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Введение. 

Книга «Память сердца», автором которой является ветеран 

Великой Отечественной войны, заслуженный учитель школы РФ, 

отличник народного образования, лауреат премии имени дважды 

Героя Советского Союза В.В.Сенько; бывший руководитель 

группы «Поиск» имени Героя Советского Союза Рубена Руис 

Ибаррури Тамбовского педучилища № 2, создатель музея 35-й 

гвардейской стрелковой дивизии и ее почетный ветеран, главный 

консультант музея «Война – в судьбах преподавателей и студентов 

Тамбовского бизнес-колледжа» – Никифоров Константин 

Георгиевич, выпущенна при непосредственном участии 

Тамбовского бизнес-колледжа, на основе материалов: «40 лет 

группе «Поиск» имени Рубена Руис Ибаррури», «60 лет Поиску»; 

архивных, газетных, журнальных материалов, исторических 

очерков, интернет-ресурсов, направлена на военно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

 Книга состоит из 3-х глав: I глава – "Жизнь есть поиск», II 

глава – «35-я гвардейская», III глава – «Война и судьбы земляков». 

I глава – "Жизнь есть поиск» - написана директором 

Тамбовского бизнес-колледжа Мешковой Людмилой Леонидовной 

о судьбе автора книги Никифорова Константина Георгиевича - 

неутомимого искателя, историка, публициста, героя-целиника, 

комсомольского вожака.  

II глава – «35-я гвардейская» - являет собой летопись автора о 

боевом пути 35-й гвардейской стрелковой дивизии, раскрывает 

величие подвига ее прославленного комдива В.А.Глазкова и его 

бойцов в Сталинградской битве и в годы Великой Отечественной 

войны. Также в главе представлены очерки-воспоминания ее 

ветеранов  – бывших гвардейцев легендарной 35-й. 

III глава «Война и судьбы земляков» - о всенародном подвиге . 

Автор выражает искреннюю признательность и  

благодарность за организационную, творческую поддержку и 

спонсорскую помощь в издании этой книги Тамбовскому бизнес-

колледжу во главе с ее директором - доктором экономических наук 

Мешковой Людмилой Леонидовной. 
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Глава 1.  

Жизнь есть поиск 

Судьба Константина Георгиевича – героя-целиника, 

комсомольского вожака складывалась совсем непросто.  
 

 

 

К.Г.Никифоров, Хромтау, 1958 год  

В роду Никифоровых мужчины выбирали путь служения 

церкви, и отец Константина Георгий Павлович был протоиереем, 
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настоятелем храма в селе Тютчево Петровского района Тамбовской 

области. Он обладал статью, звучным голосом, человеколюбием и 

добротой. Эти качества отец передал своим сыновьям. Его выслали 

на Северный Урал в 1936 году, когда Константину исполнилось 7 

лет.«Я видел, как взрывали колокольню страшное зрелище...Сейчас 

называют цифры – 218 тысяч уничтоженных в то время 

священнослужителей…Интеллигентные, образованные люди, цвет 

нации. Например, архиепископ Лука, профессор Воино-Ясенецкий 

– человек-легенда, чудотворец.  Прекрасный хирург, на его 

операционном столе не умирал никто. Его арестовывали трижды, в 

общей сложности, он провел в лагерях одиннадцать с половиной 

лет. 

К архиепископу Луке у Константина Георгиевича особое 

отношение: им приходилось встречаться не раз. Но об этом чуть 

позже. 

Лишившись кормильца, Александра Дмитриевна с тремя 

детьми – Иваном, Женей и Константином – перебрались в 

Никольское к племянницам. Жили трудно. Одна из племянниц 

Раиса, вскоре вышла замуж за офицера-танкиста и уехала с ним на 

Западную Украину, под город Львов. Другая, Катя, килограмм 

хлеба, который ей, завучу школы, выдавали в колхозе, делила на 

пятерых: Никифоровым как семье репрессированного ничего не 

полагалось. Только после специального распоряжения секретаря 

райкома партии Фролова стали выдавать по 400 граммов на 

человека. 

О том, что дети все-таки отвечают за отца, братьям 

Никифоровым приходилось убеждаться не раз. И слыша 

оскорбительное «попович», отстаивать честь и достоинство в 

кулачных боях. Константин Георгиевич до сих пор вспоминает 

один случай из своего детства. 

«Время голодное было. Пошли мы с ребятами на колхозное 

поле за чиной (трехгранный горох).  И набрали всего по горсти. 

Вдруг откуда ни возьмись, обходчик Егор. Никого задерживать не 

стал, а меня за руку схватил и начал отчитывать: «Что ж ты, 

пионер, а с колхозного поля воруешь?! Правду говорят: яблоко от 

яблони…» Я руку вырвал и бежать. Он догнал и как стукнет 
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палкой по спине со всего размаху. Я аж присел, на глазах слезы. 

Больше от обиды, почему только меня наказали?...» 

Великую Отечественную войну Никифоров Константин 

встретил двенадцатилетним подростком.  

Никогда не исчезнет память о тех днях, месяцах и годах 

Великой Отечественной войны, когда решалась судьба нашего 

государства. Мужское население было призвано в армию. В тылу, 

все военные тяготы легли на плечи женщин, стариков и детей-

подростков. 

Урожай 1941 года был огромным как никогда. Все мужское 

население сражалось на фронтах, а женщины и дети-подростки 10-

12 лет и старше трудились на полях не только в летнее время, но и 

осенью, и зимой. В сентябре, октябре 1941 года школы были 

закрыты – все силы были брошены на уборку урожая. 12-летний 

Никифоров Константин, вместе со своими учителями пахали, 

косили, скирдовали, а в октябре-месяце – молотили цепами и 

вывозили зерно в районный центр. И собрали весь урожай! Лозунг 

«Всё для Фронта, всё для победы!» стал законом жизни для 

каждого. 

В то время через село Рахманино гнали многочисленные стада 

коров, лошадей. Очень много было бесхозных лошадей. Многие 

друзья Константина обзавелись «своими» лошадьми, ездили на них 

по селу. Константину же запретили иметь такую лошадь его мама и 

двоюродные сестры-учительницы. 

24 декабря 1941 года советские летчики сбросили на поля 

Рахманино 5 оставшихся не сброшенных в тылу врага бомб и 

остановились на постой в селе, где женщины организовали для них 

праздничный ужин. В это время младший брат Константина - 

семилетний Ваня тяжело заболел дифтерией, у него поднялась 

высокая температура. Мама Константина обратилась за помощью к 

фельдшеру, чтобы она его посмотрела и назначила лечение, но та 

заочно определила диагноз «обычная ангина» и отказалась прийти, 

поскольку была на вечеринке  с летчиками. А когда пришла на 

следующий день (25.12.1941 года) – маленький Ваня лежал 

вытянувшись на столе мертвым. Его последними словами к своей 
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маме были: «Мама, я пошел домой». Похоронили Ваню в селе 

Щегловка, напротив церкви.  

Уже в октябре 1941г. Тамбовская область стала 

прифронтовой, в Тамбове был создан городской комитет обороны, 

сосредоточивший в своих руках всю гражданскую и военную 

власть. Осенью и зимой была проведена мобилизация в батальоны 

трудового фронта учащихся школ Тамбовской области, где вместе 

со своими одноклассниками и учителями трудился и Никифоров 

Константин. Всю войну учились и трудились наравне со 

взрослыми,  приближая День Великой Победы.  

В год Победы  Никифоров Константин поступает в 

Тамбовскую фельдшерско-акушерскую школу и выпускается через 

три года подающим надежды медиком. Когда Константин проходил 

практику в военном госпитале, размещавшемся в нынешней 

Тамбовской школе № 6  были перевязки и уколы, но было и еще 

одно – в палатах он читал раненым стихи русских и советских 

поэтов, пел песни. И это был его первый гонорар в виде 

благодарности солдат и офицеров. Не раз в госпитале Константин 

вместе со своими однокурсниками видел  архиепископа Луку, 

провожая его восторженными взглядами. 

Вернулся отец с войны! 

«Он ведь был патриотом, записался на фронт добровольцем. 

И после демобилизации приехал на Тамбовщину. Архиепископ Лука 

направил его в Мордово. Выполняя поручения отца, я заходил в 

епархию (она тогда  на улице Августа Бебеля располагалась). 

Часто видел Луку. И вот однажды он предложил:  «Константин, 

Вам нужно продолжить дело отца. Хотите, направлю Вас в 

семинарию?» Но хоть я уважал Луку, восхищался им как 

человеком, хирургом, согласия своего не дал. Я ведь воспитывался в 

учительской среде, в атеистическом духе».  

После окончания фельдшерской школы, с 1948 года фельдшер 

Никифоров работает в  селе Шульгино Тамбовской области. В этом 

же году  Константин поступает в Тамбовский государственный 

педагогический институт на факультет физвоспитания.  

Еще студентом он увлекся туризмом. И зимой, и летом в 

каникулы был постоянным участником всех походов – лыжных, 
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пешеходных, водных. У него была заветная мечта – изучить 

родную Тамбовщину, любимую страну, познать красоту природы. 

А потом начались сложные горные походы в Крым, на Кавказ, на 

Урал. Как правило, в них отбирались физически подготовленные и 

дисциплинированные студенты, и, всегда, первым кандидатом в 

сборной команде был он – студент факультета физического 

воспитания ТГПИ Константин Никифоров. 

 

Лучше гор могут быть только горы. 

Вершина Азау - Баши, пятитысячник.1955 год. 

 

В любом походе, в любой ситуации на него можно было 

положиться. Он всегда протянет руку слабому, а если нужно – 

понесет и второй рюкзак. 

В 1950 году во главе с преподавателем туризма и 

искусствоведения ТГПИ Лебедевым Леонидом Васильевичем 

группа студентов, в числе которых был и Константин Никифоров, 

прошли по Сталинским местам, по маршруту Сталинград – 

Ордженикидзе – Тбилиси – Гори – Кутаиси. Будучи в Сталинграде, 

Константин Никифоров впервые тогда увидел в музее обороны  
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Сталинграда шинель генерала-майора В.А.Глазкова. Молча стоял 

тогда Константин и рассматривал шинель, всю изрешеченную 

пулями и осколками; побуревшую от крови левую полу шинели с 

единственной оставшейся деформированной пуговицей, мысленно 

представляя себе подвиг генерала Глазкова В.А.  

Под стеклянным куполом находились также разбитые 

карманные часы, подаренные генералом В.А.Глазковым лейтенанту 

Полиенко Василию Стефановичу как лучшему командиру, нашему 

земляку из Бондарей. Эти часы в одном из боев спасли В.С. 

Полиенко  жизнь: осколок снаряда попал точно в часы. 

Уже тогда студент ТГПИ Никифоров Константин загорелся 

желанием  узнать все о судьбе генерала В.А.Глазкова и его бойцов.  

Рассказы Константина Георгиевича о той поре слушать не 

только интересно, но и поучительно. 

«Если не ошибаюсь, это было в 1952 году. Сталин в 1944 году 

выселил ингушей, чеченцев. Часть их ушла в горы, аулы стояли 

пустые. Сады заросшие, малина в них крупная, спелая. Подошли мы 

с другом Сашей к старшему группы, говорим: «Вы идите, а мы 

малины наберем и вас догоним».  Он согласился. Набрали малины 

полный котелок, и вдруг из кустов вылезает «двуногий медведь» - 

обросший, черный, с огромным кинжалом. И прямо на меня. Я: 

«Опусти руку! Кто так здоровается», а Саша в это время сзади 

него с ледорубом встал. Тот увидел, что силы неравные, и в кусты. 

Может, напугать хотел, или думал, что в рюкзаках что-то ценное 

есть… Неспокойно в то время было в горах. Ночью я всегда клал 

ледоруб рядом с собой. Перед нами половину туристической 

группы вырезали, девчат забрали. Одно время нас даже охраняли 

спецвойска». 

Константин Георгиевич считает, что причина такого 

отношения кавказцев к русским – в непродуманной национальной 

политике. 

   «Национальную политику нужно проводить очень 

осторожно и мудро, и с большим уважением относиться друг к 

другу. Ведь что это такое – лишить народ своей земли? Это же 

преступление…». 
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Рассказал Константин Георгиевич и диаметрально 

противоположный случай. 

«Путешествовали по маршруту в Северной Осетии, в районе 

Ордона. Остановились в горном ауле. Приезжает осетин: 

«Доктор, моя жена погибает, помоги!» У меня все-таки 

медицинское образование, приехал, смотрю – плохо дело: жар, 

температура под сорок. Отдал из своей аптечки сульфидин. Через 

некоторое время ей стало  лучше. Осетин благодарит: «Брат, 

бери что хочешь». Я смеюсь: «Ничего не надо, лучше через перевал 

нас проведи…». 

Были эпизоды и просто анекдотичные. 

«Сидим у костра. Подходят горцы. Мы обычаи уважаем: 

приглашаем гостей к огню, девчата их чаем угощают. Вдруг Игорь 

Коновалов – комиссар отряда – говорит: «Ну что, нравятся вам 

наши девчата? За двадцать барашков любую берите». Пошутили, 

посмеялись. А утром видим: гонят стадо барашков. Я горцам: 

«Это же шутка была». А они: «В горах так не шутят. Слово – 

закон. Давайте девушку». С трудом удалось этот конфликт 

уладить». 

По окончании института, с 1 сентября 1952 года началась 

трудовая педагогическая деятельность Константина Георгиевича в 

Рассказовском педагогическом училище физического воспитания. 

И снова были походы по родному краю. Летом 1953 года молодой 

учитель вновь в составе сборной команды ТГПИ на Западном 

Кавказе. Потом команда приняла участие во всесоюзных 

соревнованиях по технике горного туризма, где заняла шестое 

место из 87. Это была большая победа тамбовских туристов, в том 

числе и Константина. 

После реорганизации Рассказовского училища физвоспитания, 

Константин Георгиевич переезжает в Тамбов и работает в школе № 

29. Здесь сразу же оживилась деятельность школьного 

туристического кружка. В городских соревнованиях школа стала 

лидером, а ее команда туристов не раз защищала честь области в 

соревнованиях в Крыму и на Урале. 

Трижды К.Г.Никифоров возглавлял городской сборный отряд 

комсомольцев по уборке урожая на Целине.  
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«На целину я ездил трижды. В 1956 году возглавлял сборный 

отряд комсомольцев Рассказово, в 1957 и 1958 годах – города 

Тамбова. Дважды привозили мы переходящее Красное знамя. 

Заработки там, конечно, были достойные. Но как трудились: по 

15-16 часов в сутки! И привлекали не деньги. На целину ехали по 

зову сердца. Считали, что делаем хорошее, нужное дело. С 

каждого гектара собирали по 120 пудов отборной янтарной 

пшеницы. Все было завалено хлебом. Патриотизм был высокий. 

 Однажды в зерносовхозе «Культура» загорелось поле с 

пшеницей. Странное, жуткое чувство испытываешь при виде 

горящего поля. Не просто степь занялась пожаром, не просто 

стебли и колосья гибнут в огне, а хлеб горит…Мы все вскочили 

тогда на трактора, стали опахивать места, охваченные огнем. 

Наконец, казалось, удалось затушить пожар. Но в другом месте с 

неожиданной силой  вновь вспыхнуло пламя. Рядом оказался 

единственный человек – Николай Прокудин, наш комсомолец. Он 

боролся с огнем до тех пор, пока не загорелся его трактор. Когда 

Николай вывел свою машину из кольца огня, и мы подбежали к 

нему, его трудно было узнать: все лицо – в лохмотьях 

обожженной кожи… 

И тогда это не считалось героизмом. Будни были нелегкими. 

Но на целину рвались все новые и новые отряды добровольцев. 

В 1957 году, когда я преподавал в Тамбовском педучилище, 

мне в третий раз предложили поехать с отрядом комсомольцев. 

Была весна, в учебных заведениях вот-вот должна была начаться 

сессия, а моя группа – все до единого! – непременно хотела 

отправиться со мой на целину. Однако, ребятам не разрешили  

сдать экзамены досрочно, и я уехал  с отрядом в Актюбинскую 

область без них. Поработали там, наверное, недели две уже, и 

вдруг мне передают телеграмму: «Встречайте. Станислав». Что 

за Станислав? Был в моей группе паренек – Станислав Калинин. 

Ну, думаю, нашел-таки. Приезжаю на станцию и встречаю - как 

бы Вы думали? – всю группу. Как оказалось, ребята сдали сессию, 

и, не теряя ни дня каникул, отправились самостоятельно на 

целину, в совхоз Ярославский».  
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«Захожу в гостиницу, 

вижу: сидит интересная 

дивчина, пьет чай. В это время 

из колхоза им. Кирова пришел 

вызов: требуется медицинская 

помощь. Интересная дивчина  

оказалась доктором. Я не 

растерялся, предложил свою 

машину, и мы поехали  на вызов 

вместе ». 

Самые светлые воспоминания Константина Георгиевича о 

целине связаны с очень личным: именно на целине он 

познакомился со своей будущей женой Марией Федоровной 

Гусаровой. Она окончила Куйбышевский медицинский институт и 

приехала в Казахстан по распределению.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Молодожены Никифоровы. Хромтау, 1959 год. 

Это была любовь с первого взгляда. Через полгода Константин 

Никифоров и Мария Гусарова поженились. Правда, перед этим 

Константину Георгиевичу пришлось написать несколько писем в 

министерство сельского хозяйства Казахстана и даже в Верховный 

Совет на имя Ворошилова: казахское начальство не хотело 

отпускать Марию Федоровну, которой нужно было отработать еще 

три года по направлению мединститута. Ворошилов просьбу героя-

целинника уважил. 

С сентября 1958 года в течение 3-х лет Константин 

Георгиевич работает учителем физкультуры средней школы № 29 

города Тамбова. Под его руководством сборная команда 29-й 

школы защищала честь Тамбовской области во Всесоюзных 

соревнованиях по туристской технике на Урале, в Крыму, на 

Кавказе, занимая призовые места.  

С 1962 по 1965 годы Константин Георгиевич – ассистент 

кафедры анатомии и физиологии человека ТГПИ у профессора 

Виша И.М. 
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В соревнованиях по туристской технике на Кавказе учащиеся школы № 29 
г. Тамбова. Из 87 команд заняли 3-е место. 

 

Когда в Тамбове открылось педагогическое училище № 2 с 

отделением физического воспитания, Константин Георгиевич был 

приглашен его директором Лазориным Иннокентием 

Григорьевичем на работу заведующим педагогической практикой. 

«Иннокентий Григорьевич был необыкновенным человеком. 

Чуткий, внимательный ко всем. Сын священнослужителя из семьи 

репрессированных. Рано остался без отца, учился и работал 
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одновременно - достиг всего сам. Заслуженный учитель школы. 

Очень любил студентов, относился к ним с большой отеческой 

теплотой и заботой, переживал за каждого. Уделял большое 

внимание патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения»,  - вспоминает Константин Георгиевич. 

 

Основатель педучилища № 2.  

Лазорин Иннокентий Григорьевич. Тамбов, 1965 год. 

 

В педучилище, под руководством Иннокентия Григорьевича, в 

полную меру развернулась творческая деятельность Константина 

Георгиевича по развитию массового туризма. По инициативе 

Константина Георгиевича был создан туристический клуб 

«Юность», и почти каждый учащийся педучилища стал его членом. 

При «Юности» работали секции лыжного, пешеходного, водного, 

велосипедного, горного туризма. Стало правилом проводить 

ежегодно слеты, соревнования по технике туризма и сдаче норм в 

комплексе ГТО. За время работы «Юности» было подготовлено 

2500 значкистов «Турист СССР», 500 инструкторов 

общественников и 350 разрядников по этому виду спорта  
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В 1966 году при туристическом клубе «Юность» родилась 

группа «Поиск» имени Героя Советского Союза Рубена Руис 

Ибаррури, бессменным руководителем которой все годы являлся 

Константин Георгиевич. Традиционно проводились походы по 

родному краю, по местам боевой и трудовой славы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Поход на теплоходе по р. Цна. 1976 год. 

 

«Участвуя в поисковой работе, летописи Великой 

Отечественной войны, подрастающее молодое поколение душой и 

сердцем соприкасается с волнующими фактами истории, более 

зримо ощущает цену Победы», - уверен Константин Георгиевич.  

По мнению Константина Георгиевича, туризм должен 

сочетаться с познавательной, поисковой деятельностью и 

патриотическим воспитанием подрастающего поколения. 
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Особое место занимала поисковая работа боевого пути 35-й 

гвардейской стрелковой дивизии, которую возглавлял легендарный 

комдив, наш земляк В.А. Глазков. Ребята - поисковцы вместе со 

своим руководителем не раз прошли по боевым местам, где 

сражалась дивизия: были в городе-герое Волгограде, Изюме, 

Саратове, Москве. Неоднократно бывали на Родине 

прославленного генерала В.А.Глазкова – в селе Вердеревщино 

Бондарского района Тамбовской области. Им удалось разыскать 

460 ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

Туристскими тропами на Родину генерала Глазкова  

от Вечного огня г.Тамбова. 

 

В 1977 году в Тамбовском педучилище № 2 создается музей 

боевой и трудовой славы. Инициатором создания музея была 

группа «Поиск» имени Героя Советского Союза Рубена Руис 

Ибаррури во главе с ее бессменным руководителем - Никифоровым 

Константином Георгиевичем. 

Создание музея было горячо поддержано директором 

Тамбовского педучилища № 2 Локтевым Сергеем Ивановичем, 

секретарем комсомола Коваль Ниной Александровной, Улихиной 

Ниной Николаевной, Крутых Еленой Викторовной, Золотцевым 
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Виктором Ивановичем, медсестрой-участницей Великой 

Отечественной войны Зубковой Марией Ермолаевной, Фурсовой 

Валентиной Николаевной и  другими. 

В течение тридцати лет трудился над созданием музея 

Константин Георгиевич. Усилиями Константина Георгиевича, 

поисковцев, студентов, преподавателей в музее был собран 

богатейший материал. Святой уголок музея посвящен патриарху 

Алексею II, архиепископу Луке, метрополиту Серафиму, первому 

летчику России кавалеру Георгиевских крестов Бруни Н.А. Блок 

экспонатов посвящен целине. Множественные экспонаты музея 

отражают боевой путь 35-й гвардейской стрелковой дивизии во 

главе с ее первым комдивом, нашим земляком Глазковым В.А. 

 

На линейке ветераны 35-й гвардейской стрелковой дивизии. 1984 год.  

 

Слева направо: генерал Коробцев В.П., Агеева, Проворова 

Л.П., писатель Медведев Е.Д., Герой Советского Союза Кириченко 

М.М., зам.министра финансов Бухарев Н.В.; участник 

Сталинградской битвы, заслуженный учитель России директор 

Бокинской средней школы Кулаков Н.И., военфельдшер 

Афанасьева А.Р., Марченко Н.А., врач Гулин Н.И., вдова генерала 
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Глазкова Евгения Тарасовна, племянник генерала Глазкова В.А.– 

Глазков Е.П., впереди – гвардии полковник Мухальченко Г.К. 

За время существования музея 35-й гвардейской стрелковой 

дивизии его посетили тысячи студентов и учащихся города 

Тамбова и области. Приезжали делегации из Волгограда, Москвы, 

Мичуринска, Воронежа. 

Трижды (в 1979-м, 1981-м, 1984-м гг.) из разных уголков 

страны по приглашению группы «Поиск» собирались на родине 

генерала Глазкова Василия Андреевича  в  День Великой Победы 

ветераны 35-й гвардейской стрелковой дивизии.   

Стадион Тамбовского педагогического училища № 2 гудит как 

улей. Построены в колонны учащиеся, преподаватели, гости. Все 

они, пожилые и юные, пришли сюда на встречу с ветеранами 35-й 

гвардейской стрелковой дивизии, в рядах которой в Великую 

Отечественную войну сражались многие тамбовчане.  

Вдруг наступает тишина. Все взоры обращаются к группе уже 

немолодых людей,  неторопливо идущих к стадиону. Грудь 

каждого из них украшена множеством боевых наград. Стадион 

встречает их дружными аплодисментами. 

Подается команда – «Смирно!». И, как в годы военной 

службы, утро ветеранов-гвардейцев начинается с переклички:  

- Гвардии подполковник запаса, бывший комиссар третьего 

батальона сотового стрелкового полка Красносельский, - читает по 

списку руководитель группы «Поиск» преподаватель 

К.Г.Никифоров. 

- Я, - отвечает тот, делая шаг вперед. К нему подбегает 

девушка, обнимает, целует его, вручает цветы и памятный подарок.  

Так состоялось знакомство со всеми двадцатью пятью 

ветеранами 35-й гвардейской стрелковой дивизии, прибывшими 

праздновать годовщину Победы на Тамбовскую землю. 

Почему именно в Тамбове собрались гвардейцы,  ведь дивизия 

здесь не формировалась? Потому  что ветераны дивизии свято чтут 

память своего любимого комдива, нашего земляка генерала-майора 

Василия Андреевича Глазкова. 

Хлебом-солью встретили учащиеся героев Сталинградской 

битвы. Ветераны приняли от ребят рапорт о проделанной военно-
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патриотической работе, выслушали выступления курсантов 

химической защиты, провели уроки мужества, после чего 

направились к Мемориалу воинской славы, почтили память воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, где состоялся 

митинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева направо: ветеран В.О.В. преподаватель педучилища №2 

Якушев Б.С., директор педучилища № 2 Локтев С.И., Радченко  

Н.А., Никифоров К.Г., Горбенко Е.Т., Герой Советского Союза 

Герасимов И.П., Нижельский В.Г., Горбенко К.М., Мартьянов В.А. 
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Студенты и ветераны 35-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Слева направо: комиссар 35-й Г.С.Д. Красносельский В.А., Горбенко 

Е.Т, Герой Советского Союза Поцелуев И.Н., Горбенко К.М., Радченко Н.А. 

 

Море ярких встреч и воспоминаний на линейке, на уроках 

мужества, на митинге… Ребята, затаив дыхание,  слушали Героев 

Советского Союза Поцелуева И.Н., Герасимова И.П., Кириченко  

М.М.; бывшего пулеметчика Богданова Н.Н., воевавшего в роте  

Рубена Ибаррури; санинструктора полного кавалера ордена Славы 

Ноздрачеву М.С., лейтенанта Полиенко В.С., саперов Мухальченко 

Г.К. и Фелюндюка Е.Я., выносивших с поля боя тело генерала 

Глазкова В.А.; кавалера 4-х орденов Славы Петруковича А.С., 

военного фельдшера Афанасьеву А.Р., комиссара Красносельского 

В.А., писателя Сергеева П.С., написавшего книгу «Последний 

подвиг» о Рубене Ибаррури, адъютанта генерала Глазкова В.А.- 

Абасова А.А. и многих других. 

Незабываемой была встреча друзей-однополчан 35-й 

гвардейской стрелковой дивизии Стрельникова В.А., Чиркина П.А., 

Писарева С.М.. Через 42 года они увидели друг друга. И за 
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возможность встретиться, гвардейцы всем сердцем были 

благодарны «Поиску».  

Был на встрече в городе Тамбове в 1984 году  и подполковник 

запаса Афанасьев Николай Иванович, автор книги о боевом пути 

35-й гвардейской стрелковой дивизии «От Волги до Шпрее».  

 

 

Справа налево: писатель Афанасьев Н.И., Герой Советского Союза 

Поцелуев И.Н., Поливода М.М.- врач 35-й Г.С.Д., Пундик Л.Л., Незнамов 

В.А. Тамбов,1984 год. 
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Встреча студентов педучилища № 2  

с ветеранами войны 35-й Г.С.Д. Тамбов, 1984 год. 

 

Медсестра педучилища № 2 Зубкова Мария Ермолаевна  - 

участница Великой Отечественной войны,  санитарным поездом за 

№ 111 прошла не только по территории страны, но и по территории 

Польши, Восточной Пруссии, спасая жизнь тяжелораненых бойцов.                            

Ветераны 35-й Г.С.Д на встрече с. учащимися средней школы № 17. 

Тамбов, 1984 год 
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Ряд встреч провели ветераны 35-й гвардейской стрелковой 

дивизии в воинских подразделениях города Тамбова, на областном 

слете туристов в Сосновом углу, со студентами Тамбовского 

государственного педагогического института, с учащимися школ  

№№ 3, 4, 17, 29 города Тамбова, в Рассказовской школе-интернате 

№1, в Бондарской и Вердеревщинской средних 

общеобразовательных школах. 

Ветераны 35-й Г.С.Д. встречаются с учащимися школы № 4 г. Тамбова. 

1984 год 

День Победы, день всенародной радости и скорби, ветераны 

35-й гвардейской стрелковой дивизии встретили на малой Родине 

прославленного героя Сталинграда Василия Андреевича Глазкова – 

в Бондарях и в селе Вердеревщино Бондарского района Тамбовской 

области.  

Бывшие фронтовики стали почетными гостями бондарцев. 

Они возглавили праздничную процессию жителей райцентра во 

время возложения живых цветов к обелиску в честь погибших 

воинов. Минутой молчания почтили память солдат, заплативших  

жизнью за мирное Будущее своей страны.  

О многом рассказали ветераны 35-й гвардейской стрелковой 

дивизии многочиленной аудитории земляков своего комдива в 

Доме культуры Бондарей: о легендарном генерале, о его гибели, о 

славном пути дивизии от стен Сталинграда через средний Дон, юг 
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Украины, юго-западную Польшу, Зееловские высоты - до Берлина. 

В глубочайшей тишине слушали люди рассказ Глазковой Евгении 

Тарасовны – вдовы генерала Глазкова В.А.. Ее проникновенные 

слова о Василии Андреевиче были полны пронесенных через годы 

чувств любви и гордости за мужа, отдавшего жизнь в бою, но 

навеки оставшегося в ее любящем женском сердце.  

 

Встреча гвардейцев 35-й дивизии 

 на Родине генерала В.А.Глазкова. Бондари 1984 год. 

