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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Памяти наших отцов и старших 

 братьев, памяти вечно молодых 

 солдат и офицеров Советской 

 Армии, павших на фронтах 

 Великой Отечественной войны,  

памяти тружеников тыла,  

обеспечивших Победу. 

Вечная слава героям!* 

 

 Всё дальше и дальше уходят в историю годы 

Великой Отечественной войны. Всё меньше и меньше  

остаётся её живых свидетелей, но живут в нашей памяти 

имена тех, кто ценой своей жизни отстояли свободу и 

независимость Родины. Мы не имеем права забывать их, 

мы должны быть благодарны им за их мужество и отвагу, 

за храбрость и доблесть. 

 

«Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим... 

Это нужно — не мертвым! 

Это надо — живым!» 

*Роберт Рождественский, «Реквием» 

 

 Мы помним подвиг горьковчан в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Наши 

земляки внесли немалую лепту в Победу. Более 800 тысяч горьковчан сражались на фронтах 

Великой Отечественной, свыше 350 тысяч из них не вернулись домой. Но главный вклад, 

который внес город в Победу — это производство вооружений. На протяжении всей войны 

фронт и тыл представляли собой единое целое. Ведь исход той войны решался не только на 

полях сражений, но и в тылу. Именно здесь, в городе Горьком, для фронта был создан каждый 

второй автомобиль, каждый третий танк, каждый четвертый истребитель. Сто тысяч пушек, 

отправленных на фронт, внесли свой вклад в Победу. Наш город был одним из промышленных 

центров страны, крупнейшим поставщиком военной техники. 

 И неслучайно за существенный вклад жителей города в Победу - за обеспечение 

бесперебойного производства военной и гражданской продукции, за проявление массового 

трудового героизма и самоотверженности - город Горький (Нижний Новгород) удостоен 

почетного звания «Город трудовой доблести».  

 Именно об этом идет речь в публикуемом сборнике материалов «Национальное единство 

и его роль в Победе в Великой Отечественной войне (1941-1945)». В нем вы прочтете 

пронзительные рассказы участников конференций о подвиге горьковчан, о вкладе в общую 

Победу героев войны и тружеников тыла нашего многонационального и поликонфессионального 

города, о  роли национального единства, об укреплении межнационального взаимодействия на 

основе общего исторического прошлого, о том, как потомки поколения победителей  хранят 

светлую память о тех, кого нет с нами, и сохраняют постоянную заботу о тех, кто рядом.  

 В благодарной памяти потомков навсегда останется подвиг, который совершили со всем 

нашим народом горьковчане в годы Великой Отечественной войны! Мы, современники, можем 

только гордиться нашими земляками, учиться у них сражаться и работать, не теряя духа и 

уверенности в своих силах. А самое главное — быть патриотами и любить свою Родину! Но 

патриотизм - это, прежде всего, преемственность поколений. 

 Молодое поколение бережно хранит память о героях и о том, какой ценой далась Победа. 

«Мы – последнее поколение, которое может узнать о событиях Великой Отечественной войны из 
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уст самих ветеранов», - говорят молодые люди. Активисты движения «Волонтеры Победы», 

несмотря на пандемию коронавируса, рискуя своим здоровьем, оказывали конкретную помощь 

не только ветеранам войны и труда, но и всем гражданам серебряного возраста. Молодые 

нижегородцы приняли активное участие в организации многих мероприятий, приуроченных к 

празднованию 9 мая и 75-летия Парада Победы, который прошел на Красной площади 24 июня 

1945 года. Молодые художники в каждом районе Нижнего Новгорода создали граффити с 

изображением портретов ветеранов. 

 День Победы это действительно праздник со слезами на глазах. Слезами памяти о 

погибших товарищах, о своей боевой и трудовой молодости. День Победы – это день радости и 

скорби, день сострадания и благородства, день единения, соборности и воскрешения чувства 

патриотизма. 

 И в эти дни, отмечая  75-летие Победы, мы отдаем дань бесконечного признания 

великому, жертвенному подвигу советского народа. 

 Мы помним и чтим всех ветеранов  и всегда будем в неоплаченном долгу перед  

поколением победителей.  

 Низкий поклон Вам, ветераны войны и труженики тыла, за ваш беспримерный ратный 

труд и трудовой подвиг. Пусть будет здоровым ваше сердце, но всегда болит душа за свою 

страну, за свой город и за свой народ. 

 В эти дни у военных мемориалов и обелисков еще ярче вспыхивает вечный огонь, набатно 

и скорбно стучат метрономы памяти. Как в стихах нашего земляка - нижегородского поэта 

Валерия Шамшурина: 

 

 Рассвет над землей поднимая 

 Среди голубой тишины, 

 Приходит Девятое мая 

 К седым обелискам войны. 

 Здесь Вечное пламя струится 

 Над темной решеткой стальной. 

 И длится молчание, длится 

 В сердцах, обожженных войной.  

 

 Давайте еще раз склоним головы перед светлой памятью не вернувшихся с  войны и 

ушедших от нас после нее.  

 Вечная слава героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Наш долг 

перед ними – сохранить память об ушедших и заботу о живых.  

 Пусть во все времена майские дни всегда несут радость победы и созидания, добрых 

надежд, сознание ответственности за настоящее и будущее. 

 

Геннадий Рябов 

председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода, 

член Комитета экспертов ЮНЕСКО  

и Международной организации труда, 

Почетный гражданин Нижнего Новгорода
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ОТ РЕДАКЦИИ 

 

        75 лет назад народы Советского Союза одержали 

героическую победу над смертельно опасным врагом - 

гитлеровской Германией, подчинившей себе большую часть 

Европы и стремившейся к мировому господству.  

Представители десятков народов СССР плечом к плечу 

приближали Победу на поле боя и в тылу. Великая Победа 

1945 года – это общая победа, достояние всего 

многонационального населения России. 

 Сегодня вопросы сохранения в обществе исторической 

памяти, противодействия попыткам фальсификации 

прошлого представляют большую важность для 

гармонизации межнациональных отношений в России и 

укрепления единства российской нации. В этом плане 

обращение к опыту Великой Победы может и должно 

рассматриваться как важный элемент военно-

патриотического воспитания населения и в то же время - 

как инструмент укрепления межнационального диалога. 

Воспитание гражданского патриотизма, уважения к боевой и трудовой славе 

нижегородцев всех национальностей находит свое выражение в мероприятиях, которые 

проводятся представителями различных национально-культурных объединений Нижнего 

Новгорода. Так, представители действующих на территории Нижнего Новгорода 

этнокультурных общественных организаций на регулярной основе принимают участие в 

субботниках, посвященных Дню Победы, в благоустройстве городских парков и скверов, 

проводят соответствующие научные и культурно-просветительские мероприятия. 

В настоящий сборник, представленный вниманию нижегородцев комиссией 

Общественной палаты Нижнего Новгорода по межнациональным, межконфессиональным, 

межрегиональным и международным связям, вошли материалы I и II научных 

конференций «Национальное единство и его роль в Победе в Великой Отечественной 

войне (1941-1945 гг.)», проводившихся в 2014-2015 годах по инициативе некоммерческой 

общественной организации «Конгресс ираноязычных народов» при поддержке 

администрации Нижнего Новгорода и национально-культурных объединений, а также 

дополнительные материалы, предоставленные национально-культурными НКО в 2016-

2020 годах. В сборнике опубликованы статьи различного характера - научно-

исследовательского, мемуарного, биографического, а также работы учащихся школ и 

студентов вузов. 

 I научная конференция «Национальное единство и его роль в Победе в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.) прошла 22 мая 2014 года. 

Основными её целями стали:  

- освещение роли национального единства в Великой Победе, знакомство 

нижегородцев с вкладом представителей различных наций в защиту общего Отечества, в 

том числе на конкретных примерах из истории различных нижегородских семей; 

- воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение и 

понимание культур народов, проживающих в городе Нижнем Новгороде; 

- профилактика межэтнических, межкультурных, межконфессиональных 

конфликтов, противодействие ксенофобии; 

- обеспечение благоприятной атмосферы межкультурного, межконфессионального 

взаимодействия в городском сообществе. 

Также были определены практические задачи: 

- укрепление межнационального культурного сотрудничества на основе общего 

исторического прошлого; 
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I научная конференция «Национальное единство и его 

роль в Победе в Великой Отечественной войне»  

- противодействие фактам искажения и ложной интерпретации отечественной 

истории; 

- укрепление взаимного понимания и взаимного уважения в многонациональной 

молодежной среде, воспитание гражданского патриотизма и уважения к истории России; 

-содействие укреплению семейных традиций. 

            В рамках конференции 

была организована работа двух секций: 

«Народы Советского Союза и Великая 

Отечественная война» и «Великая 

Отечественная война в истории семей 

нижегородцев различных 

национальностей».  Конференция 

проходила в белом зале 

Нижегородской государственной 

областной детской библиотеки. 

 Участниками мероприятия 

стали представители национально-

культурных объединений, 

молодежных, ветеранских 

организаций, учащиеся образовательных учреждений города. 

Конференция открылась докладами юных участников – учащихся школ, которые 

стали победителями конкурса на лучшую ученическую работу, посвященную Победе в 

Великой Отечественной войне. Ребятам были вручены дипломы и пригласительные 

билеты в музей истории правоохранительных органов и Вооруженных сил общества 

«Динамо». 

Основные доклады были представлены выступлениями представителей 

национально-культурных объединений, военно-патриотической общественности, 

студентов и преподавателей 

нижегородских вузов. 

В связи с тем, что 

конференция вызвала большой 

резонанс в общественной, научной 

и культурной жизни города, ее 

организаторами было принято 

решение продолжить ее проведение 

в следующем году.  

II научная конференция 

«Национальное единство и его роль 

в Победе в Великой Отечественной 

войне (1941-1945 гг.)» состоялась 

28 апреля 2015 года, в год 70-летия 

Победы. Местом ее проведения 

стал информационно-досуговый 

зал детской библиотеки им. А. Гайдара Централизованной библиотечной системы 

Канавинского района города Нижнего Новгорода. 

В качестве почетных гостей в конференции приняли участие председатель 

комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Нижнего 

Новгорода Елена Ивановна Мишина, председатель Совета ветеранов советских, 

партийных и законодательных органов Канавинского района города Нижнего Новгорода 

Вадим Викторович Теплов и участник Великой Отечественной войны Анатолий Иванович 

Ларин. 

По уже сложившейся доброй традиции по итогам конференции состоялось 

награждение учащихся школ города Нижнего Новгорода. В этот раз юным участникам 

Участники II научной конференции «Национальное 

единство и его роль в Победе в Великой Отечественной 

войне» в детской библиотеке им. А. Гайдара 
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конкурса рисунков «Салют Победе!» были вручены пригласительные билеты в музей 

общества «Динамо» и детские книги от нижегородского зоопарка «Лимпопо». 

В рамках работы II научной 

конференции «Национальное единство и 

его роль в Победе в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.)» в 

музее истории правоохранительных 

органов и Вооруженных сил 

Нижегородской региональной организации 

общества «Динамо» состоялось открытие 

выставки «Один народ – одна Победа», 

посвященной вкладу в защиту Отечества 

представителей различных народов 

Советского Союза. 

Целью выставки стало содействие 

укреплению межнационального 

культурного сотрудничества на основе 

общего исторического прошлого и противостояние попыткам фальсификации истории. 

Посетители экспозиции получили возможность узнать о выдающихся советских 

военачальниках, Героях Советского Союза, ветеранах-фронтовиках и тружениках тыла 

различных национальностей. Вниманию нижегородцев и гостей города были представлены 

экспонаты, демонстрирующие обмундирование и экипировку военнослужащих Красной 

Армии, а также быт горьковчан периода Великой Отечественной войны. 

На наш взгляд, настоящий сборник может представлять интерес для педагогов, а 

также для активистов национально-культурных объединений в качестве вспомогательного 

материала при проведении мероприятий патриотической и межнациональной 

направленности с молодежью. 

 

Эрадж Боев 

кандидат исторических наук, 

доцент Высшей школы международных отношений и 

мировой политики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 

председатель НРОО «Конгресс ираноязычных народов», 

член Общественной палаты Нижнего Новгорода 

Торжественное открытие выставки «Один народ – 

одна Победа» в музее Нижегородской региональной 

организации общества «Динамо» 



Один народ - одна Победа! 
 

10  

Борис Рутковский 

 

ЧАСТЬ I.  

НАРОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

 

Н. И. Пинякова 

заведующая библиотекой им. А. П. Гайдара 

МУК «Централизованная библиотечная система 

Канавинского района города Нижнего Новгорода», 

председатель 

Нижегородской областной общественной организации 

белорусской культуры 

 

 

ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ РОДИНЫ: 

КАНАВИНО НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА В 1941-1945 ГГ. 

ВКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

В ДЕЛО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ МУЗЕЯ ИСТОРИИ КАНАВИНА) 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте люди, никогда 

Об этом не забудем. 

А. Твардовский 

 

С первых дней Великой Отечественной войны советский народ сумел дать 

достойный отпор немецко-фашистским захватчикам, доказав всему миру, что никакие 

испытания не смогут сломить волю народа, воюющего за свою землю. 

Плечом к плечу на защиту своего Отечества встали все народы Советского Союза, 

внося свой вклад в дело Великой Победы. Огромная доля этого вклада принадлежит 

нижегородцам. 

Сегодня все меньше остается среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, которые могут как очевидцы и участники рассказать о том, чем была 

война для нашей страны, и как была одержана та самая Великая Победа всем нашим 

многонациональным советским народом, в том числе и нижегородцами. 

Сегодня очень важно, чтобы об этом знали и помнили, 

и в первую очередь - подрастающее поколение. С этой целью в 

2003 году в детской библиотеке им. А. Гайдара был открыт 

музей истории Канавина, района, который внес огромную 

лепту в дело Победы. Сотрудники библиотеки кропотливо, по 

крупицам, собирали материал для музейной экспозиции 

«Канавино на защите Отечества», уделяя при этом особое 

внимание документам, которые рассказывают о 

представителях разных национальностей, сделавших очень 

много для приближения Великой Победы. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» - так называется 

один из разделов экспозиции, посвященный канавинцам, 

защищавшим Родину на фронте. 

 Сын поляка, Борис Казимирович Рутковский, родился в 

1911 году в городе Нижнем Новгороде. С 15 лет работал на 

железной дороге. В 1934 году был избран секретарем Канавинского райкома ВЛКСМ, а с 

марта 1936 года работал в Горьковском обкоме ВЛКСМ заведующим отделом. В июле 

1938 года Б. К. Рутковский был необоснованно репрессирован. В феврале 1940 года он 
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был освобожден из заключения, полностью реабилитирован и направлен на Горьковскую 

детскую железную дорогу в должности заместителя начальника. Когда началась Великая 

Отечественная война, Борис Казимирович в числе первых сорок человек добровольно 

ушел на фронт 27 июня 1941 года. Судя по архивным документам, Рутковский (под 

именем Георгия Николаевича Зубарева) выполнял специальные задания  в тылу врага. 

  Его письма к дочери Ирине и ее одноклассникам полны веры в неминуемый 

разгром врага. В них он призывает ребят отлично учиться и помогать взрослым в тылу, 

чтобы скорее одержать победу. 

  Старший лейтенант Борис Рутковский погиб в июле 1944 года при выполнении 

спецзадания на оккупированной фашистами польской территории и похоронен на 

кладбище города Казимеж-Дольны Люблинского воеводства. Его имя внесено в список 

польского второго издания книги «Память». Документы об этом хранятся в фондах 

библиотечного музея. Также его именем названа улица в Канавинском районе, на одном 

из домов которой в 2010 году была установлена памятная мемориальная доска. 

  Многие сотрудники предприятий города Горького с первых же дней войны 

ушли на фронт, взяли в руки оружие. Но отстаивать независимость страны надо было не 

только на фронте, но и в тылу. 

  Всю войну город Горький был надежным арсеналом страны. Все предприятия 

Канавинского района, среди них более 10 крупных, отложив до победы выпуск мирной 

продукции, работали для фронта. Второй раздел музейной экспозиции носит название: 

«Они ковали Победу в тылу». 

  С нашим музеем поделились материалами: документами, фотографиями, 

редкими книгами музеи предприятий Канавинского района, многие из которых, к 

сожалению, в настоящее время закрыты. Но мы счастливы, что часть фондов уже 

несуществующих музеев хранятся в нашем библиотечном музее. 

  В тылу, как и на фронте, люди разных национальностей отдавали все силы для 

того, чтобы как можно быстрее и как можно меньшими жертвами освободить  свою 

страну от иноземных захватчиков. 

  Завод «Красный Якорь», производивший корабельные цепи, за короткий период 

времени перешел к выпуску военной продукции: боеприпасов и укладочных 

приспособлений для горной артиллерии, понтонных якорей для инженерных войск, цепей 

противоскольжения для автомашин. Завод освоил до 40 новых сложных изделий 

производства, несвойственных его профилю. 

Руководили заводом в годы войны: директор Сергей 

Елпидифорович Соколов и главный инженер Наум 

Григорьевич Дубинский. 

За годы войны завод «Красный Якорь» не получил ни 

одной претензии от потребителей и, несмотря на 

уменьшение коллектива, с каждым годом увеличивал выпуск 

продукции. 

Можно сказать, что горьковский завод «Вторчермет» 

родился в горниле войны. Через три месяца после начала 

войны завод досрочно был сдан в эксплуатацию и начал 

давать первую продукцию. Перед коллективом завода стояла 

задача – быстро перерабатывать весь поступающий лом и 

обеспечивать качественной шихтой машиностроительные 

заводы города Горького, а также Ново-Тагильский, 

Новокузнецкий металлургические заводы и другие 

предприятия. 

С первого года войны почти все мужчины завода ушли на фронт. Вместе с 

мужчинами на фронтах Великой Отечественной войны воевали и женщины, работавшие 

до этого на предприятии. Одной из них была работница завода «Вторчермет» Клавдия 

Николаевна Каплан, которая с февраля 1942 года по июль 1945 года служила в войсках 

Н. Г. Дубинский 
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противовоздушной обороны Северо-Западного фронта. Все четыре года суровой войны 

прошла еще одна труженица завода - Софья Ивановна Серова, поучившая боевое 

крещение на железнодорожной станции Кричев в Белоруссии, а закончился ее боевой путь 

в Кенигсберге. 

Остро встал вопрос с кадрами. Директор завода Михаил Исаевич Виноградский 

делал все возможное, чтобы решить данный вопрос. Были привлечены эвакуированные в 

тыл юноши и девушки. «После эвакуации из Белоруссии я работала в Варнавинском 

районе Горьковской области на картофельно-сушильном заводе. В мае 1942 года приехал 

представитель завода «Вторчермет» товарищ Слепнер и привлек меня и 22 девушек к 

работе сортировщиц металлолома», - вспоминала ветеран завода Ф. Е. Гуткович. 

В 1942 году на заводе работало 342 человека. Условия труда были тяжелые, людям 

приходилось работать целыми сутками, не выходя с завода. При этом они говорили: 

«Надо – сделаем!» 

Несмотря на все трудности, коллектив завода перевыполнял планы. Если в 1943 

году было переработано 90634 тонн металлолома, то в 1944 году – 120055 тонн. Все годы 

войны завод удерживал Красное Знамя Министерства черной металлургии СССР. 

В 1915 году из Риги в 

Нижний Новгород был 

эвакуирован  завод  по 

производству инструмента 

фирмы Отто – Эрбе. 

Возникновение Горьковского 

металлургического  завода 

относится к апрелю 1916 года. В 

годы Великой Отечественной 

войны завод снабжал оборонные 

заводы броневой, нержавеющей, 

жаропрочной сталью, металлом 

для ракет. 

Руководили заводом в 

трудные военные годы директор 

Мольков Ф. И., главный инженер 

Стругацкий Л. Ф., начальник 

сталеплавильного цеха Замарахин 

Е. М. По инициативе руководства завода было организовано производство саперных и 

пехотных лопат, ножниц-кусачек для резки проволочных заграждений. За годы войны 

было изготовлено для армии более 3-х миллионов саперных и пехотных лопат, более 3-х 

миллионов пил и ножовок, 160000 штук ножниц-кусачек, сотни тысяч донышек для 

снарядов. 

Оборонительные линии под Ельней, Москвой и Горьким были сооружены 

инструментом Горьковского металлургического завода. Было произведено много тысяч 

тонн броневой стали, десятки тысяч тонн металла для лонжеронов, тысячи тонн 

ферромолибдена и металлического марганца для легирования стали, которыми 

снабжались заводы Урала и Сибири. 

За проявленную инициативу в освоении новых видов изделий, за выполнение всех 

военных и оборонных заказов многие заводчане были удостоены правительственных 

наград. Среди них были представители многих народов, проживающие в городе Горьком 

и эвакуированные в годы войны из других регионов. 

В 1915 году из Риги было эвакуировано еще одно предприятие: завод «Молот», 

производство на котором пустили в ход 1 февраля 1916 года. С этой даты и начинается 

история Горьковского завода аппаратуры связи им. А. С. Попова. С 1933 года завод начал 

выпускать автобусы и самосвалы. В 1941 году на заводе, как и на всех других 

предприятиях Канавинского района, большая часть квалифицированных рабочих ушла на 

 Производственный цех завода «Молот» 
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фронт, многие из них отдали свои жизни во имя Победы. Места ушедших заняли 

подростки и пожилые люди. На заводе возникали фронтовые бригады. «В труде, как в 

бою» - под таким лозунгом работали эти бригады. Выпуск продукции не только не 

сократился, но и увеличился. Наряду с самосвалами завод стал выпускать штабные и 

санитарные автобусы, возродилось производство полевых кухонь. Только за 3-й квартал 

1942 года фронт получил 6,5 тысяч полевых кухонь. 

В конце 1941 - начале 1942 года была выпущена партия аэросаней с воздушным 

винтом и автомобильным двигателем. На базе грузовых автомобилей оборудовались ПАМ 

– походные армейские ремонтные мастерские. В это время директором завода был 

Герасим Кузьмич Парышев, который в ночь с 21 на 22 июля 1943 года погиб во время 

вражеской бомбардировки завода. 

В 1928 году в Нижнем Новгороде была создана артель «Сила», занимавшаяся 

ремонтом и пошивом обуви, а в конце октября 1936 года из артели была выделена 

кожобувная артель «Рекорд», которая специализировалась на пошиве новой обуви. К 1941 

году коллектив артели вырос до 200 человек. 

В 1928 году одной из первых вступила в артель семья 

сапожника Микельджанянца – отец Гаврила Павлович и три 

его сына – Михаил, Павел и Никита. Через тринадцать лет 

младший из них – Никита Гаврилович – возглавит артель, а в 

дальнейшем фабрику «Рекорд» и бессменно будет руководить 

ею 45 лет. В первые дни войны добровольцами ушли на фронт 

лучшие специалисты, среди них: Керопьян Г., Балина Е. В., 

Андриянов Ю. И., Бетов Г. Г., Хаврина Н. В., Недремский А. 

Е. Погиб одним из первых Берзон М. 

Их, ушедших на фронт, заменили бывшие 

домохозяйки, подростки двенадцати-шестнадцати лет. 

Пришло много жен фронтовиков, и среди них Берзон, 

Недремская, Бетова, Зайцева. С началом Великой 

Отечественной войны артель в считанные дни перестроила 

производство, освоила выпуск продукции для фронта. Шили воинские полусапоги, 

химперчатки, вещмешки, изготавливали санитарные носилки. Никита Гаврилович 

Микельджанянц обладал знанием дела, крепкой хваткой, умел расчетливо рисковать. К 

октябрю 1941 артель выпускала только армейских сапог до 250 пар в смену. Женские и 

детские руки делали чудеса. Таких темпов и в мирные дни не видывали. 

За успешное выполнение заданий для фронта коллектив артели «Рекорд» был 

признан одним из передовых предприятий Горьковской области и получил на вечное 

хранение Красное Знамя Государственного комитета обороны. 

Машиностроительный завод им. М. Воробьева за свое длительное существование 

неоднократно менял название. С 1926 года завод выпускает мельнично-элеваторное 

оборудование. Практически все комбинаты хлебопродуктов, элеваторы и хлебоприемные 

пункты СССР укомплектовывались оборудованием завода. 

С началом Великой Отечественной войны на базе завода был организован филиал 

№2 авиационного завода им. С. Орджоникидзе, выполнявший заказы Наркомата 

авиационной промышленности. Завод производил шасси, крылья, бензобаки, лонжероны, 

нервюры для самолетов конструкции Лавочкина – Ла, ЛаГГ. Механический цех точил 

снаряды, литейный выпускал корпуса мин. Создателем корпуса минометной мины стал 

работник завода Калюжный Л. Г. Отдельные рабочие, фронтовые бригады выполняли 

план на 300-400%. Работа шла круглосуточно. Директорами завода во время войны были 

Третьяков П.С. и Васильев В.К. 

На заводе была восстановлена так называемая «судояма» (озеро «Безымячное»).  

Стали ремонтировать суда Волжской военной флотилии. 

Несмотря на то, что для работников завода была установлена «бронь», многие 

ушли добровольцами на фронт. Среди них - токарь, руки которого называли «золотыми», 

Н.Г. Микельджанянц 
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Бородин Н. И. Понимая, что его могут не отпустить с завода на фронт, в своем заявлении 

он написал: «Прошу предоставить мне великую честь отстоять свободу Родины с оружием 

в руках от иноземного захватчика». Николай Иванович стал Героем Советского Союза. 

Нижегородский масложировой комбинат также внес 

огромный вклад в дело Великой Победы. В предвоенные 

годы завод возглавлял талантливый руководитель Р. Н. 

Сандлер. 

21 ноября 1941 года на собрании коллектива в то 

время Горьковского жиркомбината им. С. М. Кирова 

главный инженер Товбин в своем выступлении сказал: 

«Мы потеряли несколько мыловаренных заводов в 

оккупированных городах, и перед нами стоит немедленная 

задача как можно больше выпускать мыла». Туалетное 

мыло отправлялось в основном в госпитали и на фронт. 

Выполнялись и спецзаказы, например для партизан в 

Белоруссии. 

        Водородный цех стал выполнять задание командования Горьковской ПВО: 

заполнять водородом аэростаты воздушного заграждения. Самая большая помощь фронту 

была оказана, когда в 1941 году на комбинате открыли цех дистилляции глицерина. 

Комбинат стал выпускать жидкость «Стеол М», которая применялась в гидросистемах 

артиллерии и авиации. 

С 1941 по 1942 годы директором комбината работал Соколов А. М., а с 1942 по 

1945 годы - Андрианов А. М. 

Внесли свой вклад в дело Победы и коллективы Горьковской железной дороги, 

Горьковского речного порта. 

Нельзя не сказать о том, что сотрудники детской библиотеки им. А. Гайдара, 

которая до 1948 года носила имя братьев Гримм, в годы войны работали часто без 

выходных. Они принимали юных горьковчан, занимались с ними в то время, когда их 

мамы, старшие братья и сестры, не покладая рук, трудились на фабриках и заводах, 

приближая день Великой Победы. Заведующей библиотекой в трудные военные годы 

была Орбах Феля Давыдовна. 

К 60-летию Победы сотрудниками библиотеки им. А. Гайдара при поддержке 

администрации Канавинского района был составлен и издан сборник «Канавино на 

защите Отечества. 1941 – 1945 гг.», который рассказывает о вкладе предприятий района в 

дело Великой Победы. Сборник был передан во все библиотеки района и в Центральный 

архив Нижегородской области. 

Библиотечный музей истории Канавина принял активное участие в работе по 

созданию документального видеофильма «Мгновения Победы», посвященного ветеранам 

Канавинского района. Среди героев фильма были канавинцы - представители нескольких 

национальностей. Фильм был показан по телеканалу «Волга», подарен всем ветеранам, 

принявшим участие в съемках. Так как среди ветеранов были те, кто освобождал 

Белоруссию, диск с фильмом также был передан в Национальную библиотеку Республики 

Беларусь. 

Дважды в библиотеке им. А. Гайдара ветеранам Канавинского района, 

освобождавшим Белоруссию, руководителями отделения Посольства Республики 

Беларусь в РФ в городе Нижнем Новгороде Козловским Владимиром Александровичем и 

Бричем Виктором Григорьевичем вручались юбилейные медали «За освобождение 

Беларуси» от Президента Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича. 

       В этих праздничных мероприятиях принимали участие и юные нижегородцы, 

читатели библиотеки.  

Р. Н. Сандлер 
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 Накануне 65- летия 

Дня Победы библиотечному 

музею торжественно был 

передан уникальный экспонат 

- полная копия Знамени 

Победы. В данном событии  

приняли участие ветераны и 

юные нижегородцы, 

представители многих 

национальностей. 

В 2010 году был 

составлен и напечатан 

путеводитель «Святые и 

памятные места Канавинского 

района», который 

рассказывает и о местах, 

связанных с памятью о тех, 

кто одержал Победу в Великой Отечественной войне.  

В 2014 году библиотечный музей принял участие в проекте Центрального архива 

Нижегородской области по составлению сборников «Фронтовые письма 1941-1945 гг.», 

предоставив для проекта материалы из музейного фонда. 

Библиотечный музей живет и развивается, пополняется новыми документами, 

экспонатами, а сотрудники библиотеки делают все возможное, чтобы к истории района, 

города, России не был утрачен интерес со стороны подрастающего поколения, ибо без 

прошлого не может быть будущего.  

Для будущего также важно, чтобы народы, живущие в России, в Нижегородском 

крае жили в дружбе, согласии и так же, как и их предки, вместе стояли на защите своей 

Родины – России. 

Двери библиотечного музея открыты для всех нижегородцев и гостей города. 

Сотрудники библиотеки всегда готовы провести для них экскурсию. 

Вручение медалей «За освобождение Беларуси» руководителем 

отделения Посольства Республики Беларусь в РФ  

в Нижнем Новгороде В. Г. Бричем 
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В. П. Киселев 

журналист, писатель, военный историк 

 

137-Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ: ВКЛАД В ПОБЕДУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

 

137-я стрелковая дивизия была сформирована в августе 

1939 года в Горьковской области и состояла из 3 стрелковых, 2 

артиллерийских полков и нескольких отдельных батальонов. 

Личный состав дивизии, за исключением кадровых командиров, 

в то время состоял из уроженцев Горьковской области, в 

подавляющем большинстве русских, и Мордовской АССР  

(409- й стрелковый полк). 

В августе 1940 года на показательных наркомовских 

учениях дивизия получила переходящие красные знамена от наркомата обороны и 

командования МВО. По итогам учений 137-я стрелковая дивизия вошла в десятку лучших 

дивизий Красной Армии. 

В мае 1941 года дивизия была пополнена с 3-х до 6 тысяч человек, а с началом 

войны до 14 тысяч – уроженцами Павловского района, города Горького, Арзамаса, 

Саранска и Мурома, и 25 июня, первой из соединений, сформированных в Горьковской 

области, 36 эшелонами выехала на фронт. 

Свой боевой путь 137-я стрелковая дивизия начала в составе Западного фронта в 

Могилевской области в начале июля 1941 года. В первых боях отличились сотни бойцов 

дивизии. Было уничтожено 25 танков противника и более 500 гитлеровцев. По 

воспоминаниям политрука роты Белькова, особенно запомнился подвиг красноармейца 

Чайко, уроженца Белоруссии, который связкой гранат подбил немецкий танк и погиб. 

После первых боев дивизия попала в окружение и прорывалась из него в 

направлении городка Пропойск на Варшавском шоссе. В боях при прорыве из окружения 

отличились десятки бойцов и командиров различных национальностей. Однополчанам 

особенно запомнился командир взвода 624-го полка лейтенант Аветикерон Аветисян, 

уроженец Армении. В этих боях он с небольшой группой своих бойцов уничтожил 6 

автомашин с пехотой и штаб пехотного полка гитлеровцев. Аветикерон Аветисян воевал  

и далее, показывая чудеса храбрости. Он геройски погиб в бою в декабре 1941 года. 

В боях отличилась батарея лейтенанта Ивана Сливного, украинца, переданная в 

состав 137-й из 132-й дивизии. В одном из боев батарея уничтожила 11 танков 

противника. Лейтенант достойно воевал в составе дивизии до конца войны.  В боях за  

село Милославичи героически погибла группа из девяти политбойцов-белорусов, 

неоднократно поднимавших бойцов в атаки. В августовских боях 1941 года особенно 

отличились артиллеристы батарей украинцев Братушевского и Житковского, 

уничтожившие вместе около 20 танков. 

С тяжелыми боями 137-я стрелковая дивизия отходила по линии Костюковичи – 

Унеча – Трубчевск. Еще раз попала в окружение, но с боями вырвалась, благодаря  

умелым действиям командира дивизии полковника Ивана Гришина и комиссара Петра 

Канцедала, уроженца Харькова. 

Осенью 1941 - зимой 1942 годов дивизия постоянно получала пополнение из 

неоккупированных областей России, несла в боях тяжелые потери. В этих боях особенно 

отличился командир 771-го полка Малхаз Гогичайшвили, грузин. Он погиб в начале 

февраля 1942 года. Умело и достойно воевала в этих боях батарея, командовал которой 

украинец Иван Денисенко, а политруком был украинец Михаил Василенко. Только в боях 
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под городом Ефремов батарея уничтожила 6 танков противника. В декабре 1941 года в 

одном из боев комсорг 624-го полка украинец Иван Пилипенко принял на себя 

командование ротой и лично уничтожил 17 гитлеровцев. 

Многонациональным был состав медсанбата дивизии. Например, ведущий хирург 

дивизии белорус Феликс Комоцкий, белоруска Анна Ермоленко, еврейка Матильда 

Колесникова, башкир Бари Кудашев, украинец Иван Гуменюк. 

