВС ВМФ Приказом НК ВМФ СССР №073 от 03.04.1942 г. 
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в 5-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк (5-й гвардейский минно-

торпедный авиаполк) в составе 63-й бомбардировочной авиабригады ВВС ЧФ (63-я бабр 

ВВС ЧФ), а с 14 июля 1943 года в составе 1-й минно-торпедной авиадивизии ВВС ЧФ. 

С мая 1942 года экипажи, действующие с аэродрома Херсонесский маяк, были 

включены в состав Севастопольской авиагруппы. 

Торпедные удары по морским целям полк начал наносить с 21.05.1942 г. 

28.10.1942 г. в полк были переданы 11 Ил-4 и 14 экипажей из 36-го минно-торпедного 

авиаполка ВВС ВМФ. 

В последние дни штурма Севастополя советскими войсками — 11 и 12 мая 1944 

года, полк решал задачу недопущения эвакуации немецких войск морем из района 

Херсонесского маяка. Совместно с 13-м гв. ДБАП он всем составом наносил удары по 

плавсредствам, обнаруженным возле Севастополя. В ходе операции по освобождению 

Крыма и Севастополя 5-й гв. МТАП понёс серьёзные потери: 11 самолётов и 8 

экипажей. 

В мае 1944 года в полку, для проведения испытаний, на самолёт Ил-4 лётчика 

В.И. Минакова был установлен серийный советский авиационный радиолокатор «Гнейс-

2м». Первый вылет с использованием нового оборудования был выполнен 20 мая 1944 

года. 

20 августа 1944 года 14 Ил-4 5-го гвардейского минно-торпедного авиаполка 

приняли участие в воздушной операции по уничтожению сил противника Военно-

морской базы Констанца, вылетая с аэродрома Сарабуз. 

21 августа 1944 года 2 самолёта Ил-4 5-го гвардейского минно-торпедного 

авиаполка ночью выполнили вылеты в район г. Констанца, которые стали последними 

для полка в Великой Отечественной войне. 

7 ноября 1944 года, за участие в операции по нанесению ударов по Сулине и 

Констанце, полку было присвоено почётное наименование «Констанцский». Он 

стал единственной частью минно-торпедной и бомбардировочной авиации ВВС 

ВМФ трёх западных флотов, провоевавшей с первого до последнего дня войны 

исключительно на самолётах ДБ-3 и Ил-4. 

После окончания боевых действий на Чёрном море полк с осени 1944 года 

базировался на аэродроме Саки.  

С ноября 1960 г. полк перебазировался с аэродрома Гвардейское на аэродром 

села Весёлое Джанкойского района, где и оставался все последующие годы, вплоть до 

своего расформирования в 1994 году.  

 
В день рождения черноморской 

"летающей гвардии" 

авиаторы флота 

организовали встречу с 

ветеранами-гвардейцами 5-го 

Констанцского ордена 

Отечественной войны I 

степени морского 

ракетоносного авиаполка. 

2011 год.  

 
 
 
 
 

***** 
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КРЫЛАТЫЕ ЗАЩИТНИКИ 
 

В октябре 1941 года началась героическая оборона Севастополя, которая 
составила одну из ярчайших страниц в истории Великой Отечественной войны.  Славу 
мужественных защитников обороны Севастополя по праву разделяют и черноморские 
лётчики 2-го минно-торпедного авиаполка. В этой героической операции боевая 
деятельность авиаторов была крайне сложной, проходила в исключительно тяжелых 
условиях.  В Севастополе базировались три авиаполка: морской бомбардировочный, 
истребительный и штурмовой. Для обороны Севастополя 2-ой авиаполк выделил звено 
бомбардировщиков под командованием капитана Буркина, которое в начале декабря 
перебазировалось на аэродром Херсонесский маяк, где была сосредоточена вся авиация, 
защищающая город морской славы.  

Сложно было лётчикам поднимать в небо самолёты с этого небольшого 
аэродрома, так как Херсонесский маяк представлял собой ограниченный по размерам, с 
трудными подступами клочок земли, удаленный на 10-18 км от линии фронта. Только 
настоящий лётчик-ас мог взлететь в небо с такой взлетной полосы. 
  Немцы под Севастополем имели численное преимущество в бомбардировочной и 
истребительной авиации. Наши лётчики вынуждены были работать на аэродроме под 
постоянным обстрелом вражеской артиллерии. В таких условиях каждый боевой вылет 
можно было считать подвигом. Помимо лётного мастерства помогала смекалка. Лётчикам 
приходилось прибегнуть к военной хитрости: по лётному полю на большой скорости 
мчался грузовик, поднимая тучи пыли мётлами, привязанными сзади к кузову. В это же 
время из капониров выруливали два самолёта и, поколесив по полю, возвращались 
обратно. С высоты 2-3 тысяч метров клубы пыли создавали впечатление взлетающих 
самолётов. За этими действиями зорко наблюдали немецкие разведчики 
«мессершмитты». Заметив клубы пыли, фашисты начинали бомбардировку аэродрома. 
Опустошив бомболюки и патронные ящики, вражеские самолёты уходили. Вот тут-то 
быстро взлетали наши самолёты. Одним мастерством фашистов одолеть было трудно. 
Солдатская смекалка тоже помогала в бою.   

В один из дней на Херсонесский маяк вылетела шестёрка самолётов полка, 
ведомая капитаном Чумичевым. По прибытии на аэродром лётчики получили приказ: 
нанести удар по противнику в Языковой балке. Задание было успешно выполнено без 
потерь самолётов. Ежедневно днём и ночью, по нескольку раз в сутки, авиаторы-
черноморцы летали бомбить аэродромы противника в Саках, Сарабузе, Евпатории, 
Джанкое, Симферополе, они также наносили бомбоудары по железнодорожным станциям 
Симферополь и Джанкой. 

15 декабря 1941 г. было получено задание: уничтожить скопившиеся на станции 
Джанкой эшелоны противника. На задание вылетели все самолёты. Поодиночке, 
преодолевая ночную мглу, шли они к намеченной цели. Первым на цель вышел капитан 
Подлужный со штурманом — младшим лейтенантом Кузнецовым. Точно сброшенные 
бомбы взорвали эшелон. Возникший пожар осветил все намеченные для бомбометания 
цели. В результате этого налёта десятки вражеских вагонов были уничтожены, взорван 
склад с боеприпасами, зарево пожара было видно почти всему Крыму. В результате этой 
успешной операции движение немецких железнодорожных составов через Джанкой было 
остановлено на долгое время. 

6 декабря 1942 г. Командующий Черноморского Флота вице-адмирал Октябрьский 
Ф.С. наградил всех участников обороны Севастополя орденами и медалями. Этой 
высокой чести были удостоены и славные лётчики 5-го гвардейского морского 
авиационного полка: Буркин, Климов, Коняшенко, Мироновский, Мурашев, Андриенко и 
другие. 
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Сергей Кулик 

Газета «Заря Присивашья», 2016 год 

 
О ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ В СЕЛЕ ЛУГАНСКОЕ 
 

Обогатить учащихся 
знаниями о жизни отчего края, 
привить любовь к родной земле, 
помочь уяснить неразрывную 
связь поколений, почувствовать 
причастность каждой семьи к 
истории нашей страны и 
воспитать достойных наследников 
своих героических предков – вот 
такую задачу ставили перед 
собой педагоги из села Луганское, 
когда в середине 80-х создавали 
школьный музей.  

– История музея началась в 1985-м, когда помещение, в котором раньше 
располагался гардероб, отвели под экспозиционный зал, – делится с нами директор МОУ 
ОДО «Луганская школа-детский сад» Зинаида Жовтяк. – Он был создан благодаря 
стараниям нашего библиотекаря Людмилы Евгеньевны Ивановой. Здесь есть две 
экспозиции – историческая и этнографическая, рассказывающая о культуре и быте 
жителей нашего края. В школьном музее наиболее последовательно воплощена идея 
сотворчества педагогов, учащихся и их родителей, а также других жителей Луганского 
сельского поселения. Экспозиции постоянно пополняются, каждый считает своим долгом 
принести сюда исторические артефакты, газетные вырезки, повествующие об истории 
собственной семьи и села, предметы обихода – глечики, самовары, прялки и даже 
сохранившиеся домотканые сорочки и платки своих прабабушек. Некоторые экспонаты 
сделаны руками самих ребят… 

Вместе с Зинаидой Александровной и нынешним хранителем музея, 
библиотекарем Иваном Валерьевичем Барановым, мы проходим по залу, внимательно 
осматриваем экспонаты. Они рассказывают о том, что раньше Луганское называлось «28-
й участок». В 1927-1928-м годах сюда переселилось много еврейских семей. Тогда 

населённый пункт был небольшим – 
менее четырех десятков домов. 
Когда село захватили фашисты, 
здесь размещались немецкие и 
румынские подразделения. 
Оккупанты полностью уничтожили 
всё местное еврейское население. 
Об этой трагической странице из 
истории села рассказывает один из 
стендов. Рядом – сделанные свыше 
полувека назад фотографии первых 
луганских домов, учащихся 
Луганской и Тутовской начальных 
школ, педагогов Ольги Ивановны 
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Павловой, Матрены Ивановны Панасюк, Натальи Ивановны Игнатьевой, Инны 
Александровны Пузыревской, а также работающих в поле механизаторов. 

— А эту диораму школьники сделали своими руками, пытаясь воссоздать боевую 
картину того времени, – показывает нам Иван Баранов. – Чуть дальше можно увидеть 
старый, прошедший войну патефон, тарелку с нацистским орлом, каски немецких и 
советских солдат, снаряды, найденные в окрестных полях… Некогда грозное оружие 
обезврежено и теперь служит напоминанием о грозных лихолетьях, которые пришлось 
испытать нашей стране в середине прошлого века.  

Мы проходим мимо 
стендов, посвящённых 
городам-героям, знакомимся 
с благодарностями, которые 
от имени Верховного 

Главнокомандующего 
Маршала И. Сталина были 
вручены уроженцу села 
Василию Моисеевичу 
Гринику, и останавливаемся 
возле экспозиции, 
посвященной Анатолию 
Абилову. В память о 
заслуженном фронтовике в 
свое время на стене 
Луганской школы была 
установлена мемориальная 

доска, а незадолго до его кончины, в 2005-м, власти подмосковного Жуковского, где он 
жил долгое время, присвоили Абилову звание Почётного гражданина города. Документ об 
этом, наряду с личными фотографиями героя, хранится в школьном музее. 

Во время классных часов и уроков памяти учащиеся и жители Луганского сельского 
поселения знакомятся с ратным подвигом своих земляков, защищавших нашу Родину в 
лихое время. К сожалению, многие фотопортреты отмечены косой траурной полоской – 
время неумолимо берёт свое, уже ушли из жизни многие отважные бойцы, но память о 
них благодаря  школьному музею продолжает жить в сердцах луганчан. 

 
Наша справка: 

 

Музейные комнаты боевой и трудовой славы также располагаются  

на базе школ в сёлах Завет-Ленинский, Кондратьево, Просторное, 

 Стефановка, Светлое, Табачное, Мирновка.  

Историко-краеведческие музеи есть на базе школ в сёлах Пахаревка, Рощино,  

а также в Домах культуры сёл Победное, Медведевка и Целинное.  

В Новокрымской библиотеке имеется музейная комната боевой славы, 

посвященная 6-й Гвардейской Сивашской Краснознамённой отдельной танковой 

бригаде, освобождавшей в 1944 году с. Новокрымское. 
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОГО ЗНАКА  

КОЛАЙСКОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ В П. АЗОВСКОЕ 

ИЮНЬ - 2016 
 

28 июня 2016 года, в канун Дня 
подпольщиков и партизан, в поселке 
Азовское открыли памятный знак 
Колайскому партизанскому отряду. 

В торжественном мероприятии 
приняли участие жители поселка, учащиеся 
местной школы-гимназии, глава 
администрации Джанкойского района 
Александр Бочаров, председатель 
районного совета Игорь Куприянов, 
заместитель главы администрации района 
Алла Пономаренко, председатель Азовского 
сельского совета – глава администрации 
сельского поселения Станислав Жаков, 
кандидат исторических наук, председатель 

научно-исследовательского центра «Крым в Великой Отечественной войне» Сергей 
Ткаченко, депутаты сельского и районного советов, руководители предприятий, 
представители совета ветеранов Джанкойского района, педагогических коллективов и 
сельских советов Джанкойского, Нижнегорского и Советского районов. 

Самым почётным гостем и вдохновителем мероприятия стал ветеран 
партизанского движения, бывший директор Заветнинской школы имени Крымских 
партизан, создатель и хранитель школьного музея Ичкинского партизанского отряда, 
организатор ежегодных встреч с партизанами на Нижнем Кок-Асане Николай Иванович 
Олейников. 

Памятный знак 
Колайскому отряду 
установлен в парке 

недалеко от 
привокзальной площади, 

откуда ровно 75 лет 
назад уходили на фронт 
жители Колая (ныне п. 
Азовское) и Колайского 
района. Здесь в октябре 

1941 года был 
сформирован и 
отправился в 

горнолесную часть 
Крыма Колайский 

партизанский отряд. 
 

 

Николай Олейников, Александр Бочаров и Игорь Куприянов были удостоены чести перерезать 

ленточку и открыть памятный знак  
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Александр Бочаров выразил благодарность за личный вклад в сохранение памяти, 
за помощь в создании мемориального знака индивидуальным предпринимателям 
Евгению Железнякову, Василию Марьину и Федору Михайлову, директору МКУ отдела 
АХО администрации Азовского сельского поселения Александру Лазырину, а также 
Виктору Кулику, Рустему Умерову, Сергею Игнатову.  

После завершения торжественной части творческие коллективы Джанкойского 
района подарили жителям и гостям п. Азовское концертную программу. Звучали 
патриотические композиции и песни военных лет. 

Наша справка: 

 

Партизанское движение в Крыму сыграло заметную роль в 

борьбе советских вооруженных сил за наш стратегически 

важный регион как во время оборонительных боев на 

территории Крыма в 1941-1942 гг, так и во время его 

освобождения в 1943-1944 гг. В общей сложности, в 1941-

1944 гг на Крымском полуострове действовало 80 

партизанских отрядов, 202 подпольных организаций и групп. 12 

500 крымских партизан совершили более 1600 диверсий и нападений в тылу врага, 

провели 252 крупных боя, пустили под откос многие десятки вражеских 

железнодорожных эшелонов, уничтожили в бою около 30 тысяч солдат и офицеров 

противника, взяли в плен более 3800 гитлеровцев. 

 

Среди жителей Колая (Азовское) и Майфельда (Майское)  

в партизанском отряде воевали: 

(по материалам книги Л. Кошман «В архивах ищем наши корни…») 

 

- Алексей Прохорович Моргун, награжденный медалью «Партизану Отечественной 
войны». Погиб 8 февраля 1943 года. 
- Денис Яковлевич Линник, 1903 года рождения. Был убит 7 апреля 1942 года в д. Кутлак 
(Веселое) Судакского района. 
- Николай Ефимович Андреев. Погиб 23 декабря 1941 года. 
- Балановский Израиль Андреевич, 1990 года рождения. Боец 3 Симферопольского 
отряда. Умер от голода 30 марта 1942 года. 
- Никифор Абрамович Белоусов. Погиб 12 мая 1942 года. 
- Вилинский Лев Исакавич. Погиб в 1942 году. 
- Вульфов Моисей Наумович, 1897 года рождения. Пропал без вести в декабре 1941 года. 
- Зарецкий Мендель Янкелевич, 1892 года рождения. Погиб 23 декабря 1941 года. 
- Зарецкий Яков Менделеевич, 1924 года рождения. Боец Ичкино-Колайского отряда. 
Пропал без вести 24 июля 1942 года.  
- Касьянов Арменак Авагенович, 1915 года рождения. Армянин, командир группы, 5 отряд, 
второй сектор. Погиб в феврале 1943 года. 
- Коляда Александр Владимирович, 1891 года рождения. Пропал без вести. 
- Монастырский Рафпаил Абрамович, 1902 года рождения. Пропал без вести в августе 
1942 года. 
- Непомнящий Михаил Григорьевич, 1903 года рождения. Пропал без вести 24 июля 1942 
года. 
- Сытников Гавриил Фадеевич, 1915 года рождения. Боец Колайского отряда. Погиб в 
феврале 1942 года. 
- Бальшин Абрам Григорьевич, боец Колайского партизанского отряда. Погиб в марте 
1943 года.  
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 Виктория Егошина, 

выпускница  МОУ «Медведевская школа» 

По материалам научно-исследовательской работы 2016 г. 

Научный руководитель: Джапаров Решат Рустемович,      

учитель истории МОУ «Медведевская школа» 

 
ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ СЕЛА МЕДВЕДЕВКА 
 
9 мая 1973 года возле села Медведевка у трассы Симферополь – Москва был 

открыт памятник в честь односельчан, павших на фронтах Великой Отечественной войны.  
Памятник представлял собой двухфигурную композицию, изображающую воина в шинели 
и плащ-палатке, с обнажённой головой, обнимающего левой рукой прижавшуюся к нему 
девочку. Памятник был выполнен из кованой меди, постамент — из бетона.  

 
Слева, на бетонной стеле, находилась медная мемориальная доска, на которой 

было написано: «Безвременно ушедшим и вечно живым 1941-1945 памяти односельчан 
посвящается». В 2008 году с памятника были похищены медные детали. 

