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В сборнике представлены научные статьи участников III Областных 

исторических чтений «Победный путь героизма и мужества», посвященных 

80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..  

Представленные материалы посвящены вопросу формирования 

единого исторического пространства в современности, активизации 

молодого поколения к изучению истории Великой Отечественной войны и 

роли России в военное время 1941-1945 гг. 

Издание предназначено для:  

 педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

организаций;  
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профессионального образования;  

 заместителей директоров по воспитательной работе и советников 

директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями;  

 руководителей военно – патриотических объединений и организаций; 

 обучающихся и студентов общеобразовательных организаций и 

учреждений, реализующих программы среднего и высшего 

профессионального образования; 

 сотрудников муниципальных учреждений культуры.  

Материалы публикуются в авторской редакции, за корректность и 

стилистическое изложение ответственность несут авторы статей.  
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Вклад тагильских госпиталей в общую победу  

в  Великой Отечественной войне  

 

Елькина Оксана Валерьевна 

Огородова Юлия 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

Свой неоценимый и огромный вклад в священную Победу внесли и 

медики. Невероятно сложно было поддерживать высокий уровень медицины 

в военные годы. Это требовало больших затрат и усилий не только в 

материальном плане, но с точки зрения выносливости и терпения людей. 

Госпиталь (от латинского слова hospitalis, странноприимный, 

гостеприимный). Это лечебное учреждение, предназначенное для 

стационарного лечения военнослужащих.  А в военное время госпитали 

развертываются как полевые и эвакуационные на правах самостоятельной 

воинской части. В 1941 г. в Красной Армии было создано 149 госпиталей [3,  

с. 204-205].  В конце 1942 г. на территории Среднего Урала действовало 200 

госпиталей, в Нижнем Тагиле –14 [10, С. 91]. Принимались меры по 

совершенствованию организационной структуры лечебных военных 

учреждений и улучшению их оснащенности медицинским оборудованием.                   

Исследований  о госпиталях военного и послевоенного времени не так 

уж и много, но, безусловно, все они ценны. Обобщающий материал о 

состоянии здравоохранения на Урале в годы Великой Отечественной войны 

содержится в изданиях: В. В. Алексеева, А. В. Бакунина и др,
1
 а также Л. Я. 

Бапаевой, С. Я. Бугаевой;
2
 бесценен труд Г. В. Пугиной.

3
 Авторы приводят 

статистические данные, большой фактический материал, из которых 

вырисовывается общая картина состояния уральской медицины и 

госпиталей, в частности. 

                                                           
1
 Алексеев В. В., Бакунин А. В.  и др. Урал в Великой Отечественной войне 1941–1945. 

М., 1998. 
2
 Бапанова Л. Я., Бугаева С. Я. Урал в 20 веке. М., 1984. 

3
 Пугина Г. В. Урал в военной истории России. Традиции и современность. Екатеринбург, 

2003. 
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Цель моего  исследования заключается в изучении вклада деятельности 

тагильских госпиталей в общую победу Великой Отечественной войны. 

Тагил ковал не только железо для войны, но и здоровье воинам. Не 

менее сложной задачей была организация эвакогоспиталей и обеспечение их 

всем необходимым. Начиная с июля 1941 года, было развернуто 7 

госпиталей, прибывших из западных районов страны. Всего же к концу 1941 

г.  в Нижнем Тагиле действовало 14 госпиталей.  По приказу горисполкома 

их обычно размещали в зданиях школ [10, с. 91].   

Самым первым начал функционировать госпиталь № 1714, который 

был организован на базе ныне действующего санатория «Руш». Лечебное 

учреждение было развернуто на базе пионерского лагеря и функционировало 

с 8 июля по 19 февраля 1946 г. Госпиталь планировался на 600 коек. По 

воспоминаниям многих сотрудников, в нём было размещено более тысячи 

солдат. Сюда поступали общехирургические, нейрохирургические пациенты, 

с ранениями в грудную клетку, а позднее, примерно с 1943 г., и 

туберкулезные больные [9, Л. 22.].  

Многие сотрудники жили прямо на территории госпиталя в отдельных 

корпусах. В период становления эвакуационного госпиталя №1714 

обязанности начальника госпиталя выполнял Валериан Васильевич 

Горбунов, военврач 2 ранга, ушедший в конце 1942 г. добровольцем на 

фронт. После убытия Горбунова в действующую армию, в 1943 г., 

начальником госпиталя был назначен Сергей Александрович Калашников, 

подполковник медицинской службы. Начальники часто менялись. После 

Калашникова эту должность занимали Киселев и майор медслужбы 

Шляпников [7].  

Уже в то далекое время, да еще в тяжелых военных условиях в 

госпитале делали уникальные по своей сложности операции. Так, например, 

один из ведущих хирургов госпиталя Анна Николаевна Ширская делала 

операции по сшиванию нервов, облегчая тем самым страдания десяткам 

раненых. В 1943 г. Ширская А.Н. была переведена в госпиталь № 4004 под 
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Полтавой. Впоследствии была награждена орденом «Знак почета», медалью 

«За победу над Германией», знаком «Отличник здравоохранения» [8].  

Госпиталь «Руш» в военное время был знаменит тем, что 90% больных 

были возращены в строй, быстрому их восстановлению способствовали 

высоко квалифицированные кадры и хорошее питание. 

В июле 1941 г. госпиталь № 2553 был эвакуирован из Белоруссии и 

располагался в больнице Красного Камня, где проходили лечение раненые 

офицеры. Руководил им хирург Поблагуев Андрей Павлович. Вскоре он 

ушел на фронт и начальником был назначен Лядов Анатолий Евлампеевич.  

В начале января 1942 г. госпиталь № 2553 перевели в здание школы №33. 

Профиль госпиталя изменился – он стал нейрохирургическим для раненных 

всех родов войск, всех воинских званий, а не только для офицеров [8].  

Позже, на базе госпиталя № 2553 был сформирован госпиталь № 2552, 

расположенного в школе № 33, который в июне 1943 г. выехал в район 

боевых действий и дошел до Германии, а после ее капитуляции получил № 

395 и был отправлен в Китай [8].  

К сожалению, о нескольких других госпиталях сведения очень 

скудные. Так, в Пригородном районе работал госпиталь под № 3857. Раненые 

размещались в поселках Уралец, Висим, Красный Железняк. В районе второй 

площадки, на Вагонке, располагался госпиталь № 2429. И, наконец, еще об 

одном госпитале № 4744 известен только номер [2, с.20].  

Данные показали, что тагильские медики вылечили около 45000 

раненых, т.е. 70% из них было возвращено в строй. Отмечается, что 

финансирование госпиталей было стабильным, все самое необходимое в них 

имелось. Организация работы по лечению раненых постоянно 

усовершенствовалось. Военная дисциплина и систематический контроль 

являлись составляющими показателями в успешной работе всех госпиталей.  

Реабилитация восстановления здоровья больных происходила постепенно и 

планомерно. Все структурные подразделения лазаретов функционировали по 

заранее спланированной схеме, принимая во внимание недочеты, искали 

выходы для их усовершенствования. Служебная и боевая подготовка во всех 
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госпиталях являлась удовлетворительной. Иногда испытывались трудности в 

нехватке кадрового состава. Идейно-политическая работа была на высоте. 

Таково было состояние медицинских учреждений для военнослужащих в 

городе Нижнем Тагиле во время войны 1941–1945 гг. После военных 

действий почти все госпиталя были расформированы. 

Литература: 

1. Алексеев В. В., Бакунин А. В.  и др. Урал в Великой 

Отечественной войне 1941–1945. М., 1998.  

2. Белавин Л. В., Белавина И. Г. Вставай, страна огромная. Нижний 

Тагил, 2005. 

3. Военный энциклопедический словарь /Под ред. С. Ф. Ахромеева. 

М., 1986. Изд-2, С. 204-205 

4. Голубчикова А. Великолепная Марта / А. Голубчикова // 

Тагильская старина: сборник исторических статей и материалов. Вып. 

Тагильчане в годы Великой Отечественной войны / авт.-сост. А. Драчев]. – 

Нижний Тагил, 2020. – C. 28-29  

5. История медицины. Эвакогоспитали в годы Великой 

Отечественной войны // Российский Государственный архив научно-

технической документации: [сайт]. – 2000-2022. – URL:  – [электронный 

ресурс] –Режим доступа –    https://rgantd.ru/arh-docs/vov/evakogospitali-v-

gody-velikoy-otechestvennoy-voyny/  
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«Всё – для фронта! Всё – для победы!»  

(из истории эвакуации предприятий Донбасса на Урал  

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)  

 

Арефьев Роман Леонидович 

ведущий архивист МКУ «Нижнетагильский городской исторический архив» 

г. Нижний Тагил  
 

2025 год – год 80-летия Победы в Великой Отечественной войны 

объявлен Годом защитника Отечества. Это подчеркивает преемственность 

поколений, людей, стоявших на защите Отечества в те годы и сегодня. 

Неоценимый вклад в Победу тогда внесли предприятия и люди, работавшие 

на них, в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым: от военной техники и 

боеприпасов до обмундирования и предметов быта.  

В связи с наступлением гитлеровской армии многие предприятия 

западной части страны эвакуировались в тыловые регионы. Под эвакуацию 

попал и Мариупольский металлургический завод имени Ильича, 

находившийся в Донецкой области (сейчас Донецкая народная республика 

Российской Федерации). 

Нижнетагильский городской исторический архив хранит немало 

документов, рассказывающих о событиях и людях того времени. 

В приказе от 28 сентября 1941 года № 6 по Уралвагонзаводу 

заместителю главного инженера по спецпроизводству Перцовскому 

предписывалось немедленно проработать и представить в этот же день 

директору завода «сроки освобождения цехов от вагонного производства, 

исходя из имеющихся заделов, комплектности металла и перспектив 

получения оборудования, - с тем, чтобы к моменту прибытия оборудования …. 

завода им. Ильича полностью подготовить цехи к приему оборудования» [1]. 

Заместитель главного инженера по проектированию Сыркин должен был в 

трехдневный срок разработать и представить «график монтажа и пуска в 

работу прибывающего оборудования для нового производства» [2]. Монтаж 

оборудования завода имени Ильича был возложен на главного механика 

Уралвагонзавода Щукина, который также в трехдневный срок должен был 
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проработать и представить «порядок приема и установки оборудования, с 

указанием персонально ответственных лиц  за прием и сохранность 

оборудования по отдельным цехам» [3]. Заместителю директора Челнокову и 

помощнику директора Сицевому в трехдневный срок поручалось проработать 

и представить «порядок приема и размещения рабочих, ИТР с их семьями и 

организацию питания, выделив ответственных лиц по отдельным участкам 

работы» [4]. Помощник директора завода по кадрам Фирсов должен был в 

десятидневный срок определить «состав рабочих и ИТР, подлежащих 

использованию на новом производстве», а заместителю директора завода по 

коммерческой части Глаголеву поручалось проработать вопросы 

кооперирования и «переадресовки заказов на снабжение Уралвагозавода для 

нового производства», «выявить номенклатуру и количество металла, 

оставшегося от производства вагонов, и могущее быть использованным на 

новом производстве», «пересмотреть загрузку складских помещений на  

предмет освобождения таковых для приемки и хранения прибывающих 

материалов и готовых изделий заводов», в том числе завода имени Ильича [5]. 

На площадках завода создавался монтажный цех «по изготовлению 

металлоконструкций для мартеновских, нагревательных и отжигательных 

печей и строительных металлоконструкций в количестве до 500 тонн в месяц» 

[6]. 

Уже 30 сентября 1941 года исполняющим обязанности директора 

Уралвагонзавода и завода № 183 Кривичем был подписан приказ № 13, в 

котором регламентировался порядок приема разгрузки, транспортировки и 

монтажа прибываемого оборудования. «Всё вновь поступающее в адрес 

Уралвагонзавода оборудование по прибытии на станцию В.-Сортировочн. 

подлежит осмотру и разнарядке на разгрузочной площадке и в цеха завода в 

течении 30 мин, по его прибытию» [7]. Ответственным за осмотр и разнарядку 

оборудования назначался заместитель директора завода Глаголев, в 

распоряжение которого входила группа руководителей подразделений 

предприятия, в том числе представитель Мариупольского завода Ниценко [8]. 
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В октябре 1941 года была разработана подробная инструкция о порядке 

оформления приемки и размещения оборудования, прибывающего на 

Уралвагонзавод. В ней говорилось, что «при получении на ст. Сортировочная 

эшелонов или отдельных вагонов с оборудованием, дежурный отдела 

оборудования дает разнарядку дежурному ст. Сортировочная о месте 

постановки вагонов под разгрузку» [9]. «О прибывшем с заводов… 

оборудовании Отдел оборудования сообщает отделу 10, который высылает 

своих представителей для приемки, технического осмотра и расцеховки 

оборудования» [10]. Особо отмечалось, что приемку и технический осмотр 

энергетического оборудования производит непосредственно Отдел 

оборудования. Указывалось, что «при разгрузке представитель отдела 

оборудования маркирует масляной краской все прибывшее оборудование:  

…Мариупольского завода буквой «М», других заводов по усмотрению отдела 

оборудования» [11].  

4 октября 1941 года датируется указание заместителя директора завода 

Глаголева об организации производства на площадях предприятия. Этим 

документом определялись места для размещения различного оборудования. 

Так, например, предписывалось в «IV пролет с западной стороны – подавать 

только оборудование и заготовку Мариупольского завода» [12].  

За короткое время Уральский танковый завод № 183 имени Коминтерна 

(объединивший Уралвагонзавод, завод № 183, Мариупольский 

металлургический завод имени Ильича, Московский станкостроительный 

завод имени Орджоникидзе и многие другие эвакуированные предприятия) 

развернул масштабное производство для нужд фронта. Завод выпускал не 

только танки Т-34 (более 25 тысяч за годы Великой Отечественной войны), но 

и авиабомбы, артиллерийские передки, детали для реактивных самоходных 

установок «Катюша», бронекорпуса для самолётов Ил-2. 

На этом заводе, как и на других предприятиях, наряду с тагильчанами 

трудились эвакуированные жители западных регионов нашей страны. Во 

многих случаях они приезжали вместе со своими заводами. Личные дела 

некоторых из них сохранились в городском историческом архиве.  
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Так, например, в октябре 1941 года в Нижний Тагил приехала семья 

Елены Ксенофонтьевны Платошиной. Уроженка Орловской области Елена 

Платошина работала в Нижнем Тагиле контролером отдела технического 

контроля завода № 767 пластмасс (сейчас ПАО «Уралхимпласт»). В своей 

автобиографии она указала, что родилась 8 февраля 1902 года в селе Заулье 

Севского района Орловской области, училась до 5 класса в Севской средней 

школе, затем работала на «поденщине» с отцом на сахарном заводе в селе 

Лугань Севского района. В 1925 году вышла замуж за рабочего этого же завода 

Ивана Михайловича Платошина. В 1925 же году молодая семья переехала в 

Мариуполь, где «муж работал при депо завода им. Ильича» и где у них 

родилась дочь, а в октябре 1941 года семья вместе с заводом была 

эвакуирована в Нижний Тагил [13]. 

Уроженец села Красная Волонтеровка Мариупольского района Горланов 

Прокофий Львович написал в автобиографии, что родился в 1901 году, 

окончил 5 классов средней школы в 1913 году, а затем «ходил работать по 

хозяевам» [14]. В 1917 году «поступил работать на завод им. Ильича в 

должности сварщика» [15]. «В 1920 году ушел добровольцем в Кр. Армию и 

служил до 1923 года» [16]. После демобилизации вновь работал на 

Мариупольском заводе имени Ильича сварщиком, а «в 1941 году был 

эвакуирован с заводом в г. Н. Тагил» [17]. С 1941 по 1943 год работал на 

Уральском танковом заводе № 183, а с апреля 1943 года – в отделе рабочего 

снабжения завода № 767 пластмасс [18]. 

В годы Великой Отечественной войны весь наш народ сплотился для 

того, чтобы дать отпор врагу. Такая же сплоченность требуется стране и 

сегодня для борьбы с новым врагом, выступившем в обличьях терроризма и 

неонацизма.   
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Советский тыл – единство с фронтом 

 

Барзаков Семен Алексеевич 

Полежаева С.А. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 

колледжа железнодорожного транспорта 

г. Екатеринбург 

 

Великая Отечественная война – это не только сражения на полях 

сражений, но и титаническая работа в тылу, обеспечивавшая фронту всё 

необходимое для победы. Свердловская железная дорога, один из важнейших 

транспортных узлов Советского Союза, сыграла в этой работе исключительную 

роль, став наглядным примером единства тыла и фронта. С первых дней войны 

Свердловская магистраль оказалась в эпицентре событий. На её плечи легла 

колоссальная задача: бесперебойная доставка грузов на фронт и эвакуация 

населения и промышленных предприятий из западных регионов страны. 

Масштабы работы были поистине невиданными. Поезда с оружием, 

боеприпасами, продовольствием и горючим следовали один за другим, 

преодолевая огромные расстояния в сложнейших условиях. Железнодорожники 

работали круглосуточно, часто без выходных, не считаясь со временем и 

личными трудностями. 

В 1941–1945 гг. пространство военных перевозок заняло одну шестую 

часть суши. Важно отметить, что железнодорожники оказались 

профессионально готовыми к испытанию: до войны была проведена 

техническая модернизация транспорта, в частности внедрены мощные 

паровозы ФД – «Феликс Дзержинский», новые автосцепки и автоблокировки 

большегрузных вагонов и многое другое. Подвижной состав благодаря 

отработанной технологии перевозок и профессиональным навыкам труда мог 

осуществлять необходимые во время войны сверх перевозки. 

Чтобы повысить пропускную способность дороги, на многих узлах 

сооружались соединительные и обходные колеи, наращивалась сеть 

подъездных дорог (особенно в тех местах, где обосновывались крупные 

эвакуированные предприятия или развертывалось новое производство 
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оборонного значения), укреплялось полотно магистральных линий, строились 

вторые пути.  

Однако, это был не только труд, но и постоянный риск. Воздушные 

налеты вражеской авиации представляли реальную угрозу для 

железнодорожников и инфраструктуры. Несмотря на опасность, они 

продолжали выполнять свою работу, проявляя мужество и самоотверженность. 

Разрушенные пути восстанавливались в кратчайшие сроки, повреждённые 

составы ремонтировались, а дефицит квалифицированных кадров восполнялся 

за счёт мобилизации внутренних резервов и переподготовки работников.  

Задачи, которые выполняли железнодорожники в тылу врага: 

Эвакуация населения и промышленных предприятий. Например, во второй 

половине 1941 года для этих целей было привлечено около 1,5 млн вагонов, 

или 30 тыс. поездов. В сложнейших военных условиях с запада на восток 

удалось доставить свыше 2,5 тыс. промышленных предприятий, миллионы 

тонн продовольственных и других грузов. Работа в составе санитарных 

поездов. В годы войны в эвакуации раненых участвовало 11 863 санитарных 

поезда.  

Участие в обеспечении боевых операций Красной Армии. Например, во 

время Сталинградской битвы железнодорожники проявили высочайшее 

мужество и стойкость.  

Одними из таких были работники Свердловской магистрали: 

Ананий Калистратович Черепанов. Машинист углеподъёмного крана на 

топливном складе станции Свердловск-Сортировочный. Его 

рационализаторские предложения помогли сократить время на заправку 

паровозов и снабжение их углём. В ноябре 1943 года ему было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда.  

Мария Суслова. Старший машинист на поезде, перевозившем раненых. 

В одном из рейсов в топке перегорели колосники. Мария надела несколько 

телогреек, облилась холодной водой и вошла в горящую топку. После 

нескольких таких заходов она получила серьёзные ожоги, но неисправность 

устранила. Все раненые были доставлены в госпиталь к нужному сроку. 
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Вклад свердловских железнодорожников в победу над фашизмом 

трудно переоценить. Они обеспечивали непрерывное снабжение фронта, 

поддерживая боеспособность армии. Их труд был невидим для многих, но 

именно он являлся неотъемлемой частью общего военного усилия. Не 

случайно многие работники Свердловской магистрали были удостоены 

высоких государственных наград за свой самоотверженный труд.  

История Свердловской железной дороги в годы Великой Отечественной 

войны – это история мужества, выдержки и преданности своему делу. Это 

история о людях, которые, работая в тылу, чувствовали свою 

непосредственную причастность к борьбе с врагом, своим трудом приближая 

долгожданную Победу. Их вклад в общую победу над фашизмом навсегда 

останется в памяти потомков как яркий пример единства тыла и фронта в годы 

Великой Отечественной войны.  
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В тылу ковалась Победа! 

 

Бузунова Татьяна Сергеевна 

МБОУ СОШ № 4  

г. Невьянск 

 

Великая Отечественная война… Одна из величайших трагедий 

советского народа и в то же время история героического подвига на фронте и 

в тылу. 80 лет отдаляют нас от 9 мая 1945 года. Но блеск Великой Победы не 

меркнет: все ярче горят ордена, не стирается память, ближе и дороже нам 

подвиги наших героев Великой Отечественной войны — фронтовиков и 

тружеников тыла.  

22 июня 1941 года, теплое воскресное утро после ночной грозы. 

Радужным планам сбыться было не суждено ни в этот день, ни в 

последующий. В 12:00 по радио разнеслось обращение Советского 

правительства, оглашенное В.М. Молотовым. Война — молния, разрезавшая 

жизнь на ДО и … 

Невьянск оставался глубоко в тылу. Но оставаться в тылу — не значит 

оставаться в стороне. Этот маленький  город внес свою весомую лепту в дело 

Великой Победы. С первых дней войны невьянцы активно включились в 

борьбу. Уже во второй половине дня 22 июня к невьянскому военному 

комиссариату потянулись вереницы людей, желавших отправиться на 

фронт.  К вечеру 23 июня на всех предприятиях города и района прошли 

партийные и комсомольские собрания. Лозунг «Все для фронта, все для 

победы!» стал главным. За все годы войны 22 000 жителей Невьянского 

района ушли на фронт.  

А в тылу был свой, не менее важный фронт,— трудовой. Трудно 

переоценить вклад, внесенный тружениками тыла в дело Победы. 

Невьянский машиностроительный завод — Завод под №68 — входил в 

номерной 30-й Главк. Невьянский завод, построенный на Урале по указу 

Петра I еще в XVII веке, не пришлось сильно перепрофилировать — с 
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момента своего основания кроме чугуна, железа здесь производили и 

артиллерийские орудия. 

За несколько недель на заводе освоили выпуск трассирующих и 

бронебойных снарядов, корпусов для дистанционных гранат, зажигательных, 

зенитных и ракетно-осколочных снарядов. С 1 июля 1941 года он перешел на 

непрерывный 12-часовой график работы.  Не менее 15% от всего количества 

тех снарядов были родом из Невьянска, каждый седьмой-шестой. А в 1941-

ом, наверное, и почаще … По сравнению с довоенным уровнем завод 

увеличил производство в четыре раза. После ухода в действующую армию 

мужчин к станкам встали старики, женщины и подростки. 

Четырнадцатилетние подростки придумали, как одновременно работать на 

двух станках, и своим изобретением поразили местных инженеров.  

Каждые сутки завод отправлял фронту по 30 вагонов боеприпасов – 

это один миллион снарядов в месяц! 

Опаздывать на завод было нельзя. По закону военного времени за это 

сажали в тюрьму.  

5 ноября 1941 г. Невьянск принял первый эшелон с эвакуированными 

оборудованием и людьми завода №70 из Рязани. Возникло немало новых 

трудностей по приему и размещению техники, включению её в 

эксплуатацию. На все это отводились очень сжатые сроки. К числу 

первоочередных задач относилось определение мест проживания вновь 

прибывших и вовлечение их в трудовую деятельность. Враг находился на 

подступах к столице. Фронт требовал боеприпасы, как можно больше 

боеприпасов. Промедление с поставками было недопустимо. Большую роль в 

увеличении производительности труда сыграли фронтовые бригады и 

движение многостаночников. Каждый день заводчане перевыполняли нормы 

на 200, 300, 400 процентов! 

День за днем, час за часом приближали долгожданную победу 

труженики тыла, подчас — ценой собственной жизни, подаривших нам мир и 

свободу, ведь в каждой семье — свой герой! Всего за годы войны более 100 

тружеников завода были награждены высокими правительственными 
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наградами. Восемь человек получили орден Трудового Красного Знамени, 19 

— орден Знак Почета, 17 — медаль «За трудовую доблесть», 17 — медаль 

«За трудовое отличие». Был отмечен и директор завода С.А. Бунин: 

награжден орденами Ленина, Красной Звезды, дважды Трудового Красного 

Знамени. Наряду с производственными вопросами Сергей Алексеевич уделял 

внимание и состоянию жилищно-бытовых условий работающих.  