Весной 1942 года в дивизию в качестве пополнения прибыло несколько сот 

уроженцев Казахстана. Им трудно было привыкать к фронтовым условиям, и помогали 

им, обучали новое пополнение в основном солдаты славянских национальностей. В 

наступательных боях февраля 1943 года первым Героем Советского Союза из 

военнослужащих 137-й дивизии стал казах рядовой Буран Исимбаев. Этого звания он был 

удостоен посмертно. 

В Центральном архиве Министерства обороны хранится документ от 1  апреля 1943 

года: «Национальный состав 137-й стрелковой дивизии». В составе дивизии на тот день 

было 4010 человек 40 национальностей, в том числе: русские – 2875, украинцы – 511, 

белорусы – 101, армяне – 29, грузины – 37, азербайджанцы – 26, узбеки – 16, таджики – 2, 

туркмены – 2, казахи – 97, киргизы – 5, евреи – 67, чеченцы/ингуши – 2, 

кабардинцы/балкарцы – 7, осетины – 9, дагестанцы – 16,  татары – 79, чуваши – 19, 

мордвины – 33, башкиры  – 38, калмыки – 1, удмурты – 12, марийцы – 8, коми – 2, 

молдаване – 1, болгары – 1, латыши – 1, греки – 1. Остальные национальности – 10. 

Проследить их дальнейшие судьбы в условиях войны и больших потерь не представляется 

возможным. 

В боях под Орлом в конце июля 1943 года в одной атаке отличилась пятерка 

смельчаков – русские лейтенанты Горчаков, Даньшин и Степанов и узбеки рядовые 

Азельханов и Интагалиев. Они обеспечили успех боя батальона. Лейтенант Олег  

Степанов посмертно станет Героем Советского Союза, за эти же бои посмертно звание 

Героя Советского Союза получил и лейтенант Моисей Спивак, еврей по национальности. 

Умело руководил в тех боях работой штаба 624-го полка адыгеец майор Яхъя Бешкок. В 

боях под Орлом отличилась большая группа офицеров-украинцев: Иван Поставничий, 

Иван Волкодав, Андрей Резник, Кадиро, Ильяшенко, Сущиц, Савченко, Яворский, 

Криворучко, Мальгавка, Лагодный, Нигруца, Незвах, литовец Курпас. Осенью 1943 года 

звание Героя Советского Союза получил украинец командир батареи капитан Николай 

Сириченко, а зимой 1945 года – командир батальона майор татарин Файздрахман 

Сабиров. В зимних боях начала 1945 года отличились командир взвода лейтенант узбек 

Аккуль Назаров и один из двоих кубинцев, воевавших в Красной Армии, лейтенант 

Энрике Вилар. Посмертно герой-кубинец был награжден орденом Отечественной войны, 

на Кубе его именем названы военное училище, улицы и корабль. 

Из 10 воинов дивизии, удостоенных звания Героя Советского Союза, были не 

только русские, но и украинец, казах, еврей, татарин. 

Когда 137-я стрелковая дивизия летом 1943 года двигалась на запад, то в это время 

получала пополнение в основном из местных жителей областей, которые она 

освобождала: Орловской, Брянской – России, Сумской, Черниговской – Украины, 

Гомельской, Могилевской, Минской – Белоруссии. Воевали дружно, помогая друг другу. 

Через дивизию в годы войны прошло в общей сложности более 40 тысяч человек. 

За весь период войны в дивизии было произведено около 13 тысяч награждений орденами 

и медалями. 

137-я Горьковская «Бобруйская» ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия 

была вполне типичным по своему национальному составу соединением Красной Армии. 
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И. Л. Новосадов 

директор проекта 

«Нижегородский музей «Холодной войны» 

и истории г. Горький в 1946-1991 гг.»,  

магистрант Института международных  

отношений и мировой истории  

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

Только благодаря советским воинам - людям разных  

национальностей, сплочённым в единое целое против грозного и 

беспощадного врага, воинам, сражавшимся за наши жизни плечом к 

плечу против немецко-фашистских войск за свою общую Родину - 

СССР, была одержана величайшая в истории Победа – Победа над 

фашизмом.  

Целый ряд героев – представителей различных народов 

Советского Союза, навсегда сохранится в памяти поколений. 

Миллионы имён вписаны в славную Победу нашего народа, миллионы простых граждан 

самых разных народов Советского Союза, встали единой силой в борьбе с фашистской ордой. 

Славный сын Узбекской земли, красноармеец Уразбай Джуманьязов родился в 1924 году в одном 

из кишлаков нынешнего Сарковского сельсовета (ныне - Берунийский район) Каракалпакстана в 

крестьянской семье. Получил начальное образование, после чего работал в колхозе. В сентябре 

1942 года Джуманьязов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и 

направлен на фронт. К сентябрю 1943 года красноармеец Уразбай Джуманьязов был 

автоматчиком 985-го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального 

фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 

В ночь с 25 на 26 сентября 1943 года Джуманьязов в составе 

группы саперов переправился через Днепр в районе села 

Толокунская Рудня Вышгородского района Киевской области 

Украинской ССР и с ходу вступил в бой. Отвлекал огонь противника 

на себя, что способствовало успешному разминированию саперами 

прибрежной полосы. Поскольку Джуманьязов постоянно менял 

позиции, у противника создалось впечатление о том, что через реку 

переправился большой десант. Когда подошли подкрепления, 

Джуманьязов стал преследовать отступающего противника, лично 

уничтожив автоматным огнем около взвода солдат и офицеров 

противника. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 17 октября 

1943 года за «мужество и героизм, 

проявленные при форсировании Днепра и 

удержании плацдарма на правом берегу», 

красноармеец Уразбай Джуманьязов был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он 

получить не успел, так как в декабре 1943 года пропал без вести. 

Свой вклад в Победу внесли и сыновья Туркменской земли. 

Советский офицер-танкист, командир танка 87-го гвардейского 

отдельного тяжелого танкового полка 3-й гвардейской армии 1-го 

Украинского фронта, гвардии лейтенант  Мухаммед Атаев родился в 

1914 году в ауле Келеджар ныне Геок-Тепинского этрапа 

Ашгабатского велаята Туркменистана в крестьянской семье. Туркмен. В 1930 году окончил 7 

Уразбай Джуманьязов 

Мухаммед Атаев  
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классов. В Красную Армию был призван Тедженским райвоенкоматом Ашхабадской области 

Туркменской ССР в ноябре 1941 года. Гвардии лейтенант Атаев особо отличился в ночь на 27 

апреля 1945 года при отражении контратак противника в районе населённого пункта Фрейдорф, 

расположенного юго-восточнее города Меркиш-Буххольц (Восточная Германия). Тяжелый танк 

ИС-122 под командованием гвардии лейтенанта Атаева четыре часа вел упорный бой, в ходе 

которого уничтожил два орудия и семь пулемётных точек. В этом бою отважный офицер-танкист 

пал смертью храбрых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Атаеву 

Мухаммеду было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Вместе с сыновьями и дочерями других братских народов, 

Победу ковали и воины-уроженцы Таджикистана. Воин Домулло 

Азизов в составе 65-й армии Центрального фронта участвовал летом 

1943 года в крупнейшей битве на Курско-Орловской дуге, где Красная 

Армия одержала историческую победу, оказавшую решающее влияние 

на ход Великой Отечественной войны. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 30 октября 1943 года за героизм, проявленный при 

форсировании реки Днепр, Домулло Азизов был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». Однако еще ранее, 24 октября 1943 года, в  одном из 

жестоких боев при освобождении деревни Островы Лоевского района 

Гомельской области Домулло Азизов пал смертью храбрых. Таким 

образом, звание Героя Советского Союза ему было присвоено 

посмертно. Не только сыновья, но и дочери Таджикистана проявили 

волю к Победе, не щадя своей жизни. Уже в первые дни войны имена 

таджикских девушек, проявивших отвагу и героизм в защите Родины, были у всех на устах. Это - 

Ойгул Мухаммеджанова, Инъом Курбонова, Саодат Алибоева, Джаннат Рахимова. Об их 

подвигах писала тогда вся фронтовая и отечественная пресса. В частности, газета «Точикистони 

Сурх» 28 октября 1942 года писала о летчице Ойгул Мухаммеджановой из кишлака Шинг 

Пенджикентского района, за плечами которой были 93 боевых вылета и ранение. 

Ойгул за свои подвиги была удостоена ордена Ленина. Не менее известны подвиги 

санитарок Тухфы Хамсариевой и Саодат Сангиновой, которые, не щадя себя, выносили с поля 

боя раненых бойцов. Другая женщина-таджичка, врач, выпускница Таджикского мединститута, 

сестра известного таджикского писателя Фотеха Ниези - София 

Мухаммедова также героически прошла долгими дорогами войны и 

дошла до немецкого города Дрезден.  

Одним из наиболее  пострадавших в семье народов СССР в годы  

Великой Отечественной войны является белорусский народ. Вторжение 

гитлеровских войск на территорию Белорусской ССР началось с первого 

дня войны — 22 июня 1941 года. Земля белорусская также воспитала 

достойных своих детей, приближавших своими подвигами Великую 

Победу.  

Хоружая Вера Захаровна родилась 27 сентября 1903 года в городе 

Бобруйске. В годы гражданской войны Вера Хоружая участвовала в 

борьбе с бандами Булак-Балаховича. После гражданской войны работала 

в ЦК комсомола Белоруссии. В 1924 году Вера уходит на подпольную 

работу в Западную Белоруссию, занятую Польшей. Полиция напала на 

след Веры, и её на несколько лет заточили в польскую тюрьму. В сентябре 1932 года Вера 

Захаровна возвратилась на родину. Затем она едет на стройку пятилетки - в Балхаш. С первых 

дней войны до дня гибели Вера Хоружая сражалась в партизанском отряде под командованием 

героя боев в республиканской Испании Василия Захаровича Коржа. Партизанскому отряду, 

находившемуся в глубоком тылу вражеских войск, надо было установить связь с командованием 

фронта. Эту задачу Вера целиком и полностью выполнила. Благодаря данным подпольщиков 

Домулло Азизов 

Вера Хоружая  
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советская авиация несколько раз наносила удары по складам боеприпасов и горючего 

противника.  

В 1942 году В.З. Хоружая во главе группы подпольных работников была переброшена 

через линию фронта в город Витебск. Её группа провела много диверсий на железной дороге, 

заводах, собирала разведывательные данные для командования советских войск. Фашисты 

принимали все меры к поимке подпольщиков. Гитлеровцы напали на след группы...  

13 ноября 1942 года Вера Хоружая вместе со своими боевыми товарищами была схвачена. 

После трехнедельных нечеловеческих пыток и издевательств Вера Хоружая была казнена, 

вероятно, на территории бывшего 5-го железнодорожного полка, не выдав никакой информации. 

Звание Героя Советского Союза с награждением орденом Ленина Хоружей Вере Захаровне было 

присвоено посмертно 17 мая 1960 года. Также Вера Захаровна награждена орденом Красного 

Знамени и медалью «Партизану Отечественной 

войны». 

Белоруссия близка и автору статьи. Дедушка и 

бабушка автора, простые русские люди, также внесли 

свой посильный вклад в нашу Великую Победу, 

освобождая Белоруссию от немецко-фашистских 

захватчиков. Дед, Новосадов Николай Михайлович, 

был призван в действующую армию Воротынским 

РВК 18 августа 1941 года в воинском звании 

«лейтенант». Служил командиром интендантского 

взвода. Пройдя курс огневой подготовки, был 

переведён на должность командира минометного 

взвода 1148-го стрелкового полка 121-й стрелковой 

дивизии. С июля по сентябрь 1943 года воевал на Брянском фронте. Поздно вечером 29 сентября 

1943 года взвод лейтенанта Новосадова совершал переправу через реку Березина для взятия 

высоты на противоположном берегу. Переправившись через Березину, взвод вступил в 

ожесточенный бой с фашистами, в ходе которого был убит командир. Лейтенант Новосадов взял 

на себя командование, и, вместе со своими бойцами оказывал героическое сопротивление 

фашистским захватчикам. В результате боя высота была удержана. В ходе боя лейтенант 

Новосадов получил тяжелые осколочные и пулевые ранения обеих ног. За проявленное мужество 

и героизм он был удостоен награды «Орден Красной Звезды» и медали «За отвагу».  

Бабушка, Анна Платоновна Максина (Новосадова) была призвана в действующую армию 

15 апреля 1942 года. Служила радиотелеграфисткой в 104-м отдельном батальоне ВНОС 

(воздушное наблюдение, оповещение и связь). Воинское звание - ефрейтор. Службу проходила в 

белорусских лесах; батальон шел в двух днях от линии фронта. Бойцы батальона возводили 

наблюдательные вышки, протягивали кабели связи, осуществляли наблюдение и оповещали штаб 

о появлении самолетов противника. Жили они в землянках, блиндажах, часто - в заболоченной 

местности. Анна Платоновна демобилизовалась в августе 1945 года. Была награждена медалью 

«За Победу над Германией».  
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НИЖЕГОРОДСКИЕ ТАТАРЫ   

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Похоронки,  

Раны, 

Пепелища... 

Память, 

Душу мне 

Войной не рви, 

Только времени 

Не знаю чище 

И острее 

К Родине любви. 

Юлия Друнина 

 

Война всё дальше уходит от нас во времени, но не в остроте восприятия происходившего. 

Разве можно без содрогания вспоминать, какой ценой досталась нам Победа? Разве можно без 

слез слышать рассказы ветеранов: и тех, кто шел в бой, и тех, кто трудился для её приближения в 

тылу?  

Действительно, Победа была одна на всех… О ней думали, её представляли, о ней мечтали... 

А когда случилось, ликовали – и этому ликованию не было конца. 

Как узнали нижегородские татары о начавшейся войне? Прежде всего, по радио. Почти во 

всех селениях были ещё до войны установлены радиоточки.  

Узнав о войне, люди шли добровольцами на фронт. Нижегородские татары не были 

исключением. В течение июля-августа в Краснооктябрьский райком партии  было подано более 

240 заявлений с просьбами о зачислении в народное ополчение. Готовность отдать свою жизнь за 

Родину была заметна у разных людей: коммунистов и беспартийных, мужчин и женщин, рядовых 

колхозников и технических специалистов.  

Уже в 1941 году развернулось движение по созданию фонда обороны. Люди, не ожидая 

указаний «сверху», отдавали свои сбережения, собирали вещи, нужные бойцам на передовой, 

готовили праздничные посылки ко Дню Октябрьской революции, которую тогда называли 

Великой социалистической, ко Дню Красной Армии, 8 марта и другим памятным датам. Подарки 

того времени были незамысловатыми, но делались от души с учетом конкретики жизни бойца: 

вязали теплые носки, шили рукавицы, которые можно было не снимать во время стрельбы, 

вышивали кисеты и платочки на память. 

На всю Горьковскую область и далеко за её пределами стал известен факт внесения в фонд 

обороны 110 тысяч рублей председателем колхоза «Алга» Мустафой Саберовым. Его сбережения 

пошли на строительство боевых самолетов. Это был не единичный случай. Только жители 

Сергачского района внесли денежных пожертвований почти на 50 миллионов рублей. Не только 

деньги, но и сельхозпродукция отправлялась на строительство эскадрильи «Валерий Чкалов», 

танка «Чембилеевский колхозник» и др.  

Татарское население принимало участие в оборонных мероприятиях, например в 

строительстве дороги Горький-Казань. Проводились лесозаготовки, работы по разработке торфа.  

Работа агитационного характера, развернутая коммунистами, укрепляла патриотические 

движения, делала их более масштабными. Агитация  строилась с учетом настроений людей, их 

помыслов и желаний.  

Татары - жители селений юго-востока Нижегородской области, как и все советские люди, в 
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условиях войны старались максимально приблизить Победу. Борьба за хлеб – так ставилась 

задача государством перед колхозниками. Лучшими по хлебопоставкам были хозяйства 

Петряксинского и Чембилеевского сельсоветов. Лучшим из лучших являлся колхоз «Алга» 

Андреевского сельсовета.  

Какие-то колхозы справлялись в большей степени со сдачей сельхозпродукции государству, 

какие-то – в меньшей. Но трудились все. Трудились не покладая рук. Проблем, которые 

приходилось решать, было много: и вовремя провести сев, и избежать дефицита семян, и самим 

без хлеба не остаться: по-прежнему надо было и детей, и стариков накормить, и сохранить силы 

для работы. И лучших лошадей отправить на фронт. И тех, кто нужен был в хозяйстве, 

накормить, оградить от заболеваний. А если лошадей не хватало, то и коров впрягать на пашне… 

А иногда и самим тянуть плуг.  

Женщины и подростки заменяли мужчин, ушедших и продолжавших уходить на фронт. 

Колхозники работали во время сева с 6 до 20 часов, колхозы поддерживали друг друга. Даже в 

ситуации голода, а такое случалось во время войны нередко, отдавали последнее из личных 

запасов, чтобы поддержать фронт. Но, несмотря ни на что, общие задачи – достичь Победы, 

добить врага и стать победителями над нацизмом, над человеконенавистничеством – ставились 

выше личных. 

Государство стремилось оказывать содействие особо нуждающимся семьям 

военнослужащих. 

Ещё один важный момент, который нельзя обойти вниманием – забота о переселенцах. На 

юго-восток Горьковской области прибывали эвакуированные жители Ленинградской и 

Калининской областей. Они находили теплый приют в татарских семьях. В Актуково, по 

воспоминаниям местных жителей, разместились эстонцы, латыши, литовцы. В целом около 10 

тысяч переселенцев обрели временный приют в татарских деревнях с начала войны до августа 

1944 года.  

С фронта приходили долгожданные весточки, и люди радовались, что их родные, 

сражающиеся на фронтах Великой Отечественной войны, делают всё, чтобы освободить 

территорию Отечества от врага. Героями, получавшими ордена и медали, гордились. Погибших 

вместе оплакивали. Практически каждый десятый житель татарских районов области отдал свою 

жизнь за Родину.  

Никогда не забудем того, что пришлось пережить нашим отцам, дедам и прадедам… Время 

не властно над этой святой памятью.  
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Н. Н. Андриянова 

 член Союза писателей России,  

общественный деятель 
 

НЕЗАБЫТЫЕ ВРЕМЕНА: МАРИЙСКИЙ НАРОД 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Чем дальше от нас погружаются вглубь истории 

трагические годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов, тем больше появляется попыток исказить правду о 

героических, жертвенных подвигах воинов, защитивших нашу 

многонациональную, многострадальную Родину и весь мир от 

жестокости фашизма. Чем меньше в живых остается 

свидетелей тех тяжелых и горьких лет, тем важнее для нас 

донести до потомков правду о войне. 

Марийцы находились среди защитников Брестской крепости и столицы нашего 

государства – Москвы, стойко обороняли Ленинград, Севастополь и Одессу, Заполярье и 

Кавказ, героически сражались под Сталинградом, Курском, Орлом, на Смоленщине, в 

лесах Карелии, в интернациональных бригадах французского Сопротивления и в отрядах 

итальянских партизан, освобождали Украину и Белоруссию, Прибалтику и Молдавию, 

Польшу и Чехословакию, Румынию, Венгрию и Австрию, штурмовали Кенигсберг и 

Берлин, участвовали в борьбе с японскими милитаристами на Дальнем Востоке. 

Хотя национальных марийских подразделений в годы войны создано не было, в тех 

воинских частях, где служило большое число марийцев, политическая и культурная 

работа велась на родном для них языке, на марийском языке выпускались газеты и 

листовки. Сражения шли далеко от Марийского края, но для отважных воинов-мари это 

была защита общей, великой Родины. Более 40 из них за мужество, проявленное в борьбе 

с немецко-фашистскими агрессорами, были удостоены звания Героя Советского Союза, 

среди них – пехотинцы и саперы, артиллеристы и разведчики, командиры и рядовые. 

Тысячи – практически все, кто был на фронте, были награждены боевыми орденами и 

медалями, а некоторые воины заслужили высший знак солдатской доблести – орден 

Славы всех трех степеней. Всего боевые награды получили больше 15 тысяч марийских 

героев – участников Великой Отечественной войны. 

Бессмертный подвиг Александра Матросова повторили 300 советских бойцов, 

закрыв своими телами амбразуры вражеских дзотов и ценой собственной жизни спасая 

жизни сотни своих товарищей. Из них 132 человека посмертно удостоены звания Героя 

Советского Союза, среди которых есть и воины-марийцы. Вот два незабываемых примера. 

Василий Иванович Соловьев – стрелок 31-го гвардейского стрелкового полка 9-й 

гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии 3-го Белорусского фронта, гвардии 

красноармеец: 29 августа 1943 года под Смоленском в Духовщинском районе, около 

деревни Жуковка, в составе группы воинов брал высоту под сильным огнем противника, 

гранатами уничтожил два пулемета с расчетами. Когда кончились гранаты, Василий 

Соловьев закрыл собою амбразуру вражеского дзота. Гвардии лейтенант Зинон 

Филиппович Прохоров был 11-м ребенком в марийской крестьянской семье, до войны 

окончил 5 классов школы, потом работал трактористом. По окончании курсов по 

подготовке младших офицеров 6 марта 1941 года З. Ф. Прохоров получил воинское звание 

младшего лейтенанта. 22 июня 1941 года командир взвода Прохоров поднял своих бойцов 

по тревоге, а на второй день войны они вступили в бой с немцами. Почти три месяца 

пулеметчики взвода Прохорова находились в непрерывных боях. Фронтовой друг З. Ф. 

Прохорова – заместитель командира батальона гвардии капитан Степан Прокопчук - 

описывает случай, произошедший в период Ясско-Кишиневской операции: «Однажды к 

позициям приблизился легкий немецкий танк. Прицельным огнем наши пулеметчики 

заставили вражескую машину остановиться. Воспользовавшись замешательством 
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З. Ф. Прохоров 

экипажа, солдаты Прохорова вынудили немцев сдаться, а он 

сам, в прошлом тракторист, влез в танк и, направив машину к 

немецким окопам, принялся их «утюжить», вызвав панику 

среди фашистов и подняв боевой дух советских солдат». С. Г. 

Прокопчук поведал еще одну неординарную историю, 

приключившуюся темной осенней ночью с разведчиками при 

взятии «языка» в захваченном фашистами селе. Прокопчук и 

Прохоров с двумя группами разведчиков быстро добыли 

«языка». Но на выходе из села неожиданно столкнулись с 

группой примерно из 40 фашистских автоматчиков. Вступить в 

бой с ними означало неминуемую гибель и провал операции. 

Но Прохоров быстро среагировал и вступил в диалог с 

немецким командиром на … своем родном марийском языке. 

Немецкий офицер, услышав непонятную речь, осветил фонарем 

злое бесстрастное лицо собеседника и, ничего не поняв, 

уступил дорогу. Очевидно, он принял наших разведчиков за 

немецких союзников – венгров или румын. Так З. Ф. Прохоров спас жизнь своим 

товарищам. Позднее Прохоров объяснил своим товарищам, что немцу он сказал 

следующие слова: «Кто вас позвал сюда, идите своей дорогой, гады!». Последнему 

самоотверженному подвигу Зинона Филипповича посвящены страницы книги бывшего    

командира 81-ой гвардейской стрелковой Красноградской Краснознаменной  дивизии  

генерал-майора  И. К. Морозова «Как сражались гвардейские полки». С. Г. Прокопчук 

детально описал ожесточенную битву с венгерскими и немецкими войсками 19 сентября 

1944 года на территории Румынии: «Рота З. Ф. Прохорова, вела бои за высоту на 

подступах к селу Ходош. Продвижению бойцов мешал сильный пулеметный огонь. 

Гвардии лейтенант Прохоров со связкой противотанковых гранат в руке пополз на 

огневую точку противника. Когда до вражеского пулемета оставалось не более 15 метров, 

Прохоров приготовился метнуть гранаты, но вражеская пуля пробила правую руку. Тогда 

Зинон подполз поближе и лежа, левой рукой бросил связку гранат. После сильного взрыва 

пулемет смолк. Прохоров встал во весь рост и выкрикнул: «Вперед! За Родину!» Но в это 

время пулемет вновь заработал. Тяжелораненый Зинон собрал последние силы, бросился к 

пулемету и закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Похоронен З. Ф. Прохоров в 

братской могиле советских воинов в румынском городе Тыргу-Муреш. 

Первый марийский Герой Советского Союза – уроженец Мари-Турекского района, 

бывший сельский учитель, комсомолец Сергей Романович Суворов. Во время разведки 

боем он заменил погибшего политрука и взял командование на себя. В неравном бою на 

калужской земле он уничтожил 22 фашиста и погиб от тяжелых ранений. Сыновья 

Марийской земли находились среди видных командиров партизанского движения. Один 

из них – Родион Артемьевич Охотин, уроженец деревни Мари-Луговая Звениговского 

района Марийской АССР. В 1939 – 1940 годах он принимал  участие  в  советско-  

финской войне, а с августа 1941 года руководил Межевской подпольной организацией в 

Белоруссии. С мая 1942 года Родион Охотин возглавлял штаб по руководству 

партизанским движением в Россонском районе и одновременно возглавлял партизанский 

отряд. В июле 1942 – ноябре 1943 гг. Р. А. Охотин был командиром Россонской 

партизанской бригады имени И. В. Сталина, а также членом Россонского подпольного РК 

КП(б) Белоруссии. Горномарийский летчик Феофан Радугин прославился отважными 

перелетами через линию фронта для установления связей с партизанами и выбросками 

диверсионных групп в тыл врага, он совершил сотни боевых вылетов. Со Звездой Героя на 

груди вернулся домой. 

Марийский парень с Вятки, летчик Михаил Зарецких добровольно поступил на 

службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. В 1943 году Михаил Александрович 

окончил  Чкаловскую  военную  авиационную  школу  пилотов  и  с  октября  того  же  

года служил  на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в освобождении 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=7df5da9c772b20f8dc59e7b4ce5bfd0a&url=http%3A%2F%2Fworldoftanks.eu%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=7df5da9c772b20f8dc59e7b4ce5bfd0a&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5-%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=7df5da9c772b20f8dc59e7b4ce5bfd0a&url=http%3A%2F%2Fworldoftanks.eu%2F
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Украинской ССР, Польши, Чехословакии, боях в Германии. 

Георгия Федоровича Бастракова – легендарного «командира бессмертной роты», 

Героя Советского Союза - однополчане называли везучим, а бойцы – бессмертным. 

Уроженец деревни Памаши ныне Новоторъяльского района Республики Марий Эл, Г. Ф. 

Бастраков учился   в  средней  школе,   после  окончания  которой  работал  в  колхозе,   на 

химическом заводе в Горьковской области. Призванный в 

Красную Армию в 1938 году, Г. Ф. Бастраков в составе 99-й 

стрелковой дивизии участвовал в боях с фашистскими 

войсками на Юго-Западном фронте. 17 июля 1942 года он был 

награжден орденом Ленина. В феврале 1943 года Г. Ф. 

Бастракова назначили командиром роты автоматчиков. В 

октябре 1943 года его рота первой ворвалась в село Губин 

Чернобыльского района Киевской области, а затем отразила 7 

контратак противника и удержала занимаемые посты. «В 

последующих боях товарищ Бастраков… на ширине фронта  

80 метров 2 суток  сдерживал контратакующего  противника», 

– писал командир 15-го воздушно-десантного полка гвардии 

капитан Пахомов. Рота Бастракова отбила 27 контратак, 

уничтожила 113 гитлеровских солдат и офицеров, 7 танков, 5 

бронетранспортеров  и  4  автомашины.  17  убитых  фашистов 

было на счету командира роты. 27 января 1944 года в бою у села Ивахны рота Бастракова 

уничтожила до 40 фашистских солдат. Тяжелораненый командир роты до последних сил 

продолжал вести бой… Г.Ф. Бастраков был награжден Орденом Отечественной войны I 

степени посмертно. 

Марийская интеллигенция стремилась поддержать патриотический дух воинов 

Красной Армии. В перерывах между сражениями бойцов воодушевляли марийскими 

песнями и танцами, гусельными мелодиями артисты из Марийской государственной 

филармонии. Во главе со знаменитым музыкантом Павлом Тойдемаром они творческими 

силами сформировали фронтовую бригаду, которая на разных фронтах и на кораблях 

выступила с 1165 концертами. 

Сын одного из основоположников марийской 

профессиональной музыки Я. А. Эшпая – Андрей 

Яковлевич Эшпай (1925 года рождения), будущий 

композитор, в начале войны добровольцем просился на 

фронт, но из-за возраста в действующую армию его не 

взяли. В 1942 году, после окончания 10-го класса, Андрей 

Эшпай поступил в Чкаловское (Оренбургское) пулеметное 

училище, где за полгода (с января по июнь 1943 года) 

освоил первую военную специальность. Благодаря 

отличному знанию немецкого языка, талантливый юноша 

по ускоренной программе окончил Военный институт 

иностранных языков, и в конце 1944 года военного 

переводчика Андрея Эшпая направили в действующую армию 1-го Белорусского фронта. 

От Магнушевского плацдарма на Висле в составе Третьей ударной армии лейтенант 

взвода разведки Андрей Эшпай прошел путь до Берлина, за что был отмечен 

правительственными наградами: орденом Красной Звезды, польской медалью «За 

Варшаву», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией». Андрей Эшпай получил множество других наград и званий, он стал 

Народным артистом СССР, Почетным гражданином городов Козьмодемьянска и Йошкар- 

Олы, а с 1979 года – Почетным членом общества Ф. Листа в США и президентом 

Российского авторского общества. Андрей Эшпай – ярчайший представитель 

музыкальной культуры, его произведения звучат в любимых всеми кинофильмах, в театре, 

на эстраде. 

Г. Ф. Бастраков 

А.Я. Эшпай 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=7df5da9c772b20f8dc59e7b4ce5bfd0a&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=7df5da9c772b20f8dc59e7b4ce5bfd0a&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=7df5da9c772b20f8dc59e7b4ce5bfd0a&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%258F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=7df5da9c772b20f8dc59e7b4ce5bfd0a&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=7df5da9c772b20f8dc59e7b4ce5bfd0a&url=http%3A%2F%2Ftoryal.ru%2Fhero.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=7df5da9c772b20f8dc59e7b4ce5bfd0a&url=http%3A%2F%2Ftoryal.ru%2Fhero.html
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Мы сохраняем свидетельства очевидцев страшной военной эпохи, чтобы 

предотвратить попытки оправдать ужас черной чумы ХХ века – фашизм. Анастасия 

Маякова - внучка фронтовика Андрея Семеновича Маякова, уроженца деревни Маяки 

Тоншаевского района Нижегородской области, основанной марийцами, навсегда в сердце 

сохранит воспоминания своего доблестного дедушки, встретившего начало войны на 

Украине под Белой Церковью. Очень трогает его повествование о первом бое с 

фашистами и ранении: «…Ранение у меня было сквозное, я потерял много крови, но скоро 

очнулся. Оторвал немного ткани от рубахи и перевязал ногу. Я помню запах, который я 

почувствовал, запах крови, пороха и чего-то мертвого – это запах войны. Какой-то 

мо́лодец, как и я, солдат (мне тогда было 20 лет) поднял меня, и мы вместе стали 

отходить. Отстреливаясь, ведь немцы опять наступали. Скоро мы попали в окружение (это 

был сентябрь 1941 года), немцы обстреливали нас из пулеметов. А мы все дальше 

отходили, так дошли до болота. Там мы по пояс в воде провели более 5 суток. Очень 

трудно приходилось нам. Продовольствия не было совсем. Дело дошло до того, что не 

только ногти, а кожу на кончиках пальцев обгладывали. Ночью, когда спали, привязывали 

себя к деревьям ремнями, чтобы не утонуть. Тогда погибло очень много солдат. Нас все 

время подвергали бомбежке, скидывали снаряды с самолетов…». Крайне изнуренным, 

безоружным солдатам пришлось сдаться фашистам. Когда пленные добрались до села 

Ягодин, всех солдат, а это 5 тысяч человек, разместили на одной станции. «Немцы 

избивали нас, в том числе и плетками, допрашивали, заставляли работать. В это время они 

грабили село, убивали как скот, так и людей…, сжигали дома. Очень много там солдат 

погибло, в день до десятка, до сотен доходило. А нам не давали ничего: ни лекарств, ни 

еды. Нога у меня очень ныла, я боялся, что начнется гангрена, и останусь я без ноги, или 

вообще умру…». Из деревни Маяки с войны не возвратились 11 человек, что для одной 

деревни очень много. Андрею Семеновичу Маякову посчастливилось выжить и вернуться 

в родные края героем. За свои ратные заслуги он получил несколько достойных наград: 

орден Отечественной войны, орден Труда, медаль «За отвагу» и много юбилейных 

медалей. 

Бесконечно можно перечислять отважные имена сыновей Марийской земли, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 131340 посланцев Марийского края 

защищали наше Отечество и почти 74 тысячи из них не вернулись с полей сражений. 

 

Трудовая доблесть нижегородских марийцев-сельчан в военные годы 

 

Великая Победа бесстрашно ковалась не только на фронте, но и в тылу. В 

соответствии с планом «Барбаросса» вслед за предполагаемым взятием Москвы 

гитлеровцы намеревались сразу же выйти в район города Горького и парализовать этот 

крупнейший очаг потенциального сопротивления. Немецкие карты начала войны 

свидетельствуют о том, что немцы планировали уже через несколько недель после 

нападения на СССР пройти далеко, по Северной Двине, по Ветлуге и Волге и 

оккупировать Горномарийский и Юринский районы, земли ветлужских марийцев. Вдоль 

Ветлуги и Волги сотни тысяч людей с лопатами и конскими подводами отправились 

создавать мощные оборонительные сооружения. Несмотря на лютую зиму 1941–1942 

годов, на объектах ежедневно работали по 20 тысяч человек – конных и пеших. 