Памятник павшим односельчанам был осквернён. На него покушались несколько 
раз, окончательно памятник Советскому Солдату был разрушен в 2009 году. Говорят, за 
срезанный с памятника металл вандалы выручили около сотни гривен. Моральный ущерб 
не подсчитывал никто: для местных жителей это была просто боль. В Медведевском 
сельсовете нам рассказали, что попытались восстановить памятник своими силами, но 
четырёхметровый монумент разрушался очень быстро. Спасти его не удалось, однако 
память не должна была угаснуть. Николай Желанников (в 2011 г. – глава сельсовета) и 
депутаты попросили помощи в сооружении нового памятного знака у парламента Крыма. 
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На месте памятника воинам-односельчанам 6 мая 2011 года был открыт новый памятник 
на спонсорские средства депутатов совета Республики Крым.  

 
Из газеты «Крымская правда» 2011 года: «В церемонии приняли участие глава 

крымского парламента Владимир Константинов, его первый заместитель 

Константин Бахарев, заместитель Председателя  ВС АРК Григорий Иоффе, 

председатель Постоянной комиссии ВС АРК по нормотворческой деятельности, 

организации работы Верховной Рады и связям с общественностью Ефим Фикс, 

председатель Постоянной комиссии ВС АРК по социальным вопросам, здравоохранению 

и делам ветеранов Петр Запорожец, председатель Постоянной комиссии ВС АРК по 

образованию, науке, делам молодёжи и спорту Валерий Косарев, а также председатель 

Джанкойской райгосадминистрации Александр  Сидоренко, председатель Джанкойского 

районного совета Елена Черникова, Медведевский сельский голова Николай 

Желанников, секретарь сельского совета Топольян З.З., ветераны Великой 

Отечественной войны, жители села Медведевка, школьники.  
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— Для меня это было делом чести — сохранить память о крымчанах, не вернувшихся 

с войны, — рассказал председатель Верховного Совета АРК Владимир Константинов 

газете «Крымская Правда». — Это боль их родных, односельчан, трагедия для всего 

полуострова, потерявшего своих жителей, оставивших мирный труд и взявших в руки 

оружие, чтобы защитить страну. Память о них не должна угасать, молодёжь должна 

помнить и уважать подвиги дедов, иначе мы не построим будущее». 

 
К стеле, где теперь высечены имена погибших жителей трёх сёл, возлагаются 

цветы. Слёзы на лицах тех, кто так и не дождался с войны близких. Медведевка не 
забыла своих защитников! 

Из архива школьной библиотеки у нас есть возможность 
узнать о тех ветеранах, участниках боевых действий, которые 
удостоены высоких наград. Но, к сожалению, из-за недостатка 
полной информации о ветеранах Великой Отечественной войны 
села Медведевка (Ауз-Кырк), которая была утеряна с годами, мы 
владеем лишь немногим. 

Ганжа Алексей Фёдорович (на снимке слева), 1909 г.р. 
Неоднократно награжден юбилейными медалями.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 
1985 г. награжден орденом Отечественной войны I степени.  

 

Зуев Алексей Семенович (на снимке 

справа), 28.08.1924 г.р. Участвовал в 
освобождении Украины, Молдавии, 
Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, 
Австрии, Чехословакии. В 1945 году был 
переброшен в Японию. Награжден орденом 
Славы III степени, «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»,  «За взятие Вены», «За 
победу над Японией», «За взятие 
Будапешта» и юбилейными медалями. 

 

Слышик Николай (на снимке слева), 1910 г.р. 
Участвовал в освобождении Западной Украины, Польши, 
Румынии, Венгрии, Болгарии, Чехословакии, части Германии. 
Победу встретил в госпитале в Польше. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За боевые 
заслуги», дважды — «За отвагу», а также «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

 

Тимошенко Иван Кузьмич, 1921 г.р. В 1939 году 
переехал в Медведевку (Ауз-Кырк). Награжден орденом 
Отечественной войны, неоднократно – юбилейными медалями.  

 

Джанов Иван Степанович, 15.02.1920 г.р. Принимал участие в освобождении 
городов Орёл, Брянск, Смоленск, Киев, Рига, Либава (ныне – Лиепая), Харьков. 
Награжден орденом Красной Звезды, юбилейными медалями. 
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О СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

В 2018 году городская общественная организация насчитывала ветеранов всех 
категорий 4125 человек. Из них 60 участников боевых действий Великой Отечественной 
войны, детей войны – 2178 (в 2013 году их было 3529 человек). Районная организация 
предоставила информацию о том, что на 1.01.2019 г. ветеранов всех категорий 655 
человек. Из них участников боевых действий во время Великой Отечественной войны – 

16 человек, узников 
концлагерей – 32 человека, 
детей войны – 3990 (в 2013 
году их было 6899 человек).   

Председателем 
районного совета ветеранов и 
инвалидов войны, труда, 
военной службы и 
правоохранительных органов 
является Екатерина Ивановна 
Сидоренко. Ее отец Иван 
Дмитриевич Павлюченко (1921 
года рождения) – участник 
Сталинградской битвы, дошёл 
до Берлина, был контужен. 
Умер в 1992 году.  

Заместитель 
председателя – Гульназ 
Самигулловна Шакирова. Ее 

дядя Гиззад Ильясов 
(1921 года рождения) 
пропал без вести в 1943 
году.  

Председатель 
совета ветеранов           
г. Джанкой – 
Хайсемиден 
Сененбаевич Садыков, 
полковник, бывший 
военный комиссар 
Джанкойского военного 
комиссариата. Во 
время службы в 
течение 3-х лет 
находился в составе 
группы по оказанию 
помощи Республике 
Сомали. 
 Его заместитель 
– Анатолий Николаевич 

Активисты районного совета ветеранов Г. Шакирова,  

Л. Гилевич, Е. Сидоренко, заместитель главы администрации 

Джанкойского района А. Пономаренко (слева направо в первом ряду). 

Во втором ряду (слева направо) – начальник департамента труда и 

социальной защиты населения  

Н. Буженинова, члены совета ветеранов Е. Лаврентьева, В. Умнова. 

Открытие нового офиса совета ветеранов г. Джанкой. 2017 г.  

В первом ряду (слева направо) – А. Гребенюк, Х. Садыков, заместитель 

Председателя Совета министров РК Ю. Гоцанюк, Е. Хоменко, 

активисты совета ветеранов. Во втором ряду (справа налево) – 

председатель Джанкойского городского совета С. Дорошенко, депутат 

госсовета РК Н. Юревич, глава администрации г. Джанкой Э. Селиванов, 

секретарь Джанкойского местного городского отделения Партии 

«Единая Россия» С. Ильченко, активисты совета ветеранов.  
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Гребенюк, полковник в отставке, бывший командир в/ч 01116 на аэродроме Джанкой, 
ветеран военной службы. 
 Ответственный секретарь городской организации – Екатерина Васильевна 
Хоменко, учитель математики и бывший директор Джанкойской школы №5, участник 
боевых действий Великой Отечественной войны.  
 В составе совета ветеранов города Джанкой – Василий Петрович Десна (1943 года 
рождения), председатель Джанкойского горрайонного объединения детей войны. Его отец 
Петр Иванович Десна (1902 года рождения) в 1945 попал в плен (с ним тогда на задание 
вышли ещё два молодых солдата – фашисты расстреляли их), прошёл концлагерь. Домой 
вернулся в 1946 году. Иногда в своих рассказах о днях, проведенных в концлагере, 
жалеет, что и его тогда не убили, настолько невыносимо было там находиться… 

Руководители советов ветеранов 
помнят свои корни, с честью выполняют 
задачи, поставленные перед их 
организациями. Свою деятельность 
направляют на помощь и обеспечение 
достойного уровня жизни ветеранов. Не 
менее важной задачей для себя считают 
проведение работы по противодействию 
фальсификации и искажению истории 
Великой Отечественной войны и истории 
Отечества, воспитание молодёжи и 
передачу ей лучших традиций в труде и 
служении Родине.  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Активисты районного совета ветеранов в 

урочище Нижний Кок-Асан возле памятника 

Крымским партизанам. 
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ПАМЯТЬ, 

УВЕКОВЕЧЕННАЯ 

В КАМНЕ 

 

 

 

Гвоздики на холодном камне,  

У обелиска тишина, 

Здесь чей-то стон и 

Звон медалей, 

Здесь чей-то плач и  

Ордена, 

Здесь сердца стук, 

Души волнение,  

Цветок застыл в руках детей, 

Здесь скорбь моей родной Отчизны, 

Здесь жизни наших сыновей. 

 

   И. Волощук 

 

 

 

 

 

Материалы подготовила Наталья Гордиенко,  

директор МОУ «Крымская школа»,  

депутат районного совета  

I созыва Джанкойского района. 

 

Ее дед, Чумагин Александр Максимович, и его три брата были 

призваны на фронт 13 сентября 1941 года. Они защищали рубежи 

Москвы, Смоленска, освобождали Прибалтику.  

Все погибли. Один из них, Владимир, умер от ран 

 в 1945 г, вернувшись домой. 
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МОГИЛА МАЙОРА Р.Р. МАГАЛАШВИЛИ,  

ПОГИБШЕГО ПРИ ОБОРОНЕ г. ДЖАНКОЯ, 1941 г. 
 г.Джанкой, ул. Титова, гражданское кладбище 

Учетный номер №97 

 
После прорыва Ишуньских позиций 25 октября 1941 года 

немецко-фашистскими войсками части 9-го стрелкового корпуса 
генерала И.Ф. Дашичева начали отход на Керченский 
полуостров. В течение 29-31 октября 1941 года воины 106-й, 
157-й, 276-й и 320-й стрелковых дивизий вели упорные 
оборонительные бои в районе г.Джанкоя и его окрестностей. В 
одном из боев 29 октября 1941 г. погиб командир 422-го 
артиллерийского полка 157-й стрелковой дивизии майор Реваз 
Ревазович Магалашвили. 

В 1975 г. вместо старого памятника (установленного в 
1958 г.) у изголовья могилы был установлен новый. 

Памятник в виде вертикально установленной 
прямоугольной плиты из искусственного камня, лицевая часть 
которой отшлифована. На лицевой стороне памятника высечен 
текст: «Майор Магалашвили Реваз Ревазович погиб при 
обороне г. Джанкоя в годы Великой Отечественной Войны 
29.Х.41г.» В нижней части памятника – символическое изображение факела. 

 
МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО ЛЁТЧИКА,1943 г. 

 г. Джанкой, ул. Титова, гражданское кладбище 

Учетный номер № 101 

 
На постаменте стела неправильной формы 

с надписью «Неизвестному лётчику, погибшему в 
небе Джанкоя 1943г.». В левом верхнем углу 
пятиконечная звезда, в центре выбит летящий 
самолёт, в правом нижнем углу колос пшеницы 
как символ жизни. 

 

МОГИЛА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НЕМКОВА 
 г. Джанкой, ул. Титова, гражданское кладбище,1972 г.  

Учетный номер № 100 

 
 После окончания Великой Отечественной войны А.В. 
Немков проживал в г.Джанкое, умер 29 марта 1972 года и 
похоронен на городском кладбище. В том же году на могиле был 
сооружен памятник. Автор памятника неизвестен. 
 Памятник на могиле в виде прямоугольной вертикальной 
стелы из бетона. Высота – 1,6 м. На лицевой отшлифованной 
поверхности стелы высечен текст: «Герой Советского Союза 
Немков Алексей Владимирович, 1919-1972». Вокруг 
захоронения металлическая ограда. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ПАРТИЗАН, 1942 г. 
Перезахоронение — 1950 годы. 

г. Джанкой, ул. Титова, гражданское кладбище 

Учетный номер №98 

 
В ноябре 1941 г. был создан в 

Карасубазарских лесах партизанский 
отряд, его возглавил П.В. Удовицкий, 
комиссаром стал Киселев. В декабре 
партизанский отряд возглавил 
председатель Джанкойского районного 
Совета Осоавиахима И.П. Рюмшин, а 
комиссаром стал П.Н. Клеветов, 
бывший начальник политотдела 
кавалерийской дивизии. В первой 
половине марта 1942г. в 
Карасубазарских лесах разгорелись 
ожесточённые бои, в одном из таких боёв погибли первый командир Джанкойского 
отряда—П.В. Удовицкий,  и прямым попаданием мины были убиты командир отряда И.П. 
Рюмшин и комиссар П.Н. Клеветов. В 50-е годы их останки были перевезены в г. Джанкой 
и похоронены на гражданском кладбище. 

На могиле сооружён памятник в виде стелы неправильной формы размером 
1,5х1,0м. На стеле в левом верхнем углу звезда. В центре стелы текст: «Героям-
партизанам, павшим в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.». У основания стелы три надгробных плиты размером 
0,5х0,7м., где захоронены: командир I отряда Удовицкий П.В., командир II отряда Рюмшин 
И.П., комиссар Клеветов П.Н. Площадка могилы выложена бетонной плиткой размером 
0,4х0,4м. 
 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НА МЕСТЕ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ СОВЕТСКИХ 

ГРАЖДАН (ФАШИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ СОВЕТСКИХ  

ВОЕННОПЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ) 1941-1944 гг.  
г.Джанкой, ул. Интернациональная, 22, бывшая школа-гимназия №1 

Учётный номер № 91 

 

В здании школы-гимназии № 1 и 
прилегающей к ней территории находился 
фашистский концлагерь, где было замучено 
около 1,5 тыс. советских военнопленных. 
Здесь же с осени 1941 г. до весны 1944 г. 
гитлеровцы расстреляли 86943 мирных 
жителей, партизан и подпольщиков и 47234 
военнослужащих.  

Здание построено в 1911-1917 гг, двухэтажное, из бутового камня, стены 
оштукатурены. На здании 5 ноября 1967 г. была установлена мемориальная доска 
размером 0,3 x0,8 м. с текстом: «Здесь в фашистском концлагере с октября 1941 г. по 
апрель 1944 г. были замучены тысячи советских граждан». 
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ СОВЕТСКИХ  

ВОЕННОПЛЕННЫХ (ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ  

СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ). 1941-1944 гг.  
г.Джанкой, ул. Крымская, 1 

Учетный номер № 93 

 
Памятник установлен у 

консервного завода по ул. Крымской, 1, в 
г. Джанкое. 

После оккупации Крымского 
полуострова немецко-фашистские 
захватчики создали сеть лагерей для 
советских военнопленных, в которых 
было замучено и расстреляно более 4000 
военнослужащих. Два лагеря находились 
в г. Джанкое. Один из них располагался на 
территории хлопкоочистительного завода 
(ныне консервный завод). 

9 мая 1976 г. по решению 
исполнительного комитета Крымского 
областного Совета депутатов трудящихся 
от 11 марта 1976 г. № 130 на месте 
массовой гибели советских граждан 
сооружен памятник. Автор проекта – 
скульптор Д. М. Журавлев. 

Скульптура изображает двух советских военнопленных на фоне стелы 
неправильной формы. Скульптура выполнена из искусственного камня. Высота – 2,90 м., 
установлена на постаменте из бетона. На заднем плане – стела из красного кирпича. 
Высота – 4,15 м. На стеле справа укреплена мемориальная доска с текстом: «Живые, 
помните! – Они отдали жизнь за Ваше счастье в 1941-1945гг.». Территория вокруг 
выложена керамической плиткой и озеленена. 
 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ СОВЕТСКИХ  

ГРАЖДАН – ЖЕРТВ ФАШИСТСКОГО ТЕРРОРА 
1988 г., г. Джанкой, ул. Октябрьская, 241/112 территория АТП 

Учетный номер № 95 

 
В годы Великой Отечественной войны 

здесь находился участок противотанкового 
рва. 

Мемориальная доска с горельефом 
группы советских военнопленных. Высечен 
текст: «На этом месте с 1941 по 1944гг. 
немецко-фашистские захватчики расстреляли 
6666 мирных жителей».  

Размер мемориальной доски — 3х2,3м. 
Решение о постановке на учет: решение Крымского ОИК от 20.02.90г. №48. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1941-1944 гг. 
 г. Джанкой, ул. Титова, гражданское кладбище 

Учетный номер № 99 

 

 
Советские войны, погибшие при освобождении 

Джанкоя, были захоронены в братской могиле на 
гражданском кладбище, в воинском секторе. 

В результате стремительного наступления войск 4-
го Украинского фронта 11 апреля 1944 г. был освобождён 
от гитлеровцев г.Джанкой. В освобождении города 
принимали участие отряд 19-го танкового корпуса в 
составе 202-й танковой бригады, 867-го самоходного 
артиллерийского полка, 52-го отдельного мотоциклетного 
полка и 26-я мотострелковая бригада совместно с 
авиацией 8-й воздушной армии. 

Всего в братской могиле захоронены 24 война. 
Здесь же захоронен партизан Джанкойского отряда А.Н. 
Лукьяненко. 

В 1965 г. на могилах был сооружен монумент. 
Памятник на могиле имеет форму четырехгранной 
пирамиды. В верхней части обелиска – дата «1944». В 
центре — горельефное погрудное изображение советского 
воина в каске, с автоматом в руке. Ниже горельефа текст: «Но и мертвые мы будем жить в 
частице Вашего великого счастья, ведь мы вложили в него жизнь». Слева от обелиска — 
надгробная плита с указанием номеров соединений. 
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ПАМЯТНИК ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Я.И. ЧАПИЧЕВУ  
1979 г. г. Джанкой, ул. Чкалова, локомотивное депо станции «Джанкой»  

Учетный номер № 102 

 
Памятник открыт 6 ноября 1979 г. 

