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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Броня в броню, рвануло в небо пламя! 

И дрогнула былинная земля!.. 

Горели танки жаркими кострами, 

И были дымом застланы поля. 

…Всего два слова – Курская дуга. 

  Как много это значит для солдата! 

(Леонид Кузубов, сын полка 

 6-й гвардейской армии, разведчик) 

Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она 

произошла в июле-августе 1943 года, когда война достигла важного, переломного 

этапа. К этому времени в результате разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой рухнули гитлеровские планы «молниеносной войны». Победы советских 

войск под Сталинградом (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.) и в зимнем 

наступлении 1942-1943 гг. положили начало массовому изгнанию немецко-

фашистских захватчиков с территории нашей страны. 

На ряде участков противник был отброшен в западном направлении на 600-700 

км. В итоге в районе Курска образовался большой выступ, вошедший в историю под 

названием Курская дуга. Она создавала благоприятные условия для ведения боевых 

действий как советским войскам, так и противнику. Это в значительной степени и 

предопределило то, что именно в данном районе развернулись решающие сражения 

летне-осенней компании 1943 года. 

Победа в Курской битве – это не просто еще один шаг к освобождению родной 

земли, а, по образному выражению поэта Палийчука, большой и с большой буквы 

«Победы нашей будущей предтеча», за которую заплачено очень дорогой ценой – 

тысячами и тысячами человеческих жизней. Мы низко склоняем головы перед 

памятью павших на поле брани, тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу нашей 

родной земли. Они останутся навсегда в наших сердцах. 

Память человеческая… Она хранит надѐжно и крепко светлые минуты радости, 

успокаивает боль от невозвратимых потерь, заставляет думать о прошлом, сверять 

его с настоящим, чтобы ещѐ раз вернуться в минувшее. Долговечна ли она? Память 

одного человека, пожалуй,  нет. Память же целого народа - это память истории, 

которую ни зачеркнуть, ни переделать нельзя.  

Молодому поколению Великая Отечественная война кажется уже далекой 

историей. Но есть еще люди, которые помнят, видели и прошли через неѐ. 

Под Курском решался исход Великой Отечественной войны. И в этой 

грандиозной битве участвовали  наши земляки. Именно о них необходимо 

рассказать, чтобы сохранить в памяти потомков незабываемый подвиг. 

Нашим землякам - участникам Курской битвы, мы посвящаем книгу. 
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Новизна исследования  состоит в том, что именно личное соприкосновение 

подрастающего поколения с исторической и современной информацией о людях, 

которые своими боевыми и трудовыми подвигами прославляли имя родной страны, 

позволит задуматься о мерах своей сопричастности в необходимости уберечь и 

сохранить мир.  

Сегодня многое забывается, уходят из жизни последние участники Великой 

Отечественной войны, а их внуки часто не помнят и не знают, какими медалями и 

орденами гордится дед.  

История переписывается, и некоторые страны самонадеянно и гордо заявляют, 

что это их вклад был решающим в победу над нацизмом. 

Поэтому сохранить память живых людей и исторической науки о тех, кто ковал 

оружие победы, и тех, кто дошел до Берлина с этим оружием в руках - это 

своеобразный исторический долг. 

Цель работы: увековечивание памяти земляков и тех событий, которые 

произошли на Курской дуге.   

Задачи исследования:  

  Проанализировать различные виды источников информации; 

  Собрать и изучить материалы о наших земляках - участниках Курской битвы; 

 На основе собранных материалов создать «Книгу памяти»;  

 Способствовать воспитанию любви к малой Родине, чувства патриотизма.  

 Продолжить сбор, изучение и систематизацию материалов  по воспоминаниям  

ветеранов.  

 Воспитать у молодежи верность к Отечеству, готовность к достойному 

служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных 

обязанностей.  

Гипотеза работы: если исследовать и изучить вопрос о военной истории 

нашего края, то можно прийти к выводу, что наши земляки не только принимали 

активное участие в Великой Отечественной войне, но и внесли большой вклад в 

Победу, работая в тылу. 

Объект  исследования: Курская  битва. 

Предмет  исследования: земляки – участники Курской битвы. 

Результаты исследований могут быть использованы при проведении уроков 

истории, занятий во внеурочной деятельности, тематических классных часов и 

Уроков Мужества. 
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Курская дуга 
 

 Реванш решили немцы в 43-м взять, 

Под Курск стянули силы для прорыва. 

И начать наступленье летом, дугу сравнять, 

Для наших войск «котѐл» создать Германия спешила. 

Но планам «Цитадели» не суждено осуществиться, 

По их позициям прошелся смерч огня. 

От выстрелов «Катюш» нельзя было укрыться, 

Земля горела, на танках плавилась броня. 

Враг не смотря, что он понѐс потери, 

Собрал в кулак все силы для прорыва. 

И оборону нашу смять они хотели, 

А оказались сами на краю обрыва. 

Земля от взрывов содрогалась и гудела, 

Кругом траншеи и воронки как раны, 

Здесь битва шла, и всѐ вокруг кипело. 

Нам верили, надеялись на нас все страны. 

Сраженье танковое исход войны решило. 

Порою нервы напрягались до предела. 

Дрались танкисты мужественно и умело. 

Конец под Прохоровкой немецким планам положило. 

Стоят героям Курской битвы обелиски. 

Народ их подвиги прославил на века, 

Их имена написанные в поимѐнных списках. 

Гордятся ими дети, внуки, вся страна. 
 

                                  Мохонько Борис Борисович 
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Все-таки они особенные… 
(участникам Курской битвы посвящается) 

 

Все-таки они особенные, эти люди, прошедшие Великую Отечественную войну. Их  

отличает неуемная, фантастически сильная, неиссякаемая жажда жить и действовать. 

Видимо, соприкосновение со смертью, горем, лишениями, счастье остаться живым после 

того, что увидел, узнал, будучи на войне, пробуждают в человеке какие-то глубинные силы. 

Желание и в мирной жизни, конечно же, богатой на испытания, состояться, выжить, 

несмотря ни на что. 

 

Благодарим вас за победу! 

За верность Родине своей! 

Сегодня мы под мирным небом 

Живем и радуем детей! 

Спасибо, наши ветераны, 

Что дали детство без войны, 

Спасибо вам! Вы были правы — 

Сильней России нет страны! 
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Мы  должны  это  помнить 

Белов   
Иван  Мифайлович 

Иван Михайлович  родился в 1924 г. в с. 

Новые Савины Черемисиновского района. 

Окончил семилетнюю школу, получил ценное 

для того времени образование. Детство было 

трудным, как и у большинства тогдашних 

мальчишек и девчонок. Будучи подростком, 

выполнял работу не под силу даже взрослому 

мужчине. Ушел на фронт в марте 1942 года. 

Начинал воевать в связи, был радистом. В 

1943г. прошел подготовку водителей и до конца войны уже не расставался с ма-

шиной. «Студебекер» с ним шел трудными военными дорогами. 

В течение всей своей жизни мало рассказывал о боевых сражениях Великой 

Отечественной  войны, в которых участвовал. И только в последние ее годы вдруг 

уводил разговор в ту сторону, где была жестокая война, где каждую секунду на 

протяжении долгих военных лет соседствовала смерть, где познавалась дружба и 

выручка, где был риск потерять собственную жизнь ради спасения жизни своего 

товарища... Он рассказывал, а все слушали. Он называл маленькие деревушки, 

небольшие речки, как будто все происходило только вчера. И помню, мой сын, тогда 

еще подросток, спросил: "Дедушка, как же ты это все не забыл?" И он ответил очень 

просто: "Этого не забудешь никогда". 

Папа испытал и прошел все ужасы войны. Сражался на Воронежском, 

Центральном, 1-ом Белорусском фронтах. Дважды воочию встречался с 

командующим фронтом маршалом К.К.Рокоссовским. Участвовал в Курской битве. 

Папа вспоминал: 

"Курскую битву трудно забыть. Это было страшное сражение, противостояние 

двух сил. Враг был хорошо подготовлен и силен, но и мы готовы были умереть за 

родную землю. Дух патриотизма тогда царил в войсках. Помню, это был настоящий 

ад: грохот, дым, взрывы, огонь. Горело все: и земля, и небо. Наша часть стояла под 

Понырями, я таскал на машине два 120 -миллиметровых миномета: один - в кузове, 

другой - на прицепе".  Папа не думал, что ему повезет выжить в этом пекле... 

После Курской битвы были бои под Севском, Черниговом, форсирование 

Днепра. А затем - Брест - Кенигсберг - Варшава - Берлин. 

Был случай, когда их взвод 139-ого минометного полка, а папа был командиром 

отделения тяги, выполнял поставленную перед ними боевую задачу, совершали 

марш-бросок через открытое простреливаемое немцами поле. Успешно справившись 
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со своим заданием, он прибыл к месту назначения. Но на поле осталась машина, 

водитель которой был смертельно ранен. Папа получил приказ преодолеть 

расстояние до машины и перегнать ее оттуда к месту назначения. Фактически это 

был приказ идти на верную смерть. Папа вывел машину с поля, за это задание был 

потом представлен к медали "За отвагу". Но когда вернулся к своим, в живых из 

провожавших его никого не осталось. Бомба прямым попаданием мгновенно 

оборвала жизни тех солдат. 

Тяжелый папин военный путь отмечен многими наградами: орденом Красной 

Звезды (было представление и ко второму такому ордену, но документы затерялись), 

медалями "За освобождение Варшавы”, "За взятие Берлина", "За Победу над 

Германией" и др. В мирное время был удостоен ордена Отечественной войны 1-ой 

степени, медалью "За  долгий и добросовестный труд", юбилейными медалями и 

знаками. Везде, где бы ему не приходилось сражаться или работать, показывал себя 

смелым, ответственным, знающим и умеющим. И еще: он никогда и никого не 

боялся. 

Всю жизнь олицетворял собой силу и спокойствие, надежность и защиту, и 

всегда много читал. Помню, как однажды принесла папе почитать книгу о войне. 

Речь шла в ней о том, что в воздушном бою был сбит советский самолет. Летчик 

катапультировался, и его уносило ветром на территорию, захваченную немцами. 

Тогда на большой скорости пилот другого нашего самолета подлетел к нему, 

виртуозно подхватил крылом парашют и улетел с ним в расположение своей части. 

Папа сказал: "Это происходило на моих глазах". Кстати говоря, о войне читать не 

любил: "Я ее (войну) знаю без книг”. 