Война не дошла до Горького, однако горьковчане готовились к отражению 

вражеского нападения. В Горьком и в области формировалось народное ополчение, 

истребительные батальоны, строился оборонительный рубеж. Десятки километров 

траншей, окопов и противотанковых рвов люди разных национальностей рыли вручную, и 

к январю 1942 года были построены сотни землянок и блиндажей. К счастью, все это не 

пришлось использовать в боевых условиях. Вместе с тем, общенародное строительство 

доказало единство фронта и тыла, сплоченность всего советского народа в решительном 

стремлении побороть врага. 

Судьба Анастасии Ефимовны Казаровой, супруги вышеупомянутого Андрея 
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Семеновича Маякова, которой на время начала войны так же, как и ему, было 20 лет, 

перекликается с другими женскими судьбами того времени. «…Скажешь, много ли от нас 

толку, а ведь колхоз только и выдержал на наших плечах, – вспоминала Анастасия 

Ефимовна. – Сами на лошадях пахали, боронили, руками сеяли. Кроме того, нужно было и 

своим хозяйством заниматься, ведь оно только и кормило. Зимой свой скот, летом лес 

кормил… Мы брали клеверный пыж, выбивали из него семечки и вместе с лебедой и 

мукой выпекали лепешки, и ели так». С другими жителями района - марийцами и 

русскими - Анастасию Ефимовну отправили в Павлово рыть оборонительные 

противотанковые окопы как раз на тот случай, если немцы пойдут дальше Москвы. А.Е. 

Казарова была награждена медалью Материнства и медалью за трудовую деятельность во 

время войны. 

Необыкновенно высоким был морально-патриотический дух крестьян- 

колхозников. С началом войны все работоспособное сельское взрослое мужское  

население срочно мобилизовали в Красную Армию, а на колхозных полях обильно 

поспевал урожай. Технику и лошадей, привычную тягловую силу селян, приходилось 

отправлять на фронт. «Я помню, как сейчас, из деревни Березята в Тоншаево на 

железнодорожную станцию для погрузки в товарные вагоны в начале войны, августе- 

сентябре 1941 года, гнали большое стадо быков, бракованных коров, хороших ездовых 

лошадей – все шло на фронт для Красной Армии», – описывает те события бывший 

воспитанник Тоншаевского/Письменерского детского дома Борис Михайлович Липкин, 

которого 9-летним мальчиком вместе с 11-летней родной сестрой Симой и мамой 

эвакуировали в Горьковскую область из Смоленска. Беженцев распределяли по колхозам 

Тоншаевского района. 

Но все так же понимали, что без хлеба, без продовольственного подкрепления 

нельзя было одолеть врага. Вся тяжелая работа легла на хрупкие плечи женщин и детей, 

для которых детство закончилось уже в 9-10 лет. Женщинам и подросткам пришлось 

осваивать новые, мужские, профессии: обработку земли, уборку урожая, хлебозаготовку, 

уход за скотом, возведение оборонительных сооружений и многие другие, оставались еще 

и повседневные домашние заботы. Женские сердца наполняло неизгладимое горе от 

полученных похоронок. Не правы те, кто говорит, что народ работал без устали. Еще как 

уставали! Часто казалось, что скорбь и болезни сломят людей, опустятся руки, но 

сознание того, что на дальнем огненном рубеже защитникам приходится еще тяжелее и 

опаснее, что мужья, отцы и сыновья снова должны вернуться домой победителями, 

заставляло трудиться, отодвигало усталость и придавало духовные силы. Жены, сестры и 

матери зимними вечерами готовили подарки для воинов: вязали носки, варежки, 

подшлемники, а дети в посылки вкладывали свои рисунки и любимые игрушки. 

Женщины-марийки жертвовали даже своими ценными национальными украшениями – 

серебряными монетами с одежды, которые традиционно собирались несколькими 

поколениями, – их сдавали в фонд обороны. Вот так проявлялся массовый советский 

патриотизм тружеников марийского тыла. 

В города Марийской АССР спешно эвакуировали оборудование, на котором 

должны были выпускать военную продукцию, из важных 27 промышленных предприятий 

Москвы, Ленинграда, Одессы, Киева и других городов. Древесина марийских 

лесозаготовителей, а это 13 млн. 900 тыс. кубометров леса, шла на оборонные заводы, для 

изготовления лыж и других изделий. 

 

«Домик Каширина» в годы Великой Отечественной войны 

 

С первых дней войны в стране начались экстренные работы по эвакуации  

музейных экспонатов из городов, близких к линии фронта. Так, с ноября 1941 года до 

весны 1943 года в отдаленном Тоншаевском районе Горьковской области, на исконно 

марийской земле, получили временное пристанище Литературный музей имени М. 

Горького и его филиал «Домик Каширина», в котором прошло детство великого русского 
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писателя Максима Горького. Большую часть ценных музейных экспонатов, уникальной 

утвари, икон, предметов быта вывезли сюда почтовым вагоном на 16 месяцев. Музей 

временно расположили в бывшей церкви, а часть экспонатов поместили в избу-читальню, 

существовавшую с 1933 года. В самом же здании Литературного музея в городе Горьком 

был открыт военный госпиталь. 

Возглавивший музей имени М. Горького Николай Алексеевич Барсуков, 

организатор и директор «Домика Каширина», друг Горького, Федор Павлович  

Хитровский и заведующий избой-читальней Иван Гагарин вскоре создали интересную 

выставку экспонатов в школе. Музейная жизнь «Домика Каширина» не останавливалась и 

в эвакуации. Его и детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда, обслуживало 

местное, в основном марийское, население. Это описал Федор Павлович Хитровский в 

книге «Страницы из прошлого». Среди лесных болот Тоншаевского района находится 

село Ошминское, окруженное марийскими поселками – Увий, Шимбуй, Пекшик, ставшее 

мирным прибежищем примерно для 100 ленинградских ребят. 

Жительница деревни Малые Селки Клавдия Макаровна Кошкина описывает приезд 

интеллигентной семьи Н. А. Барсукова: «…По решению сельсовета в наш дом поселили 

директора музея Барсукова Николая с матерью и женой. Жена у него была балериной. 

Приехали они в ноябре 1941 года, меня дома не было, я работала в Сосновском районе на 

окопах. Барсуковы относились к нам хорошо, были добры, всегда приглашали к обеду. Я 

возила Николая на лошади по деревням, где он читал лекции и проводил беседы». В 

Больших Селках, Малых Селках, в разных марийских и русских деревнях сотрудники 

музея продолжали культурно-просветительскую работу, рассказывали взрослым и детям о 

жизни М. Горького, читали его автобиографическую повесть «Детство» и другие 

произведения писателя. Федор Павлович Хитровский делился воспоминаниями о встречах 

с Горьким. Была налажена активная работа музейной библиотеки. Для того, чтобы 

сельские жители могли увидеть выставки, слушать познавательные лекции и участвовать 

в тематических беседах, «…сотрудники музея ходили пешком, ездили на лошадях в 

соседние деревни, к лесорубам, к детям, эвакуированным из Ленинграда, устраивали 

новогодние елки для ленинградских и местных ребят». Работники музея готовили 

интересные передачи на радио, публиковали различные материалы в печати. Тоншаевцы 

отвечали на такую культурную помощь искренней благодарностью. 

 

Письменерский детский дом (по рассказам Светланы Викторовны 

Пермяковой) 

 

Началась война, и вскоре тысячи детей в стране остались сиротами. Летом 1942 

года из ленинградского села Парголово в далекое село Тоншаево, расположенное на 

границе нижегородских и вятских земель, был эвакуирован детский дом № 15. В нем 

находились дети родителей, отправленных на фронт, работавших на оборонных 

предприятиях или умерших от голода. Вместе с эшелоном, прибывшим на станцию 

Тоншаево, в наши края попали 120 детей из блокадного Ленинграда. Они были 

размещены в здании Тоншаевской средней школы. 

Б. М. Липкин раскрывает перед нами суровую картину военного детства: 

«…привезли… голодных, истощенных и больных ленинградских детей, у которых отцы 

погибли или воевали на фронте, а матери умерли от голода, там же умерли их братья, 

сестры,… и на их основе в селе Тоншаево организовали детский дом им. С. М. Кирова. 

Они остались круглыми сиротами. В районе был большой голод… И меня в 1943 году 

вместе с сестрой Симой через РОНО определили в Тоншаевский детский дом, а мама 

уехала работать в город Горький. Мои детские годы были исключительно тяжелыми… 

Вечером в хате сидели при лучине, одна затухает, другую вставляем… Хозяйка чаще 

находилась за прялкой или ткала на станке самобытный самодельный ковер, хозяин из 

лыка плел лапти, мне и сестре сделал легкие лапоточки... Основным транспортом были 

лошади, велосипедов почти ни у кого не было, ходили в райцентр пешком, лапти закинув 



29 

Один народ - одна Победа! 
 

 

за плечи, шли босиком, а пойдя к селу, обувались, лапти мы очень берегли, ибо у нас 

больше не было никакой обуви… А вместо носок были портянки (онучи)...». До школы из 

дома тоже ходили босиком, неся в руках лапти, сумку с тетрадями и книгами. Из-за 

нехватки бумаги школьники писали, на чем придется. «В начальной школе 

электрического света не было и занятия в зимнее время проходили при керосиновой 

лампе. Начало и конец урока, как в начальной, так и в средней школах извещал звук 

колокольчика, который трясла в руках дежурная по школе уборщица». 

Первым директором детского дома имени Кирова был Василий Гаврилович 

Алипатов. Устроив детей, он уехал обратно в Ленинград. После него детский дом 

возглавила Анна Петровна Чикишева, которая укомплектовала штат воспитателей. В 

основном это были вчерашние выпускницы школы, закончившие двухмесячные курсы 

при Тоншаевской средней школе. 

В поселке Тоншаево действовал колхозный рынок. «Съезжались зимой с разных 

деревень района крестьяне, одетые в тулупы, с теплыми шапками и рукавицами, на 

лошадях, запряженных в сани. Торговля шла бойко, и просили очень дорого за ведро 

зерна, за сало, яйца. Молоко продавали в основном замерзшее по кружечкам от мисочек 

малых и больших. В продаже была утварь для запряжения лошади, щетки, веревки, 

топоры, рубанки, гвозди, керосиновые лампы, семечки, лапти. Но постепенно и рынок 

терял свое значение, все меньше и меньше крестьян стали продавать продукты», – 

продолжает Борис Михайлович. – «…Чем только в годы войны не питались: собирали 

лебеду, крапиву, гнилой промерзший картофель. Готовили супы, лепешки… В 

Тоншаевской средней школе для поддержки школьников были организованы горячие 

обеды, немного жидкие, как похлебка – гороховые супы, а хлеб пекли из отрубей… В 

1942 году случился страшный голод из-за непогоды, колхозы района получили небольшой 

урожай зерновых, картофеля, поэтому прозвучал призыв партии: все зерно должно быть 

собрано с поля. И вот мы, дети – школьники собирали колоски с поля, сами жали серпами 

рожь вручную, перевязывали и ставили снопы в бабки, а затем кидали в молотильный 

барабан (молотилку, работающую от привода трактора). Полученное зерно 

пересортировывали на веялке ВС-2, крутили вручную, на токах, а то и на открытых 

площадках, хорошо утрамбованных, просушивали, перелопачивая лопатами вручную. В 

основном все зерно, кроме оставленного на семена, шло на фронт». 

В мае 1946 года детский дом перевели на постоянное место жительства в село 

Письменер, что расположено в 20 км от села Тоншаево. Директором стал вернувшийся с 

фронта Александр Тимофеевич Новоселов, завучем – Владимир Александрович 

Красовский. Воспитателями за все годы существования были: Валентина Макаровна 

Ёлкина, Лидия Александровна Березина (Уланова), Евгения Алексеевна Куцепалова 

(Красовская), Нина Григорьевна Крашенинникова (Зажирская), Валентина Александровна 

Жукова (Кислицына), Вера Александровна Макерова (Томарова), Евдокия Михайловна 

Русских, Н. В. Горева (пионервожатая), Нина Дмитриевна Шихова, Таисья Андреановна 

Койкова, Мария Александровна Полуэктова, Анна Федоровна Косарева, Варвара 

Васильевна Багаева, Мария Васильевна Шабалина, А. Ф. Шашкина, Александр Иванович 

Кислицын (инструктор по трудовому обучению). За здоровьем детей следили медики – 

Антонида Григорьевна Мулина и Нина Ивановна Цветова. Вкусные обеды готовили 

повара–Юлия Александровна Хлыбова и Анна Никандровна Бабинцева. Портнихой 

приняли на работу Галину Петровну Втюрину, которая кроме детского дома обшивала и 

своих четверых детей. Впоследствии она работала в интернате села Письменер ночной 

няней. В коллективе детского дома трудились: бухгалтеры Анатолий Павлович Маковеев 

и Геннадий Степанович Русских, счетовод Александра Михайловна Бусыгина, завхоз 

Филипп Иванович Томаров, кастелянша Татьяна Александровна Горчинская, уборщицы 

Любовь Ивановна Бабат и Анна Ильинична Маковеева, прачка Анфиса Коврижных, 

скотница Анна Александровна Яковлева, садовник Евгений Егорович Парфенов и конюх 

Петров. 

В сентябре 1946 года вместе с местными детьми ленинградские ребята пошли в 



Один народ - одна Победа! 
 

30  

Письменерскую семилетнюю школу. Директором школы назначили Александру 

Николаевну Кислицыну, учителя русского языка и литературы. Уроки истории вела 

Валентина Николаевна Тютикова, физику и математику преподавал Семен Александрович 

Кислицын, Павла Матвеевна Алексеева – математику, Александра Алексеевна Шараева – 

химию и биологию, Августа Александровна Дмитриева и Людмила  Федоровна 

Кислицына работали учителями начальных классов. 

 В соответствие с архивными 

данными, на 1947 год по паспорту 

Письменерского детского дома в 

нем числилось 90 детей: 45 

мальчиков и 45 девочек. Из них 60 

человек обучались в начальных 

классах, 24 человека – в старших 

классах, было 6 дошкольников. 

Сотрудников насчитывалось всего 

12 человек.  

 Детей разместили в трех  

основных зданиях, построенных в 

1923-36 годах. Мальчики обучались 

мужскому делу – обработке 

металлов и дерева в мастерских с 

различным токарным и столярным 

оборудованием, а девочки, благодаря портнихе Галине Петровне Втюриной, приобретали 

навыки женского рукоделия в швейной мастерской, шили платья, брюки, рубашки и 

нижнее белье. При детском доме имелось большое подсобное хозяйство. Общий состав 

земельных угодий составлял 14,5 гектаров. К 1957 году в детдоме было уже 8 зданий, 5 из 

которых – вновь построенных, было 3 лошади, 6 коров, 6 свиней и 4 пчелосемьи. Дети 

посадили сад при детском доме на площади 10 соток, ухаживали за огородом, скотом, 

ходили в лес по грибы и ягоды. 

Для детей собрали библиотеку, в которой помимо учебников находилась 

художественная, общественно-политическая, техническая, сельскохозяйственная, 

педагогическая и методическая литература. В 1947 году ее фонд составлял 806 

экземпляров, количество книг к 1958 году увеличилось до 1433 экземпляров. 

Также выписывались газеты и журналы: «Горьковская правда», «Комсомольская 

правда», «Пионерская правда», «Ленинская смена», «Правда», «Тоншаевский колхозник», 

«Учительская газета», «Вожатый», «Мурзилка», «Пионер», «Огонек», «Роман–газета». 

Библиотекарь Валентина Меркурьевна Втюрина проводила для детей громкие чтения книг 

и различные тематические выставки. 

Дети с радостью принимали активное участие в художественной самодеятельности, 

играли на музыкальных инструментах: гитаре, гармони. При школе действовал 

драмкружок, которым долгое время руководила Людмила Федоровна Кислицына. Детдом 

имени С. М. Кирова шефствовал над эвакогоспиталем, размещенным в Тоншаевской 

районной больнице. Для бойцов, восстанавливающих здоровье в глубоком тылу, и 

жителей деревень ребята с удовольствием ставили спектакли и готовили концерты, 

которые проходили с большим успехом. 

Таким образом, люди разных национальностей и вероисповеданий, прошедшие 

войну, были укреплены единством народного духа и поэтому выдержали неимоверные 

испытания. Находясь вдалеке от своего дома, деревни, кишлака или аула, каждый 

понимал, что защищает не только какой-либо прифронтовой город, но и своих родных. 

 

 

 
 

Воспитанники и сотрудники Письменерского 
детского дома 
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КАЖДЫЙ НАРОД ИМЕЕТ ПРАВО НА ПАМЯТЬ, 

ПРАВО ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ ГЕРОЯМИ. 

ЕВРЕИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

То, что случилось, не забудем, и до конца мы помнить будем 

Про подвиг тот в сороковых, про тех, кого уж нет в живых... 

Иван Ващенко 

 

Советские евреи воевали на всех фронтах Великой 

Отечественной войны, во всех родах войск, на всех уровнях 

командования. Их имена можно обнаружить среди партизан, а 

также  организаторов  и   участников подполья в зоне немецкой 

оккупации. Велика была их роль в эвакуации предприятий на восток страны и в 

возобновлении производства различных видов вооружения на новых местах. 

Отечественная война, которую вели народы, армия и флот Советского Союза 

против фашистской Германии, являлась главной составной частью Второй мировой 

войны. В ней сражались воины всех народов СССР. Плечом к плечу с ними сражались и 

евреи. Они шли в бой с чувством ответственности за судьбу Родины. 

Данные Центрального архива Министерства обороны России дают достаточно 

полную количественную и качественную характеристику большого вклада евреев в 

победу над фашистской Германией. В соответствии с этими данными, в Красной Армии, в 

подполье и партизанских отрядах воевали 501 тысяча советских евреев, в том числе 167 

тысяч офицеров и 334 тысячи солдат, матросов и сержантов. Десятки тысяч евреев 

принимали участие в сопротивлении на оккупированной нацистами советской 

территории. 

205 тысяч евреев принесли свои жизни на алтарь Великой Победы над фашизмом - 

коричневой чумой, более страшной, чем чумные эпидемии минувших веков. В 

благодарной памяти человечества имена их сохранятся навечно. Согласно справке 

Генерального штаба и Центрального архива Министерства обороны России, 

безвозвратные потери среди военнослужащих-евреев составили около 40%. 

Евреи гибли не во втором эшелоне и не в тылу, а именно на передовой. Среди 

воинов-евреев, погибших и умерших от ран, 77,6 % составляли рядовые солдаты и 

сержанты, 22,4 % — младшие и старшие лейтенанты. Следует отметить, однако, и 

большую роль евреев, принадлежащих во время войны к высшему и старшему 

командному составу армии и флота. В командовании Красной Армии насчитывалось 305 

евреев в звании генералов и адмиралов, 38 из них погибли в боях. 

За годы войны орденами и медалями было награждено 160 772 воина-еврея. В 

процентном отношении к общей численности населения Советского Союза среди 

представителей всех национальностей, награжденных боевыми орденами и медалями, 

воины-евреи занимают 4 место. На это место евреи вышли уже к началу 1943 года (6 767 

чел.), после русских (187 178 чел.), украинцев (44 344 чел.) и белорусов (7 210 чел.). 

В первый год Великой Отечественной войны, когда боевые награды вручались 

редко, вместе с воинами других национальностей ими были награждены и 303 солдата- 

еврея, в том числе ордена Красного Знамени и Красной Звезды получили 185 человек, 

медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» - 113 человек. В качестве примера следует 

отметить, что уже в 1941 году были присвоены звания Героя Советского Союза: 

наводчику-артиллеристу, трижды раненному, но не оставившему поле боя и подбившему 

7 немецких танков – Ефиму Дыскину; стрелку-радисту боевого самолета, совершившему

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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В. З. Вайсер 

292 боевых вылета - Н. В. Стратиевскому; танкисту - С. А. Горелику, ворвавшемуся в 

горящем танке в расположение противника и продолжавшему вести огонь из него; 

командиру артиллерийского дивизиона - Б. Л. Хигрину, задержавшему продвижение 

противника и погибшему в бою. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено 131 воину еврейской 

национальности. Причем, это данные без учета тех евреев, которым это звание было 

присвоено до войны или после ее окончания. Cреди Героев Советского Союза-евреев мы 

находим имена пехотинцев и артиллеристов, минометчиков, пилотов и стрелков- 

радистов, танкистов, политработников, саперов, офицеров военно-морского флота, 

связистов и подпольщиков. 45 воинов-евреев звание Героя Советского Союза получили 

посмертно, в том числе 18 - за личное мужество при форсировании Днепра, Дуная, Вислы 

и других водных преград. Шесть Героев погибли в боях после присвоения им этого 

звания. 

12 воинов-евреев были награждены орденами Славы всех трех степеней - этими 

солдатскими орденами награждались храбрейшие из храбрых, за личные подвиги и 

героизм. Назовем их имена: Леонид Давидович Блат, Григорий Абрамович Богорад, 

Семен Меерович Бурман, Николай Лазаревич Гизис, Лев Давидович Глобус, Борис 

Наумович Заманский, Ефим Львович Минкин, Владимир Израйлевич Пеллер, Эдуард 

Нисинович Рот, Давид Маркович Сидлер, Шмуэль Зискович Шапиро, Семен Эльяшевич 

Шиллингер. 

Евреи храбро сражались, не щадя своей жизни. 11 воинов-евреев совершили такой 

же подвиг, как и капитан Н. Гастелло. Они направили свои горящие самолеты или танки 

на морской транспорт, скопление танков или войск противника. Шестерым из них было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза (все они погибли): Л. А. 

Бердичевскому, Е. А. Бирбраеру, Ю. З. Бунимовичу, С. А. Горелику, И. Б. Катунину, Ш. 

А. Кордонскому. Четверо - повторили подвиг А. Матросова, закрыв своим телом 

амбразуру укрепленных боевых точек противника. Двоим из них посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза: Е. С. Белинскому, И. Г. Бумагину. 

Рядовой 679-го стрелкового полка Абрам Исаакович Левин совершил свой подвиг 

22 февраля 1942 года - за год до подвига Александра Матросова. В бою за село Хомец 

Калининской области он закрыл своим телом амбразуру дзота. 

Командир   танка,     младший     лейтенант  Владимир 

Зельманович Вайсер погиб смертью героя при наступлении 

советских войск на станцию Чеповичи Житомирской области 

20 декабря 1943 года. Когда танк был подбит, Вайсер вынес 

раненых, а потом вернулся в танк и сумел подбить еще два 

бронетранспортера, хотя сам погиб. Звание Героя Советского        

Союза было ему присвоено посмертно. 

Пятеро воинов-евреев отличились, подорвав скопления 

живой силы противника или танков ценой  собственной  

жизни, обвязав себя противотанковыми гранатами. Четверым 

из них присвоено звание Героя Советского Союза посмертно: 

Г. И. Гардеману, А. М. Зиндельсу, М. И. Очерету, Л. Х. 

Папернику; пятый - В. Римский – был награжден орденом. 

Отделение младшего сержанта Григория Гершковича 

обеспечивало связь командира батареи с его огневыми позициями в ходе боев за 

освобождение Керчи. Вдруг во время боя прервалась связь, пушки потеряли ориентир и 

замолчали. Обрыв необходимо было устранить любой ценой. Григорий пошел сам, 

перебежками, ползком нашел обрыв, схватил два конца порванного кабеля, зажал зубами. 

Вскоре четыре мины разорвались рядом с Григорием, сноп смертоносных осколков 

накрыл его. Сержант погиб, но связь обеспечил. Так его и нашли на поле боя, с зажатым 

во рту кабелем. 
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И. С. Кабо 

 

Этот подвиг повторила связистка Аня Уманская. В январе 1944 года, во время 

жаркого боя прервалась связь между командиром полка полковником Хотимским и 1-м 

батальоном. Аня нашла повреждение, стала соединять разорванные провода, но в это 

время за ее спиной разорвалась вражеская мина, и Аня была ранена в спину. Она 

продолжала сжимать провода, но, когда от потери крови и холода руки ослабли, зажала 

провода зубами и держала их до прихода помощи. 

Подвиг летчика-истребителя старшего лейтенанта А. Горелика не имеет себе 

равных в истории Второй мировой войны. В одном боевом вылете, одной заправкой 

боеприпасов А. Горелик сбил 9 немецких самолетов. Наследующий день он сбил еще 

один бомбардировщик, но в этом бою был подожжен и погиб. 

Командир подводной лодки, капитан 3-го ранга Исаак 

Соломонович Кабо еще в самом начале войны торпедировал 

два немецких корабля, в том числе, крупный транспорт 

«Боден». За годы войны он довел счет уничтоженных 

вражеских судов до 11. 

Роман Маркович Куперштейн прошел путь от 

лейтенанта до майора, участвовал в боях на Юго-Западном, 

Сталинградском, 3-м и 1-м Украинском фронтах, командовал 

батареей полковой артиллерии, минометным батальоном. В 

ожесточенных боях на Одере небольшая группа бойцов, 

среди которых был и Куперштейн, перебралась на западный 

берег реки в районе города Кинитц и захватила плацдарм. 

Фашисты бросили на ликвидацию группы отборные силы. В 

бою был убит командир батальона. Командование принял на 

себя капитан Куперштейн. 

В критическую минуту он вызвал огонь на себя. Во второй половине апреля 

1945  года часть, в которой воевал Куперштейн, вышла к Силезскому вокзалу в 

Берлине. Были убиты и ранены все командиры взводов. Куперштейн приказал 

выкатить орудие на прямую наводку и встал у панорамы орудия, заменив наводчика. 

Площадь перед вокзалом была очищена, и вокзал был взят. 

Арон Немировский, родившийся в Терновке Винницкой области, воевал с 1941 

года по 11 мая 1945 года, участвовал во взятии Праги. На его счету 7 подбитых 

немецких танков, 6 раз он был ранен, 6 раз награждался боевыми орденами. 

В октябре 1943 года 60-я армия, которой командовал генерал-полковник И. Д. 

Черняховский, вышла к берегу Днепра. Началась подготовка к переправе. Группу 

возглавил разведчик Семен Мельник, который изучил противоположный берег и нашел 

безопасное место высадки. 6 ноября отряд бесшумно пересек реку и сосредоточился на 

неохраняемом болотистом фланге кургана, господствовавшего над местностью. 

Ворвавшись в блиндаж командира немецкой роты, Мельник заставил его попросить 

огневой выручки, дав ложные координаты. Огневой шквал обрушился на передовые 

позиции немцев, а из-за Днепра заработала и своя артиллерия. Бойцы Мельника 

организовали круговую оборону и обеспечили высадку основных сил армии и 

наступление фронта. 

Командир партизанского отряда им. Ворошилова Евгений Федорович 

Миранович («Женя Финкельштейн») собрал в Белоруссии отряд из тех, кто уцелел 

после уничтожения, к которому затем присоединись окруженцы. Женя партизанил с 

июня 1941года. Вначале их было четверо, потом отряд вырос до 254 бойцов. Вместе с 

Женей воевал его родной брат - разведчик Финкельштейн. Отряд разгромил все 

окрестные фашистско-полицейские гарнизоны. Партизаны подсоединялись к 

немецкому телефонному кабелю и слушали секретные переговоры немецкого 

командования группы армий «Центр» с Берлином. Информация передавалась в 

Москву. А когда немцы меняли код, и партизаны были не в силах его расшифровать, 
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они рвали кабель. Так повторялось 7 раз. 

Рядовой Лазарь Хаимович Паперник, снайпер 2-го мотострелкового полка, в 

тяжелый момент боя, когда погиб командир, принял командование на себя. Он 

героически вел бой с превосходящим во много раз противником. Оставшись один в 

живых, он не сдался в плен немцам, а, подпустив их как можно ближе, взорвал себя 

последней гранатой. 

Гвардии капитан Иосиф Абрамович Рапопорт трижды 

отличился в сражениях Великой Отечественной войны - в 

ходе форсирования Днепра, в знаменитых боях у озера 

Балатон в Венгрии и в конце войны, когда он лично  

возглавил передовой отряд, прорвал сильную оборону 

противника и захватил важный район, множество пленных 

и техники. 

В начале войны полковник Шафаренко Павел 

Менделевич, бывший командир воздушно-десантной 

бригады, отличившейся в обороне Киева, сформировал 25-

ю гвардейскую дивизию, которая участвовала во многих 

боевых операциях, прошла с боями путь от Воронежа до 

Праги, преодолела многие водные преграды. В рядах 

дивизии было 79 Героев Советского Союза. 

        Некоторые воины-евреи, участвовавшие в Великой Отечественной войне, 

получили звание Героя Советского Союза посмертно, спустя десятилетия после 

окончания войны. Так, в 1965 году, через 20 лет после гибели, звание Героя Советского 

Союза было присвоено разведчику Льву Маневичу и руководителю и организатору  

минского подполья Исаю Павловичу Казинцу, повешенному гитлеровцами в 1942 году. 

В октябре 1990 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ о присвоении 

звания Героя Советского Союза капитану Шику Абрамовичу Кордонскому - летчику 

36-го гвардейского минно-торпедного авиаполка. 28 августа 1943 года Кордонский 

потопил торпедой немецкий транспорт, был подбит, после чего направил самолет на 

вражеский корабль, который от взрыва затонул. 

В 1995 году звание Героя России было присвоено Юрию Колесникову (Хаим 

Тойвович Гольдштейн, он же Хаим Волдитер) – «за мужество и героизм, проявленные 

при выполнении специальных заданий в тылу врага в период Великой Отечественной 

войны». Очень интересна судьба этого человека, автора книги «Земля обетованная». В 

28 лет ему присвоили звание полковника, он был командиром разведки в отряде 

Ковпака. Представитель группы «Я», подчинявшейся лично И. Сталину, он прошел 

весь героический боевой путь вместе с легендарными боевыми партизанскими 

командирами Вершигорой и Ковпаком. 

 

Женщины-еврейки в Великой Отечественной войне 

 

Девушку, совсем еще девчонку, 

С мягкою улыбкой после сна, 

В форме школьной, с бантами и челкой 

Увела безжалостно война. 

В медсанбатах фронтовых походных, 

В городах, пылающих огнем, 

Всех солдат израненных, голодных 

Возвращала к жизни день за днем. 

Маленькими ловкими руками 

Бинтовала раненых, слепых. 

Сколько писем написала мамам 

За безруких пареньков седых. 

На шинели ордена, медали, 

Выправка военная и стать. 

Только деток руки не держали, 

Не успела деток нарожать. 

 

 

 

 

 

 

 

П. М. Шафаренко 



Один народ - одна Победа! 
 

36  

Всех, кто дорог был, любим и близок, 

Забрала разлучница-война. 

Пожелтевший обгоревший снимок: 

Два солдата в форме и она. 

 

Предлагали сердце, душу, руку. 

Жизнь, как в сказке, счастье чередой. 

Да лежит один в Великих Луках, 

А под Сталинградом спит другой. 

 

И стоит в печали одинокой 

Слушая седую тишину, 

Бабушкою ставшая до срока 

Девочка, прошедшая войну. 

 

 

 

 

Т. Лаврова 

 

Неоценимый вклад в борьбу с фашистскими захватчиками внесли не только 

мужчины-евреи, но и еврейские женщины, причем они не только в качестве 

медицинского персонала, но и с оружием в руках сражались бок о бок с мужчинами. 

С первых дней войны в Красную Армию были 

мобилизованы десятки тысяч женщин. Тысячи женщин 

добровольно вступали в армию и в дивизии народного 

ополчения (на основании постановлений ГКО от 25 

марта, 13 и 23 апреля 1942 года в СССР была объявлена 

массовая мобилизация женщин). 

Только по 

призыву комсомола 

воинами стали 550 

тысяч советских 

женщин, 300 тысяч 

были призваны в 

войска ПВО, сотни 

тысяч – в военно-

медицинскую и 

санитарную службу, 

войска связи, 

дорожные и другие 

части.  

Из женщин были сформированы три 

авиаполка: два бомбардировочных и один истребительный, 1-я отдельная женская 

добровольческая стрелковая бригада, 1-й отдельный женский запасной стрелковый 

полк. В годы войны женщины служили во всех родах войск и представляли все 

воинские специальности. Следует особо отметить, что летчице-штурману Полине 

Гельман было присвоено звание Героя Советского Союза. На ее счету боевых вылетов 

больше, чем у любого летчика-мужчины: 860 раз она бомбила вражеские позиции, 

сбросив на врага 113 тонн бомб.  Другая летчица - Лидия Литвак - рекордсменка   среди 

женщин по числу сбитых фашистских самолетов, погибла 1 августа 1943 года. Из 800 

тысяч женщин, участвовавших в войне, 20 тысяч были еврейками. 44 % из них служили 

в сухопутных войсках, 29 % — в медицинской службе, 11 % — в войсках связи, 10 % 

— в ПВО и 6 % — в авиации. Подвиг и судьбу Зои Космодемьянской повторила Маша 

(Мира Вульфовна) Синельникова, служившая в разведке 43-й армии. Ее схватили 

фашисты, пытали вечер и ночь и расстреляли утром 18 января 1942 года в деревне 

Корчажкино Калужской области. 

 
 

 

 

 

 

Полина Гельман 

Лидия Литвак 



37 

Один народ - одна Победа! 
 

 

Эвакуация предприятий и производство вооружения 

 

Одним из главных условий Победы советского народа, помимо 

самоотверженной героической борьбы солдат и офицеров на фронте, была успешная 

эвакуация промышленности с территорий, которым угрожала оккупация. Несмотря на 

отступление, советские власти смогли эвакуировать значительную часть предприятий, 

и уже в тяжелых условиях зимы 1941–1942 годов были возмещены огромные потери в 

танках, самолетах, артиллерийских орудиях. Участие евреев в организации эвакуации и 

в возобновлении военной промышленности на всех уровнях, их вклад в производство 

вооружения всех видов были очень весомыми. Это были выдающиеся организаторы 

производства, не щадившие ни себя, ни своих подчиненных ради главной цели - 

Красная Армия должна была непрерывно снабжаться 

современной техникой и вооружениями, 

превосходящими оружие нацистской Германии. 