Жили дружно и всем делились, минуты отдыха были только тогда, 

когда не было электричества. Песни пели, когда отключался свет.  

«Победу встретили тоже вместе. Когда объявили — в цехе были. Кто 

поет, кто ревет, кто смеется, кто пляшет. Все в круг собрались, обрадовались. 

Сразу стали домой проситься, но нас не отпускали", — вспоминают ветераны 

тыла. Они не ощущали себя героями, говорят: "Просто понимали, что наша 

помощь была необходима".. 

Это их вклад в Победу и уже 20 января 1942 года завод  был отмечен 

орденом Трудового Красного Знамени, в 16 сентября 1945 года  — 

орденом   Ленина. За весь военный период Невьянский машиностроительный 

завод по Наркомату боеприпасов восемнадцать раз занимал призовые места, 

и неоднократно ему вручалось Знамя ЦК ВКП (б).  Самоотверженно в 

военную пору трудились также золотодобытчики, наши земляки работали в 

совхозах и колхозах, на всех предприятиях города, в госпиталях, 

эвакуированных из Смоленска и размещенных в годы войны в зданиях трех 

школ и техникума… 

Пронеслись тяжелые военные годы. Было голодно, холодно, 

страшно… Были бессонные ночи, наполненные тревогой о близких, было 

отчаяние матерей, не знавших, чем накормить своих детей, были стертые в 

кровь от непосильной работы руки, но была сильна вера в себя, в свои силы, 

в свою Победу! Большую цену заплатили невьянцы за долгожданную 

Победу. С войны не вернулось около 7 000 наших земляков. Кто вернулся 

раненным, искалеченным, кто-то пропал без вести. До сих пор в альбомах 

невьянских семей бережно хранятся пожелтевшие от времени письма-

треугольники. И эта память священна и она священна для каждого.  
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Трудовые резервы Нижнего Тагила  

в годы Великой Отечественной войны  

 

Кондратьева Светлана Валентиновна 

Гогсадзе Алина  

Уральский филиал  ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С. Г. Строганова» 

г. Нижний Тагил 

 

Кадровый голод в годы Великой Отечественной войны испытывали 

многие предприятия СССР, но на Урале нехватка квалифицированных 

рабочих ощущалась особенно сильно.  2 октября 1940 года был принят Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых 

резервах СССР».  На основании  данного Указа разворачивалась сеть 

ремесленных, железнодорожных училищ и фабрично-заводских школ для 

подготовки квалифицированных кадров. В связи со сложившейся 

обстановкой в городе   Нижний Тагил были открыты ФЗУ №4, 49,7 

ремесленное училище № 25.       

В 1933 году,   во вновь построенном высотном здании,  по улице Карла 

Маркса разместилась школа ФЗО№ 4, которая  в 1940 году реорганизуется в 

ремесленное училище № 4, которое с 1940 по 1955 годы располагается в том 

же здании.   Мобилизованные граждане находились на казарменном 

положении и состояли на полном государственном обеспечении. Каждый 

получал двухразовое питание, живущие в общежитии – трёхразовое. Все 

обеспечивались одеждой и обувью.   В 1944 году за хорошие показатели 

производственно-теоретического обучения коллектив учащихся занял второе 

место в Свердловской области. На Новотагильском металлургическом заводе 

в конце войны 34% всего персонала составляли несовершеннолетние, а 70% 

работников имели стаж в металлургии менее 3 лет. Завод успешно работал, 

благодаря школе ФЗО, обучение в которой шло   в доменном, мартеновском, 

прокатном и других цехах, а преподавателями были, в основном, кадровые 

рабочие. Смолоразгонный цех, пущенный в действие в августе 1944 года, 

был укомплектован несколькими опытными работниками и выпускниками 
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ФЗО. Из 60 работников цеха 45 человек были моложе 18 лет, 15 – старше 50 

лет. 

Летом 1934 года  на Уральском танковом заводе №183 имени 

Коминтерна остро встала проблема квалифицированных кадров. Заводу 

требовались токари, фрезеровщики, формовщики, а также электрики и 

слесари. 21 августа 1934 года Свердловский обком партии принял решение о 

создании при «Уралвагонстрое» школы фабрично-заводского ученичества. 

Для этого предприятию были выделены целевые средства, и уже 1 октября 

того же года приказом  № 331 управления строительством «Уралвагонстроя» 

к обучению приступили 250 молодых жителей Вагонки. Тогда учебными 

классами стали бытовые помещения завода. Обучение велось по ускоренной 

программе, и уже через год состоялся первый выпуск. Школа фабрично-

заводского ученичества «Уралвагонстроя» просуществовала почти шесть лет. 

Основной упор в те годы делался на получение учащимися 

профессиональных навыков, а общее образование давалось по сокращённой 

программе школы-семилетки. В 1940 году согласно указу Президиума 

Верховного совета СССР школа фабрично-заводского ученичества 

«Уралвагонзавода» была реорганизована в ремесленное училище, которому 

тут же был присвоен № 25. Ремесленное училище № 25 вывели из 

подчинения заводу и передали Главному управлению трудовых резервов 

РСФСР. В октябре следующего года при училище была открыта школа 

фабрично-заводского обучения — ФЗО № 7. Оба учебных заведения стали 

готовить квалифицированных рабочих не только для нужд 

«Уралвагонзавода», но и для других предприятий. По предложению 

директора завода № 183 Юрия Максарёва в ремесленное училище № 25 стали 

принимать ребят из детских домов Нижнего Тагила. Сохранилась телеграмма 

наркома И.М. Зальцмана от 28 августа 1942 года директорам тагильского 

ремесленного училища № 25 и школы ФЗО № 7: «Ввиду особой важности 

прошу установить до 1-го сентября 1942 г. 11-часовой рабочий день для 

ваших учеников, работающих в цехе «140». И это было далеко не первое 

обращение. Обучение молодежи проходило прямо у станка, часто подростки 
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ночевали в цехах. Некоторые были так малы, что приходилось им ставить к 

станку подставки или перевернутые вверх дном ящики. Но они выполняли 

работу за взрослого рабочего, серьёзную и ответственную. 

По решению Свердловского областного управления Трудовых резервов 

от 16 марта 1943 года  было создано училище ФЗО № 49.Выписка из приказа 

гласит: «На основании постановления Главного управления Трудовых 

резервов при Совете Народных Комиссаров СССР в целях обеспечения 

кадрами Нижнетагильского завода огнеупорной промышленности НКЧМ 

открыть на его базе школу ФЗО №49». Школа ФЗО № 49 огнеупорного 

завода готовила будущих прессовщиков, формовщиков, слесарей и 

каменщиков. Первоначально училище располагалось на улице Пожарского и 

имело три здания: учебный корпус, мастерские и общежитие. Первыми 

учащимися училища были жители Мордовии, Кировской области.  Всех их 

отличала строгая выправка, внешний вид и желание получить профессию, 

так необходимую для победы над фашизмом. И выпускники первых лет 

оправдали надежды —  64 выпускника получили документы с почетными 

грамотами. Выпускались «фабзайчата» на огнеупорное производство, в 

основном, каменщиками и  огнеупорщиками.  240 первых специалистов 

выпустились из ФЗО через шесть месяцев. Среди выпускников того времени 

Хорошавин П.В., Деревянных П.Т., Божко А.И., Тыцик А.М., Баландина 

М.А., Нургалиев Г., Сирин Д.П. остались верны своей профессии, проработав 

на огнеупорном производстве, целую жизнь.  

В фондах Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 

Урал» хранится «Рапорт товарищу Сталину о выполнении обязательств 

трудящимися Нижнего Тагила» 1943 года. На странице 50 есть такие строки: 

«Более тридцати тысяч квалифицированных рабочих было подготовлено на 

заводе за последние два года. Ремесленные училища, школы ФЗО, 

стахановские школы, курсы мастеров социалистического труда становились 

стали кузницей новых кадров». 

Литература: 
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Деятельность Псковской православной миссии 

во время Великой Отечественной войны  

 

Ступникова Марина Васильевна 

Кирсанов Кирилл  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

В огне Великой Отечественной войны засиял маяк угасшей веры – 

Псковская Православная Миссия. Она родилась в августе 1941 года и 

преследовала цель – воскресить религиозную жизнь Северо-Запада России, 

стертую с лица земли войной. 

Это событие стало как величественным, так и противоречивым в 

истории Русской Православной Церкви. Оно ознаменовало возрождение 

веры и духовности на оккупированной земле, но вместе с тем вызвало немало 

вопросов и неоднозначных оценок. 

Несмотря на колоссальные успехи и вклад псковских священников-

миссионеров в возрождение религиозной жизни на оккупированных 

территориях, история Псковской Миссии долгое время оставалась 

малоизвестной широкой публике. Изучение архивных материалов позволило 

реконструировать историю Псковской Православной миссии, действовавшей 

с 1941 по 1944 годы.   

Историк Константин Обозный посвятил ряд статей и книг Псковской 

Православной Миссии, которые очень широко повествуют о её деятельности. 

Среди его трудов следует отметить книгу «История Псковской Православной 

миссии 1941–1944гг.», диссертацию на тему «Псковская Православная 

Миссия как фактор церковного возрождения на временно оккупированных 

территориях Северо-Запада России в 1941-1944гг.», книгу «Псковская 

Миссия», написанную в соавторстве с историком Мариной Лобановой. 

Аспирант СПбГУ Иван Петров написал статью «Современная русскоязычная 

историография Псковской Православной Миссии» для «Вестника СПбГУ», 

которая раскрывает саму суть Миссии. 
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Целью нашей статьи является анализ деятельности Псковской 

православной миссии в годы Великой Отечественной войны, исходя из 

имеющихся источников. 

Рассмотрим общие моменты работы Псковской Миссии. Следует 

отметить, что установление миссии в 1941 году не являлось результатом 

инициативы немецких оккупантов. На первых порах немцы отказывали 

прибывшим священнослужителям в продовольственных карточках, 

выдаваемых работникам оккупационного аппарата. 

С 1941 по 1944 гг. Псковская Православная миссия неуклонно 

расширяла свою деятельность. В августе 1941 года прибыли первые 14 

священников из Латвии. Год спустя, в августе 1942 года, Миссия 

насчитывала уже 77 пастырей, обслуживавших 200 приходов [1, с.]. К 

январю 1944 года Миссия выросла до 175 священников [3]. 

По имеющимся данным, на северо-западе России в период с 1941 по 

1944 год служило около 230 священнослужителей, в том числе: 27 из Латвии, 

13 из Эстонии, более 190 с территорий Северо-Западных областей России (не 

менее 207 священников и 23 диаконов). К 1944 году на северо-западе России 

(без Принаровья, Печорского края и Пыталова) было открыто более 420 

храмов [3]. 

Миссионеры являлись жизненно важными для российских 

военнопленных. Из-за отсутствия подписи Советского Союза под 

«Женевской конвенцией 1929 г. о военнопленных», бывшие солдаты и 

офицеры Красной армии не получали защиты. Более того, советская власть 

клеймила военнопленных как «предателей» и «изменников Родины». Немцы 

часто обращались с пленными крайне жестоко и бесчеловечно, что 

приводило к высокой заболеваемости и смертности в лагерях [3]. 

Поэтому попасть к военнопленным, поддержать их, укрепить их веру в 

Божественную помощь, выслушать их исповедь, причастить Святых 

Христовых Таин или, при необходимости, крестить, а порой и проводить 

богослужения в лагерных условиях было не только первостепенной задачей, 
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но и великим подвигом для священников Миссии. В некоторых лагерях 

удалось даже открыть храмы. 

В мае 1943 г. при Миссии был учрежден «Стол по распространению 

христианской культуры среди молодежи» был налажен выпуск 

еженедельных радиотрансляций Миссии. Церковный эфир охватывал 

значительную территорию, включая районы Острова, Порхова, станции Дно 

[2].  

«Мы делали все, что могли, - подводил итог деятельности миссионеров 

священник Георгий Бенигсен. - Открыли сотни приходов, окрестили десятки 

тысяч некрещеных детей, подростков и взрослых. Открывали церковные 

приюты, детские сады и приходские школы. Вели огромных размеров 

катехизацию, несли проповедь Евангелия в каждый доступный нам уголок. 

Посильно несли труд социальной помощи. Вели подпольную работу с детьми 

и молодежью, организуя церковные союзы, содружества, сестричества и 

братства» [3].  

Несмотря на контроль немцев над Церковью и Миссией, руководство 

экзархата добилось значительного прогресса за два с половиной года. 

Миссия не контролировала русских, но поддерживала и укрепляла их в 

оккупации. Оккупационные власти признали руководство Миссии экзархом 

митрополитом Сергием, который отвечал за каноническую и политическую 

деятельность духовенства.  

Рост влияния Православной миссии в Прибалтике во время войны 

вызвал недовольство немцев. Митрополит Сергий был убит в 1944 году. 

Трагическая гибель экзарха показала, «что даже епископ, сформировавшийся 

в советское время, при определенных условиях способен идти не только на 

риск, но и на мученичество за православную веру и Россию» [4].  

Таким образом, Псковская миссия стала единственным 

организованным церковным движением на оккупированных территориях. 

Священники возвращали людей к вере, невзирая на угрозы. Однако после 

восстановления советской власти миссионеры были арестованы и обвинены в 
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сотрудничестве с врагом. Впоследствии православные миссионеры попали в 

советские концлагеря.  

В послевоенное время из более 300 открытых миссионерами храмов 

сохранилась значительная часть. Это наследие Миссии способствовало 

сохранению церковной жизни в Северо-Западном регионе до конца XX века. 

Участники Миссии были репрессированы или ушли на Запад. Их 

мученичество и подвижничество оставили след в истории Церкви. 
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Тагильчане - тысячники во имя Победы 

 

Кондратьева Светлана Валентиновна  

Уральский филиал  ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С. Г. Строганова» 

г. Нижний Тагил   
 

Нижний Тагил является родиной ряда трудовых починов, которые 

зародились в СССР в годы Великой Отечественной войны. 12 февраля 1942 

года, фрезеровщик Уральского танкового завода №183 имени Коминтерна 

Д.Ф. Босый, выполнил суточную норму по выпуску продукцию на 1 480%, 

став   родоначальником движения тысячников в стране. Почин Д.Ф. Босого 

был   подхвачен  многими работниками тыла, в том числе,  и  тагильчанами. 

на перевыполнение производственных планов и заданий для скорейшего 

приближения Победы. Представим несколько примеров.  

Уже в марте 1942 года на Уральском танковом заводе было уже 32 

тысячника, заменявших труд 320 – 450 человек. В их числе были токари 

Александр Дианов и Александр Нефедов, дававшие свыше 28 тысяч 

процентов за смену. Слесарь-инструментальщик Гречко изготовил 

оригинальное приспособление для клепки некоторых деталей. Это позволило 

одному человеку выполнить за 30 минут ту же работу, которую раньше 4 

человека делали за целую смену. 

1 сентября1942 года газета «Тагильский рабочий» сообщила о 17- 

летнем строгальщике Новотагильского завода Василии Мельникове, который 

подал заявление в комсомол и  выполнил норму на 2200 процентов, 

обслуживая два станка. Его наставником был знаменитый Лука Яковлевич 

Бутков, о котором неоднократно писала газета. Строгальщик Бутков, работая 

в механической мастерской мартеновского цеха Ново-Тагильского завода, 

по-новому организовал работу и выполнил норму на 3580%. Такой высокой 

производительности  труда еще не было в механических цехах 

металлургических заводов страны. «Для того чтобы сработать за 35 человек, 

нужно было крепко подумать, как лучше организовать процесс. Одним 

уплотнением рабочего дня, одной мускульной силой здесь не возьмешь.  
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Работая этим методом, он на расточку стакана тратил полминуты, в то время 

как при обработке их на токарном станке затрачивалось 54 минуты. На 

заливку вкладыша норма – 1 час. Лука Яковлевич сделал специальный 

прибор, который резко ускоряет процесс и позволяет одновременно заливать 

два вкладыша. Теперь на заливку вкладыша тратится 5 минут». Коллектив 

мартеновского цеха Ново-Тагильского завода выдал шесть полновесных 

плавок — такого количества за сутки цех никогда не давал за все время 

своего существования.  

Сотрудники  других тагильских промышленных предприятий тоже 

совершали  производственные рекорды. Формовщица чугунно-литейного 

цеха завода имени Куйбышева Гутя Веретенникова установила рекорд на 

ручной формовке, выполнив производственную норму на 750%. Проходчик 

рудника Завертайло работал за 12 человек, а  на Высокогорском 

механическом заводе №63 фрезеровщик Петр Алексеевич Данилушкин стал 

одним из родоначальников движения тысячников.  

Не отставало и молодое поколение. 14–16-летние юноши и девушки из 

ремесленных училищ, школ фабрично-заводского обучения и часто прямо со 

школьной скамьи в полной мере заменили у станков своих ушедших на 

фронт братьев и отцов. 

Школьница Леконцева во время каникул освоила новое для нее дело – 

стала фрезеровщицей. Она систематически выполняла нормы на 180-210 

процентов. 15-летний Толя Щукин, 16-летний Костя Смазнов и сотни их 

товарищей под руководством опытных стахановцев и мастеров успешно 

овладевают профессией, приобретают навыки индустриальных рабочих. 

Костя и Толя, успешно освоив технику слесарного мастерства, научились 

выполнять нормы на 150–200 процентов, работая без брака. 

По воспоминаниям И. Горинова, труженика тыла, подростки работали по 8 

часов в день, но к этим часам добавлялись ежедневно еще по 2-3 часа 

теоретического обучения.   Нередко подростки трудились не меньше 

взрослых, чья рабочая смена составляла в годы войны не менее 11 часов. 

Одним из самых юных и передовых штамповщиков на Уральском танковом 
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заводе был Толя Смирнов, который свою первую государственную награду, 

орден «Знак Почета»,   получил в 14 лет. 

В 1942 году комсомольско-молодежная фронтовая бригада Т.Х. 

Бревновой была признана лучшей в Свердловской области: бригада 

медников добилась выполнения плана на 900%.   Татьяна Харлампиевна  

вспоминала: «Силенок было маловато и ростом невелики, в работу 

втягивались постепенно, смену работали, а после смены изучали технологию, 

когда с мастером, когда с технологом. Постепенно стали выполнять задание, 

когда и перевыполнять. Часто голодные, плохо выспавшиеся, мы старались 

работать так, чтобы не только выполнить, но и перевыполнить норму, 

старшие рабочие удивлялись нашему энтузиазму. 

Работа была нелегкая, делала трубки для танков, по которым 

подавалась смазка, монтировали отопительную систему. Мы понимали, что 

ответственность на нас большая: если в одной из трубок окажется течь, это 

же неминуемая смерть экипажа. Поэтому работу делали без брака». Всего 

звание «гвардейской» получили 11 бригад Нижнего Тагила. Каждый член 

комсомольско-молодежной бригады в день выполнял 2 – 3 нормы. И всё это 

совершалось в чрезвычайно трудных военных условиях.  

Все  работники  тагильских заводов понимали, что без выполнения 

сменных заданий в тылу, не может быть победы на фронте и вся жизнь 

многотысячных коллективов заводов подчинялась суровому ритму «Все для 

фронта, все для Победы».   
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Восточно-Прусская стратегическая операция 1945 года  

 

Елькина Оксана Валерьевна 

Малюкова Валерия 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

В январе 1945 года Восточная Пруссия — это, с одной стороны, звено 

между прижатой к морю курляндской группировкой и основными силами 

немецких войск Восточного фронта, с другой — щит, прикрывавший пути в 

Центральную Германию с северо-востока. Немецкий генералитет стремился 

превратить Восточную Пруссию в неприступную крепость, сковать здесь как 

можно больше советских войск, чтобы не допустить их использования на 

других участках фронта. Длившаяся 102 дня военная наступательная 

операция характеризовалась большим размахом и требовала незаурядных 

усилий по управлению войсками. 

Целью исследования является анализ Восточно-Прусской 

стратегической операции, выявление ее особенностей и интересных фактов. 

Тема Восточно-Прусской операции изучалась как советскими, так и 

современными российскими и зарубежными историками. Среди них: А.М. 

Василевский, К.К. Рокоссовский являющиеся участниками этой операции, 

позже описавшие ее в своих мемуарах. Современные исследователи; А.В 

Исаев, М.А Гареев, а также зарубежные авторы: Э.Бивор, Д.Эриксон, 

которые анализировали операцию с точки зрения западной историографии. 

13 января 1945 г. началась Восточно-Прусская стратегическая 

наступательная операция. Она стала одной из самых успешных за годы 

Великой Отечественной войны. Её целью 

был разгром стратегической группировки 

немецко-фашистских войск в Восточной 

Пруссии и северной части Польши. 

Замысел Восточно-Прусской 

операции заключался в том, чтобы 

прорвать оборону противника ударами 3-
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го Белорусского фронта под командованием генерала армии Ивана 

Черняховского на Кенигсбергском и 2-го Белорусского фронта под 

командованием маршала Советского Союза Константина Рокоссовского на 

Мариенбургском направлениях и, развивая наступление, отрезать его 

восточно-прусскую группировку от основных районов Германии, рассечь ее 

на части и последовательно уничтожить. Помимо 3-го и 2-го Белорусских 

фронтов к проведению операции привлекались 43-я армия 1-го 

Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Ивана 

Баграмяна и силы Балтийского флота под командованием адмирала 

Владимира Трибуца – всего около 1670 тысяч человек, 25 426 орудий и 

минометов, 3859 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 

3097 самолетов [7]. 

Войска 3-го Белоруского фронта перешли в наступление 13 января 

1945 г. Сломив сопротивление противника, к исходу 18 января они прорвали 

вражескую оборону севернее Гумбиннена (ныне Гусев Калининградской 

области). Войска 2-го Белорусского фронта перешли в наступление 14 

января. Прорвав к 19 января оборону противника в полосе шириной 110 

километров и на глубине до 60 километров и развивая стремительное 

наступление, 26 января они вышли к Балтийскому морю севернее Эльбинга, 

отрезав пути отступления восточно-прусской группировке [2]. 

В период с 22 января по 29 января войска 3-го Белорусского фронта  

вышли к побережью Балтийского моря, обходя Кенигсберг с севера, севера-

запада и юго-запада. Балтийский флот содействовал наступлению 

сухопутных войск, ведя борьбу на морских коммуникациях [5]. 

Несмотря на то, что вражеская группировка в Восточной Пруссии была 

прижата к морю и рассечена на части, дальнейшая борьба по ее 

уничтожению заняла более двух месяцев. Одна из причин этого заключалась 

в отсутствии надежной блокады немецких войск с моря со стороны 

Балтийского флота. Неблагоприятная погода и весенняя распутица не 

позволили в полной мере использовать превосходство 3-го Белорусского 

фронта в артиллерии, авиации и танках [1]. 
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18 февраля 1945 г. в командование войсками 3-го Белорусского фронта 

вступил маршал Советского Союза Александр Василевский, вследствие 

гибели генерала И.Д. Черняховского. 

К 29 марта войска 3-го Белорусского фронта, усиленные частью сил 2-

го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов, уничтожили группировки 

немецко-фашистских войск. Для выполнения задачи по разгрому немецких 

группировок привлекались до 187 тысяч человек, около 5200 орудий и 

минометов, 538 танков и самоходных артиллерийских установок, 2500 

самолетов. 

Маршал Советского Союза Василевский решил нанести удары по 

Кенигсбергу с севера и с юга. Также войска должны были выйти на 

побережье залива Балтийского моря с тем, чтобы исключить поддержку 

блокированных в городе немецких войск или воспретить их отход в 

направлении Пиллау. 

6 апреля в 12 часов после артиллерийской подготовки войска фронта 

перешли в наступление, одновременно захвачены 15 населенных пунктов, 

прилегавших к Кенигсбергу, а затем освобождены более 100 кварталов 

города. К исходу 8 апреля при усиленной поддержке авиации штурмовые 

группы захватили порт и железнодорожный узел города, а также ряд важных 

военно-промышленных объектов. Гарнизон крепости был окончательно 

изолирован от Земландского полуострова. Несмотря на это, его 

командование отклонило переданное через парламентеров предложение 

сложить оружие [3]. 

9 апреля после массированных ударов артиллерии и авиации по 

уцелевшим узлам сопротивления стрелковые дивизии при поддержке танков 

и самоходной артиллерии атаковали врага в центре города и к 21 часу 

заставили его капитулировать. В ходе боев за Кенигсберг войска фронта 

уничтожили около 42 тысяч солдат и офицеров противника, пленили 92 

тысяч человек [6]. 

К концу первой декады апреля остатки восточно-прусской группировки 

немецко-фашистских войск (65 тысяч человек, 1200 орудий и минометов, 166 



 

32 

танков и штурмовых орудий) продолжали удерживать Земландский 

полуостров. В ночь на 13 апреля бомбардировщики нанесли массированные 

удары по их опорным пунктам, огневым позициям артиллерии и командным 

пунктам. Утром при поддержке артиллерии и авиации советские войска 

атаковали укрепленные позиции, стремясь рассечь земландскую группировку 

на две части. В ответ немецко-фашистское командование начало отводить 

свои войска вдоль северного побережья полуострова [4].  

