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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФОТОАЛЬБОМ

ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ...
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ВЕТЕРАНЫ И ДЕТИ ВОЙНЫ!

Вы держите в руках документальный фото-
альбом «Чтобы помнили» с историческими 
документами, фотографиями и воспомина-
ниями наших земляков, защищавших родную 
страну в годы Великой Отечественной войны. 

2020 год — юбилейный 75 год Вели-
кой Победы. Альбом — это дань светлой 
памяти и великого уважения современ-
ного поколения иловцев своим дорогим 
землякам — ветеранам — героям. 

Инициатор создания документального аль-
бома — Иловская территориальная адми-
нистрация. Руководитель и исполнитель про-
екта — иловская модельная библиотека 
(директор Первых Светланы Павловны). 

Руководство иловской территориальной 
администрации выражает особую благо-
дарность Демьянову И. К. за помощь в подго-
товке издания альбома, Черных П. И. и всем 

дорогим землякам, кто внес свой вклад 
в увековечивание подвига воинов — героев, 
предоставил из семейных архивов фотогра-
фии, документы, поделился воспоминани-
ями своих родных.

Семейные реликвии — память о своих близ-
ких, передали иловцы, которые свято помнят 
какой дорогой ценой завоевана эта Победа! 
9 мая — особенный праздник. Он находит 
искренний отклик в сердце каждого из нас. 
Пройдут годы, сменится еще не одно поко-
ление, но День Победы останется символом 
мужества и отваги, твердости духа и искрен-
ней любви к Родине. Этот праздник объеди-
няет всех нас и вдохновляет на новые сверше-
ния ради благополучия и процветания России!

От всего сердца поздравляю Вас с Днем 
Победы!

Мира и счастья в каждый дом!
 

Наталья Николаевна 
Сухова — глава 
Иловской 
территориальной 
администрации

 
 
 

Глава иловской территориальной  
администрации                             Н.А.Суханова 
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Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава тов. Сталин пору-

чили мне сделать следующее заявление:
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо 

претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, 
германские войска напали на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих местах и подвергли бомбежке 
со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, 
Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито 
и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских само-
летов и артиллерийский обстрел были совершены также 
с румынской и финляндской территории.

Это неслыханное нападение на нашу страну явля-
ется беспримерным в истории цивилизованных наро-
дов вероломством. Нападение на нашу страну произ-
ведено, несмотря на то, что между СССР и Германией 
заключен договор о ненападении, и Советское правитель-
ство со всей добросовестностью выполняло все условия 
этого договора. Нападение на нашу страну совершено, 
несмотря на то, что за все время действия этого договора 
германское правительство ни разу не могло предъявить 
ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся 
ответственность за это разбойничье нападение на Совет-
ский Союз целиком и полностью падает на германских 
фашистских правителей.

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже свер-
шилось, Советским правительством дан нашим войскам 
приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать гер-
манские войска с территории нашей родины.

Эта война навязана нам не германским народом, 
не германскими рабочими, крестьянами и интеллиген-
цией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кли-
кой кровожадных фашистских правителей Германии, 

поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Нор-
вегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие 
народы.

Правительство Советского Союза выражает непоколе-
бимую уверенность в том, что наши доблестные армия 
и флот и смелые соколы Советской авиации с честью 
выполнят долг перед родиной, перед советским народом, 
и нанесут сокрушительный удар агрессору.

Не первый раз нашему народу приходится иметь 
дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время 
на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отече-
ственной войной и Наполеон потерпел поражение, пришел 
к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объ-
явившим новый поход против нашей страны. Красная Армия 
и весь наш народ вновь поведут победоносную отечествен-
ную войну за Родину, за честь, за свободу.

Правительство Советского Союза выражает твердую 
уверенность в том, что все население нашей страны, все 
рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины 
отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, 
к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть спло-
чен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать 
от себя и от других дисциплины, организованности, само-
отверженности, достойной настоящего советского патри-
ота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота 
и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом.