 Когда папа умер, его боевой товарищ, переживший его, рыдал от того, что не 

смог с ним проститься. Он был обязан папе своей жизнью... 

 Папы нет с нами, но лежат многочисленные поздравления с праздником 

Великой Победы, в том числе и от главы государства. 

В шкафу и сегодня висит папин пиджак с боевыми наградами. 

Открываю его и при не совсем осторожном движении при снятии одежды 

слышу звон орденов и медалей... Вот они, заслуженные моим папой, Беловым 

Иваном Михайловичем, заработанные потом и кровью старшим сержантом на полях 

сражений Великой Отечественной войны, как напоминание всем нам: как дорого 

стоит мир и как он хрупок... Мы должны это помнить... 

(из воспоминаний дочери И.М. Белова Ольги Ивановны ХУДОКОРМОВОЙ) 
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Болтенков  

Семен Мифайлович 

Огненными верстами войны 
Время неумолимо. Все меньше остается людей переживших ужасы войны. Еще 

меньше тех, кто выстоял, а впоследствии одержал победу над немецко-фашистскими 

захватчиками в жесточайших сражениях не щадя жизни, защищал Родину от 

нашествия гитлеровской Германии. Тогда на защиту Родины встал и стар и мал. У 

всех было одно желание и все шли к одной цели – разгромить ненавистного врага, 

пришедшего поработить наш народ, разграбить родную землю. От Черного до 

Баренцева морей советская армия вела кровопролитные бои с фашистами. 

Не обошла стороной война и курскую землю. С первых дней войны и до Дня 

Победы на суше и на море сражались наши земляки. Среди них Семен Михайлович 

Болтенков. 

Так уж сложилось, что Семен Михайлович свой боевой путь начал на родной 

земле. 

Начало войны. Обстановка на всей линии фронта тревожная. Неся большие 

потери, наши войска отступали. Враг стремительно наступал, оккупируя все больше 

городов и сел. В то время Семену Михайловичу  не было еще и восемнадцати лет, и 

он вместе с парнями – односельчанами из д. Старые Савины Новосавинского 

сельсовета был мобилизован на фронт. 

15 ноября новобранцы пешком отправились в Старый Оскол. Оттуда Семен 

Михайлович попадает в Касторное. Зачисляется в 537 стрелковый полк 160 

стрелковой дивизии. Здесь он со своими товарищами обучался военному делу, 

стрельбе из винтовки, рытью окопов, умению владеть штыком. В те годы Семен 

Михайлович был сильным и рослым парнем, имел разряд по ГТО, значок 

«Ворошиловский стрелок». Потому на стрельбищах ему постоянно объявляли 

благодарность и за меткость. Обучение велось по ускоренной программе, так как бои 

уже шли на территории Советского района. Боевое крещение красноармеец С. 

Болтенков принял под Мармыжами. В это время наши войска вели ожесточенные 

бои на этом участке фронта. Исходным пунктом наступления была д. Мелехово, в 7 

километрах от ст. Мармыжи.  

Командир сказал, что наступать будут ночью. Весь день лил холодный дождь, 

ночью ударил мороз. Вся одежда обледенела. Бойцы продвигались вдоль 

железнодорожной линии. При приближении наступающих немцы обрушили на них 

шквал пулеметного и автоматного огня. Казалось, что от пуль укрыться негде и 

будто каждая летит в тебя. 

Появились убитые и раненые. Первый раз в своей жизни увидел молодой 

паренек так близко смерть тех, кто только что шел с ним рядом. Это было страшно, 
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но в то же время остро душу и сознание пронзила беспредельная ненависть к врагу. 

Ведь их сюда, на русскую землю, никто не просил, а они пришли, эти варвары, 

чтобы убивать, жечь и грабить. И было одно желание – мстить. То же самое 

происходило в душах его товарищей. В едином порыве все рванулись в атаку. 

Наступающих огнем поддерживали два бронепоезда.  

 К утру в Мармыжах не осталось ни одного фашиста. После их отступления 

бойцы увидели страшную картину. Уцелело домиков 5-7,  в них находилось по 

несколько семей местных жителей. Остальные постройки немцы сожгли. Все 

подступы к станции были заминированы противопехотными минами. Когда минеры 

провели разминирование, бойцы вошли на станцию. Здесь еще раз пришлось 

Семену Михайловичу быть свидетелем, как беспощаден и жесток враг. 

В станционных бокгаузах увидели штабеля обугленных тел. Фашисты 

сталкивали сюда убитых и расстрелянных наших бойцов, укладывали в штабеля, по 

нескольку десятков, обливали горючим и сжигали. Одна старая женщина 

рассказывала красноармейцам, что немцы ежедневно хвастались, сколько убили 

русских «панов».  

К обороне Мармыжей намц готовились основательно. Попилили в окрестности 

все дубы. Стволы сложили в два порядка, пространство между ними забили 

пуховыми перинами и подушками. На каждом чердаке дома была оборудована 

пулеметная огневая точка. О массивности и плотности огня, который вели 

гитлеровцы по наступающим нашим частям, говорили большие вороха стрелянных 

гильз.  

После освобождения Мармыжей был получен приказ идти ускоренным маршем 

в направлении ст. Долгое Орловской области. На пути с боев выбили немцев из 

населенных пунктов Седелевка и Ковалевка Советского района, освободили от 

захватчиков большое село Барково Орловской области. Затем другой приказ: 

«Боевой части развернуться и выступать в направлении Мармыжей - Юрасовки».  

Новый 1942 год Семен Михайлович встретил в населенном пункте Морозовка 

Тимского района. Затем были бои и освобождение от гитлеровских захватчиков 

знакомых и родных деревень  Карандаково, Покровское, Петрищево и других. Зима 

1972 года была лютой. Мороз стоял за минус тридцать. Немцы сопротивлялись 

отчаянно. Им не хотелось уходить из теплых деревенских изб на холод, да к тому ж в 

рождественские праздники. 

Из Покровского боевая часть, в которой воевал С. Болтенков, выступила в 

направлении с. Михайловка, на деревню Ивановку. Немцы наступающую часть 

встретили массированным артиллерийским огнем. Плотность огня была очень 

высока, Полк отступил. Командование возвращает его через Петрищево на 

Леженьки Тимского района. Оттуда полк ведет наступление на село Семеновка 

Щигровского района. И опять неудача. В течение зимы бои не прекращались, но до 

освобождения Курской области было еще далеко. Только 3 февраля на 

Черемисиновской земле не осталось ни одного немецко-фашистского захватчика. 
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В это время Семен Михайлович зачисляется в 395 минометный полк 

разведчиком-наблюдателем. В этом же месяце освобожден г. Курск. Полк ведет бои 

за г. Рыльск. Освобождают Гуторово, Зеленино, Захаркино, Кудинцево, Льгов, 

Ивановское до самого Рыльска. Здесь часть заняла оборону. Но бои не 

прекращались. Враг летом хотел взять реванш на Курской дуге. Но советские войска 

отразили удар вражеских войск, и перешли в наступление. В этой победе есть и 

заслуга полка, в котором воевал Семен Михайлович. 

За проявленные мужество и героизм 115 минометному полку было присвоено 

звание «Гвардейский». Впоследствии Семен Михайлович воевал в составе 

Смоленской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии 

минометчиком. Дивизия участвовала в освобождении Белоруссии. В 1944 году 

Семена Михайловича приняли в члены партии. 

В боях за Польшу он был тяжело ранен в правую руку разрывной пулей. И 

только благодаря военным хирургам руку удалось спасти от ампутации. Победу 

встретил в госпитале. 

Очень дорожил Семен Михайлович своими боевыми наградами: медалью «За 

боевые заслуги», орденом Великой Отечественной войны I степени и другими. 

В послевоенные годы Семен Михайлович несколько лет работал страховым 

агентом, заведующим избой-читальней, затем сельской библиотекой в Старых 

Савинах.  
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Булгаков   

Александр  Гаврилович 
(1924-2014) 

 

Место рождения: Курская обл., 

Черемисиновский р-н, с. Покровское. 

Александр Гаврилович Булгаков был призван 

на службу в августе 1942 года. После короткого 

обучения в московской полковой школе его, 

бывшего ученика ФЗУ, получившего звание 

сержанта, распределили в 24-ю гвардейскую 

миномѐтную ракетную дивизию.  

Служил Булгаков наводчиком самого устрашающего для гитлеровцев орудия - 

легендарной "Катюши". Это артиллерийское подразделение всегда первым 

оказывалось на переднем крае, там, где враг осуществлял прорыв. Шквальным 

огнѐм "Катюш" ракетчики останавливали немцев.  

Боевое крещение получил Александр Гаврилович под Смоленском. А потом 

защищал родную курскую землю, обеспечивая артподготовку Курской битвы,                

участвуя в ликвидации противника в местах прорыва по всему фронту Огненной 

дуги. Затем его путь пролегал на запад. Под Кенигсбергом в ноябре 1944 года 

получил тяжѐлое ранение в лицо и руку. Долго лечился и демобилизовался в апреле 

1945 года, став инвалидом в 20 лет.   

А. Г. Булгаков награждѐн орденом Отечественной войны I степени,               

двумя орденами Красной Звезды, многими  медалями. 
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Булгаков 

Иван  Тифонович 
 

«ТАМ    ТАНКИ   ШЛИ  

СТЕНОЙ» 
Время неумолимо. Его не 

попросишь подождать, задержаться на 

минутку. Оно уходит, унося с собой 

события, людей, беды и радости людские. Унесло оно в прошлое и Отечественную 

войну, только память о тех грозовых годах останется в сердцах ветеранов надолго. И  

даже по прошествии многих  без военных  лет не сгладить картины гибели людей  и  

ужаса  войны  из его памяти. 

Юный ниженский паренек начал свой фронтовой путь на Курской дуге. 

Связистом в составе 45 запасного полка попал в Поныри. И тут он познал, как тонка 

грань между жизнью и  смертью, как легко вражеские пули и снаряды обрывают 

жизни друзей, однополчан, товарищей. 

 -В нашей роте было 20 человек, - вспоминает Иван Тихонович,- а после 

Курской битвы остались в живых только семеро. Бои были ожесточенные - за день 

мы отбивали по восемь-десять атак. Едкий дым от снарядов не давал дышать, от 

шума самолетов закладывало уши. Близ наших окопов протекал ручеек с холодной 

родниковой водицей. Во время Курской битвы он стал кроваво-красным. Мощь под 

Курском была собрана огромная и с нашей, и с немецкой стороны. В небе самолетам 

было тесно, столько их было. Танки шли друг на друга стеной. Мы победили... Но 

как дорога оказалась победа. 