 

   С верхнего ряда: слева направо Данилин Михаил Нилович 

(Тамбов), генерал Козырев Алексей Семенович (Ленинград), 

Зубкова Мария Ермолаевна (Тамбов), Стегачева Александра 

Андреевна (Тамбов), писатель Медведев Евгений Дмитриевич (Руза 

Московской области), Незнамов Василий Александрович 

(Кемерово), Улихина Нина Николаевна (ответственный секретарь 

группы «Поиск» Педучилище № 2), писатель Афанасьев Николай 

Иванович (г.Москва), Герой Советского Союза Кириченко Михаил 

Михайлович (г.Москва), фельдшер Афанасьева Александра 

Родионовна (Днепропетровск), Чиркин Петр Алексеевич 

(Мичуринск),  Кудряшов Александр Иванович (2-й секретарь 
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горкома партии Бондари), адъютант генерала Глазкова В.А. Абасов 

Александр Александрович (Иваново), вдова генерала Глазкова -  

Евгения Тарасовна, Родюков Борис Михайлович, капитан третьего 

ранга (Мичуринск), Радченко Николай Александрович 

(Днепропетровск), руководитель группы «Поиск» Никифоров 

Константин Георгиевич (Тамбов). 

 

Бережно хранят память о Василии Андреевиче его земляки в 

селе Вердеревщино. Школа, в которой он учился, носит его имя.  

Стало традицией для первоклассников-глазковцев 

Вердеревщинской средней школы давать торжественное обещание 

при поступлении в школу:  

«Я,  учащийся 1-го класса (фамилия и имя), переступив порог 

школы,  

Носящей имя Глазкова В.А., обязуюсь: с честью носить имя 

Глазковца, изучать героическую историю родного края, 

страны, 

Воспитывать в себе качества: смелость, стойкость, честность,  

Трудолюбие, готовность с честью выполнить свой долг перед 

Родиной» 

Во  главе с директором школы Баландиным В.С. и педагогом 

Клейменовой Ю.А. создан музей. Многие разделы музея  

рассказывают  о жизни и подвиге генерала Глазкова В.А.. В музее 

висит  карта Сталинградской битвы – подарок учащихся школы № 

46 города-героя Волгограда, переданный ветеранами; «Боевой путь 

35-й гвардейской стрелковой дивизии» - подарок группы «Поиск». 

Этот музей и посетили в первую очередь гвардейцы 35-й 

стрелковой дивизии. Учащиеся Вердеревщинской средней школы 

Т.Глазкова, В.Терина и  Н.Новикова с поклоном передали генерал-

майору Козыреву А.С. вышитый рушник с румяным караваем и 

солонкой. 

Экскурсоводами музея были школьники. Многие из тех 

людей, о которых рассказывали экспозиции, стояли перед 

ребятами. Встреча с людьми из легенды для школьников стала 

незабываемой! На память о встрече, ветеранами 35-й Г.С.Д. была 

заложена аллея дружбы. 
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Своим однополчанам, прибывшим на Тамбовщину для 

празднования Победы, бывшим воинам 35-й гвардейской 

стрелковой дивизии, наш земляк поэт Иван Кучин посвятил 

стихотворение «Ветераны»: 

В этом есть символичное что-то,  

В этом есть свой особенный смысл,  

Что земли пробужденной щедроты 

С алым цветом Победы слились. 

В этот день расцветают и камни, 

И шалеют в садах соловьи,  

И весна молодыми руками 

Поднимает штандарты свои… 

И пускай ноют старые раны,  

Путь не близок от ваших домов,  

Собрались, вы, мои ветераны,  

В наш зеленый и тихий Тамбов. 

Да, война этот край пощадила,  

От горючей беды отвела,  

Но Тамбовщина наша – комдива,  

Генерала Глазкова дала. 

Он зарыт там, в земле сталинградской,  

Обелиск – будто стяга древко. 

Память сердца, сурово и ласково,  

Поднимает его высоко. 

Сын крестьянский, сын вечной России,  

Рядом с вами он насмерть стоял – 

И с тобой, Полиенко Василий,  

И с тобой, Ярослав Одегнал,  

И с другими, кого поименно 

Называет сегодня народ,  

Кто пробитые сталью знамена 

Нес сквозь черные грозы вперед…  

Вечен подвиг, горят его выси, - 

Груз годов этот свет не затмил:  

Ведь от Волги кипящей до Вислы 

Сколько братских осталось могил!.. 
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Время бьет нас и нынче тараном- 

Не подложишь под брата руки,  

И редеют ряды ветеранов,  

Как редели в атаках полки… 

Только жизнь продолжается, други! 

Надо жить – за двоих, за троих,  

Вахту мужества мирные внуки 

Принимают от дедов своих. 

И в том есть символичное что-то: 

День Победы к нам в мае пришел –  

Юных листьев задумчивый шепот 

И кумачный ликующий шелк. 

Отражается солнце стократно 

В медных трубах и на орденах. 

Слезы радости, слезы утраты 

И нетающий снег на висках… 

К сожалению, сам Иван Сергеевич Кучин по болезни не смог 

побывать тогда на встрече. В больнице его проведали ветераны-

гвардейцы. 

 

Посещение ветеранами Кучина И.С. в спецбольнице. 10 мая 1984 года 
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Большую помощь в организации  встреч оказывала почетный 

ветеран 35-й гвардейской стрелковой дивизии, бывший секретарь 

Тамбовского горкома партии Рудаковская Нона Юрьевна 

(находится в центре фотографии).  

Трогательными были как встречи, так и расставания 

однополчан 35-й гвардейской стрелковой дивизии. С каждым годом 

ряды их, к величайшему сожалению, редеют…Дорогие ветераны, 

пусть долгие-долгие годы согревает Вас фронтовая дружба! 

Крепкого Вам здоровья, мира, добра  и тепла! 

 

Вдова генерала Глазкова В.А. – Глазкова Евгения Тарасовна прощается  
с ветеранами 35-й гвардейской стрелковой дивизии. 

 

Память о героическом подвиге Генерала Глазкова Василия 

Андреевича, советских воинов и тружеников тыла во время 

Великой Отечественной войны – бессмертна – это бесценное 

достояние, животворный родник, обращаясь к которому юное 

поколение, закрепляет свои патриотические чувства, готовность 
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к подвигу во Имя Отечества, верность отцовским и дедовским 

традициям, - считает Константин Георгиевич 

Были и ответные визиты поисковцев. Как большую честь, 

было воспринято приглашение группы «Поиск» на встречу 

ветеранов 35-й Г.С.Д., посвященную 40-летию Сталинградской 

битвы и 40-летию со дня формирования соединения, в город-герой 

Волгоград. 

 

 

Встреча однополчан 35-й Гвардейской дивизии  

в городе-герое Волгограде. 
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Таким видел Никифоров Константин Мамаев курган в 1950 году 
 

Ветераны 35-й Г.С.Д. и группа «Поиск» на могиле  

командующего 62-й армией в Сталинграде дважды Героя Советского 

Союза Маршала Чуйкова Василия Ивановича. Мамаев курган.  

Галина Ивановна Смирнова, бывшая разведчица, возлагает цветы. 
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Герой Советского Союза Поцелуев Иван Николаевич целует знамя 

100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой 

дивизии 
 

 

Ветераны 35-й гвардейской стрелковой дивизии на месте гибели 

Глазкова В.А. в селе Верхняя Ельшанка Волгоградской области 
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У КП 35-й Г.С.Д. 

ветераны сажают 

тамбовскую березку. 
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Вместе с ветеранами дивизии поисковцы посетили памятные 

места города-героя, возложили цветы к могилам Глазкова В.А., 

Рубена Руис Ибаррури. Находясь в музее обороны Сталинграда, 

ребята услышали интересную историю от работников музея о 

шинели комдива Глазкова В.А.  

Шинель генерала-майора 

В.А.Глазкова 

просьбой помочь в поиске. Запрашивались архивы, велась переписка с 

участниками Сталинградской битвы. Вскоре из архива Министерства 

обороны пришел ответ: в Сталинградской битве погибло семь генералов. 

Один из них непосредственно в городе, в районе Верхней Ельшанки, - 

командир 35-й гвардейской стрелковой дивизии генерал- майор В.А.Глазков. 

Разыскали проживавшую в городе Тамбове вдову генерала-майора - 

Евгению Тарасовну Глазкову. Она рассказала, что в последний раз виделась 

со своим мужем Василием Андреевичем Глазковым летом 1942 года, 

Оказывается, сотрудники 

музея не сразу знали: чья это 

шинель, что за подвиг 

совершил ее хозяин.  Чтобы 

установить владельца шинели, 

потребовались годы. Было 

установлено, что шинель была 

найдена в мае 1943 года на 

вещевом армейском складе 

станции Воропоново, где после 

Сталинградской битвы  

трофейные команды  собирали 

все, что находили на поле боя в 

районе от Волги до Бекетовки.  

Через газету «Красная 

звезда» сотрудники музея 

обратились к защитникам 

Сталинграда с большой 
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проводила супруга до города Мичуринска. Перед его отъездом на фронт, она 

укоротила его длинную шинель, а также сделала штопку.   

Других доказательств больше не требовалось: на шинели, висевшей в 

музее, действительно, видна аккуратная штопка, сделанная руками жены 

генерала Евгении Тарасовны. И шинель явно укорочена. Василий Андреевич 

был среднего роста. 

  Но почему шинель имела голубую окантовку? Такая окантовка 

делалась на шинелях генералов военно-воздушных сил. Как выяснилось, 

дивизия формировалась на базе 8-го воздушно-десантного корпуса, 

командиры которого носили форму именно с такой окантовкой.  

Только после этого шинель генерала Глазкова В.А., изрешеченная 

осколками снарядов и пулями, была включена в экспозицию музея. Она 

свидетельствует об ожесточенности боев, которые вели советские солдаты; о 

беспримерной стойкости, героизме и мужестве их военачальников. 

 

Личные вещи генерала-майора Глазкова В.А. в музее Обороны Сталинграда: фотографии, 

орден Ленина, которым он был награжден посмертно и  офицерский кортик. 

 

Героические события Великой Отечественной войны со временем 

высвечиваются новыми гранями, подробностями, дополняются 

документами военной поры, солдатскими треугольниками, наградными 

листами, фронтовыми фотографиями, воспоминаниями ветеранов, 
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поисковой работой студентов и учащихся – поясняет Константин 

Георгиевич.  

В 1985 году было принято постановление Министерства Просвещения 

РСФСР, Российского Республиканского Совета ДСО «Спартак» «Из опыта 

работы по организации туризма в Тамбовском педучилище № 2 в свете 

реализации решений школьной реформы». В центре всего этого стоял 

увлеченный турист – организатор и руководитель, чуткий и отзывчивый 

педагог Никифоров Константин Георгиевич.  

В течение 10 лет Константин Георгиевич являлся председателем 

городского клуба туристов на общественных началах.  

28 октября 1986 года главный комитет Выставки достижений 

народного хозяйства СССР награждает Дипломом II степени Тамбовское 

педучилище № 2, а Константина Георгиевича – серебряной медалью и 

денежной премией. 

За пятьдесят лет педагогической деятельности – Константин 

Георгиевич организовал со студентами  и учащимися школ области сотни 

походов; было разыскано 460 ветеранов 35-й гвардейской стрелковой 

дивизии. Константин Георгиевич провел более 330 лекций, бесед, 

читательских конференций, в высших, средних специальных учебных 

заведениях, воинских подразделениях, общеобразовательных  школах города 

Тамбова и области, в Волгоградской сельхозакадемии, в школе города-героя 

Волгограда № 46, в Москве, Воронеже, Орехово-Зуево, Новороссийске, 

Ростове, Ейске, Тольятти и других городах страны по теме: «Боевой путь 35-

й гвардейской стрелковой дивизии», «Поисковая работа и ее роль в военно-

патриотическом воспитании». 

«Важнейшая задача нашего общества – воспитание здорового 

поколения ХХI века, патриота своей страны. Мы не Иваны, не помнящие 

родства, и поэтому должны знать историю своей Родины, чтобы ещё 

больше любить ее, гордиться ею, вложить в ее процветание свои силы и 

знания!» - подчеркивает Константин Георгиевич. 
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К.Г.Никифоров в музее педколледжа  

в судьбах Тамбовского бизнес-колледжа». Директор музея Вердеревщинской 

школы Ю.А.Клейменова посвятила Константину Георгиевичу  замечательное 

стихотворение, в котором метко отразила его жизненную позицию: 

К.Г.Никифоров - ветеран ВОВ, 

заслуженный учитель России, 

отличник народного образования, 

лауреат премии имени дважды Героя 

Советского Союза В.В.Сенько, 

бессменный руководитель группы 

«Поиск» имени Героя Советского 

Союза Рубена Руис Ибаррури и 

руководитель   музея     Тамбовского 

педучилища №2, три года подряд 

руководитель целинных отрядов 

Тамбовщины (дважды привозивший 

в родной город знамя победителей),  

почетный ветеран 35-й Г.С.Д., 

главный консультант музея «Война -  

- 

 

50   кипучих      плодотворных      лет  

В сфере просвещенья - благотворный 

след! 

Голос - Левитана, 

Облик – Прометея,  

Видно, Богом данный 

Нам дарить идеи:  

Юношам, ступившим 

В ранний возраст зрелый,  

Девушкам, вкусившим педагога дело. 

Через Тернии к звездам  

 

За собой ведете. 

Словно Данко, гордо 

В сердце жар несете. 

Разрешите в пояс  

Поклониться низко,  

Пожелать здоровья 

Вам и Вашим близким! 

Пусть на благо жизни 

В душах поколения 

Прорастают зерна 

Вами что взлелеяны! 
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Сама жизнь – это есть поиск, - утверждает Константин Георгиевич, 

неутомимый искатель и публицист. 

Константина Георгиевича можно слушать часами. Например, как 

поднимаясь на Эльбрус, на высоте 4200 метров обнаружил «Приют 

одиннадцати» - последнее пристанище советских солдат, снимавших с самой 

высокой горы Кавказа фашистские штандарты. Или, как встречался с 

заведующей кафедрой международного университета им. Патриса Лумумба 

Любовью Георгиевной Каратаевой - единственной женщиной-альпинисткой, 

сражавшейся на Кавказе, которая в довоенное время была хорошо знакома с 

немецкими альпинистами, и как во время войны, находясь на горном 

перевале Донгус-Орун, они долго переговаривались и не стреляли друг в 

друга… Или о том, как занимаясь изучением биографии Леонида 

Михайловича Чичагова – военного дипломата прошлого столетия, 

Константин Георгиевич нашел свои болгарские корни.  

Никифоров К.Г. в музее с участниками Великой Отечественной войны: танкистом, 
полковником запаса Орловым Николаем Николаевичем, Савиным Александром 
Михайловичем (прошел боевой путь от Москвы до Берлина; в Берлине встретился с 
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отцом; учился в одном классе с Зоей Космодемьянской). Стоит у стенда гвардии 
полковник запаса Лобынцев Геннадий Николаевич, лично знавший семью Глазковых.  

И теперь понятно, в чем секрет молодости духа Константина 

Георгиевича – в неутолимой, неиссякаемой энергии поиска. 

 «Поиск» в вечном поиске. Теперь уже бывшие воспитанники 

Константина Георгиевича продолжают заниматься поисковой, военно-

патриотической и воспитательной работой подрастающего поколения: 

Калинин Станислав Петрович, Медведев Михаил Викторович, Улихин Юрий 

Николаевич, Круглов Александр Михайлович, Попова Лариса 

Владимировна, Ферюлин Александр Павлович (герой Чернобыля), 

Кржижановский Валерий Феликсович, Корнюкова Галина Владимировна, 

Борзых Игорь Федорович, Критинин Иван Николаевич, Крутых Елена 

Викторовна, Мишин Алексей Геннадьевич и другие.  

Тесная связь поддерживается с Волгоградской сельхозакадемией, со 

школами № 134 и  № 46 города-героя Волгограда. Школа № 46 носит имя 

прославленного генерала Глазкова В.А., где создан музей и собран 

богатейший материал по 35-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Большую поисковую работу проводят журналист Асафьева Тамара 

Алексеевна и Деревягина Татьяна Георгиевна («Молодежная инициатива»), 

библиотека-филиал № 13 ЦБС г.Тамбова.. 

В тесном взаимодействии поисковой работой по 35-й гвардейской 

дивизии занимаются многие учебные заведения города Тамбова и области: 

- школа № 19 г. Тамбова под руководством бывшего директора школы, 

заслуженного учителя России, дочери Героя Советского Союза Николаева 

Сергея Григорьевича, защищавшего Сталинград,  -  Завадской Ольги 

Сергеевны,  

- школа № 9 во главе с бывшим преподавателем физкультуры и 

биологии, ныне председателем организационно-методической комиссии 

областного совета ветеранов войны и труда Алексеевой Маргариты 

Ефимовны; 

- школы № №  3, 4, 17, 35 города Тамбова; 
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- Вердеревщинская средняя школа во главе с   директором Баландиным 

Виктором Степановичем и Юлией Алексеевной Клейменовой;  

- Бондарская средняя школа – во главе с бывшим директором, а ныне –

заместителем главы Бондарского района Яковлевой Еленой Михайловной; 

- Тамбовский бизнес-колледж во главе с директором доктором 

экономических наук - Мешковой Людмилой Леонидовной; 

- Бороздинская школа Знаменского района во главе с бывшим 

директором Корнюковой Галиной Владимировной; 

- Старинская общеобразовательная школа Никифоровского района во 

главе с ее бывшим директором Кругловым Александром Михайловичем, 

ныне директором школы № 1 Никифоровки. 

К.Г.Никифоров и А.М.Круглов  

В фойе школы разместился музей боевой славы. На стендах – скорбный 

список земляков, погибших в годы войны, фотографии ветеранов Великой 

Отечественной войны. Ребята по крупицам  собирали экспонаты для 

школьного музея. Отдельный стенд посвящен 35-й гвардейской стрелковой 

дивизии. С героическим прошлым этой дивизии старинские школьники 

познакомились благодаря бывшему директору школы - А.М.Круглову, 

который, будучи студентом Тамбовского педучилища, активно занимался 

В Старинской школе 

уделяется большое внимание 

военно-патриотической работе. 

Дети воспитываются на примере 

старшего поколения, которое 

мужественно сражалось за 

свободу нашей Родины на 

фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Несколько лет назад была 

создана группа «Поиск». 
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поисковой работой под руководством своего любимого учителя – 

Никифорова Константина Георгиевича – заслуженного учителя России. 

Старинские школьники не боятся работы и помогать ветеранам войны, 

одиноким и престарелым людям считают за честь. Росток заботы в их душах 

о тех, кто в ней нуждается, делает ребят добрее. А сознание того, что кто-то 

не может обойтись без их помощи, развивает чувство ответственности. Все 

эти качества пригодятся им в жизни. И в том, что ребятишки в Старинке 

открыты для добра, - большая заслуга педагогов и директора. 

За активную поисковую работу группа «Поиск» Старинской школы 

Никифоровского района Тамбовской области награждена переходящим 

кубком генерала Глазкова Василия Андреевича. 

Большую патриотическую, поисковую и волонтерскую работу 

проводит Тамбовский бизнес-колледж, которому на вечное хранение вручен 

Хрустальный кубок имени первого мэра города Тамбова В.Н. Коваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов Никифоров К.Г. вручает Хрустальный кубок имени первого мэра г.Тамбова 
Валерия Николаевича Коваля директору Тамбовского бизнес-колледжа Мешковой Л.Л.  
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Работа с ветеранами Великой Отечественной войны в Тамбовском бизнес-колледже 
длится годы. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Хор ветеранов Великой Отечественной войны выступает на праздничном мероприятии в 
Тамбовском бизнес колледже. 90-е годы. 
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Учащиеся колледжа и хор ветеранов Великой Отечественной войны на праздничном 
концерте, посвященном  50-летию Победы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Директор колледжа Мешкова Л.Л. с ветеранами Великой Отечественной войны: 
участником Сталинградской битвы Карпейкиным В.К. и Одарченко И.С.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Главный консультант музея «Война – в судьбах преподавателей и студентов 

Тамбовского бизнес-колледжа» Никифоров К.Г. выступает перед студентами и 
ветеранами ВОВ на очередном уроке мужества в актовом зале колледжа.  
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Урок мужества в группе первокурсников. В гостях -  ветераны Великой Отечественной 
войны Гусев Е.А. и  Братенькова К.Д.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Фото на память 
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Ветераны Великой Отечественной войны Никифоров  К.Г., Новаковский М.В., Нагубнов 
А.П. на общеколледжном праздничном мероприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ветераны на  празднике защитника Отечества в Тамбовском бизнес-колледже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветераны Великой Отечественной войны на праздничном концерте в 
актовом зале колледжа 
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Шефы: Тамбовского бизнес-колледжа ветеран Великой Отечественной войны  Васильева 
Клавдия Дмитриевна и методист областного Совета ветеранов Братенькова Зинаида 
Дмитриевна со студентами на уборке памятника воинам, умершим в гоститалях города 

Тамбова. 
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«Достойная подрастает смена! - уверен Константин Георгиевич, - 

Историческая память – источник патриотизма подрастающего поколения, 

без которого невозможно возрождение и укрепление России.  Победа в 

Великой Отечественной войне досталась слишком дорогой ценой: 1418 дней 

и ночей невиданных сверхчеловеческих усилий всего народа как на фронте, 

так и в тылу. Двадцать семь миллионов жизней советских людей положено 

на алтарь Победы. Это десятая часть довоенного населения страны,  

отдавшая свои жизни во имя Жизни будущих поколений. И об этом нам  

никогда не следует забывать! Никто не должен быть забыт!» 

Председателем Тамбовского областного Совета Ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов Синютиным И.А., председателем 

секции ветеранов Сталинградской битвы Леоновым И.И., директором ГУ 

Центра документации новейшей истории Тамбовской области Проваловой 

Л.В., председателем ТООО РСМ «Молодежные инициативы» Деревягиной 

Т.Г., руководителем музея 35-й гвардейской дивизии и группы «Поиск» 

Тамбовского педучилища №2 Никифоровым К.Г., директором Тамбовского 

бизнес-колледжа Мешковой Л.Л., пресс-секретарем областного совета 

ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Асафьевой Т.А., 

бывшим директором педучилища № 2 Локтевым С.И., директором 

Старинской школы Кругловым А.М., председателем комиссии областного 

Совета ветеранов по подготовке к Дню Победы Алексеевой М.Е., 

председателем городской секции ветеранов войны и труда Поздняковым В.Ф. 

был поставлен вопрос перед бывшими мэром г.Тамбова Ильиным А.Ю. и 

председателем городской думы Козловой Т.И. о присвоении одной из улиц 

города Тамбова имени нашего прославленного земляка, героя 

Сталинградской битвы генерал-майора Глазкова Василия Андреевича. 

И такая улица появилась в Тамбове!  

А 31 июля 2011 года, в преддверии празднования 81-й годовщины со 

дня образования воздушно-десантных войск, состоялся памятный митинг в 
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связи с открытием мемориальной доски на доме №3 по улице Глазкова В.А. 

города Тамбова в честь легендарного комдива 35-й гвардейской стрелковой 

дивизии 8 ВДК генерал-майора Василия Андреевича Глазкова.  

 

Открытие мемориальной доски в честь генерала Глазкова В.А. 31.07.2011, г.Тамбов  

Митинг проводился при активном участии Тамбовского регионального 

отделения «Союз десантников России», Тамбовской региональной 

организации «Инвалиды войны в Афганистане», Тамбовской региональной 

ассоциации «Союз ветеранов Тамбовщины», Тамбовской областной 

общественной организации «Дети войны», областной общественной 

организации «Молодежные инициативы». 

Среди присутствующих были: глава города Тамбова, ветеран 

воздушно-десантных войск, полковник запаса Алексей Кондратьев, 

председатель комитета по труду и социальной политике города Тамбова, 

ветеран боевых действий Алексей Жирнов, родственники Глазкова Василия 

Андреевича, ветераны Великой Отечественной войны, представители 

администрации Тамбовской области, областной Думы, Тамбовской 

городской Думы и Администрации города Тамбова, поисковый отряд 

Бондарской средней школы, носящий имя прославленного земляка. 
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На этом митинге глава города Тамбова Алексей Кондратьев вручил 

Константину Георгиевичу как труженику тыла удостоверение Ветерана 

Великой Отечественной войны, которое он получил с 18-летним опозданием 

по вине сотрудников пенсионного фонда. 

Константин Георгиевич не в обиде: «Все бывает, дела житейские». 

Переживает он лишь об одном – «До сих пор не присвоено звание Героя 

России нашему земляку герою Сталинградской битвы генералу Глазкову 

Василию Андреевичу». 

За обсуждением обращения к Президенту страны Владимиру Путину о присвоении звания 
Героя России прославленному генералу Сталинградской битвы В.А.Глазкову.  

Тамбов, педучилище № 2. 20.04.2001 года. 
 

По этому вопросу 20 апреля 2001 года в музее педучилища №2 под 

председательством заместителя главы области Черкасова Владимира 

Алексеевича собирались ветераны Сталинградской битвы во главе с 

Леоновым Иваном Ивановичем, родственники генерала Глазкова В.А., 

учащиеся Вердеревщинской средней школы имени генерала Глазкова В.А. во 

главе с директором Баландиным Виктором Степановичем, председатель 

областного совета ветеранов войны и труда и правоохранительных органов 
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Синютин Иван Александрович, учащиеся Старинской общеобразовательной 

школы Никифоровского района во главе с директором Кругловым 

Александром Михайловичем, курсанты милиции во главе с полковником 

Крыжановским Валерием Феликсовичем, члены группы «Поиск» имени 

Героя Советского Союза Рубена Руис Ибаррури во главе с ее руководителем 

Никифоровым Константином Георгиевичем, студенты и преподаватели 

педучилища № 2 во главе с директором Долговой Натальей Алексеевной, 

организационно-методическая секция областного Совета ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов во главе с Малининой Валентиной 

Семеновной, Асафьевой Тамарой Алексеевной и другие. 

Собрание обратилось к Президенту России Путину Владимиру 

Владимировичу с просьбой – присвоить Герою Сталинграда, командиру 35-й 

гвардейской дивизии генералу Глазкову Василию Андреевичу  звание Героя 

России. Из Главного Управления за подписью начальника управления 

С.Антоненко был получен отказ по причине награждения генерала Глазкова 

Василия Андреевича орденом Ленина посмертно. 

Гвардии полковник Леонов Иван Иванович, сражавшийся в 211-й 

парашютно-десантной бригаде полковника Глазкова В.А., являющийся 

председателем секции ветеранов-тамбовчан Сталинградской битвы, в июне 

2003 года был на приеме в Кремле от Тамбовской области и  говорил с 

бывшим премьер-министром Касьяновым М.М. о подвиге генерала Глазкова 

В.А..  Касьянов М.М. обещал разобраться… 

В связи с 65-летием Великой Победы над фашистской Германией, 

Никифоров Константин Георгиевич и кандидат экономических наук, доцент 

кафедры ТГУ им. Г.Р.Державина Кузьмова Мария Михайловна лично 

обращались с письмом к Президенту России Медведеву Дмитрию 

Анатольевичу для разрешения вопроса о присвоении генералу Глазкову В.А. 

звания Героя России (посмертно). Обращение, поступившее на имя 

Президента Российской Федерации, было направлено в Министерство 
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обороны Российской Федерации, откуда 29 мая 2010 года был получен отказ 

за подписью заместителя начальника 3 управления А.Нестерова. 

В честь 70-летия Великой Победы готовится новое письмо 

Тамбовского областного Совета Ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов, Тамбовского бизнес-колледжа о присвоении 

звания Героя России (посмертно) генерал-майору 35-й гвардейской 

стрелковой дивизии 8-го воздушно-десантного корпуса Глазкову Василию 

Андреевичу. Он достоин этого высокого звания! 

Губернатор Тамбовской области О.И.Бетин и актив ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 
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Никтфоров К.Г., Морозова А.И.  за  круглым  столом,  проводимым 

Областным  Советом  ветеранов  войны,  труда, вооруженных сил и  
правоохранительных органов на базе Тамбовского бизнес-колледжа 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Морозова Александра Ивановна, вдова военного корреспондента писателя, 1-го 

 комиссара 2000 отряда целинников Морозова Е.А. - почетный гость ТБК  
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Глава 2.    35-я Гвардейская 

 
Героическому подвигу 35-й гвардейской стрелковой дивизии и ее 

прославленному комдиву Василию Андреевичу Глазкову посвящается 
 

 
 
 

 
 
 

Степь в полыньи зори, 
Ветер плывёт, как дым, 
Тюльпан, словно кровь горит… 

Ты поклонись пред ним. 
На южном , на рубеже 

Насмерть стоял солдат, 
Грудью закрыл Сталинград 

Не для высоких наград. 
 

Не забудет степь 
                 воина своего! 

Стойкость его! 
Подвиг его! 

Память его! 
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Подвиг на Волге 

В июле 1942 года бомбардировки Сталинграда стали постоянными. 19 

августа немцы возобновили наступление, стремясь овладеть городом. 

Выполнялась директива верховного главнокомандования вермахта 

подвергнуть город воздействию «тяжелого оружия с тем, чтобы он потерял 

свое значение как центр военной промышленности и узел коммуникаций». 

23 августа 1942 года передовым частям 6-й немецкой армии удалось 

прорваться к Волге севернее Сталинграда в районе Латошинка-Рынок. 

Во второй половине дня, в 16 часов 18 минут по московскому времени, 

по приказу гитлеровского командования, силами 4-го воздушного флота 

люфтваффе началась массированная бомбардировка города, вызвавшая 

колоссальные разрушения. Этот день стал самым трагичным в истории 

Сталинградской битвы. Несколько сот фашистских самолетов произвели 23 

августа 1942 года две тысячи самолето-вылетов. 105 советских истребителей 

вели воздушные бои. В сражении участвовали все силы зенитной 

артиллерии. В районе Сталинграда только за один этот день в воздушных 

боях и зенитчиками было сбито 120 фашистских бомбардировщиков. 

Сталинград стал фронтовым городом. 

Воздушные бомбардировки продолжались 24, 25, 26 августа. С 28 

августа по 14 сентября на Сталинград было сброшено 50 тысяч бомб весом от 

50 до 1000 килограммов. На каждый квадратный метр сталинградской земли 

приходилось до 5 тысяч бомб и осколков крупного калибра. 

Вспоминая день 23 августа, командующий Сталинградским фронтом 

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза А.И.Еременко писал: 

«Город горел – многое пришлось мне видеть в минувшую войну, но то, что 

предстало перед нами 23 августа, поразило как тяжелый кошмар.  Огромные 

столбы пламени поднялись к небу в районе нефтехранилищ. Потоки горящей 

нефти и бензина устремились к Волге. Горела река, горели пароходы, 
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смрадно чадил асфальт улиц. Как спички, вспыхивали телеграфные столбы. 

Стоял невообразимый шум, надрывающий слух своей адской музыкой. 