Автор проекта – скульптор Д.М. Журавлев. 
Памятник установлен в честь Чапичева 
Якова Иегудовича (1909-1945), армейского 
поэта, героически погибшего при 
освобождении города Бреслау. 

В 1927-1931гг. работал в 
локомотивном депо станции Джанкой.  

Памятник представляет собой 
поясное изображение Я.И. Чапичева, 
высеченное в верхней части цельного 
диоритового блока прямоугольной формы 
высотой 3,5 м, молочного цвета. Лицо 
смоделировано крупными, четкими 
объемами. Фигура решена единым монолитом, органично связана с блоком. Памятник 
установлен на двухступенчатом постаменте из железобетона, облицованном 
керамической плиткой размерами 0,47 х 2,91 х 1,8 м. Детали одежды, ордена высечены 
невысоким рельефом, не нарушая целостности фактуры, монументальности памятника. 
Мемориальный текст: «Чапичев Яков Иегудович, Герой Советского Союза. 1909-1945гг.» 
Памятник четко выделяется на фоне административного здания и рассчитан на круговой 
обзор. 
 
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ 19-ГО ТАНКОВОГО КОРПУСА  

(ТАНК «ИС-2»), 1944 г. 
Перезахоронение — 1985 г. 

г. Джанкой, ул. Октябрьская 

Учетный номер № 96 

 
Памятник сооружен в честь воинов 

19-го танкового корпуса (командир – 
генерал-лейтенант И.Д. Васильев был 
ранен, его сменил И.А. Поцелуев), 
который в составе 202-й танковой 
бригады, 867-го самоходного артполка, 
52-го отдельного мотоциклетного полка и 
26-й мотострелковой бригады во 
взаимодействии с авиацией 8-й 
воздушной армии 11 апреля 1944 года 
освободили г. Джанкой. 

Памятный знак открыт 9 мая 1985 года, представляет собой танк «ИС-2», 
помещенный на пьедестал. Материал пьедестала – бетон, размер основания 6,5 х 3,4 м., 
высота 2,6. На пьедестале установлена мемориальная доска с текстом: «Воинам 19 
танкового Перекопского Краснознаменного корпуса, освободившим 11 апреля 1944 года 
наш город и район от фашистских захватчиков, — благодарные джанкойцы». 
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ПАМЯТНИК ВОЙНАМ-АВИАТОРАМ – ЗАЩИТНИКАМ И  

ОСВОБОДИТЕЛЯМ КРЫМА, 1941- 1944 гг. 
Перезахоронение — 1965 гг.  

(скульптор Э.П. Мисько, архитектор В.И. Блюсюк) 

г. Джанкой, пересечение ул. Ленина и ул.Московская 

Учетный номер № 9 

 
Расположен на перекрестке улиц 

Ленина и Московской у шоссе 
Симферополь-Москва в г. Джанкое. 
Памятник сооружен к 9 мая 1965 г. в 
честь советских лётчиков, защитников и 
освободителей г. Джанкоя в годы Великой 
Отечественной войны. На мемориальной 
доске, установленной на памятнике к 30-
летию Победы (в 1975 г.), высечены 
имена лётчиков 628-го авиационного 
истребительного полка, погибших 3 мая 
1944 г. при налёте вражеской авиации. 
Также на мемориальной доске высечено 
имя лейтенанта А.М. Смульского, погибшего 23 июня 1944 г. в результате авиационной 
катастрофы. Памятник представляет собой двухфигурную композицию на горизонтальном 
двухступенчатом постаменте. Центральное место композиции занимает скульптура 
лётчика в полевой форме с парашютом за спиной. Голова авиатора обнажена, руки 
широко разведены в стороны в приветственном жесте. В правой руке лётчик сжимает 
шлем. На втором плане, за фигурой пилота, установлен стилизованный трехлопастной 
пропеллер, основанием которому служат правая и левая горизонтали постамента. 
Материал скульптуры и пропеллера – железобетон с карпатской мраморной крошкой, 
постамента – белый альминский камень. Размер фигуры лётчика – 4,4 х 1,1 м.(размах рук 
3,2); пропеллера – 8,0 х 0,8 м; постамента – 10,0 х 15,0 х 2,0. В центре постамента 
мемориальная надпись: «Авиаторам – защитникам и освободителям Крыма в честь ХХ-
летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» С левой 
стороны основания установлена мемориальная доска 0,4 х 0,7 м. из белого мрамора с 
текстом: «Вечная слава воинам – авиаторам, павшим в боях за г. Джанкой в 1944 году 
старшина Бузин А.Т., ст. сержант Гринько В.И., мл. сержант Васильев А.И., подполковник 
Грищенко Е.Н., старшина Гостинцев А.В., лейтенант Денисенко А.П., лейтенант 
Смульский А.М.»  
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ДЖАНКОЙЦАМ,  

ПОГИБШИМ НА ФРОНТАХ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ 1941-1945 
 г. Джанкой, ул. Розы Люксембург 

 
Выполнен из цельного гранитного камня 

неправильной прямоугольной формы. В правом верхнем 
углу высечена звезда, под ней лента ордена Славы. 

В центре надпись: «Вечная память джанкойцам, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 
1941-1945». Камень обложен розовой мраморной 
плиткой, на которой перед камнем на голубом мраморе 
высечен орден Отечественной войны. 
 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК БОЙЦАМ ДЖАНКОЙСКОГО  

ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 
 г. Джанкой, пересечение ул. Ленина и ул. Крымских Партизан 

 
Памятный знак установлен в 2005 г. 
Состоит из трёх частей. В центре — чёрная мраморная плита прямоугольной 

формы, в центре которой высечена звезда и лавровая ветвь. У подножия вмонтирован 
необработанный камень розового гранита. Слева — мраморная доска с надписью: 
«Памятный знак бойцам Джанкойского партизанского отряда». Справа — такая же доска с 
надписью «Установлен в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.»  
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС: 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ  

ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН,  

ПАВШИХ НА ФРОНТАХ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

1941 – 1945гг. 
пос. Азовское, ул. Гагарина, парк 

Учетный номер № 1226 

 
БРАТСКАЯ МОГИЛА  

СОВЕТСКИХ ВОИНОВ. 

1941 - 1944 гг. 
Перезахоронение — 1966г 

пос. Азовское, Азовское с/п 

Учетный номер № 1227. 

 
В период немецко-фашистской оккупации в с. Колай (ныне пгт. Азовское) было 

расстреляно 1080 мирных жителей и 354 военнопленных, размещавшихся в местном 
пересыльном лагере, которые были захоронены в противотанковом рве на северо-западе 
поселка. 
 В 1966 г. с территории винзавода в парк были перезахоронены останки нескольких 
военнопленных. Установлена фамилия одного из них – Крыса Иван Антонович (сержант). 
На фронтах Великой Отечественной войны сражались 500 жителей с. Колай, 300 из них 
награждены боевыми орденами и медалями. С 1942 г. в Колае и районе развернули 
работу 4 подпольных патриотических группы. Ещё до оккупации райком ВКП(б) 
сформировал партизанский отряд, вошедший в состав 11-го партизанского района. 

9 мая 1970 г. на могиле Ф.И.Приходько и военнопленных, а также в честь 
односельчан, павших на фронтах Великой Отечественной войны, и участников 
подпольного и партизанского движения установлен памятник. Общее количество 
захороненных неизвестно. 

Памятник представляет собой скульптуру воина в плащ-
накидке и каске с автоматом в руке. На знамени рельефное 
изображение пятиконечной звезды и высечен текст: «За Родину!». 
На постаменте высечены 51 фамилия погибших односельчан и 
текст: «Мир отстоявшим, жизни отдавшим. Вечная память Героям 
и трижды Почётный Салют». 

Высота скульптуры – 2,5 м. Размеры постамента 
1,0x1,0х1,6 м, основания – 1,82х1,82х0,35м. Материал 
скульптуры – бетон, основания и постамента – оштукатуренный 
камень-ракушечник. Имена высечены на мраморных плитах. 

Справа от памятника находится братская могила советских воинов. На надгробии 
высечен текст: «Вечная память воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Февраль 1942 г.» Количество захороненных неизвестно. Надгробие на могиле выполнено 
из оштукатуренного камня-ракушечника. Размеры 2,2 х 1,88 х 0,15 м. 

Размеры надгробия – 2,2x1,88 х 0,5 м. Территория вокруг памятника и могил 
выложена бетонной плиткой (6,0 х 9,0 м) 
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ПАМЯТНИК ЛЁТЧИКАМ, ПОВТОРИВШИМ ПОДВИГ  

НИКОЛАЯ ГАСТЕЛЛО 
 пос. Вольное, Вольновское с/п 

 
Посёлок Вольное расположен 

на территории бывшего гарнизона 
Веселое, где находился 
легендарный 5-й гвардейский 
Констанцский ордена 
Отечественной войны I степени 
морской ракетоносный авиационный 
полк. 

История полка начинается с 
1939г., когда приказом народного 
комиссара ВМФ №0026 от 15 ноября 
на базе 35-й минно-торпедной 
эскадрильи был сформирован 2-й 
минно-торпедный авиационный полк. 
Полк состоял из 5-ти авиационных 
эскадрилий, которыми командовали 
лётчики Чумичёв, Арсеньев, 

Скориков, Семенюк и Костькин. Первым командиром полка был назначен опытный 
боевой лётчик, участник боёв с японцами на Халхин-Голе, майор Биба Алексей 
Григорьевич. Полк создавался и формировался накануне Великой Отечественной войны. 

Это был один из основных ударных полков ВВС ЧФ. На протяжении многих лет 
авиаторы с честью выполняли свой воинский долг. История боевых вылетов экипажей 
имеет множество примеров мужества, стойкости, воли к победе. Как показатель 
воинской доблести за особые заслуги в боях, мужество и героизм 3 апреля 1942 года 
полку одному из первых присвоено наименование «Гвардейский». Именно в этом 
полку лётчики, стоявшие на коленях при получении гвардейского знамени, произнесли 
слова, ставшие клятвой: «Родина, пока наши руки держат штурвал, пока глаза видят 
землю, пока в груди бьётся сердце, а в жилах течёт кровь, мы будем драться, не ведая 
страха, презирая смерть, во имя полной и окончательной победы над врагом».  

В полку 2 экипажа – Петра Стакова и Виктора Беликова – повторили подвиг 
Николая Гастелло. Одиннадцать однополчан получили звание Героя Советского Союза. 
Биография полка, его история достойны поклонения. 

Памятник представляет собой 
установленную на постаменте стелу, на которой 
высечены имена лётчиков, повторивших подвиг 
легендарного Николая Гастелло. Всего 249 имен. 
Перед стелой установлен монумент: 
пикирующий истребитель. У подножия 
монумента расположена карта Крыма с Вечным 
огнем посередине. Стела из искусственного 
камня, размеры – 9,0 х 2,5 х 0,5 м. Монумент из 
железобетона, размеры – 6,0 х 5,0 х 0,4 м. Карта 
Крыма – из железобетона. Размеры площадки 
вокруг памятника – 10,0 х 8,0 м. 
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Перед памятником расположена Аллея Героев. На аллее расставлены бюсты 12 
лётчиков – Героев Советского Союза. Постаменты расположены по обеим сторонам 
аллеи, расстояние между постаментами – 10м. Постамент выполнен из оштукатуренного 
камня-ракушечника, бюст – из гипса. Размеры постамента –1,5 х 0,5 х 0,5 м, бюста – 0,8 х 
0,5 х 0,5 м.  
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 

1941-1944 гг.  
Перезахоронение — 1965г. 

с. Днепровка, Мирновское с/п 

Учетный номер № 1254 

 
В период оборонительных боев за Крым 25 октября 1941 

года у с.Днепровка погиб младший лейтенант 87-го отдельного 
дивизиона ПТО Ханин Алексей Сергеевич. Останки его были 
захоронены на местном кладбище 11 апреля 1944 года при 
освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков. 
Здесь же погиб сержант из управления 101-й танковой бригады, входившей в состав 19-го 
танкового корпуса (командир генерал-лейтенант И.Д.Васильев), Пантелеев Анатолий 
Евгеньевич. В 1965 году останки К.В.Кривошеева, П.М.Мысливцева (умерших от ран 3 мая 
1944 года), А.С.Ханина, А.Е.Пантелеева, а также старшего сержанта И.П.Яценко, 
погибшего 7 апреля 1944 года у с. Журавлевки Днепровского сельсовета, были 
перезахоронены в центре с.Днепровка и на их могиле сооружен памятник. 

Памятник на могиле выполнен в виде конусовидной четырехгранной пирамиды из 
железобетона, увенчанной металлической звездой. В центре основания памятника 
укреплена мемориальная доска. Текст на мемориальной доске: «Вечная слава воинам 
Советской Армии, павшим смертью храбрых в борьбе за освобождение Крыма (1941-
1944гг.)». Площадь могилы — 1,5х1,45 м в пределах основания памятника. Высота 
памятника — 4,5 м, выполнен из железобетона. Автор памятника неизвестен. Вокруг 
памятника металлическая ограда на бетонном основании (6,28х6,62 м), территория 
озеленена.  

 

БРАТСКАЯ МОГИЛА  

СОВЕТСКИХ ВОИНОВ,  

1941-1944 гг.  
с.Придорожное, Ермаковское с/п, 

Учетный номер №1229 

 
Здесь захоронены останки двух бойцов 4-го батальона  

7-й бригады морской пехоты, погибших при обороне Крыма в 
октябре 1941 г., десяти воинов 156-й стрелковой дивизии, 

расстрелянных фашистами в январе 1942 г., 5 воинов 263-й стрелковой дивизии, 4 
лётчика 31-го штурмового авиаполка, погибших в боях за освобождение Крыма в апреле 
1944 г.  Имена бойцов 7-й бригады не установлены. Расстрелянные воины 156-й 
стрелковой дивизии (командир генерал Черняев П.В.) известны: младший сержант 
Мудрый Владимир Григорьевич, младший сержант Донцов Филипп Семенович. Из 6 
воинов из состава 263-й стрелковой дивизии (командир полковник Волосатых) 51-й армии 
установлены имена двух погибших — Ганзеев Андрей Васильевич, рядовой, и Мастеров 
Александр Фомич, младший лейтенант. 

В 1954г. был сооружен памятник в виде двухфигурной скульптурной композиции – 
скорбящие женщина и воин, расположенные слева и справа от тумбы. Скульптурная 
композиция (высота 2,05 м) установлена на прямоугольном постаменте (1,12х2,40х0,6 м), 
изготовленном из камня-ракушечника. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ 

ВОИНОВ, 1941-1944 гг. 
Перезахоронение — 1969 г.  

с. Завет-Ленинский, Завет-Ленинское с/п 

Учетный номер № 1231 

 
Расположена по ул.Шевченко в сквере у 

здания школы. Захоронены 9 человек. 
В октябре 1941 г. у с.Кучук-Сунак (ныне 

с.Мелководное) погибло 7 моряков из состава 7-
ой бригады морской пехоты. Останки погибших 
были захоронены местными жителями на 
сельском кладбище. По другой информации 
погибшие – из состава 122-ой батареи 
отдельного Чонгарского артдивизиона. Среди 
захороненных — Писной Василий Павлович. 

9 мая 1969 г. останки 7-ми матросов из 
могилы у с. Мелководного и 2-х лётчиков из 
могилы у п. Глинного перезахоронили в с.Завет-
Ленинский. На могиле сооружен памятник в 
виде скульптурной двухфигурной композиции — 
солдат в гимнастерке и плащ-накидке, правой 
рукой обнимающий прижавшуюся к нему 
девочку, — установленной на шестигранном 
постаменте, сужающемся снизу вверх. На лицевой стороне постамента высечен текст: 
«Слава героям, павшим 1941-1945». 

Скульптурная группа и постамент выполнены из искусственного камня. Высота 
скульптуры – 2,5 м. Размеры постамента – 1,35 х 1,35 х 0,7 м. Автор проекта памятника — 
скульптор Душкин Владимир Петрович. 
 

БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ЛЁТЧИКОВ, 1944 г. 
Перезахоронение — 1965 г. 

с.Заречное, Заречненское с/п, 

 Учетный номер №1234 

 
Здесь покоятся останки двух неизвестных 

лётчиков, погибших в наступательном бою за 
освобождение Крыма в 1944 году, из 14-го 
гвардейского штурмового авиационного полка 8-й 
воздушной армии. 

Самолёт был сбит фашистами в районе села 
Низинное. Первое захоронение было на месте 
падения самолёта, затем останки погибших лётчиков 
были перенесены на окраину села Заречное, в район 
Зеленхоза, и установлен памятник. 

С 1965 года останки перезахоронили в центр 
села Заречного и разбили парк, и до настоящего 

времени здесь находится памятник погибшим лётчикам. 
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МОГИЛА МАТРОСА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА  

ГРИГОРИЯ НАУМЕНКО, 1944 г. 
с. Солонцовое, сельское кладбище,  

Завет-Ленинское  с/п 

Учетный номер № 1233 

 
В ней захоронен краснофлотец Григорий Науменко (1912 г. 