Разгромив врага под Курском, советские солдаты пошли вперед на Украину, в 

Польшу, Германию. Для Ивана Тихоновича окончание войны стало великим 

праздником, правда, домой ветеран вернулся не сразу. Долгие годы он служил в 

Германии, побывал в Австрии, Югославии, Чехословакии. В 1948 году он переехал в 

Баку, а оттуда- домой, на родную черемисиновскую землю. 

То ли над Иваном Тихоновичем горела счастливая звезда, то ли горячие 

материнские молитвы были услышаны, но Иван Тихонович за все время войны 

серьезно ранен не был. Но с последствиями тех боев ветеран столкнулся - у него 

практически полностью пропал слух. Но это не мешало Ивану Тихоновичу 

оставаться милым, приятным человеком. За годы войны он был награжден орденом 

Славы, орденом Отечественной войны, после Курской битвы на его груди появилась 

медаль "За отвагу", а спустя несколько лет - "За взятие Берлина". 
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Гребенникова 

(Тененёва) 

Клавдия Семёновна 
Горели руки от мозолей 

 

Говоря о героизме, мы часто 

подразумеваем под этим словом поступки 

этаких "супер-людей" - бесстрашных, 

мужественных, смело смотрящих в лицо 

опасности. И порой не замечаем, что настоящие герои - среди нас. Надо только 

оглянуться, присмотреться, и поймѐшь, что те, кто заслуживает уважения и 

восхищения - рядом. Это наши родители, выросшие в голодные послевоенные, 

деды, защищавшие родную землю от немецких захватчиков... 

Немало героев было не только на передовой, но и в тылу. Мирные люди не 

щадили сил и здоровья, делая всѐ возможное и невозможное для того, чтобы 

приблизить Победу. В тылу трудилась и моя двоюродная бабушка, Гребенникова 

(Тененѐва) Клавдия Семѐновна. В двадцать лет она была заместителем начальника 

автоколонны на строительстве железнодорожной магистрали "Старый Оскол - 

Ржава". В архивном фонде "Партийный архив обкома КПСС" имеется ксерокопия 

газеты "Курская правда" №186 от 23 сентября 1943 года, где в Указе Президиума 

Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий военного командования 

по железнодорожному строительству, проявленные при этом самоотверженность и 

мужество среди награждѐнных орденом "Знак Почѐта" значится Тененѐва Клавдия 

Семѐновна - инструктор Черемисиновского района ВЛКСМ. Она награждена 

медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". 

Когда бабушка Клава приезжала к нам в гости, я часто расспрашивала еѐ о 

войне. А у моей мамы, которая долгие годы занималась военно-патриотической 

работой, сохранились и письменные воспоминания бабушки о Курской битве, 

которые мы публикуем сегодня на страницах нашей газеты. 

" Шѐл июнь 1943 года. Гитлеровцы готовились к наступлению. В это тревожное 

время по ходатайству Военного совета Воронежского фронта Государственный 

комитет обороны принял решение о строительстве железнодорожной линии Старый 

Оскол-Ржава, протяжѐнностью 95 километров. Строительство еѐ намечалось 

закончить к 15 августа - за два месяца. 

Новая железнодорожная линия была крайне необходима для обеспечения войск 

Воронежского фронта. Его снабжение шло через Курский железнодорожный узел по 
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единственной ветке Курск-Щигры-Касторное, которая обслуживала также 

Центральный фронт. 

Это была подлинно народная стройка. В ней участвовали 25 тысяч человек, 

организованных в рабочие колонны по районам Курской области. 

Колонна Черемисиновского района, в которой довелось работать и мне, 

насчитывала 520 человек, из них 52 комсомольца. По инициативе строителей 

Пристенского района развернулось соревнование за сокращение вдвое сроков 

строительства. Патриотическое начинание пристенской молодѐжи Государственный 

комитет одобрил и определил день окончания сроков стройки - 20 июля. Каждый еѐ 

участник знал, что от его личного труда зависит выполнение важного задания 

Родины. Подавляющее число молодѐжи пришло на стройку, познав "плоды" 

оккупации. Они уже знали, что с приходом гитлеровцев на нашу землю пришли 

рабство и смерть. Только в Черемисиновском районе 77 комсомольцев угнали в 

Германию, а 4 комсомолки были публично повешены палачами. 

Работать на стройке было не просто сложно. Сроки были сжаты до предела, 

нормы неимоверно высоки. Времени на раскачку, на адаптацию не было. Дневная 

норма доходила до шести кубометров земляных работ на каждого человека. А вот из 

"техники", кроме лопат, носилок, тачек, кирок, ничего не было. От кровавых 

мозолей горели руки, свинцовая усталость валила с ног. Механизация появилась 

только при прокладке шпал. Эту работу выполняли бойцы железнодорожных 

частей. 

Немецкое командование, понимая значение этой дороги для советских войск, 

неоднократно пыталось разрушить еѐ. Самолѐты нередко бомбили дорогу. 

Израсходованная сила иногда напоминала "сизифов труд". Насыпь разрушалась, 

приходилось еѐ восстанавливать. Требовалась и бдительность. Были случаи, когда 

фашисты забрасывали диверсионные группы. 

Жили мы в палатках. Пища была из армейского котла, но как она была вкусна! 

В минуты отдыха были и радости (письма от родных и близких), и слѐзы (похоронки 

на самых дорогих людей), и песни, которые во все времена помогали человеку жить 

и работать. 

5 июля 1943 года гитлеровцы перешли в наступление. Во всех колоннах 

состоялись пятиминутки, а в обеденный перерыв - общее собрание, на котором 

выступил секретарь обкома ВКП(б) С.И.Черников. На строительстве была 

объявлена ударная фронтовая пятидневка. Главный лозунг стройки гласил: "Родина! 

Ты можешь на нас положиться!" Вся страна, как нам тогда казалось, была с нами. 

Мы получали огромное количество писем, телеграмм, с воздуха летели к нам 

листовки от руководителей Воронежского фронта. Все звали нас "в атаку". Стройка 

в эти дни напоминала разбуженный улей. Вот когда чѐтко прослеживались 

нравственный облик советского человека, его великая любовь к Родине и лютая 

ненависть к фашизму. В эти горячие дни даже во время налѐтов вражеских 
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самолѐтов молодѐжь не покидала своих рабочих мест, экономя минуты. Кисея дыма 

не успевала ещѐ развеяться, как все уже были в рабочем режиме... 

Минул не один десяток лет. Позарастали окопы и воронки. Из нашей памяти 

стѐрлись фамилии многих героических людей, но забыть Курскую дугу 

невозможно…"  
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Гринев 

Василий   Тимофеевич 
(1925-2015) 

Едва ли найдется в нашем  районе человек, 

который бы не знал его - Ветерана  Великой  

Отечественной  войны,  участника  Курской 

битвы; он  часто  встречается  со школьниками,  

молодежью. Известен  он и среди старшего 

поколения  черемисиновцев, так  как  в пору  

молодости  работал  в партийном  аппарате: 

будучи  инструктором,  побывал  во всех  селах, 

колхозах – ближних  и  дальних. 

Но большая часть трудовой деятельности Василия Тимофеевича связана с 

районной газетой. И тут он также был в гуще общественных дел. 

Примечательно то, что Василий Тимофеевич никогда не пользовался ручкой и 

блокнотом, потому что считал, что главное в журналистской работе – это  

доверительное общение, и еще потому, что на все сто был уверен в своей памяти. А 

была она у него действительно феноменальная. Именно поэтому и пошел Гринев в 

школу с шести, а не с восьми лет, как требовалось в то время. Никто из крестьянских 

ребятишек в д. Мяснянкино тогда в пять лет о грамоте и не  помышлял, а он в этом 

возрасте уже читать научился. Ну как не феномен? Правда сам Василий Тимофеевич 

это просто объясняет: отец его, имея образование четыре класса церковно-

приходской школы, вел в деревне ликбез, поэтому дома всегда много разных 

журналов было. 

- У кого к гармошке охота, у кого к балалайке, а у меня - к книгам,  - вспоминает 

Василий Тимофеевич. 

Окончив девятилетку, Василий Гринев стоял перед выбором дальнейшего пути. 

Но вот нагрянула война. Ребята узнали, что спецшкола военно-воздушных сил в 

городе Курске объявила дополнительный набор, и решили поступить туда. За 

компанию с лучшим другом написал заявление и Василий. Однако, товарищ подать 

документы опоздал, а Гринев был зачислен. 

Учеба была краткосрочной, потому что Курск уже бомбили. Курсантов 

зачислили в ополчение, и они делали все, что могли, для защиты города: 

растаскивали завалы, рыли противотанковые рвы, охраняли объекты...Привыкли 

шестнадцатилетние  мальчишки  к  зловещему вою немецких  самолѐтов. По  гулу 

отрывающейся бомбы уже могли определить, близко или далеко она упадет. В конце 

сентября одна из них упала прямо на спецшколу... Немцы наступали, и курсантов 

срочно эвакуировали из Курска в город Сара-пул Удмурдской АССР. 
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После окончания спецшколы в 1942 году выпускники получили направление в 

авиационно-техническое училище, где готовили авиамехаников. Но 17-летних туда 

не брали. А таких, как Василий, оказалось там 25 человек. Ребят отпускали домой, 

но где тот дом - за тысячи верст, а кругом хозяйничают немцы. С просьбой 

направить их в училище, курсанты решили обратиться в Москву. И ответ пришел 

положительный. 16 августа 1942 года была присяга, И сразу после нее все курсанты, 

кроме этих 25, были отправлены на фронт- на защиту Сталинграда. Почти все там и 

полегли... До сих пор глаза ветерана наполняются слезами, когда смотрит фильм 

"Корпус генерала Шубникова". А ведь он тоже мог быть среди них, если бы не 

отделял его от этой битвы на Волге всего один год. Значит, так было угодно судьбе... 

Но довелось Василию Гриневу участвовать в другой великой битве. В 1943 году 

его отправили на фронт на Курскую дугу. Смотрел он на родную сторонку свою и 

думал: "Как же, все-таки, далека она, дорога к дому..." Полк штурмовой авиации, в 

котором он служил, к этому времени получил усовершенствованные, только что с 

завода Ил–2. Теперь фюзеляж его защищали стрелки, управляясь с 12-калиберным 

пулеметом, тогда как раньше эти мощные машины были удобной мишенью при 

атаке сзади. 