Правительство призывает вас, граждане и гражданки 
Советского Союза, ещё теснее сплотить свои ряды вокруг 
нашей славной большевистской партии, вокруг нашего 
Советского правительства, вокруг нашего великого вождя 
тов. Сталина.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 
за нами. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ В. М. МОЛОТОВА 
ПО РАДИО 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
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МОЛОТОВ 
Вячеслав Михайлович
(1890–1986) 

Молотов В.А. — Герой Социалистического Труда

Российский революционер, советский политический, государ-
ственный и партийный деятель. Председатель Совета народных 
комиссаров СССР в 1930–1941 годах, народный комиссар, министр 
иностранных дел СССР в 1939–1949, 1953–1956 годах. Один из высших 
руководителей ВКП и КПСС с 1921 по 1957 гг. Герой Социалистиче-
ского Труда. Депутат Верховного Совета СССР I-IV созывов.Прини-
мал непосредственное участие в планировании и проведении ряда 
выдающихся сражений и операций Великой Отечественной войны 
(Сталинградская битва, Курская битва, операции по освобождению 
Донбасса, Крыма, Белоруссии). С февраля 1945 года — командую-
щий 3-м Белорусским фронтом и член Ставки ВГК. С июня 1945 года 
назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем 
Востоке. Под его руководством была спланирована и успешно прове-
дена Маньчжурская стратегическая наступательная операция по раз-
грому Квантунской армии (9 августа — 2 сентября 1945 года).

(9.03.1890 – 8.11.1986)
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ВЫСТУПЛЕНИЕ И. В. СТАЛИНА ПО РАДИО 3 ИЮЛЯ 1941 Г.

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей 
армии и флота!

К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Герма-

нии на нашу Родину, начатое 22 июня, — продолжается.

Несмотря на героическое сопротивление Красной 
Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и луч-
шие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу 
на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бро-
сая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось 
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захватить Литву, значительную часть Латвии, западную 
часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская 
авиация расширяет районы действия своих бомбар-
дировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, 
Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. 
Над нашей Родиной нависла серьезная опасность.

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия 
сдала фашистским войскам ряд наших городов и рай-
онов? Неужели немецко-фашистские войска в самом 
деле являются непобедимыми войсками, как об этом тру-
бят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты?

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых 
армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали непо-
бедимой, но она была разбита попеременно русскими, 
английскими, немецкими войсками. Немецкую армию 
Вильгельма в период первой империалистической войны 
тоже считали непобедимой армией, но она несколько 
раз терпела поражения от русских и англо-французских 
войск и наконец была разбита англо-французскими вой-
сками. То же самое нужно сказать о нынешней немец-
ко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не встречала 
еще серьезного сопротивления на континенте Европы. 
Только на нашей территории встретила она серьезное 
сопротивление. И если в результате этого сопротивления 
лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались 
разбитыми нашей Красной Армией, то это значит, что 
гитлеровская фашистская армия так же может быть раз-
бита и будет разбита, как были разбиты армии Наполе-
она и Вильгельма.

Что касается того, что часть нашей территории оказа-
лась все же захваченной немецко-фашистскими вой-
сками, то это объясняется главным образом тем, что 

война фашистской Германии против СССР началась при 
выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для 
советских войск. Дело в том, что войска Германии, как 
страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизо-
ваны и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР 
и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии 
полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, 
тогда как советским войскам нужно было еще отмобили-
зоваться и придвинуться к границам. Немалое значение 
имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Гер-
мания неожиданно и вероломно нарушила пакт о нена-
падении, заключенный в 1939 году между ней и СССР, 
не считаясь с тем, что она будет признана всем миром 
стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая 
страна, не желая брать на себя инициативу нарушения 
пакта, не могла стать на путь вероломства.