рождения), умерший 15 апреля 1944 г. в с. Карач-Барач (ныне            
с. Солонцовое). Причина смерти не установлена. Номер воинской 
части неизвестен.  

. 
 

БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ,  

1941-1944 гг. 
с. Зеленый Яр,  

сельское кладбище, Завет-Ленинское с/п 

Учетный номер №1232 

Расположена в 0,5 км севернее с.Зеленый Яр на 
кладбище. В могиле захоронены 33 воина Советской Армии. В 
конце октября 1941 г. в районе сел Зеленый Яр, Карач-Барач 
(ныне с.Солонцовое) и Ново-Михайловка погибли 7 моряков 7-й 
бригады морской пехоты и 2 бойца 106-ой стрелковой дивизии. В 
апреле 1944 г. во время наступательных боев здесь погибли 24 
воина из состава 417-й и 279-ой стрелковых дивизий. Имена 
похороненных: майор Долецкий Виталий Михайлович, гвардии 

лейтенант Кильговатов Олег Онуфриевич, рядовой Обуреев Яков Петрович. Имена 
остальных захороненных не установлены. 13 апреля 1944 г. произведено 
перезахоронение останков воинов из с. Солонцовое и Ново-Михайловки в с.Зеленый Яр. 

В 1947 г. на могиле установлен памятник, который представляет собой 
четырехгранный обелиск на квадратном основании, увенчанный якорем. Текст в нижней 
части обелиска: "Вечная память воинам Советской Армии, павшим смертью храбрых в 
боях за Родину 1941-1945 гг.". В 2003г. памятник реставрирован. 
 

МОГИЛА ЛЁТЧИКА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА  

А. Ф. ВАЙНЕРА ,1943 г. 
с.Зерновое, сельское кладбище, Роскошненское с/п 

Учетный номер №1262 

В 1943 году был сбит советский самолёт. Экипаж 
катапультировался. Старший лейтенант Вайнер 
приземлился недалеко от села Зерновое. Его, раненого, в 
стогу нашла местная жительница, вернулась в село за 
подмогой. Но, вернувшись, обнаружила, что А.Ф. Вайнер 
застрелился. Видимо, лётчик не хотел, чтобы из-за него 
пострадали люди, оказавшие ему помощь. Второго 
лётчика отнесло к селу Абрикосовка. Жители нашли его мёртвым. В Абрикосовке он и 
похоронен. Документы лётчиков были переданы в военкомат. 
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ПАМЯТНЬІЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ 

(бомбардировщик «Ил – 28»), 1941-1945 гг. 
Перезахоронение — 1985 г. 

с.Чайкино, Чайкинское с/п  

Учетный номер № 1273 

 
БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1941-1944 гг. 

с. Изумрудное, Изумрудновское с/п  

Учетный номер №1235 

 
Расположена слева от шоссе Джанкой - Красноперекопск на 

западной стороне. В братской могиле захоронены 40 бойцов 7-ой 
бригады морской пехоты, расстрелянных фашистами в 1941г., 78 солдат 
и сержантов и 14 офицеров 417- ой стрелковой дивизии 26-ой 
мотострелковой бригады, погибших в боях за освобождение Джанкоя в 
апреле 1944г. Фамилии захороненных неизвестны. Здесь же 9 мая 1967г. 
похоронен неизвестный лётчик 10-ой гвардейской штурмовой 
авиадивизии 8 воздушной армии, погибший в 1944г.  

На могиле был установлен памятник, который представляет собой 
четырехгранную пирамиду. На лицевой стороне памятника укреплена 
мемориальная доска. Текст на мемориальной доске: «Вечная память 
воинам, павшим в боях за освобождение Крыма в период Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945гг.». К подножию обелиска с 4 сторон 
ведут по 4 ступени. По углам подиума установлены цветники. Памятник 
выполнен из железобетона с диоритовой крошкой на бетонном 
основании. Размеры обелиска: 11,0х1,0х1,0 м., основания 2,5x2,5 м., 
нижняя часть обелиска высотой 1,15 м. облицована метлахской плиткой. 
Мемориальная доска размером 0,77 х 0,77 м. выполнена из бетона с 
мраморной крошкой. Размеры подиума: 5,5х8,0х0,5 м. Территория вокруг 
памятника озеленена и благоустроена. 

Памятный знак расположен у сельской школы. 
Установлен в 1985 г. по просьбе жителей, ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда с. Чайкино и с. 
Мысовое, чтобы увековечить память погибших односельчан 
и тех, кто освобождал присивашские земли. Решением 
Крымского ОИК от 20.02.90г. №48 памятный знак взят на 
учет как памятник истории. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1941 г. 
с/п Изумрудновское, с. Калиновка, сельское кладбище 

Учетный номер №1236 

 
В 1969 г. на могиле сооружен памятник, 

который представляет собой прямоугольную стелу, 
увенчанную символическим изображением факела, с 
барельефами медсестры, матери и солдата. Текст на 
стеле слева от барельефов: «Слава воинам, павшим 
за Советскую Родину»(текст вырублен);«В 1941 г. в 
селе Овощное находился военный госпиталь, многие 
советские воины умерли от тяжелых ранений, 
полученных в боях за Крым, на этом кладбище в 
братских могилах они захоронены»(текст написан 
краской). 

Площадь захоронения 8,88 х 2,17;м в пределах каменного бордюра. Стела 
выполнена из железобетона. Размеры основания 7,0x2,2x0,40 м. Размеры каменной 
ограды 8,88 х 2,17 м. Автор памятника неизвестен. 
 

БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ,1942 г., 1944г.  
Перезахоронение — в мае 1966 г.  

с. Краснодольное, сельское кладбище, Рощинское с/п 

Учетный номер №1263 
 

  В марте 1942 г. на юге Джанкойского района, в полосе, 
прилегающей к железной дороге Симферополь - Москва, была 
высажена диверсионно-разведывательная группа в составе трех 
человек. В столкновении с карателями у с.Верхняя Антоновка 
(ныне не существует) два разведчика тяжелоранеными были 
захвачены в плен и впоследствии расстреляны в п.Курман-
Кемельчи (Красногвардейское). Третий, Константин Васильевич 
Еременко (1916г. рождения), застрелился. Его останки местные 
жители захоронили на месте гибели. В 1958 г. их перезахоронили 
на кладбище с.Краснодольного. Сюда же из с.Ближнегородского 
перезахоронили останки М.М.Бабошина (звание и наименование 
воинской части погибшего не установлены), умершего от ран 9 
мая 1944 г. в с.Ново-Джанкойское (ныне с.Ближнегородское) 

Джанкойского района. На могиле в 1966 г. сооружен обелиск в форме трехступенчатой 
пирамиды, установленной на прямоугольном основании. Обелиск увенчан металлической 
пятиконечной звездой. Обелиск сложен из камня-ракушечника, оштукатурен. Размеры 
обелиска: 1,1х1,1х3,5 м, основание: 2,4x2,4x0,31 м. Общая высота памятника – 3,81 м. На 
памятнике укреплены мемориальные доски и овальный портрет К.В.Еременко. 
Мемориальная доска размером 0,4х0,22 м выполнена из мрамора. Текст на 
мемориальной доске: «Слава в веках Вам, бессмертные герои, павшие в боях за честь, 
свободу и независимость нашей Родины. 1941-1944 гг.». Металлическая табличка 
размером 0,2x0,1 м. Текст на металлической табличке: «Еременко Константин 
Васильевич, 1916 г. рождения, погиб весной 1942г. 1916- 1942 гг.».Автор памятника 
неизвестен. 
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МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОВЕТСКОГО ВОИНА, 1944 г. 
с. Крымка, Крымковское с/п 

Учетный номер № 1239 

 
Расположена в парке с. Крымка. 
В могиле захоронены останки 

неизвестного воина-танкиста из состава 19-го 
танкового корпуса, погибшего 11 апреля1944 г. 
После войны на могиле был сооружен 
ступенчатый обелиск. 

В 1963 г. на могиле установлен памятник 
в форме прямоугольной стелы с барельефом 
воина и символическим изображением вечного 
огня в правом нижнем углу. Стела увенчана 
пятиконечной звездой. На стеле высечен 
посвятительный текст: "Имя твое неизвестно, 
но подвиг твой бессмертен. 1941 - 1945 гг.". 

Памятник выполнен из железобетона. 
Размеры основания — 2,58х0,7х0,58 м, стелы 
— 4,0х1,8х0,28 м. 

Автор памятника неизвестен.  
 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН,  

ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ 1941-1945 гг.  
с. Крымка, Крымковское с/п 

Учетный номер №1240 

 
Памятник расположен напротив школы. Установлен в 1985г. в честь 40-летия 

Великой Победы. Представляет собой пятиконечную звезду неправильной формы, 
стоящую на двухступенчатом основании: нижняя ступень 6х2х0,70м., верхняя — 

4х1х0,50м., на ней надпись: 
«Погибшим воинам односельчанам» и 
две лавровых ветви. На верхнем луче 
звезды металлическое изображение 
ордена Отечественной войны, на 
левом цифры «1941», на правом — 
«1945». В центре звезды 
металлический барельеф скорбящей 
матери. Перед звездой — место для 
Вечного огня.  

Территория у памятника 
выложена бетонными плитами, 
озеленена. Памятник установлен в 
честь 10 односельчан, не 
вернувшихся с войны.  

Автор —Тарасенко А.П. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1944 г. 
с. Лобаново, сельское кладбище, Лобановское с/п 

Учетный номер №1242 

 
Находится на сельском 

кладбище, к западу от с. Лобаново. В 
братской могиле захоронено 16 воинов 
из состава 156-ой мотострелковой и 
101-ой танковой бригад 19-го 
танкового корпуса, 63-й инженерно-
саперной бригады 997-го стрелкового 
полка 51-й армии, погибших 8-12 
апреля 1944 г. в районе с.Богемка 
(ныне с.Лобаново). Список 16-ти 
погибших находится в Джанкойском 
райвоенкомате. 

В 1944 г. на могиле сооружен 
памятник, который представляет собой 
четырехгранную пирамиду на квадратном основании, увенчанную пятиконечной звездой. 
Памятник выполнен из камня-ракушечника. Размеры основания 1,55х1,55 м, обелиска – 
3,0х1,05х1,0 м. Территория захоронения обнесена оградой из камня-ракушечника. 
Площадь захоронения – 3,3х3,3 м в пределах каменной ограды, высота ограды – 0,6 м. 
 

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

Е. И. ЛОБАНОВУ, 1974 г. 
с. Лобаново, Лобановское с/п 

Учетный номер №1241 

 
Памятник расположен в 

парке недалеко от здания школы 
с.Лобаново. Памятник открыт 9 
мая 1974г., изготовлен на 
Львовской керамико-
скульптурной фабрике, автор 
проекта неизвестен. Евгений 
Иванович Лобанов (1918 - 1942) 
– Герой Советского Союза, 
лётчик. Принимал участие в 
войне с белофиннами в 1939 г. 
Во время Великой 
Отечественной войны воевал в 

Белоруссии, Молдавии, на Перекопе, в Севастополе. Погиб 11 марта 1942 г., повторив 
подвиг Николая Гастелло. 

Памятник представляет собой бюст из бронзы, установленный на прямоугольном 
постаменте из искусственного камня. Лобанов Е.И. изображен в летном шлеме и кителе 
со Звездой Героя на груди. Композиционно голова повернута влево, лицо спокойно, 
мужественно. К тыльной стороне постамента примыкает прямоугольная стела, на которой 
врезан рельеф — изображение самолёта. 
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ПОГИБШИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, 1944 г. 
с. Лобаново, Лобановское с/п 

 
Находится на сельском кладбище. Установлен в 1985г. 

к 40-летию Победы. Памятный знак состоит из стелы из 
розового гранита прямоугольной формы, вверху выбито «1941  
1945», ниже прикреплены три гранитных доски, на которых 
высечены имена погибших (31 человек). Слева у стелы —
огромная гранитная звезда.  

Сооружение установлено на гранитной плите, на 
которой высечена надпись «Слава павшим героям». 

         
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ЛЁТЧИКАМ-АВИАТОРАМ 1941-1945 г. 

с. Лобаново, Лобановское с/п 

 
Расположен у въезда в село Лобаново со стороны Красноперекопской трассы. 
Памятный знак представляет собой макет боевого самолёта, крепящегося на 

металлической трубе длиной 4м., вмонтированной в бетонное основание — в целом 
создаётся картина взлетающего самолёта. На основании прикреплена табличка красного 
цвета с надписью: «Лётчикам-авиаторам в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945г., от благодарных потомков», 
увенчанной лавровыми ветвями. 

 Установлен в честь 45-летия 
Великой Победы. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1941-1944 гг.  
с. Луганское, сельское кладбище, Луганское с/п 

Учетный номер № 1245 

 
    В братской могиле захоронены 12 
советских воинов, павших в боях в 1941 и 1944  гг. 
В октябре 1941 г. в районе 28-го участка 
Джанкойской железной дороги (ныне с.Луганское) 
погибли и были захоронены 9 воинов из состава 
156-й и 157-й стрелковых дивизий 51-й Отдельной 
армии. Имена погибших не установлены.  
  Сюда же 9 мая 1966 г. перезахоронены 
останки трех воинов из состава 33-й гвардейской и 
77-й стрелковой дивизий 51-й армии, погибших 11 
апреля 1944 г. при освобождении с.Курт-Ички 
(ныне с. Пробуждение). 
   На уровне 3,0 м от основания памятника 
выполнен горельеф солдата в шинели,  каске и с 
автоматом в руках. Под ним две мемориальные 
доски. Одна вмонтирована в нижнюю часть 
обелиска, вторая – в надгробие. Размеры досок – 
0,7х0,6 м. На них высечена 101 фамилия 
погибших односельчан. Обелиск изготовлен из 
искусственного камня. Размеры обелиска 
5,0х1,85х0,4; основания – 3,5х3,0х0,8 м. 
Территория вокруг памятника забетонирована и 
озеленена. 
 

 

МОГИЛА СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА К.И. МЕЛЬНИКА, 1941 г. 
с. Марьино, сельское кладбище, Лобановское с/п  

Учетный номер №1244 

 
Мельник Кондратий Иванович, старший 

лейтенант из состава частей отдельной  51-й 
армии, во время оборонительных боев за Крым в 
1941 г. был захвачен фашистами в плен, бежал. 
Подорвавшись на минном поле в районе с.Марьино, 
попал в руки врага. Погиб в ходе допроса. Останки 
захоронены местными жителями на сельском 
кладбище. 

В 1956 г. на могиле сооружен памятник в 
виде четырехгранной пирамиды, увенчанной 
пятиконечной звездой. Площадь захоронения в 
пределах надгробия – 1,97х1,0 м. Высота 
памятника – 1,24 м, размеры основания – 0,8х0,8м. 
Материал – камень-ракушечник. Площадь 

территории, обнесенная бордюром, – 2,83х1,77 м. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1944 г. 
с. Марьино, Лобановское с/п 

Учетный номер №1243 

 
Находится в центре 

с.Марьино. В ней захоронено 
120 человек. 

Части 33-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии, входившей в состав 
1-го гвардейского стрелкового 
корпуса 51-й армии, 11 
апреля 1944 г. перерезали 
дорогу Ишунь-Джанкой и, 
развивая наступление на 
Джанкой, освободили 
деревню Марьино. В боях 
погибло 120 советских 
воинов. Установлены 
фамилии 32 захороненных. 
Списки находятся в 
Джанкойском райвоенкомате. 

На братской могиле установлен памятник, который представляет собой скульптуру 
красноармейца в рост, в шинели, в левой полусогнутой руке зажата пилотка. Скульптура 
установлена на прямоугольном постаменте и находится у бетонного надгробия. На 
надгробии внизу высечены пшеничный колос и пятиконечная звезда. Текст надписи в 
правой части надгробия: "Памятник сооружен в честь 30-летия Победы над фашистской 
Германией. 1941-1945.". 

Площадь захоронения в пределах надгробия – 1,68х2,32 м. Скульптура выполнена 
из кованой меди, постамент – из бетона. Высота скульптуры – 2,45 м, размеры постамента 
– 0,95х1,46х1,15 м. Площадь вокруг памятника выложена бетонной плиткой и озеленена. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ —  

ЖЕРТВ ФАШИСТСКОГО ТЕРРОРА, 1942 г. 
с. Майское, Майское с/п 

Учетный номер №1246 

 
Братская могила жертв фашистского террора находится на 

юго-восточной окраине с. Майское, в 0,05 км к северу от ул. Майской, 
у водонапорной башни. 

В конце января 1942 г. из г. Джанкоя в район прибыла команда 
СД. Гитлеровцы совместно с начальником жандармерии, обер-
лейтенантом Берингом, комендантом ОРС Шрайдером, 
сельхозкомендантом Драйером согнали из разных деревень района 
мужчин, женщин и детей в с. Майфельд (ныне с. Майское). 

Всего в с. Майфельд было расстреляно более 1000 мирных 
граждан Колайского района (Азовского района, ныне территория 
Джанкойского района). Колайской районной чрезвычайной комиссией 
по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков от 
29.11.1944 г. установлено, что во рву захоронено 1800 человек. В эту 
же могилу из с. Новосельцево перезахоронены два советских воина, 
павших в освободительных боях в 1944 г. (Гермаш Леонид 
Мефодиевич – старшина 17-го отдельного гвардейского батальона 
минеров, погиб 28.03.1944 г., и Лапшин Николай Алексеевич – 
рядовой 362-го стрелкового полка, погиб 02.07.1944 г.). 