 После  войны продолжил  Василий  Гринѐв  службу  в Оренбурге,  в первом 

Чкаловском  авиационном училище. В 1950-ом, демобилизовавшись, приехал он 

домой. Сразу пошел в МТС - трактористом. А какое-то время спустя приехал 

товарищ, с которым учились в спецшколе, и уговорил поехать работать туда. 

Параллельно он поступил еще на истфак пединститута, затем чуть не стал 

математиком, а потом внезапно бросил все и опять уехал домой- надоел город. А 

здесь взяли его в райком инструктором в сельхозотдел. Здесь и повстречал он свою 

судьбу... Однажды, выполнив все партийные поручения, возвращался он из села 

Стаканово уже около полуночи. Рано утром предстояла в этом колхозе еще работа, 

поэтому решил заночевать здесь у знакомого секретаря парторганизации школы. 

Только вот где жил он, Василий Тимофеевич не знал. Размышляя над этим, 

неожиданно совсем рядом услышал звонкие девичьи голоса. Одна, самая бойкая и 

разговорчивая, предложила указать ему дорогу. Это и была будущая супруга -

Свинцова Александра Васильевна. Не разглядел в темноте тогда черты ее лица 

Василий, но в сердце дрогнула какая-то струнка, подсказывая, что вот она, та 

единственная. 

Потом встретились на собрании в клубе 7 ноября. Александра работала 

учителем истории в школе. Она первая подошла к нему, чтобы выяснить, кто будет 

читать доклад, но Василий вел себя очень серьезно и даже строго. Уехал он тогда, 

так и не осмелившись поговорить с девушкой. 

А спустя какое – то  время встретил ее в парке в Черемисиново. Шла она 

навстречу ему по аллее. 

- Почему вы гуляете здесь в рабочее время, ведь в школе идут занятия? - не  

нашѐл больше,  что  сказать  Василий  Тимофеевич. 
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- А я работаю здесь, тоже в райкоме,- ответила она ему. 

С тех пор Василий пытался ухаживать за девушкой. Однажды, возвращаясь из 

кино, они зашли к ее подруге. Александра любила петь и на гитаре играла. Взяла она 

в руки инструмент, и зазвучал он, сливаясь с ее нежным голосом. А Василий 

подумал, что он только помешает девчатам и ушел. На следующий день 

рассерженная Александра принялась ругать его: почему бросил одну, не проводил до 

дома? Растерялся тут Василий, а потом вдруг выпалил: "А пойдем 

зарегистрируемся". Под напором жениха в этот же день в порядке исключения их и 

зарегистрировали. Друзья, родные настаивали на застолье, и день торжества был 

назначен. 

- А вот дальше еще интереснее,- вспоминает Василий Тимофеевич. 

-Как говорят, без меня меня женили. Дело в том, что накануне вызвали нас 

обоих в Курск в обком на совещание, а там объявили, что будет трехдневный 

семинар. Никто про нашу свадьбу и слышать там не хотел - не отпустили. Передали 

родным,  что не можем  приехать, думали, что они разойдутся. А  когда  вернулись  и  

зашли в дом – глазам  не  поверили: столы расставлены, гости  отдыхают  после  

весѐлой  свадьбы...  Вот  такой  курьѐз был. Но это не помешало им прожить 

счастливо и  встретить "золотую"  свадьбу... 

В  этом  же  1953 году В. Т. Гринева направили работать редактором районной 

газеты. Никогда не думал он раньше, что именно здесь его место. Проработав 

полтора года, уходил тридцатитысячником в с. Стаканово, председателем колхоза 

"Путь Ленина". Но потом опять вернулся в редакцию-ответственным секретарем. В  

1962-ом году, когда наш район был присоединен к Щигровскому, работал в парткоме, 

а затем в редакции Щигровской газеты. 

Василий Тимофеевич - один из тех, кто ратовал за восстановление прежнего 

статуса Черемисиновского района. Он был в числе тех, кто собирал подписи и 

обратился с письмом к депутату Верховного Совета Колышкиной. Считает, что 

именно это письмо и сыграло решающую роль в отделении района - с 1 января  

1967г. 

Вот тогда он вновь пришел в свою "районку" на прежнюю должность. 

Проработал здесь более 30 лет, долгое время – ответственным  секретарем и 

заместителем редактора. А после выхода на пенсию- еще пять лет на местном 

радиовещании. Василий Тимофеевич всегда занимался спортом, пропагандировал 

здоровый образ жизни. На досуге любил порыбачить, сходить по грибы и ягоды, 

любоваться природой. Ветеран войны и труда В. Т. Гринев всегда выступал на 

митингах, встречался с молодежью. За вклад в развитие района в 2007 году ему 

присвоено звание «Почѐтный  гражданин  Черемисиновского  района». 
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Гринь 

Петр  Григорьевич  

  Курская битва (5 июля -23 августа 1943) – 

решающее сражение в ходе Великой 

Отечественной войны, которое после 

Сталинградской битвы обеспечило развитие 

коренного перелома в войне и закрепило за 

нашими Вооруженными силами стратегическую 

инициативу. 

    В еѐ ходе войска Центрального и 

Воронежского фронтов под командованием К.К. 

Рокосовского и Н.Ф. Ватутина отразили крупное наступление вражеских 

группировок «Центр» и «Юг». Затем эти две армии при поддержке Степного, 

Западного, Брянского и Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление на 

орловском, белгородско-харьковском направлениях. 

Потери гитлеровцев на «Огненной» дуге составили 500 тысяч человек, 3 тыс. 

орудий, 1,5 тысячи танков, свыше 3,7 тыс. самолетов. В общей сложности с обеих 

сторон сражалось до 4 млн. человек, свыше 13 тыс. танков, 69 тыс. орудий и 

минометов, до 12 тыс. самолетов. В районе деревни Прохоровка состоялось 

крупнейшее танковое сражение не только Великой Отечественной, но и всей Второй 

мировой войны. 

Подробно об этом Петр Григорьевич Гринь прочитал уже спустя годы. А тогда, 

в 1943-м, молодой солдат знал одно – идет большая битва, и от ее исхода зависит, 

будет ли вероломный фашист и дальше хозяйничать на курщине. 

К этому времени Петр Григорьевич уже был закален в боях – на фронте он с 

начала войны.  Жестокие шли тогда сражения на Воронежском направлении. Не 

успевало прибывать пополнение, а наутро снова бой. Тяжело приходилось и 

орудийному расчету, в составе которого заряжающим воевал П.Г. Гринь. Нередко 

под обстрелами нужно было перемещать орудие на новые позиции, да еще успеть 

окопать его, укрепиться. 

Курская битва поразила бойца грандиозным масштабом. Такого количества 

самолетов, танков еще не довелось видеть ему. Кругом дымящиеся воронки, лязг и 

рокот тяжелой брони, вой самолетов и огненное пламя, застилающее горизонт. Все 

смешалось, и казалось, что содрогается от этого ужаса сама земля. Из-за пелены 

расстилающегося дыма упрямо, стеной ползли вражеские танки. «Жарко» было 

бойцам около орудия – ближе чем на 100-200 метров  подпустить немцев было 

нельзя. И когда под натиском наших войск фашисты начали отступать, Петр 

Григорьевич понял, что поломали гитлеровцам хребет на курской земле. 
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В сентябре 1943 года на территории Украины получил он тяжелое ранение. 

Несколько месяцев провел в госпиталях, а потом – дорога домой. Вспомнил ветеран 

тот морозный январский день, когда сошел на платформу с поезда. Таких снегов в 

Черемисиново давно не было. Как будто пуховым покрывалом заботливо 

принакрыла природа изувеченную, обожженную землю. Чтобы отдохнула она 

немного, залечила свои раны и снова начала возрождаться. 

Пока шел, думал: будто в другой мир попал, а не  на свою родину. От станции 

до дороги насчитал лишь четыре уцелевших домика. А на месте сожженных 

фашистами деревень родного Михайловского сельсовета – снежная равнина, как 

белый саван. 

Где-то далеко, у западной границы еще гремели бои, но уже победно звучало 

солдатское «Ура!» Весна 45-го года дарила новые надежды, призывала жить. 

И так звонко заливались по садам и рощам соловьи, отпевая погибших, славя 

победивших!.. 

Петр Григорьевич вернулся к мирной жизни. Начал работать в МТС, где 

трудился еще до войны комбайнером. Трудно было поднимать колхозы, но вновь 

поплыли комбайны по золотым морям хлебной нивы, оживилось село. Петр 

Григорьевич Гринь проработал много лет в МТС инженером, готовил 

механизаторские кадры. Он почетный работник общего образования, отмечен 

наградами за труд. 
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Дёмичев 

Александр  Егорович 
 

Среди наград, бережно хранимых 

Александром Егоровичем, есть одна наиболее 

памятная и дорогая. И называется она весьма 

скромно медаль «За боевые заслуги». А 

получил он ее в далеком, грозном сорок 

третьем и не где-нибудь, а именно на родной, 

курской земле. 

Он участник Курской битвы, тех 

сражений, которые повернули весь ход войны с 

фашистами. Как мало осталось их-ветеранов 

Великой Отечественной, а участников Курской 

битвы и того меньше. Они вправе рассчитывать 

на заботу и внимание со стороны окружающих. 

На их долю выпало большое испытание. В окопах и блиндажах мечтали, что вот 

закончится воина и заживут они мирно и дружно. И не разделяли друг друга по 

национальностям: казах и русский, грузин и армянин -  вместе они ходили в атаку, 

жизни не щадили защищая Родину. 

Мы сидим с Александром Егоровичем Демичевым и беседуем о днях 

нынешних, о времени прошедшем. Неторопливо вспоминает он свою жизнь, а за 

плечами ни мало ни много, а все семьдесят лет. Родился в Покровском, после 8 

классов брат Петр забрал его в Нижний Новгород. Там и выучился на токаря, 

работал на оборонном заводе. А тут и война. 

- Петр первым ушел, а меня не трогали, был по брони. Но в декабре 1942 г. 

пришла и мне повестка. Так и началась фронтовая жизнь. Сначала попал на Северо-

Западный фронт, а в мае следующего года перебросили в район Касторной, где и 

воевал в составе первого артиллерийского дивизиона второго полка третьей 

воздушно-десантной гвардейской дивизии. - Как-то командир узнал, что я курский и 

вместе со старшиной отпустил на денек, приказав, чтобы наутро прибыл я в деревню 

Крюково. Приехал в Покровское. Хата сгорела, все родственники эвакуировались за 

Волгу. Переночевал у соседей, да и снова на фронт. Во время Курской битвы я 

находился в районе Малоархангельска. Наши войска усиленно готовились к 

сражению. Мы ночами подвозили снаряды к батареям. Участвовал я в боях в районе 

Понырей, Прохоровки. Здесь-то и получил свою первую награду. Участвовал в 

освобождении Украины, Румынии, Венгрии. 