К исходу 17 апреля основная часть Земландского полуострова была 

захвачена. 18 апреля командующий войсками фронта нарастил силу удара 

вводом в сражение гвардейской армии. Советские войска прорвали оборону 

противника и 25 апреля овладели крепостью и незамерзающим портом 

Пиллау. 

В результате Восточно-Прусской наступательной операции советские 

войска овладели Восточной Пруссией, освободили часть северных районов 

Польши, разгромили 25 немецких дивизий, нанесли большой урон еще 12 

соединениям. Они пленили более 220 тысяч солдат и офицеров, захватили в 

качестве трофеев около 15 тысяч орудий и минометов, 1442 танка и 

штурмовых орудия, 363 боевых самолета и много другой боевой техники. 

При этом Германия лишилась важной военно-морской базы Пиллау. Потеря 

значительных сил и важной в военно-экономическом отношении области 

ускорила поражение Германии. 

В Восточной Пруссии советские войска понесли тяжелые потери – 

126,5 тысячи солдат и офицеров погибло и пропало без вести, более 458 

тысяч воинов получили ранения. Войска потеряли 3525 танков и самоходных 

артиллерийских установок, 1644 орудия и миномета, 1450 боевых самолетов. 

За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе 

Восточно-Прусской операции, свыше одной тысячи наиболее отличившихся 

соединений и частей были награждены орденами, а 217 из них удостоены 

почетных наименований. В ознаменование одержанной победы Президиум 

Верховного Совета СССР учредил медаль "За взятие Кенигсберга". 
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Подвиг старого крестьянина  

Мансумова Ольга Павловна 

Воспитатель  МАДОУ «Детство», с/п  д/с №77 «Богатырь» 

г. Нижний Тагил 
 

Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 

представляло собой массовую форму народного сопротивления фашистским 

захватчикам на оккупированных территориях СССР. Возникнув стихийно в 

первые месяцы войны, партизанское движение быстро превратилось в 

мощную силу, которая существенно подрывала боевой дух и военный 

потенциал противника. 

Действовали партизаны в исключительно сложных условиях: в лесах, 

болотах, оккупированных населенных пунктах, постоянно рискуя жизнью. 

Они вели вооруженную борьбу, разведывательную деятельность, помогали 

населению и армии, разрушая коммуникации вражеских войск. 

Географически партизанское движение охватило огромные территории, 

включая Белоруссию, Украину, Россию, Прибалтику и другие регионы, 

оказавшиеся под немецкой оккупацией. Каждый регион имел свои 

особенности партизанской борьбы, но все они были объединены общей 

целью - освобождение Родины от фашистских захватчиков. 

Партизаны видели себя защитниками не только территории, но и 

культурного наследия, языка, традиций своего народа. Сохранение 

национальной идентичности было для них принципиально важным. 

Партизанские отряды были вынуждены полагаться преимущественно 

на местные ресурсы: продовольствие, медикаменты, оружие. Это требовало 

высокой адаптивности и изобретательности. 

Местные жители становились важным источником поддержки: 

предоставляли убежища, продукты, информацию, помогали в лечении 

раненых. 

Одним из героев во время  Великой Отечественной Войны является  

крестьянин , 83-летний Матвей Кузьмин. В 1941 года Псковскую область 

оккупировали гитлеровцы. В деревне Куракина устроили комендатуру, в 
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доме Кузьминых поселился комендант. Хозяевам пришлось жить в сарае. 

Узнав, что Кузьмин не коммунист и не член колхоза, немцы предложили ему 

должность деревенского старосты. Поблагодарив за доверие, старик 

отказался – мол, куда ему, и глуховат уже стал, и подслеповат. Он произвел 

на фашистов впечатление полностью лояльного к новым порядкам человека, 

и в знак доверия они даже не стали конфисковывать у него старое охотничье 

ружье. 

Для прорыва гитлеровских войск в районе Малкинских высот в начале 

февраля 1942 года требовался проводник из местных, и немцы вспомнили о 

83-летнем Матвее Кузьмине. 13 февраля 1942 года командир фашистского 

батальона обратился к нему с предложением ночью лесными тропами 

проводить немецких солдат в Першино. За это немец пообещал старику и его 

семье дать денег, муки, керосина и даже подарить охотничье ружье марки 

«Зауэр». 

Кузьмин ответил согласием, только попросил показать маршрут на 

карте. Взглянув, сказал, что прекрасно знает эти места, – не раз там охотился. 

Односельчане, узнав, что Кузьмин нанялся к оккупантам проводником, с 

ненавистью смотрели ему вслед: еще бы, «контрик», единоличник, чего же от 

него ожидать! Они не ведали, что старик, придя домой, тут же послал в 

Першино 14-летнего внука Васю, чтобы тот предупредил советских солдат и 

предложил устроить засаду для немцев у деревни Малкино. 

В ночь на 14 февраля батальон «горных егерей» двинулся в путь. 

Кузьмин долго водил фашистов окольными тропами. К рассвету они вышли к 

Малкино, где их уже поджидал 2-й батальон 31-й отдельной курсантской 

стрелковой бригады во главе с полковником Степаном Горбуновым, 

немедленно открывший по немцам пулеметный огонь. Более 250 фашистских 

солдат были убиты, десятки попали в плен. Самого же Кузьмина пристрелил 

командир немецкого батальона, поняв, кому они обязаны такой «теплой» 

встречей. 
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Матвея Кузьмина похоронили в родной деревне. О подвиге его впервые 

стало известно из статьи журналиста Бориса Полевого в газете «Правда». 24 

февраля 1942 года о нем сообщило Советское информбюро. 

Были выпущены листовки с рассказом о подвиге Кузьмина. В советской 

прессе стали появляться очерки, рассказы, стихи о нем. В 1954 году останки 

героя торжественно перезахоронили на братском кладбище города Великие 

Луки. 

8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР за 

мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, М. К. Кузьмину посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза и присужден орден Ленина. Он стал самым пожилым 

Героем Советского Союза в истории. Впоследствии его именем были 

названы улицы в разных городах страны. В Великих Луках, а также в 

Москве, на станции метро «Измайловская» (ныне - «Партизанская»), были 

установлены памятники Кузьмину, а на месте его гибели у деревни Малкино 

– обелиск. 

Широкая география и разветвленность партизанского движения 

создали уникальную систему сопротивления, которая фактически превратила 

весь оккупированный тыл в активную зону боевых действий, существенно 

осложняя планы немецкого командования. 

Многогранность боевой деятельности партизан была ключевым 

фактором их эффективности. Сочетание различных форм борьбы позволило 

партизанским отрядам нанести существенный урон противнику и внести 

значительный вклад в победу над фашизмом. 
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Роль и значение деятельности Севастопольского подполья  

 

Рыбина Анна Анатольевна  

Маслова Анастасия 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

Деятельность подполья в оккупированном Севастополе является одной 

из героических страниц истории России и до настоящего времени относится 

к числу слабо разработанных проблем в краеведческой историографии. 

Вплоть до начала 1990-х годов наиболее значимые документы, позволяющие 

анализировать деятельность севастопольских подпольщиков, не были 

доступны для широкого круга ученых и краеведов, их могли изучать только 

члены Коммунистической партии Советского Союза или сотрудники 

ведомственных органов. Исследователи, занимающиеся проблемой 

КПОВТН, не разделяли данное формирование на конкретные составляющие, 

рассматривая его борьбу в контексте харизматической фигуры лидера 

организации – Героя Советского Союза В.Д. Ревякина. После 1991 года из 

среды отечественной историографии выделилась украинская национальная 

историография, такие авторы, как: Мельничук Е.Б., Гармаш П.Е., 

рассматривали деятельность севастопольских подпольщиков. В настоящее 

время в большинстве исследований значительное внимание уделяется 

аспекту партизанской борьбы на территории Крымского полуострова. В 

качестве примера можно привести одну из последних работ – статью С.Б. 

Самошина «Подпольное движение» [4].  

Цель настоящей статьи: раскрыть роль и значение деятельности 

Севастопольского подполья в годы Великой Отечественной войны. 

Только на территории Севастополя действовало более 20 лагерей 

военнопленных, где регулярно проводились казни. Советских людей заживо 

закапывали в воронках для бомб. Других вывозили на кораблях в море и 

поджигали. За любую провинность грозил расстрел. Однако даже это не 

смогло сломить советский народ, который организовал борьбу с фашистами 

своими силами. 
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Участники севастопольского подполья не были обученными 

разведчиками или диверсантами, а многие из них никогда не держали в руках 

оружия. Простые учителя, рабочие или медсестры, даже дети. Тем не менее, 

они устроили оккупантам такой прием, что земля горела под ногами: 

диверсии, взрывы, вооруженные налеты на патрули.  

Среди таких фигур выделяется организатор севастопольского подполья 

- Василий Ревякин, бежавший из плена советский солдат. Ревякин до этого, 

хоть и служил в армии, никогда не занимался диверсионной или 

разведывательной работой - заведовал продскладом артиллерийского полка. 

Ревякин родился в 1918 году в Саратовской области. По образованию 

был учителем химии и биологии. Воевал в Красной армии с самого начала 

войны на Южном фронте, участвовал в обороне Бессарабии, Одессы, а затем 

Севастополя. 

6 июля 1942 года попал в плен вместе с последними защитниками 

города на мысе Фиолент. Однако сбежать ему удалось буквально в тот же 

день, когда колонну пленных вели по Лабораторному шоссе. Он просто 

шагнул в одну из открытых калиток и залег в высокой траве. 

Немцы ввели строгий пропускной режим. Без документов, выданных в 

местной комендатуре, можно было угодить за колючую проволоку. 

Действовать в одиночку было невозможно. Ревякин решил, что лучше всего 

будет спрятаться у всех на виду: явился в немецкую комендатуру и сказал, 

что он учитель местной школы. В армии по состоянию здоровья не служил, а 

документы пропали. Его невеста Лидия Нефедова и еще двое знакомых 

подтвердили слова Ревякина. Правда, назвали они его не Василием, а 

Александром, а фамилию придумали другую - Орловский. На бирже труда 

«учитель» тоже не вызывал подозрений, и ему дали направление в школу на 

Петровской слободке и вид на жительство. 

Здесь бы Ревякину и пересидеть всю оккупацию, но он решил 

действовать иначе. К этому его подтолкнули зверства, творимые немецко-

румынскими оккупантами. Он видел, как людей морили голодом и жаждой, 

обессиленных пленных отправляли на самые тяжелые работы. Всего, по 
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данным Чрезвычайной комиссии, которая занималась расследованием 

злодеяний фашистов уже после освобождения Севастополя, захватчики 

расстреляли, повесили, сожгли в топках и утопили в бухтах 27 226 человек. 

Еще около 45 тысяч человек угнали в рабство в Германию [3]. 

Пропагандистская машина фашистов работала без остановки. В 

немецких типографиях издавались плакаты, брошюры, восхваляющие 

«непобедимость армии фюрера» и «новый порядок». Об этом бубнили 

буквально из каждого радиоприемника. На каждом шагу расклеивали 

листовки. Издавалась и оккупационная газета «Голос Крыма». Многие 

жители города, читая и слушая пропагандистские передачи фашистов, 

думали, что Москва уже пала и вот-вот падет Советский Союз. 

Ревякин решил противодействовать этому потоку пропаганды. 

Население Севастополя остро нуждалось в новостях с нашей стороны, в 

которых была бы хотя бы тень надежды, что не все потеряно. 

Первую листовку жена Ревякина - Лида переписывала от руки. Было 

сделано двадцать пять экземпляров. На следующий день листовки 

распространили по городу, несколько воззваний вместе с продуктами были 

переданы в лагерь советских военнопленных. 

Листовка была подписана аббревиатурой КПОВТН - 

Коммунистическая подпольная организация в тылу немцев. Такой еще не 

существовало, но люди поверили, что в городе создана сила, которая 

противостоит врагу. В конце 1942 года в Севастополе уже существовало 

несколько разрозненных подпольных групп. Они в основном организовывали 

побеги советских военнопленных из лагерей, переправляли их в лес или 

обеспечивали документами и устраивали на работу в Севастополе. Узнав об 

этом, немцы выжгли и вырубили леса вокруг города, превратив местность 

вокруг него в каменную пустыню, где невозможно было скрытно 

передвигаться. 

Через одного из учителей, Георгия Гузова, Ревякин познакомился с 

портовым инженером Павлом Сильниковым, руководящим группой, которая 

действовала в мастерских Главвоенморпорта. Трудно сказать, по каким 
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признакам угадывал Ревякин людей, которые были нужны ему, которым он 

мог довериться. Тем не менее, несмотря на огромный риск, ему удалось 

создать мощную подпольную организацию, которая состояла более чем из 

200 человек. 

Ревякин и Сильников нашли в разрушенных зданиях две исковерканные 

пишущие машинки, из которых удалось собрать одну. Это позволяло 

собирать разведданные, выявлять предателей и тайных агентов, 

организовывать и проводить саботаж, диверсии, похищать оружие, 

обмундирование, продовольствие. С особым энтузиазмом подпольщики 

собирали и ремонтировали оружие - в конце 1943 года в Севастополе ждали 

советский десант. 

На счету севастопольских подпольщиков было немало дерзких 

операций. В районе судоремонтных мастерских сожгли две казармы и 

шкиперский склад, в Южной бухте уничтожили баржу, а в Северной сожгли 

катер. 7 ноября 1943 года подпольщикам удалось уничтожить фашистское 

судно «Орион». Особой целью был и железнодорожный узел станции 

Севастополь. Патриоты-железнодорожники загоняли в тупик вагоны со 

срочными грузами, засыпали песок в буксы, открывали краны у цистерн с 

горючим, разбирали рельсы, переводили стрелки, чем вызывали крушение 

поездов. Так, в конце 1943 года подпольщики подожгли и взорвали эшелон с 

боеприпасами фашистов, идущий на фронт. Было уничтожено 38 вагонов с 

войсками и боевой техникой [3]. 

Активисты подполья ликвидировали изменников Родины и особо 

ретивых служителей «нового порядка». Например, врач железнодорожной 

поликлиники по заданию КПОВТН подсыпал смертельную дозу яда в 

спиртной напиток начальнику железнодорожной станции Филю, который 

насмерть забивал рабочих плеткой. 

Но самая важная задача состояла в установлении связи с партизанами 

на большой земле. Однажды отряд Ревякина искал их целых 12 дней, 

бесплодно бродя по окрестностям. Но подпольщики не унывали. 
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В середине февраля отряду под руководством бывшего пограничника 

Василия Осокина, которого отправил на задание Ревякин, удалось 

встретиться с разведотрядом Черноморского флота. Уже в начале марта 

Осокин передал руководителю севастопольского подполья пакет с 

инструкциями флотской разведки. Нужны были данные об обороне немцев. 

15 марта штаб флота уже располагал сведениями о расположении войск 

противника и характере инженерных укреплений. 

Сведения, полученные от подпольщиков, были учтены и использованы 

советским командованием при разработке наступательной операции по 

освобождению Севастополя. 

Однако, подпольщиков раскрыли. Первый удар обрушился на 

севастопольскую подпольную организацию в начале октября 1943 года. Были 

схвачены Павел Сильников и его жена Таисия, а также еще несколько членов 

КПОВТН. На квартире Сильникова гестаповцы нашли радиоприемник, 

документы, дневник. Подпольщики вели себя мужественно и погибли, никого 

не выдав. Фашисты схватили Ревякина и его супругу ночью прямо в доме. 

Вместе с ними в течение нескольких дней арестовали почти 60 человек: 

немцы располагали точными сведениями, где и кто живет. Гестаповцы 

захватили подпольную типографию, радиоприемник, оружие. Ровно месяц 

продолжались допросы и пытки. Такая же участь постигла друзей Ревякина, 

но никто из них не выдал своих товарищей [5]. 

Участников подполья расстреляли 14-16 апреля в районе Балаклавского 

шоссе. Эта казнь, потрясшая севастопольцев, произошла за три недели до 

освобождения города. 

Оставшиеся в живых подпольщики выполнили программу своей 

организации: с оружием в руках они принимали активное участие в 

освобождении города.  

Таким образом, организации городского Сопротивления возникли 

стихийно. Основные векторы деятельности советских военнопленных и 

подпольщиков состояли в организации диверсионно-подрывной работы, 

саботировании мероприятий нацистских и румынских оккупантов, 
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агитационно-пропагандистской работе среди военнопленных и гражданских 

лиц, сборе оружия, боеприпасов, разведданных, подготовке вооруженного 

восстания против немецкого гарнизона во время наступления Красной 

Армии и возможной высадки десанта ЧФ. 
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Берлинская операция, проведенная в апреле-мае 1945 г., является 

ключевым событием, определившим исход Второй мировой войны в Европе. 

Актуальность этой темы заключается в том, что она иллюстрирует 

стратегические решения и военные тактики, которые привели к падению 

нацистского режима и освобождению Европы от фашизма. Кроме того, 

изучение Берлинской операции позволяет глубже понять последствия войны 

для Германии и всего континента, включая политические и социальные 

изменения, которые произошли в послевоенный период. В условиях 

современных конфликтов и геополитических напряжений важно 

анализировать исторические примеры, чтобы извлечь уроки для 

предотвращения повторения трагедий прошлого. 

По данной тематике написан достаточно обширный комплекс 

исторической литературы. Так, историк Антонов в своей статье 

рассматривает особенности Берлинской операции, отмечает трудности и 

просчеты Красной Армии на пути в Берлин [1]. Воробьев В.Ф. и другие 

исследователи сравнивали соотношение сил воюющих сторон, описывали 

хронологические рамки Берлинской операции [3]. Маршалы Советского 

союза Г.К Жуков, И.С. Конев в своих мемуарах, являясь командующими 

фронтами на берлинском направлении, повествовали о координации фронтов 

и Ставки, анализировали военные действия [4,6].  Участник Берлинской 

операции Ф.М. Зинченко описывал не только операцию по взятию Берлина, 

штурма Рейхстага, но и самих героев, которые водрузили Знамя Победы над 

германским парламентом [5]. 

Цель моей статьи проанализировать особенности Берлинской 

наступательной операции никаких резервов. 
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Ход операции. Берлинская операция, также известная как Берлинская 

битва, была последней крупной военной операцией на европейском театре 

военных действий Второй мировой войны. Она проходила с 16 апреля по 2 

мая 1945 г. и завершилась капитуляцией нацистской Германии. Операция 

стала кульминацией многолетней борьбы против фашистского режима и 

сыграла решающую роль в окончании войны в Европе. К началу 1945 г. 

советские войска уже освободили значительную часть территории Восточной 

Европы и подошли к границам Германии. Стратегия советского 

командования заключалась в том, чтобы нанести решающий удар по 

Берлину, который был не только столицей нацистской Германии, но и 

символом фашистского режима. 

Для проведения операции привлекались силы трех фронтов:  1-го 

Белорусского (Г.К. Жуков), 2-го Белорусского (К.К. Рокоссовский и 1-го 

Украинского (И.С. Конев), а также 18-я воздушная армия авиации дальнего 

действия, Днепровская военная флотилия и часть сил Балтийского флота 

[1,с.5-7 ]. и часть сил Балтийского флота [1,с.5-7 ]. 

Состав и силы сторон. Советские силы насчитывали около 2,5 

миллиона человек, более 6 тысяч орудий и свыше 2 тысяч танков. Против 

них стояли немецкие войска, которые были значительно ослаблены после 

предыдущих поражений и насчитывали около 1 миллиона солдат, включая 

стариков и подростков [2, с. 5].  

СССР. Всего: советские войска — 1,9 млн человек, польские войска — 

155 900 человек, 6250 танков, 41 600 орудий и миномётов, более 7500 

самолётов [8, с. 7].
 

Германия. Всего: 48 пехотных, 6 танковых и 9 моторизованных 

дивизий; 37 отдельных пехотных полков, 98 отдельных пехотных 

батальонов, а также большое количество отдельных артиллерийских и 

специальных частей и соединений (1 млн человек, 10 400 орудий и 

миномётов, 1500 танков и штурмовых орудий и 3300 боевых самолётов) [8, 

c.5-7]. 
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По всей линии обороны двух армий «Вислы» Хейнрици имел менее 700 

действующих танков и самоходных орудий, распылённых по разным 

соединениям 9-й и 3-й армий… В отличие от мощной артиллерии Жукова, 20 

000 орудий всех калибров, Хейнрици имел 744 пушки и 600 зениток, 

используемых как полевые орудия. Количество боеприпасов и топлива было 

явно недостаточным. Кроме снарядов, сложенных на батареях, 9-я армия 

имела боезапас всего на два с половиной дня [1, с.5-6]. 

Между 3-й танковой армией Мантейфеля на севере и 9-й армией Буссе 

в южном секторе у Хейнрици было общим счётом около 482 000 солдат и 

практически Операция началась 16 апреля 1945 г. с массированного 

артиллерийского обстрела Берлина. В первые дни советские войска начали 

наступление с востока и юга города, стремясь окружить его. Основные 

направления атаки были сосредоточены на ключевых районах: Трептове, 

Фридрихсхайне и Шпандау. Сражения за Берлин были крайне 

ожесточенными. Немецкие войска оказывали упорное сопротивление, 

используя укрепленные позиции и городскую застройку для обороны. В ходе 

боев происходили уличные бои, которые отличались высокой 

интенсивностью и большими потерями с обеих сторон. Ключевым моментом 

операции стало взятие Рейхстага — символа немецкой власти. Это событие 

произошло 30 апреля 1945 г., когда советские солдаты подняли Красное 

Знамя Победы над зданием, что стало символом окончательной победы над 

нацизмом [4, с. 189]. 

 2 мая 1945 г. командующий гарнизоном Берлина генерал-лейтенант 

Ханс Кребс подписал акт о капитуляции города. Это событие ознаменовало 

конец боевых действий в столице Германии и фактически завершило Вторую 

мировую войну в Европе.  

Потери сторон.  

СССР. С 16 апреля по 2 мая советские войска потеряли 352 475 

человек, из них безвозвратно — 81 116 человек. Потери боевой техники 

составили 1997 танков и САУ, 2108 орудий и миномётов, 917 боевых 

самолётов, 215,9 тыс. единиц стрелкового оружия [5, с.104]. 
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Германия. По данным современного военного исследователя 

В. В. Литвиненко на основе анализа опубликованных в последние 

десятилетия немецких документов, безвозвратные потери немецких войск в 

Берлинской операции составляют от 540 000 до 620 000 человек [5, с. 104].  

Последний командующий обороной Берлина генерал артиллерии Г. 

Вейдлинг, находясь в советском плену, дал следующую характеристику 

действиям Красной Армии в Берлинской операции: 

1. Умелый выбор направлений главного удара. 

2. Концентрация и ввод крупных сил, и в первую очередь танковых 

и артиллерийских масс, на участках, где наметился наибольший успех, 

быстрые и энергичные действия по расширению созданных разрывов в 

немецком фронте. 

3. Применение различных тактических приёмов, достижение 

моментов внезапности, даже в случаях, когда наше командование 

располагает данными о предстоящем русском наступлении и ожидает 

этого наступления. 

4. Исключительно маневренное руководство войсками, операция 

русских войск характеризуется ясностью замыслов, целеустремлённостью 

и настойчивостью в осуществлении этих планов [7, с.26]. 

Родина высоко оценила героизм советских солдат в Берлинской 

операции. Президиум ВС СССР учредил медаль «За взятие Берлина», 

которой награждено более 1 миллиона воинов. Наиболее отличившимся при 

штурме вражеской столицы 187 частям и соединениям присвоено почётное 

наименование «Берлинских». Более 600 участников Берлинской операции 

удостоены звания Героя Советского Союза. 13 человек награждены 2-

й медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза [7, с.27]. 

Берлинская операция имела далеко идущие последствия для 

послевоенной Европы. Она привела к разделению Германии на 

оккупационные зоны между союзниками (США, Великобританией, 

Францией и Советским Союзом) и установлению нового мирового порядка. 
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Операция также продемонстрировала мощь Красной Армии и укрепила 

влияние Советского Союза в Восточной Европе.  Таким образом, Берлинская 

операция стала не только военной победой, но и важным историческим 

событием, которое определило будущее континента на многие десятилетия 

вперед. 
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Роль и значение Будапештской наступательной операции  

1944-1945гг.  

 

Тицкий Николай Андреевич 

Неволина Элина 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

Будапештская операция, проведенная советскими войсками во время 

Великой Отечественной войны, стала одной из важнейших в деле 

освобождения Венгрии и всей восточной Европы от немецко-фашистских 

захватчиков. Она началась в октябре 1944 и продолжалась до февраля 1945 г., 

став логическим продолжением советской наступательной стратегии. 