Особенно ценен был труд разработчиков 

новых видов вооружений. Среди них - знаменитые 

создатели авиатехники: Семен Лавочкин, Михаил 

Миль и Михаил Гуревич; конструкторы танков: Яков 

Баран, Борис Черняк и Жозеф Котин; создатели 

реактивных минометов: Леонид Шварц, Моисей 

Коммисарчик, Яков Шор, Лев Левин и другие. В 1944 

году за создание уникальных образцов авиационного 

вооружения Орден Ленина получил Александр 

Нудельман - в будущем дважды Герой 

Социалистического Труда. Огромный вклад в 

создание новой военной техники внесли ученые-

евреи, в том числе академики Абрам Иоффе, Абрам 

Алиханов, Бенцион Вул, Александр Минц, Яков 

Зельдович и Юлий Харитон. В  городе  Горьком 

директором  завода  «Красное Сормово» был генерал-

майор Ефим  Эммануилович Рубинчик (бывший 

директор Коломенского паровозостроительного 

завода). На «Красном Сормове» было организовано 

производство легендарных танков Т-34 различных 

модификаций. Сын директора – Александр Рубинчик 

- работал на этом же заводе испытателем танков и 

ушел на фронт в звании лейтенанта. Главным 

конструктором тяжелых танков был генерал-полковник Жозеф Яковлевич Котин. Под 

его руководством были разработаны модификации тяжелого танка KB (KB-l С, KB-85), 

новые танки ИС-1, ИС-2. На Горьковском автозаводе (директор А.М. Лившиц) 

выпускались легкие танки. 

Еще в 1940 году директор одного из крупных авиазаводов в городе Воронеже 

Матвей Борисович Шенкман, при поддержке конструктора С. Ильюшина, на свой 

страх и риск, без разрешения начальства, начал осваивать производство самолетов ИЛ-

2. 23 августа 1941 года М. Шенкман был награжден Орденом Ленина и получил 

телеграмму от Сталина: «Самолеты ИЛ-2 нужны Красной Армии, как воздух». 23 мая 

1942 года М. Шенкман погиб в авиационной катастрофе. 

Среди главных инженеров авиазаводов были: Давид Ефимович Айзенберг, 

Абрам Львович Годенко, Лев Самойлович Давыдов, Наум Александрович Шапиро, 

Симка Беркович Шерман, Ефим Маркович Юдин, Абрам Филиппович Авербух и 

другие. 

Мемориальная доска на доме,  

в котором жил  

Е. Э. Рубинчик 



Один народ - одна Победа! 
 

38  

Генерал-майор И. С. Левин на Саратовском заводе 

выпустил за годы войны 15 тысяч истребителей ЯК-1 и 

ЯК-3, благодаря поточно-стендовой сборке самолетов. 

Директором Иркутского авиазавода, 

выпускавшего самолеты ПЕ-2, ПЕ-3 и ИЛ-4, был Исаак 

Борисович Иосилович, назначенный впоследствии 

заместителем А. Н. Туполева. Самым массовым 

истребителем был самолет ЯК-9, оснащенный 37-мм 

автоматической пушкой, созданной Александром 

Эммануиловичем Нудельманом - главным конструктором 

авиационных пушек на Ижевском заводе. Вместе с ним 

конструировал авиапушки Арон Абрамович Рихтер. 

Важную роль в боях Великой Отечественной войны, в 

том числе в Сталинградской битве, сыграли истребители 

ЛА-5, созданные в Горьковском КБ под руководством 

генерал-майора, Героя Социалистического Труда Семена 

Алексеевича Лавочкина. С ним работали специалисты: Тайц М. А., Закс Л. А., Пирлин 

Б. А., Зак С. Л., Кантор Д. И., Свердлов И. А., Хейфец Н. А., Черняков Н. С., Эскин Ю. 

Б. На истребителе ЛА-5 летчик Иван Кожедуб сбил 45 вражеских самолетов, а на ЛА-7 

– еще 17. Михаил Иосифович Гуревич создал серию высотных истребителей МИГ. B 

конструкторском бюро Туполева над созданием тактического пикирующего 

бомбардировщика ТУ-2 и других самолетов семейства ТУ работали видные 

конструкторы и инженеры: Егер С. М., Иосилович Ц. Б., Минкнер К.В., Френкель Г. С, 

Стерлин А. Э., Стоман Е. К. 

 

Военные медики 

 

В годы войны советские медики вернули в строй 72,3% раненых и 90,6% 

больных воинов. Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то общее 

число раненых  и больных, возвращенных в строй медицинской службой, составило 

около 17 млн. человек. При этом особенно следует подчеркнуть, что начиная с 1 января 

1943 года из каждой сотни пораженных в боях солдат и офицеров 85 человек 

возвращались в строй из медицинских учреждений. 

200 тысяч врачей, 500 тысяч среднего медперсонала, 300 тысяч санитарных 

инструкторов показали чудеса храбрости, небывалой душевной стойкости и гуманизма.  

За самоотверженную работу 116 тысяч военных медиков были награждены орденами и 

медалями, 47 человек стали Героями Советского Союза. Благодаря стараниям медиков 

в годы войны ни фронт, ни тыл не знали эпидемий инфекционных заболеваний. В годы 

Великой Отечественной войны советская медицинская служба понесла серьезные 

потери. Общие потери медиков составили 210 601 человек. 

Общая численность евреев-медиков, участвовавших в Великой Отечественной 

войне, неизвестна, но в соответствии с архивными данными, 6 тысяч из них погибли в 

боях. 

Медицинские институты страны, в том числе Горьковский мединститут, 

готовили срочные выпуски студентов для фронта, преподаватели и выпускники 

уходили на фронт. 

В 1941 году в ГМИ было 2 выпуска – 825 студентов, половина из которых была 

мобилизована на фронт. Те, кто оставался в городе, трудились в госпиталях, 

больницах, эвакопунктах. 

 

 

 

 

С.А. Лавочкин 
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Евреи – горьковчане на фронтах Великой Отечественной войны 

 

Назвать точное количество горьковских воинов – евреев не представляется 

возможным. Однако, имеются официальные данные о том, что в 1994 году в Союзе 

нижегородских евреев – инвалидов войны числилось 455 человек (естественно, по 

состоянию на 1945 год их было гораздо больше). Статистика учетных записей 

показывает, что за 7 последующих лет количество членов этого Союза убыло в 2,5 раза. 

 

 

Музей истории евреев в Нижнем Новгороде  

«Листая времени страницы…» 

 

Вот и снова весна, снова Праздник Победы,  

Снова светлая грусть нам сжимает сердца –  

Ведь уходят они - те, кто вынес все беды,  

Не оставив позиций своих до конца! 

 

А уходят, как жили - обычно и просто, 

Не печалясь, что в жизнь их вмешалась война,  

Как, когда-то - в разведку, за линию фронта,  

На храненье отдав нам свои ордена.... 

В. Давыдов 

 

       Музей истории евреев в Нижнем Новгороде был открыт в помещении клуба 

Благотворительного фонда «Еврейский центр «Хэсэд Сара» 15 декабря 2013 г. по 

адресу: улица Грузинская, дом 5а. В экспозициях музея оформлен и раздел, 

посвященный Великой Отечественной войне, в котором собрана информация о более 

чем 1500 горьковчанах-участниках войны, более 60 стендов, в том числе 35 стендов по 

следующим темам раздела: «Люди в белых халатах, низко Вам поклониться хочу…», 

«Еврейские дети - первые жертвы страшной эпохи», «Память имен»,  «Они  защищали 

Родину»,  «Горьковские заводы – фронту»,  «Артисты на войне», «Журналисты на 

войне». В музее можно увидеть экспонаты: награды, фронтовые письма и дневники, 

архивные документы, атрибуты национальной и религиозной традиции, предметы быта 

и традиционных ремесел, фотографии и истории из семейных архивов, старинные 

книги и журналы и др. 

Генерал-полковник медицинской службы в отставке И. М. Чиж сказал: «…война 

все еще не стала далекой историей, она и сейчас еще дает о себе знать горечью 

воспоминаний, ноющими ранами, болью невозвратимых утрат. До сих пор мы 

ощущаем "эхо войны": женщины, так и не ставшие матерями; инвалиды, чья жизнь 

оказалась намного короче предназначенной природой; человеческие судьбы, которые 

опалило, изломало, исковеркало военное лихолетье. Огромная рана, нанесенная нам 

войной, ноет и болит до сих пор». 
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Стенд в экспозиции Музея истории евреев в Нижнем Новгороде, 

посвященный военным медикам - участникам Великой Отечественной 

войны 
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Строительство оборонительных сооружений.  
Киев, июль 1941 года. 

 

И. Т. Галькевич 

член Нижегородской региональной общественной организации 

 «Общество украинской культуры «Джерело» 

 

ВКЛАД УКРАИНСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

(1941-1945 ГГ.)  

 

Накануне Великой Отечественной войны на территории 

УССР находилось 3 военных округа: Киевский особый, 

Одесский и Харьковский. 22 июня 1941 года немецко-

фашистские войска совместно с частями армий Румынии и 

Венгрии вероломно напали на СССР. Вражеская авиация 

бомбила Киев, Одессу, Житомир и другие украинские города. 

Началась мобилизация во всех военных округах на 

территории Украины. С первых дней войны Украина стала ареной упорных боев 

советских войск с захватчиками. Было организовано 2 фронта: Юго-Западный и 

Южный. Развернулись приграничные сражения, в ходе которых войска Юго-Западного 

фронта нанесли контрудар, сыгравший важную роль в срыве попыток немецких войск с 

ходу прорваться к Киеву и окружить главные силы Юго-Западного фронта на 

Правобережной Украине (первое танковое сражение 23-29 июня 1941 года под Дубно, 

Ровно и Луцком). 

Украина направила в ряды Красной Армии и РККФ 2,5 млн. своих сынов и 

дочерей. Было создано 650 истребительных батальонов, в которых насчитывалось 

свыше 150 тысяч бойцов. В народное ополчение вступило 1,3 млн. человек. Свыше 2 

млн. человек участвовало в строительстве оборонительных рубежей. Под Киевом 

работало 500 тысяч человек, под Харьковом - 300 тысяч человек. В прифронтовых 

районах создавались партийно-комсомольское подполье и партизанские отряды. 

Началась эвакуация. С июля по октябрь 1941 года было эвакуировано 500 крупных 

предприятий и 3,5 млн. человек. 

        Ожесточенные бои 

завязались в июле 1941 года 

под Киевом, героически 

сражались советские войска в 

ходе Уманской операции 

1941 года. В августе 1941 

года началась оборона 

Одессы. Героическая 

оборона Киева, Одессы 

помогла Красной Армии 

сорвать план молниеносного 

наступления на Москву, 

Крым и Кавказ. В ходе 

Донбасской операции 1941 

года советские войска были 

вынуждены оставить 

значительную часть 

Украины. В результате 

летнего наступления в 1942 году (Харьковское сражение 12-29 мая 1942 года, 

Воронежско-Ворошиловградская операция 28 июня - 24 июля 1942 года, Донбасская 

операция 7-24 июля 1942 года) немецко-фашистским войскам удалось оккупировать 

всю территорию Украины; Украина сражалась 1 год 1 месяц и 2 дня. 
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Оборона Одессы. Август 
1941 года. 

Гитлеровцы установили на Украине жестокий оккупационный режим. 

Территория Украины была расчленена. Между реками Буг и Днестр было создано 

румынское генерал-губернаторство «Транснистрия», в которое вошли Одесская 

область и части Николаевской и Винницкой областей. Часть западных областей 

Украины (Львовская, Дрогобычская, Станиславская и Тернопольская) под названием 

«дистрикт Галичина» были переданы в состав Польского генерал-губернаторства. 

Остальная территория Украины, за исключением прифронтовых районов, где 

управление осуществляло военное командование (Донбасс), находилась под властью 

рейхскомиссариата «Украина», гауляйтером которого был Э. Кох, имевший 

резиденцию в городе Ровно. Повсеместно немецко-фашистские захватчики создавали 

лагеря для советских военнопленных и концлагеря для советских граждан. Было 

организовано 230 концлагерей и гетто. 

В 1941-1944 годах гитлеровцы уничтожили 5,3 млн. советских людей (3,8 млн. 

мирных жителей и 1,5 млн. военнопленных) и 2,4 млн. человек вывезли на работы в 

Германию. Погиб каждый шестой житель Украины. В злодеяниях гитлеровцев 

принимали участие буржуазные националисты (бандеровцы и др.), которые боролись с 

советскими партизанами и частями Красной Армии. Активно сотрудничали с 

оккупантами руководители униатской церкви и автокефальной Украинской 

православной церкви. Но ни массовые убийства, ни террор и репрессии не сломили 

волю народа Украины к 

сопротивлению фашистским 

захватчикам. 

Летом 1941 года 

началась всенародная борьба 

с немецко-фашистскими 

оккупантами. Повсеместно 

создавались подпольные 

организации и группы, 

партизанские отряды для 

борьбы с врагом. На 

Сумщине действовали 

партизанские соединения С. 

А. Ковпака и А. И. Сабурова, 

на Черниговщине - Н. Н. 

Попудренко и А. Ф. 

Федорова и другие. Летом 

1942 года был создан штаб партизанского движения во главе с Т. А. Строкачем. В 

июле-сентябре 1941 года на Украине было сформировано 23 подпольных обкома, 685 

горрайкомов партии, 4316 парторганизаций и ячеек, 9 подпольных обкомов комсомола, 

213 горрайкомов комсомола, 286 комсомольских организаций, 883 партизанских 

отрядов, свыше 1700 диверсионных и разведывательных групп. В условиях жесткого 

террора вели борьбу с оккупантами подпольные организации («Молодая гвардия» в 

Краснодоне, «Народная гвардия», «Партизанская искра»). За время войны в 

партизанском движении и подпольной борьбе участвовало 600 тысяч человек (500 

тысяч партизан и 100 тысяч подпольщиков).После разгрома немецко- фашистских 

войск под Сталинградом зимой 1942-1943 годов началось освобождение территории 

Украины. Советские войска вступили на украинскую землю 18 декабря 1942 года, т.е. 

минимальный срок оккупации продолжался 4 месяца и 25 дней.    

После Курской битвы 1943 года началось массовое изгнание противника с 

Левобережной Украины. К концу сентября 1943 года был завершен разгром немцев в 

Донбассе. В результате победоносного завершения битвы за Днепр началось 

освобождение Правобережной Украины. 20 октября 1943 года фронты, 

освобождающие Украину, получили новые названия: 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские.    
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6 ноября 1943 года был освобожден Киев. В результате упорных боев, которые велись 

летом 1944 года на Правобережной Украине и в западных ее областях (5 крупных 

военных операций из 10 «сталинских ударов», а именно: Корсунь-Шевченковская, 

Ровно-Луцкая, Николаевско-Криворожская, Одесская, Львовско-Сандомирская), в 

октябре 1944 года советские войска освободили всю территорию Украины, последний 

захватчик был изгнан 27 октября 1944 года. Таким образом, максимальная оккупация 

Украины длилась 3 года 4 месяца 5 дней. 

В ходе войны столица СССР Москва неоднократно 

салютовала артиллерийскими залпами в честь 

освобождения городов Украины. Сотни воинских частей 

и соединений удостоились  почетных наименований 

освобожденных городов - Харьковские, Нежинские, 

Черниговские, Полтавские, Запорожские, Киевские, 

Одесские, Львовские и другие. Украинский народ внес 

достойный вклад в совместную борьбу всех народов 

СССР против немецких захватчиков и японских 

милитаристов. За время войны 2, 5 млн. воинов - 

украинцев были награждены орденами и медалями. 2069 

человек удостоены звания Героя Советского Союза, из 

них трижды - И. Н. Кожедуб, дважды - Д. Б. Глинка, А. И. 

Молодчий, С. П. Супрун, П. А. Таран. 97 украинских 

партизан и подпольщиков стали Героями Советского 

Союза, из них дважды - С. А. Ковпак, А. Ф. Федоров. 

Около 4 тысяч советских воинов, представителей других 40 национальностей 

были удостоены звания Героя Советского Союза во время сражений на территории 

Украины. Таким образом, на Украине Героями стали 6 тысяч человек из 11 тысяч за 

весь период войны. 

Немецко-фашистские оккупанты нанесли огромный ущерб народному хозяйству 

Украины, они разрушили и сожгли большое число городов и поселков, свыше 28 тысяч 

сел и деревень, лишив жилья около 10 млн. человек. Гитлеровцы превратили в руины 

свыше 16 тысяч промпредприятий и свыше 200 тысяч зданий производственного 

назначения. Было разрушено 47 доменных и 117 мартеновских печей, 135 прокатных 

станов. Оккупанты разграбили 27725 колхозов, 843совхоза, свыше 1200 МТС, 32930  

школ, техникумов и вузов. Только прямые материальные потери хозяйства Украины 

составили 285 млрд. рублей в довоенных ценах. 

Еще во время войны трудящиеся Украины, опираясь на братскую помощь 

других народов СССР, начали восстанавливать экономику своей республики, 

одновременно оказывая помощь другим союзным республикам, пострадавшим от 

оккупантов. В 1943 году по инициативе трудящихся Сибири и Поволжья началось 

движение по оказанию шефской помощи пострадавшим районам. Уже в 1944 году 

Украина дала 605 тысяч тонн чугуна, 494 тысяч тонн стали, 317 тысяч тонн проката, 17 

млн. тонн угля, 1245 млн. квт/час электроэнергии. В сельском хозяйстве было освоено 

71% довоенной посевной площади. В конце 1945 года было введено в действие около 

30 % довоенного объема производственных площадей. 

Немеркнущим символом боевого единства и братства народов СССР, их 

героизма и стойкости стали подвиги защитников городов-героев Одессы (1945 год) и 

Киева (1961 год). Был учрежден орден Богдана Хмельницкого I, II, и III степеней, 

вручавшийся за освобождение Украины. Этим орденом награждены: I степени - 320 

человек, II степени - 2400 человек, III степени - 5700 человек, 1000 воинских частей и 

соединений, 8,5 тыс. промпредприятий и научно-исследовательских учреждений. Были 

учреждены медали «За оборону Одессы» и «За оборону Киева». 

На Украине были созданы образцы оружия и уникальные технологии, которые 

внесли свой вклад в Великую Победу. Лучший танк Т-34 был создан в Харькове и 

Иван Кожедуб 
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производился в Горьком и Нижнем Тагиле. Уникальная сварка Патона была внедрена 

на заводах Урала, Сибири, Средней Азии и успешно ковала оружие Победы. 

В заключение я остановлюсь на участии членов моей семьи в разгроме 

ненавистных фашистов. Мой отец Галькевич Трофим Иванович, украинец, был 

призван в Красную Армию в 1940 году. Как сапер, участвовал в строительстве 

оборонных сооружений в пограничном городе-крепости Рава-Русская Львовской 

области. Ранним утром 22 июля 1941 года он попал под первую бомбежку, немцы 

находились всего в 800 м на территории Польши. Рава-Русская, «малый Брест», 

отчаянно сражалась. Немцы сумели обойти ее, были уже за Львовом, а этот 

непокоренный островок-твердыня сопротивлялся еще целых 7 дней. Впоследствии мой 

отец освобождал города Вену и Прагу, его ратный подвиг отмечен медалями. Мой 

двоюродный дядя Галькевич Александр Васильевич, украинец - генерал-майор 

авиации, в годы Великой Отечественной войны воевал в звании полковника. Он лично 

сбил 7 вражеских самолетов, за что был награжден орденами Александра Невского, 

Бориса Хмельницкого, Александра Суворова, Боевого Красного знамени, 

Отечественной войны и многими медалями. После окончания войны он руководил 

Высшим военным училищем им. Крылова в городе Харькове, которое готовило 

специалистов, инженеров-баллистиков для космической отрасли. Это не единственные, 

но наиболее близкие и показательные примеры участия моих родных в боевых 

действиях Великой Отечественной войны. 

Таким образом, приведенные цифры и факты красноречиво свидетельствуют о 

масштабе боевых операций и трудовых усилий украинского народа и доказывают 

важное значение его вклада в Победу над фашизмом. Необходимо сохранить память о 

героизме советского народа, составной частью которого были украинцы, и защитить 

общественное сознание от уродливых идей фашизма и превосходства одних наций и 

народов над другими. 
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М.И. Ахмедов 

председатель 

Местной национально-

культурной автономии азербайджанцев 

города Нижнего Новгорода  

 

АЗЕРБАЙДЖАН В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

9 мая 1941 года вошло в историю человечества как День 

Победы. Завершившаяся в этот день Великая Отечественная война 

была одной из самых тяжелых войн современности. В грозный час 

азербайджанский народ в едином строю со всеми народами бывшего 

СССР встал на защиту страны и внёс большой вклад в достижение 

общей Победы.  

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. 

Согласно плану «Барбаросса» германские войска должны были 

нанести молниеносные удары по Советскому Союзу. В 

захватнических планах Германии Азербайджан занимал особое 

место, так как в годы войны республика была главным поставщиком 

нефти и нефтепродуктов для нужд фронта. Трудно себе представить 

боевые действия танков, самолетов, всей остальной техники и, соответственно, сроки окончания 

войны, без бакинской нефти. Азербайджан поставлял свыше 70 % нефти от ее общего объема, 

производимого в тот период в СССР. В целом за годы войны в республике было добыто 75 млн. 

тонн нефти, что составило три четверти всей добытой нефти в Советском Союзе. Из 

нефтепродуктов было произведено 22 млн. тонн бензина, что на общесоюзном уровне составило 

80% бензина, 90% лигроина, 96% масел. На долю Баку приходилось около 85% производства 

авиационного бензина. Фронту было поставлено более 1 миллиона тонн высокооктанового 

бензина. Это означает, что четыре из пяти советских самолетов, танков и автомашин, 

действующих на фронте, были заправлены бензином, выработанным на бакинских 

нефтеперегонных заводах и добытым на бакинских нефтяных промыслах. 

Не зря же маршал Советского Союза Георгий Жуков писал: «Нефтяники Баку давали 

фронту и стране столько горючего, сколько нужно было для защиты нашего Отечества, для 

быстрой победы над врагом». В свою очередь, бывший посол России в Азербайджане Василий 

Истратов отметил: «Без природных ресурсов Азербайджана не было бы победы в Великой 

Отечественной войне». 

В Баку было налажено производство 100 новых нефтехимических продуктов. Но при этом 

помощь Азербайджана  фронту не ограничивалась только нефтью. Известные факты о жизни 

республики в годы войны достойны доброй памяти на века. Так, из личных сбережений в фонд 

обороны населением Азербайджана было передано 15 кг золота, 952 кг серебра, 320 млн. рублей. 

Во время сбора средств в фонд создания танковых колонн и авиаэскадрилий 90-летняя колхозница 

из Агдамского района Саадат Наджафгызы передала на нужды фронта 30 тысяч рублей. Было 

отправлено на фронт более 1,6 млн. единиц необходимых товаров и 125 вагонов теплой одежды. 

Только Ленинграду до лета 1942 года бакинские предприятия собрали и отправили 2 вагона икры 

паюсной, 40 тонн сухофруктов, 12 вагонов томата-пюре и соков, много печеночного экстракта, 

гематогена, желатина и других продуктов питания, а также медикаменты и перевязочные средства. 

Значительная помощь – как продовольствием, так и оборудованием и деньгами – была 

оказана также Сталинграду, Ставропольскому и Краснодарскому краям. Бакинские предприятия 

участвовали в восстановлении Днепровской ГЭС и Азовского порта, других важных объектов 

Советского Союза. 

В годы войны Азербайджан была покрыт сетью эвакуационных госпиталей, через которые 

прошли более 440 тысяч раненых. Так, в годы войны в Баку производилось более 130 видов 

вооружения и боеприпасов. На одном из бакинских заводов изготовлялись ракеты – снаряды для 

легендарных «Катюш». 
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Высококвалифицированные специалисты добровольно и по мобилизации шли на фронт. Их 

заменили жены, сестры, пенсионеры. Они составили в 1941 году одну треть работающих на 

промыслах и заводах, а к 1944 году их число достигло 60%. Пройдя кратковременное обучение, 

они с ходу включались в трудную работу по эксплуатации скважин и выдаче нефтяной продукции, 

работу на заводах и фабриках. В условиях ухода на фронт квалифицированных рабочих, мастеров 

и инженеров, а также прекращения обеспеченности промыслов машиностроительной техникой, 

бакинские нефтяники достигли максимальной добычи нефти. С первых дней войны все бакинские 

предприятия были переведены на военный режим с 12-часовым рабочим днем без выходных и 

отпусков. Заводы нефтяного машиностроения переключились на производство боеприпасов и 

вооружения для фронта. На промыслах из 15 тысяч юношей и девушек были созданы молодежные 

фронтовые бригады, которые осуществляли бесперебойную отправку на фронт горючего. 

Представляет интерес тот факт, что заместитель народного комиссара нефтяной 

промышленности СССР, уроженец Азербайджана Николай Байбаков был уполномоченным ГКО 

по уничтожению нефтяных скважин и нефтеперерабатывающих предприятий в Кавказском 

регионе. Он организовал работу следующим образом: при приближении противника все ценное 

оборудование должно было демонтироваться и вывозилось на восток страны, малодебитные 

скважины – немедленно выводиться из строя, а особо богатые – продолжать использоваться и 

уничтожались при самых крайних обстоятельствах. В результате немцам не удалось использовать 

ресурс краснодарских нефтепромыслов, бакинские же промысла и нефтеперерабатывающие 

заводы продолжали не только работать, 

но и перевыполнять план, как того 

требовал фронт. Впоследствии 

Байбаков  вспоминал, что в первые 

годы войны «нефтяники Баку достигли 

рекордного уровня нефтедобычи – 

23,482 миллиона тонн. Никогда ранее в 

Баку не добывалось столько нефти, и до 

сих пор этот рекорд не превзойден». 

 Гитлер рвался к бакинской 

нефти. 20 апреля 1942 года на дне 

рождения Адольфа Гитлера ему был 

преподнесен торт, в середине которого 

были изображены нефтяная вышка и 

название столицы Азербайджанской ССР - Баку. Гитлером даже была назначена дата захвата 

города – 25 сентября 1942 года. Германии  Баку был нужен по двум причинам: для лишения СССР 

топлива для военной техники и одновременного снабжения им собственной армии. Немецкие 

войска приближались к Баку. В этих условиях началась подготовка к эвакуации. 

К осени 1942 года были заглушены и подготовлены к уничтожению 764 скважины, а 81 

комплект бурильного оборудования вместе с персоналом переправлен в Туркменистан. Вместе с 

тем Баку обеспечивал фронт нефтью, восстанавливая и эксплуатируя старые скважины. В июле 

1942 года враг отрезал все пути снабжения фронта нефтепродуктами, ранее проходившие из Баку 

через Грозный в Ростов по железной дороге, поэтому было решено вывозить нефть через 

Среднюю Азию. Бакинские нефтяники и каспийские моряки наладили снабжение фронта через 

Каспий в Красноводск. Впервые в мировой практике железнодорожные цистерны с нефтью на 

плаву по морю буксировались из Баку в Красноводск. Каждую ночь по морю отправляли связки 35 

железнодорожных цистерн. Переправа нефтяных цистерн через буйный Каспий из Баку в 

Красноводск была настоящей «дорогой жизни» для всего фронта. 

Поэт Сергей Михалков писал о значении бакинской нефти: 

 

«И не двинутся машины 

В грозном танковом полку, 

Если в баках нет бензина 

Из далекого Баку» 

Отправка нефти на фронт. Баку, 1942 год. 
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В годы войны через Азербайджан проходили и международные транспортные пути. Так, по 

Трансиранскому маршруту осуществлялась доставка грузов из США и Великобритании в СССР в 

рамках программы ленд-лиза. Доставка грузов осуществлялась судами Каспийской военной 

флотилии. 

  

 

При общей численности населения в 3,4 млн. человек (по состоянию на 1941 год) от 

Азербайджанской ССР на фронт были призваны 681 тысяч человек, в том числе 10 тысяч женщин. 

300 тысяч граждан СССР, призванных из Азербайджана, погибли на полях сражений. Для 

воинских частей были подготовлены 15 тысяч медсестёр и санитарных дружинниц, 750 связистов, 

3 тысяч шофёров. В войне также участвовали азербайджанские женщины, среди которых - 

партизанка Алия Рустамбекова, снайпер Зиба Ганиева, зенитчица Алмаз Ибрагимова, капитан 

морского судна Шовкет Салимова и многие другие. 

Солдаты из Азербайджанской ССР участвовали в защите Брестской крепости, обороне 

Ленинграда и Москвы, битвах за Сталинград, Кавказ и сражении на Курской дуге. Они принимали 

участие в боях на Крымском полуострове,  в освобождении Украины, Прибалтики, Восточной 

Европы и в битве за Берлин. Более 400 воинов-азербайджанцев только 3-го Украинского фронта 

были награждены орденами и медалями Советского Союза. 

За воинскую доблесть и подвиги, совершённые во время Великой Отечественной войны, 

128 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза. Среди получивших 

звание Героя Советского Союза 43 были азербайджанцами по национальности, 14 из них были 

награждены посмертно. Первым азербайджанцем, ставшим Героем Советского Союза, стал 

лейтенант Исрафил Мамедов, проявивший большую храбрость в боях за село Пустынька (близ 

Новгорода) в декабре 1941 года. Зимой 1942 года танковый полк подполковника Ази Асланова, 

находившийся на Сталинградском фронте, проявил большой героизм. 22 декабря 1942 года за 

мужество и отвагу ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии, в 1991 

году, звание Героя Советского Союза ему было присвоено во второй раз. Воины – азербайджанцы 

прославились и в операциях Красной Армии по освобождению Северного Кавказа. 

Под руководством выдающегося азербайджанского учёного-химика Юсуфа Мамедалиева 

впервые был осуществлён и внедрён в производство процесс получения толуола – сырья для 

производства взрывчатых веществ. Затем Мамедалиев вместе со своими сотрудниками разработал 

зажигательную смесь (названную на Западе «коктейлем Молотова») для борьбы с танками. 

Работая по двадцать часов в сутки, Мамедалиев в кратчайшие сроки выполнил ещё один заказ 

Государственного комитета обороны – разработал и внедрил в производство промышленный 

способ получения высокооктанового авиационного топлива, имевшего огромное значение для 

авиации и способствовавшего скорейшей победе над врагом. За это изобретение он был награжден 

Государственной премией СССР. Работы, выполненные Мамедалиевым в военные годы, заложили 

целое направление в нефтехимии и имели большое значение в деле укрепления 

обороноспособности страны. За фантастическую способность совмещать несовместимое и делать 

из невозможного возможное Юсиф Гейдар оглы Мамедалиев был удостоен коллегами титула 

«Король алкилирования». Геологи – Мирали Гашгай, Шамиль Азизбеков и другие – открыли 

Азербайджанцы на фронтах Великой Отечественной войны 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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новые залежи стратегического сырья. Знаменитый хирург Мустафа Топчибашев разработал новые 

методы лечения в военной хирургии и тем самым спас от смерти тысячи раненых.  

 В годы войны культура 

Азербайджана развивалась в соответствии с 

законами военного времени. Деятели 

культуры все свои силы направляли на 

духовную мобилизацию населения во имя 

Победы. Азербайджанские композиторы в 

годы войны создали десятки новых маршей, 

симфоний, песен, опер. Фронтовая бригада 

артистов Азербайджана, руководимая 

народным артистом СССР Бюльбюлем 

Мамедовым, выезжала с концертными 

программами на линию фронта, в госпитали. 

Песни Бюльбюля поднимали боевой дух 

бойцов, помогали восстановлению раненых. 

В общей сложности азербайджанские 

артисты дали в воинских частях 35 тысяч концертов. Тема войны стала ведущей в литературе. В 

этом отношении мощнейшей силой воздействия обладали произведения Самеда Вургуна, 

Сулеймана Рустама, Расула Рзы, Ахмеда Джамиля и других авторов.  

9 мая 1945 года война была окончена. Этот день вошёл в историю как День Победы. И в 

достижении этой Победы большая заслуга принадлежит азербайджанскому народу. Трудно 

переоценить вклад жителей Азербайджана в разгром фашисткой Германии в Великой 

Отечественной войне: это и нефть, и поля сражений, и трудовой подвиг в тылу. 

Мемориал в Баку, установленный в память об участниках  

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
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ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ИСЛАМА 

В ИМЕНАХ НИЖЕГОРОДСКИХ ТАТАР, ПОГИБШИХ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ «КНИГИ ПАМЯТИ») 

 

Великая Победа в Великой Отечественной войне добыта 

ценою миллионов жизней. Извечное столкновение жизни и 

смерти, человечного и бесчеловечного… И семьдесят лет 

назад, и сейчас суть фашизма не изменилась. Память должна 

сохранить в истории человечества страницы великого подвига 

народа, сохранившего будущее своей страны. 

В деле просветительской работы по освещению 

объективных фактов истории Великой Отечественной войны, воспитанию и 

формированию толерантных отношений в обществе, особенно среди молодежи, наиболее 

значимо взаимодействие государственных, общественных структур, академических 

кругов – всех социокультурных институтов, безусловно, институтов семьи, образования, 

национальных и духовных учреждений. 

История татарского народа, его культура, история языка и татарских имен с X до 

начала XX веков складывались под влиянием исламской религии и канонов шариата. 

Мусульманские имена пропагандировали имамы, которые руководствовались 

определенной литературой, циркулярами, рекомендациями при обрядах имянаречения. 

У татар, как и большинства тюркских народов под влиянием ислама в обиход вошли 

арабские имена и заимствования из фарси (персидского языка). За десять веков эта группа 

заимствованных имен, расширяясь (наиболее в XIX веке), заняла 70-  75% в татарском 

антропонимиконе. Арабо-персидская группа имен остается основной  и  в наши дни. 