Освобождая г. Шальготорьян был тяжело ранен. В госпитале города Дебрецен 
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его и застала радостная весть о победе. Но еще почти два года находился в армии, 

довелось послужить даже на Сахалине. Вернувшись в Черемисиново, работал на 

маслозаводе. Затем женился. В потребкооперации требовался заготовитель, 

предложили поработать, да так и навсегда связал свою жизнь с кооперацией. Был и 

председателем сельпо, директором заготконторы. Окончил двухгодичную торгово-

кооперативную школу. В 1979 году был делегатом VIII съезда кооператоров РСФСР. 

Вот так, считай и прошла моя жизнь, - как бы подводя итоги, проговорил 

Александр Егорович. - Дети выросли, стали на ноги. А вот у меня вторая группа 

инвалидности. Зарубки войны остались на всю  жизнь.   
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Ефремов 

Валентин  Герасимович 
 

В ноябре 1941 года село Даниловка, в котором 

жил Валентин Ефремов, было оккупировано. 

Оккупация продлилась до февраля 1943 года. 

Вспоминая эти месяцы, Валентин Герасимович 

говорил, что они были самыми страшными для всех 

жителей села. Немцы грабили население. Отбирали 

скот, вещи, продукты, выгоняли женщин и стариков 

из домов в зимнюю стужу на мороз, занимали их дома. Отступая, согнали жителей 

села в один дом, замкнули и хотели поджечь, но быстрое наступление советских 

солдат не дало им совершить это злодеяние. 3 февраля 1943 года наступил 

долгожданный день освобождения. Все жители села вышли встречать 

освободителей. 

Валентин Герасимович был призван в армию и после краткосрочной подготовки 

направлен в 1092-й артполк наводчиком орудия. Всю войну прослужил он в 

артиллерии. Подавляя и уничтожая огневые точки врага, артиллеристы облегчали 

работу пехоте и другим родам войск в обороне и наступлении. Отличным 

артиллеристом был командир орудия сержант Ефремов. Его боевой путь пролег от 

станции Поныри, где он получил боевое крещение, до Берлина. Особенно 

запомнился ему бой под Понырями. Немцы ожесточенно сопротивлялись и бросали 

в бой все время новые силы. Из-за гула самолетов и танков ничего не было слышно. 

Кругом все горело. На третий день ожесточенных боев наши части пошли в 

контрнаступление. Батарея, которой командовал Ефремов, вела прицельный огонь по 

огневым точкам врага. После проведенной артподготовки в бой пошли пехота, 

танки. Противник не выдержал натиска советских войск и отступил. Поныри были 

освобождены. За этот первый бой Ефремов был награжден орденом Красной Звезды. 

В это время Ефремов стал коммунистом. 

Отгремели бои на курской земле, впереди были еще длинные дороги войны. 

Дальнейший боевой путь артиллериста Ефремова проходил по Белоруссии. 

Участвовал в форсировании Днепра, за что был награжден орденом Отечественной 

войны II степени. 18 гаубичный полк, в котором служил Ефремов, подошѐл к 

рейхстагу на расстояние 250 метров и бил по нему прямой наводкой. 

Не раз за годы войны Ефремов был ранен, контужен, но, подлечившись, 

возвращался в свою родную часть и продолжал громить врага. После окончания 

войны пришлось Валентину Герасимовичу прослужить в армии до ноября 1946 года 

в городе Потсдаме, где довелось ему охранять знаменитую Потсдамскую 
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конференцию, в которой принимали участие главы стран-победителей. 

О боевых делах Валентина Герасимовича Ефремова говорят его боевые 

награды. Грудь воина-победителя украшают два ордена Отечественной войны I 

степени, два ордена Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» «За победу над Германией», 

юбилейные медали. Ефремов хранит десять благодарностей Верховного 

Главнокомандующего И. В. Сталина.         
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Журбенко 

Дмитрий Мифайлович 
 

Он воевал на Курской дуге 
      

Глядя куда-до далеко, как будто совсем 

не замечая собеседников, рассказывают 

ветераны про войну. Оживают боевые 

товарищи в памяти Д.М. Журбенко, имена 

которых он безошибочно называет и теперь, 

спустя много лет. Гордость проявляется на 

его лице, когда он говорит о плененных им и 

его товарищами 22 солдат фашистского 

штаба. 

Дмитрий Михайлович получил повестку из Черемисиновского военкомата на 

фронт 8 марта 1943 года. В то время ему было 19 лет. Формирование отряда 

проходило в Касторном. До станции шли пешком, а оттуда направили на фронт. Три 

месяца Дмитрий Михайлович был в городе Викса Горьковской области, что на реке 

Оке. Здесь он находился в отряде разведки. Затем - пятый зенитно-пулемѐтный 

полк, расположенный в Московской области. Оттуда Дмитрия Михайловича 

направили на Курскую дугу. А в январе 1944 года Дмитрий Михайлович уже 

участвовал в боях на подступах к Европе. 

Однажды на реке Варна была  взорвана переправа. Солдаты  остановились, 

чтобы  восстановить еѐ. Вот тут  Журбенко с однополчанами и взял в плен немца, а 

потом пошли в сарай, где пленили ещѐ 20 человек немцев, среди них 2 офицера 

медицинской службы. Много известных рек Европы форсировал Дмитрий 

Михайлович. 7 мая 1945 года встретился с союзниками на Висле. Здесь и услышал о 

том, что ведутся переговоры о капитуляции Германии. После Победы прослужил 

Д.М. Журбенко Родине до 1951 года. Вернулся фронтовик домой с наградами , 

среди них - медаль " За боевые заслуги", Орден "Отечественной войны", медаль" За 

освобождение Варшавы"," За взятие Берлина" и другие. 

  Проживал в с. Михайловка Михайловского с/с.  
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Малыфина 

Клавдия   Никифоровна 
Юность Клавдии Никифоровны Малыхиной 

опалила война. Непосильно трудно пришлось жить в 

оккупации, когда заняли фашисты родную землю. 

Выживать приходилось и в голоде, и в холоде, 

прятаться от бомбѐжек и жестокости врага. "Но все 

жили надеждой и верили, что настанет он, светлый 

день Победы",- вспоминает Клавдия Никифоровна. 

В 1943 году, когда район освободили от 

оккупантов, пошла она работать на железную дорогу. 

Считался этот объект в те годы вторым фронтом, 

поэтому Клавдия и другие девушки чувствовали на себе большую ответственность. 

Девичьи руки ремонтировали пути, таскали рельсы, шпалы, делали насыпь - для 

того, чтобы бесперебойно шли эшелоны с орудиями, боеприпасами, 

продовольствием к фронту. Клавдия Никифоровна вспоминает, как работали 

практически без отдыха, соблюдая почти военную дисциплину. Часто фашисты 

пытались парализовать железнодорожное сообщение и сбрасывали на "железку" 

бомбы. Перед железнодорожницами стояла задача стратегической важности - 

восстановить пути в считанные часы. Выполняла еѐ Клавдия Никифоровна и на 

строительстве железной дороги Старый Оскол - Ржава, имевшей важнейшее 

значение для готовящейся Курской битвы. Понимая это, трудились самоотверженно, 

и дорога была сдана раньше намеченного срока. Лечила в годы войны стальные 

магистрали Клавдия Никифоровна не только на территории Курской области, делала 

это и в Московской области. Сколько тяжестей перенесли еѐ руки, сколько трудных 

километров прошагала она - всѐ ради Победы. 

После войны так и осталась К.Н. Малыхина работать на ст. Черемисиново. 
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Малыфин  

Иван Панкратович 
Время от времени каждый человек 

прокручивает жизнь, как кинопленку, что 

вся она проходит перед его глазами, 

наполняя душу то грустью, то радостью.  

Иван Панкратович родился за год до 

смерти Ленина, в Косорже. Родители были 

бедные крестьяне и не особенно заботились 

об образовании сына, закончил всего три 

класса. Дальше дело не пошло. В то время 

дети приучались трудиться с малолетства, 

вот и Иван стал конюхом. Но вскоре живых 

коней заменила «стальная конница» и 

потянуло его на трактор. Выучился, дали 

«Универсал», плужок, стал землю пахать.  

Так до 18 лет и проживал, не то чтобы худо, но и хорошего мало. Одним 

словом, как все. Если бы не война, так бы до пенсии и жил без  особых проблем. Но 

война – она смешивает все планы. 

Как-то заводил трактор, крутнул шнур и неожиданно выбил руку. Сразу в 

больницу, уложили ее в гипс, хотя я так маялся. И тут меня прямо в гипсу 16 ноября 

1941 года призывают в военкомат и вместе с другими новобранцами отправляют в 

Татищево. Там гипс сняли, обследовали руку и оказалось, что на сей раз боле палец. 

Срезали мне его и направили в Магнитогорск, в колхоз. Должен был я, так сказать, 

работать в тылу, снабжать фронт хлебом. Ну и снабжал до марта 43-го… 

Когда вернулся назад, невозможным показалось сидеть дома по брони, когда 

все мужики на фронте. Сам пошел в военкомат:  

- Дайте мне повестку! 

Долго уговаривать не пришлось. Вот так сразу и попал я в самое пекло, на 

Курскую дугу. Много пришлось протоптать со своей пехотой. Был пулеметчиком, 

вторым номером. Сразу, конечно, военная наука не давалась, подучили немного. 

Бои были сильные. Порой казалось, что небо смешивалось с землей в бешеном 

смерче, а сколько людей побило… Кто подсчитывал тогда? 

Как-то наша рота вышла на разведку боем. Это было в 12 километрах от 

Рыльска. Приняли мы бой, только половина из нас вернулась домой. 

Я был сильно ранен в руку – не везет мне на них – и сразу же попал в 

госпиталь. Валялся на койках в сельце Иваново, во Льгове, в Отрешково. Уж 

подумывал, что отвоевался. Выздоровел, однако, и отправили в Борисоглебск. Там 
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снова месяца два подучился и вперед, на сей раз на Карельский фронт. Дальше все 

было, как в калейдоскопе. 