Сердце сжималось невыносимой болью…» 

Ни один город мира не выдерживал такого огненного шквала, как 

Сталинград. Каждой сталинградской семье захватчики принесли горе. 43 

тысячи мирных жителей погибли и более 50 тысяч человек было ранено во 

время налетов вражеской авиации и обстрела. 

Было разрушено 309 предприятий города. Огромный урон был нанесен 

энергохозяйству города. Все цехи и агрегаты ГРЭС получили повреждения. 

Полностью были выведены из строя железнодорожный и водный транспорт. 

Разрушены 1237 километров главных и станционных путей, 2 паровозных и 

вагонных депо, уничтожены 152 паровоза  и 6402 вагона. 

Большой урон был нанесен жилищно-коммунальному хозяйству, 

культурно-просветительным учреждениям города: разрушены 124 школы, 

120 детских учреждений, 14 театров и кинотеатров, 2 цирка, 2 музея, 3 вуза, 

картинная галерея. Был уничтожен городской транспорт, связь, водопровод. 

Общий ущерб, нанесенный городу, составил 9 миллиардов рублей. 

Огромный материальный ущерб понесли и сельские районы. 

Материальный ущерб, причиненный экономике области, исчислялся суммой 

в 19 миллиардов рублей. 

70 лет назад в междуречье Волги и Дона развернулось грандиозное 

сражение, вошедшее в историю Великой Отечественной войны под 

названием Сталинградская битва - одной из крупнейших битв во второй 

мировой войне. 

200 дней и ночей на огромной территории в междуречье Волги и Дона не 

стихали ожесточенные бои и сражения, 200 дней и ночей не на жизнь, а 

насмерть бились здесь советские воины с ненавистным врагом, отстаивая 

свободу и независимость Родины, спасая Мир от порабощения фашистами. 

У стен волжской твердыни нацистской Германии было нанесено такое 

сокрушительное поражение, оправиться от которого она уже не смогла. 
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В Сталинградской битве советская Армия разгромила 5 армий (2 

немецкие, 2 румынские, 1 итальянскую), пленила 91000 солдат, 2500 

офицеров и 24 генерала.  

Немцы потеряли около 1, 5 миллионов солдат и офицеров, четвертую 

часть всех своих сил действовавших на советско-германском фронте. 

Победа Советского народа и его вооруженных сил в Сталинградской 

битве явилась событием всемерно исторического значения. Она до основания  

потрясла гилеровскую Германию, внесла огромный вклад в достижение 

коренного перелома не только в ходе Великой Отечественной, но и всей 

второй мировой войне, стала важнейшей вехой на пути советского народа к 

Победе. В битве на Волге Советские вооруженные силы вырвали у врага 

стратегическую инициативу и затем удерживали до конца войны. 

Одним из тех, кто стоял насмерть у стен города на Великой русской реке, 

чтобы не пропустить врага, был Василий Андреевич Глазков (01.01.1901 - 

08.09.1942) – легендарный командир 35 гвардейской стрелковой дивизии, 

уроженец села Вердеревщино Бондарского района Тамбовской области.  

Василий Андреевич Глазков родился 1 января 1901 года в деревне 

Вердеревщино Тамбовского уезда, ныне Бондарского района Тамбовской 

области, в крестьянской семье. В ней было еще три сына и дочь. Семья не 

голодала, но жила очень скромно. Из воспоминаний сестры, Анастасии 

Андреевны, о детстве своего брата: «В детстве Василий был смелым, 

бесстрашным. Он летал с горы на лыжах или на обледенелом лукошке с 

невероятной быстротой. Рос Василий крепким, смышленым. Не зря его 

потом называли Богатырем». В сельской школе он слыл лучшим учеником, и 

однажды, проверявший знания ребятишек священник заметил, что умный 

мальчик пойдет далеко. В селе Василий окончил 4-классную начальную 

школу. Однако о дальнейшей учебе на время пришлось забыть, поскольку 

Василию, как старшему сыну в семье, пришлось заменить 3 младшим 

братьям и сестренке рано умерших родителей. В хозяйстве требовались его 

руки. 



56 
 

 

                                                                      Командир взвода Глазков В.А., 1927г 

В 1931-1941 г.г. он командовал авиадесантной бригадой на Дальнем 

востоке, которая участвовала в боевых операциях против Японских 

захватчиков на Халхин-Голе, на озере Хасан в 1938 году. 

 

Глазкова Е.Т. 

В трагические дни сорок первого года Василий Андреевич Глазков 

вывел из окружения двести бойцов и командиров. 

В августе 1941 Василий Андреевич был принят Верховным 

главнокомандующим Иосифом Виссарионовичем Сталиным. 

    В 1918 году Василий вступает в 

Красную Армию.  

Начинал свою военную биографию 

на Кубани. Здесь встретил свою вторую 

половинку - спутницу жизни Евгению 

Тарасовну.  

В Гражданскую войну мужает 

характер будущего командира дивизии, 

именно тогда он решает связать свою 

дальнейшую жизнь с армией. 

После Гражданской войны он 

поступает в военную школу, по 

окончании которой становится 

кадровым командиром Красной Армии. 

 

В 1941 году Василий Андреевич получил новое 

назначение: стал командиром 211-ой воздушно-

десантной бригады на Украине, которая 22 июня 

1941 года одной из первых приняла на себя удар 

фашистских войск на границе. Храбро дрались 

воины во главе со своим командиром, но под 

натиском превосходящих сил противника 

вынуждены были отступить. 
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В сентябре-декабре 1941 года, в дополнение к 5-и существующим 

воздушно-десантным корпусам Красной Армии, формируется еще 5 

воздушно-десантных корпусов (с 6-го по 10-й ).  

Командиром 8 Воздушно-десантного корпуса в составе 17-й, 18-й и 19-й 

Воздушно-десантных бригад назначен - полковник В.А. Глазков (с начала 

1942 года В.А. Глазкову было присвоено звание генерала-майора). 

 Военным комиссаром 8 Воздушно-десантного корпуса был назначен 

полковой комиссар Лисичкин Е.А.,  начальником штаба - полковник 

Дубянский В.П. Место дислокации корпуса - Саратовская область, 

населенные пункты Экгейм, Дьяковка, Красный Кут. 

19 декабря 1941 года Василий Андреевич пишет жене Евгении 

Тарасовне: «Получил новое пополнение. Скоро поеду добивать фашистов-

людоедов. Будем их бить в десять, в сто раз сильнее, чем били до сих пор. 

Победа будет за нами, враг будет разбит!».  

В конце декабря 1941 года 8 Воздушно-десантный корпус 

передислоцирутся в Подмосковье (ст. Чкаловская, г.Щелково, пос. 

Первомайский). По пути следования, со станции Лепехинки, на станции 

Лосино-Островская произошла диверсия – две бригады 8 Воздушно-

десантного корпуса 17-я и 19-я прошли станцию без остановки, а эшелон № 

47045, который вез на фронт 18-ю  воздушно-десантную бригаду, был 

задержан и поставлен между двумя эшелонами с боеприпасами. Эти два 

эшелона были взорваны – 30 декабря 1941 года погибла почти вся 18-я 

бригада. Выжили – единицы. Более полувека эта информация была закрытой.   

Находясь в Подмосковье, большое внимание генерал Василий 

Андреевич Глазков уделял боевой учебе воинов-десантников, прыжкам с 

самолетов и планеров, десантированию в составе подразделений с малых 

высот (150-200 метров), отработке боевых действий в тылах противника. 
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Как опытный десантник, Василий Андреевич создал все условия для 

подготовки парашютистов, обучению их действиям в составе подразделений 

и частей. Сам показывал пример военной парашютно-десантной подготовки. 

   Генерал Глазков В.А. наблюдает за учениями 35-й Г.С.Д.,  май 1942 г. район Щелково 
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У штаба 8 Воздушно-десантного корпуса, станция Чкаловская, лето 1942 года. 
Слева направо: Некрасов, В.П.Дубянский, Бобки, Е.А.Лисичкин, Щетинин, Сигалеску 

 

Не обходилось и без курьезов. 

Из воспоминаний санинструктора Любови Хмельницкой – Проворовой. 

Эту историю она рассказала на встрече ветеранов 35-й Г.С.Д., состоявшейся 

7-9 мая 1984 года со студентами Тамбовского педучилища №2, учащимися 

школ № 4, 17, 29 г.Тамбова и  Вердеревщинской средней школы. 

Встреча ветеранов 35-й гвардейской стрелковой дивизии на Тамбовщине. 1984 год.  
Слева направо: Медведев Е.Д., Герой Советского Союза Кириченко М.М., зам министр 

финансов Бухарев Н.В, Афанасьева А.Р., Марченко Н.А., Гулин Н.И., Мухальченко Г.К., 
стоят у знамени: Проворова Л.П., Шутов А.Ф., Коробцев В.П. 

 

 

За короткую стрижку бойцы называли Любу 

«пацаном». Маленькая, юная и отчаянно храбрая. 

В десантном корпусе к ней относились с особой 

нежностью и добрым юмором. Ее историю про 

учебный прыжок знали все. 

Это было в Монино, где впоследствии и 

происходило переформирование десантного 

корпуса в дивизию. Десантники должны были 
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                                                                                            Л.П.Хмельницкая 

Любовь Хмельницкая выпрыгнула из люка, и вдруг необычайной силы 

воздушная подушка буквально прилепила ее к корпусу самолета и 

распластала, как лягушенка. Лежит она и не в силах ничего сделать. Весь 

полк стоит внизу и хохочет. И вдруг у Любаши с ноги слетает сапог. В это 

время как раз генерал В.А. Глазков подъехал. Увидев происходящее, 

разгневался: «Что это за безобразие в воздухе?» Кое-как Любовь 

приземлилась, угодив в лужицу, подернутую ледком. Стоит: одна нога в 

сапоге, а другая босая. Подкатывает на своей «эмке» комдив, а она 

рапортует: «Товарищ генерал! Лейтенант медслужбы Хмельницкая учебный 

прыжок совершила!» Он вздохнул и велел сесть в машину, после чего повез 

Любашу к полковому сапожнику шить сапоги нужного размера. 

Не знал тогда генерал, что судьба еще раз сведет его с этой 

замечательной девушкой в Сталинграде, в бою 8 сентября 1942 года – 

последнем бою комдива. 

Накануне фашистского вторжения Сталинград был одним из 

крупнейших промышленных центров страны. За годы предвоенных лет здесь 

был построен первый в стране тракторный завод, возведены крупная 

тепловая электростанция, судоверфь, реконструированы металлургический 

завод «Красный Октябрь» и другие предприятия. 

История изрядно потрудилась и над названием города. Сначала ему дали 

имя по названию впадающей в Волгу реки Царицы (в переводе с татарского – 
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желтая вода). В 1925 году Царицын был переименован в Сталинград. Именно 

под этим именем он вошел в мировую историю как город-герой, у стен 

которого с июля 1942 года по февраль 1943 года проходило великое военное 

сражение – Сталинградская битва.  

В 1961 году Сталинград переименовали в Волгоград. Город-герой 

Волгоград  награжден орденом Красного Знамени, орденом Ленина и 

медалью «Золотая Звезда» - за беспримерное мужество и героизм, 

проявленные трудящимися Сталинграда наравне с доблестными воинами при 

защите города, где каждая пять земли пропитана людской кровью. 

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года  в районе 

междуречья рек Волги и Дона, на ближних подступах к Сталинграду, когда 

передовые отряды 62-й армии столкнулись с вражеским противником. 

С запада надвигалась 6-я полевая армия Ф.Паулюса, имеющая в своем 

составе 4 армейских и 2 танковых корпуса. Гитлер считал, что с этими 

силами «можно штурмовать и небо». С воздуха 6-ю армию поддерживал 4-й 

воздушный флот, насчитывающий 1200 самолетов. 

По планам Гитлера, захват Сталинграда планировался к 25 июля 1942 

года силами 6-й полевой армии. Немецкие войска одновременно начали 

наступление на Сталинград и на Кавказ. 4-я танковая армия Гота повернула 

на Кавказское направление. 

Героическое сопротивление передовых отрядов красноармейцев 62-й 

армии позволило основным силам армии провести необходимые 

оборонительные мероприятия. 
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За короткий срок  было  сделано 4 линии оборонительных укреплений. 

Общая протяженность  оборонительных укреплений составила около 4 тыс. 

километров. Враг пытался прорвать линию обороны и окружить войска 

Красной Армии на правом берегу Дона.  

В крайне напряженной обстановке для Красной Армии вышел приказ 

наркома обороны Сталина И.В. от 28 июля 1942 года № 227 «Ни шагу назад». 



63 
 

 
                                                                                Командир 35 Г.С.Д Глазков В.А 
 

12 августа 1942 года  дивизия вошла в состав 57 армии Юго-Восточного 

фронта и получила приказ занять оборону на участке Гавриловка, Нариман, 

Андреевка, Ивановка с задачей не допустить прорыва к Бекетовским 

воротам. 

К исходу дня дивизия приступила к инженерным работам по созданию  

оборонительных участков. Рубеж проходил по речке Червленой. 

На этом рубеже дивизия приняла первый бой. Все попытки врага 

прорвать оборону 35-й гвардейской дивизии, успеха не имели. Понеся 

тяжелые потери, противник прекратил атаки. 

18 августа дивизия получила приказ сдать полосу обороны прибывшим 

частям и сосредоточиться  в районе Дубинина, войдя в подчинение 62-й 

армии. Выход дивизии в район Дубинина был связан с тем, что на правом 

На основании приказа Ставки 

Верховного Главнокомандующего,  

с 1 по 5 августа 1942 года на базе 8-

го ВДК была сформирована 35 

гвардейская стрелковая дивизия в 

составе 100-го, 101-го, 102-го 

стрелковых полков. Командиром 

35-й гвардейской стрелковой 

дивизии был назначен генерал–

майор В.А.Глазков. Численность 

дивизии составляла десять тысяч  

восемьсот бойцов. Средний возраст 

бойцов и командиров –18-20 лет.  

Чтобы не допустить врага к 

Сталинграду, командование фронта 

бросает сюда свои резервы, из 

которых и была направлена 35-я 

гвардейская стрелковая дивизия.  
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фланге 62-й армии (район ст.Трехостровной), 65-я армия противника 

активизировала свои действия на восточном берегу Дона (в районе 

х.Вертячий). 

Выйдя в район Дубинина, дивизия 21 августа получила приказ 

совершить марш и занять оборону по среднему обводу укреплений на 

Фастов, совхоз Котлубань, Самохваловка фронтом на северо-запад. Бойцы 

заняли оборону на указанной высоте. Штаб разместился в совхозе Котлубань. 

В ночь на 23 августа гвардейцы должны были совершить марш и выйти 

на рубеж Котлубань, высота 137, 7, Малая Россошка, принять полосу 

обороны 87 стрелковой дивизии, отходившей для усиления обороны у 

х.Вертячего. 

Однако, 23 августа немцам удалось прорвать нашу оборону на участке 

Вертячий-Песковатка и выйти к Волге в районе Рынок – двигались к 

Латошинке. 

В образовавшийся восьмикилометровый коридор ринулся 14-й 

танковый корпус врага, рвавшийся к северной части Сталинграда. К месту 

прорыва немцев была брошена при поддержке 169-й танковой бригады 35-я 

гвардейская стрелковая дивизия. 

Во 2-й половине дня дивизия нанесла удар  от ст. Котлубань на юг. 

Гвардейцы врезались во фланг 14-го танкового корпуса противника. Этот 

удар наших частей был настолько неожиданным, что враг не смог 

подготовиться к отражению наступления. В этой схватке наши полки 

уничтожили до 2 батальонов пехоты, разгромили на марше моторизованную 

колонну и сожгли до 300 автомашин и 

транспортеров немцев. 

В стремительной атаке личный состав дивизии 

проявил исключительную дерзость и находчивость. 

 

 Вот как вспоминает об этом В.П.Дубянский, 

начальник штаба 35-й гвардейской дивизии: «В 

течение 10 дней с 23 августа по 2 сентября велись 

ожесточенные бои по уничтожению окруженной 

группировки  противника.  
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        В.П.Дубянский 

Во время боя на передовой появился комдив В.А.Глазков. Вспоминает 

гвардии старшина 35-й гвардейской стрелковой дивизии Василий 

Григорьевич Нижельский: «Во время тяжелых боев в районе Россошка, 

когда,  казалось, уже дышать было нечем; бойцы выбывали из строя один за 

другим. В самый критический момент вдруг на передовой в брюках с 

лампасами появился Василий Андреевич, - вы представляете это, - в такое 

тяжелое время увидеть с собою рядом своего командира, - это уверенность, 

это вера в успех боя. Нам выпала тяжкая, но почетная задача – устоять, 

удержать оборону и дать возможность подтянуть резервы и укрепить город. 

Мы не дали ворваться сходу немцам в Сталинград. Действительно, мы 

бились, как бьются десантники!».  

В этом бою погиб командир учебного батальона Байбаков. Он был 

посмертно награжден орденом Ленина. В ходе боя из строя выбыл командир 

передового отряда капитан А.А.Столяров. Командование на себя взял 

командир пулеметной роты старший лейтенант Рубен Ибаррури.  

«Особенно отличилась пулеметная рота, которой командовал Рубен 

Ибаррури, - вспоминает Дубянский, - отбившая несколько массовых атак и 

нанесшая большие потери врагу с открытых позиций…..Основным видом 

боя были ночные рукопашные схватки с применением финок и гранат. За 

свои заслуги дивизия была отмечена приказом по войскам фронта и 

представлена к ордену». 
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Бойцы, которыми командовал Р.Ибаррури, преградили путь немцам к 

ст.Котлубань. Рубен был ранен в руку, но отказался идти в медсанбат. «Пока 

работает одна рука и голова на плечах, я с поля боя не уйду и буду бить 

злейших моих врагов - фашистов» Погибли командир батальона Тельцов и 

комиссар батальона Орловский, был смертельно ранен Рубен Ибаррури. За 

отвагу и мужество Р.Ибаррури было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

3 сентября 1942 года отличился политрук роты противотанковых ружей 

101-го гвардейского полка сибиряк Иннокентий Герасимов. Во главе десяти 

бронебойщиков он занял оборону около станции Воропоново. До 

Сталинграда оставалось 18 километров… 

- Гвардейцы! – обратился политрук к бронебойщикам, - позади нас 

Великая русская река Волга, Сталинград. Они взывают к мщению за 

погибших, за поруганную нашу землю, оскверненные святыни. Поклянемся 

же, что враг не пройдет! 

- Клянемся! – раздалось в ответ. 

На позиции бронебойщиков шли танки. «20 фашистских танков. По два 

на брата», - сказал политрук. 

В сухой приволжской степи застучали ПТР. Первым подбил вражескую 

машину политрук Герасимов. 12 танков из 20 оставили гитлеровцы на поле 

боя и убрались восвояси. 

Политруку Иннокентию Петровичу Герасимову было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Он был первым гвардейцем 35-й дивизии, 

удостоенным этого высокого звания. 

В начале сентября 1942 года гвардейцы отбивали яростные атаки 

фашистов в районе станций Воропоново, Садовая и поселка Верхняя 

Ельшанка. В этих боях гвардейцы 35-й покрыли себя неувядаемой Славой. 

Командование 62-ой Армии прислало Генералу Глазкову телеграмму: 

«Военный Совет восхищается действиями Дивизии. Представляйте 

отличившихся к награждению». 
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4 сентября 1942 года газета «Красная Звезда» в передовой статье 

сообщала: «В боях за Сталинград многие части Красной Армии проявляют 

выдающийся героизм и стойкость. Примером может быть гвардейская 

дивизия, которой командует генерал-майор Глазков и стрелковая дивизия 

под командованием полковника Людникова». 

 

                                                                         В.А.Глазков 

 Не смотря на превосходящие силы противника, гвардейцы-десантники 

не отступили! В критический момент боя штаб дивизии был обнаружен 

немцами. По нему фашисты открыли прицельный огонь из минометов, после 

чего его атаковали вражеские автоматчики при поддержке немецкой 

артиллерии и авиации. 

Фашисты стремились, во что бы то ни стало, захватить командный пункт 

дивизии. Генерал Глазков лично возглавил оборону и защиту штабных 

блиндажей. Более 5 часов продолжался неравный кровопролитный бой. 

Упорно защищая подступы 

к Сталинграду, мужественные 

воины беспощадно уничтожали 

немцев и технику. За месяц 

боев полегла почти вся 

дивизия. 8 сентября 1942 года в 

19-00 погиб легендарный 

комдив, Герой Сталинграда 

генерал Глазков Василий 

Андреевич.  

Утром, 8 сентября в районе 

поселка Верхняя Ельшанка 

гитлеровцы предприняли 

очередную атаку. Они бросили 

в бой танки, мотопехоту и 

самолеты.   
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Вышла из строя телефонная связь. Связь со штабом была прервана. Враг, не 

считаясь с огромными потерями, продолжал упорно атаковать.  Осуществляя 

подготовку к выводу штаба на новый командный пункт, генерал Глазков В.А. 

организовал контратаку оставшимися силами разведчиков, саперов, 

комендантского взвода.    

 В результате этой контратаки удалось оттеснить противника и вывести 

все службы штаба.   Генерал во время контратаки был ранен в бедро правой 

ноги, но продолжал руководить боем.   

Во время немецкого артналета, генерал  получил второе ранение в 

правое подреберье: зияла печень. Рана была серьезной. Помощь ему оказала 

Хмельницкая (ныне Проворова) Любовь Петровна: наложила повязку, а 

чтобы остановить кровотечение, сверху прибинтовала его кобуру с 

пистолетом.  

Теряющего сознание и истекающего кровью генерала попытались 

отправить в медсанбат. Саперы и разведчики на плащ-палатке быстро 

отнесли генерала к машине и помогли разместиться на заднем сидении. 

Машина прошла метров 300, когда одна из мин попала в машину. Есть 

мнение, что стрелял снайпер: пуля и осколки попали в голову комдива. 

 К генералу бросились на помощь, но он был уже мертв. Под шквальным 

огнем врага гвардейцы вынесли на плащ-палатке тело комдива с поля боя и 

вывезли на левый берег Волги, где он был похоронен  на следующий день с 

воинскими почестями.    

Вот как вспоминал об этом на встрече ветеранов 35-й гвардейской 

дивизии в Тамбове бывший сапер Г.К.Мухальченко, сопровождавший 

генерала. 

- Мы уложили тело генерала на плащ-палатку и потащили вдоль 

лесопосадки, пытаясь выйти из под обстрела. Здесь мы потеряли шинель 

Василия Андреевича. Нам удалось спуститься в небольшую балку, выйти из 

под обстрела. Затем мы вышли в расположение артиллерийской 10-й дивизии 

НКВД. Артиллеристы выделили машину, на которой сопровождавшие бойцы 
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повезли тело генерала к переправе… Примерно через два часа 

Г.К.Мухальченко доложил начальнику штаба тыла 62-й Армии подробности 

гибели генерала.  

На следующий день, в одиннадцать часов между двух дубов около 

хутора Бурковский В.А.Глазков был похоронен с воинскими почестями.     

Лишь спустя три года после окончания великой Отечественной войны 

легендарный комдив был перезахоронен в центре Сталинграда, в 

Комсомольском саду.   

Наш земляк, поэт Иван Сергеевич Кучин, сражавшийся в 35-й Г.С.Д., в 

память о генерале Глазкове В.А. написал стихи: 

 

«Война наш край пощадила 

От горючей беды отвела, 

Но Тамбовщина наша героя Сталинграда 

Генерала Глазкова В.А. дала. 

Его шинель находится 

В музее обороны Сталинграда 

И видно сквозь стекло 

Как 160 осколков от снарядов 

Пронзили это серое сукно. 

Сто шестьдесят осколочных и рваных,  

И круглых, пулевых, смертельных ран… 

Дай, память, поговорить на равных 

С тем сентябрем, что черен и багрян…» 

 
         

После гибели генерала Глазкова В.А., командование дивизией 

принимает гвардии полковник Дубянский В.П.  

Саниструктор Хмельницкая-Проворова Любовь Петровна в бою в 

районе поселка Верхняя Ельшанка получила 13 ранений. Ее считали 

погибшей. Спасли моряки, переправившие девушку на левый берег Волги. 
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Несмотря на ожесточенное сопротивление гвардейцев, к вечеру  8 

сентября 1942 года фашисты заняли п. Верхняя Ельшанка.  

С 12 сентября 1942 года командующим 62-й армии был назначен 

генерал-лейтенант Чуйков Василий Иванович. 

С 9 по 14 сентября 1942 г.   35-я дивизия ведет ожесточенные 

кровопролитные бои с превосходящими силами противника в балке 

Купоросное, в Лесозаводе. Боеприпасов не хватает. В ночь на 15.09.1942 г. 

дивизия, понеся тяжелые потери,  отходит на западную окраину Сталинграда 

южнее р. Царица, к элеватору. 

С 15 сентября 1942 года круглые сутки идут непрерывные 

ожесточенные бои отдельных групп и подразделений дивизии в элеваторе и 

на консервном заводе. Элеватор являл собой важнейший стратегический 

пункт: с его  высоты можно было вести корректировку артиллерийско -

минометного огня в южной части Сталинграда. Несколько раз здание 

элеватора переходило из рук в руки. Каждая из атак немцев завершалась 

рукопашной схваткой. Гвардейцы стояли не на жизнь, а на смерть . 

21 сентября 1942 года на помощь гвардейцам была брошена  92-я 

стрелковая бригада моряков. 

Из воспоминаний подполковника в отставке Красносельского 

Владимира Алексеевича, бывшего комиссара 3-го стрелкового батальона 

100-го полка 35-й Г.С.Д, неоднократно встречавшегося с молодежью, 

книголюбами на Тамбовщине, в городе-герое Волгограде (бывшем 

Сталинграде): 

- Сражение за элеватор было невероятно тяжелым. Патроны кончились, 

горела пшеница, дышать было нечем. Этажи элеватора переходили из рук в 

руки. В этом аду вместе с нами сражались и моряки 92-й морской бригады. 

Когда подошли  к элеватору 2 фашистских танка и рота немецких солдат, 

комсомолец-моряк Алексей Фролов с гранатой в руке за спиной выпрыгнул с 

3-го этажа элеватора к танку. Открылся люк и фашист-танкист прокричал: 

«Рус, капут!» В это время Алексей точно бросил в открытый люк танка 
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гранату. Немецкий танк сгорел, а темная пелена навеки закрыла Алексею 

глаза…  

Спустя 35 лет после Сталинградской битвы, в 1977 году школа № 134 

Красноармейского района г. Волгограда собрала ветеранов 35-й гвардейской 

стрелковой дивизии, где были проведены уроки мужества и встречи. Колонна 

ветеранов и учащихся школы с цветами и гирляндами построились на 

Мамаевом кургане. Подходит женщина, под руку держит в темных очках 

мужчину в морской форме. Он говорит, обращаясь к ветеранам: «Здорово, 

братишки!». «Здорово!» - в ответ, все пожимают плечами. Назвал несколько 

фамилий – никто не откликнулся. «Наверное, это один из моряков, который 

вместе с нами защищал Элеватор!» - воскликнул Красносельский В.А.  

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Красносельский В.А. возлагает цветы на могиле  

генерала Глазкова В.А.  

Этот подвиг запечатлен в дереве студентами ходожественно-

графического отделения педучилища №2 под руководством бывшего 

заведующего отделения Анатолием Федоровичем Филюшкиным, - моряком, 

воевавшем на Северном флоте во время Великой Отечественной войны. 

И вдруг из рядов ветеранов 

выходит женщина лет 

шестидесяти пяти и обращается 

к мужчине: «Леша! Ты меня,  

помнишь?».  

Он с большим волнением 

обращается к жене: «Слышу 

знакомый голос. Анна 

Ефимовна?!». Да, это была Анна 

Ефимовна Лудрик - хирург, 

которая удаляла в госпитале в 

1942 году матросу 92-й бригады 

Алексею Фролову осколки 

вместе с глазными яблоками».  
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Десантная выучка помогала глазковцам бить фашистов на всех участках, 

во много раз превосходящих их количеством и силой. Даже раненные, 

истекающие кровью, они не покидали своих рубежей. Воевали они в форме 

воздушных десантников с голубыми петличками,  и немцы их назвали 

«голубые петлички». На их позиции сбрасывались листовки: «Вы небесные 

черти, глазковцы, окружены со всех сторон, сдавайтесь – гарантируем 

жизнь!» В одном из боев на призыв фашистов сдаваться – глазковцы сняли с 

погибшего товарища окровавленную гимнастерку и подняли её как знамя. 

Планы врага были сорваны активной обороной глазковцев. 

Евгений Долматовский, бывавший в дивизии в Сталинграде, отмечал 

героизм глазковцев, их бесстрашие и даже бесшабашность. «Это были в 

основном парни воздушно-дисантных бригад, – писал он,  - не раз 

участвующих в самых отчаянных операциях и в тылу противника и на 

сложнейших участках фронта. Они заслонили собой Сталинград и мало 

осталось в живых тех, кто мог бы написать об их подвиге». 

После боёв за Элеватор, оставшиеся в живых бойцы 35-й гвардейской 

стрелковой дивизии, мелкими группами вышли с боями в район переправы  

реки Волги на набережную. От 10 тысяч 800 бойцов и командиров 35-й 

дивизии осталось  60 человек. Героизм и стойкость бойцов 35-й Г.С.Д. и ее 

комдива Глазкова В.А. стали поистине примером для многих воинов-

сталинградцев. Когда вражеские танки прорвались к Волге, именно 

глазковцам удалось закрыть  брешь в обороне Сталинграда.  

Оборонительный период советских войск в Сталинградской битве 

длился с 17.07.1942 г. по 18.11.1942 г. Столкнувшись с исключительным 

мужеством и упорным сопротивлением советских войск и мирных жителей, 

враг, понеся огромные потери, до середины ноября 1942 года безуспешно 

пытался захватить Сталинград.  

На памятнике у Элеватора, поставленного в честь героических 

защитников Сталинграда, первой названа 35-я гвардейская стрелковая 
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дивизия. Имя Генерала Василия Андреевича Глазкова золотыми буквами 

вписано в летопись великой битвы на Волге.  

  

                    Вечный огонь на Мамаевом Кургане. Город-герой Волгоград 

19 ноября 1942 года в 8 час.50 мин. советские войска перешли в 

контрнаступление. Крупнейшая ударная вражеская группировка Паулюса 

была окружена и полностью уничтожена советскими войсками к 2 февраля 

1943 года. Моральный дух фашистов был сломлен.  