Могут спросить: как могло случиться, что Советское 
правительство пошло на заключение пакта о ненападе-
нии с такими вероломными людьми и извергами, как Гит-
лер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со сто-
роны Советского правительства ошибка? Конечно, нет! 
Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя госу-
дарствами. Именно такой пакт предложила нам Гер-
мания в 1939 году. Могло ли Советское правительство 
отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно 
миролюбивое государство не может отказаться от мир-
ного соглашения с соседней державой, если во главе 
этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как 
Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непре-
менном условии — если мирное соглашение не заде-
вает ни прямо, ни косвенно территориальной целостно-
сти, независимости и чести миролюбивого государства. 
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Как известно, пакт о ненападении между Германией 
и СССР является именно таким пактом.

Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о нена-
падении? Мы обеспечили нашей стране мир в течение 
полутора годов и возможность подготовки своих сил для 
отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть 
на нашу страну вопреки пакту. Это определенный вы и-
грыш для нас и проигрыш для фашистской Германии.

Что выиграла и что проиграла фашистская Герма-
ния, вероломно разорвав пакт и совершив нападение 
на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного 
положения для своих войск в течение короткого срока, 
но она проиграла политически, разоблачив себя в гла-
зах всего мира как кровавого агрессора. Не может быть 
сомнения, что этот непродолжительный военный выи-
грыш для Германии является лишь эпизодом, а громад-
ный политический выигрыш для СССР является серьезным 
и длительным фактором, на основе которого должны раз-
вернуться решительные военные успехи Красной Армии 
в войне с фашистской Германией.

Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш 
доблестный военно-морской флот, все наши летчи-
ки-соколы, все народы нашей страны, все лучшие люди 
Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Гер-
мании — клеймят вероломные действия германских 
фашистов и сочувственно относятся к Советскому прави-
тельству, одобряют поведение Советского правительства 
и видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что 
мы должны победить.

В силу навязанной нам войны наша страна вступила 
в смертельную схватку со своим злейшим и ковар-
ным врагом — германским фашизмом. Наши войска 

героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов 
танками и авиацией. Красная Армия и Красный Флот, 
преодолевая  многочисленные трудности, самоотвер-
женно бьются за каждую пядь советской земли. В бой 
вступают главные силы Красной Армии, во оруженные 
тысячами танков и самолетов. Храбрость воинов Крас-
ной Армии — беспримерна. Наш отпор врагу крепнет 
и растет. Вместе с Красной Армией на защиту Родины 
поднимается весь советский народ.

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, 
нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно при-
нять для того, чтобы разгромить врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, совет-
ские люди, поняли всю глубину опасности, которая 
угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, 
от беспечности, от настроений мирного строительства, 
вполне понятных в довоенное время, но пагубных в насто-
ящее время, когда война коренным образом изменила 
положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей 
целью захват наших земель, политых нашим потом, 
захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим 
трудом. Он ставит своей целью восстановление власти 
помещиков, восстановление царизма, разрушение 
национальной культуры и национальной государствен-
ности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латы-
шей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, 
азербайджанцев и других свободных народов Совет-
ского Союза, их онемечивание, их превращение в рабов 
немецких князей и баронов. Дело идет, таким обра-
зом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни 
и смерти народов СССР, о том — быть народам Совет-
ского Союза свободными или впасть в порабощение. 
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Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали 
быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя 
и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, 
не знающий пощады врагу.

Необходимо далее, чтобы в наших рядах не было места 
нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши 
люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли 
на нашу Отечественную освободительную войну против 
фашистских поработителей. Великий Ленин, создавший 
наше государство, говорил, что основным качеством 
советских людей должны быть храбрость, отвага, незна-
ние страха в борьбе, готовность биться вместе с наро-
дом против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это 
великолепное качество большевика стало достоянием 
миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Крас-
ного Флота и всех народов Советского Союза.

Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу 
на военный лад, все подчинив интересам фронта и зада-
чам организации разгрома врага. Народы Советского 
Союза видят теперь, что германский фашизм неукро-
тим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, 
обеспечившей всем трудящимся свободный труд и бла-
госостояние. Народы Советского Союза должны подняться 
на защиту своих прав, своей земли против врага.

Красная Армия, Красный Флот и все граждане Совет-
ского Союза должны отстаивать каждую пядь советской 
земли, драться до последней капли крови за наши города 
и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свой-
ственные нашему народу.

Мы должны организовать всестороннюю помощь 
Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение ее 
рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, 

организовать быстрое продвижение транспортов с вой-
сками и военными грузами, широкую помощь раненым.

Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив 
интересам этого дела всю свою работу, обеспечить уси-
ленную работу всех предприятий, производить больше 
винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, само-
летов, организовать охрану заводов, электростанций, 
телефонной и телеграфной связи, наладить местную 
противовоздушную оборону.

Мы должны организовать беспощадную борьбу со вся-
кими дезорганизаторами тыла, дезертирами, панике-
рами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, 
диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем 
этом быстрое содействие нашим истребительным бата-
льонам. Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитер, опы-
тен в обмане и распространении ложных слухов. Нужно 
учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно 
немедленно предавать суду Военного Трибунала всех тех, 
кто своим паникерством и трусостью мешает делу обо-
роны, невзирая на лица.

При вынужденном отходе частей Красной Армии 
нужно угонять весь подвижной железнодорожный состав, 
не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, 
не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра 
горючего. Колхозники должны угонять весь скот, хлеб сда-
вать под сохранность государственным органам для 
вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, 
в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое 
не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться.

В занятых врагом районах нужно создавать парти-
занские отряды, конные и пешие, создавать диверси-
онные группы для борьбы с частями вражеской армии, 
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для разжигания партизанской войны всюду и везде, для 
взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграф-
ной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных 
районах создавать невыносимые условия для врага и всех 
его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом 
шагу, срывать все их мероприятия.

Войну с фашистской Германией нельзя считать вой-
ной обычной. Она является не только войной между двумя 
армиями. Она является вместе с тем великой войной 
всего советского народа против немецко-фашистских 
войск. Целью этой всенародной Отечественной войны 
против фашистских угнетателей является не только лик-
видация опасности, нависшей над нашей страной, 
но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом 
германского фашизма. В этой освободительной войне 
мы не будем одинокими. В этой великой войне мы будем 
иметь верных союзников в лице народов Европы и Аме-
рики, в том числе в лице германского народа, пора-
бощенного гитлеровскими заправилами. Наша война 
за свободу нашего Отечества сольется с борьбой наро-
дов Европы и Америки за их независимость, за демокра-
тические свободы. Это будет единый фронт народов, 
стоящих за свободу, против порабощения и угрозы пора-
бощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой 
связи историческое выступление премьера Великобри-
тании г. Черчилля о помощи Советскому Союзу и декла-
рация правительства США о готовности оказать помощь 
нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благо-
дарности в сердцах народов Советского Союза, являются 
вполне понятными и показательными.

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг 
должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной 
Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозни-
ков, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Подни-
мутся миллионные массы нашего народа. Трудящиеся 
Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию мно-
готысячного народного ополчения на поддержку Красной 
Армии. В каждом городе, которому угрожает опасность 
нашествия врага, мы должны создать такое народное 
ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы 
своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою 
Родину в нашей Отечественной войне с германским 
фашизмом.

В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, 
для проведения отпора врагу, вероломно напавшему 
на нашу Родину, создан Государственный Комитет Обо-
роны, в руках которого теперь сосредоточена вся полнота 
власти в государстве. Государственный Комитет Обороны 
приступил к своей работе и призывает весь народ спло-
титься вокруг партии Ленина — Сталина, вокруг Совет-
ского правительства для самоотверженной поддержки 
Красной Армии и Красного Флота, для разгрома врага, 
для победы.