В 1944 году немцы порастрепали наших две дивизии, снова месяца два мы 

окопы рыли, потом отозвали в Выборг. Войну закончил на Балтийском флоте, и год 

спустя вернулся в Косоржу. 

Сразу сыграли мы с моей супругой свадьбу. Елена Григорьевна оказалась 

женщиной хозяйственной, умеющей наладить семейный быт. После войны трудно 

было входить в нормальное русло, жить негде, питались кое-как. Все же сделали 

себе дом из земли. После того, как перебрались в Сулаевку, нам колхоз выделил 

дом. 

Всю жизнь Иван Панкратович трудился, после войны лет десять бригадиром, 

потом на птичнике и целых 20 лет скотником на ферме. Воспитал семь детей. 

Много дорог я прошел, из самого пекла войны вышел – и вот что скажу: 

главное в жизни – семья, добрая, терпеливая, прощающая жена. Свою, Елену 

Григорьевну. Ни на кого в жизни не променяю… 

  



 

48 

 

  



 

49 

 

 

 



 

50 

 

  



 

51 

 

 

Маслов 

Леонид  Иванович 
 

Родился в  1918 году в д. Юдинка 

Стакановского сельсовета. До призыва на 

действительную воинскую службу работал в  

Москве на оборонном заводе. В 1939 году  начал 

службу в г. Подольске в батальоне авиационного 

обслуживания. Шофер на передвижной 

радиостанции. Служба солдатская подходила к концу. Леонид Иванович чаще 

задумывался  о    дальнейшей   гражданской   жизни.   Но  его   планам   сбыться     

не пришлось. 

В воскресенье, 22 июня 1941 года в части, где проходил службу Леонид Маслов, 

был спортивный праздник. После состязаний и обеда солдаты отдыхали. Вдруг 

объявили боевую тревогу. В полном боевом снаряжении всех построили на плацу. 

Командир роты сказал, что это не учебная, а настоящая боевая тревога. На  

Советский Союз напала  фашистская Германия. Это война. 

Многих сослуживцев сразу же отправили на фронт. Леонида Ивановича 

оставили в части. Службу нес в Подольске до сентября 1942 года. Затем всех 

перевели  в Москву на переформирование. Как специалистов - связистов доучивали 

с 15 сентября до  1 января  1943 года.  В январе  посадили  в  вагоны   и  отправили 

на фронт.   В марте прибыли в г. Валуйки. Шли   пешком   через   Волоконовку   до     

Прохоровки. Роту связи, в которой  служил  Л. Маслов, перевели ближе к месту 

боевых   действий. Связисты  обеспечивали связью главную ставку командования 

войсками, участвующими в сражении на Курской дуге. Целыми сутками 

приходилось связистам устранять порывы. Ведь связь в армии называют главным 

нервом. 

После   битвы  на   Курской  дуге, которая   закончилась   нашей   полной 

победой, войска,  погнали врага на запад, очищая русскую землю от фашистской 

нечисти. 

На войне никому не было легко. Постоянно каждый стоял на краю гибели. 

Повезло Леониду Ивановичу, миновали его пули и осколки. Победу встретил в 

Германии, в г. Дрездене. Имеет боевые награды: медаль «За оборону   Москвы», 

медаль «За победу над  Германией» и другие. 

В апреле 1945 года встретился со своей будущей женой. Маша была офицером 

медицинской службы. Увидели друг друга и сразу же поняли, что им жить вместе. В 

феврале 1946 года Леонид Иванович вместе с молодой  женой прибыл на родину. 
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Сам трудился в колхозе, жена в местной участковой больнице. Обустраивались, 

воспитывали детей. После того как жена умерла, Леонид Иванович жил в доме с 

дочерью. Имел в хозяйстве птицу, корову. Корову доил сам. Не по годам моложав, 

любил трудиться в доме и в огороде. Секрет его в том, что он почти не употреблял 

спиртного, не курил. И как сам говорил, если бы не вел активной образ жизни, вряд 

ли бы имел такое здоровье. 
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Минакова 

Мария  Терентьевна 
       

Курская дуга – место, где раз и навсегда  было 

остановлено движение фашистов в глубь России. 

Наравне с воинами к этой Победе причастны 

труженики тыла, работники железнодорожных 

станций – все, кто не жалел сил своих в войне с 

оккупантами. Минакова Мария Терентьевна – 

участница Курской битвы. Долгие годы проработала 

она на железной дороге. 

 -  О войне я знаю не по фильмам и не по рассказам, - говорит Мария 

Терентьевна. - Я с юных лет помню это суровое и жестокое время, воспоминания о 

котором до сих пор обжигают сердце. Невозможно забыть, чего стоила нам эта 

война, какие жертвы и страдания она принесла в каждый дом. 

Родилась Мария Терентьевна в большой деревенской семье. Кроме Маши                             

у родителей подрастали ещѐ две дочки и шестеро сыновей. Жили небогато, но 

дружно. Постоянно в доме звенел детский смех. Думали, что так будет всегда, но 

страшное слово «война» в один миг разрушила все. Мать Марии Терентьевны на 

фронт проводила мужа и трех старших сыновей. А потом и Машу, которая до войны 

успела закончить мармыжовское дортехучилище, направили работать на железную 

дорогу в Москву. 

Совсем ещѐ девчонка (едва минуло восемнадцать), она занималась делом 

совсем не женским: грузила в паровозы твердое топливо, вместе с подругами 

подавала в вагоны дрова. Девчата старались, радовались, если работа шла быстро, 

понимали, что они тоже приближают Победу. Жили в вагонах, в день получали 750 

граммов хлеба. Но сил им прибавляла вера в том, что наша страна скоро 

освободится от нашествия фашистов.   

В Черемисиново Мария Терентьевна вернулась в сорок третьем, когда на 

родной земле шли самые ожесточенные бои. Сразу же стала дежурной по станции. В 

любую погоду: дождь и стужу – торопилась из с. Покровское, где она жила, на 

дежурство. Путь неблизкий, а надо обязательно успеть вовремя – опоздать на работу 

означало подвести товарищей, внести сбой в движение железнодорожного 

транспорта. 

Коллектив железной дороги станции Черемисиново под обстрелами и 

бомбежками обеспечивал бесперебойное движение поездов к фронту. Не раз видела 

Мария Терентьевна, как погибали товарищи: кого-то во время восстановления 

железнодорожного полотна сразила пуля, кто-то подорвался на мине... 
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После того, как оккупанты были изгнаны с курской земли, М.Т. Минакова вновь 

уехала в столицу. Победу она встретила на Красной площади в Москве. Что 

творилось здесь в этот день! Люди смеялись, плакали, танцевали, раздавались 

разудалые переборы гармошки. А Маша рыдала. За время войны оборвалась связь со 

всеми родными: фронтовых адресов братьев у девушки не было, а маму вместе с 

младшими детьми эвакуировали в Октябрьский район, и от них не было никаких 

вестей. Треугольные конвертики, которые по почте отправляла Мария  Терентьевна, 

не находили адресатов. Девчата-железнодорожницы утешали еѐ, говорили, что она 

обязательно встретится с родными. Их словам суждено было сбыться: почти вся 

семья Марии Терентьевны вернулась домой, кроме старшего брата Николая. Он 

погиб, защищая Ленинград. 

Герои войны – это не только люди, совершившие великие подвиги. Это и те, 

кто, превозмогая боль и страх, голод  и отчаяние, своим каждодневным трудом день 

за днем приближали Великую Победу. 

А Курская дуга для многих наших соотечественников – это те высоты и 

поселки, где навеки остались отец, муж, брат, одноклассник, где соловьи не смокают 

над братскими могилами сибиряков, уральцев, ребят с Украины, Средней Азии и 

Дальнего Востока. Светлая им память... 
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Пучков 

Иван   Афанасьевич 
«На  бронепоезде  по  Курской  дуге» 

 

Родился 29 августа 1923 года.  

К тому времени, как началась Великая 

Отечественная война, Иван Афанасьевич Пучков 

закончил восемь классов в Стакановской школе и 

работал в колхозе - помогал родителям зарабатывать 

трудодни. Стерег овец, лошадей и волов, трудился в 

поле. На войну ушли мужчины почти из каждого дома, 

а его со сверстниками в военкомат пока не вызывали. 

Остались они трудиться в тылу. А как нужны были деревне крепкие рабочие руки!.. 

Вскоре за вестью о случившейся трагедии пришла в район и сама война. Осенью-

зимой 1941 года немцы уже хозяйничали здесь. В 1942 году трагически погибла 

мама, и семье Пучковых пришлось очень трудно. Война лишила их и крова - во 

время одной из бомбежек сгорел дом. Приютили всех под своей крышей соседи. 

Пережили оккупацию. И в первых числах марта 1943 года пошел Иван 

Афанасьевич воевать с фашистами за наши города и села. Прямо со сборного пункта 

района Ивана и несколько его товарищей - односельчан отправили на прибывший в 

тот день на станцию Черемисиново 122-ой отдельный бронепоезд 

противовоздушной обороны, который недавно в боях понес большие потери. 

Распределили всех по номерам  37- миллиметровой пушки. Иван  оказался  

наводчиком за первым  номером.  Всего один день инструктажа, и сразу в бой - на 

огневую точку у моста через реку Тим. Несмотря на то, что район был освобожден 

от немцев, вражеская авиация не раз предпринимала попытки разрушить мост, по 

которому шли эшелоны к фронту. Вот здесь, на родине, и началась его боевая 

биография. 

Иван Афанасьевич вспоминает, как немецкие самолеты налетали тучей- по 50-

80 самолетов сразу пытались взорвать мост. Но воины на бронепоезде не позволили 

им осуществить планы. Несмотря на то, что мост частично был поврежден, 

движение на железной дороге Курск-Воронеж не прекращалось. 

Такую же миссию выполнял Иван Афанасьевич и во время Курской битвы, 

защищая железнодорожные  пути  и  обеспечивая  тем  самым  к  передовой 

доставку боевой техники и продовольствия, охраняя важные объекты. 

После Орловско-Курского сражения бронепоезд пошел на Украину. Прикрывал 

Иван Афанасьевич  переправу у  Днепра, участвовал в боях на Тернопольском 

направлении. Здесь Пучков был ранен. Больше месяца провел в госпитале, а затем 
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опять на свой  бронепоезд. 