Проводилась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов в период с 29 октября 

1944 по 13 февраля 1945 года с целью разгрома немецких войск в Венгрии и 

вывода этой страны из войны [2]. 

Битву за Будапешт еще называют «дунайским Сталинградом». Гитлер 

считал это направление самым важным: Венгрия оставалась единственным 

союзником Германии. Отсюда открывалась прямая дорога на Вену – родину 

фюрера, к тому же немцам нужна была венгерская нефть. Столица страны 

превратилась в настоящую крепость, которую защищала сильнейшая 

танковая группировка. 

По данной тематике написан достаточно большой объем самой 

разноплановой литературы. Это и мемуары, среди которых весьма 

содержательная
 

информация приводится в книге маршала Р.Я. 

Малиновского,
1
 интересны публикации В. Фомина и А. Лобанова

2
, 

заслуживает внимания своей динамикой и суждением труд А.В. 

Васильченко.
3 
На страницах интернета можно отметить таких авторов статей, 

как О. Белов, Д. Хазанов, А. Самсонов, О. Ландер и другие. 

          Целью данной работы является рассмотрение и анализ Будапештской 

наступательной операции, ее особенностей и значения. 

          С марта 1944 г. на территории Венгрии, союзника нацистской 

Германии, находились немецкие войска. В сентябре 1944 г. советские войска 
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пересекли венгерскую границу. 15 октября регент Миклош Хорти заявил о 

заключении перемирия с Советским Союзом, однако венгерские войска не 

прекратили ведение боевых действий против советских войск. Германия 

провела операцию «Панцерфауст», в ходе которой отрядом СС был похищен 

и взят в заложники сын Миклоша Хорти. Это вынудило его аннулировать 

перемирие и передать власть Ференцу Салаши, лидеру фашистской партии 

«Скрещённые стрелы» [1, с. 4-6].  

          Ко времени начала наступления советских войск в задунайской 

Венгрии Германия была вынуждена сражаться на трёх фронтах: в Италии, 

Франции и против Советского Союза  в Центральной и Южной Европе, –

потеряв важнейших союзников: Румынию, Болгарию и Финляндию. 

Советские войска вели наступательные операции в Югославии и Восточной 

Пруссии. Немцы несли тяжёлые потери, утратив значительную часть 

промышленности и потеряв возможность вести полноценную войну в 

воздухе. 

Командование советскими войсками осуществляли опытные и закаленные 

полководцы-маршалы: Р.Я. Малиновский и Ф.И. Толбухин. 2-й Украинский 

фронт: в составе 5 советских и 2 румынских общевойсковых, 1 танковой и 1 

воздушной армий – всего 40 стрелковых дивизий, 3 танковых, 2 

механизированных, 3 кавалерийских корпуса и 1 танковая бригада под 

командованием Малиновского к началу операции находился на рубеже Чоп 

— Польгар – восточный 

берег р. Тиса до Тисауга и 

далее до Баи. Гитлер был 

полон решимости 

удержать венгерскую 

столицу. Особое значение 

он придавал нефтяному 

району Надьканижа, 

заявляя, что можно скорее 
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пойти на сдачу Берлина, чем на потерю венгерской нефти и Австрии [5, с.29-

30].  

Войска 3-го Украинского фронта под командованием Толбухина, 

завершив Белградскую операцию, к началу операции только начинали 

переброску в Венгрию (57-я армия, усиленная двумя механизированными 

корпусами). Задача состояла в нанесении фронтального массированного 

удара в район Будапешта, выведении Венгрии из войны, создании 

предпосылок для наступления в Австрии и Чехии [5, с. 7-9].  

          Советским войскам противостояла немецкая группа армий «Юг» 

(генерал-полковник Ганс Фриснер) в составе 35 дивизий (в том числе 9 

танковых и моторизованных), и трёх бригад, а также остатки венгерской 

армии. В распоряжении немецкого командования было в общей сложности 

190 тыс. солдат и офицеров, заблаговременно сильно укреплённый большой 

город и три рубежа обороны, которые упирались своими флангами в Дунай 

севернее и южнее города [2].  

          Наступление на Будапешт началось силами 2-го Украинского фронта 

29 октября, через два дня после завершения Дебреценской операции. 

Советское командование решило нанести главный удар силами 46-й армии, 

2-го и 4-го гвардейских механизированных корпусов юго-восточнее 

Будапешта и овладеть им. В то же время 7-я гвардейская армия должна была 

нанести вспомогательный удар из района северо-восточнее города Сольнок и 

захватить плацдарм на западном берегу реки Тиса [2].  

          2 ноября корпуса вышли с юга на ближние подступы к Будапешту, но 

ворваться в город с ходу не смогли. Немцы перебросили сюда из района 

Мишкольца три танковых и одну моторизованную дивизию, которые оказали 

упорное сопротивление. При организации контрударов немецкие войска на 

некоторых участках создавали плотность до 50  60 танков на километр –

линии фронта. В такой обстановке маршалом Толбухиным был использован 

опыт Сталинградской и Курской битв за короткий срок войска создали 
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глубокоэшелонированную оборону глубиной до 25—50 км, за счет этого 

контрнаступление фашистов было отбито [3].  

         11  26 ноября войска фронта прорвали вражескую оборону между –

Тисой и Дунаем и, продвинувшись в северо-западном направлении до 100 км, 

подошли к внешнему оборонительному обводу Будапешта, однако и на этот 

раз не смогли овладеть городом. Столкнувшись с упорным сопротивлением 

противника, советские войска приостановили атаки. 

          В начале декабря снова было предпринято наступление на Будапешт 

силами центра и южного крыла 2-го Украинского фронта. В результате 

советские войска вышли к Дунаю севернее и северо-западнее Будапешта, 

отрезав 5 декабря будапештской группировке противника пути отступления 

на север. 

          Войска 3-го Украинского фронта к этому времени форсировали Дунай 

при активном содействии кораблей Дунайской военной флотилии, вышли 

северо-восточнее озера Балатон. Вскоре будапештская группировка 

противника была охвачена советскими войсками с севера и юго-запада [6]. 

         20 декабря началось наступление, советские войска прорвали оборону 

противника севернее и юго-западнее Будапешта. 26 декабря советские войска 

соединились западнее Будапешта в районе города Эстергома, полностью 

окружив Будапештскую группировку противника, в котёл попало 188 тысяч 

человек, в том числе венгерские подразделения и части СС [6]. 

         29 декабря советское командование направило окружённому гарнизону 

ультиматум о капитуляции. Письмо с ультиматумом должны были доставить 

парламентёры: капитан Илья Остапенко  в Буду, капитан Миклош –

Штайнмец  в Пешт. Когда автомобиль Штайнмеца с белым флагом –

приблизился к вражеским позициям, немецкие войска открыли огонь из 

пулемётов. Штайнмец и младший сержант Филимоненко погибли на месте. 

Группа Остапенко была обстреляна из миномётов при обратном переходе 

линии фронта [9]. 



 

52 

         Однако, имеющие значительный потенциал, немецкий гарнизон решил 

не сдаваться. В Будапеште 1 января 1945 г. сосредоточились 13 танковых, 2 

моторизованные дивизии и мотобригада. Такой плотности танковых войск у 

немцев никогда ещё не было на Восточном фронте. Мероприятия по обороне 

города проводились под руководством нового командующего группой армий 

«Юг»  генерала Отто Вёлера, назначенного вместо отстранённого –

Йоханнеса Фриснера [9]. 

          После этого начались ожесточённые бои по ликвидации гарнизона, 

которые продолжались в течение января и первой половины февраля 1945 г. 

         Хочется отметить подвиги советских бойцов-героев в этой операции. 

Так, командир танка гвардии старшина Павел Воронин 21 января 1945 г. в боях в 

районе Веленце устроил засаду на фашистскую бронетехнику. Своим танком 

уничтожил десять танков и самоходных пушек, до 300 солдат и офицеров, а 

также большое количество автомашин с продовольствием и боеприпасами. "В 

настоящее время танк боеготовен. Достоин высшей правительственной награды 

присвоения звания "Герой Советского Союза",  говорится в наградном –

документе [4].  

         Еще один герой, который был представлен к высшему званию, командир – 

взвода гаубичной артиллерийской бригады лейтенант Иван Никульников. В ночь 

с 11 на 12 февраля организовывал круговую оборону, выполняя боевую задачу 

по блокированию окруженной группировки противника. "В течение всей ночи 

товарищ Никульников отбил четыре атаки противника, кроме того, дважды 

поднимал своих десятерых бойцов в контратаку. В результате было убито 185 и 

взято в плен 210 немецких солдат и офицеров, при этом лейтенант лично убил 35 

военных",  сообщалось в документе [9].  –

          Таким образом, успешное завершение Будапештской операции резко 

изменило всю стратегическую обстановку на южном крыле советско-

германского фронта и позволило развить глубокий охват всего южного 

фланга немецких войск. Была создана угроза коммуникациям балканской 

группировки противника, который был вынужден ускорить отвод своих 
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войск из Югославии. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов получили 

возможность развивать действия в Чехословакии и на венском направлении. 

Дорогой ценой заплатили за эту победу бойцы Красной Армии. Погибло 

более 80 тысяч человек. 

Серьезные потери были и у венгров. Так, по данным венгерского историка 

Кристиана Унгвари, во время осады погибло 38 000 будапештцев, 15 000 

евреев. В результате боёв многие здания в городе были разрушены, как и все 

пять мостов через Дунай [8, с. 178-179].  
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Все для фронта, все для победы!  

 

Пономарева Наталья Евгеньевна 

Саранчук Вероника  

МБОУ СОШ №4  

г. Нижний Тагил 
 

В истории каждого народа есть события, память о которых будет жить 

вечно. К таким событиям относится Великая Отечественная война.       

Нижний Тагил занимал особое место в военно-промышленном комплексе 

страны. Все предприятия города работали на победу, снабжая фронт 

военной продукцией.  2 июля 2020 года президент России В.В.  Путин 

подписал указ о присвоении Нижнему Тагилу почетного звания Российской 

Федерации «Город трудовой доблести». Тагильчане эту награду заслужили.    

Для нас, молодого поколения, остается интересной тема   движения 

фронтовых комсомольско-молодежных бригад на предприятиях города.   Их 

инициатива работать быстро, слаженно и качественно актуальна и сейчас.    

Немало научных работ историков-краеведов посвящено трудовому подвигу 

тагильчан. Несмотря на обилие   литературы, не все фамилии героев 

молодежного трудового фронта названы. Их судьбы требуют изучения.         

  Цель исследования - раскрыть значение деятельности фронтовых 

комсомольско-молодежных бригад на предприятиях города Нижнего Тагила 

в годы Великой Отечественной войны. 

 При этом мы решали следующие задачи: 

- дать представление о работе основных предприятий города в 

условиях военного времени; 

- показать величие подвига фронтовых комсомольско-молодежных 

бригад, их вклад в дело Великой Победы; 

- на примере судьбы отдельного человека, бригадира первой фронтовой 

комсомольско-молодежной бригады на УТЗ Татьяны Харлампиевны 

Бревновой показать трудовой героизм тагильчан. 

 Изучая историю фронтовых комсомольско-молодежных бригад, мы    

использовали   архивные документы музея истории Уралвагонзавода, Музея 
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истории Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги, 

музейно-выставочного комплекса НТМК, городского архива. Удалось нам 

побывать и в музее школы №13 на поселке Северный, где представлены 

документы о героях труда химзавода. В школьном музее «Память» хранятся 

воспоминания   тружеников тыла Стройтреста №88, учителей школы, семьи 

которых были участниками фронтовых бригад.         

 Мы изучили информацию о   работе предприятий в военное время. 

Тяжёлая ноша войны легла на железнодорожный транспорт. Впервые 

машинистами паровозов стали женщины, перевыполняя нормы перевозок. В 

1941г металлурги Нижнего Тагила освоили выплавку из уральских руд - 

феррохрома и ферромарганца. Благодаря этому мы получили качественную 

сталь.  На Уральском танковом заводе было налажено производство танков 

Т-34, снарядов, бронекорпусов   самолётов-штурмовиков ИЛ-2. Большую 

роль в годы войны сыграл Строительный трест №88.  Он в срочном порядке 

строил новые цеха и жилье для рабочих. Напротив   МБОУ СОШ №4 

находится памятник Строителям. Он передан под шефство школы. 

Сохранился документ, в котором сотрудники треста просят ухаживать за 

памятником. 

В годы войны из молодых рабочих были сформированы фронтовые 

комсомольско-молодёжные бригады.    Лучшими из них считались бригады 

Есина, Бревновой, Воложанина. Работая в архивах музея школы и музея 

Уралвагонзавода, нам удалось открыть имена бригады Емец А. Я., о которой 

раньше не писали. Мать учителя нашей школы Жуковой Евгении 

Васильевны, работала в этой бригаде. Одной из лучших фронтовых бригад 

была бригада Т. Х. Бревновой. 3 декабря 1943г этой бригаде было присвоено 

звание гвардейской.   Вспоминала Татьяна Харлампиевна, как в 1944 году   

бригада выполнила задание на 461%! Руководитель нашего музея и 

активисты в 2005 году встречались с Татьяной Харлампиевной Бревновой и 

поделились своими воспоминаниями о той встрече.   Татьяна Харлампиевна 

передала для нашего школьного музея «Память» свои фотографии и книгу 

«Негасимое пламя».   
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Таким образом, все предприятия в короткий срок сумели перестроиться 

на выпуск военной продукции.  Большой вклад в дело Победы внесла 

молодежь, возглавив движение фронтовых бригад.    Это движение было 

массовым, о чем свидетельствуют многие архивные документы. В городском 

архиве представлены    Листы награждений молодых рабочих, участников 

бригад.   Судьба Татьяны Бревновой - пример того, какие трудности тогда 

преодолевали наши сверстники в годы войны.    

 И сегодня тагильчане трудятся героически. В ноябре 2024 года 

коллектив Уралвагонзавода был удостоен   ордена «За доблестный труд». Его 

вручил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий 

Медведев во время рабочей поездки в Нижний Тагил.  Эта награда - знак 

высокой оценки работы сотрудников УВЗ в деле Победы в специальной 

военной операции. 

 В музее нашей школы оформлена экспозиция «Из одного металла 

льют медаль за бой, медаль за труд». Материалы этого исследования займут в 

ней достойное место.   
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Роль и значение Львовско-Сандомирской операции  

 

Корсакова Ирина Александровна 

Неволина Элина 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил  
 

 В своей статье мы остановимся на одной значимой для победы, но не 

всем известной стратегической военной наступательной операции Рабоче-

крестьянской Красной Армии против войск нацистской Германии и Венгрии 

операции, которая прошла в период с 13 июля по 29 августа 1944 с целью 

освобождения Западной Украины и занятия Юго-Восточной Польши — 

Льво́вско-Сандоми́рской опера́ции. Эта операция входила в число так 

называемых 10 сталинских ударов. 

По данной проблематике опубликован определенный круг литературы. 

Материалы Львовско-Сандомирской операции впервые были опубликованы 

в спецразделе на портале История.рф, который содержит документы 

Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО 

РФ) и предназначен для знакомства специалистов и широкой публики с 

первоисточниками по истории Великой Отечественной войны [7].  

В своей статье о Львовско-Сандомирской операция историк В.Б. 

Маковский подробно рассказал о боях, о советской тактике, о новшествах, 

которые были использованы во время операции. Например, 

совершенствовались методы проведения артиллерийской подготовки, умелое 

проведение маневра танковыми армиями и конно-механизированными 

группами. Большую роль в исходе операции играла и авиация, 

превосходившая противника [7]. 

В своих воспоминаниях маршал И.С. Конев писал: «Разгром белорусской 

и львовской группировок врага – основное содержание главного удара 

Красной Армии летом 1944 года. При этом ширина фронта главного удара 

захватывала территорию и Белоруссии и Западной Украины...Своеобразие 

Львовско-Сандомирской операции еще и в том, что фронт наносил два 

мощных удара, организуя два прорыва: на рава-русском и львовском 
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направлениях. Два прорыва на одном фронте – это очень ответственное 

решение. Однако ход операции показал, что стратегический успех был 

достигнут именно благодаря нанесению двух ударов на одном фронте [2, 

138].   

Цель исследования: рассмотреть основные тактические особенности 

проведения советским командованием Львовско-Сандомирской операции.  

 Оценивая военно-стратегическую обстановку, которая сложилась к 

лету 1944 г., Ставка Верховного Главнокомандующего решила провести ряд 

последовательных наступательных операций. Первый удар наносили в 

Белоруссии, второй — на Украине. В результате планировали освободить 

оставшуюся часть Белорусской ССР, часть Литовской ССР, Западную 

Украину и Юго-Восточную Польшу. Для этого необходимо было разгромить 

основные силы немецкой группы армий «Центр» и «Северная Украина».  

С этой целью Ставка ВГК приняло решение войсками 1-го и 4-го 

Украинских фронтов провести Львовско-Сандомирскую стратегическую 

наступательную операцию с целью разгром немецкой группы армий 

«Северная Украина» и освобождения Западной Украины и занятия Юго-

Восточной Польши.  

Советское командование решило нанести два мощных удара и прорвать 

немецкую оборону на двух направлениях. Первый удар планировали нанести 

из района Луцка по линии Сокаль — Рава-Русская — Ярослав. Второй удар 

наносили из района Тернополь по линии Львов — Перемышль. Наступление 

войск 1-го Украинского фронта по двум направлениям позволяло окружить и 

уничтожить львовско-бродскую группировку, создать большую брешь в 

немецкой обороне и захватить ключевой пункт обороны противника — 

Львов. Группу армий «Северная Украина» рассекали на две части, одну часть 

планировали отбросить в район Полесья, другую — к Карпатам. После этого 

главные силы фронта должны были выйти к Висле, получив возможность 

приступить к освобождению Польши [3, с. 36]. 

В одном из документов Центрального архива Министерства обороны РФ., 

по данной операции описываются препятствия, с которыми пришлось 
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столкнуться советским войскам: «Оборонительная полоса подготавливалась 

в течение двух месяцев и представляла из себя долговременную жёсткую 

оборону с использованием выгодных естественных рубежей, командных 

высот, с которых хорошо просматривалась и простреливалась местность в 

сторону наших войск. Особое внимание противник уделял организации 

опорных пунктов и узлов сопротивления, с большим насыщением 

артминомётных средств, сильным ПТО и плотным минированием подступов 

к ним. Кроме того, противник имел несколько мощных противотанковых 

районов на направлении опасных в противотанковом отношении на переднем 

крае и в глубине обороны насыщенных средствами ПТО» [7].  

В то же время архивные документы подтверждают, с какой 

стремительностью осуществлялось наступление советских войск в ходе боёв 

по освобождению территории советской Украины и юго-восточной Польши. 

Так, в одной из опубликованных кратких сводок сообщается, что «14.07.1944 

г. после действий усиленных разведотрядов и ввода основных сил армии, 

наступающие соединения первого эшелона прорвали оборону противника на 

участке: Бзовица — Осташовце шириной 18 км и углубились на 5-6 км, 

захватив первую и вторую линию траншей» [7]. 

27 июля 1944 г. соединения Красной Армии освободили Львов, Станислав 

и Перемышль. С 29 июля по 1 августа форсировали реку Висла. Так, шаг за 

шагом, километр за километром советские войска выдавливали нацистов из 

Украины и Польши. 

Неоценимую поддержку советским войскам в этой операции оказали 

партизаны и Армия Крайова. 

В начале 1944 г. в западные области Украины и далее в юго-восточные 

районы Польши переходили значительные соединения советских партизан. К 

концу апреля 1944 г. общее количество советских партизан в этих районах 

составило 9 тысяч человек, объединённых в 10 партизанских объединений и 

53 отряда. Перед началом операции они на месяц сорвали перевозки 

немецких войск на линиях Львов — Варшава и Рава-Русская — Ярослав, 



 

60 

разгромили 13 крупных гарнизонов и отразили удар в Яновских лесах, где 

против них было брошено три немецких дивизии [1, с. 79]. 

Силы польской Армии Крайовой действовали на территории Волыни, 

Полесья и Галичины, а с апреля 1943г. помогали Красной Армии в боях за 

Львов. Так, 21 июля, когда советские танковые части подходили к Львову, 

руководители Армии Крайовой отдали приказ о начале Львовского 

восстания, под кодовым названием «Буря во Львове» [1, с.80]. 

Льво́вско-Сандоми́рская опера́ция имеет уникальное значение в вопросе 

тактики ведения боев. Так, во время опера́ции танковые армии вводились в 

узкий коридор (шириной 4—6 км и длиной 18 км), образованный ударом 60-

й армии в районе г. Колтов (к северо-западу от Тернополя). Командующий 3-

й гвардейской танковой армии генерал П. С. Рыбалко 16 июля 1944 г/ провёл 

свою армию в этот коридор, а 17 июля через этот проход прошла вся 4-я 

танковая армия генерала Д. Д. Лелюшенко [4].  

Ввод в сражение двух танковых армий на такой узкой полосе с 

одновременным отражением контратак является единственным случаем в 

истории советских операций Великой Отечественной войны [4]. 

Также уникальными в ходе Льво́вско-Сандоми́рской опера́ции являлись 

бои на воде, которые вели передовые отряды, форсировавшие реку, с 

отступающими немецкими войсками [4].  

В ходе Льво́вско-Сандоми́рской опера́ции немцы впервые применили 

свои новые тяжёлые танки «Королевский Тигр». Дебют «Королевских 

Тигров» потерпел фиаско: в районе Оглендув — Мокре — Шидлув немцы 

попали в засаду 53-й гвардейской танковой бригады, где потеряли 13 новых 

танков, из них 3 танка советские войска захватили в исправном состоянии, а 

в районе Хмельника бойцами 1-й гвардейской танковой бригады в результате 

ночного боя были захвачены 16 танков, из них 13 советские войска взяли с 

полным боекомплектом, полностью исправными, 3 — с перебитыми 

гусеницами. Этими машинами был доукомплектован 3-й батальон бригады. 

В результате этого командир немецкого 501-го отдельного батальона 

тяжёлых танков майор фон Легат был снят с должности [5]. 
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К началу операции в состав 1-го Украинского фронта входили 2-я и 8-я 

воздушная армия. Для её усиления в начале июля 1944 года прибыли четыре 

авиационных корпуса и две авиационные дивизии. Всего имелось девять 

авиационных корпусов, три отдельные дивизии и четыре отдельных полка, 

насчитывающих более 3 тыс. боевых самолётов. Действия 2-й и 8-й 

воздушных армий сыграли важную роль и оказали благоприятное влияние на 

весь ход и результаты Львовско-Сандомирской операции. Таким образом, 

было достигнуто трёхкратное превосходство над противником в воздухе. 

В результате Львовско-Сандомирской операции войска фронта 

продвинулись на 320 километров, захватили плацдарм на западном берегу в 

районе Сандомир, освободили всю территорию Украинской ССР в границах 

1941 г. Советские войска практически полностью разгромили группу армий 

«Северная Украина», 32 дивизии германских войск потеряли от 50 до 70 % 

состава, а 8 дивизий были полностью уничтожены [2, с. 108]. 

С потерей Западной Украины весь германский фронт на востоке оказался 

расколотым надвое. Теперь связь между северной и южной немецкими 

группировками могла осуществляться только кружным путём через 

Чехословакию и Венгрию, что затрудняло манёвр резервами. Форсирование 

Вислы и создание крупного Сандомирского плацдарма имели большое 

значение для последующего наступления советских войск на силезском 

направлении.  

Безвозвратные потери Красной Армии составили 65 тысяч человек, 

раненые — 114 тысячи. Безвозвратные потери Германии составили 54 

тысячи человек, пленными — 32 тысячи [3, c.47]. 

За высокое воинское мастерство и героизм 353 соединения и части были 

награждены орденами, 246 получили почётные наименования «Львовских», 

«Висленских», «Сандомирских», «Станиславских»; свыше 123 тысяч воинов 

награждены орденами и медалями. В ходе операции сто шестьдесят человек 

были удостоены звания Герой Советского Союза [3, с.47]. 
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С точки зрения военного искусства Львовско-Сандомирская операция 

характерна большим размахом, разнообразием боевых действий и широким 

применением различных форм оперативного манёвра. 
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Роль Ладожской и Онежской флотилий при освобождении Карелии  

 

Желнов Владимир Владимирович 

Британова Элина 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил  
 

Ладожская и Онежская военные флотилии сыграли важную роль в 

ходе Великой Отечественной войны, особенно в обороне и освобождении 

Ленинграда и Карелии,. Эти флотилии были созданы для защиты 

стратегически важных водных путей и обеспечения взаимодействия между 

сухопутными войсками и флотом. Актуальность исследования обусловлена 

насущной потребностью в определении места и роли озерной флотилии и 

речных сил, в решении задач по перевозке войск, военных грузов, жителей 

из Ленинграда, обеспечению блокированного города пополнением, 

боеприпасами и техникой. Опыт Великой Отечественной войны остается 

востребованным и в настоящее время, поскольку существует угроза 

возникновения различных по масштабу конфликтов вплоть до 

крупномасштабной войны. 