Большой вклад в завершении Сталинградской битвы сыграла 2-я 

гвардейская Армия, формировавшаяся на Тамбовщине, прошедшая славный 

боевой путь от Волги до Балтийского моря.  

 

Медаль «За оборону  
   Сталинграда» 

О  Победе в 

Сталинградской битве молилась вся Россия.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За 

оборону Сталинграда». Этой медалью награждено 759 

тысяч человек – участников обороны Сталинграда:  

военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского 

Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского 

населения, принимавшие участие в обороне 

Сталинграда.  
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Чудотворная икона Казанской Божьей матери  

Вокруг Москвы Чудотворная икона была обнесена самолетом  «Ли-2», 

пилотируемым личным летчиком Сталина, впоследствии маршалом авиации 

Александром Головановым. Об этом удивительном полете Александра 

Евгеньевича литератор 

Николай Блохин писал 

Перед Чудотворной 

Казанской Иконой Божией 

Матери в самые трудные 

дни для страны служили 

молебны  в Ленинграде,  

Москве, Сталинграде. 

После Ленинграда 

Казанская икона  Божией 

матери находилась в 

Богоявленском Соборе 

Кремля, в Москве,  откуда 

ее доставили в Сталинград 

осенью 1942 года.  

«Этот полет был одним из самых необычных в 

бурной биографии отважного летчика. Погода 

стояла абсолютно нелетная. Шквальный, 

порывистый ветер с метелью и температура 

минус 50 по Цельсию делали невозможными 

ни взлет, ни посадку. Однако исключающий 

все возражения приказ И. Сталина и его 

полная уверенность в успехе необычного 

полета, вселяли оптимизм и в летчика. 

Сопровождали чудотворную икону 

православный священник и три женщины 

певчие. 
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позднее:  

Г.К.Жуков и А.Е.Голованов 

Во время такого трудного полета шума моторов почти не было 

слышно, хотя они и работали исправно. Зато очень хорошо ему запомнилось 

пение акафиста»
2
. 

После Москвы Чудотворная Казанская Икона Божией Матери была 

привезена в Сталинград. Там перед ней шли непрестанные службы – 

молебны и панихиды, которые служили священнослужители. Икона стояла 

среди наших войск на правом берегу Волги. Немцы не смогли перейти реку, 

сколько усилий не прилагали. 

19 ноября 1942 года, после молебна перед Чудотворной Казанской 

Иконой,  началось наступление наших войск в Сталинградской битве, 

которое победоносно завершилось окружением и капитуляцией армии 

Паулюса 2 февраля 1943 года. 

Вот что писал историк Вадим Якунин в статье «Сталинградское 

знамение» газеты «Русь Державная» №4-6 за 1995 год:  

 …  «Во время работы в Государственном архиве РФ мне попался 

интересный и по своему уникальный документ - отчет уполномоченного 

Совета по делам Русской Православной Церкви по УССР Ходченко 
                                                 
2 http://www.itishistory.ru/1i/15_stalin_43.php 

 

http://www.itishistory.ru/1i/15_stalin_43.php
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тогдашнему председателю этого совета Г. Г. Карпову… В нем штатный 

атеист писал - о чуде, свидетелем которого были военнослужащие целой 

воинской части, пришедшие на Украину со Сталинградского фронта…     

   11 ноября 1942 года фашисты предприняли очередную попытку 

штурма города. В этот день они смогли занять южную часть завода 

"Баррикады" и пробиться к Волге. Героически сражавшиеся войска армии 

генерала Чуйкова оказались рассеченными на три части. Но вот в самый 

критический момент битвы бойцы одной из таких частей увидели на небе 

нечто такое, что заставило их содрогнуться - в ночном осеннем небе 

Сталинграда появилось Знамение, указывающее на спасение города, армии и 

на скорую победу советских войск. К сожалению, отчет уполномоченного по 

делам РПЦ умалчивает, что конкретно увидели воины в Сталинградском 

небе»
3
.  

Сталинградское Знамение явно указывало, что помощь Божия не 

оставит русский народ в самые критические моменты его истории. 

Дальнейшее развитие событий - окружение врага и контрнаступление 

советских войск - служило ярким тому подтверждением.  

После всего случившегося легендарного командарма, впоследствии 

прославленного маршала Василия Ивановича Чуйкова, командующего 62-й 

армией, можно было часто видеть в православных храмах 
4
. Видимо,  не раз 

вспоминал командарм ночь перед битвой и дивный Лик Богородицы, 

показавшийся на просветленном осеннем небе Сталинграда! 

 Примечательно, что среди руин Сталинграда уцелевшим осталось 

одно-единственное здание - церковь в честь Казанской иконы Божией 

Матери. 

                                                 
3 Русь Державная № 11 (101), 2002 год.  Сталинградское Знамение. 
http://www.rusderjavnaya.info/2002/11/a_020026.htm 
4 Там же 
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                          Командарм 62-й армии В.И.Чуйков  

 
 

 

Спустя полвека после Сталинградской битвы. Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий проводит молебен на Мамаевом кургане. 
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После Сталинградской битвы 35-я гвардейская стрелковая дивизия 

формировалась еще 13 раз. Сохранив боевое знамя, она продолжила свой 

боевой путь до Берлина, участвовала в штурме имперской канцелярии Рейха.  

 

Краткая справка о боевом пути и истории 35-й гвардейской стрелковой 
дивизии 

5
:     

  

                                                 
5 Справка составлена Советом ветеранов 35 Г.С.Д. в мае 1978 года на основе подлинных боевых 

документов штаба дивизии,  находящихся в архиве МО, г. Москва, - лично передана автору Героем 

Советского Союза, секретарем Совета ветеранов 35-й Г.С.Д.  гвардии майором М.М.Кириченко 
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IX – XII - 1941 г.   

В дополнение к 5-и существующим воздушно-десантным корпусам Красной 

Армии, формируются еще 5 ВДК (с 6 по 10-й), в том числе 8 ВДК в составе 

17-й, 18-й и 19-й Воздушно-десантных бригад. 

Командир 8 воздушно-десантного корпуса - генерал-майор Глазков Василий 

Андреевич; военный комиссар - полковой комиссар Лисичкин Емельян 

Алексеевич; начальник штаба - полковник Дубянский Виктор Павлович. 

Место дислокации 8 воздушно-десантного корпуса - Саратовская область, 

населенные пункты Экгейм, Дьяковка, Красный Кут. 

XII-1941 г. – VII.1942 г.  

Передислокация 8 ВДК в Подмосковье (ст. Чкаловская, г.Щелково, пос. 

Первомайский). По пути следования, 30 декабря 1941 года на станции 

Лосино-Островская произошла диверсия: эшелон № 47045, который вез 18-ю  

воздушно-десантную бригаду, был взорван – погибла почти вся 18-я бригада. 

По прибытии в Подмосковье, боевая учеба воинов-десантников 17-й и 19-й 

воздушно-десантных бригад, прыжки с самолетов и планеров, 
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десантирование в составе подразделений с малых высот (150-200 метров), 

отработка боевых действий в тылах противника. 

 

02.08.1942 г. 

Преобразование 8-го ВДК в 35-ю гвардейскую стрелковую дивизию (17-я 

ВДБ в 100-й гвардейский стрелковый полк, 18-я ВДБ в 101-й гвардейский 

стрелковый полк, 19-я ВДБ в 102-й гвардейский стрелковый полк). 

Переброска 35-й гвардейской стрелковой дивизии под Сталинград 

(Сталинград, Бекетовка, Красноармейск). 

 

06.08.1942 – 11.08.1942г.  

35-я девизия в распоряжении Юго-Восточного фронта, совершает несколько 

марш-бросков в места предполагаемого прорыва противника, занимает там 

оборону и в короткие сроки оборудует оборонительные сооружения. 

 

11.08.1942 – 17.08.1942 

35-я дивизия в составе 57-й армии занимает и совершенствует оборону на 

дальних подступах к Сталинграду на реке Червленная. 

 

17.08.1942 - 21.08.1942 

35-я дивизия передается в распоряжение Сталинградского фронта, входит в 

группу генерала Коваленко, предназначенную для нанесения контрудара по 

прорвавшемуся через реку Дон противнику, занимает рубеж обороны 

Бородин-Западновка, ведет разведку в готовности форсировать реку Дон в 

районе х. Вертячий. 

 

22.08.1942 г.  

35-я дивизия ведет ожесточенные бои с прорвавшимся противником в районе 

хутора Вертячий-Песковатка. 
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23.08.1942 г.  

Прорыв противника у х. Вертячий и выход к реке Волга в районе Рынок 

через Самохваловка-Котлубань-Б.Россошка-Власовка.  

Дивизия ведет ожесточенные кровопролитные бои с прорвавшимся 

противником.  

Смертельно ранен командир пулеметной роты гвардии капитан Рубен Руис 

Иб а р р ур и  -  сын Pasionaria Долорес Ибаррури.   

(Гвардии капитану Рубену Руис Ибаррури впоследствии было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза). 

 

24.08.1942 г.- 02.09.1942 г.      

35-я дивизия ведет ожесточенные изнурительные бои с противником на 

высоте 137.2 - х.Власовка – Большие и Малые Россошки, неся большие 

потери.  

Дивизия сдерживает натиск танковой громады противника, рвущейся в 

Сталинград, и с честью выполняет приказ командования по удержанию 

занимаемого рубежа. 

 

02.09.1942 г.       

В  связи с ухудшением общей обстановки под Сталинградом, дивизия по 

приказу командования отходит на западную окраину Сталинграда в район 

Опытная станция - Ежевка. 

 

03.09.1942 г.       

35-я дивизия  перебрасывается в район ст.Воропоново - Б.Ельшанка. 

Ожесточенный бой 1-й роты и отделения бронебойщиков полковой роты 

ПТР 101-го гвардейского полка с танками и пехотой противника в районе 

ст.Воропоново.  

Гвардейцы ценою больших потерь удерживают занимаемый рубеж, 

обеспечивающий развертывание полка на новом рубеже обороны.  
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Военкому полковой роты ПТР гвардии политруку Герасимову Иннокентию 

Петровичу, возглавившему отражение танковых атак противника,  - первому 

в 35-й гвардейской стрелковой дивизии было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 

03.09.1942 г. - 07.09.1942 г.       

Дивизия ведет оборонительный бой в районе Воропоново-Б.Ельшанка. 

 

08.09.1942 г.       

Массированные удары авиации противника на позиции обороны дивизии, 

наступление крупных сил пехоты и танков противника в стык 62-й и 64-й 

армий наших войск, дивизия несет большие потери. Гибель командира 35-й 

гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майора Глазкова Василия 

Андреевича (в музее обороны Сталинграда находится шинель генерала 

Глазкова В.А. с 160 пулевыми и осколочными пробоинами). Командование 

дивизией принимает гвардии полковник Дубянский В.П. 

 

09.09.1942 г. -14.09.1942 г.     

35-я дивизия ведет ожесточенные кровопролитные бои с превосходящими 

силами противника в балке Купоросное, в Лесозаводе. В ночь на 15.09.1942 г. 

дивизия, понеся тяжелые потери,  отходит на западную окраину Сталинграда 

южнее р. Царица. 

 

15.09.1942 г. - 20.09.1942 г.      

Круглые сутки идут ожесточенные бои отдельных групп и подразделений 

дивизии в Элеваторе и на Консервном заводе. 

Из-за больших потерь остатки различных частей и соединений на этом 

участке вливаются в стрелковую бригаду полковника Батракова и в сводный 

отряд 35-й дивизии полковника Дубянского. 
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21.09.1942 г. - 27.09.1942 г.        

Решение командования 62-й армии: оставшихся бойцов и технику передают 

в другое соединение, а штаб 35-й дивизии выводится за р. Волга на 

формирование. 

 

28.09.1942 г. 

Остатки дивизии (штабы и тыловые подразделения) погрузились в один 

эшелон: убывают в г. Данилов Ярославской области  на формирование. 

 

X-XII – 1942 г. 

Передислокация дивизии в г.Аркадак Саратовской области, получение 

пополнения и техники, формирование частей и подразделений дивизии, 

боевая учеба. 

 

14.12.1942 г. 

Переброска 35-й дивизии на фронт, сосредоточение в с.Нижний Мамон. 

 

16.09.1942 г. – 20.12.1942 г. 

Дивизия участвует в наступлении Советских войск в районе  среднего 

течения Дона (операция "Малый Сатурн"), форсирование р.Дон в р -не 

Островки-Твердохлебовой, наступление через населенные пункты Богучар-

Твердохлебовка - Лебединка- Алексеево-Лозовское. 

 

21.12.1942 г. - 24.12.1942 г.  

Ожесточенные бои по уничтожению 20-и тысячной немецко-итальянской 

группировки противника в районе Алексеево-Лозовское-Арбузовка-Малая 

Лозовка. 

22.12.1942 г. погибает гвардии полковой комиссар 35-й гвардейской 

стрелковой дивизии полковник Лисичкин Емельян Алексеевич. 
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25.12.1942 г. – 16.01.1943 г. 

Преследование остатков разбитой немецко-итальянской группировки 

противника, освобождение населенных пунктов Кутейниково, Шестуховка, 

Михайлово-Александровское, Маньково-Калитвинское. 

Ведутся упорные бои за поселок Чертково-Меловое, освобождение поселка 

Чертково-Меловое. 

 

16.01.1943 г. - 19.01.1943 г. 

Бои за н.п. Бондаревка и Гармашевка, к 12 часам 19.01.1943 года дивизия, 

овладев с.Бондаревкой, начала преследование отходящего с упорными боями 

противника. 

 

20.01.1943 г - 28.01.1943 г. 

35-я дивизия участвует в боях по освобождению г.Старобельска, населенные 

пункты Мостки, Сватово, Меловатка. 

 

29.01.1943 г - 20.02.1943 г. 

Части и подразделения дивизии участвуют в освобождении г.г. Изюм, 

Барвенково, Лозовая, Павлоград, населенных пунктов Знаменовка, 

Орловщина и к 20.02.1943 г. – I00-й и 102-й гвардейские полки ведут бои за 

овладение крупного железнодорожного узла Синельниково, a 101-й 

гвардейский полк - по овладению г. Новомосковска.  

 

20.02.1943 г. - 28.02.1943 г. 

Упорные бои с крупными силами пехоты и танков противника, 

предпринявшего контрнаступление из района Красноград - Полтава, отход 

частей и подразделений на восток, ожесточенные бои В окружении, прорыв и 

выход из окружения в район Балаклея на р.Сев. Донец. 

 

III – VII - 1943 г. 
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Дивизия ведет упорные оборонительные бои с превосходящими силами 

противника за населенные пункты Красная Гусаровка, Щуровка. 

Стабилизация обороны на р. Сев. Донец, поочередный отвод частей и 

подразделений дивизии во 2-й эшелон на отдых и пополнение.  

Дальнейшее совершенствование обороны, подготовка личного состава к 

наступлению. За мужество и отвагу, проявленную воинами дивизии в 

операции "Малый Сатурн", разгром и пленение 20-и тысячкой группировки 

немецко-итальянских войск, 35-я гвардейская стрелковая дивизия Указом 

Президиума Верховного Совета Союза ССР от 31 марта 1943 года 

награждена Орденом Красного Знамени. 

 

13.08.1943 г.- 26.08.1943 г. 

Дивизия ведет наступательные бои в районе города Изюма, форсирование 

реки Сев. Донец, упорные кровопролитные бои за н.п. Сухая Каменка, 

высоту 200,5,  Викнино, Тикоцкий. В этих боях дивизия понесла большие 

потери и в ночь на 27 августа была отведена во 2-й эшелон на пополнение. 

 

04.09.1943 г. – 21.09.1943 г. 

Дивизия участвует в наступлении к р. Днепр, освобождает с другими частями 

и соединениями 6-й армии н.п. Каменка, Барвенково, Лозовая, Павлоград, 

Синельниково, Варваровка. В бою за г.Лозовая погиб командир I00-го 

гвардейского полка  гвардии полковник Шапошников. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 23 сентября 1943 года - 35 

Гвардейский Краснознаменной стрелковой дивизии  присвоено 

наименование "Лозовская". 

 

22.09.1943 г 

Дивизия вышла к р.Днепр, сосредоточилась в районе н.п. Запорожец, 

Марьевка, Вороново, Губинский и приступила к подготовке форсирования 

р.Днепр. 
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25.09.1943 г - 27.09.1943 г 

100-й  гвардейский полк форсирует р.Днепр в районе с.Войсковое. В ночь на 

27.09.1943 г. переправляется на плацдарм передовой отряд 101 гвардейского 

полка. 

 

29.09.1943 г 

Вся дивизия на Днепровском плацдарме. Упорные бои за расширение 

плацдарма. 

 

29.09.1943 г - 30.09.1943 г 

В ожесточенных боях за село Войсковое, смертью героев погибли командир 

100-го Гвардейского полка гвардии майор Полищук И.М. и смертельно ранен 

заместитель командира 100-го Гвардейского полка по политчасти гвардии 

майор Величай М.Л.  

Указом президиума Верховного Совета Союза ССР от 22 февраля 1944 года 

гвардии майорам Полищуку И.М. и Величаю М.Л. посмертно присвоено 

звание Героев Советского Союза. 

 

30.09.1943 г – 22.10.1943 г 

Дивизия ведет ожесточенные бои по удержанию и расширению  плацдарма у 

с.Войсковое. 

23.10.1943 г – январь 1944 года 

Дивизия ведет наступательные бои на правобережной Украине. 

Освобождение н.п. Радинка, Тритузное, Днепровский, Соленое, Ворошилов, 

Пропашный, Вороново, Бутовичи, Триблинка, Владимировка. 

 

30.01.1944 г. – 22.02.1944 г. 
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Дивизия участвует в Никопольско-Криворожской операции, боевые действия 

за н.п. Н.Николаевка, Каменка, Кр.Запорожец, Базавлук, В.Михайловка, 

Красный Кут. 

 

22.02.1944 г. 

Дивизию перебрасывает под город Кривой Рог. 

 

28.02.1944 г. 

100-й гвардейский полк освобождает село Широкое и с хода форсирует р. 

Ингулец. 

 

III – 1944 г. 

Дивизия участвует в Березнеговато-Снегиревской операции, освобождает 

населенные пункты Николаевка, Черниговка, Христофоровка. За успешные 

боевые действия в Никопольско-Криворожской операции 35-я гвардейская 

Лозовская Краснознаменная стрелковая дивизия Указом Президиума 

Верховного Совета Союза ССР от 19 марта 1944 года награждена Орденом 

Суворова П степени. 

 

28.03.1944 г. – 14.04.1944 г. 

Дивизия участвует в Одесской наступательной операции. 10 апреля 1944 года 

город Одесса освобожден Советскими войсками - 35-я Г.С.Д. принимает 

непосредственное участие в освобождении города Одессы. 

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 20 апреля 1944 г. 35-я 

Гвардейская Лозовская Краснознаменная Ордена Суворова П с тепени  

стрелковая дивизия за участие в освобождении города Одессы награждена 

орденом Богдана Хмельницкого П степени. 

 

12.04.1944 г. – 17.04 1944 г. 
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Дивизия ведет дальнейшее наступление к реке Днестр, освобождает 

населенные пункты Овидиополь, Маяки и захватывает плацдарм на правом 

берегу реки Днестр у с.Паланка.  

Гибель командира 118-го гвардейского артиллерийского полка 35-й дивизии 

гвардии подполковника Логинова.  

Весенним паводком заливает позиции гвардейцев; дивизия на плацдарме, 

части и подразделения отводятся на левый берег в районе с.Маяки. 

 

18.04.1944 г. – 06.05.1944 г. 

Дивизия перебрасывается па Заднестровский плацдарм в район с.Шарпены. 

 

09.05.1944 г. – 12.05.1944 г. 

Дивизия ведет ожесточенные бои на Заднестровском плацдарме.  

Немецкое контрнаступление. Дивизия, понеся тяжелые потери, выводится с 

плацдарма. 

 

V – VI – 1944 г. 

Дивизия в составе 8-й Гвардейской армии отводится во 2-й эшелон на 

пополнение и после кратковременного отдыха передислоцируется на 1-й 

Белорусский фронт в район Сарни, Рафаловка, Владимерец. 

 

VII – 1944 г.  

Дивизия принимает участие В Ковельской наступательной операции, 

вступает на территорию Польши. 

31.07.1944 г. 

Дивизия выходит к реке Висла в районе междуречья Радомки и Пилицы. 

 

01.08.1944 г. 

Передовые разведотряды 100-го и 102-го гвардейских полков успешно 

форсируют р. Висла и захватывают плацдарм. 
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02.08.1944 г. - 05.08.1944 г. 

Дивизия ведет ожесточенные бои по расширению плацдарма, захватывает 

город Магнушев и другие населенные пункты, расширяет плацдарм до 

Мариуполя, выс. 143.3, Михалува и по приказу командира 4-го гвардейского 

стрелкового корпуса переходит к обороне. 

 

05.08.1944 г. - 17.08.1944 г. 

Контрнаступление 19-й танковой и 45-й гренадерской дивизий немцев на 

соединения 4-го гвардейского СК (35-я, 47-я и 57-я гвардейские дивизии). С 

09.08.1944 г. на плацдарм перебрасывается 1-я танковая бригада имени 

Героев Вестерпляттэ Войска Польского. Ожесточенные упорные бои 

Советских Гвардейцев и польских танкистов за деревню Студзянки, 

отражение яростных атак фашистских танков. 

 

18.08.1944 г. – 14.01.1945 г. 

Прекращение немецкого контрнаступления, стабилизация войск на 

плацдарме, совершенствование обороны, пополнение частей и соединений 

техникой и вооружением, подготовка к прорыву немецкой обороны и 

дальнейшему наступлению на запад.  

 

14.01.1945 г. – 02.02.1945 г. 

Дивизия прорывает оборону противника и стремительно наступает на 

Гловачув, Радом, Сборники, Гнезно, Кутно, Лодзь, пересекает границу 

немецкого рейха и ведет дальнейшее наступление уже на немецкой земле за 

населенный пункт Запциг и пригород Китц на реке Одер (г.Кюстрин). 

 

02.02.1945 г. - 03.02.1945 г. 

Дивизия форсирует реку Одер и штурмует пригород Китц. 
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03.02.1945 г. - 15.04.1945 г. 

Дивизия ведет упорные наступательные бои по расширенно плацдарма и 

захвату предместья города Кюстрин. 

 

16.04.1945 г. – 02.05.1945 г. 

Дивизия принимает активное участие в Берлинской наступательной 

операции, ломая упорное сопротивление фашистов. Дивизия ведет  

наступление на логово фашистского зверя - Берлин, через населенные 

пункты врага: Оберсдорф, Альтландсберг, Хопенгартен, Мальсдорф. 

 

26.04.1945 г. 

Батальоны 35-й гвардейской стрелковой дивизии первыми вышли к 

Берлинскому метро.  

В ночь с 30 апреля на 1мая на участке 102-го гвардейского полка дивизии 

линию фронта перешел начальник штаба сухопутных войск Германии 

немецкий генерал-полковник Кребс для ведения переговоров с 

командованием Красной Армии по установлению перемирия. 

 

02.05.1945 г. 

 Войска Берлинского гарнизона капитулировали. 

 Советские войска в Берлине праздновали Победу. 

 

На этом закончился боевой путь 35-й гвардейской стрелковой дивизии 

- одного из славных соединений Советской Армии.  
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Подписание маршалом Г.К. Жуковым Акта о безоговорочной капитуляции Германии.  

Карлсхорст (Берлин).8 мая 1945 года.   
 

За мужество и героизм, проявленные личным составом 35-й гвардейской 

стрелковой дивизии, её гвардейское знамя украшают 3 боевых ордена: 

Красного знамени, Суворова и Богдана Хмельницкого II степени. Оно 

хранится в центральном музее Вооруженных сил России. Дивизия удостоена 

почетного звания «Лозовская». 

 

                         Знамя 35-й гвардейской стрелковой дивизии 
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За годы войны многие тысячи солдат и офицеров дивизии были 

награждены орденами и медали Союза ССР, тридцать воинов дивизии были 

награждены орденом Славы 3-х степеней.  

                                                                                           

                                                                                                 И.С.Кучин 
                                                                                                          (21.01.1924-19.10.2000) 

 

Одни полегли в Сталинграде, другие – в студеном Днепре. 

Для них не успели награды отлить на Монетном дворе. 

Да что! И солдатского ордена еще не придумали нам. 

Но каждого павшего Родина запомнила по именам. 

Не всех родная сторонка встречала радостью слез. 

И на тебя «похоронку» однажды почтарь принес. 

А ты не погиб. Выстоял! И снова – в походном строю,  

И снова – в сраженьях неистовых за дом и за землю свою. 

Дороги трудны и не быстры на запад  вели, торопя. 

А «слава» стараньем штабистов никак не догонит тебя. 

И только у самого Одера, когда завершался твой путь,  

Сиянье четвертого ордена легло       на геройскую грудь. 

Истаяли в майских просторах свинцовые вьюги тех лет. 

Но в сердце железо и порох навеки оставили след!.. 

Н, как в своем сладком Изюме, великий разведчик живешь? 

Какие гнетут тебя думы, в какие походы зовешь? 

Звучит твое дело и слово проклятием новой войне: 

Пускай не окажется снова земля в смертоносном огне! 

Бывшый разведчик 100-го полка 35-й 

гвардейской стрелковой дивизии, Петрукович 

Алексей Степанович стал кавалером четырех 

орденов Славы. 

Наш земляк Иван Сергеевич Кучин, уроженец 

д.Березовка Петровского района Тамбовской 

области, сражавшийся в 35-й Г.С.Д.,  посвятил 

своему другу-однополчанину стихотворение 

«Четырежды славный»: 
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Приказывай сердцу: «Тише…Пусть павшие мирно спят». 

Четырежды смерть победивший, четырежды славный солдат! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Бывшый разведчик, гвардии старшина 100-го полка 35-й гвардейской стрелковой 
дивизии Петрукович А.С. - кавалер четырех орденов Славы. г. Изюм. 1973 год. 

 

В годы Великой Отечественной войны четырьмя Орденами Славы было 

награждено 16 человек, в том числе и Алексей Степанович Петрукович. 

Он отличался большой смекалкой и мужеством в боевой обстановке.  

Так, когда 35-я гвардейская стрелковая дивизия сражалась с фашистами 

под Изюмом, его родным городом на Харьковщине, Алексей Степанович 

заметил, откуда фашистские корректировщики направляют ракетами 

бомбовые удары немецких самолетов. Тогда он сам послал ракеты в 

направлении корректировщиков врага, и обманутые "юнкерсы" уничтожили  

собственный  наблюдательный  пункт. Впоследствии он выследил  и  взял в  

плен вражеского снайпера, а в  Польше и  Германии  взял 10  важных 

"языков". И это - только эпизоды его боевых подвигов. 
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санинструктор 35-й гвардейской 

стрелковой дивизии М.С.Нечипорчукова  
 

За годы Великой Отечественной войны только четыре женщины были 

удостоены этого высочайшего звания: Надежда Александровна Жоркина – в 

годы войны воздушный стрелок-радист, Дануте Юргио Станилиене 

(Маркаускене) – наводчик пулеметного расчета, Нина Павловна Петрова – 

снайпер, погибла 1 мая 1945 года и  Матрена Семеновна Нечипорчукова (в 

замужестве  Ноздрачева) – фельдшер 101 полка 35-й гвардейской стрелковой 

дивизии, младший лейтенант медицинской службы. 

Говорят - у войны не женское лицо, однако тысячи женщин прошли 

через горнило войны. Снайперы и зенитчицы, летчицы и саперы, 

артиллеристы и танкисты, разведчицы и санитарки, а также повара, прачки, 

регулировщицы - пожалуй, не найти такой военной профессии и такой 

военной работы, в которой женщины не принимали  бы участие.  

Они перевязывали раны, убивали врагов, поднимали бойцов в атаку... В 

час испытаний, недавние школьницы, 18-20 летние девчушки, не дрогнули и 

встали на защиту Родины наравне  с мужчинами.  

Их вклад в Великую Победу особенно ценен. 

 

Одна из четырех женщин-солдат, 

удостоенных во время Великой 

Отечественной войны ордена Славы 

всех трех степеней, а впоследствии - 

самой высшей международной 

награды от Комитета Международного 

Красного Креста медали "Флоренс 

Найтингель", присужденной "за 

исключительную  самоотверженность 

при спасении раненых", - стала 

санинструктор 35-й гвардейской 

стрелковой дивизии  Матрена 

Семеновна Нечипорчукова. 
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          А.Р.Афанасьева, 1984 год 

чем подошли на помощь наши бойцы. Прострелянный комсомольский билет 

Александры Родионовны Афанасьевой находится в музее педколледжа. 

Вся медико-санитарная служба трудилась в годы войны в крайне 

тяжелых напряженных условиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. председателя студенческого совета Тамбовского бизнес-колледжа вручает  

Постоянно рискуя жизнью, 

под огнем противника оказывали 

медицинскую помощь медсестры 

35-й гвардейской дивизии 

А.А.Виноградова, М.Я.Тищенко, 

А.Н.Колмакова, А.В.Зыкова и 

многие-многие другие.  

Военфельдшер дивизии 

А.Р.Афанасьева, в одном из боев 

вместе со своей напарницей, 

отразили нападение фашистов на 

раненых. В течение двух часов 

девушки  сдерживали  бой,   прежде 
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цветы ветерану ВОВ, военфельдшеру К.Д.Васильевой после урока мужества. 

21 воин 35-й гвардейской стрелковой дивизии удостоен высокого 

звания Герой Советского Союза. 

Вот их имена:  

1. Агафонов Яков Михайлович; 

2. Бабаев Батыр Давранович; 

3. Беляевский Семен Логвинович; 

4. Бердников Гаврил Васильевич; 

5. Василенко Константин Петрович; 

6. Величай Михаил Лукич; 

7. Галимов Вахит Газизович; 

8. Герасимов Иннокентий Петрович; 

9. Денисов Иван Федорович; 

10. Дорофеев Иван Николаевич; 

11. Ерошкин Валентин Кириллович; 

12. Земсков Михаил Яковлевич; 

13. Ибаррури Рубен Руис; 

14. Калинин Иван Николаевич; 

15. Киселев Владимир Александрович; 

16. Котляр Иван Федорович; 

17. Купчин Григорий  Трофимович; 

18. Макаев Цахай; 

19. Петров Алексей Васильевич; 

20. Поцелуев Иван Николаевич 

21. Полищук Иван Михайлович 

Позже Кириченко Михаилу Михайловичу – майору в отставке было 

присвоено звание Героя Советского Союза за его подвиг на заельских 

высотах (одним из последних указов М.С.Горбачева, по просьбе Совета 

ветеранов 35-й гвардейской дивизии), а генералу армии Варенникову 
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Валентину Ивановичу, который сражался в 35-й гвардейской стрелковой 

дивизии, было присвоено звание Героя Советского Союза (за Афганистан). 