В 1958 г. на месте расстрела сооружен обелиск. В 1985 г. 
он заменен архитектурной композицией в виде 3-х 
прямоугольных вертикальных стел, установленных под углом 
друг к другу. Стелы выполнены из железобетона. 
Размеры сторон 1-й и 3-й стел – 0,30х0,15 м; 2-й – 0,40 х0,15м. 
Основание под стелами – бетон и камень, облицованные 
мраморной плиткой. Высота – 0,20 м. Длина сторон – 2,0х2,5 м. 

Площадка вокруг памятника (6,0 х 12,0м) выложена бетонной плиткой и ограждена 
чугунной оградой. Высота стел – 5 -7 м.  
 
ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ 
с. Майское, Майское с/п 

 
Находится в центре села. Установлен в 1985г. к 40-

летию Победы. 
На постаменте прямоугольной формы размером 

3,0х4,0х1,0м. установлены фигуры солдата, поднявшего вверх 
правую руку с автоматом, и женщины, так же поднявшей вверх 
левую руку. Сзади на них как будто надвигается туча, 
символизирующая горе, смерть, которые несёт с собой 
фашизм. Солдат и женщина как бы отодвигают её назад, не 
позволяя туче (фашизму) накрыть нашу землю. На постаменте, 
облицованном мраморной плиткой, позолотой высечены слова: 
«Никто не забыт, ничто не забыто 1941-1945». 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ —  

ЖЕРТВ ФАШИСТСКОГО ТЕРРОРА, 1942 г.  
с. Майское, Майское с/п 

Учетный номер №1247 

 
Братская могила находится в центральной 

части гражданского кладбища с. Майское. В ней 
захоронено три человека. 

В январе 1942 года, во время оккупации, на 
территории с. Майского немецко-фашистскими захватчиками на сельском кладбище 
были расстреляны три работника милиции: М.В. Тарасов, И.Н. Рогов, ИД. Минченко, 
которые не успели эвакуироваться. Их останки были захоронены местными жителями на 
гражданском кладбище. В 1944 году на могиле установлен памятник. 

Площадь захоронения 2,6х2,3 м. У основания могилы установлена надгробная 
плита прямоугольной формы, изготовленная из оштукатуренного камня-
ракушечника. В верхней части плиты на металлической табличке мемориальный текст: 

"Погибли от фашистских захватчиков Тарасов М. В. 1911 – 1942 гг., Рогов И. Н. 1911 
- 1942 гг., Минченко И.Д. 1911 – 1942 гг. Вечная слава героям ". 
Размеры надгробной плиты 0,96х0,5х0,5 м. Автор памятника неизвестен. Публикаций о 
памятнике не было. 
 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН, 

 ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
Перезахоронение – 1980 г. 

с. Маслово, Масловское с/п, 

Учетный номер №1252 

 
Памятный знак установлен в центре с.Маслово. 

В годы Великой Отечественной войны на разных 
фронтах сражались 120 жителей с.Маслово, 55 из 
них погибли. 

В 1980 году, к 35-летию Победы, установлен 
памятный знак в честь воинов-односельчан, не 
вернувшихся с полей сражений. (Основание – 
решение Крымоблисполкома от 29.07.77 г. № 433). 
Проект памятника разработан Джанкойской 

проектной мастерской. Строительная часть выполнена стройбригадой совхоза "Обильный", 
скульптурная – воинской частью. 

Памятный знак представляет собой композицию из 2-х стел (вертикальной и 
горизонтальной). Материал – инкерманский камень. Размеры вертикальной стелы 4,8х1,07х0,6м. 
В верхней части укреплен барельеф ордена Великой Отечественной войны. Под ним – две 
бетонные мемориальные доски с текстами. Первая (0,85х0,56 м): "Слава героям, павшим в 
боях за свободу и счастье народа". Вторая (0,85х0,2 м): "Воинам односельчанам". 
Горизонтальная стела (2,15х5,09х0,56 м) с поясными горельефами солдата и матроса с оружием в 
руках. Здесь же цифры: "1941 - 1945". Ступенчатое основание из железобетона. Размеры – 
2,17х9,13х0,68 м. Основание для вечного огня из бетона. Звезда — чугун — 1,32 м. Площадь 
выложена бетонной плиткой (14,8 х 17,0 м). 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1941-1942 гг.  
с. Маслово, сельское кладбище, Масловское с/п 

Учетный номер №1249 

 
Находится на сельском кладбище, на юго-

западной окраине с.Маслово. В период 
оккупации Крыма немецко-фашистскими 
захватчиками в совхозе Тэнсу (ныне с.Маслово) 
был создан концентрационный лагерь, где 
содержались советские воины, попавшие в плен 
во время оборонительных боев осенью 1941г. 
Осенью - зимой 1942 г. фашисты расстреляли 
четырех советских военнопленных, которые 
были захоронены в братской могиле. 
Установлены сведения об одном из 
захороненных: Цалуквадзе  Илико 
Александрович,  1905  года рождения,  рядовой.  
Фамилии остальных захороненных не 
установлены. 

В 1962 г. на могиле погибших сооружен 
обелиск в виде четырехступенчатой пирамиды на прямоугольном основании, увенчанной 
пятиконечной звездой. На обелиске установлена мемориальная доска. Текст надписи 
выполнен краской: "Вечная слава воинам Советской Армии, погибшим в период Великой 
Отечественной войны. 1941-1945 гг.". 

Обелиск сложен из камня-ракушечника, оштукатурен, увенчан металлической 
звездой. Размеры основания – 1,5 х 1,5 х 0,62 м. Размеры обелиска – 1,11x1,11х 5,5м. 
Мемориальная доска выполнена из стекла размером 0,6х0,78 м. Автор памятника 
неизвестен. Площадь захоронения – 5,38х4,33 м. Захоронение обнесено деревянной 
оградой на каменном бордюре и столбах. Публикаций о памятнике не было. 
 

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОВЕТСКОГО ВОИНА, 1944 г. 
с. Полевое, сельское кладбище, Майское с/п, 

Учетный номер № 1248 

 
В ходе боев за освобождение территории Джанкойского 

района от немецко-фашистских захватчиков в апреле 1944 г. у села 
Полевое погиб воин Советской Армии. Фамилия погибшего и номер 
части не установлены. 

Памятник на могиле, установленный в 1975 г., представляет 
собой стелу прямоугольной формы с текстом-посвящением на 
мемориальной доске. Размер стелы — 2,2х0,4х0,4 м, выполнена 
стела из бетона. Текст на мемориальной доске: "Неизвестному 
солдату от колхозников к-за "Россия". 

Площадь захоронения 1,3х1,3 м, территория вокруг 
памятника 3,2х3,3 м, выложена бетонной плиткой, мемориальная 
доска – 0,48х0,34м. Над доской изображение каски, внизу – 
лавровая ветвь.  

Автор памятника неизвестен. Публикаций о памятнике не было. 
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МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОВЕТСКОГО ВОИНА, 1944 г.  
с.  Маслово, сельское кладбище, Масловское с/п 

 
В ходе боев за освобождение населенного пункта 

совхоза Тэнсу (ныне с. Маслово) погиб воин Советской 
Армии. Фамилия и номер части похороненного не 
установлены. Первоначально на могиле был установлен 
деревянный обелиск. 

В 1975 г. сооружен новый памятник, который представляет собой металлический 
обелиск в форме четырехгранной пирамиды, увенчанной звездой. Обелиск окружен бордюром. 
Территория в пределах бордюра озеленена. В верхней части обелиска на цинковой табличке 
высечен текст: "Неизвестному солдату ". 

Площадь захоронения 2,65х2,2 м в пределах бордюра. Обелиск изготовлен из сварного 
железа. Бордюр сооружен из оштукатуренного камня-ракушечника. Размеры обелиска –
1,48х0,56х0,56 м. Размеры бордюра – 2,65х2,2х0,23 м. Территория в пределах бордюра 
озеленена. 

Позже на месте памятника установлена гранитная плита в горизонтальном 
положении. Размер плиты – 2х1 м. Автор памятника неизвестен, публикаций о памятнике не 
было. 

 
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН,  

ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1941-1945гг., 2011г. 
с. Медведевка, Медведевское с/п, 

Учетный номер № 1253 

 
Памятник расположен возле трассы 

Симферополь - Москва у с. Медведевка. 
На фронтах Великой Отечественной войны 

сражался 21 житель с. Ауз-Кирк (ныне                  
с. Медведевка). 12 воинов пали смертью храбрых 
на полях сражений. 7 человек награждены 
орденами и медалями СССР. 

Памятник в честь односельчан, павших на 
фронтах Великой Отечественной войны, открыт 9 
мая 1973 года. Автор памятника неизвестен. 

Памятник расположен на небольшом забетонированном возвышении. К нему ведут 
ступени. Представлял собой двухфигурную композицию, изображающую воина в шинели 
и плащ-накидке с обнаженной головой, обнимающего левой рукой прижавшуюся к нему 
девочку. 

Скульптура была установлена на квадратном постаменте из бетона. Материал 
скульптуры – медь. Высота – 4,0 м. Размеры постамента –1,45х1,4х0,6 м. Слева от 
скульптуры на стеле, выполненной из бетона, укреплена мемориальная доска из меди 
(1,2х0,8 м) с мемориальным текстом: "Безвременно умершим и вечно живым 1941 -1945 
памяти односельчан посвящается". 

В 2011 году памятник был демонтирован. На его месте установлена стела.  
Площадка перед памятником выложена плиткой (18,0х 22,0 м). 
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ЖЕНЩИНАМ-ЗЕНИТЧИЦАМ 1576 ЗАП ПВО,  

ЗАЩИЩАВШИМ ДЖАНКОЙСКОЕ НЕБО В ГОДЫ ВОЙНЫ 
с. Медведевка, Медведевское с/п 

  
Памятный знак находится в 0,5 км. на север от с. Медведевка. 
В годы войны здесь находилась женская зенитная часть 1576 ЗАП ПВО.  
В 1989г. в честь 45-летия освобождения г.Джанкоя был установлен памятный знак. 
В центре композиции установлена серая мраморная плита прямоугольной формы 

размером 1,50×0,70×0,20м., на которой в обрамлении лавровой ветви вверху высечена 
звезда, в центре надпись: «Милым зенитчицам 1576 ЗАП ПВО, защищавшим Джанкойское 
небо в годы войны»; внизу «Памятник установлен 11 апреля 1989 года в честь 45-летия 
освобождения г.Джанкоя». 

У подножия плиты отверстие в обрамлении красной звезды для вечного огня, 
зажигаемого 11 апреля и 9 Мая. 

Слева и справа от плиты на бетонных возвышениях, на которых надписи «1941 - 
1945», установлены две зенитные установки времен Великой Отечественной войны. 

 
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НА МЕСТЕ БОЕВ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ  

ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА 51 АРМИЕЙ, 1944 г.  
с. Медведевка, Медведевское с/п 

 
Первыми форсировали Сиваш воины 10 

стрелкового корпуса генерал-майора К. П. 
Неверова. Поскольку этот плацдарм нужно было 
удерживать до весны, были обустроены 
укрепительные, оборонительные сооружения. 
Среди них и дзот, сохранившийся до наших дней 
в районе с. Медведевка. Рядом с ним на 

невысоком холме, на 
бетонном основании 
установлен памятный 
знак, представляющий собой гранитную стелу размером 
2,30х10х0,50 м, на которой в верхней части высечена звезда, 
ниже прикреплена гранитная доска с надписью: «Здесь в апреле 
1944 г. соединения 51-й армии вели бои с фашистскими 
захватчиками, освободив г. Джанкой и район». Ниже, на стеле, 
высечено изображение факела вечного огня. 
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ПАМЯТНЫЙ  

ЗНАК  

В ЧЕСТЬ  

ВОИНОВ-

ОДНОСЕЛЬЧАН 
с. Мирновка,  

Мирновское с/п 

 
Памятный знак 

установлен в центре села 
Мирновка возле здания 
сельского совета в связи с 50-
летием Победы в Великой 
Отечественной войне. Открыт 
9 мая 1995 года.  

 

БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ  

П.Ф. ДАВЫДОВА и П.И. НИКОЛАЕНКО, 1944 г. 
Перезахоронение — 1966 г.  

с. Новая Жизнь, Победненское с/п, 

Учетный номер №1257 

 
Находится в центре с. Новая Жизнь, в сквере за Домом культуры, ул. Юбилейная. 
Захоронены два советских воина, погибших 11 апреля 1944 г. в период боев за 

освобождение с.Ново-Владимировка (ныне не существует). Фамилии захороненных: 
Давыдов Павел Федорович и Николаенко Порфирий Иванович. Наименование воинской 
части не установлено. Номер полевой почты – 05845. Останки погибших были захоронены 
на кладбище с.Ново-Владимировка. 

В 1966 г. останки 
погибших перезахоронены в 
с.Новая Жизнь и на могиле 
установлен памятник в виде 
обелиска в форме 
четырехгранной пирамиды со 
звездой. 

Площадь захоронения 
в пределах надгробия – 1,6 х 
0,4 м. Обелиск выполнен из 
оштукатуренного камня-
ракушечника. Высота 
памятника – 2,5 м; размеры 
основания пирамиды – 
2,6х2,0х0,32 м. 

Автор памятника 
неизвестен, публикаций о 
памятнике не было. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1941- 1944 гг. 
с. Новокрымское, Новокрымское с/п  

Учетный номер №1255 

 
 Находится на восточной окраине села Новокрымское у шоссе Ишунь - Джанкой. После 
прорыва немецко - фашистскими войсками линии обороны советских войск в районе 
Перекопа (28 октября 1941г.) части 9-го стрелкового корпуса отходили с ожесточенными 
боями к Керченскому полуострову. В районе села Чокрак (ныне с.Источное) бойцы 634-го 
стрелкового и гаубичного полков 106-й стрелковой дивизии в течение 3 суток сдерживали 
натиск противника, не давая ему возможности отрезать наши части у Сиваша и на 
Чонгаре. Воины, погибшие в сражении, были захоронены в братской могиле. В апреле 
1944 г. во время боев за освобождение северной части Крымского полуострова в районе 
сел Чокрак (ныне с.Источное) и Борлок-Тома (ныне с.Новокрымское) погибли и были 
захоронены воины 417-й стрелковой дивизии, 32-й отдельной танковой бригады, 22-го 
отдельного танкового полка 51-й армии, 6-й гвардейской танковой бригады 4-го 
Украинского фронта. 8 мая 1975 г. произведено перезахоронение останков воинов из 
с.Источное, с.Павловка и с.Новокрымское в одну братскую могилу. Захоронено 250 
воинов (59 имен известно). На могиле сооружен памятник, который представляет собой 
установленную на прямоугольном постаменте скульптуру солдата в полный рост в плащ-
накидке, с автоматом в правой руке. Слева и справа от постамента установлены 2 стелы. 
Текст на стеле, расположенной справа от скульптуры: «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Текст на стеле слева: "Вечная память героям". На пяти мраморных досках, укрепленных 
на стелах, высечены 58 имен погибших. Стелы из искусственного камня. Размеры 
мемориальных досок – 0,3х0,4 м. Площадь захоронения 5,0х2,0 м. Скульптура выполнена 
из искусственного камня, постамент – из оштукатуренного камня-ракушечника. Размеры 
скульптуры – 2,5х0,9м.  
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1944 г.  
с. Пахаревка, Пахаревское с/п 
 

Захоронено 88 советских воинов (установлены 
фамилии 5-ти человек) 33-й гвардейской стрелковой 
дивизии 51-й армии и 79-й танковой бригады 19-го 
танкового корпуса, погибших у с. Пахаревка 10-11 
апреля 1944 г. в ходе наступления из района юго-
восточнее с.Томашевки на города Джанкой и 
Симферополь. 

В 1953 г. на могиле сооружен памятник в форме 
четырехгранного обелиска, увенчанного пятиконечной 
звездой. В центре обелиска — мемориальная доска с 
табличкой. Текст на мемориальной доске: "Вечная 
память воинам Советской Армии, павшим смертью 
храбрых в боях за Родину в 1941-1944 гг." Внизу над 

доской табличка с портретом и надписью: Гнатушенко Григорий Сергеевич 1925-19.5. - 
1944-12.4. Дорогому сыну от скорбящих родных". Установлены фамилии ещё четырех 
захороненных: Вакс Хаим Чукович, старший лейтенант; Близнюков Николай Андреевич, 
подполковник; Цейнин Иван Григорьевич, сержант; Шевченко Андрей Гордеевич, старший 
сержант. 

Площадь захоронения в границах каменного бордюра – 1,52х2,2 м. Обелиск 
выполнен из оштукатуренного камня-ракушечника, нижняя часть облицована стеклом. 
Размеры основания – 2,4x3,58x0,2 м; обелиска – 1,58х5,58. Мемориальная доска 
выполнена из бетона размером 0,4х0,37 м. Размер таблички из черного мрамора 0,4 х 
0,60м. Площадь территории вокруг памятника и захоронения – 12,24х12,25 м. 

Автор памятника неизвестен. 
  

БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1941- 1944 гг. 
с. Победное, Победненское с/п 

Учетный номер №1258 

 

Во время оккупации Крыма фашисты устроили в с.Кадым 
(ныне входит в состав с.Победное) концентрационный лагерь. В 
колхозном саду, на краю рва, фашисты расстреливали советских 
военнопленных. Общее количество расстрелянных – около 5 тыс. 
человек. Установлены фамилии 44 захороненных, списки 
хранятся в Джанкойском райвоенкомате. Фамилии остальных 
захороненных не установлены. 

В 1944 г. на месте казни советских военнопленных был 
установлен обелиск в виде трехступенчатой пирамиды на 

квадратном основании, увенчанный металлической пятиконечной звездой. На 
мемориальной доске изображен факел и вырезан текст: "Вечная память воинам 
Советской Армии, зверски расстрелянным в период оккупации Крыма. 1941-1944 гг.". 

Обелиск сложен из камня-ракушечника, облицован белым альминским камнем. 
Размеры основания – 2,7х2,7х0,2 м. Размеры обелиска – 1,25х1,25х4,0 м. Мемориальная 
доска выполнена из железа размером 0,57х0,37 м. Площадь захоронения – 200x300 м. 
Автор памятника неизвестен. 
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН,  

ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  

1941-1945 гг.  
Перезахоронение — 1982 г.  

с. Победное, Победненское с/п 

Учетный номер №1259 

 
На фронтах Великой Отечественной войны 

сражался 81 житель с.Победное, 56 из них погибли. 
Памятник установлен в 1982 г. Основание: решение 
Крымского облисполкома от 23.09.81 г. № 560. Памятный 
знак в виде архитектурно-скульптурной композиции из 2-х 
стел: вертикальной П-образной и укрепленной на ней на 
высоте 1,17м горизонтальной стелы с барельефами голов 
матроса, солдата и партизана.  

В центре вертикальной стелы укреплен 
металлический стержень, символизирующий метроном. 
Материал стел и барельефов – железобетон с диоритовой 
крошкой. Размеры вертикальной стелы – 12,0х0,75х0,75 м. 
Справа от памятника – горизонтальная стела из 
аналогичного материала (1,44х7,09х0,67 м) с накладным 

текстом из бетона: 
 "Вечная слава героям, погибшим за Родину. 1941-1945 гг." и мемориальными досками из 
сплава алюминия (0,97 х 0,78 м) с 56 фамилиями погибших. 

Скульптор — В.В.Рябков, исполнитель — Крымский художественно-
производственный комбинат. 

Территория перед памятником 30,0 х 6,0 м выложена бетонной плиткой, ограждена 
металлической цепью, навешанной на чугунные столбы (32,0х10,0 м). Размеры 
мемориальных досок – 0,97х0,78 м. Публикаций о памятнике не было. 
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 1941-1945 гг. 
Перезахоронение — 1968 г. 

с. Просторное, Просторненское с/п 

Учетный номер №126 

 
Расположен в центре с. Просторное, в 

сквере у Дома культуры. 
На фронтах Великой Отечественной войны 

погиб 101 житель с. Ново–Ширин (ныне                     
с. Просторное). 

В 1968 г. сооружен памятник в честь 
односельчан, павших в годы Великой 
Отечественной войны на полях сражений. Автор 
проекта – архитектор Слипченко. 

Памятник в форме обелиска на 
прямоугольном трехступенчатом основании. В 
верхней части обелиска дано изображение 
пятиконечной звезды, под ним высечен текст: 
"Слава Вам храбрые, слава бессмертные, вечную 
славу поет Вам народ, доблестно жившие, смерть 
победившие, память о вас не умрет! 1941 -1945." 

На уровне 3,0 м от основания памятника выполнен горельеф солдата в шинели, каске 
и с автоматом в руках; под ним две мемориальные доски. Одна вмонтирована в нижнюю часть 
обелиска, вторая – в надгробие. Размер досок – 0,7x0,6 м. На них высечена 101 фамилия 
погибших односельчан. Обелиск изготовлен из искусственного камня. Размеры обелиска 5,0 х 
1,85х0,4 м; основания — 3,5x3,0x0,8 м. Территория вокруг памятника забетонирована и 
озеленена. 

 
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН,  

ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 1985 г.  
с. Просторное, Просторненское с/п 

 

Расположен в центре с. Просторное, на 
территории школы. В 1985 году на средства колхоза 
«Украина» был сооружен и открыт памятник в честь 
односельчан, павших в годы Великой 
Отечественной войны на полях сражений, в 
ознаменование 40-летия Великой Победы. 

Обелиск в форме трех идущих солдат-
пехотинцев Великой Отечественной войны, в плащ-
палатках, касках и с автоматами за плечами. 

Справа от обелиска 5 мемориальных досок с 
высеченными 88 фамилиями погибших односельчан 
(размеры 1,5х1 м). 

Обелиск изготовлен из белого камня (размеры 2,5х4х1 м). Под обелиском постамент 
1х7,4х3 м. Территория вокруг памятника забетонирована и озеленена. 

177



«Далеких лет святая память» 

 
180 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
Перезахоронение — 1974 г.,  

с. Рощино, Рощинское с/п 

Учетный номер №1264 

 
В годы Великой Отечественной войны многие 

жители с.Рощино участвовали в боях за освобождение 
нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. И 
некоторые из них пали на полях сражений. 

По решению исполнительного комитета Крымского 
областного Совета народных депутатов от 14 ноября 1974 
г. в с. Рощино установлен памятный знак в честь воинов-
односельчан, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Авторы памятника: скульптор Л.С. 
Смерчинский и архитектор Ю.А. Гершкович. Выполнен 
Крымским комбинатом художественного фонда. 

Памятник представляет собой двухфигурную скульптурную композицию — офицер 
и солдат, идущие в атаку, — установленную на постаменте в форме усеченной пирамиды. 
В конце основания слева — стела в форме усеченной пирамиды с текстом: "Воинам-
односельчанам, погибшим в боях за Родину в 1941 - 1945 гг." 

Скульптурная композиция выполнена из железобетона. Высота скульптуры – 2,5 м. 
Размеры постамента — 3,25х2,3х1,6 м: Размеры основания — 7,1х0,7x0,55 м. Размеры 
стелы – 1,7x0,55 м.  

Территория вокруг памятника выложена бетонной плиткой и озеленена. 
 

БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ЛЁТЧИКОВ, 1944 г.  
с. Светлое, Светловское с/п 

Учетный номер № 1265 

 
Расположена в парке на ул.Первомайской с.Светлое. 
В братской могиле захоронены три человека. 23 апреля 

1944 г. над с. Янцево (ныне с. Светлое) был сбит советский 
бомбардировщик из 60-го гвардейского ночного 
бомбардировочного авиационного Сталинградского полка, 
базировавшегося в районе г. Джанкоя. Экипаж в составе: 
лейтенант Н.И. Гапотченко, лейтенант Д.С. Федоренко, рядовой 
А.Г. Кириллов. Останки погибшего экипажа были захоронены 
местными жителями. В 1955 г. над могилой сооружен памятник в 
виде трехступенчатой пирамиды из оштукатуренного камня-

ракушечника, в верхней части которого изображен орден Великой Отечественной войны. 
Текст на надгробии выполнен накладным шрифтом: "Слава Вам, храбрые, слава 
бесстрашные, Вечную память поет Вам народ." 

Обелиск высотой 3,7 м изготовлен из оштукатуренного камня-ракушечника. В 
центре укреплена мемориальная доска из белого мрамора (0,55х0,50) с текстом: "Вечная 
память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Л-нт Н.И. Гапотченко, л-нт Д.С. Федоренко, солдат     
А. Г. Кириллов". 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1941 г.  
с. Славянка, сельское кладбище, Яркополенское с/п 

Учетный номер №1277 

 
В братской могиле захоронены четырнадцать 

воинов Советской Армии, погибших в ожесточенном бою у 
с. Джанбулды (ныне с. Славянка) во время обороны 
Крыма в октябре 1941г. В этот период на Перекопском и 
Сивашском плацдармах сдерживали натиск немецко-
фашистских войск части Отдельной 51-й армии 
(командующий генерал-полковник Ф.И.Кузнецов), 9-го 
Отдельного стрелкового корпуса (командир генерал-майор 
И.Ф. Дашичев) и 48-й Отдельной кавалерийской дивизии 
(командир генерал-майор Д.И. Аверкин).  

Останки погибших были захоронены местными жителями на сельском кладбище. 
Фамилии и номера воинских частей погибших не установлены. Территория захоронения 
обнесена железной оградой. 

В честь 40-летия победы на могиле установлена мраморная плита прямоугольной 
формы 1,20х0,60, на плите звезда и надпись: «Вечная слава погибшим за Родину. 1941-
1945 гг». 
 

БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1941 г. 
с. Находка, сельское кладбище, Яркополенское с/п 

Учетный номер №1275 

 
Расположена на сельском кладбище к востоку 

от с.Находка. В ней захоронены 3 человека. 
В октябре 1941 г. на Перекопском и 

Сивашском плацдармах сдерживали натиск 
немецко-фашистских войск части Отдельной 51-й 
армии (командующий генерал-полковник Кузнецов 
Ф.И.), 9-го отдельного стрелкового корпуса 
(командир генерал-майор Дашичев) и 48-й 
отдельной кавалерийской дивизии (командир 
генерал-майор Д.И.Аверкин). В период 
ожесточенных боев с фашистами у с. Джембулду (с. 
Находка) погибли три воина Красной Армии. Имена 
погибших не установлены. Их останки были 

захоронены местными жителями на сельском кладбище. 
В 1944 г. на могиле установлен памятник в виде обелиска в форме четырехгранной 

пирамиды, увенчанной металлической звездой. На лицевой стороне обелиска масляной 
краской написан текст: "Вечная слава погибшим за Родину". 
Площадь захоронения в пределах надгробия — 2,8х1,35 м. Обелиск и надгробие 
сооружены из оштукатуренного камня-ракушечника. Размеры обелиска — 2,0х0,46х0,15 м. 
Размеры основания — 0, 95х0,95х1,01"м. Размеры надгробия — 2,8х1,35х0,2 м. 

В честь 40-летия победы на могиле установлена мраморная плита прямоугольной 
формы 1,20х0,60, на плите звезда и надпись: «Вечная слава погибшим за Родину 1941-
1945 гг». 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1941-1944 гг.  
Перезахоронение — 1966 г. 

с. Советское, сельское кладбище, Кондратьевское с/п 

Учетный номер № 1238 

 
В ней захоронены останки 50 воинов 19-го 

танкового корпуса 51-й армии (командир генерал-
лейтенант Е.И. Васильев), погибших в боях с 
гитлеровцами в апреле 1944 г., и трех советских 
военнопленных, расстрелянных фашистами в 1942 г. 
Погибшие воины были захоронены местными 
жителями в 1942 и 1944 гг. Имена погибших не 
установлены. 

5 мая 1966 г. останки погибших воинов были 
перезахоронены в с. Советское. Был сооружен 
памятник в виде четырехступенчатой пирамиды. 

В 1989 г. был установлен новый памятник в виде 
двух – горизонтальной и вертикальной – мраморных 
плит. 
 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  1941-1945 гг.  
Перезахоронение — 1973 г. 

с. Стальное, Стальненское с/п 

Учетный номер №1267 

 
Памятный знак расположен в центре 

с. Стальное. 
В годы Великой Отечественной 

войны многие жители с. Стального 
участвовали в боях за освобождение нашей 
Родины от немецко-фашистских 
захватчиков. Некоторые из них пали 
смертью храбрых. 

В 1973 г. в с. Стальное установлен 
памятный знак в честь воинов-односельчан, 
погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны. Автор неизвестен. 
Памятник представляет собой скульптурную двухфигурную композицию – женщину 

и солдата – установленную на постаменте в форме прямоугольника. Правая рука 
женщины вытянута, левая – у сердца. Женщина в длинном платье, голова покрыта 
шалью, солдат в шинели и каске, в правой руке держит винтовку. 

На постаменте высечена надпись: "Никто не забыт, ничто не забыто". Слева от 
памятника на стеле прямоугольной формы высечена надпись: "Слава Вам, храбрые, 
Слава, бесстрашные, Вечную память поет Вам народ Доблестно жившие, смерть 
сокрушившие. Память о Вас никогда не умрет". 

Скульптурная композиция и стела выполнены из железобетона. Высота скульптуры 
— 3,6 м. Размеры постамента — 1,55х1,66х0,98 м. Размеры стелы — 3,0х2,0х0,35 м. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ЧЛЕНОВ  

ПОДПОЛЬНОЙ ГРУППЫ, 1920 г., 1942 г. 
Перезахоронение — 1975 г.  

с. Соленое Озеро, Ермаковское с/п 

Учетный номер № 1230 

 
Расположена на западной окраине с. Соленое Озеро. 
В ноябре 1920 г. при проведении разведки в районе 

села Таганаш (ныне с. Соленое Озеро) белогвардейцами 
были захвачены в плен и расстреляны 4 воина из состава 
30-й Иркутской стрелковой дивизии. Их останки были 
захоронены у здания железнодорожной станции. Имена 
погибших не установлены. 

Во время Великой Отечественной войны на 
территории Джанкойского района было создано 10 подпольных групп. Одна из них 
действовала в с. Таганаш. Возглавлял группу Мирошниченко Александр Федорович. В 
феврале 1942 г. члены подпольной патриотической группы – Мирошниченко Александр 
Федорович, Лобачев Кирилл Семенович, Филипенко Елена Ивановна, Слесаренко Федор 
Иванович, Содин, Новожиленко были арестованы полицией и после пыток расстреляны 
(28 февраля 1942 г.). Их останки захоронены местными жителями у края нынешней 
ограды школы с северо-восточной стороны, в 300м. от здания школы. 

В 1954 г. на могиле был установлен обелиск. В 1975 г. останки подпольщиков были 
перезахоронены в могилу у железнодорожной станции и установлен памятник в виде 
двухфигурной скульптуры – женщины и мальчика. 

В постаменте слева и справа вмонтированы две мемориальные доски. Тексты 
мемориальных досок (размеры: 0,8х0,5м, серый мрамор): "Здесь похоронены жители 
поселка, расстрелянные гитлеровцами в феврале 1942 года" и "Здесь похоронены 4 
разведчика 30-й стрелковой Сибирской дивизии, расстрелянные белогвардейцами в 
ноябре 1920 года". В тексте допущена ошибка – 30-я стрелковая дивизия носила 
наименование не Сибирской, а Иркутской. Памятник и постамент выполнены из 
железобетона, высота скульптуры 2,15 м, размеры постамента – 0,84х1,7х1,7 м. 
Площадка вокруг памятника – 13,67х10,93 м. Скульптор В.Е. Бойко. 

 
 

БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И МИРНЫХ  

ЖИТЕЛЕЙ — ЖЕРТВ ФАШИСТСКОГО ТЕРРОРА, 1941-1942 г.  
с. Стальное, Стальненское с/п 

Учетный номер №1266 

 
Около почты с. Стальное располагается Братская могила 

советских воинов, захоронено 17 человек. 
Ограждение металлическое, охранная зона в пределах ограды. 

Обелиск состоит из двух плит, одна расположена горизонтально, 
другая вертикально. Плиты гранитные. Площадь вокруг памятника 
выложена бетонными плитами. Надписей на обелиске нет.  

Памятник сооружен в 1989 г. Размер обелиска: вертикальная 
плита – 1,95х0,8м, надгробие – 2,00х0,93х0,2 м 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1941 г.,1943-1944 гг. 
Перезахоронение — 1984 г.  
с/п Целинное, с. Томашовка 

Учетный номер №1269 

 
В братской 

могиле захоронены 
останки 155 воинов 
51-й армии, погибших 
в боях на Сивашском 
плацдарме в ноябре 
1943 - апреле 1944 гг. 
Списки погибших 
хранятся в 
Джанкойском 
райвоенкомате. 
Среди них — Герой 
Советского Союза 
лейтенант Владимир 
Павлович Калинин из 
1146-го стрелкового 
полка 346-й 
стрелковой дивизии. 

В 1944 г. на сельском кладбище сооружен памятник в виде четырехгранной 
двухступенчатой пирамиды, увенчанной металлической звездой, в мае 1984 г. произведено 
перезахоронение и установлен новый памятник в виде стелы неправильной формы. 

Стела (высота 1,54 м) выполнена из диорита. Основание памятника (высота 1,02 м) 
изготовлено из бетона и покрыто диоритовой крошкой. Автор памятника неизвестен.  
 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ  

ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН,  

ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1941 – 1945 гг.  
Перезахоронение -1983г. 

с. Табачное, Табачненское с/п 

Учетный номер №1268 

 
Памятный знак представляет собой стелу 

прямоугольной формы размером  3,0х1х0,50 м, 
облицованную гипсовой плиткой, в верхней части – 
бронзовый барельеф с изображением фрагмента 
боя. Ниже установлена черная мраморная доска с 
надписью «Односельчане, погибшие в годы Великой 
Отечественной войны» и их имена, всего 87 человек. 
Под доской надпись «1941-1945». Территория вокруг 
памятника обложена бетонной плиткой. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1943-1944 гг.  
20 км к северу от села Томашовка, Целинное с/п 

берег Сиваша напротив острова Русского 

Учетный номер №1270 

 
В братской могиле захоронены 250 воинов из 

состава частей и соединений 4-го Украинского 
фронта, погибших на Сивашском плацдарме в 
ноябре 1943 - апреле 1944 гг. Установлены фамилии 
97 воинов, списки которых хранятся в Джанкойском 
райвоенкомате и Крымском областном 
краеведческом музее. Среди захороненных — Герой 
Советского Союза лейтенант Павлов Антон 
Гаврилович (1914 - 1944) из состава 1372-го 
стрелкового полка 417-и стрелковой дивизии. 