До Берлина не доехал на нем Иван Афанасьевич. За два месяца до окончания 

войны бронепоезд отправили в Маньчжурию - воевать с японцами.                                                                                                                                                                                 

После капитуляции  Квантунской армии закончил свой боевой путь  122-ой 

отдельный бронепоезд. Иван Афанасьевич затем прослужил еще полтора года в 

армии, а потом вернулся на родину - с боевыми наградами: Орденом Отечественной 

войны, медалью "За отвагу" и другими. 

Уезжал на Украину к родственникам, но лет через пять вновь привела его судьба 

домой. 35 лет проработал он здесь в колхозе водителем, бригадиром комплексной 

бригады, автомехаником. С супругой Александрой Ивановной живут они сейчас в д. 

Волчанка Русановского сельсовета, справили уже и "золотую" свадьбу. Часто к ним в 

гости приходят школьники, уважают их односельчане, гордятся  Пучковыми – 

старшими  дети  и  внуки. 
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Солодилов  

Николай Дмитриевич 
 

«От  Курска  и Орла... 

до  самых вражеских  ворот...» 
В 18 лет оторвала от сохи его война и повела через 

свое страшное горнило, кидая в огненные водовороты.     

Такое не забывается. Поэтому до сих пор снятся 

фронтовику тревожные сны, в которых он вновь и вновь проходит маршрутами 

главных военных бросков под грохот и рев артиллерии. Вот опять которые сутки 

неистово стучит ключ, отбивая "морзянку ", а в телефонных трубках надрывно 

звучат командирские голоса, отдавая приказы, за каждым из которых- решающее 

сражение. А потом, кажется, заглушая все адские звуки, протяжным эхом 

разливается русское "ура-а-а-!". "Наша взяла. Победили",- шепчет Николай 

Дмитриевич и немного успокаивается - до следующего боя... 

Ранней весной 1943 года из Липовского сельсовета призывали на фронт сразу 

человек пятнадцать его сверстников. С бодрым и воинственным настроением ехали 

ребята воевать. Район только-только освободили от немцев, и, не содрогаясь от 

фашистского сапога, вздохнула земля свободно. "Совсем фрицев прогоним, 

отомстим за ваши слезы",- обещали новобранцы провожавшим их матерям  и  

сѐстрам. 

Из семьи Солодиловых шел тогда на войну Николай, самый старший из пяти 

братьев. После подготовки на радиотелеграфиста его направили в артиллерийскую 

часть. Планировалось танковое сражение под Курском. И готовясь к нему, бойцы 

укрепляли обозначенные позиции. 5 июля 1943 года операция началась с мощной 

артподготовки, а затем происходило великое побоище, которое скорее всего было 

похоже на поединок моторов, авиационных двигателей, систем оружия. 

 Для Николая  Дмитриевича это было первое боевое крещение. Как ни на 

секунду не умолкали орудия, так не смолкали сигналы и звуки, принимаемые и 

пересылаемые радиотелеграфистами. Рядом свистели пули, гудели снаряды, 

содрогалась земля, сжималось и чернело от клубов дыма и огня небо. Но здесь, в 

военно-полевом блиндаже, шла своя работа. Данные с позиций, прицелы, команды- 

все четко принималось и пересылалось, ведь и от этого тоже зависел исход битвы. 

Несколько раз засыпало землей, снаряды рвались совсем рядом. Но и в такие 

минуты бойцы думали не о своей безопасности, а о спасении аппаратуры... 

Старшим радиотелеграфистом в составе 5-ой артиллерийской дивизии прорыва 

тяжѐлых укреплений резерва главного командования прошел Николай Дмитриевич 

всю войну. 
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Первыми ошеломляли врага они своим мощным ударом, разрывая оборону, и 

отодвигали врага к западным границам. Так, после Курской Дуги остались вскоре 

позади Брянские леса, широкие воды Днепра... За бои на Украине дивизия, в которой 

воевал Николай Дмитриевич, была награждена орденом Красного Знамени. 

Участвовал он в освобождении Белоруссии, Польши. 

-Но яростные атаки и бомбардировки- это еще не самое страшное, - вспоминает 

ветеран. - В Польше наша дивизия освободила узников концентрационного лагеря. 

Увидев, какие зверства чинили фашисты над людьми, мы, закаленные в боях 

мужчины, плакали... И чтобы никогда больше не повторился этот ужас, мы воевали, 

не жалея  своей  жизни. 

Николай Дмитриевич был участником и самого последнего удара, нанесенного 

военной машине фашистской  Германии. 

-Вокруг Берлина были созданы мощные защитные сооружения,-вспоминает он,- 

путь к городу преграждали несколько полос обороны, минные поля. Особую 

надежду враг возлагал на "Зубы дракона"- линии противотанковых укреплений. 

Подлетая к расположениям наших войск, гитлеровцы сбрасывали с самолетов 

листовки. В них сообщалось: "От Берлина вы недалеко, но Берлин вам не видать. В 

Берлине 600000 домов, и каждый из них-неприступная крепость, где вы найдете 

свою могилу". Но советских солдат этим было не запугать. Берлинская операция 

началась ночью 16 апреля. Не по рассказам знает о ней Н.Д. Солодилов, а видел 

воочию. 140 мощных прожекторов пробили тьму и сразу ошеломили противника. 

Говорят, что немцы приняли их тогда за новое секретное оружие. А потом сразу 

пошли в атаку советские танки и пехота. Бои за Берлин шли еще до 2 мая, но конец 

войны уже был предопределен. 

Николай Дмитриевич стал очевидцем ещѐ одного исторического события. На 

его глазах взвилось над рейхстагом Красное знамя Победы! Гордится Николай 

Дмитриевич, что сопровождал Егорова и Кантария в тот момент И.М. Голобоков, его 

земляк... 

У Николая Дмитриевича есть уникальный фотоальбом. В нем более десятка 

фотографий, по которым можно проследить не только его фронтовой путь, но и 

историю Великой Отечественной войны. 

После дня Великой Победы прослужил Н.Д. Солодилов в Германии еще 2 года и 

3 месяца. Вернулся в родную д. Хворостянку с орденом Отечественной войны на 

груди и медалями. 

Отучился на агронома в техникуме, еще со школы мечтал он хлеб растить, и 

долгое время работал в колхозе- агрономом, механизатором, механиком 

животноводческих помещений. Оставил сельскохозяйственное производство 

Солодилов в 71 год, заслужив нелегким трудом почет и уважение.    
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Хотенков 

Георгий Ильич 
 

Георгий Ильич Хатенков родился в 1922 

году в деревне 1-я Москвинка Стакановского 

сельсовета. Трудным было его детство - рано 

ушла из жизни мама, и многие заботы о 

большой семье переложились на плечи самих 

детей. Было нелегко, но Георгий смог окончить 

8 классов средней школы и в 1939 году уехал в 

Макеевку, чтобы учиться там на сварщика. 

Весной 1943 года Георгий Ильич ушѐл на 

фронт. Первое боевое крещение получил на 

Курской дуге. Был он специалистом полевых 

кабельных линий (телефонистом). Воевал на 

Украинском и Белорусском фронтах, в 1002 отдельном батальоне связи 4-го 

артиллерийского полка. 

Много раз приходилось Георгию Ильичу на передовой под пулями 

восстанавливать связь, не единожды рисковал  попасть  в плен. Чтобы наладить 

связь незаметно от врага, ходили по переднему краю фронта связисты не только 

днем, но и ночью, а от пронзительных прожекторов  прятались  в  воронках от 

снарядов. 

Однажды поздней осенью пришлось переплывать реку. После этого Георгий 

Ильич тяжело заболел и несколько месяцев пролежал в госпитале. А потом - опять 

фронт. Уже накануне Победы в Германии повстречал он своего родного брата, 

воевал который командиром "Катюши". Растрогала их, бывалых вояк, эта встреча. 

Длилась она всего 20 минут, а как хотелось им многое рассказать друг другу!. Но у 

каждого из них был свой путь к Победе. 

Демобилизовался Георгий Ильич в феврале 1946 года. Приехал в родной колхоз. 

Пятьдесят лет проработал он здесь - трудился учѐтчиком полеводческой бригады, 

заведующим свинотоварной фермой. Ветеран труда, имеет бронзовую медаль за 

высокие достижения в работе. А за ратные подвиги награждѐн орденом Красной 

Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями за освобождение 

Варшавы, за взятие Берлина, "За победу над Германией". К сожалению, встречал 

юбилейный День Победы ветеран без своих наград, у него произошло несчастье -

сгорел дом вместе со всем имуществом. Нет наград, но остались они в истории, как 

и его подвиги во имя Великой Победы. 
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Хмелевская 

Татьяна  Мифайловна 
        

«Война нас делала взрослее» 
 

Курская дуга - место, где было остановлено 

движение немецких захватчиков в глубь нашей 

Родины. Наравне с воинами к этой Победе 

причастны труженики тыла, железнодорожники, 

все, кто не жалел своих сил, делая возможное и 

невозможное для того, чтобы хоть на миг 

приблизить Победу над врагом. Участница Курской битвы Хмелевская Татьяна 

Михайловна долгие годы проработала на железной дороге. 

- Когда в деревню нашу пришла страшная весть о том, что немцы на Россию 

напали, мне едва пятнадцать исполнилось, только - только школу закончила, 

вспоминает она.-Так что юности у меня не было - рано повзрослеть пришлось. 

Родилась Татьяна Михайловна в селе Красная Поляна. Отец и два брата - вот и 

вся ее семья. Мама умерла, когда Танюше едва семь лет сравнялось. Поэтому вместо 

матери собирала она братьев, уезжающих на фронт. Старший брат Павел в сорок 

втором погиб под Подольском.  Долгое время не было писем от другого брата, болел 

отец, и тревожно, тяжело было на душе у девушки. Но надо было жить дальше. И 

она решила: "Пойду работать на железную дорогу". 

Каждое утро в любую погоду шла девушка на работу. О сапогах тогда и не 

мечтали, ходили в лаптях. 16 килограммов хлеба, 500 граммов сахара и 400 граммов 

соли в месяц - вот и весь паек рабочего железной дороги. Но в то страшное голодное 

время это казалось настоящим богатством. 

Нелегкой была работа железнодорожников. Трудились здесь в основном 

молоденькие девчонки – мужчины–то  все на фронте были. Чего им только не 

приходилось делать: и рельсы меняли, и вагоны со шпалами разгружали, и 

неисправности удаляли. Под бомбежками и обстрелами коллектив железнодорожной 

станции Черемисиново обеспечивал бесперебойное движение поездов к фронту. В 

укрытиях сидеть было некогда - шли восстанавливать пути. Особенно тяжело было 

ремонтировать железную дорогу зимой, когда промерзшая насквозь земля не 

поддавалась ни лому, ни кирке. 