79 дней сражался под Сталинградом Валентин Иванович Варенников. 

После ранения воевал в 35-й гвардейской стрелковой дивизии, дошел до 

Берлина, участвовал в штурме Имперской канцелярии. Именно ему было 

поручено Г.К.Жуковым доставить из Берлина в Москву Знамя Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однополчане Варенников В.И (слева) и Поцелуев И.Н. (справа).1944 год 
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Встреча через 29 лет Героев Советского Союза Поцелуева И.Н. (слева) 
и генерала армии Варенникова В.И. (справа) 

Аллеей героев. 

Рубен Ибаррури.    

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                                                         Рубен Руис и Амая Руис Ибаррури 

Рубен работал в Москве на автозаводе расточником в инструментальном 

цехе. Он очень хотел подготовить себя к военной деятельности: пытался 

поступить в авиационное училище, но не прошел по зрению.  

 

Рубен Ибаррури 

родился 9 января 1920 

года в Испании, в горах 

Баскайи. В 1936 году  

Испания сражается с  

фашизмом. Его мать – 

Долорес Ибаррури 

отправляет его и сестру 

Амаю в СССР, в 

интернат г.Иваново 
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Тогда Рубен возвращается в Испанию и в составе республиканских 

войск принимает участие в гражданской войне.  В борьбе с войсками  Франко   

Долорес Ибаррури выступает на митинге в Мадриде. 

бежать из лагеря, и он вновь приезжает в СССР. К этому времени Рубену 

исполняется 19 лет. 

Когда началась Великая Отечественная война, Рубен вступает 

добровольцем в ряды Красной Армии и получает звание лейтенанта.  

Летом 1941 года лейтенант Рубен Руис Ибаррури с группой бойцов 

держит первый бой с фашистскими захватчиками, защищая мост через реку 

Березина под городом Борисов. Шесть часов бойцы удерживали мост. В этом 

бою Рубен был ранен, вынесен  бойцами с поля боя и отправлен в госпиталь.      

За мужество и отвагу, проявленные в бою, он был награжден боевым 

орденом Красного Знамени, который был вручен ему в Кремле 

Председателем Верховного Совета СССР М.И.Калининым. 

 

 

                                              

 

 

 

 

После госпиталя 

Рубен Руис Ибаррури 

получил направление 

в 35-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию, 

где сразу был 

назначен командиром 

пулеметной    роты. 

Летом 1942 года 

фашистские       войска  

республиканцы  Испании 

потерпели поражение, 

многие из которых 

попали в плен к 

фашистам и были 

посажены в концлагеря. 

Рубен Ибаррури оказался 

в концлагере во Франции. 

В 1939 году  ему удается 
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М.И.Калинин вручает орден Красного знамени Р.Ибаррури 

форсировали Дон, они рвались к Волге. 35-я гвардейская стрелковая дивизия 

под командованием генерал-майора Глазкова Василия Андреевича 

преградила путь вражеским войскам, заняв оборону на подступах к 

Сталинграду на рубеже Самохваловка – Котлубань.  

Полки дивизии находились еще в пути, когда навстречу врагу был 

брошен передовой отряд в составе стрелкового батальона и пулеметной 

роты, которой командовал Рубен Ибаррури. В ночном бою передовой отряд 

задержал врага, дав возможность развернуться дивизии, и тут же перед ним 

была поставлена новая боевая задача – прикрыть правый фланг дивизии у 

хутора Власовка. На рассвете 23 августа 1942 года фашисты перешли в 

наступление. В ходе боя был тяжело ранен командир батальона А.А.Лустин, 

и Рубен принимает командование батальоном на себя. Шквальным огнем 

пулеметной роты и автоматчиков фашисты были остановлены  и начали 

отходить. Рубен поднял батальон в атаку и первым бросился вперед, увлекая 

за собой бойцов. Враг был разгромлен, но в этом бою Рубен получил  

смертельное ранение и был эвакуирован в госпиталь Средняя Ахтуба.  

Узнав о тяжелом ранении Рубена, председатель Коминтерна Георгий 

Дмитров прислал за ним самолет, но Рубен наотрез отказался лететь, заявив: 

«Пусть летят раненые командиры Красной Армии, которые будут добивать 

фашистов в логове врага». 

Скончался Рубен Ибаррури в ночь с 3 на 4 сентября 1942 года в 

госпитале Средняя Ахтуба. Командиру пулеметной роты Рубену Руис 

Ибаррури посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. По 

представлению генерала Глазкова В.А. Рубену Ибаррури 1 сентября 1942 

года было присвоено звание капитана. 
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      Г.М.Димитров 
       (1882-1949) 

большая    потеря    для    всех,     для    коммунистки    Испании,   для   всего 

Интернационала. Поверьте, мы сердцем и душой вместе с Вами в нынешнем 

Вашем горе. Но нет лучшего утешения для Вас и для нас, чем гордое 

сознание того, что Рубен пал смертью храбрых в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и как раз при героической защите своего 

славного города. Ваш сын-герой кровью своею запечатлел созданную в 

антифашистской испанской войне боевую общность между советским и 

испанским народом, лучшим представителем которого являетесь Вы, 

доблестная мать Рубена.  Гибель Рубена, как и гибель многих тысяч других 

мужественных защитников, зовет всех нас на еще более усиленную и 

беспощадную борьбу против фашистских разбойников – до полного их 

разгрома. И мы не сомневались ни на минуту, что Вы, дорогая Долорес, 

превратите и это свое личное огромное горе в источник новой силы, 

присущей Вам энергии и беспощадности против немецкого фашизма – на 

страх врагу, на благо испанскому народу и всему передовому человечеству.  

Жму крепко Вашу руку. Георгий Димитров». 

Похоронен Рубен Ибаррури в центре города-героя Волгоград (бывший 

Сталинград) на площади «Павших борцов».  

Письмо Георгия Димитрова Долорес Ибаррури  в 

связи с гибелью ее сына. 23 сентября 1942 года. 

«Дорогая Долорес! 

Самый тяжелый личный удар, который мог 

постигнуть, это, несомненно, гибель Вашего 

прекрасного сына. Гибель Рубена – замечательного 

молодого испанского революционера, Вами 

выращенного  и  воспитанного, -   
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Долорес Ибаррури вместе с дочерью Амаей у братской могилы, где похоронен ее сын - 

Рубен Руис Ибаррури.  

Рубен Ибаррури похоронен в братской могиле вместе с летчиком – 

майором Героем Советского Союза Каменщиковым В.Г. и артиллеристом – 

капитаном Хафизом Фаттяхутдиновым. Сын татарского народа, гвардии 

капитан Хафиз Фаттяхутдинов, 14 января 1943 года у разъезда Басаргино, 

южнее Сталинграда, с группой бойцов из 10 человек вступил в бой с 

противником, силы которого превосходили в 70 раз. Полчаса вели неравный 

поединок советские артиллеристы, имея на вооружении орудие и пулемет, и 
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истребили до четырехсот фашистов. Погибший в этом бою Хафиз 

Фаттяхутдинов посмертно награжден орденом Ленина. 

   Как в почетном карауле, у этой братской могилы стоит тополь – 

безмолвный свидетель жестокой войны. Весной 1943 года мертвыми стояли 

обгоревшие стволы деревьев, и только этот тополь оделся зеленой листвой. 

Жители, возвратившиеся в город, извлекли из его ствола осколки мин и 

снарядов. И теперь каждую весну тополь, с зарубцевавшимися ранами, 

покрывается густым зеленым нарядом, приветствуя жизнь возрожденного из 

пепла города…  

Группа «Поиск» Тамбовского педучилища № 2 с гордостью пронесла 

имя Героя Советского Союза Рубена Руис Ибаррури. Большая переписка 

велась с его родными – с сестрой Амаей и мамой – Долорес Ибаррури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сестра Рубена Руис Ибаррури – Амая Руис 
поздравляет с Первомаем группу  

«Поиск». 24.04.1986г. 

Письмо Долорес Ибаррури группе 

«Поиск Тамбовского педучилища №2: 

 
             Долорес Ибаррури  
 

«С огромным волнением я 

прочитала такое хорошее 

Ваше письмо, которое мне  

напоминает героические, 
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  Письмо Долорес Ибаррури 

незабываемые и также горькие 

дни,  - пишет Долорес Ибаррури. 

- Я благодарю Вас за 

поздравление с 1 Мая. В Мадриде 

в этот день проходила массовая 

демонстрация трудящихся, 

также как и по всей Испании. Я 

хотела бы от всего сердца 

поздравить Вас комсомольцев и 

членов группы «Поиск», которая 

носит имя Рубена Ибаррури – 

моего сына, поблагодарить за 

Вашу интернациональную 

деятельность и за ваше усердие 

в учебе. Примите от меня, 

дорогие юные друзья, мои самые сердечные пожелания. Обнимаю Вас.  

Долорес Ибаррури». 

По приглашению группы «Поиск», Амая Руис приезжала  в Тамбов. 

 

 

 

 

Комиссар. 
Из воспоминаний гвардии полковника Михаила Суетнова, бывшего начальника 

политотдела 35-й гвардейской стрелковой дивизии. 

 

 

 

 

 

В центре села Алексеево-Лозовки есть парк, 

в котором высится памятник заместителю 

командира 35-й Г.С.Д. полковнику комиссару 

Лисичкину Емельяну Алексеевичу. Сюда часто 

приходят и приезжают женщины, у которых   

погибли на фронте мужья, сыновья, братья, отцы. 

Прошедшие десятилетия не уменьшили, не сняли с 

сердец печали и боли. 
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                                                                                           М.М. Суетнов 

Приезжают и боевые друзья,  и соратники комиссара – ветераны 

дивизии. Им не занимать мужества, стойкости, выдержки, закалки, стальной 

воли, но, встречаясь у могилы любимого комиссара, они не могут сдержать 

слез. А там, где плачут мужчины, там, действительно, великое, незабываемое 

горе! 

К памятнику приходят школьники отдать дань уважения воину-герою 

Емельяну Алексеевичу Лисичкину. 

Приезжает сюда и дочь – Тамара Емельяновна. Она привезла из 

подмосковья с могилы матери землю и высыпала на могилу – отца-героя. 

Возле могилы посажены и подмосковные березы. 

Какой же подвиг совершил комиссар Лисичкин? 

В ноябре 1942 года советские войска окружили под Сталинградом 6-ю 

полевую и 4-ю танковую армии гитлеровцев. Войскам Донского и 

Сталинградского фронтов предстояло разгромить попавшие в «котел» 

отборные армии врага. Чтобы облегчить задачу, было необходимо 

отодвинуть внешний фронт окружения, хотя бы на 150-200 километров. И 

надо было так же уничтожить спешившую на помощь окруженным 

фашистскую группировку «Дон». 

Ставка Верховного Главнокомандования разработала план операции 

«Малый Сатурн». План предусматривал нанесение по противнику 

сходящихся ударов с Осетровского плацдарма и из района станицы 

Боковской (оба пункта на Дону) в общем направлении на Миллерово – 

Ростов. 

Выполняя этот замысел, 16 декабря 1942 года войска Юго-Западного 

фронта перешли в наступление. Первая гвардейская армия взломала мощную 

оборону противника на Осетровском плацдарме и начала стремительное 
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продвижение на Маньково-Калитвенскую – Дегтево – Тацинскую – 

Морозовку. Важнейшей задачей ставилось: разгром 8-й итальянской  армии. 

Преследуя противника, первая гвардейская армия своим 4-м стрелковым 

корпусом завязала бой с крупной группировкой врага, а затем совместно с 6-

м стрелковым корпусом  окружила у села Арбузовка четыре итальянских 

дивизии и подразделения СС гитлеровской Германии. Огромную роль и 

тяжесть боев по разгрому окруженных выполнила и вынесла 35-я 

гвардейская стрелковая дивизия. 

Ни днем, ни ночью не затихал гул орудий. Бои с окруженными 

становились все более ожесточенными. Командир 4-го корпуса генерал Гаген 

и командиры дивизий старались определить, не начинается ли агония 

окруженных частей.  

Данные разведки, опрос пленных, изучение характера боя показывали, 

что дисциплина вражеских солдат расшатывалась: они неохотно исполняли 

приказы офицеров или совсем не исполняли. Таких эсесовцы расстреливали, 

но восстановить дисциплину уже не удавалось. Количество сдававшихся в 

плен увеличивалось. 

Когда полковой комиссар Лисичкин Е.А. отправился на передовую,  

никто не обратил особого внимания. Штаб дивизии и политотдел 

продолжали интенсивную работу, как вдруг под окнами дома, где находился 

политотдел, послышалась громкая, тысячеголосная песня. Все кинулись к 

окну  и замерли: шла и пела большая  колонна итальянских солдат, которыми 

командовали итальянские офицеры. Не поняв в чем дело, приехавший 

заместитель командира корпуса генерал Колчигин выскочил из дома. 

Колонна остановилась, повернулась направо, и комиссар Лисичкин доложил 

Колчигину: 

- Товарищ генерал, гвардии полковой комиссар Лисичкин уговорил 

тысячу триста солдат и офицеров противника сдаться в плен… 
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         Подмосквье, 1942 год.  
         Слева направо: Лисичкин Е.А., Макаренко, Глазков В.А., Полянский И.Д.  

 

Как оказалось, комиссар Лисичкин поехал на передовую и случайно 

проскочил к итальянцам. Между дивизиями оказался незанятый стык. 

Комиссар подъехал к итальянцам, но не растерялся. Представительный, 

высокий, внушительный, волевой, он вышел из машины, как победитель, и 

вскинул руку: «Кто умеет говорить по-русски?» Поднялись семь человек. 

Лисичкин к ним: «Приказываю перевести мои слова солдатам и офицерам! – 

«Солдаты, вы находитесь в таком «котле», из которого только две дороги: 

смерть или плен. Сами решайте, как поступить, но советское командование 

может сохранить вам жизнь, обеспечить питанием, лечением и по окончании 

войны – возвращение на родину. Желающие остаться живыми, кладите вот 

сюда оружие, стройтесь в колонну по четыре и пойдемте за мной с песней!» 

Ни генерал Колчигин, ни комдив Кулагин, ни начальник политотдела 

дивизии Суетнов даже мысли не допускали, что комиссар Лисичкин еще раз 

пойдет агитировать противника. Но часа через полтора комиссар привел еще 

несколько тысяч пленных. И опять они шли колонной и пели песни. И 

комиссар Лисичкик снова шагал впереди колонны, а его эмка шла в хвосте. 

Когда пленные были отправлены в штаб корпуса, комиссар Лисичкин 

посмотрел на часы: 
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- Еду на передовую! 

Начальник политотдела М.Суетнов возразил: «Достаточно, Емельян 

Алексеевич, судьбу испытывать! Она может и выручить, и проучить!» 

Но Лисичкин перебил: «Хватит философствовать!» и вышел. Было 

слышно, как взвизгнули тормоза машины. 

Эмка вернулась вечером. В ней были шофер и ординарец комиссара 

Малофеев Иван. Шофер испуганно лепетал: 

- Товарищ комиссар опять к итальянцам ездил. Многих уговорил идти в 

плен. Они уж и оружие сложили, и в колонну построились. Но только 

тронулись, по колонне из пулемета хлестнули. Упали убитые, раненые 

закричали… Ивану Малофееву челюсть перебило…  

Водитель развернул машину, хотел посадить комиссара и уехать, но 

было уже поздно: эсесовцы подбежали к комиссару, в упор выстрелили в 

него, после чего ударили прикладом по лбу…  

 Как Малофеев с водителем уехали – даже не помнят. 

Чтобы выручить труп комиссара, политотдельцы вместе с командирами 

полков создали  особые ударные группы. Но прошел день, два, а группы не 

могли пробиться к телу комиссара Лисичкина. Там, где сдавались итальянцы 

в плен, встали эсесовские части. Только на третий день труп комиссара был 

вызволен… 

Сдача в плен большим количеством оказалась заразительной для 

окруженных. Несмотря на жестокую расправу эсесовцев, итальянские 

дивизии таяли с каждым днем. Пленные рассказывали, что они ждали 

советского парламентера, который с песней уводил в плен… 

Эсесовцы собрали в кулак все, что было еще боеспособным и ночью 

прорвали окружение, ушли к станции Чертково. Там они быстро 

приспособили к длительной обороне кирпичные здания и сопротивлялись 

продолжительное время, пока не были полностью уничтожены. 

Так закончили существование главные силы 8-й итальянской армии. 

Остатки их были эвакуированы в Италию. 
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Стоит на могиле комиссара Лисичкина Емельяна Алексеевича памятник 

и все склоняют перед ним головы. Часто бывают здесь и ветераны 35-й 

гвардейской стрелковой дивизии. 

Группа ветеранов 35-й Г.С.Д. на встрече в с.Арбузовка. 18.08.1979г.  

В центре: Красносельский В.А., дочь комиссара Лисичкина Т.Е., Одегнал Я.Л. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Клятва. 

Из воспоминаний Героя Советского Союза гвардии старшего лейтенанта Поцелуева 
Ивана Николаевича, бывшего командира роты автоматчиков 100-го гвардейского 

стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года  двум 

гвардейцам 35-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержанту 

И.Н.Калинину и гвардии старшему лейтенанту И.Н. Поцелуеву присвоено 

звание Героев Советского Союза.  

Иван Николаевич Поцелуев родился в 1916 году в семье рабочего. В дни 

великой Октябрьской социалистической революции отец И.Н. Поцелуева 

встал с оружием в руках в ряды красной гвардии и мужественно погиб за 

рабочее дело. 

Шесть человек, в том числе и маленький Ваня остались на попечении 

матери. Много трудностей пережила Устинья Ивановна, но добилась своего: 

вырастила Родине сынов-героев. 

После окончания сельской школы поцелуев поступил в ФЗУ. Здесь он 

успешно освоил теорию и практическую работу. Вскоре ученик ФЗУ 

Поцелуев стал опытным токарем. Он работал в Грозном, потом – на Дальнем 

Востоке. 

В 1937 году Поцелуев И.Н. был призван в ряды Красной армии и служил 

в погранотрядах. 

Первое боевое крещение он принял в марте 1943 года в сражениях с 

немецкими войсками. Такова краткая биография героя. 

С 1943 года командир пулеметного взвода, роты, роты автоматчиков, и, 

наконец, начальником разведки в 100-м полку 35-й Г.С.Д. До 1944 года 

комсомолец, а затем член партии. Трижды был тяжело ранен, много раз 

контужен. Есть в альбоме у Ивана Николаевича пожелтевшая фотография, на 

бугре у открытой могилы – маленький гроб, а вокруг понурые бойцы с 

автоматами. На обороте: под высотой Орловой, 1944 год и наискось – 

«запомните на всю жизнь, не прощать!» 

Иван Николаевич вспоминает: «Это мы хоронили малыша у высоты под 

Никополем. Это было гнилой зимой 1944 года. Во чтобы то ни стало нам 

надо было поскорее захватить Никополь, но он был сильно укреплен 

немцами. Несколько высот перед ним, в том числе и Орлово служили как бы 
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заслоном для города и сами были маленькими крепостями, с проста их не 

возьмешь. Но немцы под нашим напором отходили, но огрызались не только 

на нас, но и прежде всего на жителей деревень, которые они оставляли. 

Накануне нашего наступления в деревню Каменку, она запылала с четырех 

концов, немцы оттуда уходили. Когда видишь, как терзают нашу Родину, 

наших людей, ярость душит тебя и гонит только вперед на врага. И мы 

мчались, не останавливаясь за ним. Знаете, раны тогда заживали быстрее – 

вспоминает Иван Николаевич. 

Да так вот Каменка уже догорала, когда моя рота автоматчиков вступила 

туда. Ветер дул нам в лицо и обдавал горьким запахом пожарища, осыпал нас 

пеплом украинских хат. Никогда не забыть этого гнетущего запаха!  

Мы шли между двумя рядами молодых яблонь. Их немцы, отступая в 

панике, не успели искалечить. И вдруг слева на ветке мы увидели в петле 

висит ребенок – лет двух. На его груди белела табличка: «С новосельем». 

Я никогда до этого дня не встречал еще такого подлого преступления, 

такой садистской извращенности! 

Его сфотографировал наш корреспондент. Потом ребенка вынули из 

петли. Это был беленький мальчишка лет двух. Я держал на руках 

окоченевший уже трупик и чувствовал, как холодеет мое сердце. Я поднял 

тело ребенка, чтобы на него смотрели все мои бойцы, и, срываясь на фальцет, 

начал говорить. Как во сне я видел страшные глаза моих автоматчиков, их 

блуждающие лица. К ним то я обращался со всей страстью ненависти и ответ 

на ее пламя разгорелось в их очах. Что и как я говорил, я не помню, но 

кончил приблизительно так: «Когда в бою ты ослабеешь, вспомни этого 

мальчишку, дым пожарища, растоптанные трупы наших людей и они 

сделают вновь тебя непобедимым! Клянемся тебе, Малыш, отомстить за тебя, 

за Родину, за ее измученных людей!» 

Лес сжатых кулаков вскинулся кверху и, как вздох потрясло громовое: 

«Клянемся!»  
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То, что было когда-то Каменкой, мы входили молча, четверо бойцов 

впереди на автоматах несли труп мальчика. Я чувствовал, что мы за эти 20 

минут получили такой заряд ненависти к фашистам, какой не всегда и в боях 

рождается. Мы похоронили мальчика, как бойца, мысль о нем уже вела нас в 

схватку. 

Через день вызывает меня командир полка Военков и говорит, что 

получил приказ командования овладеть высотой Орловой перед броском на 

Никополь. Эта высота была контрольным пунктом немцев и особенно 

бдительно охранялась. Провести операцию поручили мне с ротой 

автоматчиков. Как сейчас вижу немного усталые глаза, слышу глуховатый 

голос Военкова: «В лоб эту Орлову ты не возьмешь, ты же знаешь: мы 

пробовали. Проберись ка, Поцелуев,  на эту высоту с группой своих ребят, 

вызовите там панику, отвлеките внимание врага, чтобы туда проникла 

остальная твоя рота и еще, может, какое подразделение. До подкрепления 

удержать Орлову во что бы то ни стало! А знаешь, эта операция чертовски 

интересная, но и опасная! -  Он положил руки на мои плечи, потом обнял 

меня – будь, дружище, осторожен! Как это сделать - решишь сам, на месте. Я 

верил и верю в тебя, ну иди!» 

Для ударной группы, которая откроет вход на Орлову, мы выбрали 

автоматчиков, хорошо владеющих немецким языком, и разработали план 

наших действий. Через два дня нас 8 человек, отлично изучив обстановку на 

высоте, имея при себе по три противотанковые гранаты, ракеты и автомат, 

переодетые в немецкую форму, окольными путями направились к высоте: 

отошли на 2-3 километра в сторону, затем углубились на 6-7 километров в 

расположение противника, чтобы выйти на главную дорогу, ведущую в тыл 

высоты. На дороге к Орловой шли машины, сновали солдаты с ящиками 

патронов на плечах. Издали это напоминало потревоженный муравейник. 

Нам надо было смешаться с солдатской серо-зеленой массой, чтобы у нас 

вышло неожиданно легко. Не обошлось и без курьезов. Какой-то долговязый 

Ганс остановил меня и, сбросив мне на плечо тяжелый ящик с патронами, 
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выругался, вытер пот со лба, махнул рукой и побежал обратно. В первое 

мгновение мне захотелось стукнуть немца ящиком по голове, но потом я 

поправил свою ношу на плече и, покрикивая на встречных солдат, зашагал к 

высоте. Иду и думаю: может, этими патронами мы и отутюжим вас, 

голубчики, и с трудом подавливаю улыбку. На высоте мы были уже поздно 

вечером. 

С комфортом на Орловой устроились: блиндажи крепкие, отличные 

доты, даже умывальники везде на колышках и там же полочки для мыла. 

Каков же был наш план? Он, собственно, был очень прост. Ночью, когда 

немцы крепко уснут, внезапно огорошить их гранатами и дать сигнал 

артиллеристам, которые начнут артобстрел высоты. В панике фашисты 

поднимут стрельбу в небо, как у них обычно делается с испугу. Это поможет 

остальным автоматчикам моей роты без потерь проскочить на Орлову. 

В три часа ночи оглушительно загремели разрывы наших гранат. Мы 

ворвались в один из крайних дотов, перестреляв в них «хозяев». Что с 

первыми взрывами сделалось на Орловой, как мы и предполагали, немцы 

спросонок начали беспорядочную бешеную стрельбу из автоматов, убивали 

своих же. В небо взвились сотни их белых ракет, давая нашим артиллеристам 

верную ориентировку. 

На высоте лихорадочно зататакали пулеметы, загрохотали пушки, 

нацеленные на невидимого врага, отсюда с воем понеслись мины. Но вот 

взмыли в небо наши зеленые ракеты, вызывая огонь на себя, и начали рваться 

наши первые снаряды. От крика, воя, грома разрыврв болели уши, хотя мы 

отсиживались в доте. 

Пленные потом рассказывали, что немцы на высоте в первые минуты 

нашей «обструкции» были уверены, что прорван фронт и русские уже на 

Орловой. 

Во время этой сумятицы на высоту просочились 15 моих автоматчиков с 

командиром взвода Ермаковым, и мы сломили сопротивление врага. Немцы 

сдали нам высоту и отступили. Затем, перед рассветом, они бросили на нас 
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танки, начали минометный обстрел такой яростной силы, какой мы еще не 

знали. 

Уже половина бойцов и я сам были ранены, но оружия мы не оставляли. 

Вот несколько танков уже подожжены нами, остальные уползли обратно. 

Над нами загудели немецкие «юнкерсы», и мы очутились в центре огненного 

смерча. Нас потом изумляло, как мы могли выжить эти страшные часы. Нам 

пришлось отбить 9 вражеских атак. У меня не ранеными осталось лишь 6 

человек. 

Горстка людей, против лютой стены огня и стали! Особенно тяжелой 

была последняя, 9-я атака, она-то и решила исход боя. Снова, покачиваясь, 

надвигаются танки, все ближе и ближе и подпустить еще! Вот уже до нас 

доносится запах выхлопных газов, в ушах нарастает лязг гусениц, уже видны 

в серой дымке за танками пятна солдатских лиц. С издевкой кричит их рупор: 

«Рус, тебе капут! Давай назад Орлова!» 

Я оглянулся: лица моих бойцов в крови, ее пятна расплываются на 

одежде; многие из них с трудом автоматы держат, пальцы из последних сил 

сжимают трофейные гранаты, - «Ребята, - крикнул я, взмахнув немецким 

фаустпатроном, - разве мы забыли о Малыше? Нет, мы свою клятву помним! 

Отомстим же проклятым! Огонь!» - да фаустпатроном под танк. Закричали 

тогда мои бойцы: «Отомстим!» и кто был еще жив, схватил автомат, гранату, 

зарядили противотанковую пушку, припал к пулеметам – и немцы в 

последний раз откатились назад. 

Так помог нам мальчонка отстоять высоту, помог быть верными клятве. 

В 8 часов утра на Орловой был уже наш гвардейский батальон с 

капитаном 

Бердниковым. 
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Герои Советского Союза Поцелуев И.Н. и Бердников Г.В. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Встреча Героя Советского Союза Поцелуева Ивана Николаевича с  

разведчицей его пулеметной роты Смирновой Галиной Ивановной.  

 
Судьба 18 воздушно-десантной бригады 8-го ВДК 
Из воспоминаний красноармейца 3-й роты 4-го батальона 18 воздушно-десантной 

бригады  Ивина Николая Антоновича, чудом выжившего в эшелоне № 47045.  

 

 Судьба 18 воздушно-десантной бригады была одной из тайн войны. Ее 

гибель засекретили даже от оставшихся в живых. 
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8  воздушно-десантный корпус был сформирован в Саратовской области, 

в состав которого вошли: 17-я, 18-я,  19-я бригады десантников. В основном 

это были парни 18-19 лет из Тамбовской, Уральской, Саратовской областей и 

сибиряки. 

Когда началось контрнаступление, весь корпус был направлен под 

Москву эшелонами. Два эшелона с 17 и 19 бригадами прошли без остановок. 

А эшелон №47045, который вез на фронт 18 воздушно-десантную бригаду, 

был задержан на платформе Лосино-Островская З0 декабря 1941. Еще было 

темно. Лязгнули какие-то железяки, откуда-то из сумраков раздалась 

команда:  «Из вагонов не выходить!». Эшелон поместили между двумя 

составами с вооружением.  И в это время раздался мощный взрыв. Кругом 

пламя, искореженные вагоны. А.Н.Ивин пополз по шпалам, сам не зная куда. 

Спасли две женщины: они сбили пламя с его шинели, подхватили на руки и 

оттащили в сторону, после чего он попап в госпиталь. Его красноармейская 

книжка и комсомольский билет сгорели дотла… 

А.Н.Ивин убежден, что на Лосино-Островской произошла немецкая 

диверсия. Выжить удалось немногим. Выживших тут же объявили 

пропавшими без вести, а погибших – укрыли под могильным камнем без 

фамилий. Лишь теперь заговорил один из тех, кому повезло выжить. 

Несколько лет назад, работая в Центральном архиве Минобороны, 

А.Н.Ивин наткнулся на карточку одного из десантников погибшей бригады. 

Вверху чернилами рукой писаря было помечено: «погиб при катастрофе 

эшелона № 47045 30.12.1941г.» Высылать похоронку было некуда – адрес 

родственников неизвестен. 

И таких «неизвестных» оказалось очень много - вся бригада. Когда 

удалось разыскать донесение о потерях 18-й воздушно-десантной бригады, в 

глаза бросилась размашистая резолюция какого-то генерала на титульной 

странице списка: «Потребовать объяснения, почему до сего времени не 

сообщалось. Наконец, почему получилось так, что на большинство людей нет 
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абсолютно никаких данных, даже имени-отчества и года рождения. 

Объяснения потребовать к 20 мая для доклада Зам. Наркома. 1.5.42». 