После освобождения Крыма от немецко-
фашистских захватчиков на острове был 
установлен памятник в виде четырехгранной 
пирамиды из деревянных досок, увенчанный 
небольшой металлической звездой. 

В 1970 г. здесь сооружен памятник в виде скульптуры воина в каске и плащ-палатке, 
держащего в правой руке автомат. На лицевой стороне постамента высечено: "Воинам 4-го 
Украинского фронта, форсировавшим Сиваш в 1943-1944 годах". 

Памятник из железобетона, покрытого мраморной крошкой (высота 4,67 м), установлен 
на постамент в виде неправильного прямоугольника (5,85х1,28х7,8 м). Территория вокруг 
памятника ограждена железной цепью и выложена бетонной плиткой. 

Автор памятника – скульптор А.Е. Шмаков. 
 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ТАНКИСТОВ  

19-го ТАНКОВОГО КОРПУСА, 1944 г.  
с. Целинное, Целинное с/п 

Учетный номер № 1272  

 

Расположен в сквере, в центре с.Целинное. 
Памятный знак установлен в 

память советских воинов 51-й армии 19-го 
танкового корпуса, освобождавших Крым в 
апреле 1944 года. 

Памятный знак состоит из 
постамента размером 3,0х4,0 м, на 
котором расположена САУ – самоходная 
артиллерийская установка - танк. На 
Постаменте имеется надпись: "Слава 
воинам 19-го танкового корпуса". 

Открытие памятника состоялось 11 
апреля 1985 г., в канун 41-й годовщины праздника Победы. 

Решением Крымского ОИК от 20.02.90 г. № 48 памятный знак взят на учет как памятник 
истории. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 1941 г., 1943г-1944 гг.  
Перезахоронение 1967г.  

с. Целинное, Целинное с/п 

Учетный номер — №1271 

 
Находится в центре с. Целинное, в 0,1 км к востоку 

от школы. 
В 1941, 1943-1944гг. в районе с. Кирк-Ишунь (ныне 

с. Целинное) вели бои части 2-й гвардейской и 51-й армий 
19-го танкового корпуса. 

Останки 1110 воинов Советской Армии, погибших 
в 1941, 1943 - 1944 гг., были захоронены местными 
жителями на сельском кладбище. Списки погибших 

хранятся в Джанкойском райвоенкомате. 
В 1967 г. произведено торжественное перезахоронение в братскую могилу в центре села 

и сооружен памятник в виде обелиска, на котором высечен рельеф лица скорбящей матери, а 
в верхней части цифры "1941 - 1945". Текст, высеченный на надгробии: "Вечная память 
героям, павшим в борьбе за освобождение Крыма". 

Обелиск (2,8 х 3,4 х 0,8 м) в виде прямоугольника и надгробие (5,6x2,5x0,8 м) 
изготовлены из железобетона и покрыты диоритовой крошкой. Территория вокруг памятника 
ограждена железной цепью, навешенной на металлические столбики. Автор – архитектор         
И.Г. Татиев. 
 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ - ОДНОСЕЛЬЧАН,  

ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  

1941-1945 гг. 
Дата сооружения – 1985 г. 

с. Яркое, Ярковское с/п 

Учетный номер №1274 

 
Памятник установлен в 

центре села в сквере в 1985г. в 
честь 40-летия Победы.  

На бетонном возвышении 
(50см) установлена бетонная стела 
срезанной прямоугольной формы 
размером 4,0х0,90х0,50м, в 
верхней части которой 
металлический орден Отечественной войны, в нижней части 
гранитная доска размером 0,40х0,50м с надписью: 
«Односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны 
за свободу и независимость Родины». У подножия стелы звезда 
и рядом гранитная плита, на которой высечены имена погибших, 
всего 18 человек. 

Слева и справа от стелы на бетонных возвышениях 
установлены две пушки времён Великой Отечественной войны. 
Территория вокруг памятника выложена бетонной плиткой. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ,  

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Л.П. ПАВЛОВА И  

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН,  

ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1941-1945 гг. 
Перезахоронение — 1972 г.  

с. Яркое Поле, Яркополенское с/п 

Учетный номер №1278 

 
Находится в центре с. Яркое Поле, здесь захоронены 13 воинов 73-го, 76-го 

гвардейских и 79-го штурмового авиаполков, погибших в воздушном бою над с.Веселое 7 
и 9 апреля 1944 г. Установлены фамилии 11 из 13 захороненных, списки хранятся в 
райвоенкомате. Здесь же захоронен Герой Советского Союза гвардии старший лейтенант 
Лаврентий Петрович Павлов. 

В 1945 г. на сельском кладбище был установлен памятник в виде 
четырехступенчатого обелиска. 9 мая у здания средней школы был установлен памятник 
в честь воинов-односельчан, павших на фронтах Отечественной войны. 

Памятник представляет собой скульптурную двухфигурную композицию – воина и 
скорбящей матери. Текст мемориальной доски на обелиске: "Вечная память геройски 
погибшим за Родину авиаторам и односельчанам 1941-1954гг». 

В 1978 г. с сельского кладбища к памятнику было произведено перезахоронение 
героев-лётчиков и укреплена мемориальная доска из оцинкованного железа. В постамент 
вмонтированы две лопасти винта самолёта. На нем укреплены металлические 
мемориальные доски с фамилиями и воинскими званиями лётчиков.  

Памятник выполнен из железобетона (общая высота – 4 м), постамент (2,5х1,5х165 
м), надгробие (1,0x1,1). Скульпторы – Кушнир В.В. и Майко А.Ф. 
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МОГИЛА РЯДОВОГО С.С. ДУДАРЯ И ПАМЯТНЫЙ ЗНАК  

В ЧЕСТЬ ВОИНОВ- ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.  
с. Ясная Поляна, Яснополянское с/п 

Учетный номер №1279 

 
Находится напротив школы, на ул. Ленина в с. Яснополянское. 
11 апреля 1944 г. в период операций по освобождению Крыма от 

немецко-фашистских захватчиков у с. Тереклы (ныне с. Кречетово, в 1978 году 
село Кречетово было исключено из учетных данных Яснополянского сельского 
совета) в ожесточенном бою погиб рядовой Степан Сидорович Дударь из 
управления 101-й танковой бригады. Останки погибшего были захоронены на 
сельском кладбище. 

К 30-летию Победы был сооружен памятный знак воинам-односельчанам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны, который был торжественно открыт 9 мая 1975 года, тогда же 
было произведено перезахоронение останков воина в с. Яснополянское. 

Памятный знак 
представляет собой стелу в форме 
трапеции с барельефом трех 
воинов на фоне развернутого 
знамени. Справа от нее надгробие 
могилы С.С.Дударя, на котором 
укреплена мемориальная доска. 
Текст, высеченный на 
мемориальной доске (0,5х0,5 м): 
"Рядовой 101 танковой бригады 
Дударь Степан Сидорович». С 
левого края памятного знака установлен Вечный огонь в форме звезды. 

Стела 2,5х8,0х0,3м и надгробие выполнены из искусственного камня. Площадь захоронения в 
пределах 0,8x0,35 м. Автор памятника неизвестен. 

На стеле были установлены памятные доски с фамилиями погибших воинов, призванных из 
населённых пунктов, существовавших на территории нынешнего Яснополянского сельского совета, но 
в 90-е годы они были украдены вандалами. До настоящего времени мемориальные доски не 
восстановлены. 

 
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН,  

ПОГИБШИХ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ  

1941-1945гг. 
с. Новостепное, 

Изумрудновское с/п 
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А ПАМЯТЬ 

СВЯЩЕННА… 
 

Идут года, но кровоточат раны, 

Врагами нанесенные в бою, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою! 

За то, что не стреляют автоматы, 

Что мины не взрывают тишину, 

Вы были молоды, ни в чем не виноваты, 

За что судьба вам уготовила войну? 

 

Чтоб дать нам право жить на этом свете, 

Вы шли сражаться, грудью на врага, 

Вас ждали дома мамы, жены, дети… 

Храня тепло родного очага… 

За то, чтоб звезды в небе нам сияли, 

За то, чтоб на дворе цвела весна, 

Сражались вы, и «за ценой не постояли», 

Но непомерно высока цена… 

 

И каждый год весной, в начале мая, 

Объединяет праздник всю страну, 

Смотря на вас, я всякий раз не понимаю, 

За что судьба вам уготовила войну? 

И слезы всякий раз встают туманом, 

Готовы ливнем грусти течь из глаз, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

Вам всем! Отдельно каждому из вас… 

 

Как кровь, сияют красные тюльпаны, 

Возложенные к «Вечному огню», 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою… 

Я никогда, поверьте, не устану, 

За ваши подвиги вас всех благодарить, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За этот шанс под мирным небом жить! 
 

                                         Ю. Олефир
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Л. Глебова  

А ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА… 
 

Нет семьи, в которой не хранились бы старые фотографии.  

Пожелтевшие, потрёпанные – они самые дорогие реликвии. 

На самой дорогой фотографии в родительском доме –  

оставшийся навсегда девятнадцатилетним мамин брат.  

Он погиб, когда нас с братом ещё не было на свете… 

 

…У каждого человека есть дни, которые становятся важными вехами. Они не просто 
запоминаются – накладывают отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Такой жизненной 
вехой стало для нас с братом его девятнадцатилетие. Накануне мама сказала: завтра 
едем к бабушке, она просила. 

Скрипнули под ногами до белизны отмытые половицы невысокого крылечка 
деревенского дома, из горницы духмяно пахнуло пирогами. Разрумянившаяся, 
помолодевшая от приятных хлопот, старушка улыбнулась желанным гостям. 

Нет ничего вкуснее деревенского чая с мятой и рябиновым вареньем! 
— Молодец, бабуля, здорово придумала, вытащив нас к себе, — похвалил брат. 
Она улыбнулась в ответ. Но как-то грустно улыбнулась. Вообще мы заметили, что в 

этот день с её лица не сходила улыбка с грустинкой. Она поддерживала общий 
оживлённый разговор, потом вдруг затихла. Задумалась. В тишине прозвучали её 
негромкие слова: 

— Ну вот, внук, ты и сравнялся годками с нашим Ванечкой. 
Не сговариваясь, мы встали из-за стола, вошли в маленькую комнатушку, где над 

старинной кроватью с медными шарами по углам висел портрет бабушкиного сына. Был 
он молод и хорош собой. Даже на этой не очень умело увеличенной фотографии 
светились умом и добротой глаза. Луч яркого весеннего солнца из окна позолотил 
непослушный чуб, выбивающийся из-под солдатской пилотки… 
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«Наш Ванечка» — так всегда называли его мама и бабушка в своих разговорах. И 
мы мысленно называли его так. 

Наш Ванечка погиб в самом начале войны, в первые её дни. Он не успел написать 
домой ни одного письма. Малюсенькая фотография с какого-то документа — вот всё, что 
осталось у бабушки от её младшенького. Её-то и увеличили после войны… 

Она не разрешила маме назвать сына Ванечкой. Сказала: «Ванечка один у нас. 
Навсегда один». Ждали, вдруг правнука захочет назвать дорогим именем. Нет, 
промолчала. Значит, снова повторила про себя: «навсегда один». 

Бабушка хотела жить долго. «Пока я живу – и Ванечка живёт вместе со мной». 
Девяносто долгих лет было отпущено ей на этой земле. И прожила большую часть этого 
срока с ощущением жесточайшей несправедливости: мать не должна переживать своих 
детей, это противоестественно. Противоестественная война, убивающая безусых юнцов с 
распахнутыми навстречу жизни глазами… 

В «наследство» от бабушки досталась нам фотография Ванечки. А ещё старенький 
проигрыватель и стопка заезженных пластинок. С песнями своей молодости коротала она 
деревенские вечера. Иногда не одна. Заходила проведать Ванечкина одноклассница. Она 
вместе с бабушкой провожала его на фронт, так же, как бабушка, каждый день с надеждой 
подбегала к почтальону. Как и бабушка, застыла над леденящими душу строчками 
похоронки… 

Давно уже нет бабушки. Придя с праздничных улиц победного майского дня, мы 
вспоминаем нашего Ванечку, как вспоминают в других домах, в других семьях тех, кто 
погиб в военной мясорубке. Прошлое не исчезает, оно живёт с нами и в нас. Звучит, 
находит отклик в сердцах и душах. Оживить его помогают фотографии и песни тех 
далёких лет. Любимые песни поколения, выигравшего страшную войну. Они вновь и вновь 
пронзают наши сердца. Мы слушаем их со слезами на глазах и не стыдимся этих слёз. 

А с фотографий смотрят родные лица. Отцов, которых никогда не видели дети, 
сыновей, которых всю жизнь, до последнего вздоха оплакивали матери. И память наша 
священна… 
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г. Джанкой, День Победы. 2016 год 
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г. Джанкой, День Победы. 2018 г. 
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пос. Азовское, День Победы.  2018 г.  

 

пос. Вольное, День Победы.  2018 г.  
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с. Ермаково, День Победы.  2018 г.  

 

с. Завет-Ленинский, факельное шествие, 8 мая  2018 г. 
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с. Заречное, День Победы.  2018 г.  

с. Крымка, День Победы.  2018 г. 
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с. Луганское, День Победы.  2018 г. 

 

с. Майское, День Победы.  2018 г. 
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с. Маслово, День Победы.  2018 г. 

 

с. Медведевка, День Победы.  2018 г. 
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с. Новокрымка, День Победы.  2018 г. 
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с. Победное, День Победы.  2018 г. 

 

с. Светлое, День Победы.  2018 г. 
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с. Рощино, День Победы.  2018 г. 
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с. Стальное, День Победы.  2018 г. 

 

с. Табачное, День Победы, 2018 г. 
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с. Целинное, День Победы, 2018 г. 

с. Яркое, День Победы, 2018 г. 
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с. Ясная Поляна, День Победы, 2018 г. 

с. Ясная Поляна, День Победы, 2016 г. Почернин Дмитрий Емельянович, узник 

«Освенцима» (ушёл из жизни 23.09.2016 г.) 

 

202



«Далеких лет святая память» 
 

 205 

с. Изумрудное, День Победы, 2018 г. 
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с. Пахаревка, День Победы, 2018 г. 

 

с. Яркое Поле, День Победы, 2016 г. 
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с. Чайкино, День Победы, 2015 г. 

с. Зерновое, День Победы, 2015 г. 
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с. Медведевка, 2017 г.  Субботник у памятного знака женщинам-зенитчицам  

1576 ЗАП ПВО, защищавшим джанкойское небо в годы войны.  
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с. Яркое. 2018 г. Работники районного совета и жители Ярковского сельского 

поселения на субботнике у Дома культуры. 

 

с. Медведевка, 2018 г. Работники районного совета и жители Медведевского 

сельского поселения на субботнике в преддверии Дня Победы. 
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 Урок мужества ко Дню Защитников Отечества в МОУ «Новостепновская 

школа». Февраль 2018 года.  
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Урок мужества ко Дню Защитников Отечества в МОУ «Рощинская школа».  

Февраль 2018 года. 

 

Делегация МОУ «Азовская школа-гимназия им. Н.И. Саввы» на мероприятии, 

посвященном событиям 1941-1942 годов у памятника Крымским партизанам. 
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Акция «Поезд Победы». г. Джанкой, 2018 г. 
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Апрель, 2018 г. Жители Джанкойского район и г. Джанкой встречают «Поезд 

Победы». 

 

211



«Далеких лет святая память» 

 
214 

Акция «Поезд Победы». г. Джанкой, 2018 г. 

 

Воспитанники военно-патриотического клуба «Сиваш» г. Джанкой, 2017 г. 
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Акция «Сирень Победы». Волонтеры Победы Джанкойского района. 
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Волонтёры Победы Джанкойского района на субботнике. 

 

 

С. Заречное 

Пос. Азовское 
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Волонтёры Победы Джанкойского района в гостях у ветеранов. 

 

 

Пос. Азовское, ветеран Кюделис К.П. 

С. Луганское, ветеран Старков Н.И. 
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с. Марьино, июнь, 2017 г. Акция «Свеча Памяти».  

 

с. Вольное, июнь, 2018 г. Акция «Свеча Памяти». 
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с. Вольное, июнь, 2018 г. Акция «Свеча Памяти». 
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с. Победное, апрель, 2018 г. Митинг ко Дню освобождения  

от немецко-фашистских захватчиков. 
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с. Ермаково, апрель, 2018 г. Митинг ко Дню освобождения  

от немецко-фашистских захватчиков.  
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г. Джанкой, апрель, 2018 г. Митинг ко Дню освобождения  

от немецко-фашистских захватчиков. 
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Ноябрь, 2016 г., с. Целинное. Торжественное 
открытие восстановленной мемориальной 
доски Командиру 26 артиллерийской дивизии 
Резерва Главного Командования Николаю 
Васильевичу Гапонову. 

 

Май, 2017 г., с. Майское. Открытие мемориальной доски на памятнике «Братская 

Могила жертв фашистского террора». 
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Январь, 2019 г., с. Майское. Митинг ко Дню памяти жертв Холокоста. 