XX век ознаменовался тем, что около 30%  татар получили имена, заимствованные 

из других языков или неологизмы-аббревиатуры. В татарском именнике появились имена, 

заимствованные из различных языков, в том числе из западных - итальянского (Рафаэль, 

Рим – Римма), французского (Марат, Марсель – Марселя, Марсельеза, Луиза), 

английского (Артур, Роберт, Анжела, Анжелика), немецкого (Карл, Ганс, Клара, Роза, 

Риф, Фердинанд) и др. 

В годы Второй мировой войны в германской армии активно использовались 

самоходно-артиллерийские установки «Фердинанд», названные в честь конструктора 

Фердинанда Порше. И в то время, когда весь народ Советского Союза, вне зависимости от 

национальности и вероисповедания, поднялся на защиту Отечества, в этой страшной 

бойне бронированные «Фердинанды» давили наших дедов и прадедов. 

В данной работе сделана попытка по материалам «Книги Памяти» показать, как 

отразились традиции ислама в именах нижегородских татар начала ХХ века. Предметом 

исследования стали имена наших земляков – нижегородских татар, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. По материалам «Книги Памяти» мы, по возможности, 

попытались сделать краткий анализ имен и отчеств более двух тысяч мусульман – наших 

земляков. Уже по этим мужским именам можно представить определенный круг имен, их 

строение, частотность имянаречения, связанную с лексико-семантическим значением 

личного имени у нижегородских татар-мишарей первой четверти XX века. Татары-

мишари, следуя традициям ислама, имели возможность использования в обрядах 
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имянаречения 4000 мусульманских имен, установленных канонами религии. 

     В хадисах (изречениях Пророка) сказано: «называйтесь по именам пророков».   

«Наилюбимейшие имена пред Всевышним Аллахом – Абдулла («раб Аллаха») и 

Абдурахман («раб Милостивого»), наидружнейшие Харис («добывающий») и Хеммам 

(«желающий»), наиненавистнейшие Харб («война») и Мурра («горький»)». 

Просматривая «Книгу памяти», можно заметить, что татары-мишари в первой 

четверти XX века предпочтение отдавали именам: Абдулла («раб Аллаха»), Абдрахман 

(«раб Милостивого»), Али («величественный» – по имени сподвижника двоюродного 

брата Мухаммада). По именам библейских пророков даны имена: Айса («Иисус  

Христос») – милосердие Аллаха, имена сыновей пророка Ибрахима (Авраама): Исмаил 

(Измаил) – «Аллах слышащий», Исхак (Исаак) – «Смеющийся». Татары-мишари давали 

имена Исмаил и Исхак при имянаречении близнецов или братьев, при сочетании имен 

отца и сына или при наречении кого-либо из сыновей. 

Само имя Ибрахим («прародитель народов») тоже не раз встречается в именнике 

нижегородских татар, но частотность его наречения уступает предыдущим. Часто 

именами мусульман являются эпитеты Аллаха: Каюм («бессмертный, устойчивый»), 

Кадер («могущественный»), Летфулла («щадящий, сострадающий»). Имя Мухаммад, в 

честь мусульманского Пророка, также распространено. В основе имени лежит арабский 

корень «хмд», что означает «почесть, восхваление». Вариациями имен от этого корня 

являются: Ахмед («наиболее достойный похвалы», превосходная степень), Махмуд 

(«восхваленный», страдательный залог причастия),  Хамит  («достойный похвалы», 

«славный»). Продолжают эстафету имен сподвижников и родственников Пророка, 

довольно часто встречающиеся в «Книге Памяти», имена: Умяр («живущий») и Осман 

(«неспешащий») в честь второго и третьего халифов. По частотности использования эти 

варианты мишарского диалекта (литературного - Гумар и Гусман) почти равнозначны. 

Имена Аббас («строгий») и Хамза («проворный») носили дяди Мухаммада. Хасан 

(«красивый») и Хусаин («хороший», «очень красивый») были внуками Пророка. Этим 

именам татары-мишари также отдавали предпочтение. Почти равными по числу 

наречения встречаются имена в честь библейских пророков: Йосыф (Иосиф) –  

«преумноженный Аллахом» и  Яхъя (Иоанн Креститель), а также, почти в два раза чаще 

их, имя пророка Якуба (Иаков) – «сопровождающий». 

Среди имен погибших воинов в «Книге памяти» встречаются и традиционные для 

татарской антропонимии сложные имена, состоящие из двух компонентов. Эти именные 

образования в татарском антропонимиконе выделены в шесть групп: 1) имена с тюрко- 

татарским именным компонентом + арабский компонент; 2) арабский компонент + тюрко- 

татарский компонент; 3) тюрко-татарский компонент + фарси; 4) фарси + тюрко- 

татарский компонент; 5) арабский компонент + фарси; 6) фарси + арабский компонент. 

Последние две группы – полные заимствования. К ним относятся, встречающиеся в 

«Книге Памяти» имена: Адельша (лит. Гадельша/х) - арабский компонент «Адель» 

(«справедливый») + фарси «шах» («правитель» – указатель сословия) и Фарахша (Фарах 

(«счастливый») + фарси «шах» («правитель» – указатель сословия). 

Традиционны имена, в состав которых входит слово «дин» («религия», «вера»): 

Ваязетдин, Гаязетдин, Зайнетдин, Низаметдик, Салахетдин, Садретдин, Фахретдин. 

Хайретдин. Также встречаются имена со вторым компонентом алла – улла (Бог 

Единственный): Абдулла (из двух тысяч имен самое распространенное), Лотфулла, 

Нявматулла, Набиулла, Насрулла, Самиулла, Хайрулла, Хамидулла, Ярулла. Представляет 

интерес круг имен, в состав которых первым компонентом выходит – абд/ габд/ 

габде/габдел (раб, слуга Аллаха): Абдрахман, Абдулгасан, Абдулкадер, Абдулхай, 

Абдулкаюм, Абдулла, Абдулбар, Абдулхак, Абдулхайдар (даны диалектные варианты 

произношения имен). Все три компонента «дин, алла/улла, абд/габдел» находятся в
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сочетании с одним из 99 прекрасных имен-эпитетов Аллаха. Нечасто (на 2 тысячи человек 

из перечня «Книги Памяти») встречаются имена с компонентами «вали» (святой) и «нур» 

(свет), причем они могут быть и первым и вторым компонентами личных имен. 

Что же касается имен – «аббревиатур», которые нередко встречаются среди имен 

татар, то среди них следует отметить следующие. Виль – означает «Владимир Ильич 

Ленин», Изиль – «исполнитель заветов Ильича», Вилор – «Владимир Ильич Ленин - 

организатор революции», Марлен (Маркс + Ленин), Лемар (Ленин + Маркс) – мужские 

имена, Радмир – «рад миру», Дамир – «да здравствует мир», Ленар – «ленинская армия», 

Ренат - две версии: 1) «революция + наука + труд»; 2) от лат: «ренатус» – «обновленный, 

возрожденный к жизни». Имя Ренат вошло в татарский антропонимикон в 30-е годы XX 

века и сегодня является одним из самых распространенных имен среди детей 

современных татар-мишарей. 

Завершая свой частичный анализ материалов «Книги Памяти», хотелось бы 

надеяться, что похоронив и потеряв близких нам людей в годы войны, мы не потеряли и 

не захоронили бы на этих полях прекрасные имена наших предков. Дай Бог, говоря им: 

«Мы не забудем ваши светлые имена», сохранить их не только в документах и 

памятниках, а продолжить жизнь их имен в значимых именах наших детей – нашем 

наследстве... 

В заключение можно отметить, что «Книга Памяти» является не только памятником 

памяти благодарного потомства погибшим воинам, но и памятником кладезя-образца 

национально-духовных традиций имянаречений, как татар-мусульман, так и всех народов 

России, проживающих многие столетия в добром соседстве на единой территории. 

 

Список источников и литературы: 

 
1. Коран (перевод Крачковского И.Ю.). – М.: СП ИКПА, 1990. 

2. Книга Памяти. – Режим доступа: www.patriot-izdat.ru/memory/ Загл. с экрана. 

3. Некоторые изречения. Хадисы. – Казань. 1992. 

4. Вагапова Ф.Г. Историко-лингвистический анализ личных имен нижегородских татар ХХ века. 

Автореф дис… канд. филол. наук. – Казань. 2002. // Электронная бибилиотека диссертаций. – Режим 

доступа: http://www.dissercat.com/content/istoriko-lingvisticheskii-analiz-lichnykh-imen-nizhegorodskikh- 

tatar-xx-veka. Загл. с экрана. 

5. Мусульманская священная история. От Адама до Иисуса. Рассказы Корана о посланниках Божиих. – 

М.: Научно-издательский центр, 1996. 

6. Саттаров Г.Ф. Татар исемнэре сузлеге. (Словарь личных татарских имен). – Казан. 1981. 

7. Саттаров Г.Ф. Кем дано твое прекрасное имя? (на татар. яз.) – Казань. 1989. 

8. Словарь иностранных слов. – М.: «Русский язык», 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patriot-izdat.ru/memory/
http://www.dissercat.com/content/istoriko-lingvisticheskii-analiz-lichnykh-imen-nizhegorodskikh-tatar-xx-veka
http://www.dissercat.com/content/istoriko-lingvisticheskii-analiz-lichnykh-imen-nizhegorodskikh-tatar-xx-veka
http://www.dissercat.com/content/istoriko-lingvisticheskii-analiz-lichnykh-imen-nizhegorodskikh-tatar-xx-veka


Один народ - одна Победа! 
 

52  

       И. Х. Баграмян 

А. А. Мхитарян 

член Областной общественной организации 

 «Нижегородская Армянская Община» 

 

УЧАСТИЕ АРМЯН 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Еще накануне войны в Армении были созданы военное 

училище, Ереванская специальная артиллерийская школа и 

спецшкола военно-воздушных сил, которые за годы войны дали 

многочисленные кадры, отличившиеся знанием военного дела, 

политической подготовкой и боевыми подвигами. Важнейшим 

звеном в мобилизации сил Красной Армии было создание 

истребительных батальонов и народного ополчения, а также 

организация широких военно-оборонительных мероприятий. Ими 

было охвачено 12 тысяч человек. Наряду с выполнением своих 

задач эти батальоны послали на фронт 8 тысяч воинов, в том 

числе 700 парашютистов-десантников. 

Таким образом, всего с июня 1941 года по май 1945 года в армию было призвано 

более 500 тысяч армян, и это была значительная часть армянского народа (по данным 

1941 года, население Армении в то время составляло менее 1 миллиона 400 тысяч 

человек). Свыше 20 тысяч коммунистов и более 70 тысяч комсомольцев Армении были 

направлены на фронт. Армяне проявили высочайшую стойкость и мужество в течение 

всей войны и направили все возможные материальные и людские ресурсы на борьбу с 

фашистской Германией. 

Так, в конце 1941 года было принято решение о создании в составе Красной Армии 

национальных воинских соединений. Формированием армянских национальных частей 

непосредственно руководил первый секретарь ЦК КП Армянской ССР Григор Арутюнян - 

член Военного Совета Закавказского фронта. Уже в 1941 -1942 годах были сформированы: 

 89-я стрелковая дивизия - была создана в Ереване в декабре 1941 года. Ее 

командиром был назначен полковник Симон Закиян. В августе 1942 года эта 

дивизия была направлена на фронт и прошла славный боевой путь (около 7300 

километров) от предгорьев Кавказа до Берлина. Уже в январе 1943 года 

дивизия начала наступление и прошла с боями 800 километров, приняла участие 

в освобождении многих городов и населенных пунктов Северного Кавказа. В 

одном из боев смертью героя пал командир дивизии Арташес Василян. Затем 

дивизия, новым командиром которой был назначен полковник Нвер Сафарян, 

была направлена в район Таманского полуострова и приняла активное участие в 

боях за его освобождение, за что вскоре ей было присвоено наименование 

«Таманская». Около 2 тысяч бойцов и командиров 

дивизии были награждены боевыми наградами. 

Командиру дивизии Нверу Сафаряну было присвоено 

звание генерал-майора. Впоследствии Таманская дивизия 

приняла участие в освобождении Керчи и Севастополя, 

за что была награждена орденами Красного Знамени и 

Красной Звезды. Кроме того, 89-я армянская Таманская 

дивизия под командованием генерал-майора Н. Г. 

Сафаряна - единственная из национальных воинских 

формирований принимала участие в битве за Берлин. 

Бойцы дивизии уничтожили 9 тысяч солдат и офицеров 

противника и взяли в плен 11 тысяч гитлеровцев. 

После падения Рейхстага, когда последние очаги 

сопротивления врага были подавлены, армянские воины 
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с оружием в руках и песней под звуки зурны 

станцевали армянский  национальный победный танец 

«Кочари». Таким образом, Таманская дивизия увенчала 

себя славой, а 7 тысяч храбрых солдат и офицеров 

дивизии были удостоены правительственных наград. 

 408-я дивизия - сформирована в августе 1941 года в 

Армении, дислоцировалась на советско-турецкой границе. 

Командиром данной дивизии был назначен полковник П. 

Кицук, и уже к 1942 году под его командованием находилось 

11500 человек. В том же году 408-я дивизия из Армении 

через Поти (морской порт и город в Грузии) морем была 

направлена на фронт и заняла оборону на северо-восточном 

побережье Цемесской (Новороссийской) бухты. На 25 

сентября 1942 года (начало Туапсинской оборонительной 

операции) находилась в Геленджике в резерве и к началу 

октября 1942 года без некоторых частей заняла оборону на внешнем рубеже Туапсинского 

оборонительного района. В этом же месяце дивизия держала оборону на Гойхтском 

перевале, находясь в почти полном окружении (с основными силами дивизию связывала 

только горная пешеходная тропа), была вынуждена отступать, и уже к концу октября 1942 

года остатки дивизии вышли из окружения. Поэтому, в связи с большими потерями, 28 

октября 1942 года она была преобразована в 408-ю стрелковую бригаду, и, в связи с 

директивой Генерального Штаба РККА от 23 ноября 1942 года, переименована в 7-ю 

стрелковую бригаду, которая впоследствии участвовала в Краснодарской наступательной 

операции. 

 409-я дивизия, командиром которой был назначен полковник Арташес Василян - 

сформирована в августе 1941 года. Эта дивизия начала свой боевой путь с Северного 

Кавказа, затем от берегов Терека с боями дошла до Дуная и завершила войну сражениями 

за освобождение Австрии и Чехословакии. За боевые успехи была награждена орденом 

Богдана Хмельницкого и получила почетное наименование «Кировоградско-

Братиславская». 

 390-я армянская дивизия была сформирована в начале 1942 года на фронте, в 

боевой обстановке на Керченском полуострове. По решению ЦК КП Армении в эту 

дивизию были направлены из республики пополнения рядового и командного состава, 

большая группа партийных работников. Командиром дивизии был назначен полковник 

Симон Закиян, ранее командовавший 89-й дивизией. Вместе с другими частями дивизия 

вступила в тяжелые бои с противником, стремившимся захватить Керченский полуостров. 

На протяжении пяти месяцев—до мая  1942 года дивизия вела изнурительные бои против 

превосходящих сил противника. Воины-армяне несли большие потери, но оказывали 

противнику героическое сопротивление. В бою погибли командир дивизии С. Закиян, 

многие командиры и бойцы. Керченская земля была обильно полита кровью сынов 

армянского народа. В мае противнику удалось занять Керчь. После этого 390-я армянская 

дивизия была расформирована, и многие ее воины были переброшены в Севастополь. Они 

приняли активное участие в обороне этого города-героя. 

 Армянским соединением являлась и 76-я горно-стрелковая дивизия, история 

создания которой восходит к 1920 году, когда формировалась Красная Армия Советской 

Армении. К началу Отечественной войны дивизия находилась в Армении, в ее составе 

было много воинов-армян. С августа 1941 года вместе с другими советскими частями 

дивизия дислоцировалась на территории Ирана. Затем дивизия была направлена на фронт, 

приняла участие в Сталинградском сражении, за что была преобразована в 51-ю 

гвардейскую дивизию, сражалась на Курской дуге, приняла участие в освобождении 

Белоруссии и завершила свой путь в Прибалтике. За образцовое выполнение боевых 

заданий дивизия была награждена орденом Ленина. 

И. С. Исаков 
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С.А. Худяков 

 261-я дивизия - была сформирована летом 1942 года в 

Армении. Дивизия дислоцировалась в районе советско-

турецкой границы и отправляла пополнение в действующую 

армию. 

 Немаловажную роль в Великой Отечественной войне 

сыграли опытнейшие армянские генералы. 

Известно, что важнейшим событием первого года войны 

явилась историческая битва за Москву. Здесь фашистской 

армии было нанесено первое серьезное поражение. Победа 

Красной Армии под Москвой знаменовала собой 

окончательный провал гитлеровской стратегии молниеносной 

войны. В битве за Москву отличились многие воинские 

соединения, в том числе и те, которыми командовали генералы 

И. Баграмян, М. Парсегов, полковники Саркис Мартиросян, 

Гайк Мартиросян, Николай Ованнесян, Иван Векилов, Степан 

Гиносян и другие. Противовоздушную оборону столицы 

возглавлял генерал-майор авиации (впоследствии маршал авиации) Сергей Худяков 

(Арменак Ханферян). Более того, активное участие в обороне Киева принял генерал-

лейтенант артиллерии Микаел Парсегов, который в те трудные дни был начальником 

артиллерии Юго-Западного направления. В этих же боях отличились начальник штаба 12-

й армии генерал-майор Баграт Арушапян, командир дивизии генерал-майор Христофор 

Алавердян, заместитель начальника штаба Юго-Западного фронта Иван Баграмян, летчик 

Лазарь Чапчахян, которому еще в июле 1942 года было присвоено звание Героя 

Советского Союза. В героической обороне Одессы отличились командир полка капитан 

Левон  Татьян, полковник Амаяк Меграбян, военные моряки Карлос Гукасян, Геворг 

Шатворян и многие другие. Одним из руководителей обороны Ленинграда являлся 

адмирал флота Иван Исаков. И именно в этой войне возмужал талант главного маршала 

бронетанковых войск А. Бабаджаняна, чьи танки - танки 11-го Гвардейского танкового 

корпуса - первыми заняли Зееловские высоты и, ворвавшись в Берлин, завладели 

помещением Имперской канцелярии Третьего Рейха. 

Не остались в стороне от борьбы против фашизма и прогрессивные силы 

зарубежных армян. В первые дни войны армянский народ во главе Армянской 

Апостольской Церковью обратился к своим соотечественникам, проживающим за 

рубежом, призывая их подняться на борьбу против фашизма, защитить Родину. Участие 

зарубежных армян в антифашистском движении проявилось в различной форме: в 

идеологической, вооруженной борьбе, а также в сборе средств для помощи Красной 

Армии. Так, во Франции армянские антифашисты создали «Национальный фронт 

французских армян», развернувший широкую деятельность. Здесь к армянскому 

национальному фронту примкнули сотни самоотверженных бойцов. Одним из 

руководителей движения сопротивления был Мисак Манушян и его боевая подруга, 

поэтесса Луиза Асланян, которые попали в руки фашистов и были казнены. Кроме того, 

кампанию по оказанию помощи советским вооруженным силам развернули такие 

армянские организации, как «Национальный совет американских армян», «Прогрессивный 

союз американских армян» в США, «Армянский национальный совет Сирии и Ливана», 

«Союз друзей СССР» в Иране. Именно по инициативе иранских армян была создана новая 

танковая колонна, которой было дано название «Генерал Баграмян». Армяне Ирана 

послали в дар генералу Баграмяну красиво инкрустированный позолоченный меч, 

который хранится в Государственном историческом музее Армении. Действовали такие 

организации, как «Союз друзей армянской культуры» в Египте, «Армянский фронт» в 

Румынии, «Культурный союз аргентинских армян», «Союз помощи Армении», 

существовавший во многих странах Латинской Америки, ряд прогрессивных организаций 

на Кипре, в Иордании, Палестине и других странах. 
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На средства зарубежных армян в течение всей войны 

производились боеприпасы и некоторые виды вооружений. 

Тысячи зарубежных армян приняли непосредственное участие 

в борьбе против немецкого агрессора. Только на флоте и в 

армии США воевали не менее 20 тысяч армян, многие из 

которых были отмечены американским командованием за 

проявленные ими отвагу и мужество, тысячи армян Египта  

воевали в рядах британской и французской армии. 

Нельзя не упомянуть и о том, что на средства, 

собранные зарубежными армянами, была построена советская 

танковая колонна «Давид Сасунский», названная в честь героя 

средневекового армянского эпоса Давида Сасунского. Для 

формирования этой колонны армяне Нью-Йорка отправили 

195 тысяч долларов, Канады - 37 тысяч канадских долларов, 

армяне Южной Америки - 580 тысяч долларов, Тегерана - 1 

млн. 67 тысяч риалов, Ливана - 185 тысяч ливанских фунтов, 

Сирии - 276 тысяч сирийских фунтов, Египта - 14 тысяч египетских фунтов. Сбор этих 

средств был организован заместителем Католикоса всех армян Геворгом Чорекчяном. 

Собранных денег хватило на создание к февралю 1944 года материальной части для полка 

из 21 танка. Колонна была полностью укомплектована новейшими танками Т-34-85 с 85-

мм пушкой Д-5-Т85. На башнях танков была выполнена надпись на армянском языке 

«Սասունցի Դավիթ» («Давид Сасунский»). 20 марта 1944 года танки поступили в 119-й 

отдельный танковый полк, который в тот момент в составе 10-й гвардейской армии после 

тяжелых боев под Ельней был переброшен из состава Западного фронта во 2-й 

Прибалтийский фронт. 26 мая 1944 года полк был переформирован в 119-й отдельный 

инженерно-танковый полк, а уже 15 июня 1944 года полк вошел в оперативное 

подчинение командующего 6-й гвардейской армией с задачей инженерного обеспечения 

наступления войск армии северо-западнее города Витебска в направлении на Сиротино. 4 

июля поддержка танков полка позволила саперам-штурмовикам 47-го отдельного 

штурмового инженерно-строительного батальона захватить мост через Западную Двину, 

подготовленный противником к взрыву. Тем самым была обеспечена беспрепятственная 

переправа русских войск на правый берег реки и полное освобождение Полоцка в ходе 

операции «Багратион». 23 июля 1944 года полк был награжден орденом Красного 

Знамени, а с марта 1945 года полк входил в состав Московского военного  округа.  

Позднее на его основе был сформирован 135-й гвардейский танковый полк. 

Важно отметить, что свой вклад в достижении победы оказали партизанские 

отряды, в основном поддерживаемые армянской диаспорой. Например, во Франции 

действовал советский армянский партизанский полк во главе с полковником А. 

Казаряном. Вместе с итальянскими партизанами сражался национальный герой, 

обладатель высшей итальянской награды, советский гражданин М. Даштоян. 

В период оккупации, в антифашистском подполье Болгарии, Румынии и других 

европейских странах находились сотни патриотов из местных армян и воинов-армян, 

убежавших из немецкого плена. Кроме того, армяне участвовали в партизанском 

движении в тылу врага. В составе партизанского соединения С. А. Ковпака с успехом 

действовал отряд армянских партизан «Победа», а в кавалерийской партизанской бригаде 

М. И. Наумова – отряд имени А. И. Микояна. Данные партизанские отряды наносили 

сильные удары по врагу, на их счету были сотни смело проведенных операций, диверсий, 

нанесших огромный урон фашистской армии. 

Подвиги, совершенные многочисленными сынами армянского народа, особой 

гордостью переполняют сердце каждого армянина, поэтому память о них будет вечной. В 

знак благодарности участникам Великой Отечественной войны в парке Победы города 

Еревана проложена аллея Героев-армян, а в центре парка создан Музей Великой 

Отечественной войны, в котором хранятся и изучаются реликвии военного времени. 

С. Х. Аганов 
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Перед входом в музей на могиле Неизвестного солдата горит Вечный огонь. Благодарный 

армянский народ чтит немеркнущую память своих сыновей, отдавших  жизнь за Родину! 
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 Негмат Карабаев 

Митинг жителей города Сталинабада 

(Душанбе) в парке культуры им. Ленина 

22 июня 1941 г. 

Э. Б. Боев 

кандидат исторических наук, 

ассоциированный член международной научно-

исследовательской лаборатории «Изучение мировых и региональных 

социально-политических процессов»  

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова,  

председатель Нижегородской региональной 

общественной организации 

 «Конгресс ираноязычных народов»  

 

ВКЛАД ТАДЖИКИСТАНА И ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 

В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

С первых дней начала Великой Отечественной войны в 

военкоматы Таджикской ССР начали поступать 

многочисленные заявления о добровольном зачислении в 

состав действующей армии. Для защиты столицы СССР в 

октябре 1941 года из Таджикистана под Москву была 

направлена 20-я Краснознаменная ордена Ленина горно-

кавалерийская дивизия, вскоре принявшая участие в боях. 

Тысячи уроженцев Таджикистана различных национальностей 

получили здесь боевое крещение, 150 солдат и офицеров этой дивизии, особо 

отличившихся в боях под Москвой, были удостоены правительственных наград. Также 

отличились выходцы из Таджикистана в битве за Сталинград. 

        В знаменитом Доме Павлова 

героически сражался таджик Ахмад 

Турдыев. Под Сталинградом начался 

боевой путь 61-кавалерийской дивизии, 

сформированной в Таджикистане. Бойцы 

и командиры дивизии уничтожили тысячи 

солдат и офицеров противника. За боевые 

заслуги многие из них были награждены 

орденами и медалями Советского Союза, 

в их числе П. Абаринов, М. Холматов,      

Р. Рузиев, И. Дваденко, Р. Аноров, А. 

Сулаймонов, П. Шукин и др.        

       Впоследствии 61-я кавалерийская 

дивизия была переформирована в 16-ю 

гвардейскую кавалерийскую дивизию, успешно продолжавшую боевые операции, а 20-я 

горно–кавалерийская дивизия за успешное форсирование Десны была переименована в 

17-ю гвардейскую Краснознаменную ордена Ленина кавалерийскую дивизию. 

Негмат Карабаев, уроженец города Канибадам, погибший в 

январе 1943 года при переправе через Дон, был первым таджиком 

и вообще уроженцем Средней Азии, удостоенным звания Героя 

Советского Союза еще в период советско-финской войны 1939-

1940 годов. За проявленное в боях мужество Негмату Карабаеву в 

марте 1940 года было присвоено звание Героя Советского Союза 

за номером № 140. После завершения советско-финской войны он 

учился в Сухумском стрелково-пулеметном училище и с первых 

же дней Великой Отечественной войны ушел на фронт. 

 Воины из Таджикистана участвовали в героической 

обороне Ленинграда, в горах Кавказа и в сражениях под Курском 

и на Днепре. После контрнаступления Красной Армии в боях под 
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Курском за отвагу и мужество Ходи Кенджаеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Исмаил 

Хамзалиев, Домулло Азизов, У. Якубов, Б. Давлатов, Х. 

Касимов, С. Турдыев и другие также были удостоены 

звания Героя Советского Союза. Исмаил Хамзалиев, 

которому на момент гибели было 22 года, в июле 1943 

года в жесточайших боях на Курской дуге  лично подбил 

5 немецких танков. Через месяц с небольшим он 

скончался от ран, полученных в бою. 

В октябре 1943года на Волховском фронте подвиг 

Александра Матросова повторил уроженец Аштского 

района Туйчи Эрджигитов, который погиб, закрыв своим 

телом амбразуру врага. Ему посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Туйчи Эрджигитов был 

похоронен в Ленинградской области. 

Следует отметить и важную роль Таджикского 

пограничного округа в годы Великой Отечественной 

войны. К началу войны в Таджикистане дислоцировались 

два пограничных отряда НКВД СССР: Таджикский (ныне 

равнинные участки Пянджского и Московского) и Памирский (ныне Хорогский и 

Ишкашимский), а также три отдельные пограничные комендатуры: Шуроабадская, Калай-

Хумбская и Мургабская. В целях оптимизации руководства пограничными войсками в 

1943 году Среднеазиатский пограничный округ был разделен на Таджикский и 

Киргизский округа. В это время штатная численность Таджикского округа была увеличена 

на 1548 человек, а в его составе были сформированы дополнительные разведпосты, 

заставы, увеличен штат линейных застав. 

В течение всей Великой Отечественной войны пограничники Таджикского 

пограничного округа несли службу в крайне сложных условиях, задерживали шпионов и 

диверсантов, боролись с бандитизмом и вступали в боевые столкновения с вооруженными 

контрабандистами. Так с 1941 по 1945 годы только на участке одного Таджикского 

пограничного отряда было задержано около 400 нарушителей государственной границы, 

многие из которых имели различные задания, полученные от диверсионно-

разведывательных структур Германии и Японии. 

В центральных районах Таджикистана за годы войны 

чекисты смогли выявить 40 законспирированных агентов 

немецкой разведки; в 1942 году — 14 агентов; в 1943 — 7 

агентов и 2 пособника фашистов; в 1944 году — 4 агента и 

12 лиц, служивших на командных должностях в 

гитлеровской армии, полиции и карательных 

подразделениях. 

После начала войны с Японией 8 августа 1945 года 

уроженцы Таджикистана также приняли участие в боевых 

действиях. Среди них были К. Саидов, Ч. Кадыров, П. Атаев, 

Д. Сабиров, О. Хусравов, А. Азизбеков и другие. 

          В годы Великой Отечественной войны свыше 50 

тысяч уроженцев Таджикистана были награждены орденами 

и медалями. Всего за годы войны в Красную Армию 

вступило около 300 тысяч человек. Из них погибло более 92 

тысячи человек. За мужество и героизм, проявленные в боях с врагом, около 55 тысяч 

воинов-таджикистанцев были награждены боевыми орденами и медалями. Героями 

Советского Союза стали 55 воинов, направленных на фронт из Таджикской ССР, также 

этого звания были удостоены 5 таджиков по национальности, призванных на воинскую 

службу из других союзных республик и 5 советских граждан, связавших с Таджикистаном 

Ходи Кенджаев 

Туйчи Эрджигитов 
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Вручение правительственных наград воинам 

Красной Армии в одном из госпиталей Сталинабада 

свою послевоенную судьбу. Еще 15 таджикистанцев стали полными кавалерами ордена 

Славы.  

В августе 1941 года советское правительство утвердило военно-хозяйственный 

план для Урала, Поволжья, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии, в котором 

предусматривалось перемещение значительной части промышленных предприятий из 

прифронтовой полосы на восток страны, строительство новых предприятий оборонного 

значения, увеличение производства вооружения, стали, чугуна, нефти. 

 В Таджикистане преимущественно 

действовали предприятия легкой и 

пищевой промышленности, не 

требовавшие больших производственных 

площадей, мощных энергоресурсов и 

имевшие возможность использовать 

местное сырье. В республике 

налаживался выпуск снаряжения, 

обмундирования, парашютного шелка, 

армейской обуви и т.д. Рабочий день 

длился до 10 – 11 часов. 

В тылу вся тяжесть лежала на 

плечах женщин, и их организованность 

способствовала тому, что промышленные 

предприятия успешно выполняли производственные планы. Колхозы и совхозы 

Таджикистана должны были поставлять промышленности важные виды стратегического 

сырья – хлопок и шелк, зерно и животноводческую продукцию. В республике в течение 

года все народное хозяйство было перестроено на работу в условиях военного времени. 

Добыча угля достигла в 1945 году 244 тысяч тонн, что на 40 тысяч тонн больше, 

чем в довоенном 1940 году. Количество выработанной электроэнергии возросло с 62,1 до 

72,1 млн. квт/час, производство хлопчатобумажных тканей увеличилось с 200 тыс. до 3 

млн. метров Текстильная промышленность дала стране за годы войны 178 тыс. тонн 

хлопка – волокна, 770 тонн шелковой пряжи, свыше 6,5 млн. метров шелковых тканей и 

много другой продукции. Все пищевые предприятия республики вырабатывали в военное 

время продукции на 82 млн. рублей больше, чем в предыдущие мирные годы. 

В Таджикистане с 1 июня 1941 по 1 января 1946 годы вступили в строй более 20 

предприятий и цехов. Среди них цементный, авторемонтный, электромеханический 

заводы, первая очередь текстильного комбината в Сталинабаде, Джиликульский и Чорух – 

Дайронский рудники, 

Канибадамская прядильная 

фабрика, Сталинабадский и 

Ленинабадский гормолзаводы и 

др. За годы войны посевную 

площадь в республике 

увеличилась на 16,4 тысяч 

гектаров. За 1942 – 1944 годы 

республика увеличила поставку 

зерна государству на 1,5 млн. 

пудов. Таджикские хлопкоробы 

смогли за годы войны поставить 

для нужды промышленности 

свыше 500 тысяч тонн хлопка-

сырца. 

          По мере освобождения советской территории большие размеры приняло движение 

по оказанию помощи пострадавшему от войны населению СССР. 

Заметка из сталинабадской газеты военного времени  



Один народ - одна Победа! 
 

60  

Персонал эвакогоспиталя в Таджикской ССР 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сообщение о выступлении хора  

им. Пятницкого во время его эвакуации  

в Сталинабад. (Газета 

«Коммунист Таджикистана») 

Колхозы и колхозники 

Таджикистана в порядке госзакупок 

продали десятки тысяч голов 

продуктивного скота. С первых дней 

войны широкий размах получила 

народная инициатива по оказанию 

помощи фронту. 

В Таджикистане в фонд 

обороны страны было сдано свыше 

75 млн. рублей и 40,7 тысяч пудов 

зерно – продуктов. Первый эшелон с 

подарками из Таджикистана был 

отправлен к наступлению нового, 

1942 года, за ним последовали 

другие эшелоны – всего 151 вагон. 