Объяснения требовать было не с кого. Все командование бригады 

лежало в братской могиле на Раевском кладбище. Без званий и фамилий. Они 

появились только спустя полвека,  благодаря  Ивину Николаю Анатольевичу, 

выжившему при взрыве и в огне сражений Великой Отечественной войны, 

может быть, именно для этого и оставленного жить высшей силой. 

Из оставшихся в живых взорванной бригады в дальнейшем был 

сформирован 101-й стрелковый полк 35-й гвардейской стрелковой дивизии, 

который направили под Сталинград. Обратно никто не вернулся.  

 

 

 

У могилы сына. 

                                                                           

                                                                       Я.Л.Одегнал. в госпитале. 1943 год 

 

 
 

Большой и нелегкий жизненный 

путь прошел Ярослав Людвигович 

Одегнал, чех по национальности.  

На фронте - с 1942 года, дошел до 

Будапешта. 

Боевое крещение принял, будучи 

гвардейцем 35-й стрелковой дивизии, 

защищая Чертково. 

Ярослав Людвигович Одегнал и 

наш земляк, поэт Иван Сергеевич 

Кучин являются Почетными 

гражданами города Чертково. 

Вспоминают сражение под селом 

Арбузовка Ростовской области. 
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 Будучи в разведке, лейтенант Красной Армии болгарин Благой Касабов 

с солдатами в количестве 6 человек достали ценного немецкого языка, но 

возвращаясь, напоролись на немцев.  Благой дал команду красноармейцам 

доставить в штаб пленного, а сам с двумя автоматами и 6 гранатами остался 

прикрывать отход своих бойцов. Фашисты были уничтожены. В это время 

подошли повозки с ранеными бойцами, в одной из которых были раненые 

Я.Л.Одегнал и И.С.Кучин. Приветствуя своих однополчан, на радостях, 

Благой вскочил и закричал: «Ура!» В это время недобитый фашист дал 

очередь из автомата. Благой упал. Он скончался на руках Я.Л.Одегнала. 

Последними его словами были – вспоминает Ярослав Людвигович, - 

«Передайте моим родным в Болгарии, что Благой сражался достойно, как 

советский командир и как сын болгарского революционера». Его отец был 

расстрелян фашистами в 1924 году. 

Похоронен болгарин Благой Касабов в братской могиле в селе 

Арбузовка Ростовской области.  

Долгое время его родные не знали, где похоронен их сын. Тамбовские 

поисковцы имени Рубена Ибаррури вели большую переписку с Болгарией, 

разыскали его родных и близких в Софии и стали инициаторами встречи в 

селе Арбузовка на месте гибели Благово Касабова. Мама Благово возглавляла 

комитет болгаро-советской дружбы. 

В 1975 году она с сестрой Благово Касабова приезжали в Арбузовку, 

чтобы поклониться праху сына-брата. На эту встречу были приглашены и 

Ярослав Людвигович Одегнал и Иван Сергеевич Кучин, которые рассказали 

матери о последних секундах жизни ее сына. 
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Фотокорреспондент Николай Богданов 
 
Богданова Николая Николаевича, фотокорреспондента газеты «Правда»,  

всегда можно застать в маленькой комнате без окон, с плотно зашторенным 

входом. При тусклом красноватом свете не сразу различишь фигуру 

человека, склонившегося над ванной. Тихо журчит вода, шелестит бумага. 

Рождается новая фотография. 

Скромный, непритязательный, обычный человек с необычайной 

судьбой.  
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Ярослав Людвигович Одегнал  и Николай Николаевич Богданов на встрече 
 со студентами Педучилища № 2. Тамбов, 1984 год.  

 

«Я не хочу, чтобы подумали, будто я герой какой-то. Вот люди меня 

окружали, действительно, героические…».  

О фронтовых друзьях он может рассказывать без устали, и тема эта 

кажется неисчерпаемой. Когда фотокорреспондента Николая Богданова 

призвали в армию  в 1939 году, директор издательства и типографии 

А.И.Ревин отвез его к месту сбора на своем «ЗИС-101». Видно, 

двадцатилетний парнишка был симпатичен ему. Он был постоянно с 

фотокамерой в руках…И завертелись события, как в калейдоскопе. 

Начал воинскую службу в Запорожье, в авиачастях бомбордировочной 

авиации, в отделении фоторазведки. А вскоре получил боевое крещение на 

финском фронте: «Да какая это для меня война: я там был-то всего несколько 

дней, а потом попал в госпиталь. Считается авиакатастрофа, - неохотно 

поясняет он, - самолет с бомбами взорвался на старте…». 

Куда только не бросала судьба Николая Богданова, в каких переплетах 

он не бывал! Отступал к Сталинграду, сдерживая рвавшихся в Крым 

гитлеровцев, выходил из окружения, встречал огнем танки, закапывал и 

маскировал свои «тридцатичетверки», оставшиеся без горючего. Хоронил 
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друзей, видел горе и разорение мирных жителей. Был в фотоотделении, 

служил в батальоне аэродромного обслуживания, командовал пулеметным 

расчетом в роте прославленного Рубена Руис Ибаррури – сына Пассионарии. 

Потом стал фотографам политотдела и старшиной политотдела 35-й 

гвардейской стрелковой дивизии и с ней прошел весь героический путь 

наступления. Там и в партию вступил по рекомендации комиссара Волкова, о 

котором тепло отзывался маршал Жуков в своих «мемуарах». Форсировал 

Днепр и Днестр, брал Одессу, освобождал Польшу, штурмовал знаменитые 

Зееловские высоты и крепость Кюстрин, был под стенами Рейхстага. 

«Я к Одеру, как батька Махно, подъехал на конном тарантасе, - смеется, 

-мы с автоматной ротой догоняли танки Катукова. Десять суток «шпарили» 

без кухни на трофейном питании…». 

Да, сегодня можно посмеяться. А тогда… Переднюю машину миной в 

щепки разнесло; его, сидящего на капоте, - следующей, и только землей 

обсыпало. Раненого товарища на плащ-палатке ошибочно положил на мину, 

а потом рядом «дрожал» целый час, пока санитары не прибыли… Хорошо 

мина оказалась противотанковой. 

Снаряд вблизи самолета разорвался. Не один человек жизни лишился. А 

Богданов и тут снимал…  - Надо! Разве все расскажешь!... 

«О! – скажет тридцать лет спустя житель ГДР, уважительно потрогав 

гирлянду наград на груди Николая Николаевича, – Сталинград, Одесса, 

Варшава, Берлин..., удивляется, - И еще жив!...». Да, жив, и не только жив, но 

и доставил нам с войны бесценные свидетельства беспримерного подвига 

советского народа – фотографии тех огненных лет. 

Со спасенной Германией Николай Николаевич Богданов встретился во 

время международного круиза мира, организованного друзьями из ГДР. «На 

бывших Зееловских высотах возлагали алые гвоздики на могилах наших 

бойцов, - говорит Николай Николаевич. – Много цветов было, очень много. 

Но даже по одной гвоздике не хватало на все могилы, может быть, оттого и 

не знает покоя фотокамера бывшего солдата. 
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Сегодня Николай Николаевич – постоянный участник многих 

фотовыставок, его работы охотно берут в редакции газет и журналов.  

Фотография давно превратилась в наследственную «болезнь» в семье 

Богдановых. Первым «заболел» сам, а теперь уже и дети – сын и дочь. Сын, к 

примеру, даже в армии был фотографом политотдела, точно так же, как 

когда-то отец. Да только время уже другое… 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сестричка. 
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                                                                                        М.С.Нооздрачева (Нечипочукова) 

Военная гимнастерка Матрены Семеновны Ноздрачевой 

(Нечипорчуковой - ее девичья фамилия), бывшего санинструктора 100-го 

гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии, 

экспонируется в Центральном музее Вооруженных Сил СССР в Москве, в 

зале Победы, рядом с Красным знаменем, водруженным над рейхстагом, 

орденами маршала Жукова, другими бесценными реликвиями.  

Нелегкая судьба выпала на долю Матрены Семеновны. В девять лет она 

осталась круглой сиротой. На Украине еще в 33-м году от свирепствовавшего 

в то время голода умерли отец и четыре брата Матрены. Воспитывалась в 

детском доме. До войны успела закончить Балаклеевскую медицинскую 

школу. 21 июня 1941 года сдала последний экзамен, сходила с подругами в 

кино. А на следующий день  - пришла весть о начале войны. Она отправилась 

в военкомат: «Возьмите в армию!» Военком ответил: «На войне нет 

детсадов». Было ей 17 лет. 

На фронт она попала весной 1943 года – санинструктором в 100-й 

гвардейский полк 35-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской 

армии генерала Чуйкова. Ее зачислили в передовой отряд, и так в передовом 

отряде Ноздрачева Матрена Семеновна  прошла всю войну до Берлина. С 

1943 по 1945 год изо дня в день спасала советских воинов 35-й гвардейской 

Каждый, кто хоть раз видел Матрену 

Семеновну Ноздрачеву (Нечипорчукову), 

невольно удивляется ее простоте и 

скромности. Трудно представить, что эта 

женщина десятки раз оказывалась в гуще 

боя, выносила из под огня раненых солдат и 

офицеров, оказывала им первую помощь, 

отправляла их на лечение.  

Правду говорят: «Кто храбр и лих, тот 

скромен и тих». 
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стрелковой дивизии. Сколько их было, вынесенных ею, девятнадцатилетним 

санинструктором, весившей в те годы всего-навсего 45 килограммов, из-под 

огня, она не считала. Было не до счета. Останавливала кровотечения, 

обрабатывала раны, накладывала повязки, выносила раненых с поля боя и 

снова ползла вперед. Под пулями, бомбежкой, артиллерийским огнем.  

Боевое крещение она получила под городом Изюмом. А первую боевую 

награду – медаль «За отвагу» - на Днепре. Тогда она вынесла с поля боя 

более двадцати тяжело раненных бойцов и командиров с их личным 

оружием. Оказала первую медицинскую помощь 49 воинам. Потом еще трое 

суток без отдыха трудилась в операционной палате.  

В ожесточенных боях проходили дни и ночи под Изюмом и на Днепре, 

под Одессой и на Днестре, на Висле и в Берлине… Находясь в боевых 

порядках, Матрена Семеновна все делала для того, чтобы спасти жизнь 

раненым бойцам и командирам, сохранить их для Родины. 

Особенно врезались в ее память бои при форсировании Вислы. Здесь она 

оказала помощь многим раненым. Один из них офицер, лежал в зоне 

артиллерийско-минометного огня противника. Матрена Семеновна, рискуя 

жизнью, ползком добралась до раненого, сделала перевязку, вынесла его в 

безопасное место. За мужество и самоотверженность, проявленные в боях на 

Висле, Матрена Семеновна была награждена орденом Славы III степени.   

Санинструктор Ноздрачева (Нечипорчукова) не только делала перевязки, 

выносила с поля боя раненых, но и часто сама вступала в бой. Так было и в 

январе 1945 года в польском селе Овадув, что под городом Радомом. Группа 

недобитых гитлеровцев, пробиравшаяся по тылам наших войск, напала на 

раненых, которых охраняли санинструктор Ноздрачева (Нечипорчукова) и 

фельдшер Позин. Организовав оборону, они отразили нападение фашистов. 

Все раненые были спасены и доставлены в госпиталь. Матрена Семеновна 

была награждена орденом Славы II степени.  

Однажды, после боя санрота осматривала поле. Мотя в пшенице нашла 

раненого, у которого была раздроблена нога - его переехал немецкий танк. 
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Боец истекал кровью, нужно было срочно принимать меры. Там же на поле, 

девушка ампутировала ногу. Солдата спасли. А скальпель Матрена 

Семеновна хранила 39 лет, сама не зная почему. И только в 1982 году 

подарила ташкентскому Музею милосердия и славы.  

В боях при прорыве обороны противника на западном берегу Одера и 

штурме Берлина гвардии сержант Ноздрачева (Нечипорчукова) находилась с 

подразделениями первого эшелона полка. Действуя непосредственно в 

боевых порядках наступающих подразделений, она вынесла с поля боя 

десятки раненых бойцов и офицеров. Настигла вражеская пуля и ее, но 

Матрена Семеновна не покинула поле боя. Уже в поверженном Берлине 

получила гвардии старшина Ноздрачева (Нечипорчукова) свой третий орден 

- орденом Славы I степени. На ее наградном листе командующий 8-й 

гвардейской армией генерал-полковник Василий Чуйков собственноручно 

написал: «Достойна награждения орденом Славы I степени». 

В 1945 году Матрена Семеновна была демобилизована из армии. Вышла 

замуж за своего боевого товарища — Виктора Степановича Ноздрачёва. 

Работала в Дмитриевской сельской больнице, затем в Красногвардейской 

районной больнице Ставропольского края медицинской сестрой.  

Летом 1973 года представитель Российского общества Красного Креста 

приехала в Красногвардейское и вручила Матрене Семеновне медаль имени 

Флоренс Найтингейл - увесистую медаль с красным крестом на ленте, 

барельефом Ф. Найтингейл и гравировкой: "Мадам Матрене Семеновне 

Нечипорчуковой...". Эта высшая награда международного комитета Красного 

креста присуждается медикам, проявившим исключительную 

самоотверженность.  

«Ласковые руки" - так называли медсестру Мотю Нечипорчукову 

(Ноздрачеву) бойцы и командиры героической армии Чуйкова, с которой 

прошла она до Берлина. 
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                                                      Фото Богданова Н.Н. «Встреча на Одере» 

Матрена Семеновна перевязала его, помогла добраться до переправы 

через Одер, откуда А.С.Рогачева перевезли на другой берег и отправили в 

госпиталь. 

 На прощание сержант сказал: «Спасибо, сестричка!». Богданов Николай 

Николаевич, корреспондент газеты «Правда», гвардии старшина  

пулеметного расчета из роты Рубена Ибаррури  35-й гвардейской стрелковой 

дивизии, сделал снимок, на котором Матрена Семеновна  помогает идти 

раненому Рогачеву.  

И они встретились спустя 32 года, как окончилась война! В  

Нивиномысске Ставропольского края, где состоялся молодежный праздник 

во Дворце культуры.  

На сцену дворца пригласили делегата XXV съезда КПСС Матрену 

Семеновну Ноздрачеву. Она вышла – застенчивая, скромная. Чувствовалось: 

Девятого марта 1945 

года Матрена Семеновна в 

боях на Одере спасла 

жизнь многим бойцам, как 

и во все другие тяжелые 

фронтовые бои. Одним из 

них оказался командир 

пулеметного расчета 101-

го полка 35-й гвардейской 

дивизии А.С. Рогачев.  

19-летнему сержанту 

осколками снаряда попало 

в голову, в правую ногу и 

руку, от пронизывающей 

боли он тяжело стонал. 
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внимание всего зала смущало ее, она не привыкла к сцене, руки растерянно 

теребили сумочку.  

С другой стороны сцены шел пожилой мужчина с цветами в руках. 

Правая рука, было заметно, не совсем слушалась. Он подошел к Матрене 

Семеновне и в тишине зала прозвучало: «Сестричка!»… Обнял порывисто 

Матрену Семеновну, на глазах его были слезы. Зал дрогнул  

аплодисментами. 

Так они встретились – Матрена Семеновна Ноздрачева и Александр 

Сергеевич Рогачев – через 32 года! Эта знаменательная встреча 

транслировалась по центральному телевидению. 

После войны Александр Сергеевич долгое время возглавлял 

Шенталинский райком профсоюза работников сельского хозяйства. Как и у 

Матрены Семеновны, у него взрослые дети и внуки. Его солдатская форма 

бережно хранится в музее Тамбовского бизнес-колледжа. 

Нет ничего дороже для фронтовиков, чем память благодарной 

подрастающей молодой смены. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ветераны ВОВ и директор Мешкова Л.Л. в музейной комнате ТБК «Война в судьбах 
преподавателей и студентов Тамбовского бизнес колледжа» 
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Юность, опаленная войной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                                        Ветеран 35-й Г.С.Д.  
                                                                                                       Нижельский В.Г.  

 

Ветеран Великой Отечественной войны Нижельский Василий 

Григорьевич написал стихотворение «Боевая юность»: 

Все пишут о детстве и юности своей, 

     А мне о чем -  не знаю. 

Всю трудность с Родиной моей 

Я разделил и разделяю.  

С отцом, без матери я рос,  

В предгрозовые, военные годы. 

Сколько перенес я горьких слез,  

И всякие видел невзгоды. 

Ходил оборванный, босой,  

Почти всегда полунаевшись,  

Умывался утренней росой,  

Когда ходил я ставить верши. 

А годы шли и мы росли. 

Уже попахивало дымом. 

Войну внезапно нам преподнесли - 

Отчизне верным я остался сыном. 

 «Отгремела война, отгремели  ее 

огненные закаты. Мое поколение достойно 

выдержало испытание огнем и смертью, 

голодом и холодом. Нам, выжившим,  

никогда не забыть ставшее легендарным 

сражение на Волге, друзей-однополчан 35-й 

гвардейской стрелковой дивизии, 

оставшихся навсегда молодыми. 

Вечная память воинам, отдавшим свои 

жизни за светлое Будущее страны!» 
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Был под Москвой я в грозный год,  

Был я  в боях под Сталинградом. 

Шел в бой за Родину! За Сталина! За свой народ! 

Под пулями бывал, как будто бы под градом. 

А сколько горя видел я,  

И сколько мук и униженья. 

Родина! Твои мы сыновья,  

Все шли на ратные сраженья! 

Сколько подвигов свершили, пожалуй, все не счесть,  

Не счесть того, что пережили,  

Россия, мать, за твою честь! 

Свое мы честно отслужили. 

Прогромыхала страшная война. 

История войны такой не знала. 

Все выстрадала ты,  моя страна! 

Но ты еще сильнее только стала. 

Четыре года все вокруг,  

Было страшнее дьявольского ада. 

Погиб мой брат и школьный друг. 

Мир в дом пришел – великая награда! 

Мир, Счастье, Радость и Любовь! 

Детишки бегают беспечно. 

За подвиг, раны, пролитую кровь 

Мои друзья стоят на пьедестале вечно. 

На Востоке воевать мне не пришлось,  

Не воевал я на Амуре. 

Воевать мне в Сталинграде довелось 

Воевал вместе с Рубеном Ибаррури. 
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Шинель в музее генерала моего,  

Комдива из Тамбова,  

Сто шестьдесят осколков – все его,  

Василия Андреевича Глазкова... 

Все это было так давно,  

И мы стареем, ветераны. 

Войну забыть не суждено: 

Напоминают наши раны. 

В борьбе за страну все были в едином порыве 

Хочу сказать сегодняшней молодежи одно: 

«Берегите Отечество свое! 

И живите всегда в мире!» 

    По дорогам войны 35-й гвардейской стрелковой дивизии. 
    Встреча ветеранов в городе Изюм Харьковской области, 1980 год.  
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Спустя годы. Командующий 64-й армией Михаил Степанович Шумилов (слева) и 

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (справа) 
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ГЛАВА 3. Война и судьбы земляков. 
Любимый отчий  край. 

 
Тамбовщина, исконный край наших отцов и дедов, раскинулась в 

самом центре России. Немало сложено о ней стихов и песен.  

Тамбовщина взрастила многих выдающихся людей, которыми гордится 

наша страна. Она дала русской литературе Баратынского и Сергеева-

Ценского, поэта Кучина Ивана Сергеевича. 

Это она вдохновляла на создание музыкальных произведений 

Чайковского, Рахманинова, Алексея Бруни. 

Именно в Тамбове полковой штаб-трубач Агапкин Василий Иванович 

создал свой бессмертный марш «Прощание славянки». 

Наш край – Родина декабриста Лунина, академика Герасимова, 

наркома Чичерина, генерала Глазкова Василия Андреевича, первого мэра г. 

Тамбова – Коваля Валерия Николаевича. 

Со сцены тамбовского драматического театра звучали голоса звёзд 

русской эстрады В.В Паниной, А.Д. Вальцевой, Н.В. Плевицкой. В 1901 году 

сюда с концертами приезжал Ф.И. Шаляпин. Выступали солисты Большого 

театра, танцевала Майя Плисецкая. 12 октября 1957 года в театре состоялся 

авторский концерт Д.Д. Шостаковича. Некоторые сочинения впервые были 

исполнены композитором именно на этом вечере. 

Интересна история Ленинской площади, которая появилась в советское 

время. Раньше на этом месте был крепостной ров, вырытый от Студенца на 

юг. Потом ров засыпали, и на его месте разбили сквер с аллеями, 

огороженными  металлической изгородью. Это было самое красивое место в 

городе. Сюда собирались на митинги, праздничные гулянья. В 1937 году 

здесь был установлен памятник Ленину. С этого времени площадь и стала 

называться Ленинской. Отсюда провожали на фронт бойцов Красной Армии 

в Великую Отечественную войну, сюда ранним утром 9 мая 1945 года со всех 

концов города стекались люди, услышавшие радостную весть о Победе. 

Тамбовские воины всегда славились своими боевыми подвигами.  
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В Отечественную войну 1812 года Тамбовский пехотный полк входил в 

авангард русской армии, отличился в битве на реке Березовка и дошел до 

Парижа.  

В Великой Отечественной войне  1941-1945гг. 252-м тамбовчанам за 

ратный подвиг было присвоено звание Герой Советского Союза, 46 наших 

земляков стали кавалерами ордена Славы трех степеней. 

Более 500 обелисков и стел напоминают об участии наших земляков в 

Великой Отечественной войне.  

35 тысяч наших земляков прошли через горнило афганской войны. 83 

остались вечно молодыми, трое пропали без вести. За годы чеченской войны 

около 7000 тамбовчан побывало в горячих точках.  

Современный Тамбов – это крупный промышленный центр области, 

являющий собой удивительное сочетание старинных зданий и самых 

современных новостроек, оживлённых улиц и зелёных берегов тихой реки 

Цны, берёзовых аллей и взметнувшихся ввысь сосен.  

Наш земляк Николай Вирта писал: «Тем… кто провёл в этом городе 

юность, тем, кто был молод там и остаётся молодым, возвращаясь туда через 

многие годы, - как им не благословлять этот город, один из многих виденных 

и единственный из оставшихся в сердце?.. У каждого есть свой Тамбов!»  

Знай свой край, гордись им! С него, с порога твоего дома и начинается 

Родина. 

Память о наших отважных земляках хранят многие улицы города 

Тамбова: улица Бориса Федорова – Героя Советского Союза, проявившего 

отвагу и мужество в боях за освобождение городов Шяуляя (Литва) и Елгавы 

(Латвия); улица Василия Сенько – дважды Героя Советского Союза, 

имевшего 402 боевых вылета, в том числе 20 бомбардировок дальних целей и 

военных центров противника: Кенигсберг, Тильзит, Инстербург, Данциг. 

С первых дней войны защищал небо Ленинграда наш земляк летчик 

Петр Харитонов, уроженец с. Княжево Алгассовского (ныне Моршанского) 

района. Один из первых удостоен звания Героя Советского Союза за 
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совершенный воздушный таран. 27 июня 1941г. в воздушном бою, 

расстреляв все боеприпасы, он направил свой самолет на встречу вражескому 

бомбардировщику и хвостом своего истребителя отрубил хвостовое оперение 

фашистского самолета.  

Шесть наших земляков повторили подвиг Александра Матросова: 

Алексей Полин, Георгий Попов, Леонид Рытиков, Яков Синев, Петр Тарасов 

и Николай Шапкин.  

По числу Героев Советского Союза (относительно численности 

населения области), Тамбовская область вошла в число первых пяти их 200 

областей Советского Союза
6
. 

На улице Советской установлен памятник 18-летней героине- партизанке 

Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. В Петрищеве, близ города 

Вереи, немцы казнили бесстрашную девушку.  

На пересечении улиц Коммунальной и Карла Маркса установлен  бюст 

дважды Героя Советского Союза, легендарного артиллериста генерал-

лейтенанта В.С.Петрова. В конце сентября 1943г. во время тяжелых боев 

Букринской излучины Днепра, отличился командир 1850 истребительно-

противотанкового артиллерийского полка капитан В.С.Петров. 

Тяжелораненый, он продолжал руководить боем, а когда потребовала 

обстановка, открыл огонь из орудия и лично подбил 4 вражеских танка. В 

госпитале ему ампутировали обе руки. После выздоровления В.С. Петров 

снова вернулся в строй и закончил войну под Берлином.  

Свыше 450 тысяч человек проводила Тамбовщина на защиту Родины, из 

них 9 тысяч - женщин.  Тысячи жителей области воевали в сформированных 

на Тамбовщине 2-й гвардейской армии под командованием генерала Р.Я. 

Малиновского; в 33-й гвардейской стрелковой Севастопольской ордена 

Суворова дивизии, в 35-й гвардейской стрелковой дивизии, под 

командованием нашего земляка генерал-майора В. А. Глазкова, в 323-й, 325-
                                                 
6 В.Л.Дьячков, И.П.Журавлев, Г.И.Сельцер. Забвению не подлежат.- ТОГУП «Тамбовская 

типография «Пролетарский светоч», 2005, с.8  
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й, 331-й стрелковых дивизиях, в 110-й и 111-й танковых бригадах, в 4-й 

воздушной армии, в 61-й армии, а также в других соединениях и воинских 

частях. Почти половина наших земляков не вернулась с войны… 

 

На встрече ветеранов 33 гвардейской 

В благодарной памяти потомков не померкнет подвиг воинов-

освободителей и тружеников тыла. 

Героический тыл – героическому фронту! Подростки – почти дети, 

женщины, старики-пенсионеры – заменили ушедших сражаться воинов на 

заводах, фабриках, полях, чтобы самоотверженным трудом создавать 

самолеты, танки, орудия, растить хлеб – все, что требовал фронт. И 

победили! Выстояли! 

22 июня 1941 года – один из самых скорбных дней новейшей истории 

России. В одно мгновение были перечеркнуты мирные надежды и чаяния 

миллионов советских людей, населявших тогда единое государство – СССР. 

Молодое поколение должно знать, что кроме относительно сытой 

жизни сегодня, была и другая жизнь, связанная с голодом, холодом, 
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изнурительным до кровавых мазолей трудом, гибелью многих миллионов 

людей.  

Дата 22 июня 1941 года не случайно названа Днем Памяти и Скорби, 

она прочно засела в сознании людей старших поколений, довоенного и 

послевоенного времени, воспитанного на героизме Великой Отечественной 

войны и лично на себе испытавшего все ее последствия. 

Началась война со страшных потерь на фронтах и быстро докатилась 

до столицы, внеся в души людей смятение и страх. О том, почему так 

произошло, размышляли и продолжают размышлять историки. Одна из 

основных причин поражений наших войск в период с 1941 по 1942 годы – 

сталинские репрессии, достигшие своего апогея в канун начала войны. По 

подсчетам, сделанным генерал-лейтенантом А.И.Тодоровским, сталинские 

репрессии вырубили: из пяти маршалов Советского Союза – трех 

(А.И.Егоров, М.Н.Тухачевский, В.К.Блюхер); из пяти командующих армиями 

(командиры 1 ранга) – трех; из 10 командиров второго ранга – всех; из 57 

командиров корпусов – 50; из 186 командиров дивизий – 154; из 16 

армейских комиссаров I, II ранга – всех; из 28 корпусных комиссаров – 25; из 

64 дивизионных комиссаров – 58; из 456 полковников – 401.  

Война была выиграна ценой чудовищных потерь, которые коснулись 

каждой семьи.  

Осенью 1941 года, когда шли ожесточенные бои за столицу нашей 

Родины – Москву, Тамбовская область стала прифронтовой. 

Были сформированы отряды народного ополчения, в которые вошли 25 

тысяч человек. Для борьбы с вражескими десантниками и диверсионными 

группами создавались истребительные и партизанские отряды. Тамбовская 

область готовилась к обороне и помогала в этом соседним областям. Только 

в декабре 1941 года на строительство оборонительных сооружений было 

мобилизовано 105 тысяч человек. Они строили укрепленные рубежи для 
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Центрального, Западного и Брянского фронтов, а также под Смоленском, 

Курском и Орлом
7
 

Через Тамбовскую область шли огромным нескончаемым потоком 

беженцы с оккупированных врагом территорий. Всем нужно было помочь, 

всех – разместить, накормить. В самые короткие сроки на территории 

Тамбовской области было открыто 25 детских  домов для детей-сирот, один – 

для детей-малюток. А в 1944 году в городе Тамбове появилось знаменитое 

суворовское училище, в котором учились дети погибших командиров и 

бойцов. 

С первых же дней войны были предприняты меры по перестройке на 

военный лад работы промышленных предприятий. Для работы на оборонных 

предприятиях было мобилизовано трудоспособное население в возрасте от 

16 до 45 лет; все трудились по 12 часов в сутки, без выходных, в едином 

порыве: «Все для фронта! Все для Победы!». 

Тамбовский вагоноремонтный завод выпускал бронепоезда, 

санитарные поезда, мины; завод «Ревтруд» - боеприпасы, завод 

«Комсомолец» - минометы, авиационные и морские точные приборы, а также 

антибиотик пенициллин, необходимый для раненых. Текстильные 

предприятия городов Рассказово и Моршанска готовили шинельное сукно. 

Большинство советских воинов курило моршанскую махорку! 

В селах женщины и подростки сели за трактора и комбайны. На полях 

колхозов и совхозов трудились даже 8-летние малыши! 

Дети не только трудились, но еще и продолжали учиться, несмотря на 

голод, холод, нехватку учебников, тетрадей. 

Колхозники сельхозартели «Красный доброволец» Избердеевского 

района Тамбовской области прославились патриотическим почином по сбору 

средств на танковую колонну «Тамбовский колхозник» 

 
                                                 
7 В.Л.Дьячков, И.П.Журавлев, Г.И.Сельцер. Забвению не подлежат.- ТОГУП «Тамбовская 

типография «Пролетарский светоч», 2005, с.6 
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Патриотический почин тамбовских колхозниц и колхозников.  
 

Трудовой подвиг тружеников тыла Тамбовщины известен всей стране. 

     7 ноября 2012 года будет отмечаться знаменательная дата -  70-летие 

почину тамбовских колхозников по  сбору средств на танковую колонну, 

вошедшую в историю под названием «Тамбовский колхозник». В ноябре 

1942 года  инициаторами сбора средств на производство танков для  армии 

стали труженики колхоза «Красный доброволец» Избердеевского района.   