 

Апрель, 2018 г. Поздравления с 90-летним юбилеем принимает жительница          

с. Просторное,  Анастасия Никоновна Кащук. 
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Июль, 2017 г. Поздравления с 90-летним юбилеем принимает житель  

с. Стальное Николай Александрович Кабышев. 

 

Июль, 2016 г. Поздравления с 90-летним юбилеем принимает житель с. Рощино 

Александр Тимофеевич Пискунов.  
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Март, 2018 г. Джанкойский район.  

Муниципальный этап творческого конкурса «Мы – наследники Победы!» 

 

 

224



«Далеких лет святая память» 
 

 227 

Апрель, 2016 г., Джанкойский район.  Военно-патриотический фестиваль-конкурс  
«Во имя жизни!» 

 

Апрель, 2018 г., Джанкойский район. Военно-патриотический фестиваль-конкурс 

«Во имя жизни!» 
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Апрель, 2018 г. с. Вольное. Военно-спортивная игра «Победа». 
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Елена Димитрова, 

член Молодёжного парламента 

Государственного Совета 

Республики Крым, 

учитель МОУ «Ярковская школа имени Михаила Чупилко» 

 

 

 

 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: 

ПОМНИТЬ И ПОНИМАТЬ, 

УВАЖАТЬ И ГОРДИТЬСЯ! 
 

Память – основа культуры. 

Хранить память, беречь память –  

это наш нравственный долг  

перед самими собой и перед потомками. 

Память – наше богатство. 

Память – основа совести и нравственности, 

                                                                       Д.С. Лихачев 

  
С детства я запомнила сказку о перекати-поле, которую потом не раз рассказыва-

ла детям на уроках. Звучит она так: «В поле росла кураинка. Рядом с ней росли большие 
кураи: мама и папа, бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка. Ночью бежал волк и 
зацепил кураинку, вырвал ее из земли. Она не могла жить без воды, соков земли. При-
пекло  солнышко и высушило кураинку. Подул ветер и покатил ее полем. Капали слезы из 
ее глаз, больно было отрываться от своего рода. Зацепилась она за дерево, а утром по-
дул ветер с другой стороны, снова покатил через поле. И стала она перекати-полем»... 

Человек не может жить без своей земли, своей Родины.  Для каждого человека 
важна связь со своей семьей, значимо чувство единения со своим народом. Человек без 
памяти рода одинок, ему неоткуда черпать силы для жизни. Он как листок, оторванный от 
дерева. Про такого неуважительно говорят: «Он без роду, без племени». Или: «Иван, не 
помнящий родства», то есть беспамятный, безответственный. 

Я считаю, что задача нашего поколения, поколения, которое ещё имеет хоть какой-
то иммунитет против исторической неправды, — сделать всё возможное, чтобы наши де-
ти хотели знать свою историю, выросли достойными памяти своих предков… 

Великая Отечественная война для наших детей – далекая история. Если мы, внуки 
и правнуки воевавших, не передадим своим детям то, что хранится в нашей памяти как 
свидетельство того, что пережили наши деды и прадеды, связь времен, семейная нить 
прервется. Нашим детям необходимо ощутить, что они имеют отношение к тем далеким 
военным событиям.  И помогут нам в этом процессе семейные истории и свидетельства 
участников войны.    

С каждым годом всё меньше становится очевидцев тех страшных военных лет, по-
этому сегодня так важно собрать и сохранить каждое воспоминание, каждый документ 
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этого тяжелейшего периода для нашего народа.  Верно сказано: «Забыл прошлое – поте-
рял будущее».  Без нашей общей памяти о Великой Отечественной войне, о великой По-
беде в этой войне немыслимо наше будущее.  Работая над сборником, читая воспомина-
ния и рассказы, я плакала, дрожала моя душа.  Какие тяжелые испытания выпали на до-
лю тех, кто оказался в горниле войны!  Они так же, как и мы, жили, любили, растили де-
тей. Они мечтали, чтобы их дети, их внуки никогда не увидели своими глазами, что такое 
война, чтобы мирное небо было над их головами. И за это они сражались.  И победи-
ли.  Великая Отечественная война – это прежде всего духовный подвиг наших дедов и 
прадедов, бабушек и прабабушек. Подвиг, без которого не было бы ни нас с вами, ни 
России.  

Надеюсь, что знакомство с материалами сборника будет поводом для некоторых 
читателей задуматься, что значит День Победы для их семейной истории.  История все-
гда начинается с семьи.  Именно с нее берет начало история малой Родины, потом стра-
ны.  

Для меня было важно поместить в сборнике воспоминания не только известных 
людей, но и простых участников событий, чей голос вообще может быть не услышан, а он 
значим.  Сейчас уходит поколение с уникальным опытом, то, которое пережило войну, кто 
помнит послевоенное восстановление сел и городов.  Они могут передать воспоминания. 
И свои, и тех, кто ушёл уже давно. Эта память – как нить, связывающая времена и поко-
ления, объединяющая нас в единый народ.   

Как завещание я воспринимаю пронзительные слова писателя-фронтовика          
В.П. Астафьева: «Когда за нами захлопнется дверь и тихо станет на земле, почаще вспо-
минайте: это мы, недоучившиеся, не успевшие изведать любви, не познавшие многих ра-
достей в жизни, вытерпевшие такую неслыханную боль, такое неслыханное страдание, 
принесли мир на землю, уберегли ее от кровожадных безумцев и России подарили такую 
продолжительную безвоенную паузу, какой она, кажется, не знала за всю свою лохматую 
и кровавую историю.  На благодарность не рассчитываем, но на справедливую честную 
память мы, битые войной и мятые послевоенной жизнью солдаты, надеяться имеем пра-
во.  Хотя бы ее мы заслужили...» 
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КАК НАЙТИ СВЕДЕНИЯ О ВЕТЕРАНЕ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ? 

Инструменты поиска в Интернете  
 

В настоящее время у любого человека появился доступ к документам с 

персональными данными воинов Великой Отечественной. В интернете есть 

обширные базы данных, содержащие полную информацию о солдатах, погибших 

на полях сражений или пропавших без вести.  

 
Это www.podvignaroda.ru, содержащая электронный банк документов о 

награжденных и награждениях периода Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 
годы.  

www.obd-memorial.ru включает в себя информацию о защитниках Отечества, 
которые погибли или пропали без вести во время войны и в послевоенный период. 

www.pamyat-naroda.ru позволяет установить места захоронений, получить 
сведения о прохождении службы, о победах и лишениях на полях сражений.  

www.rkka.ru/ihandbook.htm содержит список солдат, награжденных орденом 
Красного Знамени с 1921 по 1931 годы. 

www.moypolk.ru позволяет выяснить сведения не только о солдатах, но и о 
тружениках тыла — живых, умерших, погибших и пропавших без вести. Архив был собран 
и пополняется участниками общероссийской акции "Бессмертный полк". 

На сайте www.dokst.ru доступны сведения о скончавшихся в немецком плену.  
База данных www.polk.ru содержит информацию о советских и российских 

солдатах, пропавших без вести в войнах XX века (в том числе страницы "Великая 
Отечественная война" и "Неврученные награды"). 

www.pomnite-nas.ru содержит архив с фотографиями и описаниями воинских 
могил.  

Чтобы посмотреть электронную версию книги "Имена из солдатских медальонов" с 
1 по 6 том, нужно перейти по ссылкам отечестворт.рф или rf-poisk.ru. На сайтах есть 
алфавитные сведения о погибших в годы войны, чьи останки, обнаруженные в ходе 
поисковых работ, удалось идентифицировать.  

rf-poisk.ru/page/34/, а на сайте soldat.ru книга памяти включает информацию об  
умерших в плену, погибших в Афганистане, Чечне по регионам, родам войск, отдельным 
частям и соединениям. 

А электронная книга памяти Украины есть по адресу memory-book.com.ua.  
Справочники о судьбах военнослужащих есть на сайтах soldat.ru, кроме того, 

военные сокращения можно уточнить на сайте www.rkka.ru. 
Старые газеты военного времени легко посмотреть на сайте oldgazette.ru, а 

описание боевых операций и мемуары можно прочесть по ссылке www.rkka.ru. 
Особый предмет интереса представляют собой военные карты, на которых 

отмечены операции, боевая обстановка и выделены этапы войны (www.rkka.ru). 
Кроме того, в России есть поисковые движения, которые занимаются поиском 

солдат и артефактов военного времени (www.rf-poisk.ru - официальный сайт Поискового 
движения России). 

Исчерпывающая информация о солдатах есть в различных военных архивах: на 
сайте Федерального архивного агентства (www.archives.ru), в Архивах России 
(www.rusarchives.ru), архиве Минобороны (archive.mil.ru), в Российском государственном 
военном архиве (rgvarchive.ru), Российском государственном архиве социально-
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политической информации (rgaspi.org) и Российском государственном архиве Военно-
Морского флота с документами с конца XVII века (rgavmf.ru). 

Полный список федеральных и региональных архивов России есть на 
сайте victory.rusarchives.ru  

Кроме того, следует упомянуть любопытные сайты военных ведомств: 
Министерства обороны РФ (www.mil.ru), Российского военно-исторического общества 
(www.histrf.ru) и Российского географического общества (www.rgo.ru). 
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Составители сборника выражают благодарность 

за содействие в подготовке сборника 

«Далеких лет святая память» 

Виктору  Викторовичу Сазонову, 

Ольге Анатольевне Дьяченко 

 
 

Виктор Викторович Сазонов, 

председатель Межрегиональной Крымской 

республиканской и г. Севастополя территориальной 

организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации. 

  
«Мой дед, Сазонов Григорий Александрович, был призван 

в апреле 1944 года Тельманским военкоматом (Крымская 

АССР). Погиб, освобождая Прибалтику, в январе 1945 года. 

 Знать героическое прошлое своей Родины и быть 

достойными своей доблестной истории, гордиться подвигом 

дедов и прадедов и пронести память о них через всю свою жизнь, передавая следующим 

поколениям — наш беззаветный долг перед теми, кто подарил нам свободное и мирное 

будущее». 
 

 

 
Ольга Анатольевна Дьяченко, 

учитель русского языка и литературы  

МОУ «Заречненская школа», 

учитель высшей категории,  

победитель республиканского этапа конкурса 

 «Учитель года – 2006»  

 

«Мой отец, Красота Анатолий Акимович, прошёл всю 

войну, был связистом, разведчиком, за мужество, проявленное 

в боях, был награждён орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II степени, медалями. Воевал и дед, 

Гоман Николай Федотович. Бабушка пережила оккупацию и 

сберегла четверых детей, среди них была и моя мама.  

Я думаю, у каждого человека в нашей стране есть родные и близкие, чьи жизни 

были исковерканы войной. Поэтому память живёт и будет жить в наших сердцах». 

 

 

 

 

 

 

 

231



«Далеких лет святая память» 

 
234 

ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Крым Земля Героическая 41-45 гг.  60-летию освобождения Крыма посвящается.  

       Баженов В.П. Симферополь «Таврия» 2004 г. 

2. «Верность памяти» Станкевский Д. И. Киев. Издательство политической ли-

тературы Украины. 1986 г.  

3. История городов и сёл Украинской ССР. Крымская область. - Киев: издатель-

ство Инта истории АН.УССР.1974 г. 

4. Книга памяти 4 том. Автономная республика Крым. Герасимов И.А. Иванченко 

И.В. Симферополь: «Таврида» 1998 г. 

5. Памятники воинской славы. Ковтун А.С. Кудрявцев Е.  Симферополь 1967 г. 

6. Свод памятников истории и культуры Автономной Республики Крым. Павличен-

ко С.В.,  Колотухин В.А., Айбабин А.И. 

7. Борисов Б.А. Подвиг Севастополя. – Симферополь: Крым,1970 г. 

8. Ванеев П.И. Севастополь 1941-1942.Хроника героической обороны Крыма. – Ки-

ев: Украина, 1995 г.  

9. Архив Джанкойского РВК. 

10. Гармаш Л. Севастополь. – Симферополь: Крым, 1968 г. 

11. Горькая память войны. - Симферополь, 1995 г. 

12. Крым в Великой Отечественной войне 1941-1945. -Симферополь: Таврия, 1994 г. 

13. Негробов Н.Д. Легендарный Севастополь. - М.: Просвещение, 1958 г. 

14. Очерки истории Крымской областной партийной организации. - Симферополь: 

Таврия, 1981 г. 

15. Третьяков. Звезды немеркнущей славы. - Симферополь: Таврия, 1984 г 

16.  Чебанюк З., Шоран Л. Улицы героев Севастополя. - Симферополь: Таврия,  

1968 г. 

17.  Гнатев Т. Бойцы вспоминают минувшие дни. – Газета «Заря коммунизма» № 40 

(5977), 1974 г. 12 марта. 

18. Гуркович Е.М. Оккупационный режим в Крыму 1942-1944 гг. – По материалам 

прессы оккупационных властей. Симферополь, «Таврия», 1966 г. 

19.  Джанкойский городской архив. – Воспоминания о Великой Отечественной войне 

– эпизод, август 1942 – март 1943 гг. 

20. Записки заключенных из концлагеря – Дело № 3. Джанкойский районный архив. 

21. Иванова В. Памяти павших. – Газета «Заря коммунизма» № 153 (6506), 1976 г. 

24 сентября. 

22. Крым в период Великой Отечественной войны. 1941-1945 Сбор документов и 

материалов. – Симферополь, 1973 г. – с.52. 

23. Луцев Н., Архив Министерства обороны СССР, основания оп. 358934 с.д. I, л.2; 

оп. 361186 с.д. I, л.15; оп. 448920 с.д. I, лл. 1-3. 

24. Материалы из расследований зверств немецко-фашистских захватчиков в ла-

гере военнопленных.   – Дело № 1. Джанкойский районный архив. 1945 г. 27 ап-

реля. 

25. Списки военнопленных, находившихся в концлагере – Дело № 2. Джанкойский 

районный архив. 

26. Берхин И.Б. История СССР: Советский период: Учебное пособие для вузов по 

специальности «История» - 4-е изд. Перераб. и доп. – М.: Высш.шк., 1987г. 

27.  Генов И.В. Дневник партизана. – С.: Крымиздат, 1963 г. 

28.  Генов И.В. Четыре времени года. – М.: Воениздат, 1969 г. 

232



«Далеких лет святая память» 
 

 235 

29.  История городов и сел Украинской ССР. Крымская область. – К.: АН УССР,  

1974 г. 

30.  История Отечества: Учебник для 11 класса средней школы/В.П.Островский, 

В.И.Старцев, Б.А.Старков, Г.М. Смирнов. – М.: Просвещение, 1992 г.  

31.  Книга памяти Республики Крым, т.6 – С.: Таврия, 1993 г. 

32.  Кондратов И.П. Крым 1941-1945 год. Хроника. – С.: КАГН, 2000 г. 

33.  Кошман Л. В архивах ищем наши корни…Летопись Джанкойского района. – 

Симферополь: СОНАТ, 2008 г. 

34.  История Джанкойского района, Гаврикова В.С. , Гордиенко Н.В., Иванова Н.И., 

Долгая Е.А., Кияница Е.Б., Коваленко В.Д., Хавкун О.Н., Тинякова А.А., Шакуров 

Н.П., под общей редакцией Пятниковского В.В., - Джанкой, 2008 г.  

35.  Кушнир Я.М. Моя партизанская юность. Симферополь, 2009 г. 

36.  Крым в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Сборник докумен-

тов. – С.: Таврия, 1973 г. 

37.  Лезина Н.И., Коломийченко Ю.Ф. По местам боев крымских партизан. Лесными 

тропами от Белогорска до Планерского: Путеводитель. – Симферополь: Та-

врия, 1985 г.  

38.  Луговой Н.Д. Страда партизанская. 900 дней в тылу врага.-С.:Таврия, 2004 г. 

39.  Мельничук Е.Б. Партизанское движение в Крыму (1941-1944 гг.) книга 1 «Нака-

нуне» (июль-ноябрь 1941г.) Историческая хроника. – Львов, 2008 г. 

40. Поляков В. Слава и трагедия крымских партизан. – «1 Крымская», 13 октября, 

2006 г. 

41.  Федоренко Ф.И. Годы партизанские. – С.: Таврия, 1990 г. 

42.  Шамко В.И., Шамко Е.Н. По следам народного подвига. – С.: Таврия, 1986 г. 

43.  Шамко Е.Н. Дорогами крымских партизан. – С.: Таврия, 1976 г. 

44.  Архив музея Заветненской школы Советского района Республики Крым.  

45.  Архив Азовского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

233



 
236 

Для заметок:

 



 
236 

Для заметок:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАЛЕКИХ ЛЕТ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

(очерки, рассказы, документы, воспоминания) 

 

 

Под редакцией 

Л.И. Коршуновой и Е.А. Димитровой 

 

 

Формат 60х84/8. Усл. печ. л. 27,44. Тираж 300 экз. 
 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТИПОГРАФИЯ «АРИАЛ». 
295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 31-а/2, 

тел.: +7 978 71 72 901, e-mail: it.arial@yandex.ru, www.arial.3652.ru 
 

Отпечатано с оригинал-макета в типографии «ИТ «АРИАЛ». 
295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 31-а/2, 

тел.: +7 978 71 72 901, e-mail: it.arial@yandex.ru, www.arial.3652.ru 