Трудящихся республики внесли в 

фонд для постройки колонны танков «Колхозник Таджикистана» 84 млн. рублей и на 

строительство авиаэскадрильи «Советский Таджикистан» - 35 млн. руб. Только 

комсомольцы и молодежь республики собрали на вооружение для Красной Армии 6 млн. 

рублей. 

В годы войны в Таджикистан были эвакуированы из европейской части СССР 

около 300 промышленных предприятий, а вместе с ними и значительная часть их 

работников. Здесь создается около 20 детских домов, много эвакуационных госпиталей. 

Эвакуировалось гражданское население из зоны оккупации, а также из блокадного 

Ленинграда. После окончания войны десятки тысяч эвакуированных остались в 

Таджикистане, им некуда было возвращаться после ухода немецких войск. 

В 1942 году в Душанбе закончилось 

строительство здания театра оперы и балета. 

Здесь были показаны новые спектакли: 

музыкальная комедия «Розия», таджикская 

опера «Тахир и Зухра». Драматические театры 

поставили ряд пьес таджикских авторов: «Дар 

оташ» («В огне») С. Улугзаде, «Хонаи Надир» 

(«Дом Надира») и «Дили модар» («Сердце 

матери») Д. Икроми и другие. 

Патриотический подъем нашел яркое 

отражение в литературе. С рядом острых 

публицистических и сатирических статей, 

направленных против фашизма, выступил С. 

Айни. Поэты А. Лахути, М. Турсунзаде, М. 

Миршакар, А. Дехоти, М. Рахими, Б. 

Рахимзаде создали поэтические произведения, 

а прозаики Д. Икроми, Р. Джалил, С. Улугзаде 

и другие писали очерки и рассказы. Многие 

таджикские литераторы находились в рядах 

Красной Армии. Поэт и критик Х. Юсуфи, писатели и поэты Х. Карим, Л. Бузургзаде, А. 

Пирмухаммедзаде, А. Назаров, Ф. Ниязи и другие авторы, находясь на фронте, не 

прекращали своей работы. Некоторые из них погибли.  

            В 1943 году был создан фронтовой театр Таджикской ССР. Артисты этого театра 

несколько раз выезжали на фронт. Осенью 1941 года в Сталинабад (нынешний Душанбе) 

была эвакуирована московская киностудия «Союздетфильм», которая объединилась со 

Сталинабадской киностудией. Объединенная студия выпустила полнометражные ленты 

«Бой под Соколом». Первым фильмом об участии воинов - таджиков в Великой 
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Отечественной войне был фильм «Сын Таджикистана» (1943год). 

           Более 102 тысяч трудящихся Таджикистана были награждены медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».  
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ЧАСТЬ II. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ СЕМЕЙ 

НИЖЕГОРОДЦЕВ РАЗЛИЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. 

 

Г. А. Голованова 

член правления  

Нижегородской региональной общественной организации 

 «Общество украинской культуры «Джерело» 

 

МОЯ СЕМЬЯ 

И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

 

Начало войны 

 

Моя родина – село Перемога Киевской области, 52 км 

восточнее Киева. Вообще-то село до войны именовалось 

Ядливка, по фамилии основавшего его казака, а нынешнее 

название село получило после Великой Отечественной войны: 

слово «перемога» на украинском языке означает «победа». 

Здесь жила моя мама, Щербина Анна Ивановна, со своими родителями и тремя 

младшими братьями. 

У меня свое видение Великой Отечественной войны. Я знаю о войне не только по 

фильмам и книгам советских времен. Конечно, мое представление о войне формировалось 

и прекрасными книгами советских авторов, и прекрасными фильмами советской поры, но 

большей частью это представление формировалось воспоминаниями о войне моих 

родных, моих соседей, тех, кто ее пережил. Я видела войну их глазами. 

Чтобы достоверно представить время начала войны, надо знать, что в селе тогда не 

было газет, не было радио, никакого рейсового транспорта тоже не было, то есть новости 

доходили скупо и поздно, только тогда, когда кто-либо звонил или приезжал из района. С 

22 июня 1941 года прошло уже более двух месяцев. Народ знал, что идет война, уже 

мобилизовали молодых мужиков, но где фронт, какое состояние дел на фронте, какая 

расстановка сил – в отношении всего этого была полная неизвестность. Самое главное, 

близко ли война подошла к твоему дому, было неизвестно. 

Несмотря на слухи о том, что вроде бы немцы окружили Киев, село в 52 километрах 

от него продолжало жить своей жизнью, убирало урожай. Начался новый учебный год. 

Вначале школы еще работали. Но в один из дней дети, как обычно, пришли в школу, а 

школа уже не работала, детей отправили по домам, объяснив, что вроде бы уже где-то 

близко немцы. У нас в селе дети успели благополучно разойтись по домам, а вот в 

соседнем селе (небольшое село Красное уже Черниговской области) дети еще шли по 

улице, как появились немецкие мотоциклы с автоматчиками. Это были передовые части, 

настоящие головорезы. Фашисты убили детей со зверской жесткостью. 

Итак, в Перемогу немцы вошли в сентябре 1941 года. Пришли не с запада, откуда, 

казалось бы, должны были прийти, а с севера. Это потом в Перемоге узнали, что Киев 

советские солдаты обороняли так, что в лоб взять его фашисты не могли, и немцы его 

обошли с севера и юга, взяли «в клещи». Поэтому и в Перемогу пришли с севера. Теперь 

все знают, что Киев оборонял Юго-Западный фронт в составе пяти армий. В окружении 

оказались сотни тысяч красноармейцев, сводная колонна штабов фронта и 5-ой армии. 

Погибло большое количество высших офицеров, в том числе, командующий фронтом 

генерал-полковник М.П. Кирпонос. Огромное количество наших солдат попало в плен. 

Когда заходила речь о войне, сельчане вспоминали, как потом немцы гнали наших 

пленных солдат. Говорят, колонна шла нескончаемая. Люди выносили им воду, еду. Во 

двор к соседям забежала девушка-врач. Ей предложили гражданскую одежду - 

переодеться и остаться. Она уже согласилась было, а потом сказала: «А вдруг солдатам 
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будет нужна моя помощь?». И ушла, ушла с ними в лагерь, за колючую проволоку, где ее 

ждали голод, холод и, вероятнее всего, смерть. Дед говорил, что был лагерь 

военнопленных под Броварами, так солдатам в нем давали в день горсть семечек 

подсолнуха. Вот и вся еда… 

Вскоре после прихода немцев мой дедушка, Щербина Иван Андреевич, едва не 

погиб. Он был где-то в поле и там встретил нашего солдата, пробирающегося к линии 

фронта, тот попросил у деда его гражданскую одежду. Понятно, что в форме ему было 

сложно передвигаться по оккупированной территории. Дед говорил: «Солдата жалко 

было, Ну, и поменялся». Переоделись, и дед, не таясь (!), отправился в село. Немцы его 

сразу же и арестовали. Хорошо, что кто-то из сельчан увидел, передали бабушке. Бабушка 

Мотря со всеми детьми сразу в штаб, давай доказывать, что это ее муж, а не солдат! Да и 

не мог он быть солдатом, он инвалид, рука не разгибается! Слава Богу, вымолила. 

Дело в том, что в первые дни оккупации люди вели себя еще достаточно свободно, 

они не знали, какие ужасы их ожидают. Многие еще помнили тех немцев, которые 

оккупировали Украину в гражданскую войну. Да, воевали, но с гражданским населением 

обращались достаточно цивилизованно. Правда, тоже было всякое. Родственники 

вспоминали, как в гражданскую немцы чуть не расстреляли свадьбу. Выходила замуж 

двоюродная сестра моего деда. Как положено, было в соответствии с существовавшими 

тогда народными традициями, на второй день свадьбы, после первой брачной ночи, 

вывешивали красный кусок ткани – знак непорочности невесты. Свадьба гуляет, красный 

лоскут полощется на ветру.… А тут въезжает в село конный немецкий отряд. «Что такое? 

Красные?!» Командир шашку наголо, шест с лоскутом срубил. Всех присутствующих 

окружили…. С великим трудом сельчане объяснили немцам, что это было не знамя. 

Разницу между теми немцами и фашистами мои земляки поняли очень быстро. 

 

Жизнь при немцах 

 

О том, что творили немцы в Украине, теперь знают все: расстреливали, вешали,  

жгли мирное население. Я уже говорила, что в Перемоге не было даже радио, народ еще 

не знал, что творят немцы на захваченных территориях, поэтому не все комсомольцы, 

коммунисты спрятались. А немцы вскоре после начала оккупации собрали их всех и их 

ближайших родственников, закрыли в хатах и сожгли, сожгли живьем, даже пули на 

расстрел не тратили. В селе ввели комендантский час. Колхоз остался, людей заставляли 

работать, убирать урожай, собранное зерно вывозили в Германию. Потом стали угонять в 

Германию молодежь: фашистам нужна была рабочая сила. Естественно, юноши и 

девушки добровольно уезжать не хотели, прятались, их отлавливали полицаи. Моей маме 

два раза удавалось спрятаться, но на третий раз ее все-таки поймали. И три года она 

работала на кожевенной фабрике в западной Германии, в каком-то городке в 80 

километрах от границы с Францией. Кормили брюквой, болела, чуть не умерла, желудок 

потом болел всю жизнь. Работа была тяжелая, грязная: шкуры скота вымачивали в 

огромных чанах, потом эти тяжелые вонючие шкуры вытаскивали, чем-то смазывали и 

отчищали скребками. Работали только ночью, днем работали немцы. При этом никто из 

девчонок не знал, а что там дома, живы ли их родные? 

И мама моя не исключение, она за 3 года не получила никакой весточки с родины. 

А там, в лесу, появился партизанский отряд. Отряд был не крупный и не очень 

боевой. Наши сельские ребята, которые ушли в этот отряд, были недовольны низкой 

активностью и ушли дальше в Брянские леса к Ковпаку. Там они славно воевали, дошли 

до Берлина. Войну закончили с многочисленными боевыми наградами. Я училась в  

школе, когда про одного из них написала газета «Правда». Я узнала из газеты, что 

живущий недалеко от меня дядя Лукаш - наш сельский тракторист, оказывается, геройски 

воевал! Дошел до Берлина, где встретил свою родную сестру, угнанную фашистами в 

Германию, о которой он ничего не знал все годы войны, так же как и она о нем. Вот об 

этой фантастической встрече и писала центральная газета страны. Партизаны, которые 
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были в нашем лесу (ближайший лес у нас в 5 км от села) беспокоили немцев, иногда 

совершали боевые вылазки, приходили в село за продуктами. Немцы ввели дежурства 

жителей на каждой улице, ведущей за околицу: если выявится, что в твое дежурство 

приходили партизаны, то тебя и твою семью повесят. Это не помогло. И в итоге, в августе 

1942 года село сожгли. Жителей выгнали из домов, не дав взять никаких вещей, и угнали в 

Германию. Причем моим землякам повезло: сожгли только хаты, а соседнюю деревню 

Пески (родина известного украинского поэта Павла Тычины) сожгли вместе с жителями. 

Мало кому удалось спастись. Моя первая учительница была родом оттуда, какие жуткие 

истории она нам рассказывала! 

 

В Германии 

 

Итак, семья дедушки – дедушка с бабушкой и три их сына: близнецы Иван и Семен, 

1927 года рождения, и Василий, 1931 года - попала в Германию. Точнее, в Германию 

попали не все. Иван уже на территории Польши сбежал, пешком вернулся домой, на 

пепелище. А ведь было ему лет 15! Некоторые односельчане, которым удавалось 

спрятаться, когда немцы угоняли людей в Германию, жили в погребах. Дядя Иван 

прибился к какой-то семье и так с ней и жил до конца войны. Представьте себе, родители 

до конца войны так и не знали, жив ли их сыночек, смог ли он добраться до родного 

пепелища! Когда они вернулись домой, у дяди Ивана развилась куриная слепота. Так в 

народе называли заболевание, при котором с наступлением сумерек человек перестает 

видеть полностью. А причина его кроется в сильном истощении организма и авитаминозе. 

В Германии моих односельчан поместили в бараках какого-то лагеря. О том, как они 

там существовали, знаю очень мало, какие-то отдельные штрихи. Знаю, что лагерь был 

многонациональный: там были представители почти всех европейских стран. Дедушка 

очень хвалил французов, говорил, что они очень миролюбивые, дружелюбные, 

отзывчивые. Переводчиками были ребятишки, которые в отличие от взрослых, языки 

учили очень быстро. Немцы приходили без переводчика: брали любого подростка, 

ставили рядом, и тот переводил распоряжения. Кормили, естественно, очень скудно. 

Строго следили за здоровьем узников, боялись заразы, эпидемий. С определенной 

периодичностью медкомиссия всех проверяла. У деда появился кашель, а так как в 

детстве у него был туберкулез локтевых суставов – оленит, то дед верно заподозрил, что у 

него открылся туберкулез. Он знал, что с этим заболеванием для него из лагеря одна 

дорога – в крематорий. Ему пару раз удалось избежать медкомиссии, но везение не вечно. 

В очередной раз при проверке его выявили и забрали. Бабушка выла и прощалась с ним 

как с покойником. Однако, оказалось, что и в тот раз надежда еще оставалась: в тот раз 

больных отбирали монахини из какой-то благотворительной организации. Правда, 

благотворительность у них была, я б сказала, тоже фашистская: если выявлялась  

открытая форма туберкулеза, то тут же отправляли в крематорий, если нет, то начинали 

лечить. Оказалось, что жизнь дала деду еще один шанс. Правда, бабушка Мотря об этом 

долго не знала. 

 

Освобождение… 

 

Лечение еще не закончилось, когда начались бомбежки. Бомбили наши. Наши 

близко! При очередной бомбежке дедушка убежал из лечебницы назад в лагерь, очень 

боялся за семью. Успел! Лагерь уже срывался с места, уже никто их не охранял. Толпа 

украинцев, русских, белорусов ринулась навстречу нашим войскам. Долго, медленно, но 

ехали домой. Приехали. Из села, в котором было более 1000 домов, уцелела только 

церковь. Люди нашли свои пепелища, нашли погреба и первое время жили в погребах. 

Начали строить дома. Техники нет, ни быков, ни коров, ни лошадей – ничего нет. Поэтому 
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шли в лес, рубили дерево, привязывали веревки и тащили волоком в село (а это 5 км). Те, 

у кого семья была маленькая, сил мало, строили «липкы», т.е. дома из смеси глины с 

половой (такие дома лепили, отсюда и название – липка). 

Так как в селе уцелела только церковь, в ней разместили школу и клуб. Дети 

учились в две смены, а вечером крутили фильмы, были танцы. Я закончила десять классов 

в 1967 году еще в здании церкви, а через год школа переехала в новое здание. 

Маму освобождали американцы. Как говорила мама, американцы перед 

наступлением проводили жестокую бомбардировку. Когда работницы вышли из 

фабричного бомбоубежища, городок был полностью разрушен. Девушки и в таких 

условиях оставались девушками: на развалинах домов они набирали наряды. Мама тоже 

привезла какие-то платья, однако в 1947 году опять был голод, и ей пришлось все 

поменять на продукты. 

Несмотря на тяготы и лишения, наши девушки, видимо, оставались 

привлекательными, потому что американские солдаты ухаживали за ними и даже готовы 

были увезти их в Америку в качестве жен. Официальные представители американских 

властей тоже предлагали им ехать в Америку на постоянное проживание. Но нашим 

девушкам не нужны были ни американские женихи, ни Америка, слышать ничего не 

хотели: «Домой-домой!». Они не видели и ничего не знали о своих родных целых 3 года. 

Сердце рвалось только домой! 

 

Судьба моего отца… 

 

Мой папа, Ярко Антон Маркович, ушел на фронт в первые дни войны. Воевал, попал 

в плен. Мама с папой расстались, когда мне было 6 лет, и встречались мы не так часто, да 

и когда он приезжал и что-то рассказывал, я слушала в пол-уха, а когда уже готова была 

слушать, слушать уже было некого, папы не стало. Потом жалела о том, что не очень 

слушала. 

Итак, я знаю, что папа попал в плен, находился в концлагере где-то в горах на 

территории Греции. Пленных выводили из лагеря на работы по заготовке древесины, что 

помогло им наладить связь с греческим Сопротивлением. Папа бежал из лагеря к 

партизанам. Запомнилась такая подробность. Пленных водили в деревянной обуви, и, 

чтобы охранники его не услышали, папе пришлось бежать босиком. В условленное место, 

где его ждали партизаны, он пришел на израненных, окровавленных ногах. В греческом 

Сопротивлении папа воевал до конца войны. После возвращения в Советский Союз он 

принимал участие в восстановлении  Донбасса.  С мамой они поженились в 1949 году. А  

в начале 1970-х годов папу нашла греческая государственная награда. Родина тоже 

оценила его героизм. На сайте «Подвиг народа» мой внук нашел информацию о 

награждении его прадеда (моего папы): в апреле 1985 года он был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени! 

Вот так пережила моя семья годы Великой Отечественной войны. Сама жизнь людей 

в ту пору была подвигом и героизмом. Именно из таких маленьких кусочков, как история 

каждой отдельной семьи, можно сложить полную, правдивую историю Великой 

Отечественной войны. И мы просто обязаны оставить эту историю нашим внукам и 

правнукам. 
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А. В. Голубушкина 

сотрудник детской библиотеки им. А. П. Гайдара 

МКУК «Централизованная библиотечная система 

Канавинского района города Нижнего Новгорода» 

 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Сила народная, 

Сила могучая - 

Совесть спокойная, 

Правда живучая! 

Н. Некрасов 

 

Мы с моей младшей сестрой - живые свидетели тех 

страшных дней и ночей, когда граждане всей страны, в том числе 

дети и подростки, напрягали все силы для Победы над врагом. 

22 июня 1941 года для них закончились детство и юность. Они заменили своих  

отцов и старших братьев, ушедших на фронт, и, встав у станков, сев за рычаги тракторов 

или взяв в руки оружие – стали взрослыми в свои десять-четырнадцать лет. 

Семья моя была рабоче-крестьянской: папа, Аникин Вадим Владимирович, 1918 года 

рождения, работал старшим конюхом по выращиванию и дрессировке лошадей в колхозе 

«Искра» Курмышского района. Три года он лично участвовал в городских и областных 

бегах, где завоевывал призовые места со своими доморощенными конями. Дедушка - отец 

папы - был председателем колхоза. В 1937 году ночью его забрали, и больше вестей от 

него не было. Мама, Аникина Анна Федоровна, 1919 года рождения – из большой 

многодетной семьи, самая старшая из детей, работала до войны (8 лет) в колхозе 

Курмышского района, выполняла все работы наравне со взрослыми. 

В 1936 году, в возрасте 17 лет, маму выдали замуж. В 1937 и 1939 годах появились 

на свет мы с сестрой. И в 1939 году наш дедушка, отец нашей мамы, погиб на войне с 

Финляндией. 

Великую Отечественную войну мы с сестрой встретили в возрасте 3 и 4 лет, маме 

было  22 года. 

 

Прости, но я войны не помню. 

Мне шел тогда всего лишь третий год, 

Когда отец последний раз нас обнял 

И прошептал: «Я ухожу на фронт!» 

И ты, к груди нас крепко прижимая, 

Как будто сердцем чуяла беду. 

Лишь ветер доносил: «Не плачь, родная, 

Я скоро обязательно приду. 

 

Вслед за папой на фронт ушли и его любимые кони, которые также сражались и 

спасали наших кавалеристов от врагов. Несколько лошадей остались в колхозе для 

выполнения тяжелых сельскохозяйственных работ. 

В Курмыше остались только женщины, дети, да престарелые жители. 

В 1941 году мама начала работать в районной курмышской типографии «Красная 

Звезда» в печатном цехе, где она быстро освоила ряд печатных и сборочных операций. С 

началом войны типография была переведена на военное положение – этого требовала 

военная обстановка. Начальником типографии был тогда товарищ Чувашин. Коллектив 
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типографии, несмотря ни на что, делал все возможное для того, чтобы вовремя довести до 

граждан района, города и области все важные сведения и сводки о ходе военных действий, 

обстановку на полях, новости из жизни района, указы Верховного Совета СССР, 

опровержения ТАСС, заявления командования и письма с фронта. Напечатанные 

листовки, в которых сообщалось о ходе войны, доставлялись на гражданских самолетах и 

вертолетах в отдаленные уголки области, где не было радио. Все было срочно. Война и 

тыл были едины. Мама работала по две смены без выходных, а иной раз и по трое суток, 

не выходя из типографии. 

Дома маму ждали маленькие дочки и ее тринадцатилетний братик, который у нас 

был нянькой, и на котором держалось наше маленькое хозяйство. Мы с сестрой ходили в 

поле собирать колоски и несли их не домой, а клали в общую корзину для помощи 

фронту.  

 

Ты окоченевшие ладошки слезами согревала по ночам, 

Когда мы прошлогоднюю картошку 

Искали по оттаявшим полям. 

Казалось, что над нами плачет небо 

Холодным, мокрым снегом и дождем, 

А мы с сестренкой о кусочке хлеба, 

Как взрослые, мечтали под дождем. 

 

Мы с ужасом вспоминаем ночные  бомбежки, совершавшиеся вражескими 

самолетами, которые летали на Горьковский автозавод. Через щели в сенях наблюдали со 

страхом за пожарищами в небе. Ревущий звук бомбардировщиков до сих пор у нас в ушах. 

Мы прыгали от радости, когда получали с фронта письма от папы. И сейчас 

удивляемся, как смогли выжить и не умереть с голоду, а после еще и выйти в люди. Мама, 

находясь рядом с хорошими людьми, среди которых были представители разных 

национальностей, чувствовала себя уверенно, понимала, что помогает и людям, и фронту. 

Работая самостоятельно, своим трудом приближала победу. 

Чуваши, татары, мордва, живущие в Курмыше, помогали друг другу, уважали друг 

друга и жили мирно, их дети играли и гуляли вместе с нами. Мы делали из тряпок куклы и 

лечили их, обещали им, что когда кончится война, они будут здоровы и счастливы. 

 

Мы свидетели – дети войны, 

Горе все и лишенья видали… 

 

Потомки не должны забывать, они должны знать, как жили люди в те тяжелые 

времена, какой тяжелой человеческой силой, страшным громадным трудом доставались 

им жизнь, свобода, будущее для детей. 

В 1942 году мама получила похоронку о гибели младшего брата. Ему было всего 20 

лет. Тогда в Курмыш похоронки приходили одна за другой. В 1943 году наша семья 

получила вторую похоронку. Защищая Москву, погиб отец… 

 

Прости, но я войны не помню, 

Шестой мне шел тогда уж год, 

Когда в слезах с листочком похоронки, 

Сказала тихо: «Папа не придет». 

И вслед соседки горестно вздыхали: 

«Боже мой! Ей только 22». 

А мы с сестрой тогда не понимали, 

Что ты вдова, что ты уже вдова.  
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     Мама не верила, что нет нашего отца, нет любимого, которого она очень любила и 

ждала всю свою жизнь. Ее глаза стали сухими, она выплакала все слезы, испытала на себе 

все тяготы и лишения военного времени. Мама была удивительной русской женщиной. 

«Судьба ее больно хлестала, а русская песня ее вдохновляла». Она была запевалой в 

Сормовском народном хоре пенсионеров. До 86 лет заботилась о людях, хотя очень 

нуждалась в помощи сама. 

В 1944 году маму, как работника высшей квалификации и специалиста, перевели из 

Курмыша в Горький в типографию «Волжская магистраль», работы прибавилось. Она 

стала заместителем редактора газеты и проработала в типографии 50 лет, а общий 

трудовой стаж составил 60 лет. Ее труд высоко оценен руководством типографии и 

страны. Она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

вой», множеством юбилейных медалей, грамот. Ей было присвоено звание ветерана 

Великой Отечественной войны. 

В 1946 году трагически погиб мамин младший брат в возрасте 16 лет. 

В 1947 году «бронь» была снята, печать переведена на мирную жизнь, на 

восстановление народного хозяйства и ударный труд страны. 

Сестра, Ирина Владимировна, стала врачом-терапевтом, проработала 40 лет. Стала 

ветераном труда. А я, Антонина Вадимовна, была начальником производственного отдела 

обувной фабрики «Рекорд». Тоже являюсь ветераном труда со стажем 60 лет. В настоящее 

время работаю сторожем в детской библиотеке им. А. Гайдара. 

Время не вычеркнуло из жизни ничего, что было связано с войной: ни обездоленного 

детства, ни голода, ни слез матерей, ни того, как наши матери ковали Победу, приближая 

эту победную, солнечную, горькую и святую весну 1945 года! 
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Е. Л. Деречинская  

координатор 

исторических программ 

Благотворительного фонда 

«Еврейский Центр «Хэсэд Сара» 

(до 2015 г.) 

 

«НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА, ОДНА НА ВСЕХ 

– МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ» 

 

«Враги пришли в родную хату…» - эта чуть измененная 

строка из известной песни Матвея Блантера на стихи Михаила 

Исаковского характеризует то, что случилось 22 июня 1941 

года. Враги пришли в нашу страну – началась Великая 

Отечественная война – действительно Великая, определившая 

судьбу нашей страны и всего мира. Враги посягали на нашу 

землю, жизнь и свободу. И советские люди встали на защиту 

своей страны и победили, но Победа была нестерпимо горькой 

– столько было погублено человеческих жизней, разрушено 

городов и сел… 

Свою цену за победу заплатил и наш Нижний Новгород. Хотя город был за линией 

фронта, но подвергался бомбежке в 1941-43 годах. А главное, Нижний Новгород и область 

стали настоящей «кузницей Победы». О том, сколько разного рода оружия и другой 

необходимой для фронта продукции было произведено здесь в годы войны (город 

называют «арсеналом фронта»), о том, сколько бойцов было вылечено и возвращено в 

строй в наших госпиталях – отдельный рассказ. Город Горький и Горьковская область 

дали фронту более 800 тысяч воинов (884 555). Практически в каждой горьковской семье 

ждали вестей с фронта. Около 350 тысяч имен (340 230) содержит Книга памяти 

нижегородцев, павших в годы Великой Отечественной войны, и цифры продолжают 

уточняться. Особенно пострадало поколение начала 1920-х годов. 

Воинам 1922-1924 годов рождения, мертвым и живым, посвятил стихотворение 

наш земляк, военврач, командир санитарной роты гвардейского стрелкового полка Павел 

Яковлевич Аксельруд (1924 – 1995): 

 

Статистические списки  

Утверждают без описки, 

Что осталось три процента  

От ровесников моих – 

Тех, что серые шинели 

В ранней юности надели,  

И военные метели  

Замели дороги их... 

 

Девяносто семь процентов  

Не окончивших студентов,  

Трактористов, мотористов,  

Лесорубов и ткачей 

В облачениях солдатских  

Крепко спят в могилах братских – 

Европейских, азиатских –  

Самой долгой из ночей.... 

 

 

 

Я из вас не самый лучший.  

Просто выпал редкий случай.  

Просто смерти неминучей  

Та секунда не пришла. 

И, припав к земле родимой,  

Я остался невредимый. 

Пуля-дура не нашла. 

  

 

Ваше дело не забыто. 

 Ваше имя знаменито. 

Ваша слава - из гранита.  

Наша участь непроста: 

Нам, оставшимся на свете,  

Душу рвут проценты эти. 

Мы всю жизнь за вас в ответе,  

Девяносто семь из ста! 
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Плечом к плечу с представителями разных национальностей Советского Союза 

уходили на фронт и евреи, стремясь внести свою лепту в борьбу с ненавистным 

фашизмом. Большой вклад в приближение Победы внес своей деятельностью Еврейский 

антифашистский комитет, который возглавлял известный актер и режиссер Соломон 

Михоэлс. На первом еврейском митинге 24 августа 1941 году в Москве он обратился с 

проникновенной речью, в которой призвал к активному сопротивлению нацизму: 

«Еврейская мать! – говорил Соломон Михоэлс. - Если у тебя даже единственный сын, – 

благослови его и отправь в бой против коричневой чумы!». И они уходили. Одним 

посчастливилось вернуться, другие сложили свои головы, защищая страну. 

Ни одно имя не должно быть забыто! 

Созданы музеи славы и памяти на 

предприятиях, в больницах, в вузах, школах. Есть 

такой музей в Благотворительном фонде 

«Еврейский Центр «Хэсэд Сара» – музей истории 

евреев в Нижнем Новгороде, где значительное 

место в экспозиции занимает раздел, посвященный 

Великой Отечественной войне, участию 

нижегородских евреев в приближении Победы как в 

боевых действиях, так и на трудовом фронте. При 

подготовке экспозиции к настоящему времени было 

проанализировано более 1000 биографий 

участников военных действий. Представлено в 

экспозиции – около 700 (связано с наличием 

фотографий). Примерно две трети из них – это 

нижегородцы, те, кто родился в нашем городе или 

учился, работал и был призван в армию из Горького. 

Остальные приехали в Горький после войны или 

являются родственниками нынешних нижегородцев, 

данные о которых были получены в ходе проекта 

«Память имен». Более трети тех участников, о 

которых мы имеем сведения, не вернулись с поля 

боя. Надо заметить, что это далеко не полная 

информация… Работа в этом направлении 

продолжается. 

На фронт уходили как по призыву, так и 

добровольно, особенно молодые ребята: 

старшеклассники и выпускники нижегородских 

школ, студенты. Нередко на фронт уходили по несколько членов семьи – отцы с 

сыновьями, братья, близкие родственники. Этому есть яркие 

примеры в экспозиции нашего музея. Приведем некоторые из 

них. 

Ушли на фронт и погибли все дети Шимона и Рахиль 

Грейс: пять братьев Грейс один за другим уходили на фронт. 

Самый старший - Лейзер, 1916 года рождения, погиб под  

Ржевом. Самый  младший - Гирш,  1924  года  рождения,  был  

мобилизован в 1942 году, когда на остальных братьев уже 

пришли «похоронки» (Абрам погиб на границе в Литве, Лейб – 

в бою под Ельней, Пейсах – при обороне Москвы). Гирш погиб 

под Воронежем. 

Часто уходили на фронт и те, кто имел броню в связи с 

местом работы на предприятиях оборонной промышленности, 
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или по здоровью. Так, узнав о гибели в июле 1941 года младшего брата Льва (1922 года 

рождения), отказался от брони по зрению студент индустриального института Наум Барон 

(1919–1982), и уже с августа 1941 года он воевал на передовой до самой Победы. 

Анализируя истории семей, мы видим, что воевали не только сыновья, но и отцы. 

Так с августа 1943 года до июня 1945 года в армии в войсках ПВО служил Евсей Бак, 1892 

года рождения, пехотинец еще гражданской войны. Двое его старших сыновей, Давид 

(1921–1943) и Абрам (1924–2002), участвовали в боевых действиях с 1941 года. Давид – 

командир саперного батальона – погиб в бою при форсировании реки Десны в 1943 году. 

У братской могилы однополчане установили своему командиру отдельную памятную 

доску, написали трогательные письма его родным… Абрам – командир огневого взвода – 

воевал до Победы. 

В семье Моисея Вовчика было пятеро сыновей и дочь. В 1932 году они переехали в 

Горький из города Брацлава. Все получили образование, старшие работали. Но началась 

война, и все сыновья, а также муж дочери ушли воевать. 

Трое сыновей: 

Давид, Григорий и Абрам 

погибли в 1943 и 1944 

годах. Зять, Систер Шая 

Юрьевич (1901 года 

рождения) - в армии с 

февраля 1942 года. Погиб 

в 1943 году. Самому 

младшему – Борису (1923 

года рождения) сейчас 

исполнилось уже 90 лет. 

В марте 1942 года его 

призвали в армию и направили в Саранское пехотное училище. Весной 1942 года 

курсантов отправили на Южный фронт в пехоту. 

В октябре 1942 года Бориса ранило. После лечения он снова вернулся на фронт. В 

феврале 1943 года, тяжело раненный в бою, Борис снова попадает в госпиталь, после 

длительного лечения он был признан инвалидом. Таков его военный путь. Вернулся 

домой он в июле 1944 года. Учился, работал зубным 

техником. Сейчас на пенсии. 

Всю войну с лета 1941 года прошел журналист 

Александр Маркович Голубчик (1910–1990). Служил 

агитатором в артиллерийском полку. Во время боя он 

всегда был на передовой с бойцами, между боями – опять 

среди бойцов с беседой. Войну закончил уже в 

Манчжурии в звании подполковника. О его героическом 

пути говорят награды и характеристики командиров. 

После войны работал журналистом. Его старшие братья 

Семен (1902–1987) и Рафаил (1908– 1941) – тоже 

участники войны. Семен вернулся после Победы и 

работал строителем. С его именем связано возведение многих промышленных и 

гражданских объектов в Горьком. А Рафаил, до войны работавший зубным техником, в 

июне 1941 года тоже был призван в армию, служил в звании техника-интенданта I ранга в 

медико - санитарном батальоне и пропал без вести в сентябре 1941 года. 

Многие в городе знают Абрека Исаевича Дудельзака (родился в 1925 году). 

Заслуженный ветеран Нижегородской области, «Легендарный администратор», более 40 

лет проработал он администратором театра кукол. Фалерист, краевед, заядлый шахматист 

и интересный рассказчик, он был самым младшим из семи детей в семье известного в 

городе портного Исая Дудельзака (5 сыновей и 2 дочери). Все сыновья отправились на 

фронт, трое вернулись в орденах и медалях, двое отдали жизнь за Родину. Абрек (Абрам) 
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Исаевич был призван в армию 6 января 1943 года. Дважды его направляли на учебу в 

военные училища, но он, приняв решение воевать только рядовым, ушел на фронт, 

отказавшись от учебы. Был направлен на Карельский фронт, вскоре переведен на Север 

защищать Мурманск. Служил связистом. Весной 1945 года его часть перебазировали на 

Восток в Забайкальский округ. Принимал участие в войне с Японией. Домой Абрек 

вернулся только в марте 1948 года. Его жена, Екатерина Савельевна Свердлова, 1928 года 

рождения, родилась в Ленинграде, где и пробыла всю блокаду, а ее отец, Савелий 

Свердлов, погиб на фронте. 