По данной проблематике написано немало литературы, от научных 

монографий до небольших очерков и заметок. Это работы Н.В. Скрицкого, 

А.Б. Широкорад, А.В. Платонова, А.К. Гедримовича и др. Так, Н.В. 

Скрицкий, анализируя роли Ладожской и Онежской флотилий в годы 

Великой Отечественной войны, повествует о деятельности флота и 

флотилий, о героизме моряков, характеризует командный состав [4]. 

Историк А.Б. Широкорад в своей книге описывает более детально речные 

флотилии, приводит статистику их потерь и побед, анализирует сражения 

[5]. Платонов А.В. посвятил свой труд исследованию роли и деятельности 

флотилий, показал эффективность и недостатки подобных средств водного 

назначения [3]. 

Целью статьи является описание роли и значения деятельности 

Ладожской и Онежской флотилий в освобождение Карелии. 
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Формирование и структура флотилий. Ладожская военная флотилия 

была создана в июне 1941 г. для защиты Ладожского озера, которое 

являлось ключевым транспортным узлом, связывающим блокированный 

Ленинград с остальной страной. Командовал флотилией контр-адмирал В.С. 

Чероков. Флотилия должна была поддерживать артиллерийским огнём 

фланги сухопутных армий, ведущих тяжёлые бои. Кроме того, ей вменялось 

в обязанности перебрасывать подкрепления, организовывать снабжение по 

воде. Моряки Ладожской военной флотилии делали всё, чтобы добиться 

победы в этой трудной кампании. Со вмёрзших в лёд судов они оказывали 

огневую поддержку действовавшим в прибрежных районах частей. Осенью 

1941 г. начался отсчёт блокады Ленинграда — одного из самых трагических 

событий Великой Отечественной войны. В это время значимость Ладоги 

резко повысилась — через неё, там, где побережье ещё не было занято 

врагом, шли грузы, позволявшие хоть как-то держаться осаждённому 

городу [2]. 

Онежская флотилия была сформирована в августе 1941 г. для обороны 

Онежского озера и прилегающих территорий. Командирами в годы войны 

были: Д. Федотов, Э. Панцержанский, П.Абанькин, Н.Антонов. Ее основу 

составляли малые корабли и катера, приспособленные для действий в 

условиях озерного театра военных действий. Флотилия имела в составе 5 

канонерских лодок и несколько вооружённых катеров. Осуществляла 

поддержку войск на реке Свирь и южном берегу Онежского озера. 28 

ноября 1941 г. расформирована, а корабли вошли в состав Волжской 

военной флотилии [3, с.5]. 

В апреле 1942 г. на Онежском озере был сформирован отдельный 

Онежский отряд кораблей, преобразованный в декабре в Онежскую 

военную флотилию. Главная база — в Вытегре. Корабли и части флотилии в 

1942–1943 гг. прикрывали и поддерживали огнём артиллерии и высадкой 

тактических десантов войска 7-й Отдельной и 32-й общевойсковых армий, 

выполняли задачи ПВО, вели борьбу с силами противника на Онежском 
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озере, обеспечивали защиту коммуникаций, нарушали войсковые перевозки 

противника [3, с .10]. 

В ходе Свирско-Петрозаводской операции 1944 г. Онежская флотилия 

содействовала войскам при форсировании реки Свирь, высаживала 

тактические десанты на остров Большой Климецкий, в бухте Лахтинская, 

Уйской губе и в Петрозаводске. При содействии сил флотилии и десантов 

28 июня 1944г. советские войска освободили Петрозаводск. И Ладожская, и 

Онежская флотилии подчинялись командованию Балтийского флота и тесно 

взаимодействовали с сухопутными войсками [4, с.151]. 

Участие в боевых действиях до освобождения Карелии. До начала 

активных действий по освобождению Карелии, флотилии решали задачи по 

обороне водных путей и поддержке сухопутных войск. Ладожская флотилия 

обеспечивала функционирование «Дороги жизни», по которой в блокадный 

Ленинград доставлялись продовольствие и боеприпасы. Онежская флотилия 

участвовала в обороне Петрозаводска и других ключевых пунктов, 

сдерживая наступление финских войск.  

Роль Ладожской флотилии в освобождении Карелии. Ладожская 

флотилия сыграла важную роль в Свирско-Петрозаводской операции (июнь-

август 1944 г.). Она обеспечивала артиллерийскую поддержку наступающих 

войск, высаживала десанты на вражеские позиции и контролировала 

акваторию Ладожского озера. А летом 1944 г. перспектива близкого 

разгрома замаячила уже перед финскими союзниками Гитлера. В северном 

Приладожье 21 июня 1944 г. началась Свирско-Петрозаводская операция, 

которую проводили войска 7-й и 32-й Армий при поддержке Ладожской и 

Онежской флотилий. Операция началась с форсирования реки Свирь. В 

обеспечении переправы и поддержке войск огнём участвовали бронекатера 

и тендеры Ладожской флотилии [5, с.410]. 

Помимо поддержки переправы и наступления войск, Ладожская 

флотилия в этой операции провела самостоятельно Тулоксинскую 

десантную операцию — высадку десанта между устьями рек Тулоксы и 
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Видлицы, в тыл противника. Материальная часть учебной базы была 

усилена кораблями из состава Балтийского флота. Флотилия насчитывала 6 

канонерских лодок, 2 сторожевых корабля, 2 бронекатера, 8 сторожевых 

катеров, 13 тральщиков. Помимо этого, в её состав входили транспортные и 

вспомогательные суда, артиллерийский и зенитный дивизионы. Позднее в 

состав флотилии вошли 2 торпедных катера, катера-тральщики, сторожевые 

катера типа МО («малый охотник»), большое количество малых катеров КМ 

(катер с экипажем из 4 человек, вооружение — один пулемёт), после 1943 

года — малые подводные лодки М-77 и М-79.) Было увеличено количество 

транспортных судов [2].  

В апреле 1942 г. под управление командующего флотилией был отдан 

флот Северо-Западного речного пароходства (хотя фактически 

транспортные суда этого флота использовались в операциях флотилии ещё в 

августе — сентябре 1941 г.). Четырёхтысячный десант 70-й морской 

стрелковой бригады был высажен на рассвете 23 июня и вступил в бой при 

огневой поддержке кораблей. 24 июня десант вынужден был вести бой без 

подкреплений и доставки боеприпасов по воде — из-за сильного шторма 

корабли не могли подойти к берегу. Связь с десантом прервалась, 

боеприпасы сбрасывали на парашютах. Тем не менее, десанту удалось 

продержаться до окончания шторма, после чего 25-26 июня подкрепление в 

составе 3-й бригады морской пехоты было доставлено. Десант оказал 

значительную помощь наступающим на фронте войскам. В начале августа 

Свирско-Петрозаводская операция завершилась. В её ходе войска 

продвинулись на 200—250 км. В этот период Ладожская военная флотилия 

предприняла последнюю свою громкую операцию, можно сказать, 

«отомстив» гитлеровцам за провальные десанты 1941 г. И то сказать — 

уровень подготовки возрос значительно. Проводилась разведка, десантные 

группы были набраны не с ветру, а были полнокровной бригадой морской 

пехоты, корабли находились в исправности, имелась значительная 

авиационная и артиллерийская поддержка. Были задействованы даже 

поставленные в СССР по ленд-лизу машины-амфибии. Так начался 
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Тулоксинский десант, получивший своё название по реки Тулоксы на 

восточном побережье Ладожского озера [3, с.182].  

23 июня 1944 г. десант стремительно высадился после 

артиллерийских и авиационных ударов по противнику, и к 27 июня 

соединился с частями 7-й армии. Дальше было форсирование Свири. 

Финляндия поняла наконец, что пора складывать оружие, и запросила мира. 

Особое значение имели действия флотилии по освобождению островов, что 

позволило установить контроль над стратегически важными точками [3. 

С.184]. 

Важным направлением деятельности обеих флотилий была огневая 

поддержка советских войск при проведении боевых операций. Ладожская 

флотилия использовала свои катера для поддержки атак на береговые 

позиции противника, чем обеспечивала успех операций по освобождению 

ключевых населенных пунктов в 1944 г. Всего за 1941-1944 гг. флотилия 

потеряла 36 кораблей, прежде всего, от авиации и береговой артиллерии 

врага. За проявленную доблесть и мужество флотилия была награждена 

орденом Красного Знамени и стала наименоваться Краснознаменной 

Ладожской флотилией [2]. 

Онежская флотилия активно участвовала в блокаде немецких войск, 

находившихся на Карельском перешейке и в районе Онежского озера. 

Моряки флотилии проводили успешные операции по поставке снабжения и 

вооружения для действующих частей Красной Армии. Например, 

осуществляли скрытые переброски войск через водные преграды, что 

способствовало успешным наступательным операциям. За боевые заслуги 

дивизионам минных катеров, канонерских лодок, бронекатеров и 31-му 

батальону морской пехоты (командир И.С. Молчанов) было присвоено 

почетное наименование «Петрозаводские» 2 июля 1944 г. Флотилия была 

награждена орденом Красного Знамени Всего за годы войны были 

потоплены врагом 2 канонерские лодки и 1 тральщик, затонувший в шторм, 

погибли 95 моряков [4, с. 157].   
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Основными тактическими приемами флотилий были: 

 Артиллерийская поддержка сухопутных войск. 

 Высадка десантов на вражеские позиции. 

 Минирование и траление акватории. 

 Обеспечение транспортных перевозок. 

Стратегия флотилий была направлена на достижение господства на 

воде, что позволяло контролировать ключевые водные пути и поддерживать 

сухопутные войска. Важным элементом стратегии было тесное 

взаимодействие с армией, что обеспечивало успех в наступательных 

операциях 

Итак, действия флотилий имели огромное значение для освобождения 

Карелии. Они обеспечивали безопасность водных коммуникаций, 

поддерживали наступление сухопутных войск и способствовали разгрому 

вражеских сил. Их вклад в освобождение Карелии трудно переоценить. По 

сравнению с другими военными подразделениями, флотилии выделялись 

своей мобильностью и способностью действовать в сложных условиях 

озерного театра военных действий. Их успехи были достигнуты благодаря 

грамотному командованию и слаженной работе экипажей. 

Ладожская и Онежская флотилии сыграли ключевую роль в 

освобождении Карелии в годы Великой Отечественной войны. Их действия 

не только способствовали успеху боевых операций, но и обеспечили 

безопасность ключевых транспортных маршрутов. Подвиги моряков и 

командиров флотилий остаются важной частью истории освобождения 

Карелии и всей страны от фашистских захватчиков. 
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Машеров Пётр Миронович как один из руководителей  

партизанского соединения на территории Белоруссии  

 

Корсакова Ирина Александровна 

Булыгина Полина 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил  

 

Одним из героев Великой Отечественной войны был Машеров Пётр 

Миронович – руководитель партизанского соединения на территории 

Белоруссии. Мужество, пламенный патриотизм, феноменальная 

работоспособность, исключительное человеческое обаяние, ораторский 

талант – характеристики личности, о которой вспоминают все те, кого свела 

судьба с этим человеком – вкупе с готовностью и желанием денно и нощно 

работать во благо своей страны и своего народа, позволяют безо всяких 

колебаний назвать П.М. Машерова одним из первых выдающихся сынов 

белорусской земли. 

Рассматриваемой проблематике посвящен определенный круг 

литературы от монографических изданий до очерков и заметок. Так, в 

сборнике статей, посвященных 100-летию со дня рождения П.М. Машерова, 

изданного Ученым советом исторического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, 58 статей было 

посвящено этому легендарному человеку, одному из наиболее ярких и 

выдающихся деятелей белорусской и советской истории XX в [1]. В статьях 

Н.А. Манака и Ю.П. Смирнова отражены личностные черты Петра 

Мироновича, представлена атмосфера и среда в которой он воспитывался [2, 

с.287].  

Цель исследования: рассмотреть роль Пётра Мироновича Машерова в 

руководстве партизанским соединением на территории Белоруссии в годы 

Великой Отечественной войны. 

     Итак, кратко расскажем биографический путь нашего героя. 
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    Петя Машеров родился в бедной крестьянской и многодетной семье. 

В родословной были французские предки, еще с наполеоновских времен. 

Закончил неполную среднюю школу в Россонском районе Белоруссии. 

В годы Великой Отечественной войны с первых дней доброволец в 

рядах Красной Армии, боец истребительного батальона. В августе 1941 г. 

попал в окружение и в плен под Невелем, но сумел бежать из плена. Он 

создал и возглавил комсомольско-молодёжное подполье в Россонах. 

Несколько месяцев подпольщики вербовали сторонников и собирали оружие 

и боеприпасы. Из воспоминаний Ольги Мироновны, сестры П.М.Машерова: 

«Старшеклассники, не задумываясь, смело пошли за своим учителем Петром 

Мироновичем Машеровым в комсомольское антифашистское подполье, 

влились в созданный им партизанский отряд им. Щорса» [5]. 

     С апреля 1942 г., — командир партизанского отряда имени Н. А. 

Щорса, который действовал в Россонском, Дриссенском, Освейском районах 

Витебской области Белоруссии и на территории соседних районов России и 

Латвии.  

Руководимый им отряд в августе 1942 г. совершил крупную операцию 

— взрыв моста через р. Дрисса на железной дороге Витебск — Рига. Вот как 

описана операция по взрыву моста в личном деле героя: «Самая крупная 

операция отряда – нападение на немецкий гарнизон, стоявший на 

стратегической железной дороге Витебск – Рига. Фашистов выманили на 

мост через реку Дриссу. В разгар боя оккупанты увидели подплывающий к 

мосту плот и, возможно, не придали этому особого значения – не знали, что 

тот начинен пятью тоннами взрывчатки. Через несколько секунд раздался 

взрыв [3, с. 416]. 

Не только уничтожение захватчиков было целью отряда. Мост - 

единственная переправа через реку, по нему немецкие поезда доставляли все 

новых и новых бойцов к оккупированному Ленинграду. На восстановление 

конструкции у нацистов ушел почти месяц. Всю диверсию спланировал сам 

Машеров» [3, с. 416]. 
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Беда стряслась в начале осени 1942-го. Арестованный связной партизан 

стал давать показания. Немцы узнали имена не только рядовых членов 

отряда, всплыла и фамилия Машерова. Дарью Пётровну и еще нескольких 

женщин страшно пытали, но они не сказали фашистам ни слова. Когда 9 

сентября 1942 года фашисты поставили перед дулом автомата мать 

Машерова Дарью Пётровну, она гордо произнесла: «Я не знаю, где сейчас 

мой сын, но знаю, что он стоит на правильной дороге». [3, с. 417]. 

С марта 1943 г. Пётр Машеров — комиссар партизанской бригады 

имени К. К. Рокоссовского. В составе партизанской бригады им. К. К. 

Рокоссовского принимал участие в боях с немецко-фашистскими карателями, 

проводившими операцию «Зимнее волшебство». Летом 1943 г. бригада 

получила приказ передислоцироваться в Вилейскую область. С сентября 

1943 г. — первый секретарь Вилейского подпольного обкома ЛКСМ 

Белоруссии. В 1944 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. 

     «Товарищ Машеров — первый организатор партизанского движения 

в Россонском районе Витебской области, которое в дальнейшем выросло во 

всенародное восстание и создало огромный партизанский край в 10 тыс. кв. 

километров, полностью сбросивший немецкое иго и восстановивший 

Советскую власть. Дважды раненный, товарищ Машеров за время 

двухлетней борьбы с немецкими захватчиками проявил личное мужество и 

отвагу, отдавая все свои силы, знания и способности этой борьбе и не жалея 

своей жизни. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза», - 

говорится в представлении к награде [6]. 

Машеров прошел войну и своими глазами видел горе, а потому 

особенно ценил память о человеческих подвигах и трагедиях. При нем 

Минск получил, наконец, звание города-героя, были построены 

мемориальные комплексы «Хатынь» и «Брестская крепость-герой».  

В заключении хочется отметить, что по воспоминаниям Владимира 

Константиновича Герасимёнка, ветерана труда, бывшего директора музея 

народной славы: «Это был прекрасный человек, светлый, добрый, в нем 

чувствовался внутренний непоколебимый духовный стержень. Он очень 
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любил Родину, призывал помнить героический подвиг тех, кто сумел дать 

отпор врагу». Имя Петра Мироновича Машерова присвоено Витебскому 

государственному университету. Его открытость, искренность и 

внимательность к простым людям снискали ему народную любовь и 

уважение, которые сохранились до сих пор. 
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Легендарный подводник Великой Отечественной войны 

Александр Иванович Маринеско  

 

Евдокимова Юлия Владимировна  

Фалалеева Екатерина  

Томашевская Анастасия  

МАОУ лицей №39 

г. Нижний Тагил 

 

История знает немало примеров, когда воинские подвиги, совершенные 

на полях сражений, долгое время остаются в тени, и только потомки 

оценивают их по заслугам. Такая судьба постигла и легендарного моряка-

подводника А.И.Маринеско, получившего звание Героя Советского Союза 

посмертно лишь в мае 1990 г. Актуальность данной работы заключается в 

том, что во время Великой Отечественной войны советские подводники 

нанесли существенный урон военной мощи Третьего рейха через 

уничтожение его военных судов, транспортов в акватории Балтийского моря. 

Значительный вклад в дело борьбы с врагом внесла и подводная лодка под 

руководством капитана III ранга Александра Ивановича Маринеско.  

О командире подводной лодки «С-13» Александре Маринеско 

написано немало книг и публикаций. Исследования отечественных авторов: 

В.Н Бойко, В.Геманова, М. Э. Морозова и других основываются на архивных 

и переводных документах, на личных свидетельствах участников событий, 

рассказах офицеров штаба флота. 

Цель исследовательской работы: изучение жизненного и боевого пути 

А.И.Маринеско. 

Будущий Герой СССР родился в январе 1913 г. в Одессе Херсонской 

губернии. Его отец, Ион Маринеску — по национальности румын, работал в 

торговом флоте кочегаром и матросом. Мама мальчика, Татьяна Коваль, 

была из украинских крестьян. 

С малолетства Александр увлекся морем. После 6-го класса пришел на 

учебу в школу юнг, затем ходил матросом на судах Черноморского 

пароходства, учился в Одесском мореходном техникуме, работал 
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помощником капитана. Будущий командир обладал острым умом и 

неординарными способностями, открыто высказывал свое мнение. 

В начале 1930-х был направлен на курсы комсостава флота, после 

окончания которых получил распределение на Балтику. Здесь – новый 

поворот в его судьбе: вместо привычных надводных кораблей – подводные 

лодки. Уже в 1938 году он принимает под свое командование субмарину типа 

М («Малютка»). Этот корабль водоизмещением чуть более 200 тонн с 

экипажем в 18 человек обладал скромным вооружением (всего два 

торпедных аппарата и одно 45-миллиметровое орудие в ограждении рубки). 

Тем не менее эти лодки делали свое дело, защищая подступы к советским 

базам. Именно на «Малютке» Маринеско получит свою первую награду – 

золотые часы за первое место в соревнованиях среди флотских экипажей [1]. 

Было это за три года до войны, но именно на этом корабле Александр 

Иванович встретил Великую Отечественную. На «малютке» М-96 Александр 

Маринеско прослужил четыре года. 

14 апреля 1943 года капитан-лейтенант Маринеско был назначен 

командиром другой подводной лодки — С-13, входившей в состав 1-го 

дивизиона подлодок бригады подводных лодок Балтийского флота.  

Каким же был командир подводной лодки А.И.Маринеско? 

Жизнелюбивый, отзывчивый, имеющий сильный характер. Человек чести и 

совести. Всегда спокойный, уверенный, настойчивый в достижении цели. 

Глядя на фотографии Александра Ивановича, причем, совершенно разных 

лет, нельзя не заметить сохраняющуюся с годами особенность – внутреннюю 

спокойную силу. Силу, которая помогала ему не терять самообладание в 

самые роковые минуты, когда от быстроты принимаемых решений, от 

хладнокровности и ювелирной точности поступков зависела сама жизнь – его 

и всего экипажа управляемой им подводной лодки.  

Военная обстановка на море была не менее сложной, чем на 

сухопутных фронтах. Первые годы войны на Балтике прошли при 

превосходстве немецкого флота. Немецкие субмарины были грозой 

Атлантики, блокируя судоходство союзных Англии и США. Финский залив 
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был нашпигован минами и противолодочными сетями, немецкая авиация 

утюжила любую цель с воздуха. Советские подводники с трудом 

пробивались к вражеским коммуникациям и выполняли боевые задачи, 

уничтожая военные и транспортные суда.  

Из каждого боевого похода были серьезные шансы не вернуться. 

Только Маринеско, казалось, был как заговоренный, умело обходил 

опасности и возвращался на базу, выполнив задание. И новая субмарина «С-

13», несмотря на «несчастливый» номер, единственная уцелела на Балтике из 

лодок этого класса. Кажущаяся везучесть Маринеско - результат опыта, 

интуиции, умения действовать дерзко, опасно, обмануть ожидания врага.  

В начале января 1945 г. С-13 вышла в свой очередной поход. Никто не 

думал, что он войдет в историю самых ярких побед подводного флота 

страны. Тридцатого января в Данцигской бухте лодка атаковала крупнейший 

лайнер фашистской Германии «Вильгельм Густлофф» водоизмещением 

более 25 тысяч тонн. был учебной базой немецких подводников, и в момент 

атаки на борту находилось 8 тысяч человек, из которых 3700 человек - 

обученных специалистов-подводников, которые следовали к месту 

назначения для использования в предстоящих операциях немецкого 

подводного флота [4]. 

Маринеско несколько часов преследовал судно, а затем дал приказ 

атаковать - три торпеды с надписями «За Родину», «За советский народ» и 

«За Ленинград» поразили цель, а советская подлодка ушла от погони 

вражеских крейсеров. «Густлоф» затонул в течение часа. Таким образом, 

совершив чрезвычайно рискованный маневр, подлодка «С-13» отправила на 

дно морское детище рейха. 

Потоплением лайнера был нанесен непоправимый удар по подводному 

флоту фашистской Германии, так как при потоплении погибло такое 

количество подводников, которого было бы достаточно для укомплектования 

70-80 новейших подводных лодок, готовых к полной блокаде Англии. 

Этим ударом «С-13» под командованием капитана III ранга Маринеско 

сорвала планы фашистских захватчиков на море. Сам Маринеско А.И.  не 
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считал это подвигом, а называл это - «следованием воинскому долгу и 

уставу» [5]. 

     А через 10 дней, 10 февраля 1945 года в районе все той же бухты 

Данцига «С-13» атакует и топит мощный крейсер «Генерал фон Штойбен». 

На нем спешили на защиту Берлина 3 600 солдат и офицеров вермахта [3].. За 

это Маринеско был награжден орденом Красного Знамени. 

«Это была блестящая военная операция, благодаря которой инициатива 

господства в морской войне на Балтике была прочно перехвачена советскими 

моряками» – считает заместитель директора Музея подводных сил России 

Юрий Лебедев. Он пишет: «Это был стратегический успех советского флота, 

а для Германии – крупнейшая морская катастрофа. Своими действиями 

подводная лодка С-13 приблизила конец войны. Подвиг Маринеско состоит в 

том, что он уничтожил казавшийся непотопляемым символ нацизма, 

корабль-мечту, пропагандирующий рейх» [5].  

Память о легендарном подводнике увековечена в памятниках и 

названиях улиц. Именем офицера Александр Иванович Маринеско назван и 

музей истории этого рода сил ВМФ, хранящий бесценные реликвии в память 

о подвигах защитников Отечества на его морских и океанских рубежах. 
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Генерал Карбышев как символ стойкости и мужества  

Евдокимова Юлия Владимировна  

Фомин Никита  

МАОУ лицей №39 

г. Нижний Тагил  
 

18 февраля 2025 г. исполнилось 80 лет со дня героической гибели в 

концентрационном лагере «Маутхаузен» легендарного генерала Дмитрия 

Михайловича Карбышева (1880–1945). Историю его гибели узнали уже после 

войны, после чего ему было присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). 

Генерал Д.М. Карбышев стал ярким символом несгибаемого духа и 

несломленной воли советского офицера в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. В течение почти четырех лет он выдерживал бесконечные 

издевательства и уговоры, каторжную работу и лесть, но ни разу не изменил 

своим принципам.   