Выписка из протокола от 7 ноября 1942 года общего колхозного 

собрания членов колхоза «Красный доброволец» Крутовского сельсовета 

Избердеевского (ныне Петровского) района Тамбовской области по сбору 

средств в фонд Красной Армии на постройку танковой колонны 

«Тамбовский колхозник»: 

«…Выступил председатель колхоза Мананников Василий Титаевич, 

который отметил, что колхоз в этом году справился с работой неплохо, 

выполнил план хлебопоставок. Мы вместе с Красной Армией  должны ковать 

победу над врагом, для чего нам нужно организовать сбор средств на 

постройку танковой колонны «Тамбовский колхозник», - предложил он. 

Выступившие колхозники: Яковлев П.С., Носиков А.И., Носикова О.А., 

Манаенков Е.И. поддержали предложение председателя и тут же внесли 

наличными: председатель колхоза 8 тысяч рублей, Яковлев П.С. – 900 

рублей, счетовод колхоза Яковлев С.Г., инвалид войны, - 500 рублей. Затем 

по подписным листам 62-летний Василий Михайлович Припадчев, у 

которого воевали три сына, внес тысячу рублей; Яков Ильич Глотов внес 

7000 рублей в поддержку четырех сыновей-фронтовиков. Мария Игнатьевна 

Припадчева, воспитывающая десять детей, которых требовалось и 

накормить, и одеть, и обуть, внесла 2000 рублей. На святое дело для Победы 

люди не жалели ни последнего рубля, ни последнего фунта зерна…Верили: 

тем самым помогут своим сыновьям, мужьям, братьям, сражающимся с 

ненавистным врагом. 
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Постановили: для скорейшего разгрома и победы над врагом – 

гитлеровским фашизмом, мы, колхозники колхоза «Красный доброволец», 

вносим на постройку танковой колонны 40 000 рублей. 

Сбор средств произвести в течение трех дней. 

С призывом о сборе средств на постройку танковой колонны 

«Тамбовский колхозник» обратиться ко всем колхозникам м колхозницам 

Избердеевского района». 

                                                           Председатель собрания: Мананников 

                                                                                      Секретарь: Яковлева 

                                                 Члены президиума: Тетерина, Манаенкова 

12 ноября 1942 года в газете «Тамбовская правда» было опубликовано 

обращение колхозников и колхозниц Избердеевского района поддержать 

почин по сбору средств. 13 ноября 1942 года «Тамбовская правда» сообщила 

о поддержке почина избердеевцев тружениками Бондарского, Токаревского, 

Уметского, Кирсановского, Волчковского районов; 14 ноября – тружениками 

Шульгинского, Инжавинского, Уваровского, Лысогорского районов; 15 

ноября – Рудовского, Мордовского, Шехманского, Дегтянского, 

Рассказовского районов; к 6 декабря 1942 года – все 43 района Тамбовской 

области. 

7 декабря 1942 года первый секретарь Тамбовского обкома партии 

Иван Алексеевич Волков послал телеграмму И.В.Сталину: 

«Москва, ЦК ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ 

Колхозники и колхозницы в ответ на Ваш, товарищ Сталин, 

октябрьский доклад и приказ провели сбор средств на строительство 

танковой колонны «Тамбовский колхозник». В течение двух недель 

колхозники внесли наличными деньгами 40 миллионов рублей. Сбор средств 

на танковую колонну прошел как  яркая демонстрация советского 

патриотизма колхозной деревни. Деньги находятся на текущем счету в 

отделениях госбанка. 

                                  Секретарь Тамбовского обкома ВКП(б) ВОЛКОВ». 
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От И.В.Сталина была получена следующая телеграмма: 

 

И.В.Сталин,  
Верховный главнокомандующий  

 

В газете «Правда» от 9 декабря 1942 года была опубликована передовая 

статья «Патриотический почин тамбовских колхозников и колхозниц». 

В сегодняшние дни трудно представить, как в суровые годы войны, 

тамбовские крестьяне, получая от 250 до 400 граммов зерна на трудодень, а 

порой и вообще ничего не получая, находили средства для взносов на 

танковые колонны и военные эскадрильи – делились последним! 

Почин тамбовских тружеников, собравших в декабре 1942 года более 

40 миллионов рублей на строительство танковой колонны «Тамбовский 

колхозник», получил широкую поддержку во всей стране.  

Колхозники, рабочие, служащие, интеллигенция, красноармейцы, 

командиры и политработники Красной Армии и Военно-Морского Флота, 

партизаны, следуя почину тамбовских колхозников, внесли, начиная с 9 

декабря 1942 года по 31 марта 1943 года в фонд Красной Армии 7 

миллиардов 41 миллион 320 тысяч рублей. 

Наряду с танковой колонной «Тамбовский колхозник», появились 

боевые танковые колонны: «Московский колхозник», «Куйбышевский 

колхозник», «Горьковский колхозник», «Ивановский колхозник», «Рязанский 

«Тамбов. Секретарю обкома ВКП(б) 

товарищу Волкову. 

Передайте колхозникам и 

колхозницам Тамбовской области, 

собравшим 40 миллионов рублей в фонд 

Красной Армии на строительство 

танковой колонны  «Тамбовский 

колхозник», мой братский привет и 

благодарность Красной Армии.                                                                                                                            

                                          И.Сталин». 
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колхозник», «Воронежский колхозник», «Новосибирский колхозник», 

«Колхозник Грузии» и другие. 

15 декабря 1942 на станции Рада собрались делегации всех 43 районов 

Тамбовской области, чтобы в торжественной обстановке передать боевые 

машины воинам-танкистам 128-го и 136-го танковым полкам, 

сформированным на территории Тамбовской области.  

 

 

   Передача танковой колонны «Тамбовский колхозник» воинам действующей армии.       

Станция Рада Тамбовской области. 15 декабря 1942 года  

 

Танки «Тамбовский колхозник» 2-му танковому корпусу, 91-й 

отдельной, 138-й тяжелой, 155-й танковым бригадам и другим частям 

вручались в Сталинградском автобронетанковом центре
8
  

В составе 2-го Краснознаменного танкового корпуса действовала 

танковая колонна «Тамбовский колхозник» в количестве 161 танка (98 

танков Т-34 и 63 танка Т-70). Командиром танкового корпуса был Попов 

Алексей Федорович. В этом корпусе 23 танкиста были удостоены  звания 

Героя Советского Союза, 33 – награждены орденом Ленина, около 500 

                                                 
8 Морозов Е.А. Танковая колонна «Тамбовский колхозник».- ТОГУП «Тамбовская 
типография «Пролетарский светоч», 2002, с.14  
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человек – орденом Красного Знамени, свыше 3500 – орденом Отечественной 

войны.  

В 91-й гвардейской бригаде танки вручались тамбовской делегацией в 

Сталинграде у стен завода «Баррикады» и «Красный Октябрь».  

 

Командующий 3-й гвардейской танковой армией П.С.Рыбалко (справа),  
начальник штаба армии В.А.Митрофанов (в центре) и командир 91-й  
отдельной танковой бригады И.И.Якубовский.  

 

Командиром танковой бригады, принимавшим танки от тамбовских 

колхозников, был полковник Иван Игнатьевич Якубовский, впоследствии 

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза  

Полученные танки «Тамбовский колхозник» сразу же вступили в бой в 

районе заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь»  Сталинграда, а затем 

принимали непосредственное участие в разгроме окруженной группировки 6-

й немецкой армии Паулюса.  

11-й гвардейской танковой бригаде (до 8 декабря 1942 года 133-я 

Корсуньско-Берлинская гвардейская Краснознаменная орденов Кутузова, 

Суворова, Богдана Хмельницкого отдельная танковая бригада) под 

командованием гвардии полковника Николая Михайловича Бубнова было 

передано 53 танка «Тамбовский колхозник» (32 танка Т-34 и 21 танк Т-70).  
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Танкисты 11-й гвардейской танковой бригады прославили свое боевое 

знамя в боях за Сталинград, в Орловско-Курской битве и в других операциях. 

С мая 1942 года по 2 августа 1943 года танковая бригада под командованием 

гвардии полковника Н.М.Бубнова уничтожила 548 танков, 449 орудий, 148 

минометов, 277 пулеметов, 163 автомашины, подбила 11 самолетов, 

разрушила 139 дзотов, истребила более 12000 солдат и офицеров противника. 

2 августа 1943 года в одном из ожесточенных боев Н.М.Бубнов погиб 

смертью храбрых. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

128-й Барановический Краснознаменный ордена Александра Невского 

танковый полк, сформированный на Тамбовщине, начал свой боевой путь от 

хутора Вертячий под Сталинградом. В его составе сражалось 40 танков 

«Тамбовский колхозник». Танкисты под командованием командира полка 

Михаила Васильевича Сазонова участвовали в освобождении городов Калач-

на-Дону, Тормоси, Батайск, Тирасполь, Коньково, Одесса Слоним, Дебрецен, 

Брно. 

136-й отдельный танковый полк в составе 2-й гвардейской армии, 

сформированной на Тамбовщине, получил 40 танков «Тамбовский 

колхозник». Прошел славный боевой путь от Сталинграда до Чехословакии. 

Освобождал города Тормосин, Новочеркасск, Шахты, Батайск, Ростов-на 

Дону, населенные пункты Смоленской, Брянской областей, Белоруссии, 

Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии. 

Построенные танковые колонны – это детище всего советского народа:  

тружеников тыла, вносивших денежные средства; конструкторов, 

создававших боевые машины; рабочих заводов танковой  промышленности и 

воинов-танкистов, не щадивших своих жизней во имя Великой Победы. 

За годы войны наши танкостроители дали фронту около 104 тысяч  

танков  и самоходно-артиллерийских установок. Особенно велика заслуга 

рабочих Кировского завода (в Челябинске), рабочих завода № 183 и 

Уралмашзавода. Родина высоко оценила труд танкостроителей. Более 9 
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тысяч работников танковой промышленности получили высокие 

правительственные награды, многим из них было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. С уважением и благодарностью произносят 

воины-танкисты имена талантливых конструкторов М.И. Кошкина, А.А. 

Морозова, П.А.Кучеренко, Ж.Я. Котина - создателей танков: Т-34, КВ, ИС-1, 

ИС-2, ИС-3, а в послевоенное время: Т-54, Т-90, ПТ-76, БМП, БМД, БРДМ, 

равных которым нет в мире. 

На средства, собранные тамбовчанами, были построены также десятки 

боевых самолетов, торпедные катера, бронепоезда и другая военная техника.  

 

               Монумент «Танк «Тамбовский колхозник».  

В 1949 году одна из боевых машин Т-34 (бортовой № 266) из танковой 

колонны «Тамбовский колхозник», прошедшая с боями от Сталинграда до 

Винницы, была доставлена в Тамбов и в торжественной обстановке поднята 

на пьедестал Славы как символ героизма, мужества и бесстрашия советских 

людей в годы Великой Отечественной войны (проект архитектора В. Г. 

Самородова). Этот танк принимал участие в сражениях под Сталинградом, на 

Курской дуге, в форсировании Днепра. Командиром танка был Герой 
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Советского Союза Гоков Филипп Антонович из Белгородской области. Его 

экипаж уничтожил 18 вражеских орудий, 43 пулемета, 20 минометов, много 

вражеских солдат и офицеров
9
.                                           

        Е.А.Морозов и К.Г.Никифоров  

Танк на пьедестале из уральской стали,  

Боевой, гвардейский строгий вид. 

Помнит он былые годы фронтовые,  

А теперь как памятник стоит. 

                     Бил под Сталинградом он фашистских гадов,  

                     Поражая меткостью огня,  

                     Самый лучший в мире Т-34,  

                     Прочная советская броня. 

На земле на Курской, Прохоровском поле 

Видел он огня суровый шквал,  

И хваленых «тигров» по-гвардейски смело 

Он не раз в бою атаковал. 

                     Нам в рассветах майских грезилась Победа,  

                     И звенела песня в вышине,  

                     Шли как исполины мы на штурм Берлина,     

                     Чтоб поставить точку на войне. 

                                                 
9
 Морозов Е.А. Танковая колонна «Тамбовский колхозник».- ОГУП «Тамбовская типография 

«Пролетарский светоч», 2002, с.9  

Участник Великой 

Отечественной войны, комиссар 

2000-го отряда целинников, член 

Союза журналистов России 

Морозов Евгений Алексеевич 

посвятил монументу «Танк 

«Тамбовский колхозник» 

замечательную песню: 
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Трудный и славный боевой путь прошли советские  танковые  войска в 

годы Великой Отечественной  войны. 

Родина высоко оценила подвиги танкистов. Свыше 250 тысяч солдат, 

сержантов, старшин, офицеров и генералов танковых войск были 

награждены орденами и медалями. Около 200 воинов  танковых  войск 

награждены орденами Славы всех трех степеней. 1142 танкиста получили 

звание Героя Советского Союза. Из них 16 получили это высокое звание 

дважды. Среди воинов-танкистов удостоенных звания Героя Советского 

Союза, есть и наши земляки: 

Бармин Иван Елизарович; 

Ефимов Андрей Илларионович; 

Любушкин Иван Тимофеевич; 

Космодемьянский Александр Анатольевич;  

Пономарев Гавриил Андреевич; 

Рорат  Александр Иосифович;  

Солнцев Михаил Степанович; 

Удальцов Василий Андреевич;  

Финютин Иван Иванович;  

Яркин Иван Петрович. 

На танке Т-34 "Тамбовский колхозник" наши земляки Однолько 

Григорий Зотович, Аникин  Николай  Иванович, Богдасаров  Николай  

Александрович прошли с боями до Берлина. 
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Герои-земляки. 

 

 

                                                                                        Любушкин И.Т.                                   
(20.06.1918 – 30.06.1942) 

Бесстрашным и умелым воином зарекомендовал себя танкист Любушкин 

в бою. Он отличался поистине снайперской меткостью – мог двумя 

выстрелами подбить два танка врага! В «Листовке из серии «Герои и 

подвиги», изданной в 1941 году под заголовком «Танковая дуэль» , 

рассказывается лишь об одном  дне боя танкиста Любушкина и его экипажа 

на подступах к Москве 6 октября 1941 года, когда наши войска встретились с 

основными силами мощной танковой группы Гудериана: «Танк сержанта 

комсомольца Любушкина с первых же минут боя был подбит вражеским 

снарядом. Танк  не мог двигаться. Но принял бой и обстрел вражеских 

танков. На широком поле разразилась небывалая танковая дуэль. На 

расстоянии 1300 метров мужественный командир расстрелял один за другим 

пять вражеских танков, а потом – еще четыре».   

Указом Президиума Верховного Совета Союза СССР от 10 октября 1941 

года И.Т.Любушкину было присвоено звание Героя Советского Союза. В 

ходе битвы за Москву это был первый указ о присвоении такого высокого 

звания. 

  Первый герой Московского сражения -

Иван Тимофеевич Любушкин родился в 1918 

году в деревне Садовая Мучкапского района 

Тамбовской области.  

В 1938 году начал свою службу в рядах 

Красной Армии. Еще в учебном батальоне 

показал себя умелым воином. Когда началась 

Великая отечественная война, Иван Любушкин 

вместе со своими товарищами-танкистами встал 

на защиту столицы нашей Родины Москвы. 
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5-6 декабря 1941 года Советские войска перешли в контрнаступление 

под Москвой. После многочисленных сражений танковая бригада была 

направлена на отдых и переформирование. На ее основе был сформирован 1-

й танковый корпус, который в июне 1942 года принял участие в контрударе 

советских войск в районе города Ливны. В тяжелые условия попали тогда 

наши танкисты. Силы врага значительно превосходили. Бои велись за каждое 

село, за каждую высоту. Танкисты сутками не выходили из машин.  30 июня 

1942 года здесь и погиб Иван Тимофеевич Любушкин. Он захоронен в 

братской могиле в деревне Ростани Ливинского района Орловской области.  

Вместе с Иваном Тимофеевичем Любушкиным захоронен в братской 

могиле политрук 35-го стрелкового полка 143-й стрелковой дивизии Каямов 

Хамза Кашанович, геройски погибший в этом сражении. На встречу 

ветеранов в Орле 3-6 августа 2003 года приезжала его дочь - Розалия 

Хамзаевна. Когда погиб ее отец, она была грудным ребенком.  

 

Яркин Иван Петрович 
 

 
Яркин Иван Петрович 
(1919- 06.01.1944) 

 

Новониколаевской 

начальной школе в Кытмановском районе.  

В Советской Армии Иван Петрович с 1939 года.  В Великой 

Отечественной войне он участвовал с 1942 года в составе 45-й гвардейской 

танковой бригады.  

Яркин Иван Петрович родился в 1919 году в селе 

Верхней Мазовке Тамбовского района. Он - племянник 

атамана Дутова. С 1926 года вся семья переехала в 

Алтайский край.  

В детстве дружил с Иваном Кожедубом –

будущим маршалом авиации, трижды Героем 

Советского Союза. Окончив педагогическое училище, в 

Барнауле    Алтайского   края,   Иван Петрович работал   

учителем     в  
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В ходе ожесточенной боёв с 24.12.1943 по 3.01.1944 в районе города 

Винницы, в составе своего экипажа, Иван Петрович уничтожил три тяжелых 

немецких танка «Тигр», десять средних танков, 20 пушек разных калибров, 

30 пулеметов, 60 автомашин и около 150 вражеских солдат и офицеров.  

Погиб Иван Петрович 6 января 1944 года в разведке в районе 

Жмеринки.  Его экипаж принял в одиночку бой против нескольких немецких 

танков. Будучи подбитым, экипаж продолжал вести огонь из горящего танка, 

уничтожив при этом несколько «Тигров».  

Звание Героя Советского Союза присвоено Яркину Ивану Петровичу 

посмертно, 24 апреля 1944 года. 

Он похоронен в селе Зозов Липовецкого района Витебской области 

Имена героев навечно вписаны в Летопись Великой Отечественной 

войны. Эти имена - наша гордость, героическое прошлое нашего Отечества, 

на примере которого подрастающее поколение учится жизни, любви к своей 

Родине. 

    Война – символ горя и бедствий, мужества и победы, доставшейся 

нашим родным, близким и соотечественникам ценой огромных потерь. Она 

явилась не только величайшей трагедией, но и духовным подвигом наших 

отцов и дедов, матерей и бабушек, многие из которых продолжают жить 

рядом с нами, — подвигом во имя Жизни на земле. 

Частым гостем Тамбовского бизнес-колледжа является Орлов Николай 

Николаевич - гвардии полковник в отставке, танкист, прошедший всю войну.  
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Ветеран Великой Отечественной  войны, полковник танковых  войск. Николай 
Николаевич Орлов на встрече в Тамбовском бизнес-колледже 

Николаевич Орлов – легендарная личность: кавалер четырех орденов 

Отечественной войны, ордена Красной звезды, награжден медалями: «За 

Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За героическую оборону 

Ленинграда», «За героический штурм Кенигсберга», «За героический штурм 

Берлина». Сами медали – свидетели боевого пути Николая Николаевича: он 

сражался на Ленинградском фронте, защищая блокадный Ленинград, 

штурмовал Кенигсберг, спасал малолетних узников концлагеря в Саласпилсе, 

штурмовал Берлин. 

И рядом с ним в семейном танковом экипаже сражалась его вторая 

половинка – жена  Вера. Она была командиром танка «Т-34», а Николай 

Николаевич – механиком-водителем. 

       Во время Великой Отечественной войны было всего четыре семейных 

танковых экипажа: семьи Орловых, Бойко и два экипажа - братьев Михеевых 

из Ульяновской области. Родословная советских бронетанковых войск 

неразрывно связана с династией семьи Михеевых, в которой 9 братьев 

сражались во время Великой Отечественной войны. Именно о них была 

сложена легендарная песня «Три танкиста», а знаменитому экипажу довелось 

повоевать даже и на Дальнем Востоке. 
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         Магаданцы Иван Фёдорович и Александра Леонтьевна Бойко, воевали 

на танке, построенном на личные сбережения. 

 

          Семейный танковый экипаж Бойко. 

1944 год. 

 

      Семейный танковый экипаж Орловых 

площади в Москве. В Тамбове долгое время работал директором кинотеатра 

«Звезда», был консультантом фильма «Смелого пуля боится». Сегодня – 

Семье Орловых танк «Т-34» 

был подарен на средства 

православной церкви 

архиепископом Лукой, дошел от 

Ленинграда до Берлина без 

потерь. Участвовал в штурме 

Рейхстага. Экипаж был 

предоставлен к званию Героев 

Советского Союза, но Георгий 

Константинович Жуков не 

подписал представление о 

награждении. 

    Николай Николаевич участник   

парада    Победы  на     Красной 
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будучи на заслуженном отдыхе и, несмотря на свой преклонный возраст – в 

этом году Николаю Николаевичу исполняется 90 лет, - он всегда в кругу 

учащихся и студентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ветеран- ВОВ  танкист Орлов Н.Н. на уроке мужества в колледже 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Председатель фонда "Выдающиеся полководцы и флотоводцы Великой  
Отечественной войны 1941-1945 гг." Сухарев Александр Яковлевич почетный  

гость праздничных мероприятий Тамбовского бизнес-колледжа.  
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Автор Сухарев Александр Яковлевич,  Государственный советник юстиции I класса, 

доктор юридических наук, профессор, ветеран ВОВ вручает книги ветеранам Великой 

Отечественной войны Новаковскому М.И., Орлову Н.Н.  

Ветеран Великой Отечественной войны Севрюков В.А. преподнес в дар 

колледжу свою книгу о Великой Отечественной войне «Отчизны верные сыны» 
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Ветеран Великой Отечественной войны Епишев А.Ф. 

вручает книгу директору Тамбовского бизнес-колледжа Мешковой Л.Л. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ветеран Великой Отечественной войны К.Д. Васильева преподносит в дар музею "Война 

в судьбах колледжа" все ордена своего мужа − ветерана Великой Отечественной войны. 

Ветеран Великой Отечественной войны, шеф нашего колледжа Епишев А.Ф.  

вручает книгу директору Тамбовского бизнес-колледжа Мешковой Л.Л. 

Ветеран Великой Отечественной войны, шеф нашего колледжа Одарченко И.С. 

директор Тамбовского бизнес-колледжа Мешкова Л.Л. 
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Никифоров К.Г. в дар музею преподносит шкатулку с землей сполей, где проходила 
Сталинградская битва. 

 

Чем дальше уходят годы лихолетья войны, тем величественнее 

представляется подвиг нашего народа – освободителя.  

Важнейшим источником и основой всех побед над Гитлеровской 

Германией было единство и взаимная поддержка фронта и тыла.  

Активными участниками во всенародном Подвиге проявили себя 

тамбовские медики. В первые же дни войны в действующую армию и 

эвакогоспитали ушло более половины медицинских работников. Среди тех, 

кто до последнего дня войны находился на фронте или в непосредственной 

близости от него, были врачи: В.Р.Ермилов, З.С.Семенов, Ф.Т.Шарапов, 

Я.М.Мандель, Н.И.Буковский, Е.С.Прокудина-Старикова, М.В.Быстров, 

С.Н.Попов, Г.В.Ромазанович, Н.С.Беляева, М.С.Гудкова, и многие другие. 

Врачи Г.А.Пушкин, В.А.Смирнов, П.А.Рутковский, фельдшер 

Ф.А.Мымриков лечили партизан. 

Старшина медицинской службы В.С.Солозобов встретился с 

фашистами на рассвете 22 июня 1941 года. В дни легендарной защиты 

Брестской крепости он не только самоотверженно оказывал помощь  
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раненым, но и отражал атаки вражеских солдат. Наш земляк санинструктор 

В.Ф.Иноземцев спас немало раненых солдат под Ленинградом. 

Не вернулись с фронтов войны  многие врачи: Е.П.Николаева, 

Н.И.Ерофеев, А.А.Малышев, С.В.Смирнов и другие. Погибли партизанский 

доктор П.А.Рутковский, и фармацевт А.Т.Крылова, снабжавшая партизан 

медикаментами и перевязочными материалами. Она была выдана предателем 

и замучена в застенках гестапо.  

Не дожили до светлого дня Победы юные медсестры Вера Слюняева-

Раздобреева, Татьяна Прохорова, разведчица - студентка Смоленского 

стоматологического института Тамара Дерунец, бывшая ученица школы № 7 

города Тамбова, фельдшер Н.И.Карлуков и многие другие…  

Советские медики по долгу своей профессии и по зову сердца 

героически противостояли смерти на полях сражений, в батальонных и 

полковых медицинских пунктах, медсанбатах и госпиталях. Нередко эта 

работа велась в нечеловеческих условиях, под градом пуль и осколков, при 

непрекращающихся бомбежках и артобстрелах. 

 

                                            Сестричка. 
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Тамбовская область уже с первых дней войны стала одной из 

крупнейших госпитальных баз страны. В первые же дни войны, когда еще 

государственное обеспечение не успело оснастить госпитали необходимым 

имуществом, в Тамбовской области был организован сбор мягкого инвентаря 

среди населения, и результат превзошел все ожидания. В городах и селах 

было развернуто 112 госпиталей. 

Уже 4 июля 1941 года были приняты первые раненые. 

С этого дня на протяжении всех четырех военных лет в госпитали 

Тамбовщины постоянно поступали раненые и больные воины. Под госпитали 

отводились лучшие здания в областном центре и в других городах и селах 

области. Занимались школы, клубы, санатории, дома отдыха и здания 

некоторых учреждений. Среди тех, кто возглавлял госпитали в те трудные 

дни, кто работал в них начмедами и  ведущими специалистами, были 

уважаемые врачи Тамбовской области: А.Е. Мещеряков, Т.Н. Бурихин, 

З.С.Бочарникова, Т.М.Гроздев, Ю.В.Рудаковский, Б.Т. Кучеровский, 

Г.С.Силин, А.А.Лазовский, Г.И.Бирюков, Г.И.Цмиль, П.П.Казанский, 

Н.Н.Николаев, С.А.Котовщиков, А.Ф.Тельнова и многие другие.  

За период с 1941 по 1945 годы на излечении в госпиталях Тамбовской 

области было более 600 тысяч человек, свыше 87 процентов воинов 

возвращено в строй. Это весомый вклад тамбовских медиков в Победу над 

врагом! 

Тамбовские медики не только активно лечили, но и сдавали свою кровь 

раненым. Помимо лечебной деятельности, медработники проводили 

большую общественно-патриотическую работу. В 1943 году они собрали 

более одного миллиона рублей на постройку эскадрильи самолетов 

«Тамбовский медик», за что получили благодарность Верховного 

главнокомандующего. Примеру тамбовских медиков последовали 

мичуринские медики, которые дали на постройку новых боевых самолетов 

200 тысяч рублей. От тамбовского общества Красного Креста на 
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строительство самолета «Тамбовский донор» поступило 100 тысяч рублей, за 

что была получена благодарность Главного командования ВС СССР. 

Сотни медиков, работающих в тамбовских госпиталях, награждены 

орденами и медалями. 

Главным хирургом – консультантом всех госпиталей Тамбовщины был 

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, потомок русских князей, известный 

хирург с мировым именем, доктор медицины, автор 55 научных трудов, 

Лауреат Сталинской премии, одновременно архиепископ Тамбовский и 

Мичуринский. 

Тысячи солдат и офицеров обязаны ему жизнью: на его операционном 

столе не умирал никто. Доктор-чудотворец Архиепископ Лука перед каждой 

операцией молился Иконе Божьей матери и благословлял Иконой 

оперируемого.  

В январе 1943 года Архиепископ Лука написал  и передал в «Нью Йорк 

Таймс» статью «Бог благословляет справедливую войну против германских 

фашистов». 

Валентин Феликсович проповедовал Государство, Армию, Семью – 

все, что скрепляет нацию.  
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                      Архиепископ Лука 

В 1946 году Архиепископу Луке за труды «Очерки гнойной хирургии» 

и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельным ранением 

суставов» была присуждена Сталинская премия первой степени – 200 тысяч 

рублей, из которых 130 тысяч рублей Валентин Феликсович передал в 

детские дома: 

«Москва. Генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Сталину. 
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Прошу, вас, высокочтимый Иосиф Виссарионович, принять от меня 

130 000 рублей, часть моей премии Вашего имени на помощь сиротам, 

жертвам фашистских извергов. 

Тамбовский Архиепископ Лука. 

Войно-Ясенецкий, профессор хирургии».  

В ответ было направлено письмо: 

«Тамбовскому Архиепископу Луке 

Войно-Ясенецкому, профессору хирургии. 

Примите мой привет и благодарность Правительства Союза ССР за 

Вашу заботу о сиротах, жертвах фашистских извергов. 

И.Сталин». 

Профессор Войно-Ясенецкий лечил раненых не только скальпелем, но 

и словом Божьи исцелял тысячи людей. Именно с его приходом на 

церковную кафедру Тамбова и Мичуринска, стали возрождаться в области 

храмы; люди обретали не только физическое, но и духовное, нравственное 

здоровье.  

В мае 1946 года Архиепископ Лука был переведен патриархией в 

Симферополь. Он был назначен Архиепископом Симферопольским и 

Крымским.  

Архиепископ Лука пишет книгу «О духе, душе и теле», после чего 

совсем теряет зрение. Слепой Лука продолжает служить Богу и прихожанам. 

1961 год – пик хрущевских гонений на церковь. В этом году его не 

стало - 11 июня 1961 года в день Всех Святых в земле Русской просиявших. 

27 апреля 2012 года исполняется 135 лет со дня рождения 

архиепископа Луки – профессора хирургии Войно-Ясенецкого Валентина 

Феликсовича. Этот человек-легенда, чудотворец, в 2002 году причислен 

русской православной церковью к лику Святых.  Около здания 2-й городской 

больницы города Тамбова, носящей его имя, стоит памятник архиепископу 

Луке, у подножия которого всегда лежат живые цветы. 

Корни. 
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Не будь в России оплота – семьи, с ее устоями, традициями, не будь 

домашних праздников, куда собираются все родственники, не будь альбомов 

с фотографиями, писем, дневников, что заставляет задуматься о прошлом, 

своих корнях, - не было бы преемственности поколений и ответственности 

перед будущим. 

В Тамбовском государственном педагогическом институте на 

отделении физического воспитания долгое время преподавал  Михаил 

Николаевич Бруни, вместе со своей супругой – Зоей Николаевной. Он вел 

предмет по плаванию и лыжам. Константин Георгиевич Никифоров часто 

бывал в этой дружной семье. Когда у них родился сын Алеша, Михаил 

Николаевич часто играл своему грудному сыну мелодии на скрипке. 

Возможно, именно поэтому в будущем наш земляк Алексей Бруни – стал 

первой скрипкой, главным концертмейстером Российского национального 

симфонического оркестра под управлением М.Плетнева.  