На фасаде школы № 8 на улице Пискунова есть мемориальная доска памяти 

погибших выпускников школы. Здесь среди фамилий представителей разных 

национальностей указаны фамилии двух братьев А. И. Дудельзака. Двоюродный брат, 

Яков Израилевич Дудельзак (1921–1941), будучи студентом исторического факультета 

пединститута, уже в июне 1941 года пошел добровольцем на фронт, а 18 августа 1941 года 

погиб в бою на реке Десна. 

       Следом за ним в списке – родной старший брат Абрека Залман (1922–1941). 

Одаренный юноша, организатор детского дворового театра и сочинитель пьес, он тоже 

ушел на фронт добровольцем. Залман был рядовым-связистом, воевал под Ленинградом. 

13 июля 1941 года в красноармейской газете «За социалистическую Родину!» было 

напечатано его стихотворение «Ответ бойца». Залман пропал без вести в октябре 1941 

года. В 1940 году самый старший брат, Моисей (1912-1941), любитель театра и активный 

участник художественной самодеятельности, окончил индустриальный институт и 

получил распределение на паровозостроительный завод в Ворошиловград, где был избран 

вторым секретарем комитета комсомола завода. В первые дни войны Моисей 

добровольцем ушел в армию, был командиром взвода артиллерийских противотанковых 

орудий и пропал без вести в октябре 1941 года. 

Два других брата Абрека, пройдя всю войну, вернулись домой. Семен (1915–2004) 

был призван в армию еще до войны и служил в Кировограде, где женился и остался жить. 

Воевал с первых дней войны до Победы, командовал противотанковым взводом. 

Отступая, он дошел до самого Кавказа, а потом с боями в обратном направлении до Вены. 

С фронта он пришел лишь с единственным ранением и наградами. В Кировоград он не 

вернулся – вся семья, не успев эвакуироваться, погибла от рук оккупантов. После войны 

работал на заводе в Ленинграде. В семейном архиве есть такая история: старшина Семен 

Дудельзак вышел на обход подразделения. Было раннее утро в мае 1942 года. 

Поднималось солнце, пели соловьи, а вдали раздавался гул канонады. Из другой палатки 

вышел офицер. Поздоровались, закурили. «Утро-то какое! – начал беседу офицер. – 

Пушки бьют, соловьи поют, а солдаты спят». «Пусть немного поспят», – ответил Семен. 

Офицер вдруг достал пачку из-под папирос и принялся что-то быстро писать. Позднее, в 

1944 году, появилась известная песня «Соловьи». А тот офицер, с которым разговаривал 

Семен Дудельзак, оказался автором стихов, поэтом Фатьяновым. 

Михаил Исаевич (1913–1994), работая в мастерской по ремонту моторов речных 
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судов, стал одним из первых стахановцев в городе. После окончания индустриального 

института до начала войны работал на заводе им. Ленина. Имел броню. В 1942 году его 

призвали в армию. Михаил попал в так называемую «латышскую дивизию» рядовым- 

связистом. После тяжелого ранения в 1944 году его комиссовали по состоянию здоровья. 

Вернувшись домой, он окончил пединститут, преподавал историю и был завучем в школе. 

Потом вернулся на завод. 

Воевал и другой двоюродный брат Абрека Исаевича – Нисон Лазаревич Капелюш 

(1910–1973). Еще в школьные годы он стал штатным корреспондентом газеты «Молодая 

рать». Снимал репортажи для основных горьковских газет. Публиковался в центральных 

изданиях: в «Известиях», «Правде», «Огоньке». Во время войны служил 

фотокорреспондентом, занимался аэрофотосъемкой, собирал материалы по участию 

Горьковской области в войне. После войны вернулся в газету «Горьковская правда». В 

1970 году ему было присвоено звание заслуженного работника культуры РСФСР. 

Воевали и известные горьковские журналисты – братья Вышкинды. Все братья 

родились в Астрахани, но уже с 1931 года жили и работали в нашем городе. Павла 

Абрамовича (1910–1997) называют «летописцем Волги». Приехав в Горький, он работал в 

газете «Нижегородский рейд», где и начался его путь фотожурналиста-речника. В августе 

1941 года он отправился на военную службу – продолжая работать в газете, вступил в 

отряд народного ополчения. В сентябре Павел Вышкинд в составе 20-го артиллерийского 

полка, стоявшего тогда в Горьком, ушел на фронт, откуда писал и отправлял свои фото в 

газету «Красный воин». После окончания войны ему предложили стать 

фотокорреспондентом Министерства речного флота СССР. Его фотографии 

публиковались на страницах местных и центральных газет и журналов. 

Михаил Абрамович (1909–1988) также же был участником Великой Отечественной 

войны. До и после войны он редактировал несколько 

заводских и трестовских многотиражек, печатался в 

«Горьковской правде», «Горьковском рабочем», в 

центральной прессе. Яков Абрамович (1912–1984) в армии с 

1941 года – капитан-лейтенант, заместитель командира по 

политчасти 2-го дивизиона торпедных катеров на Северном 

флоте. Однополчане вспоминают, что «его нельзя было 

удержать на берегу, если в море выходил хотя бы один катер 

дивизиона». После войны он - инженер-судостроитель, 

преподаватель и внештатный журналист. Ефим Абрамович 

(1926) был в составе действующей армии с ноября 1943 

года. Гвардии младший сержант, слесарь технического 

взвода паркового дивизиона минометной бригады, старший 

группы Ефим Вышкинд с бригадой «Катюш» дошел до 

Берлина. После войны был пишущим журналистом. 

 Широко в городе, особенно в театрально - 

музыкальных кругах, известно имя Лазаря Михайловича 

Гельфонда (1909–1959). До войны он в 1937–1940 годах был директором театрального 

училища, симфонического оркестра, областного Дома народного творчества. 

С февраля 1941 по март 1943 года Лазарь Михайлович работал директором 

Горьковского фронтового театра им. В. П. Чкалова, который своими концертами и 

спектаклями повышал боевой дух фронтовиков. Затем Лазарь Михайлович трудился в 

системе учреждений культуры города Горького. Ранняя смерть оборвала жизнь 

талантливого организатора. 

Один из младших братьев Лазаря Михайловича, Григорий Михайлович (1911– 

начало 1980-х) был кадровым военным с 1932 года. Сразу после окончания Военно-

морского училища служил в разведке на подводной лодке. Капитан 2 ранга. Принимал 

участие в обороне Одессы и других боях, затем служил на Тихоокеанском флоте и 

принимал участие в войне с Японией. Автор книг: «Советский флот в войне с Японией» 
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(1958), «Там за Невой – моря и океаны» (1976) и других. Его жена - капитан 2 ранга 

Руфина Гельфонд – тоже воевала. Другой брат, Ефим Михайлович (1913–1941), окончив 

Горьковский сельскохозяйственный институт, работал в Московской академии им. 

Тимирязева. Несмотря на очень плохое зрение, 17 июля 1941 года он ушел добровольцем 

в Московское ополчение. Попал в окружение и пропал без вести в ноябре 1941 года. 

Ушел добровольцем в Московское ополчение и выпускник филфака МГПИ, 

аспирант при Горьковском пединституте Залман Хаймович Либинзон (1918–1992). Его 

примеру последовал двоюродный брат, студент филфака МГПИ Семен Файвович 

Головичер (1920–1941), который пропал без вести уже осенью 1941 года. З. Х. Либинзон 

тоже попал в окружение и плен под Москвой, но ему удалось спастись. Он служил в 

разведке и переводчиком, а затем начальником штаба полка. После Победы вернулся в 

аспирантуру, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Профессор Горьковского 

пединститута, специалист по немецкой литературе, Залман Хаймович прекрасно знал 

идиш и вел переписку со многими писавшими на этом языке писателями. В 1989 году З. 

Х. Либинзон стал первым председателем Клуба еврейской культуры. По дорогам войны 

прошли до Победы его младший брат Меер Хаймович (1924-1961) и зять Моисей 

Яковлевич Кирзон (1907– 1984). 

Посмотрим на еще одну мемориальную доску, посвященную памяти погибших 

выпускников школы № 14 в Холодном переулке. И здесь мы видим много знакомых имен. 

Но прежде чем рассказать о некоторых из них, уместно вспомнить стихотворение С. Я. 

Маршака, написанное в 1941 году у братской могилы в районе Ельни и напечатанное 6 

октября 1941 года в газете «Правда»: 

 

Под венком еловым 

Спят в одной могиле славные герои 

Аронсон с Орловым. 

Схоронили их не на кладбище — 

На поляне голой, 

У большой деревни Озерище, 

Возле сельской школы. 

 

Их обоих, русского с евреем, 

Схоронили рядом, 

И огонь открыла батарея 

По фашистским гадам! 

Мы клянемся с каждым днем сильнее 

Пулей и снарядом 

Бить врагов, как била батарея 

По фашистским гадам! 
 

Первым в списке на памятной доске 

упоминается Давид Зильберг (1923–1942), 

который по окончанию школы, в августе 1941 

года, был призван на воинскую службу, попал 

на Черноморский флот и пропал без вести при 

обороне Севастополя. Его старший брат Исай 

Самуилович Зильберг (1921–1972) в 1939 году 

окончил школу № 1 им. Ульянова и поступил 

на исторический факультет Горьковского 

пединститута. С первого курса он был призван 

в армию и семь лет, включая войну, прослужил 

на Дальнем Востоке. Участвовал в войне с  

Японией. Исай Зильберг вернулся домой и в 
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1950 году окончил с отличием институт, работал в школах № 

50 и № 52 в Канавино учителем истории и завучем. Отличник 

народного образования. Участниками боевых действий были и 

родственники братьев Зильберг. Так, ветеран гражданской 

войны Илья Михайлович Миллер (1899–1985) с октября 1941 

года служил в действующей армии, в интендантских войсках. 

После войны, вернувшись в Горький, работал в системе 

промкооперации. Его брат, Борис Михайлович (1907–1962) в 

1942 году служил сапером в штрафном батальоне стрелкового 

полка. В Горький вернулся в 1946 году в звании ефрейтора, 

работал директором обувного магазина на улице Маяковского. 

Абрам Мовшевич Миллер (1923–2006), окончив в 1941 году 

школу № 13, поступил в Горьковское зенитное артиллерийское 

училище. Участвовал в обороне Мурманска и освобождении 

европейских стран от фашистов. После войны окончил ГИСИ, 

работал в НИИ гражданского проекта. 

Генрих Ильич Миллер (1925–2003) после 9 класса хотел уйти на фронт, но был 

сначала мобилизован на химическое производство в Дзержинске, затем в 1943 году был 

направлен в авиатехническое училище в городе Иркутске, по окончании которого – в 

действующую армию авиамехаником. После Победы над Германией он воевал на 

Японском фронте. После войны окончил Юридический и Водный институты. Преподавал 

в Дизелестроительном техникуме завода «Двигатель революции». 

Настроение тех, кто вернулся с поля боя, их боль о погибших звучит в стихах и 

прозе как профессионалов, так и любителей. Среди наших земляков оставили свои 

воспоминания о войне П. Я. Аксельруд, М. Н. Альтшуллер, И. И. Бейдер, Б. А. Дехтяр, Т. 

Я. Виткин, Р. А. Симкин, Д. М. Шор и другие. Приведем строки, написанные Ефимом 

Исааковичем Забежинским (1925), который попал на фронт в 1943 году сразу после 

окончания школы № 49 в Канавино и служил авиамехаником в корпусе адмирала 

Яковлева. После демобилизации, в 1951 году, он окончил музыкальное училище и 

консерваторию по классу хорового дирижирования, работал в педагогическом училище. 

Сейчас на пенсии. 

 

Я в нашем городе родился, 

Здесь в школе до войны учился. 

И защищать свою страну 

Ушел отсюда на войну. 
 

Семнадцать лет тогда мне было, 

Как многим сверстникам моим. 

Война их многих погубила… 

Мне жребий выпал – быть живым. 
 

Давно те грозы отгремели 

А в сердце боли не унять. 

Отдали жизни, но сумели 

В боях Отчизну отстоять. 

 

                                           Борис Дехтяр 

 

 

Каких имен нет на могильных плитах! 

Их всех племен оставили сыны. 

Нас двадцать миллионов незабытых,  

Убитых, не вернувшихся с войны. 
 

Живите долго, праведно живите,  

Стремясь весь мир к собратству сопричесть, 

И никакой из наций не хулите, 

Храня в зените собственную честь. 

 

Расул Гамзатов 
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студентка 
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(руководитель Гордин А. А.) 

 

«ОДНИМ ДЫХАНЬЕМ СО СТРАНОЙ» 

 

В истории моей семьи, как и у большинства россиян, Великая Отечественная война 

занимает особое место. Мои прадеды воевали на фронтах Великой Отечественной. Не все 

вернулись после Победы домой. Из ближайших родственников по линии моей мамы, 

Малышевой Елены Валерьевны, в Великую Отечественную воевали 6 человек. И мне 

захотелось подробнее узнать о них, об их фронтовой доле и их боевых подвигах. 

Мой прадедушка Дмитрий Григорьевич Малышев (1918 – 1990) встретил Великую 

Отечественную войну на западной границе СССР. В это время он проходил службу в 

рядах РККА в 217-м БАО - батальоне аэродромного обслуживания, который базировался 

на границе недалеко от Бреста в городе Пинске. 

Все ужасы первых дней войны, всю путаницу и неразбериху испытал на себе 22- 

летний старший сержант Дмитрий Малышев. Аэродром был практически полностью 

уничтожен после первых налетов фашистской авиации. Оставшиеся самолеты были 

подняты в небо, а Дмитрий получил приказ от командира полка вывести из-под огня и 

обстрела противника 26 единиц техники: бензозаправщики, радиостанции, грузовики. Это 

была сложная задача: вывести колонну машин под самым носом неприятеля под 

непрерывными бомбежками. Автоотряд с большими трудностями продвигался на восток. 

Трижды мой прадедушка со своими товарищами были в окружении, но каждый раз им 

удавалось выйти из кольца. Отряд нес большие потери. Двух водителей не хватало, а 

технику бросать нельзя – пойдешь под трибунал за неисполнение приказа. И в это самое 

время автоотряду встречается штрафная рота, которая направляется на передовую, в самое 

пекло. Среди «штрафников» Дмитрий отбирает одного шофера и одного тракториста - 

восемнадцатилетнего деревенского паренька. 

Так наш прадедушка, сам того не ведая, стал добрым ангелом для этого молодого 

солдата, почти мальчика, который скорее всего бы пропал в этом кровавом месиве первых 

дней страшной войны. Но этот счастливый случай помог новобранцу обрести веру в себя, 

и затем он с честью прошел всю войну, исколесив тысячи километров фронтовых дорог. 

Их пути разошлись еще во время войны, но чудесным образом соединились в мирное 

время. 

Как-то в годах пятидесятых брат Дмитрия Григорьевича Константин поехал в 

командировку в Оренбургскую область. Там в случайной беседе с местным жителем он 

услышал: «Если бы не Митька Малышев, не сидел бы я с вами за одним столом». 

Выяснилось, что это тот самый паренек из штрафбата. Вскоре он приехал к своему 

спасителю в гости. Как рассказывал мне мой дедушка Валера, сын Дмитрия, он, тогда еще 

маленький мальчик, впервые увидел, как двое взрослых мужчин, обнявшись, плакали, 

вспоминая страшные годы Великой Отечественной войны. 

Старший сержант Малышев Дмитрий Григорьевич прошел всю войну в составе 

217-го БАО и встретил Победу в столице Австрии Вене. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией» и др. После войны к боевым наградам Дмитрия Григорьевича добавилась еще 

одна высокая правительственная награда. В 1968 году он был одним из первых  в 

Чувашии удостоен Ордена Октябрьской Революции - второго по значимости (после 

Ордена Ленина) ордена СССР. 

В своей семье он был не единственным, кто защищал нашу Родину. Его родные 

братья Валентин Григорьевич Успенский (1922 - 1941) и Анатолий Григорьевич Малышев 
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(1926 - 1986), а также муж сестры Таисии военный фельдшер Григорий Саландаев (1913 – 

1980) тоже сражались на фронте. 

Валентин, закончив Подольское военное стрелково-пулеметное училище, в составе 

948 СП 257 СД попал в самую гущу наступательных боев наших частей под Москвой. В 

декабре 1941 года родным пришло извещение о том, что лейтенант Успенский пропал без 

вести. Незадолго до этого семья получила короткое письмо на почтовой карточке от 

Валентина: «Здравствуйте, папа, мама, Толя, Костя, Коля и Маруся. Прежде всего, 

спешу сообщить вам, что я жив и здоров. Живу с одной мыслью, чтобы как можно 

быстрее разбить фашистских бандитов. Заверяю вас, что буду драться до победного 

конца, как достойный воин нашей Родины. Папа! Я Вам выслал денег 800 рублей. На эти 

деньги покупайте, что Вам нужно. Пусть Толя с Костей учатся лучше. Сообщите адрес 

Мити и Гриши. О получении денег телеграфьте по почте. Буду ждать. Ваш сын - Валя 

Успенский. 1.12. 1941 г.» 

Родные долго не верили в гибель Валентина, светлого, веселого, доброго и 

открытого человека, у которого до войны была самая мирная на земле профессия – 

учитель. Не верили они и потому, что на его брата Дмитрия Григорьевича Малышева, 

пока он был в окружении, тоже приходила похоронка, но, к счастью, выяснилось, что это 

ошибка. 

Еще один мой прапрадед, Григорьев Константин Григорьевич, в первые месяцы 

Великой Отечественной вместе с земляками копал противотанковые окопы. А потом ему 

прислали повестку в военкомат. Красноармеец 139-й стрелковой дивизии Константин 

Григорьев вместе с несколькими своими односельчанами участвовал в жестоких боях 

первой Ржевско-Сычевской наступательной операции. Он погиб 9 августа 1942 года. 

Похоронен в братской могиле в деревне Зальково. Спустя 44 года 9 августа (ровно день в 

день) у Константина родился правнук Сережа… 

Старшая дочь Константина - Феоктиста - работала в Полоцке на восстановлении 

железнодорожного сообщения в прифронтовой зоне. Она вспоминает, что было очень 

страшно, так как линия фронта проходила недалеко от города, и еще слышался гул 

канонады. Жили в вагончиках в условиях, приближенных к боевым. Фашисты перед тем, 

как сдать Полоцк советским войскам, заминировали его, и Феоктиста боялась ходить по 

городу: то здесь, то там люди подрывались на минах. В начале 1947 года она  

возвратилась в Чувашию. 

Еще один мой прадедушка Александр Семенович Игнатов (1915 - 1982) на фронт 

был призван Рыбинским РВК. С декабря 1941 года по ноябрь 1946 года  он служил в  

рядах Красной Армии. Хотя в открытых боях он не участвовал, так как принадлежал к 

технической службе, во время войны повидал всякое. В составе 12 ЭЖДП – 

эксплуатационно-железнодорожного полка – водил поезда по прифронтовой полосе. В 

книге Н. В. Старостенкова «Железнодорожные войска России» есть такая информация: 

«Огромные объемы работ выполнили 2, 12 и 14-й эксплуатационные железнодорожные 

полки в период проведения войсками 1-го Белорусского фронта Варшавско-Лодзинско- 

Познаньской наступательной операции во второй половине 1944 года по 

железнодорожным направлениям фронта Лунинец Брест — Луков — Седлец — Минск — 

Мазовецкий, Сарны — Ковель — Люблин — Демблин — Отводск. С 1 августа 1944 года по 

14 января 1945 года было проведено 1259 поездов с 68 461 вагоном грузов. За этот же 

период было погружено и отправлено в тыл 19 690 вагонов» 

Под бомбежками противника, используя обманные маневры с целью ввести в 

заблуждение немецких летчиков, старший сержант Александр с честью выполнял свой 

долг перед Родиной. В мае 1945 года он с товарищами встретил Победу в Берлине. Среди 

его боевых наград - медали «За Победу над Германией», «За освобождение Варшавы».
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Таким образом, в ходе Великой Отечественной войны судьбы нашей семьи тесно 

переплелись с историей страны. В семье Малышевых мы находим отражение основных 

военных событий: отступление в первые месяцы войны от западных границ до самой 

Москвы, наступательные бои под Москвой, жестокая Ржевская битва, горечь утраты от 

потери родных и близких, радость от возвращения домой и счастье Великой Победы, 

доставшейся огромной ценой всему советскому народу. 

У нижегородского поэта Александра Люкина есть такие строки: 

 

Война шла на меня не стороной, 

Я жил одним дыханьем со страной. 

 
годы. 

Я считаю, что моя семья тоже жила одним дыханьем со страной в тяжелые для нее 

 

Уверена, чтобы события почти 70-летний давности не повторялись в наши дни, 

необходимо помнить, какими невероятными усилиями досталась нашему народу Победа в 

Великой Отечественной войне. Для этого нужно еще раз заглянуть в прошлое, чтобы не 

допускать ошибок в настоящем и будущем. 
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ПАМЯТЬ НА ВЕКА 

 

Как хорошо - расту, я стал большой, 

И мир вокруг наполнен красотой, 

Любовью мамы, нежной теплотой 

И неизбывной папы добротой. 

И хочется по комнате летать, 

До солнышка веселого достать, 

И хочется весь мир вокруг любить 

И хочется везде и всюду быть 

И верить, что всегда будет светло 

И ласково, как мамино крыло. 

 

Разве детство забудешь?.. Наверное, мне шел четвертый год. Я уже четко говорил. 

И любил спрашивать маму, когда она меня укладывала спать: а что там жалобно 

скрипит за печкой? 

- Это сверчок, сыночек, спи, засыпай, маленький. 

  - Он не кусается? 

- Нет, он добрый и всех любит. 

- А на улице кто гудит? 

-Это поезд, паровоз, папа возвращается из поездки. 

- С гостинцем, да? 

- Конечно, он всегда что-нибудь привозит вкусненькое для тебя. Он у нас на 

железной дороге работает главным кондуктором. 

Мама еще что-то говорит и тихонечко поет: «Уж мой котик, мой пушок…». Мне 

становится так уютно и хорошо, и хочется куда-то улететь на какой-то мягкой тучке, и я 

засыпаю. А утром меня на руки брал отец, и поднимал к самому потолку, и учил летать, 

как ласточки… И так шли дни за днями, радостные, солнечные для меня и моей  

сестренки и другой старшей сестры, которая жила с бабушкой в ее доме. 

Нередко в наш небольшой и уютный дом на самом конце улицы приходил дядя 

Коля - брат папы - красивый и большой, и от него всегда пахло так хорошо, сладко 

травами и кустами - он жил в лесу на кордоне и говорил, что он стережет лес от 

расхитителей. 

Не забывали нас и бабушки - мать моего отца и мама старая - мамина мама - так я  

и мои сестры звали ее. Без орехов, яблок, сладких леденцов и вкусных лепешек они не 

приходили. Но больше всего мне нравилось играть с дядей Ваней - младшим братом моей 

мамы. Он был сильный, ловкий, черноволосый, как цыган, и полный отличник в школе, - 

так о нем говорили все. Летом он читал, учился. А спал на  досках,  уложенных на  

толстых ветках старой раскидистой китайки. Он часто пел хорошую песню о 

краснофлотце, который уходит в далекий поход на боевом корабле, меня поторапливал 

расти быстрей, чтобы отправиться в рейс вместе. И еще он любил катать меня на 

велосипеде и не бояться, и не плакать при падении. Дядя Ваня после десятого класса 

поступил в университет, чтобы стать физиком-математиком. И стал бы, но решил уйти 

добровольцем на военный корабль. И был принят туда. Мама и папа ездили к нему в 

Кронштадт. И видели, и слышали, что им были довольны и командиры, и друзья - 
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матросы. А он очень жалел, что они не взяли с собой мою бабушку  - его маму. И она  

тоже всегда горевала об этом, как будто бы знала, что не увидит его больше. А ее все 

утешали, что он через год - другой сам приедет на побывку, а потом вернется совсем, 

чтобы доучиться в университете. Но бабушка сомневалась: как бы на Финскую войну не 

послали…. 

- Там морякам делать нечего, - говорили ей Федор и Александр - взрослые, 

недавно женившиеся ее сыновья. - Все, мама, будет хорошо, броня у нас крепка и танки 

наши быстры. А если что, то врага бить будем на его же территории. Товарищ Сталин и 

маршал Ворошилов умеют побеждать всех, кто против Страны Советов. И они говорили 

еще о чем-то мне непонятном и на всякий случай все три передние окна дома плотно 

задергивали занавеской. 

- Береженого и Бог бережет, - крестилась на иконы бабушка. И потом радостно 

говорила, что на трудодни в колхозе, - она была звеньевой - стали давать продуктов 

больше. В торговых лавках полки тоже не пустые. Разной мануфактуры столько, что  

глаза разбегаются. Были бы деньги. И еще радовались родные, что возвращаются, верно, 

не все, раскулаченные, из Сибири и иных мест. 

- Да, да¸ жизнь налаживается, мама,- соглашались ее сыновья. -  Мы  вот 

велосипед купили, патефон заимели, Русланову слушаем, Козина, Утесова и даже 

Шаляпина, - почти шепотом произносили они, - запрещен он, а хорошо поет. 

- Что вы, Господь с вами, не поминайте о нем,- боязливо махала руками 

бабушка… 

- Не бойся, мама, ты же на районном собрании передовиков  сельхозартелей рядом 

с секретарем обкома сидела, - с гордостью говорили они, - первая в колхоз вступила… 

И все-таки бабушка постаралась быстрее уйти в заднюю комнату и застучала 

заслонкой в русской печке. Вскоре дядья вышли на кухню и сказали: «Мы пошли, 

мама…» 

- Да вы что?!- вскинула руки бабушка, - а я тут хочу вас наваристыми щами с 

бараниной накормить. 

- Некогда, родимая. Всем рабочим коллективом  мы  идем  в кино на «Чапаева», а 

не так давно тоже еще раз посмотрели « Веселых ребят». Умора. Никогда так не  

смеялись. 

- Да в молодые-то годы палец покажи - и всем смешно будет - улыбнулась 

бабушка, - мне бы ваши годики. 

- Мама стара, а когда они мне расскажут о летчике Чкалове? Большие мальчишки 

мне говорили, что недавно он прилетал. В колхоз торопился, к другу Саберову, к 

председателю. 

- Да, Мустафа Саберович и Валерий Павлович - большие люди, они депутаты 

страны… Давно они верные товарищи, - сказала бабушка,- скоро опять прилетит. 

Но после я узнал, что герой летчик погиб, уводя самолет подальше от людей на 

земле. А в этот день я не стал больше донимать бабушку расспросами. Да и она сказала, 

что немного устала и хочет прилечь и напомнила, что завтра в саду она будет варить 

вишневое варенье, и там я могу расспросить  дядю Федю о Чкалове - он с ним встречался 

и больше о нем знает. 

- Поди, Енюшка, погуляй, а я малость подремлю. 

И она свернулась на бочок на деревянной кровати. Бабушке было почти  

шестьдесят лет. В жизни ей пришлось трудно. Рано, вскоре после Гражданской войны, от 

голода и тяжелой работы умер ее муж Михаил - наш дедушка. Она осталась  с пятерыми 

на руках. А надо было ей и пахать, и сеять, и ехать в лес за дровами, и некому помочь, а 

какие помощники малолетние дети?! Потому первая вступила в колхоз - в артели, мол, 

одну не оставят. Но всегда единоличную пору вспоминала с просветлением в лице-  -  

своя земля, мое хозяйство… Но об этом говорила тоже боязливо, невольно оглядываясь,
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как бы кто не услышал… Как говорится, из песни слова не выкинешь, что было, то 

было… 

…А время моего солнечного детства шло своим чередом. Я уже стал считать себя 

почти большим - мне шел тогда седьмой год. 21 июня. На улице  стихло, как перед  

грозой. И вдруг кто-то истошно закричал: «Война-а! Война-а!...» 

…В теплый июньский вечер и думать никто не думал о чем-то страшном, 

необычном и, тем более, о войне. Весть была подобна грому с ясного неба или 

небывалому камнепаду с неба: ВОЙНА! 

Страшное известие быстрее молнии пролетело по всей нашей длинной улице, 

черной когтистой птицей ворвалось в каждый дом под железными, тесовыми и 

соломенными крышами. Вчера еще спокойные, улыбчивые, веселые лица мужчин и 

парней стали вдруг суровыми, но совсем не растерянными и не боязливыми. 

- Ничего! - говорили многие из них, - наша Красная Армия фашистов в пух и прах 

разобьет и до самой Германии дойдет. И скоро Гитлеру рога вместе с головой оторвет. 

Участники первой мировой войны хмурились: 

- Нет, так быстро не одолеем. Германцы воевать умеют. Мы это знаем. Не дай Бог, 

еще и газ применят. Но мы все равно их осилим. Мы их и тогда били так, что они бежали 

без оглядки. Слыхали, небось, о Брусиловском прорыве в ту войну? Брусилов потом в 

Красной армии служил. Опыт передавал нашим командирам. Так что мы фашистов 

одолеем. Русских еще никто не побеждал. 

Рядом стоявшие мужики молчали, парни сжимали кулаки. Женщины  вздыхали: 

как бы всех вас на передовую не взяли. Как мы тут без вас управимся? У Наденки 

Митряшкиной девять и больших, и малых, у Аннушки Гордеевой – восемь девчонок, у 

Настенки Кокуриной - семь мальчишек. И работу не бросишь ни в колхозе, ни на 

производстве. Кто их без мужиков прокормит? 

А между тем на широкой поляне, что недалеко от железнодорожного  моста,  

вскоре после объявления войны, спустя неделю или меньше, появились многочисленные 

подводы с молодыми крепкими мужиками. И рядом  с  ними  -  сытые  ухоженные 

лошади. Потом этот весь табор на ближайшем, через сухую речку, железнодорожном 

переезде погрузили в товарные вагоны и отправили в сторону Москвы. 

Суровый, но вселяющий, без малейшего колебания, уверенность, голос Левитана 

говорил из  тарелки радио в простенке избы, что враг скоро будет разбит и победа будет  

за нами. Наша бабушка тоже старалась слушать мужественный голос диктора. Она, да и 

все мы с ней вместе, уже проводила сыновей Федора и Александра на фронт. 

Между тем наша широкая и длиннющая улица, оплакав ушедших истошными 

бабьими голосами ушедших на фронт отцов, сыновей и некоторых дочерей, постепенно 

приходила в себя и стала жить суровой, немногословной сосредоточенной жизнью с 

рабочими буднями и ожиданием вестей с фронта. 

А жить становилось все труднее. На базаре взлетели цены на продукты. Хорошо 

выручали запасы, собранные  на огороде и в саду. И особенно помогло льняное масло,  

что было получено на трудодни в колхозе перед войной. Но скудными запасами семьи из 

семи человек пришлось делиться. 

В пустующий кирпичный дом бабушки были вселены беженцы - еврейская семья 

из Москвы: бабушка седая, но подвижная, ее дочь и  трое ребят. Кроме чемодана с  

белыми сухарями, с собой из еды у них ничего не было. Деньгами  за оплату квартиры  

они тоже не располагали, об этом они сразу сказали моей бабушке. 

- На нет - суда нет, - сказала мама старая, - живите так. Бог даст, как-нибудь 

выйдем из беды. 

       А война все шла и шла. Сводки с фронта были все страшнее и страшнее…  Да и в 

тылу становилось все тяжелее. Не хватало еды и дров. Пришлось собирать уголек вдоль 

железной дороги и ходить за сухими палками в ближний ольховый лес и сшибать кочергой 

сушняк. Но много ли унесешь на мосластых мальчишеских плечах, да и то, если не заметит 

лесной охранник. Ближе к весне,  после ранения разрывной пулей в правое плечо под 
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Москвой, вернулся домой старший сын бабушки дядя Саша  -  Александр Михайлович. Его 

– партийного человека - послали председателем в маленький колхоз. Мужиков было совсем 

мало - лишь старики и пацаны. Они-то и работали в колхозе на быках и старых лошадях. 

Мамина двоюродная сестра Прасковья узнавала новости, бывая то на базаре, то  в городе за  

семь километров хотя бы раз в  неделю,  чтобы что-то продать и что-то купить. Заглядывала 

она, конечно, и к нам не с пустыми руками, приносила  то  хлеб,  то  кусочек топленого 

масла. Так, помогая  друг   дружке, кто чем мог, выживали многие, не только наша семья. 

А дни военного лихолетья шли и шли. Приходили и радостные вести. Враг был 

отброшен от Москвы. Весной 1942 года снялись с постоя бабушкины постояльцы из 

Москвы и уехали то ли в суровую столицу, то ли куда-то на восток. Никто никаких  

долгов с них не спросил- что взять с беженцев, да и грешно… Каждый мог оказаться в их 

положении... 

Я, как и другие мальчишки и девчонки-сверстники, в августе был зачислен в 

первый класс школы. Приходилось не только учиться, но и собирать колоски в поле.  

Наше зерно тоже шло на продовольствие защитникам - нашим отцам, братьям и другим 

отважным бойцам. Кто знает, может быть, и из наших колосков  была изготовлена мука, 

из которой зимой был испечен ржаной хлеб и его давали на уроках ученикам – детям 

погибших на фронте военных. Но Витька Волков делился и со мной, ведь мой отец 

подвозил эшелоны к самой линии фронта. И тоже был и под обстрелом и бомбежкой. 

Немецкие самолеты долетали и до нашего городка, и на ближайшем разъезде они 

разбомбили наш эшелон с бойцами. Но наши смелые летчики сбивали их самолеты со 

свастиками, кружившие над железнодорожной станцией. 