Документы о жизни и подвиге Карбышева хранятся в Российском 

государственном военном архиве. О нём писали: С. Н. Голубов, Е.Р. Решин, 

И.Г. Лупало. Воспоминания о Карбышеве оставили видные советские 

военные полководцы: маршал   И.X. Баграмян, генерал-лейтенант 

И.Т. Шлемин. 

          Цель исследовательской работы: изучение жизненного пути и подвига 

генерала Дмитрия Михайловича Карбышева. 

Дмитрий Михайлович Карбышев родился 14 октября 1880 г. в городе 

Омске, в семье Михаила Ильича и Александры Ефимовны Карбышевых. 

Семья Карбышевых была династией сибирских казаков. 

Блестяще закончил Сибирский кадетский корпус и был принят в 

Петербургское Николаевское военно-инженерное училище. В 1900 г. по 

окончании училища был направлен служить в 1-й Восточно-Сибирский 

саперный батальон.  

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг., Первой мировой 

войны 1914–1918 гг., советско-финской войны 1939–1940 гг. В качестве 
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военного инженера занимался строительством оборонительных 

фортификационных сооружений на разных фронтах.  

Дмитрий Михайлович возглавил кафедру военно-инженерного дела 

академии Генерального штаба. Активно занимаясь научной деятельностью, 

Д.М. Карбышев оставил после себя более чем 100 монографий, брошюр, 

статей и рецензий по военно-инженерному делу и военной истории. 

В июне 1941г. Д.М. Карбышева находился в инспекционной поездке в 

Западной Белоруссии, вблизи г. Гродно и тяжелораненый попал в плен. С 

этого момента и до 1945 г. в его личном деле будет значиться короткая 

фраза: «Пропал без вести». На карте мы видим перемещения Карбышева по 

фашистским лагерям: Флоссенбург – Майданек – Освенцим - Заксенхаузен – 

и, наконец, Маутхаузен [5]. 

Его путь по кругам ада фашистских лагерей начался с августа 1941 г.  с 

лагеря Флоссенбурга. Сюда попадали те советские старшие и высшие 

офицеры, которые проявили «особое неповиновение» и были признаны 

«неисправимыми» [6]. 

Генерал Карбышев был интересен немцам, прежде всего, как крупный 

военный специалист-фортификатор. С первых дней генерала Карбышева 

начали склонять к сотрудничеству с Германией. Но заставить его предать 

свою страну так и не удалось. Не помогали ни настойчивые уговоры, ни 

многодневное содержание в карцере с круглосуточной пыткой 

ослепительным электрическим светом… 

Наступил январь 1944 г. Майданек. Прибывших из Флоссенбурга 

узников осматривал врач Л.И. Гофман-Михайловский, сам военнопленный. 

Он выжил и оставил свои воспоминания о генерале Карбышева: «Передо 

мной стоял крайне истощенный, с отечным лицом и ногами седой старик…   

строгие черты лиц и горящие жизненным огоньком глаза… внушали веру в 

силу воли этого человека» [4; 81].   

7 апреля 1944 г. он был переведен в зловещий Освенцим. Его 

поместили в 11 блок, где не было русских заключенных. Администрация 

лагеря определила его в команду уборщиков. Когда до Дмитрия 
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Михайловича дошли сведения о страшном положение женщин-узниц в 

Освенциме, и он решил поддержать их морально простым письмо. Вот что 

вспоминала позже партизанка Нина Савельевна Гусева: «Начиналось оно 

тепло, дружески: «Дорогие сестры, советские женщины и девушки, 

томящиеся в аду Освенцима! Фашисты оторвали вас от Родины, обрекли на 

нечеловеческие страдания и лишения…». Далее Карбышев призывал нас к 

тому, чтобы мы не дали фашистам сломить нашу волю, чтобы мы помнили о 

том, что мы дочери великой Страны Советов. Заканчивалось письмо 

знаменитым призывом: «Главное – не покоряться, не пасть на колени перед 

врагом!» [3]. 

Не сломив героическую стойкость и непоколебимый дух генерала, 

нацисты приготовили для него мучительную казнь. 18 февраля 1945 г. в 

сильный мороз его в числе нескольких военнопленных вывели на площадь. 

Заключенные были почти полностью раздеты, немецкие солдаты стали 

поливать их холодной водой из пожарных брандспойтов. Шанса выжить не 

было ни у кого. Последние слова генерала были обращены к тем, кто 

разделил вместе с ним эту страшную участь: «Бодрей, товарищи! Думайте о 

Родине, и мужество не покинет вас!». Он до последнего момента призывал 

товарищей к стойкости, пока не потерял сознание. Тело генерала было 

сожжено в лагерном крематории [3]. 

Впервые о том, как погиб Карбышев, стало известно в начале 1946 г. из 

рассказа майора канадской армии Седдона де Сент-Клера [2]. 

За свою военную карьеру Дмитрий Карбышев успел заслужить шесть 

орденов Российской империи и всего три прижизненные награды Советского 

Союза. 

В 1946 г. за исключительную стойкость и мужество, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Д.М. Карбышеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

На месте его гибели в 1975 г. установлена мемориальная доска и 

памятник. Память о генерале Д.М. Карбышеву увековечена в памятниках и 
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обелисках. Имя героя носят бульвар в Москве, аэропорт Омска и 

железнодорожные станции в Омской области. 

В заключении хочу привести слова главы фонда памяти Александра 

Печерского Ильи Васильева: «Трагическая смерть Дмитрия Карбышева и 

признание его подвига позволили по-другому взглянуть на военнопленных, 

стало очевидно, что далеко не все из них являются предателями. Это помогло 

реабилитировать десятки тысяч узников» [6]. 

 Подвиг Карбышева – это высшая степень героизма и 

самопожертвования во благо своей родины. 
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Русская православная церковь  

в уральском тылу и для фронта 

  

Романова Ирина Юрьевна 

Цурканов Семен  

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологий красоты»  

г. Екатеринбург  

 

Революция 17 года изменила не только политическую жизнь внутри 

страны, но и отношение власти к такому институту общества как церковь. У 

новой власти и церкви складывались весьма непростые отношения. 

Достаточно одного взгляда на статистику. Так до 1917 года на территории 

нынешней Свердловской области, точнее Екатеринбургской епархии, было 

504 прихода и 14 монастырей, 628 храмов и более 725 часовен и 

молитвенных домов. Несли послушание более 900 священнослужителей – 

свыше 640 священников и 270 диаконов. 

К лету 1941 года все указывало на то, что Русская православная 

церковь доживает свои последние если не дни, то месяцы.  

Переломной датой в отношениях с властью светской и властью 

церковной стал 1941 год, а точнее 22 июня. День, когда началась Великая 

Отечественная война. Именно тогда по всей стране началось оживление 

приходской деятельности. В условиях сурового военного времени резко 

обострились религиозные чувства народа. Вторая дата, которая расставит все 

точки над и это 4 – 5 сентября 1943 года, когда Сталин встретился с 

митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и 

Николаем (Ярушевичем). На встрече были приняты решения о скорейшем 

созыве Поместного Собора и избрании патриарха, о восстановлении 

духовного образования, издательской деятельности, об открытии приходов и 

монастырей. Это разрешило и конфликт между Обновленцами и 

Сергиевцами в пользу последних.  

Но что же послужило для такой резкой перемены настроений. Дело в 

том, что с самого первого дня войны руководители Московской Патриархии 

и обновленческой церкви выпустили воззвания, в которых обратились к 
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верующим с призывом встать на защиту родины и выполнить свой 

христианский долг. Вместе с этим началась активная патриотическая 

деятельность. 

Настоятель Иоанно-Пpедтеченской церкви г. Свердловска протоиерей 

Николай Адриановский в письме к митрополиту Сергию от 6 апреля 1942 

года писал: «В первые дни войны перед нами, верующими Свердловска, 

возник вопрос, как Церковь должна помогать Родине, какие она должна 

принимать меры, чтобы помочь армии разгромить ненавистного врага. 

Выполняя волю Вашего Блаженства, я, как пастырь объединенной общины 

Свердловска, прочитал воззвание в церкви. Простые, для всех понятные 

слова произвели громадное впечатление. Верующие поняли, что их долг – 

быть непосредственными участниками в защите Родины, ее независимости и 

веры. Что же касается содержания молитвы о даровании победы, то сообщаю 

от себя и своих пасомых: – эту молитву мы не можем читать и слушать без 

слез умиления. Каждая фраза, каждое слово входят в сердце верующего… 

Мы должны работать, не успокаиваясь на достигнутых результатах, а если 

будет угодно Богу – умереть за паству или вместе с паствой. Не будем ждать 

какой-либо земной славы, умрем, но не дадим своей святыни на попрание 

псам, не дадим уничтожать храмы, убивать невинных людей. И на этот раз 

Господь поможет одолеть и ниспровергнуть врага» 

Екатеринбургская епархия не только занималась патриотической 

работой, но и сбором средств. «Остро нуждаясь в материальных ресурсах, 

Советское государство с самого начала боевых действий проявило 

заинтересованность в получении дополнительных средств со стороны 

религиозных организаций», несмотря на то, что благотворительная 

деятельность последних являлась незаконной. «По просьбе Патриаршего 

Местоблюстителя Сталин еще в начале 1943 года разрешил Церкви открыть 

счет в Государственном банке для сбора пожертвований в фонд обороны, тем 

самым фактически вернув ей статус юридического лица», который она не 

имела с 1918 года. 
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 «С 1941 г. по 1944 г. церковные общины Свердловской области 

перечислили на патриотические цели 4 853 тыс. руб. Наиболее отличились 

общины: Иоанно-Предтеченская г. Свердловска – 2 225 621 руб.; Казанская г. 

Нижнего Тагила – 461 974 руб.; Иннокентьевская г. Красноуфимска – 338 715 

руб.; Всехсвятская г. Свердловска – 334 700 руб. Из своих личных 

сбережений внесли: протоиерей Николай Адриановский – 364 720 руб.; 

протоиерей Илья Наумов – 103 280 руб.; протоиерей Анатолий Стахиев – 53 

300 руб. В 1945 г. собрано еще 6 412 тыс. руб.». Отметим, что и 

представители канонической церкви, и «обновленцы» в данном случае 

действовали вполне единодушно. «Общее количество денежных средств, 

внесенных Свердловской епархией на государственные счета в 1941–1946 гг. 

составило 15 579 тыс. руб.». 

Помимо того, что церковь занималась сбором денежных средств и 

теплых вещей, многие священники, будучи в сане ушли на войну: 

– «протоиерей Михаил Иванович Кукарин. Будучи священником, он 

был призван в январе 1942 года. Воевал в составе рабочего батальона на 

Ленинградском фронте. Четырежды ранен. В ноябре 1944 года 

демобилизован; 

 – протоиерей Константин Андреевич Чечулин. Находился на фронте с 

1941 по 1945 гг., был награжден медалями “За боевые заслуги”, “За победу 

над Германией”, “За победу над Японией”; 

 – протоиерей Семен Федорович Белов. Будучи священником и 

находясь в местах лишения свободы, изъявил желание сражаться за родину. 

Находился на фронте с 1942 по 1944 гг., получил медаль “За победу над 

Германией”; 

 – протоиерей Алексей Петрович Костромин. С 1941 по 1945 гг. 

находился на фронте, был ранен. Награжден медалью “За победу над 

Германией”; 

 – протодиакон Александр Павлович Соколов. С 1941 по 1945 гг. 

находился на фронте».  
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Помимо них, из епархиального духовенства воевали также диакон 

Михаил Самуилович Арчажников, диакон Александр Павлович Казаков 

Немало представителей духовенства в годы Великой Отечественной 

войны достойно проявили себя на трудовом фронте. Назовем лишь 

некоторых из них. 

Сергей Николаевич Лопатин, служивший диаконом в Камышлове, после 

закрытия храма был вынужден уйти на гражданскую работу. Все годы войны 

находился в должности старшего инженера-диспетчера на предприятиях 

Наркомата танковой промышленности. За свой труд был награжден орденом 

«Знак Почета» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

Стоит отметить, что среди клириков встречались и те, кто был 

удостоен этой награды именно в период пребывания на церковной службе 

(что по понятиям двадцатых-тридцатых годов было совершенно 

немыслимым). В частности, в Свердловской епархии ими являлись: епископ 

Товия (Остроумов), протоиереи Николай Адриановский и Димитрий 

Фесвитянинов. 

 Еще один епископ Свердловский – Флавиан в период Великой 

Отечественной войны находился на оккупированной территории. В 1966 году 

встал вопрос о награждении его юбилейной медалью «20 лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В ответ на сделанные 

властями запросы были получены подтверждения патриотической 

деятельности владыки (а тогда еще священника Феодора Дмитриюка) в 

военные годы, согласно которым он «в период с 1940 по 1944 год 

действительно проживал с семьей в деревне Черевачицы Батченского 

сельсовета Кобринского района Брестской области. Во время немецкой 

оккупации нашей местности лично Дмитрук
1
 Федор Игнатьевич и его семья 

поддерживали активную связь с подпольным Комитетом по борьбе с 

фашизмом. Дмитрук Ф. И. действительно у себя в доме держал раненого 

партизана, часто хранилось оружие партизан, устраивались явки активистов. 

Члены семьи Дмитрука Ф.И., дочь Тамара Федоровна, бывшая учительница 
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средней школы, оказывала активную помощь раненым партизанам и активу. 

Неоднократно выполняла поручения подпольного комитета честно и 

добросовестно. Вторая дочь Раиса Федоровна была связной подпольного 

комитета, добросовестно выполняла все задания подпольного комитета. Во 

время карательных операций гитлеровцев в деревне Черевачицы в числе 

многих жителей, замученных захватчиками, погибла жена Ф.И. Дмитрука 

Мария Ивановна и его родственница. А также была тяжело ранена его дочь 

Раиса, которую в сложной обстановке спасли активисты Марчук Надежда 

Емельяновна и Бурак Федор». В итоге владыка Флавиан был награжден 

медалью в честь 20-летия Победы «за активную помощь членам подпольного 

комитета по борьбе с фашизмом в 1941–1945 гг.» 

Духовенство в массе своей заняло патриотическую позицию с первых 

дней войны, забыв обо всех прошлых обидах и полностью приняв лозунг 

«Все для фронта, все для победы». Одни его представители достойно 

сражались в рядах действующей армии, другие самоотверженно трудились в 

тылу, а находившиеся на церковной службе (таковых вначале было очень 

мало, но затем их число стало неуклонно расти) повсеместно вели сбор 

средств в фонд обороны. И их вклад в Победу был по достоинству оценен 

советской властью; впервые за весь период после 1917 года 

священнослужители стали получать государственные награды. 
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Подвиг легендарного разведчика - диверсанта  

Николая Кузнецова  

 

Готфрид Алла – Наталия Николаевна 

Столбова Каролина 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил  

 

В годы Великой Отечественной войны советские люди на фронте и в 

тылу проявляли массовый героизм. Они совершали подвиги, чтобы громить 

врага и отстоять честь и свободу Отчизны. 

 Ю.А. Гагарин как-то сказал: «Есть человек, который с детских лет 

восхищал меня. Я перечитал все, что было написано о нем. Вот это 

Личность! Знаете, о ком я? О Кузнецове Николае Ивановиче, легендарном 

разведчике. Вот пример нам всем. Урал может гордиться своим земляком». 

О жизненном подвиге Николая Кузнецова уже написана не одна книга, 

ему посвящены пьесы и кинофильмы, о нем сложены песни, в нескольких 

городах страны ему поставлены памятники, его имя носили сотни школ, 

пионерских отрядов и дружин. О гениальном разведчике написали книгу его 

брат и сестра - Виктор  Иванович Кузнецов и Лидия Ивановна Брюханова, 

журналист  Григорий Каёта, писатель (считается главным современным 

биографом Н.Кузнецова) Теодор Гладков; писал свои размышления о жизни 

и подвиге и  Борис Углицких,  писатель Николай Долгополов  изложил 

версию гибели Николая Кузнецова в книге «Легендарные разведчики-2» 

(2021). Из этой информации ясно, что интерес к жизни и делам легендарного 

советского разведчика в годы Великой Отечественной войны , спустя годы, 

не ослабевает. Интересны и нам жизнь и подвиги гениального героя-

разведчика. Результаты исследования представлены в данной статье. 

Николай Иванович Кузнецов родился 27 июля 1911 г. в небольшой 

деревне Зырянке, ныне Талицкого района Свердловской области. Учился 

хорошо. Был любознательным. Учителя обеих школ и много лет спустя 

единодушно отмечали редкостную память Кузнецова. За вечер он был 

способен выучить наизусть без малейшего напряжения почти столько же 
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стихотворений, сколько мог прочитать. Главной из черт его характера 

являлось трудолюбие, а чувство товарищества было на первом месте. После 

школы решил продолжить обучение, затем стал работать.  

В начале 1930-х гг. на него впервые обратили внимание органы ОГПУ. 

Прежде всего, сотрудников госбезопасности заинтересовало бесстрашие 

молодого человека и свободное владение немецким языком.  

В 1938 г. он был принят на службу в центральный аппарат НКВД в 

качестве особо засекреченного специального агента. После этого Кузнецов 

приступил к выполнению специальных заданий в дипломатической среде 

Москвы.  

А дальше – война. Николай Кузнецов всем сердцем желал принести 

пользу своей стране. Его перевели в 4-е управление НКВД, где Николай 

получил «легенду» – он якобы являлся немецким обер-лейтенантом Паулем 

Вильгельмом Зибертом.  Летом 1942 г. Николай Кузнецов под именем 

«Грачев» был направлен в отряд специального назначения «Победители», 

который базировался в окрестностях оккупированного города Ровно [1]. 

 Он общался с офицерами немецкой армии, чиновниками 

администрации и передавал полученные сведения партизанам. H. И. 

Кузнецов действовал в стане врага в самых тяжелых условиях. Он постоянно 

рисковал, подвергал себя опасности быть схваченным. Каждый час, каждую 

минуту он находился в состоянии самой высокой боевой готовности, 

выдержки и самообладания. Прекрасно зная немецкий язык, он изучил и 

строго соблюдал нравы и обычаи германских офицеров, входил к ним в 

доверие, усыплял их бдительность, заводил нужные знакомства, смело вел 

себя среди ненавистных людей, прислушивался к мельчайшим деталям их 

разговора, быстро и непринужденно отвечал на неожиданные вопросы и 

многое запоминал. Нередко он вынужден был выступать перед своими 

соотечественниками в роли ярого врага своей Родины. Внешне делать одно, а 

внутренне быть совершенно иным. Но такого перевоплощения требовали 

очень сложные условия его разведывательной работы. 
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Длительной настойчивой тренировкой Н. И. Кузнецов сумел 

выработать в себе такие важные качества, как хладнокровие и трезвый 

расчет, настойчивость в достижении намеченной цели и волю к победе, 

смелость и постоянную готовность к самопожертвованию при выполнении 

задания. 

Благодаря этим качествам он со своими боевыми друзьями добывал 

такие разведданные, которые советскому командованию помогали вскрывать 

коварные замыслы врага. 

Горячий патриот Советской Родины, человек несгибаемой воли, 

беспримерного мужества и отваги, он беспощадно мстил гитлеровским 

палачам за их кровавые злодеяния на советской земле. Он уничтожал чинов 

высшей военной администрации, сеял страх и панику в ставке врага. Со 

своими боевыми товарищами он средь бела дня похитил командующего 

особыми войсками на Украине генерала фон Ильгена, расстрелял палача 

Галиции вице губернатора Бауэра, генерала Геля [1]. 

7 февраля 1943 г. Кузнецов лично взял в плен майора Гаана – курьера 

рейхскомиссара Украины. Именно эта операция позволила установить, что в 

8 км от Винницы создан и оборудован бункер Гитлера «Вервольф». Кроме 

того, он организовал и осуществил серию дерзкий диверсионных актов по 

устранению представителей германского командования и чиновников 

оккупационной администрации. Последней «ликвидационной» операцией 

Кузнецова в Ровно стало убийство руководителя юридического отдела 

рейхскомиссариата Украины оберфюрера СА Альфреда Функа [6]. 

В начале 1944 г. Кузнецов был направлен в оккупированный немцами 

Львов. Там ему удалось расправиться с шефом правительства дистрикта 

Галиция Отто Бауэром и начальником канцелярии правительства генерал-

губернаторства Генрихом Шнайдером [4].  

Однако гестапо напало на след советского разведчика, и ему пришлось 

покинуть город. 9 марта около села Боратин Кузнецов и двое его соратников 

столкнулись с большой группой украинских националистов. Они хотели 
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захватить Кузнецова в плен, но разведчики приняли свой последний бой и 

пали смертью храбрых [6]. 

Н. И. Кузнецов показывал высокое самообладание и бесстрашие не 

только в стане врага, но и в открытом бою. Он всюду стремился нанести 

врагу наибольший урон. Для тех, с кем вместе действовал он в тылу, 

Николай Иванович был решительным, отважным командиром, умным 

организатором, изобретательным разведчиком. Его подвиги, бесстрашие и 

находчивость вызывают восхищение. Его имя стало легендой. О нем знают 

далеко за пределами нашей Родины. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 г. за 

исключительное мужество и храбрость при выполнении заданий 

командования Николай Иванович Кузнецов был посмертно удостоен звания 

Героя Советского Союза. 
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Вторая мировая война, охватившая весь мир, привела к массовым 

сопротивлениям против нацистского режима в разных странах. Франция, 

оккупированная в 1940 году, оказалась на передовом фронте этого 

сопротивления. Одним из менее известных, но важнейших элементов этого 

движения стали советские граждане и русские эмигранты, которые внесли 

уникальный вклад в борьбу французского сопротивления. Данная статья 

исследует предпосылки их участия, основные направления деятельности, 

вклад в диверсионные операции, роль военнопленных, подвиги разведчиков и 

примеры взаимодействия советских и французских отрядов.  

В отечественной историографии данная проблема освещалась в разное 

время с различных сторон. Среди публикаций 1960-1980-х годов стоит 

выделить многочисленные статьи историков Г.А. Нечаева и В.П. Смирнова. 

Статьи Г.А. Нечаева были написаны на основе персональных данных русских 

эмигрантов-сопротивленцев и бывших советских партизан. По участию 

советских граждан во французском движении Сопротивления были 

защищены диссертации. Докторская диссертация М.И. Семиряги 

характеризуется подходом к изучению темы через призму советской 

идеологии эпохи холодной войны. В своей работе А.В. Кудрицкий 

акцентировал внимание на изучении участия в Сопротивлении советских 

партизан – жителей Украинской ССР. В 1980-х – начале 1990-х гг. русские 

эмигранты если и упоминались в работах отечественных историков, то 

только в общей канве описания борьбы с фашизмом.  

В современный период важной вехой в развитии историографии темы 

стал выход тематических сборников статей, посвященных разным аспектам 

жизни русской эмиграции, затрагивающих в том числе и тему участия 



 

95 

русских эмигрантов и советских граждан в движении Сопротивления. В 2000 

г. и 2003 г. научную новизну в тему внесли докторские диссертации В.Ф. 

Ершова и Е.Г. Кривошеевой, которые осветили вопросы коллаборационизма 

и сопротивления русских эмигрантов в Европе. Особое место заняли 

опубликованный в 2004 г. сборник «Между Россией и Сталиным. Российская 

эмиграция и Вторая мировая война» и вышедшая в 2005 г. антология 

«Русское Зарубежье против фашизма».  

С начала XX века Франция стала домом для значительного числа 

русских эмигрантов, бежавших от последствий революции и Гражданской 

войны. Многие из них принесли с собой не только свою культуру, но и 

боевой опыт, а также политическую активность. С началом Второй мировой 

войны и оккупации Франции нацистами эмигранты, осознавая угрозу 

фашизма, стремились участвовать в борьбе за свободу. События в России, 

особенно выход СССР из политики нейтралитета и вступление в войну 

против Германии в 1941 году, также поспособствовали этому их стремлению 

к сотрудничеству с французскими партизанами. К моменту создания 

движения сопротивления советские люди уже имели за спиной множество 

организаторских навыков и опыт взаимодействия с различными группами, 

что укрепило их позиции в новых условиях. 

Советские граждане принимали активное участие в нескольких 

направлениях действий французского сопротивления. Во-первых, они 

участвовали в организации и укреплении подпольных групп и ячеек. Во-вторых, 

принимали активное участие в информационной и пропагандистской работе, 

распространении секретных материалов о планах оккупантов. В-третьих, они 

занимались диверсионной деятельностью, включая подрыв стратегических 

объектов. Советские граждане, пользующиеся авторитетом в суровых 

условиях оккупации, часто становились связующими элементами между 

различными группами движения сопротивления. Кроме того, многие русские 

эмигранты использовали свои языковые навыки для создания сетей шпионов 

и переводчиков, способствующих сборам важной информации. 

Советские партизаны и обычные граждане, принимая участие в 
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диверсиях, значительно усилили сопротивление оккупационным войскам. 