Победу  встретила Татьяна Михайловна в родном поселке. 

- Чувство той великой радости, - говорит она, - словами просто не передать. 

Кругом кричали, плакали, смеялись, танцевали под гармошку, а на душе было светло 

и хорошо: победили ведь, выстояли. Счастливей, чем в тот день, я и не была никогда. 
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С тех пор прошло много времени, но воспоминания о войне не покидают до сих 

пор. В суровое время прошла ее молодость, а безжалостная война сделала из 

хрупкой девушки мужественную защитницу Отечества. 
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Хмелевской 

Илья  Павлович 
 

«Ординарец 13-й гвардейской 

дивизии А.И. Родимцева 
 

Илья Павлович Хмелевской часто вспоминал 

тот день, когда в Плаховку вошли немцы. Фашисты 

уверенно, как хозяева, заходили в каждый двор. А 

село, казалось, замерло. Не слышно было привычного деревенского шума, а только - 

немецкая речь. Молчаливо, с опаской, поглядывали односельчане в окна: может 

быть, обойдет беда стороной? 

Надеялись на это и Хмелевские. Старшего сына уже проводили на войну, 

остались дома родители- старики,  невестка с ребенком да Илюша, которому только 

исполнилось пятнадцать. Но фашисты не щадили никого. На глазах у Ильи убили 

отца. Забирали немцы и оставшуюся в селе молодежь.  Рядом проходила линия 

фронта, и паренек решил пробираться в расположение наших частей. Территория 

Русановского сельсовета и близлежащих деревень была местом ожесточенных боев. 

Поэтому добрался он до штаба только недели за две - три. 

И вот, небольшого роста, исхудавший светловолосый парнишка стоял перед 

офицером особого отдела и, всхлипывая, рассказывал  свою  историю. А  потом  

выложил  всѐ, что  узнал за это время о фашистских формированиях. 

- Молодец  пацан, - подивился  его  смекалке командир  и  в  тот  же  день  

доложил  о  нѐм  комдиву Родимцеву. 

Так Илья Павлович Хмелевской был зачислен ординарцем в 39-й полк 87-ой 

стрелковой дивизии, которая 19 января 1942 года была преобразована в 13-ую 

гвардейскую, в которой прослужил до 1943 года. Обучился ординарец стрельбе, 

метанию гранат, получил форму. Торжественные слова присяги произносил он в 

штабе в присутствии самого Александра Ильича Родимцева. 

Часто ходил в разведку, участвовал в боях на территории своего района. О 

бесстрашном смышленом ординарце наслышан был Родимцев, не раз общался с 

ним. 

- Серьезным человеком слыл Александр Ильич,- вспоминал ветеран,- 

требовательным, справедливым, знающим командиром. После сдерживания 

обороны на территории Черемисиновского района дивизия генерала Родимцева была 

переброшена на харьковское направление. Вместе с нею продолжил боевой путь 

Илья Павлович. Однажды не возвращался паренек из разведки несколько суток, и 

уже посчитали его погибшим, а он вернулся, совершив геройский поступок. 
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Обнаружил Илья Павлович немецкий пороховой склад и решил взорвать его. За это 

представили ординарца к ордену Красной Звезды. А дальше проходил И.П. 

Хмелевской с дивизией прославленного генерала-Родимцева через Дон, участвовал в 

битве на Волге. 

- Мужественно отражали наши гвардейцы атаки фашистов у стен Сталинграда,- 

вспоминает Илья Павлович. - А мне было поручено подносить боеприпасы. 

Бесперебойно били орудия, каждую секунду свистели пули, а от земли до неба  

поднимались пламя огня и клубы дыма.   

Вскоре после победы в этой  битве  довелось  увидеть  генерала  Родимцева.  И, 

честно сказать, был я немало удивлѐн – совсем стал  седым комдив  за  это  время.  А 

ведь не было ему тогда и сорока лет. 

 После славной победы под Сталинградом пополненная дивизия вновь 

защищала курскую землю. С 5 июля по 23 августа 1943 года сражались гвардейцы 

на Огненной дуге. 

Рассказывал Илья Павлович, как их разведгруппе удалось обнаружить 

замаскированные в окопах вражеские танки. Опасно было пробираться в 

расположение немцев, не менее сложно- вернуться назад. Но с заданием разведчики 

справились, принесли ценные сведения для командования. 

От курщины пошла 13-я гвардейская с боями на западном направлении. Во 

время выполнения одного задания получил Илья Павлович тяжелое ранение. 

Подобрали его артиллеристы и принесли в санчасть. 

-Вот тут и разошлись наши фронтовые дороги с бойцами 13-ой гвардейской, -

говорит И.П. Хмелевской. - Меня потом отправили на самолете в харьковский 

госпиталь, где и пробыл я несколько месяцев.  А потом уже в 1944 году направили в 

Тамбов учиться на командира самоходных установок. 

Лет через двадцать после окончания войны разыскала меня в Плаховке 

медсестра Маша Шпелева, которая помогала мне встать на ноги в госпитале. 

Рассказала она, что вскоре после моего отъезда приехал к ним офицер из дивизии 

Родимцева. Говорил, что хочет генерал забрать парнишку к себе. Ну а я уже в это 

время воевал в другой дивизии и танкистом встретил Победу на Эльбе. 

В 1946 году комиссовали И.П. Хмелевского по ранению. Сказали ему тогда: 

"Освободил ты землю, солдат, теперь иди, паши ее". И, вернувшись на родину, Илья 

Павлович пошел работать в колхоз. Был трактористом, бригадиром полеводческой 

бригады, учетчиком, заведующим свинофермой.  За  труд  не  раз награждали его 

Почѐтными грамотами. 
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Хрипков 

Пётр   Мифайлович 
 

Шёл  парнишке  в  ту  пору 

18-й  год 
 

Петр Михайлович Хрипков - ветеран 

Великой Отечественной войны, инвалид 

войны 2 группы, ветеран труда, почетный 

колхозник. На его груди - ордена Красной 

Звезды, Отечественной войны, боевые и 

трудовые медали. 

Давно отгремели бои, отболели 

тяжелые раны, но воспоминания о войн не 

дают покоя до сих пор. - Разве можно 

забыть такое?- говорил фронтовик.-Да и 

не вправе мы делать этого - ради памяти павших. 

Частенько Петр Михайлович рассказывал правнукам о том, как он воевал, и 

маленькая правнучка, теребя награды на выходном пиджаке деда, с гордостью 

смотрела на него: для нее он -настоящий герой. И это действительно так, ведь, 

чтобы пройти через все круги ада войны, нужно обладать геройской смелостью, 

мужеством, самоотверженностью и горячо любить родину... 

 Кода началась Великая Отечественная, П. М. Хрипкову исполнилось 16 лет. 

Вместе с другими работал в колхозе в Новосавинском сельсовете, а когда немцы 

подступили к границам района, помогал эвакуировать скот. В 1942 году под 

Касторным, когда гнал отару овец, попал в плен. Судьба уготовила ему еще одно 

испытание - он заболел тифом. Понимая, что фашисты вряд ли оставят его в живых, 

решился на побег. Обессиленный, измученный болезнью, добрался до дома вместе с 

приятелем. В 1943-м район освободили от немцев, а как только Хрипкову 

исполнилось восемнадцать, его забрали на фронт. 

Петра Михайловича сразу же направили на Курскую дугу. В составе 139-го 

минометного полка связистом, а затем радистом защищал Хрипков родную землю. 

-Великая битва была, - говорил ветеран.- Казалось, что было противостояние не 

армий, а боевой техники. Рев моторов, гул артиллерии заглушали все земные звуки, 

стеной шли танки, темной тучей летели самолеты... 

Петр Михайлович и связь обеспечивал, и в атаку ходил. Здесь был ранен, но 

продолжил с однополчанами победный путь к Европе. В боях за Варшаву попал под 

прицел фашистского снайпера. Целый год провел он в разных госпиталях страны, в 
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больничной палате и узнал о Победе.  

Вскоре Петр Михайлович вернулся домой, став в 20 лет инвалидом. Приехав в 

родную деревню, фронтовик женился на девушке-трактористке. Супруги Хрипковы 

до выхода на пенсию проработали в колхозе. За труд удостоены звания "Ветеран 

труда", заслужили уважение земляков. 
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ЕЩЕ РАЗ О ВОЙНЕ… ЕЩЕ РАЗ О ПОБЕДЕ… 
 

Встреча с труженицей тыла Семёновой Валентиной Ефимовной 
(Ефремовская сельская библиотека – филиал МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека») 
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Час мужества «Огненная земля» 

Посетители познакомились с подвигами земляков, принимавших участие 

 в Курской битве 5 июля – 23 августа 1943 г. 

(Ефремовская сельская библиотека – филиал МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека») 
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Краеведческая конференция «Герои и подвиги» 
(Краснополянская сельская библиотека – филиал МКУК «Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека) 
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Книжные выставки 

 

Курская дуга 

Броня в броню, рвануло в небо пламя! 

И дрогнула былинная земля!.. 

Горели танки жаркими кострами, 

И были дымом застланы поля. 

…Всего два слова – Курская дуга. 

Как много это значит для солдата!  

Жила России гневная душа  

В бессмертной битве Н–ского квадрата.  

Леонид Кузубов,  сын полка 6-й 

гвардейской армии, разведчик 
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Над книгой работали: 

 

 

Бурдастых Т.А., Новосавинская сельская библиотека – филиал МКУК 

«Черемисиновская межпоселенческая библиотека». 

Лысенкова О.Г., Ефремовская сельская библиотека – филиал МКУК 

«Черемисиновская межпоселенческая библиотека». 

Малыхина Л.А., Старосавинская сельская библиотека – филиал МКУК 

«Черемисиновская межпоселенческая библиотека». 

Токмакова Л.Ф., Краснополянская сельская библиотека – филиал МКУК 

«Черемисиновская межпоселенческая библиотека». 

 

 

Фотографии из личных архивов героев, из архивов МКУК «Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека» и филиалов.  

 

 

Используемые материалы: 

 Газета «Слово народа»; 

 Материалы из районного краеведческого музея. 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 
Контактная информация 

МКУК «Черемисиновская межпоселенческая библиотека» 

306440, Курская обл, Черемисиновский район, пгт. Черемисиново,  

улица Мира, дом №4 

Телефон: +7(47159) 21456, 8-920-730-25-58 

E-mail: mbthеr@mаil.ru 
 