Все наши силы — на поддержку нашей героической 
Красной Армии, нашего славного Красного Флота! 
Все силы народа — на разгром врага! Вперед, за нашу 
победу!
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СТАЛИН 
Иосиф Виссарионович
(1879–1953)

Сталин И. В. — Герой Социалистического труда (1939), 
Герой Советского Союза (1945), кавалер двух орденов 
«Победа» (1943, 1945).

Генералиссимус Советского Союза, Герой Сове тского Союза, 
Герой Социалистического Труда, Верховный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами СССР. Маршал Советского Союза (1943), 
 Генералиссимус Советского Союза (1945). Почётный член Акаде-
мии наук СССР (1939). Герой Социалистического Труда (1939), Герой 
Советского Союза (1945), кавалер двух орденов «Победа» (1943, 1945).

С началом войны Сталин — Председатель Государственного Коми-
тета обороны, нарком обороны и Верховный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами СССР. После войны Совет Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) под руководством Сталина взяли курс на ускоренное вос-
становление экономики, разрушенной войной. До своей смерти Ста-
лин сохранил за собой пост Председателя Совета Министров СССР. 
На сталинский период приходится ряд важнейших событий в истории 
СССР и мировой истории: индустриализация СССР, коллективизация, 
раскулачивание, большой террор, массовые репрессии, депорта-
ции народов, создание системы лагерей ГУЛаг, голод на части терри-
тории СССР в 1932–1933 гг. и в 1946–1947 гг., Финская война, исключе-
ние СССР из Лиги Наций, Великая Отечественная война, установление 
социалистического строя в Восточной Европе и Восточной Азии, уста-
новление диктаторского тоталитарного режима, ядерный проект, 
начало холодной войны.



«МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ»,
стало общим названием для советских военачальников, возглавлявших армии  

и фронта в решающих сражениях Великой Отечественной. 

Советские военачальники — полководцы и флотоводцы Великой Отечественной войны (1946 г.)
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В первом ряду (слева направо): главный маршал артиллерии 
Н. Н. Воронов, Маршал Советского Союза С. М. Будённый. Маршал 
Советского Союза К. К. Рокоссовский, Маршал Советского Союза 
И. С. Конев, Маршал Советского Союза А. М. Василевский, Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков, Генералиссимус Советского Союза 
И. В. Сталин, Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов, генерал армии 
Н. А. Булганин, генерал армии А. В. Хрулёв, Маршал Советского Союза 
Ф. И. Толбухин, маршал Советского Союза Л. А. Говоров, главный мар-
шал авиации А. Е.  Голованов, адмирал Ф. С. Октябрьский, маршал бро-
нетанковых войск Я. Н. Федоренко.

Сзади: генерал-майор инженерно-артиллерийской службы 
В. А. Дегтярёв, маршал бронетанковых войск С. И. Богданов, генерал 
армии А. И. Ерёменко, генерал армии М. А. Пуркаев, генерал-полков-
ник П. А. Курочкин, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы 
Ф. Ф. Петров.

Во втором ряду: контр-адмирал Н. В. Антонов, генерал-лейте-
нант В. Я. Клоков, генерал-полковник авиации К. А. Вершинин, адми-
рал В. Ф. Трибуц, генерал-полковник С. С. Бирюзов, генерал-полковник 

Фото: Самуил Гурарий, 1946 г.
СССР, Москва, Кремль.

К. Н. Галицкий, генерал-полковник артиллерии В. И. Казаков, генерал-пол-
ковник М. И. Казаков, генерал армии В. Д. Соколовский, генерал-майор 
А. А. Лобачёв, генерал-полковник К. С. Москаленко, генерал-полков-
ник А. С. Желтов, генерал-лейтенант И. С. Аношин, генерал-лейте-
нант И. Т. Коровников, генерал-полковник А. С. Жадов, генерал армии 
И. Е. Петров, генерал-лейтенант В. Н. Курдюмов, генерал-полковник 
В. И. Чуйков, генерал-полковник И. Т. Гришин. 