Одним из ярких примеров является группа «Лейтенант Бобров», которая 

проводила операции по уничтожению транспортных узлов и складов с 

боеприпасами. Участие советских партизан в таких операциях позволяло не 

только разрушать инфраструктуру противника, но и поднимать моральный 

дух местного населения, показывая, что фашисты не непобедимы. Советские 

партизаны также образовывали отдельные отряды, поддерживая 

координацию действий с французскими союзниками. Действуя в тылу врага, 

они устраивали засады на автоколонны немцев и успешно дезорганизовывали 

их логистику. 

Среди советских военнопленных, оказавшихся в концлагерях и на 

трудовых работах, была значительная доля политически активных людей. Они 

организовали подпольные ячейки, создавая сети сопротивления внутри 

лагерей и на промышленных объектах. Военнопленные использовали свои 

каналы связи для передачи информации о планах оккупантов, а также 

стратегически важной информации для действий партизан. Во многом именно 

благодаря их храбрости и упорству, удавалось осуществлять успешные 

диверсии и саботажи. Такие действия приносили не только значительный 

урон нацистам, но и укрепляли связи между различными группами 

сопротивления. 

Советские разведчики играли важную роль в формировании операций 

французского сопротивления. Они обеспечивали партизан информацией о 

передвижениях нацистских войск и их планах, что значительно облегчало 

деятельность и успех операций. Одним из известных примеров можно 

считать деятельность таких разведчиков, как Юрий Шевченко и Виктор 

Копылов, которые организовывали сборы информации в тылу врага. Их 

работа позволяла не только успешно планировать и осуществлять 

диверсионные операции, но и становилась основой для дальнейшего загона в 

оккупационных войсках. А также способствовала соединению усилий 

различных групп, создавая эффективные контуры взаимодействия внутри 

французского сопротивления. 
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Совместные действия советских и французских отрядов сопротивления 

можно было наблюдать во многих операциях по дезорганизации нацистской 

армии. Одним из значимых эпизодов стала операция «Бенжамин», где русские 

партизаны охотились на транспортные группы немцев, что позволяло 

французам одновременно проводить нападки на гарнизоны. Другим 

примером является общая операция по уничтожению транспортных узлов в 

Париже, где участники из разных стран работали в тесном сотрудничестве, 

осуществляя свои действия по разным направлениям. Эти совместные усилия 

показали, что национальности не имеют значения, когда речь идет о борьбе за 

свободу. 

«Русский след» в борьбе французского сопротивления в годы Второй 

мировой войны является важной частью истории, раскрывающей 

сотрудничество и единство народов в борьбе против общего врага. Вклад 

советских граждан, партизан и военнопленных в эту борьбу не может быть 

недооценен. Их действия не только нанесли серьезный урон оккупационным 

войскам, но и послужили основой для дальнейшего развития движения 

сопротивления, укрепляя дух солидарности народов в борьбе за свободу и 

независимость. 
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Великая Отечественная война (1941–1945) стала тяжелейшим 

испытанием для всего Советского Союза. На плечи тыла легла 

ответственность за обеспечение фронта вооружением, техникой, 

боеприпасами и другими стратегически важными ресурсами. Это потребовало 

мобилизации не только человеческих и материальных ресурсов, но и научно-

технического потенциала страны.  

Андрей Александрович Чеканов изучал тему Евгения Оскаровича 

Патона, о чем свидетельствует его книга «Евгений Оскарович Патон 1870-

1953». О деятельности ученого можно узнать из статьи Николая Дмитриевича 

Григорьева «Евгений Оскарович Патон к 150-летию со дня рождения» в 

журнале «Мир транспорта». Также его личность изучали Оноприенко 

Владимир Иванович, Кистерская Людмила Даниловна, Платон Иванович 

Севбо. 

Целью статьи является рассмотрение жизни и деятельности академика 

Е.О. Патона, его вклад в танкостроение и оборонную промышленность в годы 

Великой Отечественной войны. 

С началом Великой Отечественной войны Урал стал кузницей Победы. 

В быстрые сроки перестраивались под оборонку уральские заводы, принимая 

с оккупированных областей оборудования и специалистов. В условиях 

жесточайшего дефицита времени и ресурсов важнейшее значение приобрели 

инженерные и технологические разработки, способные повысить 

эффективность производства и ускорить выпуск продукции для фронта. Среди 

них был и крупный ученый Евгений Оскарович Патон. 

Патон Евгений Оскарович родился 4 марта 1870 года. Он происходил из 

старинного дворянского рода, родился в семье русского консула в Ницце, на 
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Лазурном берегу Франции. Само место рождения и семейное происхождение 

уже обеспечивали беззаботное детство в курортном солнечном городке. 

Однако юный Эжен (как по-французски звали Евгения) пренебрег 

праздностью, отдавшись ненасытному труду и вечному поиску применения 

своей деятельности [7].  

Институт электросварки в Киеве, в котором трудился Е.О.  Патон по его 

предложению был эвакуирован в Нижний Тагил в начале Великой 

Отечественной войны из-за предчувствия наступления танков Гудериана на 

Киев. Выбор места эвакуации был обусловлен тем, что к началу войны 

Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского уже имел опыт сотрудничества с 

институтом по внедрению автоматизированной сварки в вагоностроении.  

          Ученый разработал и внедрил на предприятия автоматическую сварку 

для бронетехники. Так, в 1942 г. на двух установках автоматической сварки 

началась сварка бортов корпуса Т -34. Корпус этого танка требовал большого 

объема сварочных работ, днище и подкрылок приваривались к борту двумя 

мощными швами, длиной более 5 метров. К концу 1942 г. на танковых, 

артиллеристских и минометных заводах Советского Союза уже работало 40 

установок для автоматической сварки [6]. 

          Замена ручной сварки бронекорпусов автоматической по методу 

академика Евгения Оскаровича Патона позволила в 2,5 раз снизить себе 

стоимость бронекорпусов танков, что было эквивалентно изготовлению 

дополнительно 14 тысяч танков Т-34. Эта технология в пять раз повысила 

производительность труда при создании танков Т-34. Прочность «швов 

Патона» в разы превышала иностранные образцы.  А "швы Патона" оказались 

крепчайшими: снаряды разрушали броню танков, но сварочные швы даже в 

сантиметре от сквозной пробоины оставались невредимыми [5]. 

          На Урале технологии автоматической сварки, разработанные Евгением 

Оскаровичем Патоном активно применялись на таких ключевых 

предприятиях, как Уралвагонзавод и Челябинский тракторный завод. Эти 

заводы стали основными поставщиками танков и другой бронетехники для 

Советской Армии.  
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Во второй половине 1942 г. СССР выпускает танков больше, чем 

Германия. В ноябре под руководством Е. О. Патона создана сварочная 

головка, открывшая дорогу автосварке на танковых, артиллерийских и 

авиационных заводах. Е. О. Патон награжден боевым орденом Красной 

Звезды. В январе 1943г. по инициативе Е. О. Патона созывается Всесоюзная 

научно-техническая конференция по вопросам применения автосварки в 

военных условиях. За образцовое выполнение заданий правительства по 

увеличению выпуска танков Е. О. Патон награжден орденом Ленина. 1 марта 

1943г. «За выдающиеся достижения, ускоряющие производство танков и 

металлоконструкций» Патону присвоено звание Героя Социалистического 

Труда [5]. 

Деятельность академика О. Е. Патона на Урале в годы Великой 

Отечественной войны имеет огромное значение. Его научные разработки и 

инженерные решения стали важным фактором, который способствовал 

успешному выполнению задач тыла и укреплению оборонного потенциала 

страны, танкостроения. Инновации, предложенные академиком Патоном, не 

только помогли обеспечить фронт необходимой техникой, но и заложили 

основу для дальнейшего развития отечественной промышленности и науки.                                            
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В годы Великой Отечественной войны Северный флот под 

командованием адмирала Арсения Головко сыграл ключевую роль в 

обеспечении обороны и наступления советских войск на севере. Главными 

задачами в Великой Отечественной войне командующий определил защиту 

от противника с моря, оказание поддержки сухопутным войскам, охрану 

побережья от воздействия кораблей и авиации противника, действия флота 

на морских коммуникациях по поиску и уничтожению кораблей и судов 

Германии и ее союзников, охрану конвоев судов с помощью стран 

антигитлеровской коалиции [1]. 

          Данная тема хорошо освещена в военных мемуарах А.Г. Головко, а 

также в работах Козлова И.А., Шломина В.С. Емельянова Ю.В. 

Целью данной статьи является рассмотрение роли Северного флота под 

командованием адмирала А.Г. Головко на примере проведения Петсамо-

Киркенесской операции 1944 года, известной как десятый сталинский удар. 

Когда Арсения Головко назначили в 1940 году командующим 

Северным флотом, ему было всего 34 года, но он уже имел за плечами 

боевой опыт, полученный в Испании, где шла борьба против фашизма.  

В нашу страну война пришла 22 июня 1941 года. Однако ещё до этого 

числа немцы активно провоцировали советские войска. 17 июня немецкий 

лётчик сел прямо на недостроенном аэродроме в Мурманске, и тогда Головко 

отдал приказ сбивать любой иностранный самолёт, пересекший границу 

СССР. Это было невиданной дерзостью, отдать такой приказ в обход 

Сталина. В этот же день контр-адмирал приказал вывести все суда из портов 

и рассредоточить их по заливу. Именно это решение через пять дней спасёт 
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весь флот. 22 июня немецкие самолёты из Финляндии нанесли бомбовые 

удары по северным портам, но ни одно судно не пошло ко дну [3].  

Три года армия и флот тесно взаимодействовали на советском севере. В 

1944 году уже адмирал Головко после долгих месяцев самоотверженной 

обороны повел Северный флот в Норвегию. Именно этот поход осенью 1944-

го ознаменовал собой десятый сталинский удар, после которого Великая 

Отечественная война пошла на территории врага к своему победному концу. 

Этот десятый удар вошел в историю как Петсамо-Киркенесская операция. 

К осени 1944 противник продолжал удерживать небольшую часть 

советской территории в Заполярье, стремясь сохранить за собой источники 

важного стратегического сырья (медь, никель, молибден), а также 

незамерзающие северные морские порты, на которых базировались крупные 

силы германского флота. За три года враг подготовил на этом участке фронта 

мощные оборонительные рубежи глубиной до 150 км. Ведению 

оборонительных действий благоприятствовали природные условия: горно-

лесистая местность с большим количеством скалистых сопок, рек и болот [4]. 

7 октября 1944 года операция началась. В соответствии с 

разработанным планом Петсамо-Киркенесской операции, адмиралом А.Г. 

Головко была поставлена следующая задача: соединениям флота приступить 

к активным действиям на морском, а также приморском направлениях. 

Согласно плану операции, которому присвоили условное наименование 

«Вест», авиации Северного флота, подлодкам, торпедным катерам и 

эсминцам на морском направлении предстояло не допустить эвакуации 

германских войск морем, уничтожать все плавсредства при их попытке 

уходить морским путем. На приморском направлении боевым частям и 

соединениям следовало прорвать немецкую оборону на перешейке п-ова 

Среднего, захватить дорогу на Петсамо и воспрепятствовать отходу 

германских войск, после чего вести наступление на Печенгу, в тесном 

взаимодействии с частями 14-й армии. Намечалось также содействовать 

приморскому флангу наземных войск, высаживая морские десанты в тыл 

обороняющегося противника. 

https://topwar.ru/armament/aviation/
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Всю операцию можно разделить на три этапа: прорыв немецкой 

обороны; преследование противника и взятие города Никель (захват Никеля 

означал овладение богатыми никелевыми рудниками, используемых немцами 

для создания своей военной техники); и, в конечном итоге, бои за город 

Киркенес. Красная Армия сразу прорвала оборону противника и устремилась 

к Никелю, отрезая большую группировку противника. С полуострова 

Рыбачий был высажен десант. Немцы не удержали передовую линию 

обороны. Советские войска вышли к мысу Крестовый. Немцы бежали дальше 

к Петсамо (Печенге). 15 октября Печенга была освобождена. Через десять 

дней Красная Армия стояла уже на норвежской границе. У СССР были 

договоренности с Норвежским правительством о том, что Красная Армия 

вступает на норвежскую территорию, как освободительная армия. 

Петсамо-Киркенесская операция отличалась умелым взаимодействием 

между соединениями сухопутных войск, флота и авиации, решительным 

маневрированием на труднопроходимой местности. В результате операции 

советские войска продвинулись на 150 км, полностью освободив территории 

Советского Заполярья и часть Северной Норвегии [5]. 

Противнику не удалось преодолеть сопротивление армии и флота на 

Севере СССР. Успешно действовали авиация, подводные лодки, торпедные 

катера и эсминцы. 

 За отличную службу адмирал Головко был награжден 4 орденами 

Ленина, 4 орденами Красного знамени, 2 орденами Ушакова 1-ой степени, 

орденом Нахимова 1-ой степени, двумя орденами Красной Звезды и многими 

медалями. 

Арсений Головко отличался гуманным отношением к подчиненным, 

старался беречь жизнь каждого бойца и словно мальчишка первым бежал 

встречать корабли после походов. За уважение ему платили той же монетой. 

В День Победы Арсений Григорьевич выступал на митинге перед своими 

моряками. Выдав трогательную речь, он не смог сдержать слез. Матросы 

прервали неловкую паузу громогласным "Ура!" - так для Северного флота 

закончилась Великая Отечественная война [2]. 
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Когда говорим о Второй мировой войне, особенно на Восточном 

фронте, вспоминаем о подвигах героев.  После нападения на Советский Союз 

в 1941 году, белорусские земли были оккупированы немецкими войсками. 

Назначенный главой оккупационной администрации, Вильгельм Кубе стал 

среди местного населения одним из самых ненавидимых людей. Его 

политика была направлена на жестокое подавление любого сопротивления, 

массовые репрессии, расстрелы и депортации. Это вызывало всеобщее 

недовольство и спровоцировало формирование партизанского движения.  

Одним из знаковых событий того времени стало устранение 

фашистского гауляйтера Вильгельма Кубе белорусскими партизанами. Эта 

операция не только продемонстрировала решимость и мужество местного 

сопротивления, но и эффективные методы партизанской войны. 

Партизанское движение в Белоруссии начало формироваться в 1941 

году, сразу после оккупации. К 1943 году партизаны приобрели 

значительный опыт в ведении диверсионной войны против фашистов. Они 

осуществляли саботаж-операции, направленные на разрушение 

коммуникаций, захват оружия и нападения на оккупантов. Важной задачей 

было уничтожение тех, кто олицетворял врага. И Кубе был одной из главных 

мишеней. Понимая, что именно он является важной фигурой для 

поддержания немецкого контроля, партизаны начали собирать информацию 

о его местонахождении, расписаниях и охранных мерах. Были сформированы 

группы диверсантов, которые тщательно планировали операцию по его 

устранению. Партизаны использовали различные методы сбора 

разведывательной информации, включая контакты с местными жителями и 

использование шпионов. 
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Елена Мазаник, которой предстояло вступить в противоборство с 

машиной гитлеровских спецслужб в оккупированной Белоруссии, родилась 4 

апреля 1914 года в деревне Поддегтярная,  неподалёку от Минска, в бедной 

крестьянской семье. Рано потеряв отца, она ещё ребёнком вынуждена была 

бесплатно, в буквальном смысле за кусок хлеба заниматься тяжёлой 

домашней работой у родственников. Из-за этого Елена   на протяжении всей   

жизни страдала от болезней суставов. В школе она успела окончить всего 

шесть классов и даже по достижении совершеннолетия не могла сразу 

рассчитывать на  столь необходимую ей  работу. Поэтому устроилась в 

столовую Совнаркома: по одной версии — официанткой, по другой — 

уборщицей. Познакомившись с шофёром НКВД Болеславом Тарлецким, 

Мазаник вскоре вышла за него замуж. В дальнейшем Елена работала в доме 

отдыха Совнаркома и в столовой ЦК Компартии Белоруссии. В 1941-м 

Тарлецкий участвовал в эвакуации управления НКВД и вместе с 

сослуживцами покинул Минск. Елена выехать не смогла.  

Когда Белоруссия была оккупирована, молодую женщину сначала 

взяли на работу уборщицей в одно из немецких военных учреждений, а затем 

перевели официанткой на фабрику-кухню   в офицерское казино. Летом 1943 

года Елену заметило семейство Вильгельма Кубе, и она стала домработницей 

в особняке, который занимал генеральный комиссар. В связи с директивами 

из Кремля Мазаник вскоре попала в поле зрения советских партизан и 

разведчиков. 

«Кубе обладал сложным, неуравновешенным и авантюрным 

характером. Это накладывало определённый отпечаток на его деятельность», 

— рассказал в беседе с RT историк и писатель Александр Колпакиди. — 

гауляйтер входил в десятку самых влиятельных немецких управленцев на 

оккупированных территориях и был поэтому важной целью для советских 

разведчиков и диверсантов». По словам ученого секретаря Музея Победы 

Сергея Белова, к вопросу организации ликвидации Кубе советские 

спецслужбы подошли крайне обстоятельно. «В «охоте» на генерального 



 

109 

комиссара участвовали одновременно множество групп партизан и 

подпольщиков, действовавших независимо друг от друга». 

К ключевым моментам подготовки акции принадлежали тренировки и 

создание запасов взрывных устройств. Разведка показала, что Кубе часто 

посещал свою резиденцию. Это стало отправной точкой для реализации 

задуманного плана. Партизаны определили день и время его посещения, 

тщательно изучив маршруты его передвижений. 

22 июля 1943 года подпольщики предприняли попытку покушения на 

Кубе, в ходе которой от взрыва бомбы в театре погибли порядка 70 

нацистских военных, однако самого генерального комиссара на мероприятии 

в тот день не оказалось. Вскоре «охотники на гауляйтера» вышли на Елену 

Мазаник. По словам историков, с ней практически одновременно связались 

представители сразу нескольких отрядов, работавших по линии НКВД и 

ГРУ. 

Елена на контакт пошла, однако выдвинула ряд условий. Она была 

готова рискнуть жизнью только после беседы с руководителем 

соответствующего отряда и выезда из города её сестры Валентины Шуцкой. 

Подготовкой Мазаник к покушению на Кубе занималась разведчица 

Надежда Троян. Однако окончательно склонила её к участию в акции Мария 

Осипова, вышедшая на Елену через её сестру. Валентина лично встретилась с 

партизанским командиром Николаем Фёдоровым, после чего Елена дала 

согласие ликвидировать генерального комиссара. [2] 

На стадии подготовки обсуждался вариант отравления Кубе, но Елена 

отвергла его как ненадёжный. В итоге решили остановиться на взрывном 

устройстве. 20 сентября Мария передала Елене мину, а также яд — на тот 

случай, если её разоблачат. 

На следующий день Елена запустила на взрывном устройстве часовой 

механизм (предположительно, с химическим реагентом) и завернула мину в 

вышитый платок. На входе охрана не слишком придирчиво досматривала 

вещи домработницы генерального комиссара, а узнав, что платок 

предназначается в подарок супруге Кубе, и вовсе не стала его трогать. 
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Спрятав затем мину под платьем, Елена проникла в спальню гауляйтера и 

закрепила взрывное устройство под матрасом. После чего отпросилась из 

особняка, сославшись на сильную зубную боль. Сразу после этого она вместе 

с сестрой и Осиповой покинула Минск. [2] 

В ночь на 22 сентября в спальне генерального комиссара прогремел 

взрыв, в результате которого Кубе погиб. По словам Александра Колпакиди, 

операция по ликвидации была спланирована и реализована блестяще.  

Эта акция не только подорвала моральный дух немецких войск, но и 

стала символом борьбы белорусских партизан против фашистской 

оккупации. Уничтожение Кубе вдохновило многих на активное 

сопротивление и подняло боевой дух партизан.  

Данная операция была значимой в контексте общего сопротивления на 

восточном фронте. Белорусские партизаны продолжали действовать, проводя 

атаки на оккупантов, диверсии и обеспечивая поддержку Красной Армии в 

освобождении страны. Устранение Кубе помогло мобилизовать местное 

население и укрепить поддержку партизанского движения. 

12 октября Мазаник, вместе с другими участницами казни нацистского 

чиновника, была на самолёте доставлена в тыл. Женщины сразу же были 

допрошены лично наркомом госбезопасности Всеволодом Меркуловым и 

начальником ГРУ Фёдором Кузнецовым. Женщинам предстояли долгие 

допросы. Их расселили по разным комнатам и допрашивали каждую 

отдельно от других. После выяснения всех обстоятельств, 29 октября 1943 

года, Мазаник Елену Григорьевну, Осипову Марию Борисовну и Троян 

Надежду Викторовну представили к награде – каждой из них было присвоено 

звание Героя Советского Союза и вручены орден Ленина и медаль «Золотая 

звезда». [2] 

Надежду Троян же Гитлер впоследствии объявил своим личным 

врагом. [3] 

В целом, можно отметить следующие итоги: 

Уничтожение Кубе стало важным эпизодом в истории белорусского 

сопротивления. Оно продемонстрировало, как организованное и 
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целенаправленное действие может менять ход войны на местах. Подобные 

акции еще раз подтвердили, что даже в условиях жестокой оккупации 

возможно сопротивление и борьба за свободу. Военные действия и 

деятельность партизан в Белоруссии стали частью общего вклада в победу в 

Великой Отечественной  войне.  Местное  население, наравне с боевыми 

частями, активно боролось против фашизма, приближая Великую Победу. 

Движение партизанского сопротивления, куда входили и местные 

жители, создали прочную основу для организованного отпора фашистским 

оккупантам, поддерживая местное население и вдохновляя на активные 

действия. 

Активно шла деморализация врага: партизаны смогли добиться 

серьезных успехов в ликвидации ключевых фигур режима, включая Кубе, 

что существенно подорвало моральный дух немецких войск и повысило 

уверенность в победе среди местных жителей. 

Для будущих поколений их действия не только стали символом 

борьбы, но и заложили основы для формирования национальной 

идентичности и памяти о героизме простых людей, что важно для 

поствоенного общества и его сплоченности. 

По сей день можно встретить множество статей на тему операции 

«Возмездие». Так журналистом Николем Дубровским написана книга  – 

документальная повесть «Бессмертие подвига». В 2012 году снят  

остросюжетный многосерийный художественный фильм «Охота на 

гауляйтера» с Анастасией Заворотнюк в главной роли. Стоит отметить, что 

все пять серий фильма смотрятся на одном дыхании, держат зрителя в 

напряжении, погружая во время и события Великой Отечественной войны. 

Литература: 

1. Бессмертие подвига // Николай Дубровский.   – Электронный 

ресурс. – Режим доступа: 

https://djvu.online/file/FFDU6Sy5Kmnqc?ysclid=m77gjutqit878476620 –  Текст: 

электронный. 
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2. Операция «Возмездие»: 75 лет назад был ликвидирован 

генеральный комиссар Белоруссии Вильгельм Кубе. – Электронный ресурс. 
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Легенда о советском итальянском партизане 

Федоре Поэтане (Полетаеве)  

 

Готфрид Алла – Наталия Николаевна 

Чибисова Ксения 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

В годовщину празднования 80-летия Победы – невероятная история – о 

человеке – рязанском кузнеце Фёдоре Полетаеве, ставшем не только Героем 

Советского Союза, но и национальным героем Италии. (В хронике 

итальянского сопротивления он проходит под именем Поэтан, так как 

русские имена итальянцы воспринимали на слух и сразу переиначивали их на 

свой лад.)  

 В партизанских архивах документальные сведения о Федоре были 

очень скудными: «Родился в 1909 г., сержант артиллерии, житель Горлова, 

по профессии кузнец». О судьбе Полетаева на родине не было известно 

долгое время, потому что свою жизнь от вражеской пули Федор закончил, 

сражаясь в войсках боевого сопротивления в Италии. 

В начале 1960-х гг. писатель Сергей Смирнов – прозаик, сценарист, 

историк, занимавшийся военной документалистикой – начал поиски 

«Поэтана».  

В ходе работы над данной статьей было установлено, что первый, кто 

рассказал миру о подвиге Ф.Полетаева, был итальянец Марио Корнилья. В 

одном из интервью телевизионному каналу ТКР (Рязань), журналисту 

Алексею Кочеткову, автора фильма «Федор POETAN». Итальянец 

рассказывал о Великой Отечественной войне и об участии в движении 

сопротивления итальянцев и сообщил, что 80 лет назад он видел тело 

погибшего Федора и именно он сделал все, чтобы о подвиге партизана 

Поэтана узнали и на родине героя. «Помню этот день в феврале 1945 года. Я 

тогда совсем еще пацаном был: мне было 13: увидел   убитого  партизана и 

спустился с горы,   чтобы посмотреть поближе. Когда   спросил,  кто это,   

мне сказали, что это какой-то русский. Я тогда не обратил внимания…» 
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Юный Марио в тот день ощутил огромное желание рассказать о подвиге 

русского.  И он это сделал. 