Помнится, всех нас наша мама укрывала чем-то теплым, плотно занавешивала  

окна и беспрерывно молилась, стоя на коленях перед иконами на божнице. А спустя 

какое-то время прилетали наши «ястребки» и фрицы трусливо  улетали  прочь, 

растворяясь в ночи. 

После я узнал, что на Волге у города Сталинград шла великая битва, и захватчики 

там были разгромлены в пух и прах, и  уже  никогда  не  прилетали  в  наши  края 

самолеты гитлеровцев. 

Но беды еще не кончались. Однажды осенью 1942 года наша бабушка - мама  

старая ясно услышала ночью крик младшего сына: «Мама!». Она быстро, не побоявшись, 

выбежала в сени и открыла дверь, но в темноте никого не было. Сердцем она 

почувствовала, что с сыном что-то случилось. И верно - в этот вечер его не стало, в 

похоронке была указана дата, когда матрос Балтийского Флота Иван Михайлович 

Гордеев, защищая Ленинград, погиб от взрыва снаряда… 

Обстановка после победы под Сталинградом стала улучшаться, и было заметно,  

что наш народ стал чувствовать себя увереннее, сплоченнее, смелее. В войне, как 

говорили взрослые, наступил перелом. Победа приближалась день за днем. И все же до 

нее было еще далеко, хотя на дворе уверенно шел 1943 год. 

И все-таки без взаимовыручки многим было бы не выжить. И нередко, даже 

незнакомые до того люди, помогали друг другу в трудных обстоятельствах. Татарские 

рыбаки из села Кочки – Пожарки в долг давали рыбу, которую ловили в речке Пьяне. Из 

большого села Шубино знакомый татарин Ахмед за полцены продавал резиновые 

самодельные калоши из автомобильных резиновых баллонов. И они хорошо  служили нам 

- мальчишкам: было легко кататься со снежной горки. Бегали мы, конечно и на станцию  и 

видели там обгорелые танки, кое-что тайком брали оттуда, даже снаряды и еще что-то. И 

были случаи, что они взрывались в руках пацанов.  Так погиб наш  друг Вовка  Рубцов… 

Военные беды настигали нас и в глубоком тылу… Нелегко было и взрослым выполнять 

свою очень тяжелую работу почти на голодный желудок или довольствуясь совсем 

скудным питанием. Наша мама, как и многие соседи, работала в колхозе, куда 

«нарядит» бригадир. И никто не говорил, что это мужское, а не женское дело. На 

трудодни в колхозе по-прежнему давали скудно. И летом этого года многие на нашей 

улице стали пухнуть от голода, а в других селах и деревнях участились смертельные 
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случаи от истощения. Но и тогда было немало людей, кто помогал голодающим. 

      Никогда не отказывал оголодавшим людям знаменитый председатель колхоза 

«Алга» («Победа») Мустафа Саберович Саберов, мудрый вожак передового татарского 

колхоза, депутат Верховного Совета СССР. За помощью к нему шли люди из русских, 

мордовских и татарских сел Сергачского и других районов области, где все жили и 

работали под одним лозунгом: «Все для фронта, все для Победы!» И Победа 

приближалась. 

На железнодорожной станции можно  было  увидеть  не  только  составы с оружием 

и теплушки с солдатами Красной Армии, санитарные поезда, но  и  зарешеченные вагоны 

с пленными немцами – изможденными, с поникшими взглядами бывших фашистских 

вояк. Смотреть на них было и презрительно, и тяжко. Они не стеснялись просить хлеба, и 

русские бабушки и женщины-солдатки, вдовы, подолгу стоявшие в хлебных очередях или 

торговавшие какой-то огородной снедью, кормили пленных немцев. И даже жалели их, 

мол, не они виноваты, а Гитлер. Не все же немцы изверги. 

Вот в городе Сергаче до революции был владелец пивоваренного завода немец 

Дик, так о себе хорошую память оставил. В его честь в ближнем лесу поляну назвали 

Диковой - там он бачки делал. 

Но были и такие, кто плевал немцам в глаза за погибших мужей, сыновей и 

братьев. Немцы виновато и горько улыбались… 

Провозили в таких же эшелонах с охраной и пленных  власовцев.  Некоторые из 

них кричали, что они из такого-то места, называли свои фамилии и просили передать, что 

они живые и что они вернутся, как отбудут наказание… 

Разные шли поезда, как и разные дни и месяцы военного лихолетья. Мы 

подрастали, а время шло. Те, кому удалось закончить начальные, семилетние и средние 

школы, сполна познали, как убирать картофель или овощи на колхозных и совхозных 

полях в осенние дни, нередко на мерзлой земле или под  проливным  дождем.  Но  

нытиков не было, потому что это было нужно  для фронта, для Победы, для наших отцов  

и братьев, что сражались за Родину, не щадя своей жизни. Немало было образцов 

трудовой доблести в тылу у наших тружеников,  в  том  числе  и  полуголодных 

мальчишек и девчонок на полях и фермах, в сельхозартелях и в совхозах. А сколько 

денежных средств внесли наши земляки из своих скудных, еще довоенных сбережений 

для строительства танков и  эскадрилий  самолетов!  Бойцы на передовой, конечно, знали 

о подвигах земляков в тылу, гордились ими - и это прибавляло им сил и отваги в битве за 

правое дело. Так что в разгроме фашистской нечисти под Курском и на других участках 

фронтов есть боевой вклад и наших земляков. 

Между тем дыхание Победы чувствовалось все ощутимее. Вражеские самолеты 

давно не летали над нашим городком. Сводки с фронта, передаваемые Левитаном и 

другими дикторами радио, были все торжественнее и радостнее. Мы - ученики начальных 

школ - радовали своих родителей и учителей успехами в учебе, художественной 

самодеятельности в дни советских праздников, в Новый год, в торжественных 

мероприятиях. Со сцен звучали песни, стихи, читались рассказы писателей о войне, о 

Родине… 

А календарь уже отсчитывал дни 1945 года. Наши доблестные войска добивали 

фашистов в их логове - в Берлине. На улицах сел и деревень, в маленьких выселках и тем 

более в районном городе все предчувствовали, что война идет к концу. И вот 9 мая в 

теплый тихий весенний дождь сквозь солнце раздалось долгожданное сообщение  по 

радио о  великом подвиге  нашего народа: Победа! Сколько было   светлых дней радости 

за мои восемьдесят лет, но такого лучезарного дня, события, как тот незабываемый день, 

уже не будет. Слезы радости, улыбки светлее солнца и рыдания вдов и матерей - все 

слилось в один торжественно-печальный и восторженный гул. Ради такого дня стоило 

жить и переносить все горести и страдания, беды, потери. Я всегда мысленно благодарю 

все моих родных, близких, соседей, знакомых и незнакомых людей - всех, кто в боях и в 

тылу приближал этот незабываемый день - День Победы. 
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Мой дядя умер в 1978 году. Как все ветераны, он был отважный и скромный 

человек. К моему сожалению, стеснялся я расспрашивать своего дядю о его подвигах в те 

пламенные дни… 

Благодаря сплоченности народы, веками живущие бок о бок, объединенные общей 

целью, одержали Победу над фашизмом и помогли народам других стран залечить раны 

войны. Этого забывать нельзя никому - ни у нас, ни за рубежом. 
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М. И. Панкратова 

участница Великой Отечественной войны, 

член Центра писателей Нижегородского края им. П. П. Штатнова 

при Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина 

Централизованной библиотечной системы 

управления культуры 

администрации Кстовского муниципального района 

 

 

 

МЫ ПОМНИМ НАШУ АНЮ 

 

Ой, геройская быль,  

Не забыта, жива,           

Хоть давно отгремела гроза.     

С. Алымов 

 

Она всегда перед глазами - эта кареглазая смуглянка. Это Аня Серова, девушка из 

деревни Лапшлей Кстовского района Нижегородской области. 

Была она самой юной среди нас, веселой и жизнерадостной, но серьезной и 

строгой, если этого требовала обстановка. 

Скоро она стала классным радистом, умела при любых помехах в эфире уловить 

точки и тире, обращенные к ней. Только радисты знают, как это не просто среди хаоса 

звуков в эфире услышать свои. 

Мы уже прошли Сталинград, Орловско-Курское побоище, где я простудила ноги и 

на всю жизнь стала инвалидом. При сильной бомбежке в местечке Разветье попали в 

болото, и долго сидели в полузатопленной радиостанции. Ждали помощь. Приехали в 

Фокино, поместили нас в хате, где были земляные полы, печи топить нечем. У меня 

сначала пропал голос, потом по всему телу пошли страшные фурункулы (это было в 

апреле), а потом распухли и посинели ноги (вот я всю жизнь мучаюсь с этими больными 

ногами). 

И вот командный пункт 65 армии 2-го Белорусского фронта перебазировался к 

Днепру город Лоев. Вперед направили две радиостанции. Одну радиостанцию 

замаскировали в саду, а вторую по другую сторону улицы, где поблизости был 

полуразрушенный бетонный погреб. 

Среди радистов была и Аня Серова. 

Она сумела уговорить командира роты капитана Пинчука включить и ее в состав 

радистов, направляющихся к Днепру. Утром Аня приняла смену, а вторая радистка 

Тамара Окунева, родом из села Безводное отдыхала после ночной смены (сидела в 

погребе). Вдруг началась сильная бомбежка: кругом грохотало, земля прямо 

переворачивалась под ногами. 

Одна наша радиостанция загорелась. Радист Дмитрий Дегтярев успел выбросить 

приемник и часы, но получив ранение в спину, больше сделать ничего не мог. 

Радиостанция взорвалась. Когда немного утихло, радисты-белорусы Коржов и Дегтярев 

побежали ко второй машине. 

В побитой и покореженной машине на полу вся в крови, израненная осколками, 

лежала наша Аня. Сначала она не могла снять наушники, принимала радиограмму, а 

потом было поздно. Состояние ее было очень тяжелым, медлить было нельзя, и ребята, 

положив ее на носилки, вчетвером понесли в госпиталь. 
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Так как бои шли рядом, то госпиталь и вся территория вокруг были заставлены 

носилками с ранеными. Аня оказалась одна среди раненых мужчин, и ей немедленно была 

оказана помощь. 

На другой день налет пикирующих бомбардировщиков повторился, и Аня погибла 

при повторной операции. 

И как вспоминает Коржов: «Хоронить ее не пришлось, и считайте, что она 

похоронена в братской могиле вместе с другими и неизвестными солдатами 65-й армии». 

Всем им в центре города Лоева воздвигнут памятник, мимо которого трудно пройти без 

слез. 

Наша Аня одна погибла из радистов, выехавших в город Лоев. Нам, ее фронтовым 

друзьям, никогда не забыть нашей певуньи. Аня очень любила песню «Катюша», но была 

у нее и своя песня про казачку, идущую в поход помогать партизанам в боях. Особенно 

запомнились слова: «Она храброй была, но в одном из боев ей подняться с земли не 

пришлось». 

Вот прошло много лет, мы вспоминали и думали, словно о себе пела эту песню 

Аня.  

У прохладной реки спи, родимая, спи. 

Наш товарищ, дружок боевой. 
 

Накануне печальных событий наших девушек поселили у двух старушек - хозяек, 

их было две. Как-то старушки и квартирантка наша Аня (а подруга была на дежурстве) 

вместе сидели за столом, и одна из женщин обратилась к Ане: «А ну-ка, дочка, покажи 

свою руку». Аня протянула, хозяйка с испугом тут же отпустила руку, а Аня, тоже 

испугавшись, спросила: «А что такое? Что случилось?» «Ничего, ничего, не тревожься!» - 

постаралась женщина успокоить Аню. Оказывается, старушка на руке Ани обнаружила 

короткую линию жизни. В это многие верят. 

Вот сколько пришлось пережить нашему поколению. 

Я ездила в Белоруссию в город Борисов на празднование 45-летия образования 

нашего129-го отдельного полка связи 65-й армии Белорусского фронта, а к 40-летию 

образования полка оформила альбом с фотографиями событий того времени и отправила 

его в город Борисов, где полк находился, адресовав посылку председателю совета 

ветеранов. Вот что ответил Лубенский: «Маша, вы молодец в полном смысле этого слова. 

Вы проделали огромную работу. Главное: вы написали биографию своей юности, описали 

боевую работу радиороты, героизм ее состава в годы войны». 

На торжественном собрании альбом был вручен командиру полка подполковником 

в отставке П. В. Соловьевым - в войну начальником радиостанции. 



87 

Один народ - одна Победа! 
 

 

М. П. Шибалова 

член Нижегородской региональной общественной организации 

 «Общество украинской культуры «Джерело» 

 

«ПОТОМ НАЧАЛИ БОМБИТЬ ГОРОД…» 

 

Я родилась в 1936 году в городе Кобеляки Полтавской 

области. Перед началом войны мы с мамой были у бабушки. 

Папа находился в училище города Орджоникидзе. Мы должны 

были выехать к нему, но за две недели до войны он прислал  

нам телеграмму «Воздержитесь с выездом». 

У бабушки было семь детей: четыре сына и три дочки. В 

начале июня к бабушке в отпуск приехала тетя Даша с двумя 

детками 4 и 6 годиков. Ее муж тоже военный, танкист, служил 

под Перемышлем. Он тоже должен был вскоре приехать в 

отпуск, но не успел… Попал в окружение, прорвался к своим, 

воевал до конца войны. 

Стояла жара, мимо нашего дома шли наши войска, 

пушки, танки, а мы, трое деток, сидели у двора и махали всем руками. Затем погнали 

стада коров… 

Потом начали бомбить город. Нас с тетей Дашей должны были эвакуировать, так 

как мы были из семей офицеров, но в спешке видимо забыли и взяли нас в последний 

момент, буквально в последний грузовик. Довезли до Полтавы, началась бомбежка. Нас 

запихнули в щели, а утром, когда мы выбрались из щелей – кругом немцы! Мы брели 

назад, вокруг разбомбленные дома, магазины… Стояла жара, а мы в зимних пальто, у 

мамы чемодан и мешок, у меня на спинке чайник привязан… По бокам шоссе лежали 

наши убитые... Потом дед какой-то подвез нас, детишек, а мамы шли пешком. В поле на 

нашу повозку самолет сбросил бомбы. Но промахнулся… 

Доехали до дома, а немцы у бабушки уже забрали поросенка, но корову оставили. 

Вскоре нас всех под автоматами немцы согнали на центральную площадь, чтоб мы 

видели, как вешали пятерых человек. Бабушка сказала, что это были наши врачи. Маму, 

тетю Дашу и других забрали на лесозаготовки, а 17-летнюю тетю Веру угнали в 

Германию, она вернулась только в 1945 году. 

Дядя Ваня и дядя Коля сразу ушли на фронт. Дяде Мише дали бронь на заводе. 

Самый младший дядя Вася, 18-ти лет, тоже ушел на фронт добровольцем. От него 

бабушка получила только одно письмо, где он писал, что «завтра тяжелый бой под 

Проскуровней (город Хмельницкий)». И все, пропал без вести. 

Часть дяди Вани попала в окружение, потом был плен, побег группой, сначала в 

Бельгию, потом попали во Францию, воевали в Сопротивлении. 

Дядя Коля вернулся с войны только в 1946 году – участвовал в войне с Японией. 

Папа попал на войну сразу из училища, начал войну стрелком-радистом на 

самолете, после тяжелого ранения в ногу продолжил воевать в подразделении связи. 

Закончил службу в чине заместителя начальника штаба полка истребителей. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и 

другими. По отцовской линии всю войну прошли мой дед – шофер и брат Иван – 

пехотинец. 
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Е. Беляков 

ученик 8 класса МБОУ «Елизаровская СОШ 

Сосновского муниципального района Нижегородской области» 

(руководитель Белякова Н. С.) 

 

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ ГОРДОСТЬ 

 

Война… Как много говорит это слово. Война - страдание 

матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, 

жуткие воспоминания людей. Солдаты служили честно, без 

корысти. Они защищали Отечество, родных и близких. Какое горе 

испытывали люди, когда в дом приходила похоронка. И все же 

семьи надеялись на то, что мужья и дети вернутся домой. 

Страшно при мысли, что война может начаться. Ведь она 

не должна длиться вечно. Нельзя воевать беспрерывно. Надо 

думать и о детях, и о матерях, и обо всех людях прежде, чем 

начать войну. Мне нравится фраза: «Люди, давайте жить 

дружно!». К сожалению не все воины - победители дожили до 

наших дней. Многие из них погибли на поле битвы. 

Моя прабабушка по маминой линии провожала на войну своего мужа - Забродина 

Ивана Терентьевича. Мой прадедушка – Забродин Иван Терентьевич родился в селе 

Ямское ныне Республики Мордовия 26 мая 1908 года. До 1919 года учился в Ямской 

сельской школе. Он окончил 4 класса начальной школы. Осенью моего прадедушку 

отдали в ученики к местным кустарям - сапожникам. Его призвали в ряды Красной Армии 

29 декабря 1941 года. Призван он был в 4-ю роту 515-й полк 399-й дивизии. 15 февраля 

1942 года был отправлен на фронт. Дивизия высадилась на станции Торопец в марте 1942 

года. До передовой они шли маршем около 180-200 км по ночам, днем отдыхали в лесу. 

Дороги, по которым они передвигались, были блокированы немецкими войсками, поэтому 

была затруднена доставка продовольствия и боеприпасов. Мой прадедушка был ранен в 

руку в бою возле реки Черной и был эвакуирован в Москву. После выздоровления Иван 

Терентьевич проходил службу в штабе генерала кавалерийского полка. В этом полку и 

служил до дня Победы над фашистской Германией. Но демобилизован прадедушка был 

только в 1948 году. Моя бабушка - Белова Валентина Ивановна - родилась в 1949 году, 

после того, как прадед вернулся с войны. Я часто думаю о том, что если бы прадед погиб, 

не родилась бы бабушка, не родилась моя мама, и не родился бы я. 

Моя прабабушка – Забродина Василиса Ивановна, все годы ждала своего мужа. 

Работала для фронта, воспитывала троих детей, ждала писем. Для всех, кто жил и работал 

в тылу, письма были надеждой на встречу, верой в Победу. 

Еще один мой прадедушка - Белов Владимир Васильевич, 1911 года рождения, 

проживал в деревне Богданово Сосновского района Горьковской области и не участвовал 

в боевых действиях. Перед самой войной, работая на поле, он получил травму ноги, и на 

войну его не призвали. Но его родной брат, Белов Арсентий Васильевич, был участником 

военных сражений. Арсентий Васильевич Белов (1910 года рождения) еще до начала 

войны с мая 1941 года находился на военных сборах, и семье даже не довелось с ним 

проститься перед отправкой на фронт. Одно единственное письмо получила семья (жена 

Анастасия Ивановна и четверо сыновей: Валентин, Александр, Евгений, Виталий). В 

письме он пишет: «Сегодня утром на нашу часть повели наступление неприятельские 

танки, но им наступать не пришлось, потому что наша артиллерия ответила на их 

наступление ураганным огнем. Нашей батареей подбито сегодня 6 танков, грузовой и 

легковой автомобили и взято живыми два танкиста. На войне первый раз, но вернуться 

вряд ли придется, я сейчас ездовым на двух лошадях, подвожу ящики со снарядами к 

орудиям, я мишень большая – попадут издалека. 



89 

Один народ - одна Победа! 
 

 

 

Володька,- обращается прадед к родному брату, - немец зашел к нам далеко, если 

вздумаешь узнать, где я нахожусь, то смотри на Европейской карте в Белоруссии город 

Орша, вот около него я нахожусь». 

Город Орша – место нахождения Арсентия Васильевича, указанное в письме – был 

связан с кровопролитными боями 1941 года под Смоленском и гибелью тысяч солдат. 

Можно предположить, что именно тогда прадедушка попал в плен. Об этом семья узнала 

после войны от жителя деревни Стечкино Мальцева (имя забыли), который вместе с 

Арсентием Васильевичем был в плену. Он рассказал, что они в тяжелом бою под городом 

Смоленском попали в окружение. Арсентий Васильевич был сильно ранен в ногу. Немцы 

согнали пленных в церковь, из которой солдатам удалось бежать, а ему из-за ранения не 

удалось этого сделать. 

Как часто бывало в те годы, семья получила сообщение, что Арсентий Васильевич 

Белов «без вести пропал». Беловы не переставали ждать возвращения отца, мужа и брата 

даже после окончания войны. О его дальнейшей судьбе сыновьям удалось узнать только 

спустя много лет. В 1993 году, благодаря стараниям старшего сына Валентина 

Арсентьевича, из Центрального архива Министерства обороны в городе Подольске было 

получено письмо. В нем говорилось, что «Белов Арсентий Васильевич умер в немецком 

плену 30.11.41 г. в Германии г. Батхорн-Эмсланд шталаг - 308 (шталаг – лагерь для 

военнопленных), номер военнопленного -5443». 

Мои бабушка и дедушка, родители моего папы, Беляковы Никандр Иванович и 

Антонина Александровна, во время Великой Отечественной войны были подростками, и 

проживали они в деревне Малые Гривы Сосновского района Горьковской области. 

Бабушке было 10 лет, а дедушке 13, но им тоже сполна пришлось испытать тяготы войны. 

Военных действий на территории нашего Сосновского района Нижегородской области не 

было. Но через территорию нашего села часто летали немецкие самолеты. Они 

направлялись к Нижнему Новгороду, который в то время назывался – город Горький, для 

того, чтобы сбросить свои бомбы на заводы города. И однажды, возвращаясь из Горького, 

самолет сбросил бомбу на наш поселок. С детских лет, всю войну бабушке и дедушке 

приходилось работать наравне со взрослыми людьми в колхозе и на лесозаготовках. О 

значении сельскохозяйственных работ генерал армии, дважды герой Советского Союза 

Павел Батов говорил: 

«Войну выиграли не только те, кто смотрел через прицельную планку на врага, но 

женщины и дети, которые дневали и ночевали в цехах, и выпускали гранаты, мины, 

снаряды.… Но женщины, дети и старики, которые выпускали самый мощный снаряд, 

имя которому - хлеб». 

Очень жаль, что когда я родился, ни дедушки, ни бабушки уже не было в живых. 

Но я очень благодарен своим родителям, которые интересовались жизнью своих 

родственников во время войны и смогли передать мне память о них и знания. Очень 

интересно было узнать, как детьми мои бабушка и дедушка узнали о начале войны. Какие 

чувства они испытали, когда узнали эту весть, как изменилась жизнь всех семей в деревне, 

когда мужское население ушло на фронт. Война поменяла жизнь каждой семьи в нашей 

стране, и все тяготы труда на полях легли на плечи женщин и детей. Необходимо, было, 

как можно больше отправить хлеба и продуктов на фронт. Главный лозунг того времени 

был: «Всё для фронта. Всё для Победы!». 

Сегодня хочется гордиться стойкостью и героизмом наших воинов. Мы благодарим 

их за свободную жизнь, мы говорим им, погибшим на своей и чужой земле, выжившим в 

неравных боях: «Спасибо! Мы помним и будем помнить о вас!» Всех своих 

родственников я считаю патриотами нашей страны и всегда беру с них пример. Патриот - 

тот, кто любит свое Отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя 

интересов своей Родины. 

Наше поколение, к сожалению, знает о войне уже не только по рассказам. 

Нынешнее население стало забывать, какой ценой нашим дедам и прадедам достался мир 
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в нашем доме. Но мы не должны забывать этого и противостоять тем, кто пытается в 

очередной раз переписать историю нашей страны, кто забыл, что победу в этой страшной 

войне народы Советского Союза смогли завоевать только в тесном сплочении. Нет в мире 

ничего дороже и выше, чем Родина. Она дает нам крылья для полета, освещает каждый 

наш шаг. Родину нельзя выбрать. К ней можно лишь прикипеть всем сердцем, 

проникнуться величайшей и светлой безграничной любовью - любовью на всю жизнь. 

Но мало любить Отчизну лишь в мыслях. Только тот, кто делает все для 

процветания родной страны, для ее славы, только тот, кто не жалеет сил, а порой и жизни 

ради ее свободы и независимости, кто готов защищать ее территорию и границы, кто 

беззаветно уважает ее идеалы, знает историю, традиции, культуру родного народа, кто 

бережно лелеет родной язык, - только тот человек достоин называться патриотом. 

Я люблю Россию, я люблю свой поселок. Здесь я родился, впервые стал на ноги и 

вышел в огромный мир тропинками, которые начинались у родного порога. Каждому из 

нас мила родная земля – земля, где ты появился на свет. Потому что в родных местах и 

солнце светит ярче, и небо синее, и деревья и зеленее, и выше. Родная земля - как родная 

мать: добрая, щедрая, мудрая и бескорыстно любящая. Она готова оберегать каждого из 

своих детей. Но и человек должен быть готов на подвиг, на бой ради чести Отчизны, то 

есть быть настоящим патриотом, а в мирное время работать на благо Родины – тогда она 

будет богаче и краше, а ее сыновья и дочери смогут жить спокойнее и увереннее. 

В войне против Наполеона патриоты погибали за Россию, в Великой 

Отечественной войне погибли миллионы патриотов. Они все были готовы на подвиг ради 

родной земли. И пусть я еще учусь в школе, я хочу, чтобы мои родители знали - я люблю 

свою страну, люблю свою семью и всегда смогу встать на их защиту. 
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А. Курнавина 

ученица 7 класса МБОУ «Елизаровская 

СОШ Сосновского муниципального района Нижегородской области» 

(руководитель Курнавина И. А.) 

 

«РИСУЕТ ДЕВОЧКА ВОЙНУ» 

 
 

Рисует девочка войну, когда земля огнем пылала. 

А смерть жестокая страну дождем свинцовым поливала. 

Откуда знать ей, дорогой, невинной, как святое детство, 

Какой немыслимой ценой досталось счастье ей в наследство! 

 

Наверное, нет ни одной семьи на нашей земле, которую 

не опалило бы пламя войны… Война… Какое горькое, 

страшное, кровавое слово… Сколько надежд, сколько жизней 

погублено… Сколько слез пролито… 

За многолетнюю историю русский народ много раз 

сталкивался с этим кровавым событием, но самой страшной и кровопролитной, на мой 

взгляд, является Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

            Безумно трудное время выдалось для нашей страны, и, конечно же, нет сомнения, 

что тяжело было не только Родине, но и каждой отдельной семье. Мужчины и юноши 

уходили на фронт. Наша семья не понаслышке знает о тех кровавых событиях. Мой 

прадед, Курнавин Александр Васильевич, принимал непосредственное участие в изгнании 

врага с нашей Родины. «Ковал» победу на полях сражений. С тех времен прошло более 

шестидесяти лет, прадеда уже нет в живых, но мы чтим память о прадедушке и бережно 

храним маленькое пожелтевшее фото, его награды, и удостоверения – наши семейные 

реликвии. 

На пожелтевшей от 

времени фотографии смотрит 

на меня молодой мужчина, лет 

тридцати. Он одет в военную 

форму. Широкое лицо 

интеллигентного человека, 

высокий лоб, глаза глядят 

спокойно и уверенно. А ведь 

этой фотографии больше 

шестидесяти лет! Мне очень 

захотелось узнать о нем 

больше, о том, как и где он 

воевал, каким был человеком? 

Родился прадедушка в 1913 

году в деревне Глотово, в 1925 

году окончил три класса начальной школы. В 1935 году был призван на службу. 

Отслужив, вернулся домой и стал работать на заводе, сборщиком замков. В июле 1941 

года, когда началась война, прадедушку мобилизовали в заградотряд, где он служил до 

января 1943 года. 

В семейном архиве у нас хранится удостоверение за номером 1501 – это 

удостоверение свидетельствует о том, что прадед воевал на Сталинградском фронте, 

участвовал в самой решающей и самой жестокой битве Великой Отечественной войны. 

Прадедушка вспоминал: «Это были самые страшные бои за годы войны. Горело все, даже 

Волга». В этой битве он 17 января 1943 года получил сквозное ранение грудной клетки, 
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попал в эвакогоспиталь № 418. В госпитале он находился с января по март 1943 года. 

После госпиталя его направили в дорожный строительный батальон на должность  

стрелка, с 1943 года по октябрь 1945 года он находился в армии. 

На войне прадедушка повидал 

многое, ведь он воевал не только на 

Сталинградском, но и на Центральном, 

Ленинградском и Северном фронтах. О 

событиях тех кровавых дней он 

рассказывал редко и неохотно,  никогда 

не упоминал о деталях. Причиной этого, 

безусловно, являлась боль, вызванная 

воспоминаниями об увиденном и 

пережитом во время войны. Всю жизнь 

сожалел он, что так и не дошел до 

Берлина. 

После возвращения домой 

дедушка продолжил трудиться на родном 

заводе сборщиком замков. 

Нет, никому не нужна война. Пусть улыбаются дети всего мира! Пусть всегда будет 

счастье и мир на Земле! Мы низко склоняем головы в память о воинах, защищавших нашу 

страну, в числе которых был и мой дедушка, с честью и достоинством выживший и вместе 

с другими одержавший Победу над ненавистным врагом. Честь и слава всем Воинам- 

освободителям. 

 

Рисунок начала другой про солнце мирное навеки. 

Мечтай же, милая моя, и горя пусть душа не знает! 

Судьба счастливая твоя цветком прекрасным расцветает! 

Ах, память! — памятник для всех, погибших ради всей державы! 

Для них — салютом детский смех, улыбка — обелиском славы! 

 

Ю. Сафроненко 
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Е. Морозова 

ученица 7 класса МБОУ «Давыдковская ООШ 

Сосновского муниципального района Нижегородской области» 

(руководитель Гусарова Н. В.) 

 

МОЙ ПРАДЕД 

 

Война – такое маленькое и такое страшное слово. Сколько ненависти, злобы и 

страданий заключено в нем. 27 миллионов жизней унесла война, из села  Давыдково, где  

я живу, на войну ушло 168 человек, а вернулось 58. 

Война вошла в каждый дом, в каждую семью и оставила там глубокий след. На 

войне служили трое моих прадедушек: Богомолов Александр Иванович, Морозов Степан 

Иванович, Борисов Николай Иванович. Двое из них прошли войну - это Богомолов 

Александр Иванович, Морозов Степан Иванович.  Борисов Николай Иванович  пропал  

без вести. Я хочу рассказать про моего единственного живого прадедушку Богомолова 

Александра Ивановича. 

Родился он в многодетной семье, закончил 4 класса школы, 

потом отправился в Павлово на завод автотранспортных 

инструментов.  В  1941  году  он  отправился  на  фронт,  ему  дали 

«броню», но он отказался от нее. Через несколько месяцев учебы в 

тылу он оказался на Калининском фронте. Против него стояла 86-я 

немецко-финская эсэсовская бригада, которая была жестока. Погиб 

весь взвод, но только он остался в живых. Потом его определили в 

связисты. Как – то раз связь оборвалась, и командир отправил 

прадедушку и его сослуживца на ее восстановление. Идут они, 

соединяют обрывы и видят - стоят советские танки.  Вдруг 

налетели   вражеские  самолеты и   открыли по  танкам огонь. Одна 

мина упала неподалеку от связистов. Прадедушка почувствовал удар в ногу и потерял 

сознание… Когда он очнулся, то никого не было рядом. Идти он не мог.  Тогда он  

прополз несколько километров, пока его не увидели санитары. У него началась гангрена, 

но ногу ему сохранили. И начались для него долгие тяжелые месяцы госпиталей, 

операций, перевязок. 

Были еще случаи, которые могли бы иметь печальный  

исход. Например, как – то раз он восстанавливал связь. Была зима,  

и по проводу он шел в штаб. Было поздно, он прилег в стог сена и 

заснул. Наступило утро. Он отправился дальше в путь, пришел на 

место назначения, рассказал, что с ним случилось. А ему сказали, 

что заснул он на границе между немцами и русскими, и если бы он 

пошел не в том направлении, его бы захватили в плен. 

Был еще один случай, который вспоминает прадедушка. Как- 

то раз командир отправил его за продовольствием в соседнюю 

деревню. Когда он подходил к своему окопу, то немецкий снаряд 

упал рядом с ним всего в двух метрах. Его товарища разорвало, а 

прадедушка остался жив. Я думаю, что судьба его не зря оберегала. Ведь если бы он погиб 

тогда, то меня, папы, бабушки не было на свете. Вот так, пусть он прослужил всего – то 

три месяца, но каждый день видел смерть своих друзей, товарищей, однополчан. 

Прадедушка внес свой вклад в Победу, в нашу жизнь. 

У него четверо детей, шесть внуков и много правнуков. Сейчас он живет в селе 

Давыдково. И не смотря на свой возраст, а ему уже 90 лет, он все еще ходит на митинг в 

честь Дня Победы. В этом году из ветеранов на митинге он был только один. Хочу 

пожелать ему здоровья, внимания и заботы, сохранения жизненной активности на долгие 

годы и долгих лет жизни. 
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Ю. К. Жуков 

председатель Нижегородского творческого союза «Грани», 

заместитель председателя 

Нижегородской областной общественной организации 

белорусской культуры 

 

В ЕДИНОМ СТРОЮ НАВСЕГДА 

 

 

Мы дети Земли, мы земляне, 

А проще сказать, земляки. 

На нашем космическом шаре 

Все люди друг другу близки. 

 

И здесь, в самом центре России, 

Где Волга сроднилась с Окой, 

Сошлись наши боги, мессии, 

Став прочной, единой семьей. 

 

Когда в мир фашистские орды  

Ворвались с кровавым мечом,  

Под смерти взрывные аккорды  

Мы встали въедино плечом. 

 

И не было средь нас различий.  

И каждый был каждому брат,  

Со званьем одним, без величий –  

Защитник, Советский Солдат! 

 

Сегодня мы все россияне –  

Цветастый Планеты наряд.  

Культур наших яркие грани  

Бесценным алмазом горят. 

 

Последуем Божьим заветам,  

Без ссор и неумных обид. 

Пусть Дружба немеркнущим светом  

Наш мир на века озарит! 
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