В династии Бруни испокон веков жили музыканты, художники, деятели 

науки, культуры. Она на редкость богата своими яркими талантами. Фамилия 

этого древнего рода хорошо известна в Тамбове. О своей знаменитой 

родословной Николай Михайлович долгое время умалчивал, да и понятно, 

почему: он был сыном репрессированных родителей: отец Николай 

Александрович Бруни был расстрелян в 1938 году, мать Анна Александровна 

– отсидела в заключении 10 лет. 

В 1815 году в Петербурге Антонио Бруни становится академиком и 

занимается декоративной живописью в Царском селе, в Александровском 

дворце, Розовом павильоне в Павловске. Долгое время семья Бруни жила в 

Царском селе в непосредственной близости от Лицея. А.Пушкин и другие 

лицеисты часто бывали в радушном итальянском семействе. 

Федор Антонович Бруни (1801-1875 гг.) наиболее знаменит из всех 

художников Бруни. Он был ректором Петербургской академии художеств, 

расписывал Исаакиевский собор. Его наиболее известные картины «Смерть 
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Камиллы, сестры Горацио», и «Медный змий» находятся сегодня в Русском 

музее Санкт-Петербурга. 

Даровитость нынешних Бруни идет от отца Михаила Николаевича – 

Николая Александровича – удивительнейшего человека со страшной 

судьбой, личности на редкость одаренной и многогранной. 

 

Н.А.Бруни 
 (28.04.1891 – 29.01.1938) 

петербургской команде футболистов, ходил на яхте рулевым, прекрасно 

ездил верхом, страстно любил собак и охоту. 

Дружил с В.Ф.Ходасевичем, П.А.Флоренским, А.А.Ахматовой, 

О.А.Мандельштамом. 

В 1914 году ушел на фронт добровольцем. На фронте за героизм и 

отвагу переведен на строевую службу в авиацию и заканчивает летную 

школу в Севастополе. Награжден тремя Георгиевскими Крестами. В сентябре 

1917 года его самолет был сбит под Одессой. Второй пилот разбился 

насмерть, а Николай Александрович, весь израненный, чудом остался жив. 

4 мая 1919 года Николая Александровича по состоянию здоровья 

освобождают от летной службы и увольняют из красной Армии.  Николай 

Бруни получает сан священника. И вот почему. 

В госпитале Николай Александрович несколько дней лежал без 

сознания, врачи уже махнули на него рукой. Но организм выжил, была 

Николай Александрович Бруни  родился в 

Петербурге, в семье зодчего в 1891 году. 

Окончил Танишевское художественное 

училище, а в 1913 году – Петербургскую 

консерваторию по классу фортепиано. 

Музыкальный мир России пророчил ему 

блестящее будущее. Юноша был очень 

одаренным. Занимался живописью, знал четыре 

европейских языка, писал стихи, играл в первой   
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сделана масса операций, после чего больной дал себе обет, что если встанет 

на ноги, то посвятит себя Богу. 

8 лет Николай Александрович служил в разных церквях России: в 

Москве в церкви Николы, где отслужил панихиду по А.Блоку; в с. Косынь, 

где встречался с П.Флоренским; в Клину, где жил в доме П.И.Чайковского. В 

это время он примкнул к существовавшему тогда среди русского 

православного духовенства движению бессеребрянников. Священники этого 

движения считали, что Богу деньги не нужны, батюшка должен трудиться и 

только в свободное от основной работы время исполнять церковные обряды 

и службы. Приходилось работать столяром, печником, изготавливать 

деревянные расписные игрушки. Этим и кормилась его семья. 

Патриархия была крайне недовольна таким поведением священника и 

он, добровольно сложив с себя сан, стал работать в ЦАГИ 

(Аэродинамический институт), а позднее – в Московском авиационном 

институте. Знание многих языков и опыт работы военного летчика позволили 

Николаю Александровичу принести огромную пользу отечественному 

авиастроению: он лично принимал участие в конструкторских разработках, 

предложил кинематическую схему автомата переноса несущего винта 

вертолета, которая используется и поныне. 

1934 год приносит Николаю Александровичу интересное знакомство с 

французским летчиком-испытателем, коммунистом Жаком Пуантистом.  

В декабре этого же года по ложному доносу Бруни обвиняется в 

передаче «секретной информации французскому шпиону». Он был 

арестован, осужден на пять лет и отправлен в печально-знаменитый Ухто-

Печорский трест НКВД СССР в поселке Чибью (ныне г.Ухта). Через год 

Николай Александрович по неизвестной ему причине получает новый срок – 

10 лет. 

1937 год - год 100-летней годовщины со Дня гибели Александра 

Сергеевича Пушкина; год, вошедший в историю России как время арестов, 

ссылок и уничтожения людей в ГУЛАГе. Однако и там была жизнь, и там в 
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сердцах начальников вдруг пробуждалось нечто, что заставляло их думать о 

прекрасном. Именно это и послужило причиной появления первого и 

единственного в истории ГУЛАГа памятника А.С. Пушкину. Его сейчас 

можно увидеть в музее города Ухта, а копия памятника в настоящее время 

украшает одну из площадей города. Автором памятника стал Николай 

Александрович Бруни, внучатый племянник знаменитого художника Федора 

Бруни, который в февральские дни 1837 года делал рисунки А.С. Пушкина на 

смертном одре. Памятник был создан Николаем Александровичем к 

знаменательной дате и установлен в поселке. 

А 29 января 1938 года Николай Александрович Бруни был расстрелян.  

До этого трагического дня он трепетно и нежно обращался в письме к 

той единственной, которую любил, к матери своих детей: 

«Плывут, как горы льда,  

Суровые годины. 

Они уносят все! И вот тебя одну – 

Одну тебя люблю любовию единой – 

Отроковицу, девушку, жену! 

Голубка, Ярославна, Сестра моя! 

Невеста и жена…Как отрок трепетный  

Стою перед тобою,  

Седеющий жених,  

Покорный навсегда. 

И годы тают, как снега весною,  

И женятся средь тающего льда. 

Помяни же меня, дорогая,  

Помяни же в молитвах меня! 

               16 июля 1937 года» 

При первом свидании с женой (а всего из было два), Николай 

Александрович передал супруге нарисованный карандашом свой 
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автопортрет, с которого смотрит интеллигентное лицо с бородой и 

проницательными глазами – на память для детей… 

 
Война в судьбе моей семьи 

                                                          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

                                                                        Протоирей Георгий Павлович Никифоров  

                                                                    (17.04.1895-15.01.1960) 

 

трудилась под лозунгом - «Все для фронта, все для Победы!». Каждый 

старался внести свой личный вклад, чтобы приблизить день Великой 

Победы, в том числе и мои родные, близкие мне люди. 

Мой отец - Никифоров Георгий Павлович родился 17 апреля 1895 

года в семье священнослужителей. Закончив духовную семинарию, в 1918 

году был призван в ряды Красной Армии. Демобилизовавшись в мае 1921 

года, учительствовал. Женившись, принял сан священника (с 1923 по 

1936гг.). В 1936 году был репрессирован и сослан в город Тверь, где работал 

разнорабчим. Многие священнослужители в то время были расстреляны. 

Спасло от расстрела лишь только то, что Георгий Павлович ранее отслужил в 

Красной Армии.  

Советский народ, вступивший в 

смертельную схватку с сильным и 

коварным врагом, стал непреодолимой 

преградой для фашистских 

захватчиков. 1418 дней и ночей 

великого народного подвига на полях 

ожесточенных сражений, на 

оккупированных врагом территориях и 

в глубоком тылу, объединили людей 

разных национальностей, социального 

и общественного положения, 

религиозных убеждений в борьбе за 

свободу своей Отчизны, во имя 

светлого будущего на Земле.  

Вся  наша  страна    сражалась  и 
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Из ссылки добровольцем Георгий Павлович ушел рядовым на фронт. 

Бывший священник в звании гвардии рядового защищал свою Родину с 

оружием в руках. Дошел до Берлина.  

Демобилизовавшись из армии в 1945 году, получил благословение  

архиепископа Луки на священнослужение и был направлен  служителем 

храма сначала в Мордово, затем – в Луневку Тамбовской области, а после - в 

Аркадак Саратовской области (1955 – 1959 гг.),   где ему было присвоено 

звание Протоиерея. Потом был переведен в город Пугачев Саратовской 

области Настоятелем Храма. Имел прекрасный голос, хорошо играл на 

гитаре. Умер 15 января 1960 года от инфаркта миокарда. Георгия Павловича  

хоронил весь город Пугачев. 

Протоиерей Георгий Павлович Никифоров (справа), его брат Протоиерей Иван Павлович. 
Их сестра Клавдия Павловна (слева вверху) с пятью детьми пробыла 16 лет на Соловках, 

где муж погиб на лесоповале. Село Березовка, Мучкапский район, 1950 год. 
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                                                                  Братья Константин и Евгений      

Никифоровы. Кисловодск,1975 год 

у   нее,   немецкие   врачи   брали кровь для своих раненых солдат. Выжила 

чудом. Пережитый ужас войны всегда вспоминала с дрожью в голосе и со 

слезами на глазах. 

Двоюродная сестра Уварова Нина Михайловна (по линии отца 

Никифорова Георгия Павловича) -  – военврач, сражаясь в Сталинграде, была 

ранена. Иван Кучин посвятил раненому военврачу Нине Михайловне 

Уваровой  стихотворение «Память помнит»: 

Память помнит, память не забыла,  

Но найду ли нужные слова? 

Мне тогда всего семнадцать было. 

Вам – от силы двадцать – двадцать два. 

Ранило врачиху-недотрогу,  

Слезы не спешили высыхать: 

Вдруг отрежут ей, девчонке ногу – 

Как же будет снова танцевать? 

Мой старший брат - Никифоров 

Евгений Георгиевич (06.02.1924 – 

22.02.2005) - сражался в войсках  1-го 

Украинского фронта на Курской дуге. 

Участвовал в освобождении Киева, 

Житомира, Ровно, Винницы, Каменец-

Подольска, Львова.  

Встретил Победу в Вене. 

Жестоко обошлась война с его 

будущей женой – Фаиной (1938 - 

25.04.2009). Детский сад в 

Сталинграде, в котором она 

находилась, был захвачен фашистами 

и помещен в концентрационный 

лагерь. У всех малышей, в  том числе и  
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И свистели над санбатом мины,  

Стыл закат, кровавый, как палач. 

И просили раненые: «Нина,  

Ну не плач, пожалуйста не плач!..» 

Сами чуть на ладан не дышали,  

Сами шевельнуться не могли,  

Но свою подругу утешали,  

Докторшу от боли берегли. 

Может быть, и я метался рядом,  

А пред этим – к Вам на стол несли… 

Как узнаешь? Ночи Сталинграда,  

Сталь и гарь, все в адовой пыли. 

Но от волжской грозовой твердыни 

Юность непогибшая прошла,  

Вся – в победоносном зареве и дыме,  

Вся – как утро майское светла. 

В честь ее зима напропалую 

Силы копит, чтоб цвели цветы… 

Ваши руки добрые целую,  

Кланяюсь до самой до земли. 

Около музея истории медицины 2-й городской больницы города 

Тамбова имени Архиепископа Луки установлен памятник, посвященный 

самоотверженному труду всех медиков в годы Великой Отечественной 

войны, не щадивших себя, спасая жизни других… 

Проходят годы, десятилетия, вот уже 67 лет исполнится Великой 

Победе в мае 2012 года, но в памяти народной навсегда остались 

немеркнущие подвиги тех, кто на фронте и в тылу защищал свою страну и 

приближал Победу. 
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Муж двоюродной сестры - Раисы Николаевны Воронковой  
(по линии матери - Александры Дмитриевны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Раиса Николаевна и Степан Иванович           

Воронковы. г. Злочев, 12.06.1940г. 

ученья. Отправляясь по боевой тревоге, Степан Иванович весело подмигнул 

жене и десятимесячной дочурке: «Скоро вернусь!» и взял с собой гитару. У 

него был замечательный голос, его песни очень любили бойцы в части, 

особенно, «Сулико». Степан Иванович был  командиром танкового взвода, 

который принял первый бой с фашистами 22 июня 1941 года, когда 

вражеская танковая колонна прорвалась на львовском направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Семья Воронковых, январь 1941 года  

малышки, вместе с другими семьями комсостава была отправлена последним 

поездом в тыл, который в пути следования подвергся фашистской 

бомбардировке и расстрелу из пулеметов немецких самолетов. Многие 

женщины и дети погибли. Раиса Николаевна, чудом выжившая, вместе с 

Война застала Воронкова   

Степана Ивановича, уроженца д. 

Никольское Волчковского  (ныне 

Петровского) района Тамбовской 

области, на Западной Украине на 

границе с Польшей, в городе 

Злочев Львовской области.  

Когда  началась  война,  в 

части   подумали,   что   начались 

Указом Президиума 

Верховного Совета Союзов СССР от 

22 июля 1941 года Воронков Степан 

Иванович был представлен к награде 

– медалью «За боевые заслуги». 

Его жена Воронкова – Транина 

Раиса Николаевна, беременная, с 

десятимесячной   дочкой   на    руках, 

с  узелком  вещей, необходимых  для 
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дочерью Алевтиной 30 июня 1941 года добрались до Мичуринска, а 31 июня 

их привезли на лошади в село Рахманино, где Раиса Николаевна долгое 

время проработала учительницей. Со своим мужем Раиса Николаевна больше 

никогда не встретилась.  

Дважды в сводках Информбюро земляки – односельчане слышали имя 

командира танкового взвода Воронкова Степана Ивановича, который 

геройски погиб под Киевом. В объятом пламенем танке он вел огонь по 

противнику до последнего вздоха. Посмертно он был награжден орденом 

боевого Красного знамени.  

У Раисы Николаевны на руках остались две маленькие дочки: 

Алевтина и Галина. Младшая Галина родилась уже после гибели своего отца.  

Своих девчат Раиса Николаевна поднимала вместе со своей тетей 

Александрой Дмитриевной, которая с малолетнего возраста воспитывала и 

саму Раису Николаевну с сестрой Екатериной, оставшихся в малолетнем 

возрасте сиротами после смерти родителей (старшая сестра Александры 

Дмитриевны – Анна Дмитриевна Панина в 1918 году скончалась в возрасте 

25-ти лет в городе Грязи от брюшного тифа, оставив 4-х малышей, а ее муж 

Транин Николай, работавший машинистом, был убит во время Гражданской 

войны). Детей поделили родственники. 

Сиротская участь постигла и Алевтину с Галиной Воронковых.  

С 9-го сентября 1941 года в Тамбовской области было объявлено 

военное положение. Учителя Раиса Николаевна Транина-Воронкова и ее 

сестра Екатерина Николаевна Транина были включены в состав 

истребительного отряда в случае оккупации Тамбовской области немцами. 

Они участвовали в строительстве противотанковых рвов, принимали 

активное участие в сборе средств на танковую колонну «Тамбовский 

колхозник», инициатором которого был их родной Избердеевский (ныне 

Петровский район). 
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В тылу женщины полностью заменили своих мужей и отцов, ушедших 

на фронт. Трудно себе представить, как они успевали везде – и детей растить, 

и трудиться за троих… 

По линии моей жены – Гусаровой-Никифоровой Марии Федоровны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Красноармеец Гусаров Ф.П. (справа)                                   

с сослуживцем. 1936 год.  

В братских могилах Осетии захоронено более 5150 человек, многие 

солдаты захоронены безымянно, без званий, без фамилий, без имен. Среди 

них – и Гусаров Федор Филиппович, погибший в возрасте 33 лет во имя 

светлого будущего нашей многонациональной страны. 

По дороге в Ордон возвышается  камень - памятник, на котором 

высечена надпись: «Здесь был остановлен в 1942 году враг, он дальше не 

прошел». Именно здесь, осенью 1942 года на земле Северной Осетии, под 

Владикавказом, Моздоком, у Эльхотовских ворот Северной Осетии шли 

ожесточенные кровопролитные бои за Кавказ с превосходящими силами 

противника. Советские воины стояли насмерть. 

Ее отец Гусаров Федор 

Филиппович (1909 – 22.12.1942) - 

командир роты конной разведки. 

Геройски погиб 22 декабря 1942 года 

во время ожесточенных боев в 

Северной Осетии (г.Ордон). Именно 

в этот день город Ордон был 

освобожден стремительным ударом 

войск 11-го стрелкового корпуса.   

Похоронен Гусаров Федор 

Филиппович в братской могиле, где 

именно – неизвестно. Учащиеся 

школы города Ордон неоднократно 

пытались помочь разыскать его 

могилу – к сожалению, поиски не 

увенчались успехом. 
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Гитлеровцы рвались к Грозному и Баку, к Военно-Грузинской и 

Военно-Осетинской дорогам.  Ценой огромных потерь враг был остановлен, 

хваленые группировки танковых и моторизованных соединений немцев были 

разгромлены, крупномасштабная военная операция "Эдельвейс" бесславно 

провалилась. Именно здесь, в тяжелейшем для нашей страны 1942 году, была 

выиграна после разгрома немцев под Москвой первая из ключевых битв 

Великой Отечественной войны – битва за Кавказ, во многом 

предвосхитившая и победу советских войск под Сталинградом. 

Старший брат Федора Филипповича - Гусаров Николай Филиппович. 

До войны был передовым комбайнером Курманаевского района 

Оренбургской области.  Воевал, был в плену, трижды бежал из плена. Спасла 

украинка, неделю пролежал в сыром навозе, чтобы немецкие овчарки не 

взяли след, без еды и без воды. Вновь воевал. В плену сильно подорвал 

здоровье, по возвращении с фронта тяжело заболел, возможно, и от 

недоверия, с которым относились в послевоенное время к бывшим 

военнопленным: несмотря на большую нехватку рабочих рук в селе, Николая 

Филипповича не допустили к работе на комбайне. Умер он в 1947 году, 

оставив сиротами двух годовалых двойняшек...  

Младший брат Федора Филипповича - Гусаров Виктор 

Филиппович (1922 – 02.07.1942). Перед войной поступил в Алмаатинское 

летное училище. Окончив ускоренные курсы, перед отправкой на фронт под 

Москву, Виктор сообщил в письме своей маме - Арине Мироновне, что 

возможно эшелон пойдет через узловую станцию Бузулук. Арина Мироновна 

просидела на перроне Бузулука 10 суток, не смыкая глаз, в надежде хоть 

одним глазком увидеть младшего сыночка. Но, как оказалось, напрасно, 

состав с курсантами проследовал по другому железнодорожному пути: через 

Уральск.… 

 Виктор не доехал до фронта. Он погиб во время бомбежки 2 июля 

1942 года на узловой станции Кочетовка, под Мичуринском. С 28 июня по 2 

июля 1942 года на железнодорожный узел Кочетовка фашистами было 
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сброшено более 1000 фугасных бомб, а на расположенный рядом аэродром – 

1200 бомб. Погибло 456 человек, одним из которых был и двадцатилетний 

Виктор Гусаров.  

Из письма его товарища: «В то время на станции Кочетовка скопилось 

множество военных и гражданских поездов. Женщина с ребенком попросила 

принести кипяток. Виктор схватил чайник и побежал за водой, который не 

успел принести: в это время началась жуткая бомбежка, и  Виктору осколком 

снаряда разорвало живот. Он похоронен в братской могиле». 

Жена Федора Филипповича - Гусарова Анастасия Алексеевна 

(22.10.1910 – 28.11.2003) – труженица тыла, почетная колхозница 

Оренбуржья, в 29 лет осталась вдовой. Вместе со своей свекровью 

Гусаровой-Меркуловой Ариной Мироновной воспитала трех собственных 

детей и двух сирот. Во время войны работала и в поле, и пожарником; вместе 

со свекровью вязали носки, варежки, шили теплую одежду для воинов 

действующей армии. 

Трудовой вклад в Победу Анастасии Алексеевны отмечен медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

На фотографии Анастасия Алексеевна – в своей избе у иконы 

Казанской Божьей матери. В далеком 1929 году, когда местные партийцы 

громили церковь в селе и все иконы были вынесены из храма для сожжения, 

девятнадцатилетняя Анастасия, не испугавшись ни окриков, ни угроз, 

схватила икону Казанской Божьей Матери и побежала с ней в поле, куда 

глаза глядят, только б подальше от огня. За ней бежали, пытались догнать – и 

не смогли. Анастасия, словно летела, не чувствуя веса своей драгоценной 

ноши. Икону Божьей матери она спрятала в колосистой пшенице. Ночью 

Анастасия вернулась за иконой вместе со своей свекровью и еще тремя 

женщинами. Впятером, они с большим трудом подняли икону и донесли до 

дома Анастасии. Долгое время икону Казанской Божьей матери Анастасия 

Алексеевна и ее свекровь Арина Мироновна прятали в суровые годы гонений 

на церковь. Когда грянула война, когда  мужья и сыновья ушли сражаться на 
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фронт, женщины поставили икону Казанской Божьей матери в избе, и к ним 

не только из села, со всей округи приходили молиться женщины за своих 

любимых, близких, дорогих людей, за Победу над ворогом. 

Гусарова Анастасия Алексеевна у Иконы Казанской Божьей матери,  
спасенной ею из огня 
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До 28 ноября 2003 года, пока была жива Анастасия Алексеевна, к ней 

приходили в избу молиться бабули. Анастасия Алексеевна просила после ее 

смерти передать икону Казанской Божьей матери в храм православной 

церкви. На  сороковой день после ее кончины икона Казанской Божьей 

матери была украдена. 

Много лишений, бед и утрат вынесли на своих хрупких плечах 

сельские женщины-труженицы. Когда пришла долгожданная Победа, не все 

мужчины вернулись с поля боя. У Арины Мироновны  3-х сыновей из  5-ти 

забрала жестокая война. У Анастасии Алексеевны не вернулись с войны муж 

– 33-летний Федор Филиппович и старший брат – Николай Алексеевич. 

Ее младший родной брат, Дмитрий Алексеевич Докудовский, 

артиллерист, участник Сталинградской битвы, дошел до Варшавы, где был 

тяжело ранен, остался инвалидом. После госпиталя, вернувшись домой, 

трудился на полях колхоза, помогал воспитывать сирот-племянников. 

Во время войны трудились все – и стар, и млад, чтобы приблизить Победу. 

Моя жена,  Гусарова-Никифорова Мария Федоровна (23.06.1934 – 

13.03.1998), работала вместе со своим старшим 13-ти летним братом 

Василием учетчиками зерна на току: отпускали зерно для вывоза на элеватор 

для фронта. Тяжелыми были военные годы. В сельский рацион военного 

времени прочно вошли лебеда, крапива, мерзлая картошка, речные ракушки 

и кора деревьев. Выручал брат Василий – ловил рыбу. 

Трудными были и послевоенные годы, когда пришлось 

восстанавливать народное хозяйство.  

Молодежь не только трудилась «за двоих», но и училась. Закончив 

Куйбышевсий медицинский институт, Мария Федоровна работала в 

Казахстане – Хромтау. В один из вызовов на дом в колхозе Мангалова, 

спасла жизнь роженице-казашке прямым переливанием своей крови. После 

замужества, переехав в город Тамбов, Мария Федоровна 25 лет отработала во 

второй городской больнице, затем - в спецбольнице г. Тамбова. Была 

замечательным доктором, «врачом от Бога» - так называл ее любимый 
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контингент больных – ветераны Великой Отечественной войны, афганцы, 

чернобыльцы. В любое время дня и ночи она приходила на помощь к 

каждому. 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело – 

Трудилась Родина моя. 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

Все для Победы! Все для фронта! 

А сами – в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки 

На фронт солдату-мужику. 

Все отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, 

И женщин с горькою судьбой. 

Кто был в окопах, те – герои, 

Остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем 

Не меньший выдал героизм. 

Жива еще в потомках память 

Тех героических времен – 

Советским труженикам тыла 
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Нижайший наш земной поклон! 

 

 

По линии зятя– Панова Михаила Прокофьевича: 

Его отец Панов Прокофий Михайлович (21.07.1921г- 2.10.1988) был 

призван в Армию перед войной, служил в стрелковой дивизии 1-го 

Дальневосточного фронта, сдерживающего натиск Квантунской Армии. 

Принимал участие в боевых действиях в советско-японской войне (август-

сентябрь 1945 года). За проявленное в боях мужество награжден медалью «За 

победу над Японией». 

Крестьянинова К.М. 

 

Крестьянинов Павел Иванович 

Сестра Прокофия Михайловича  - 

Крестьянинова Капиталина Михайловна 

(05.11.1924г.р.) в 1943 году добровольцем ушла на 

фронт. Служила в войсках 2-го Прибалтийского 

фронта, в 17 железнодорожной бригаде, под 

вражеским огнем противника строила мосты через 

реки. Демобилизовавшись в декабре 1945 года в 

звании ефрейтора, долгое время работала учителем  

в школе. Находится на заслуженном отдыхе. 

Ее муж Павел (21.01.1916 - 27.12.1983) - 

перед началом войны служил в армии в 

Ленинграде. Всю войну провел в блокадном 

Ленинграде в звании старшины, защищал 

дорогу «Жизни» через Ладогу - «пятачок». 

Пережил все тяготы блокадного Ленинграда: 

тонны бомб и снарядов, падающих на город,   

болезни, голод, смерть. Всегда вспоминал, как в 

столовой, где раздавали хлеб, стол, на котором 

резали хлеб и делили его на всех поровну – по 

125 граммов хлеба в сутки, - весь был изгрызен 
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с сослуживцами (стоит справа) 
 

людьми, потому что от него пахло хлебом. Демобилизовался в 1946 году. 

Работал на Горьковском автозаводе электриком.  

Послесловие. Ни одну семью не обошла стороной война. 

В Тамбове накануне 65-летия Великой Победы, в парке Победы 

появилась скульптурная композиция: бронзовая фигура ветерана, сидящего 

на скамейке с девочкой на руках.  

Тамбовским скульпторам Виктору Кулаеву и Валерию Парамонову 

позировал ветеран Великой Отечественной войны Иван Степанович 

Одарченко, ставший 61 год назад прототипом Воина-освободителя в 

берлинском Трептов-парке. 

 

 
Памятник воину-свободителю в 
Берлине 
 

время штурма Берлина, рискуя жизнью, вынес из зоны обстрела трехлетнюю 

немецкую девочку. Этот факт стал содержательной частью композиции в 

Трептов- парке в Берлине.  

Гвардии рядовой Иван Одарченко освобождал от фашистов 

Белоруссию, Польшу, Австрию, Чехословакию, был ранен.  

Воин-Освободитель олицетворяет 

Советскую Армию, спасшую Европу от 

фашизма. 

Мечом свободы и справедливости 

разрублен символ фашизма - свастика. Ее 

обломки — под ногами советского воина. 

Маленькая немецкая девочка, доверчиво 

прильнувшая к широкой груди молодого 

солдата, олицетворяет собой будущее 

человечества, спасенного от ужаса 

фашистского рабства.  

Прообразом памятника воину-

освободителю  стал   сержант      Николай 

Масалов, который   30  апреля  1945 года во 
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Вернувшись после военной службы в Тамбов, свою причастность к 

созданию знаменитого монумента Иван Степанович особо не афишировал. 

Но в начале 1965 года, когда страна впервые собиралась отметить День 

Победы как всенародный праздник, тамбовский краевед и коллекционер 

Николай Никифоров разыскал Ивана Степановича, который в то время 

работал на одном из тамбовских заводов. История создания монумента тут 

же стала достоянием прессы, а Иван Степанович стал местной 

знаменитостью.  

 

Памятник воину-освободителю в 

Тамбове 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Накануне 65-летия Победы ветеран 

Великой Отечественной войны Иван 

Степанович Одарченко стал во второй раз 

моделью, только - для тамбовских 

скульпторов. 

Воин-освободитель - бронзовый 

ветеран с орденами и медалями на груди и 

девочкой на коленях - "вернулся" домой и 

"присел" на лавочку в парке Победы. По 

замыслу авторов, скульптурная композиция - 

символ связи времен и поколений, 

протянувшейся через годы 
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Встреча ветерана Одарченко И.С. с президентом России  Путиным В.В.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ветеран Великой Отечественной войны, шеф Тамбовского бизнес колледжа 
И.С.Одарченко -  почетный гость всех  мероприятий, проводимых в колледже.  
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Подвиг русского воина не подвластен времени. 

 С праздником Великой Победы, дорогие ветераны! 

 
  
 

Празднование Великой Победы.  

Город Тамбов, Ленинская площадь. 9 мая 2011 года 
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Митинг у памятника Зои Космодемьянской. 

 

«Только в лице мира, согласия и единства можно преобразовать нашу 

Россию» - считает Владимир Владимирович Путин. 
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 Чтобы быть достойным нашего времени, подрастающее поколение 

должно осознавать себя продолжателем дела  своих отцов, дедов и прадедов, 

наследником их славных традиций. Оно должно знать, как закладывался 

фундамент нынешних дней, постараться услышать биение пульса нашей 

жизни на разных ее этапах, прикоснуться к истории не только разумом, но и 

сердцем. 
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К.Г.Никифоров, Ветеран Великой 

Отечественной войны, заслуженный 
учитель России, отличник народного 

образования, лауреат премии имени 
дважды Героя Советского Союза 
Сенько Василия Васильевича, с 1966 

года бессменный руководитель группы 
«Поиск» имени Героя Советского 

Союза Рубена Руис Ибаррури 
Тамбовского педучилища №2, три года 
подряд руководитель целинных 

отрядов Тамбовщины (дважды 
привозивший в родной город знамя 

победителей), участник ВДНХ,  
руководитель музея Тамбовского 
педучилища №2, и почетный   ветеран   

35-й   гвардейской стрелковой дивизии, 
главный консультант музея «Война – в 

судьбах преподавателей и студентов 
Тамбовского бизнес-колледжа». 

 

 

 

 

 
 

             ПЯТЬДЕСЯТ 

   кипучих      плодотворных      лет  

В сфере просвещенья - благотворный 

след! 

Голос - Левитана, 

Облик – Прометея,  

Видно, Богом данный 

Нам дарить идеи:  

Юношам, ступившим 

В ранний возраст зрелый,  

Девушкам, вкусившим педагога дело. 

Через Тернии к звездам  

За собой ведете. 

Словно Данко, гордо 

В сердце жар несете. 

Разрешите в пояс  

Поклониться низко,  

Пожелать здоровья 

Вам и Вашим близким! 

Пусть на благо жизни 

В душах поколения 

Прорастают зерна 

Вами что взлелеяны! 

                             Ю.А.Клейменова 
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