Осенью 1962 г. года очерк Смирнова прочитал соратник Полетаева по 

партизанской борьбе и написал письмо автору очерка. В архивах 

Министерства обороны окончательное подтверждение фактам из письма, что 

Национальным героем Италии является рязанец, колхозный кузнец, гвардеец 

Федор Андрианович Полетаев. 

Его великолепные качества  – бесстрашие, вера в победу  – особенно 

проявились во время карательных экспедиций врага в зиму 1944—1945 гг. 15 

декабря 1944 г. в бою на горе Боссола (Алессандрия) он показал себя как 

один из лучших бойцов. В одиночку он не только не отступил перед врагом, 

но и  заставил врага поспешно покинуть выгодные позиции. 

Партизаны в ожесточенном бою заставили фашистов перейти к 

обороне. Но удачные позиции противника позволяли ему удержаться до 

подхода подкрепления. И тогда Поэтан встал во весь свой рост и, держа в 

руке автомат, приказал врагам сдаваться. Ошеломленные враги не оказали 

сопротивления и, бросая оружие, начали поднимать руки. Но один из 

нацистов решил отомстить смелому русскому солдату и выстрелил в него. 

Выстрел оказался смертельным для Полетаева.   

Рассказы о Поэтане, спасшем ценою своей жизни жителей горной 

долины у Канталупо, передавалась из уст в уста. 16 марта 1947 г. Фёдор 

Полетаев посмертно стал национальным героем Италии. А через месяц 

награды Поэтано были вручены советскому консулу в Генуе для дальнейшей 

их передачи семье. Ф.А. Полетаева похоронили 3 февраля 1945 г. на 

кладбище близ поселка Роккета Лигуре. Через два года прах героя с 

почестями был перенесен на Глориа дель Кампо (Поле Славы) генуэзского 

кладбища Стальено. 16 марта 1947 г. Полетаев удостоен высшей военной 

награды Италии — Золотой медали «За военную доблесть» и медали 

Гарибальди, удостоен звания «Национальный герой Италии». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1962 г. за 

героизм и мужество, проявленные в боях против немецко-фашистских 
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захватчиков в составе отряда итальянских партизан в период Второй мировой 

войны, Федору Андриановичу Полетаеву посмертно было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 
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2. Работа по теме: «Герои рязанцы. Ф.А.Полетаев». – Электронный 
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Борьба Красной Армии за Правобережную Украину  

Южакова Юлия Игоревна 

Сайранова Татьяна 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил  

 

Актуальность темы: Значение освобождения Правобережной Украины 

в контексте Великой Отечественной войны и современной истории. 

Цель доклада: Охарактеризовать основные этапы и особенности 

борьбы Красной Армии за освобождение Правобережной Украины от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Операция осуществлялась в период с 24 декабря 1943 года по 17 апреля 

1944 года, в её рамках взаимодействовали войска пяти советских фронтов и 

две германские группы армии. В общей сложности в операции участвовало 

приблизительно 4 миллиона военнослужащих с обеих сторон. Данная 

операция характеризуется тем, что в ней была задействована вся составная 

группа из шести советских танковых армии, что является уникальным 

аспектом её стратегической значимости. 

Рассмотрим основные этапы и операции по освобождению 

Правобережной Украины. 

Переход инициативы к Красной Армии: 

Воронежско-Касторненская операция (24 января – 2 февраля 1943 года) 

стала одной из ключевых операций советских войск в ходе зимней кампании 

1943 года. Целью было окружение и уничтожение группировки немецко-

фашистских войск, сосредоточенных в районе Воронежа и восточнее Курска. 

Результатом стало окружение и разгром значительных сил противника: 

11-го армейского корпуса и части сил 4-й танковой армии врага. Были 

освобождены Воронежская область и западные районы Курской области. 

Операция создала благоприятные условия для дальнейшего наступления 

советских войск на западном направлении. 

Среди героев операции особо выделяются: генерал армии Филипп 

Иванович Голиков, командующий Воронежским фронтом, и генерал-
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лейтенант Николай Федорович Ватутин, командующий Юго-Западным 

фронтом. Отличились также многочисленные рядовые солдаты и офицеры, 

проявившие мужество и героизм в боях. Их имена навечно вписаны в 

историю Великой Отечественной войны. 

Харьковская оборонительная операция (май 1942 г.) – трагический 

эпизод Великой Отечественной войны. Целью советского наступления было 

освобождение Харькова, однако немецкое контрнаступление привело к 

окружению и разгрому советских войск. 

Результат: катастрофическое поражение Красной Армии. Огромные 

потери в людях и технике открыли немецким войскам путь к Сталинграду и 

Кавказу. Город остался под контролем вермахта. 

Несмотря на поражение, героизм советских солдат заслуживает вечной 

памяти. Многие бойцы и командиры, оказавшись в окружении, сражались до 

последнего патрона, отражая атаки превосходящих сил противника. Среди 

них особо выделяются подвиги танкистов, артиллеристов и пехотинцев, 

проявивших мужество и самопожертвование. Их сопротивление, хоть и не 

изменило общего исхода, вписано золотыми буквами в историю войны. Они 

задержали продвижение врага, дав время для укрепления обороны на других 

участках фронта. 

Бои за Днепр и Киев: 

Форсирование Днепра – масштабная военная операция советских войск 

в ходе Великой Отечественной войны, проведенная осенью 1943 года. Целью 

являлось освобождение Левобережной Украины и создание плацдармов для 

дальнейшего наступления. 

Результат: Успешное форсирование Днепра, создание стратегических 

плацдармов на правом берегу. 

Герои: Тысячи советских солдат и офицеров проявили мужество и 

героизм, многие удостоены звания Героя Советского Союза, в частности, за 

переправу под огнем противника и удержание плацдармов. Летчики, саперы, 

пехотинцы и другие рода войск внесли свой вклад в победу. 
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Ход событий: Операция началась с мощной артиллерийской 

подготовки и авиационных ударов. Советские войска форсировали реку под 

массированным огнем противника, используя подручные средства 

переправы. Завязались ожесточенные бои за удержание и расширение 

плацдармов, особенно в районах Киева, Черкасс и Днепропетровска. 

Несмотря на большие потери, советские войска сдержали натиск врага и 

обеспечили дальнейшее продвижение на запад. 

Киевская наступательная операция (ноябрь 1943) – завершающий этап 

битвы за Днепр, стратегическая операция войск 1-го Украинского фронта под 

командованием генерала армии Н.Ф. Ватутина. Цель – освобождение Киева и 

создание плацдарма для дальнейшего наступления на Правобережной 

Украине. 

Итог: Киев освобождён 6 ноября 1943 года. Немецкая оборона 

прорвана, что привело к освобождению значительных территорий и 

созданию благоприятных условий для дальнейших наступательных 

операций. Операция отличалась высокой динамикой наступления и 

маневренностью советских войск. 

Герои: Командующий фронтом Н.Ф. Ватутин, командующие армиями 

К.С. Москаленко, А.А. Гречко, И.Д. Черняховский, П.С. Рыбалко. Особо 

отличились рядовые солдаты и офицеры, проявившие героизм при 

форсировании Днепра и в уличных боях за Киев. Многие из них были 

удостоены звания Героя Советского Союза посмертно. 

Корсунь-Шевченковская операция, прозванная "Сталинградом на 

Днепре", стала одной из самых значительных операций Великой 

Отечественной войны, развернувшейся в январе-феврале 1944 года. Целью 

операции было окружение и уничтожение крупной группировки немецких 

войск, находившейся в районе Корсунь-Шевченковского выступа. 

В результате, советские войска, под командованием И.С. Конева и Н.Ф. 

Ватутина, успешно замкнули кольцо окружения, в которое попали около 

десяти немецких дивизий и бригада. После ожесточенных боев, значительная 

часть окруженной группировки была уничтожена, а остатки рассеяны. 
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Героизм советских солдат и офицеров, проявленный в ходе операции, 

был отмечен высокими наградами. Многие удостоились звания Героя 

Советского Союза, среди них: генерал-полковник А.Г. Кравченко, генерал-

лейтенант И.Т. Корзунов и рядовой И.Н. Белоус. Операция стала важным 

этапом в освобождении Правобережной Украины и способствовала 

дальнейшему наступлению Красной Армии на Запад. 

Полное освобождение Правобережной Украины (март – апрель 1944): 

Житомирско-Бердичевская операция (декабрь 1943 - январь 1944) стала 

важным этапом освобождения Правобережной Украины от немецко-

фашистских захватчиков. Целью операции, проведенной войсками 1-го 

Украинского фронта под командованием Н.Ф. Ватутина, было разгромить 

основные силы группы армий «Юг», отбросить противника за реку Южный 

Буг и создать условия для дальнейшего наступления. 

В ходе ожесточенных боев, проходивших в условиях зимнего 

бездорожья и упорного сопротивления врага, советские войска прорвали 

оборону противника и освободили Житомир, Бердичев, Коростень и ряд 

других населенных пунктов. Операция привела к рассечению группы армий 

«Юг» на две части и созданию бреши в немецкой обороне. 

Среди героев, проявивших мужество и героизм в ходе Житомирско-

Бердичевской операции, можно выделить генералов Н.Ф. Ватутина, А.А. 

Гречко, К.С. Москаленко. Их умелое руководство войсками и личная отвага 

способствовали успеху операции. За проявленные подвиги многие солдаты и 

офицеры были награждены орденами и медалями, а особо отличившимся 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Ровно-Луцкая операция (январь-февраль 1944) – наступательная 

операция 1-го Украинского фронта, часть Днепровско-Карпатской операции 

(«Житомирско-Бердичевской»). Цель: разгром немецкой группы армий «Юг» 

и освобождение Ровенской и Волынской областей УССР. 

Результат: Освобождены Ровно и Луцк. Немецкая оборона группы 

армий «Юг» была прорвана. Советские войска продвинулись на 50-100 км. 

Созданы условия для дальнейшего наступления на Львов. 



 

120 

Герои: Генерал армии Ватутин Н.Ф. (Командующий 1-м Украинским 

фронтом); Генерал-лейтенант Рыбалко П.С. (Командующий 3-й гвардейской 

танковой армией); Генерал-лейтенант Пухов Н.П. (Командующий 13 армией 

завоевавшей Луцк). 

Операция продемонстрировала возросшее мастерство советских войск 

в проведении наступательных операций, но также выявила проблемы в 

организации взаимодействия между танковыми и общевойсковыми 

соединениями. 

Проскуровско-Черновицкая операция (март-апрель 1944) – ключевой 

эпизод Днепровско-Карпатской стратегической операции. Целью советских 

войск было окружение и уничтожение 1-й танковой армии вермахта 

Результатом операции стал глубокий прорыв советских войск в 

обороне противника, освобождение значительной территории 

Правобережной Украины, включая города Проскуров (Хмельницкий) и 

Черновцы. 1-я танковая армия избежала полного уничтожения, но понесла 

тяжелые потери в технике и живой силе, была рассечена. 

Герои операции: командующие войсками 1-го Украинского фронта – 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков и генерал армии Н.Ф. Ватутин 

(посмертно), проявившие талант в планировании и руководстве войсками. 

Отличились также многие командиры соединений и рядовые солдаты, 

проявившие героизм и отвагу в боях за освобождение Украины. Имена 

многих из них навечно вписаны в историю Великой Отечественной войны. 

Уманско-Ботошанская операция (5 марта – 17 апреля 1944 г.) – 

стратегическая наступательная операция советских войск 2-го Украинского 

фронта под командованием И.С. Конева. Её целью было окружение и 

уничтожение крупной группировки немецко-фашистских войск на 

Правобережной Украине и освобождение значительной территории. 

Операция завершилась успешно. Советские войска прорвали мощную 

оборону противника, освободили города Умань, Бельцы, Черновцы, и вышли 

на государственную границу СССР с Румынией. Были окружены и 

уничтожены крупные соединения немецкой 8-й армии. 
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Результатом операции стало освобождение значительной части 

Правобережной Украины и создание благоприятных условий для 

дальнейшего наступления. 

Героями операции стали многие советские воины, проявившие 

мужество и героизм. Среди них: генерал армии И.С. Конев, генерал-

лейтенант А.С. Жадов, генерал-лейтенант М.С. Шумилов и многие другие. 

Многим соединениям и частям было присвоено почетное наименование 

«Уманских», «Ботошанских». 

Значение освобождения Правобережной Украины 

Военно-политические итоги: полное освобождение стратегически 

важного региона; укрепление позиций Красной Армии и создание 

предпосылок для дальнейшего наступления на запад; нанесение серьезного 

урона немецкой армии. 

Экономические и социальные последствия: разрушение 

инфраструктуры, гибель людей, гуманитарная катастрофа; необходимость 

восстановления экономики и социальной сферы; мобилизация ресурсов для 

восстановления разрушенного хозяйства. 

Цена победы: огромные потери личного состава Красной Армии; 

страдания и лишения мирного населения; память о героизме и 

самопожертвовании советских солдат и партизан. 
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Особенности проведения военной наступательной операции по 

освобождению Крыма  

 

Южакова Юлия Игоревна 

Ионов Кирилл 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил  

 

Актуальность темы моей работы обусловлена важным историческим 

событием наших дней и приближением юбилея – 80 - летия со дня Победы в 

Великой Отечественной войне.   

Окончание Крымской стратегической наступательной операции и 

освобождение полуострова 12 мая 1944 г. от немецко-фашистских войск 

имело большое экономическое и политическое значение. Был ликвидирован 

последний крупный плацдарм врага, угрожавший тылу фронтов на 

Правобережной Украине. Черноморский флот вернул себе главную военно-

морскую базу — Севастополь, что способствовало полному контролю над 

бассейном Черного моря  

Работа основана на анализе доступных источников, книга «Дело всей 

жизни» - это воспоминания прославленного военачальника Маршала 

Советского Союза Василевского А. М., большая часть которой посвящена 

Великой Отечественной войне, работе Ставки Верховного 

Главнокомандования, Генерального штаба, из неё я взял информацию о том, 

как был разгромлен враг в результате крымской операции.  

Книга А.Н. Грылёва «Днепр-Карпаты-Крым» основана на имеющихся 

военно-исторических и документальных публикациях, отчетных картах 

генерального штаба сухопутных войск фашистской Германии, документах 

Архива Министерства обороны СССР и воспоминаниях советских 

военачальников.  

В малоизвестной книге С.Н. Максимова «Оборона Севастополя» 

рассказывается о боевых действиях Черноморского флота и Приморской 

армии в период обороны Севастополя в 1941 - 1942 годах,   
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Издание «История Великой Отечественной войны Советского Союза 

1941-1945 гг.» это шести томный труд, разработанный на основе 

документальных материалов, хранящихся в центральных партийных и 

государственных, ведомственных и местных архивах СССР, советской и 

иностранной научно-исторической литературы, а также материалов архивов 

Германской Демократической Республики.  

Книга Г.А. Литвина и Е.И. Смирнова «Освобождение Крыма . 

Документы свидетельствуют.» основана на документах из архивов Германии, 

в большинстве своем не известных не только российским, но и немецким 

читателям, а также не опубликованных ранее воспоминаниях участников 

войны.  

Цель моей работы - на примере борьбы за Крым показать какой ценой 

далась победа Красной армии и советскому народу в Великой Отечественной 

войне  

Ход операции и результаты 

Крымский полуостров из-за особенностей географического положения 

представлял собой исключительно важную стратегическую позицию в 

бассейне Чёрного моря. Владея Крымом, враг держал советские войска, 

действовавшие на юге Украины, под постоянной угрозой удара с тыла, 

затруднял действия нашего Черноморского флота. Однако оборона Крыма с 

самого начала была для врага трудной проблемой. Выход же Красной Армии 

в район Одессы поставил немецко-фашистскую группировку в Крыму в ещё 

более тяжёлое положение. Усложнилось её снабжение, упал моральный дух 

солдат и офицеров. Вражеские войска, блокированные в Крыму, продолжали 

окапываться, строить новые и совершенствовать старые оборонительные 

позиции.  

Особое внимание противник уделил укреплению обороны в северной 

части Крыма, на Перекопском перешейке были оборудованы три сильные 

полосы обороны. Оборудованные густой сетью траншей и ходов сообщения, 

они имели большое количество дзотов, дотов и прикрывались инженерными 
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заграждениями. На Керченском полуострове были построены четыре 

оборонительные полосы. 

Блокированная в Крыму 17-я армия противника в январе-марте 1944 

года насчитывала пять немецких и семь румынских дивизий. Их 

поддерживали 150 самолётов, находившихся в Крыму. 

Советские войска ещё в конце 1943 года предприняли попытку 

захватить Крымский перешеек и ворваться в Крым. Но она не увенчалась 

успехом.  

Учитывая трудности, связанные с проведением операции против 

укрепившегося на выгодным позициях врага, Советское Верховное 

Главнокомандование решило тщательно подготовить это наступление. 

Первоначально планировалось начать операцию в марте 1944 года, однако 

неблагоприятная погода в районе Крыма и сильные штормы на Азовском 

море не позволили в намеченный срок развернуть боевые действия. Тогда 

было решено перейти в наступление после выхода Красной Армии в район 

Одессы.  

Для проведения операции по освобождению Крыма были привлечены 

4-й Украинский фронт, 8-й воздушной армии, 19-й танковый корпус, 

отдельная приморская армия, Черноморский флот и Азовская военная 

флотилия. Таким образом, наши войска превосходили врага в людях в 2,4 

раза, в орудиях и миномётах в 1,7 раза, в танках в 2,6 раза. Соотношение сил 

на море тоже было в нашу пользу. 

Замысел операции заключался в том, чтобы одновременными ударами 

с севера - от Перекопа и Севаша - и с востока - из района Керчи - в общем 

направлении на Симферополь - Севастополь расчленить вражеские войска, 

не допустить эвакуации их из Крыма. 

На Черноморский флот возлагалась задача блокировать Крым, 

наносить удары по коммуникациям противника, содействовать сухопутным 

войскам и быть готовым к высадке десантов. Азовской военной флотилии 

ставилась задача содействовать Отдельной Приморской армии в её 

наступлении на Керченском полуострове. 
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Войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление 8 апреля 1944. 

После мощной артиллерийской и авиационной подготовки пехота поднялась 

в атаку и, несмотря на яростное сопротивление врага, вклинилось в его 

оборону 51 -я армия, наступавшая южнее Сиваша, прорвала главную полосу 

обороны врага. Это заставило немецко-фашистское командование принять 

решение об отводе своих войск с Перекопского перешейка. Противник 

намеревался закрепиться на хорошо оборудованных Ишуньских позициях. 

Однако наступление 51-й армии создало врагу угрозу окружения. Поэтому 10 

апреля гитлеровцы начали отходить с Ишуньских позиций. Утром 11 апреля 

был введён прорыв 19-й танковый корпус, который стал преследовать 

вражеские войска и в тот же день освободил город Джанкой. В ночь на 11 

апреля перешла в наступление Отдельная Приморская армия, и уже утром 

того же дня была освобождена Керчь. Враг, оборонявшийся на Керченском 

полуострове, начал поспешно отходить на запад. 

 В апреле по всему Крыму развернулось неотступное преследование 

немецко-фашистских войск, отходивших к Севастополю. 13 апреля 

противник был выбит из Евпатории и Симферополя, 14 апреля из Бахчисарая 

и Судака, а 15 апреля подвижные части 4-о Украинского фронта вышли к 

внешнему оборонительному обводу Севастополя. В это же время войска 

Отдельной Приморской армии быстро продвигались по приморскому шоссе, 

освобождая здравницы южного берега Крыма. 16 апреля они овладели Ялтой 

и подошли к Севастополю с востока. В Период преследования противника 

эффективно действовала авиация. Советские бомбардировщики, истребители 

и штурмовики наносили массированные удары по отходившим немецко-

фашистским войскам, транспортным средствам врага, а также вели 

непрерывную разведку, чем способствовали быстрому продвижению войск 

4-о Украинского фронта и Отдельной Приморской армии. 

С началом операции авиация и корабли Черноморского флота усилили 

свои действия, нанося удары по кораблям и транспортам противника. 11 

апреля бомбардировщики и штурмовики Черноморского флота атаковали 

вражеские транспорты в Феодосии и Ялте. 13 апреля 80 штурмовиков в 
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сопровождении 42 истребителей обрушили удары по скоплению войск и 

транспортов противника в Судаке, потопив 5 самоходных барж с войсками. 

Подпольщики Севастополя передавали по радио командованию 

Черноморского флота сведения о заходе в порт и выходе оттуда вражеских 

судов, помогая нашей авиации и подводным лодкам уничтожать их. 

Потерпев жестокое поражение и потеряв почти весь Крым, противник 

решил удержать хотя бы севастопольский плацдарм, куда отошли остатки 

крымской группировки. На усиление этих войск враг подбросил по воздуху и 

морем около 6 тысяч солдат и офицеров. Наиболее сильным узлом 

сопротивления являлось Сапун-гора, на которой имелось шесть ярусов 

сплошных траншей, прикрытых противопехотными и противотанковыми 

минными полями и проволочными заграждениями в несколько рядов. 

Выйдя на подступы к Севастополю, наши войска начали готовиться к 

штурму города. Главный удар было решено нанести силами на участке 

Сапун-гора, прорвать вражескую оборону и выйти к основным причалам 

Севастополя, которые противник мог использовать для эвакуации. 

Подготовка к штурму Севастополя включала тщательную разведку 

оборонительных сооружений, и огневых средств противника и хорошо 

организованную авиационную подготовку. В период подготовки во всех 

частях были созданы штурмовые группы. 

За шесть суток до начала штурма Севастополя бомбардировщики 

авиации дальнего действия и 8-й воздушной армии сбросили на укрепление 

врага свыше двух тысяч тонн бомб. 

После артиллерийской и авиационной подготовки перешла в 

наступление 2-я гвардейская армия. В двухдневных боях войска прорвали 

две, а местами три линии траншей. 

Наступление советских войск на направление главного удара началось 

7 мая, с первых же минут завязались тяжёлые кровопролитные бои. Уже к 

исходу дня противник был выбит с Сапун-горы. 

Войска 4-го Украинского фронта вышли к внутреннему обводу 

Севастополя. На следующий день они сломили здесь сопротивление 
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противника, переправились через Северную бухту и ворвались в город. 

Согласованными ударами с севера, востока и юго-востока наши войска 

разбили врага и 9 мая 1944 полностью освободили от фашистских 

захватчиков город русской славы - Севастополь. Разрозненные остатки 

вражеских войск бежали на мыс Херсонес, где вскоре были ликвидированы. 

Крымская наступательная операция завершилась 12 мая победой 

Красной Армии. 100 тысяч вражеских солдат и офицеров было убито или 

взято в плен. Советские войска захватили всю боевую технику противника. 

Красная Армия всего за 35 дней взломала мощные укрепления противника в 

Крыму и разгромила двухсоттысячную вражескую группировку. 

Героический подвиг советских войск высоко оценила Рoдина. Пять раз 

салютовала Москва доблестным войнам армии и флота, освобождавшим 

Крым от немецко-фашистских захватчиков.  

Почётные наименования  

За героизм и умелые действия 160 соединениям и частям были 

присвоены почётные наименования Евпаторийских, Керченских, 

Перекопских, Севастопольских, Сивашских, Симферопольских, 

Феодосийских и Ялтинских.  

Ордена. 56 соединений, частей и кораблей награждены орденами, в том 

числе 51 воинское формирование получило орден Красного Знамени, 11 —

 орден Суворова 2-й степени, 6 — орден Красной Звезды. Дважды орденами 

были награждены 4 дивизии и 2 бригады. 1 

Звание «Герой Советского Союза». В ходе операции 238 человек были 

удостоены этого звания.  

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: подготовка 

операции проходила в исключительно сложных условиях. Крупные 

перегруппировки войск осуществлялись в труднопроходимых условиях. 

Через Сиваш на плацдарм соединения и части переправлялись по двум 

построенным саперами 2-км дамбам и мостам под артиллерийским огнем и 

бомбовыми ударами противника нередко в шторм. Небольшой плацдарм был 

совершенно открыт и насквозь простреливался артиллерией противника. Тем 
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не менее к началу операции советскому командованию удалось скрытно 

разместить и окопать на нем крупные силы войск, в том числе массу 

артиллерии и танковый корпус. Освободив Крым, советские войска вернули 

стране важный в экономическом и стратегическом отношениях район. 

Черноморский флот получил свою главную базу - Севастополь. Противник 

лишился важнейшей стратегической позиции на южном крыле Восточного 

фронта. Улучшились условия для наступления советских войск на Балканы. 

В боях за освобождение Крыма советские войска проявили массовый 

героизм, высокий наступательный дух и боевую активность, которые 

создавались и поддерживались эффективной политико-воспитательной 

работой.   
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