В третьем ряду: адмирал И. С. Юмашев, генерал-полковник 
П. И. Батов, генерал полковник авиации С. И. Руденко, генерал армии 
И. В. Тюленев, генерал-полковник В. С.  Попов, генерал-полковник В. Н. Гор-
дов, генерал-полковник танковых войск И.3. Сусайков, генерал-лейте-
нант В. Е.  Макаров, генерал-полковник А. В. Горбатов, генерал армии 
И. X.  Баграмян, генерал-полковник П. А.  Белов, маршал бронетанковых 
войск П. С. Рыбалко, генерал-полковник П. Л. Романенко, генерал-лей-
тенант И. К. Смирнов, генерал армии Г. Ф. Захаров, генерал-полков-
ник В. И. Кузнецов, генерал-полковник Д. Н.  Гусев, генерал-полковник 
М. М. Попов, генерал-полковник Д. Д.  Лелюшенко, генерал-полковник 
В. А.  Юшкевич, маршал войск связи И. Т. Пересыпкин.
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ЖУКОВ  
Георгий Константинович
(1896–1974)

Награды: Герой Монгольской Народной Республики, 
6 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 
3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1-й 
степени, орден Тувинской Республики, многие медали 
Советского Союза, ордена иностранных государств. 
Награжден Почетным оружием.  
В городе Москве сооружен памятник великому 
 полководцу. 

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, 
награжден двумя орденами «Победа». Участник гражданской 
войны, участвовал в разгроме кулацко-эсеровского мятежа в Там-
бовской губернии в должности командира кавалерийского эска-
дрона. Участник боев в МНР на р. Халхин-Гол в 1939 году в должно-
сти командующего советской армейской группой войск, которая 
разгромила вторгшиеся на территорию МНР японские войска. Был 
командующим Киевским особым военным округом. Великую Отече-
ственную войну начал в звании генерала армии в должности началь-
ника Генерального штаба. Был членом Ставки Верховного Главноко-
мандования. С августа 1941-го командовал войсками Резервного, 
Ленинградского, Западного фронтов. В 1942 году был назначен 
заместителем Верховного Главнокомандующего и 1-м заместите-
лем Наркома обороны. В 1944–1945 годах командовал 1-м Украин-
ским и 1-м Белорусским фронтами. По поручению ВГК подписал Акт 
о безоговорочной капитуляции Германии. Принимал Парад Победы 
в Москве 24 июня 1945 года. Внес огромный вклад в организацию 
и проведение ряда выдающихся сражений и операций Великой Оте-
чественной войны.
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ВАСИЛЕВСКИЙ 
Александр Михайлович
(1895–1977) 

Награды: 8 орденов Ленина, орден Октябрьской 
Революции, 2 ордена Красного Знамени, орден 
Суворова 1-й степени, орден Красной Звезды, орден 
«За службу Родине в Вооруженных Силах», многие 
медали Советского Союза, ордена иностранных 
государств. Награжден Почетным оружием. 

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, 
награжден двумя орденами «Победа». Участник гражданской войны 
в должности помощника командира полка. Окончил Военную акаде-
мию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР в 1937 году. С мая 
1940 года — заместитель начальника Главного оперативного управле-
ния Генштаба Красной Армии.  В июне 1941 года — генерал-майор. 
С августа 1941 года — заместитель начальника Генштаба и начальник 
Оперативного управления Генштаба. С июня 1942 года — начальник 
Генерального штаба Советских Вооруженных Сил. Одновременно 
с  октября 1942 года — заместитель Наркома обороны. 

Принимал непосредственное участие в планировании и проведе-
нии ряда выдающихся сражений и операций Великой Отечественной 
войны (Сталинградская битва, Курская битва, операции по освобо-
ждению Донбасса, Крыма, Белоруссии). С февраля 1945 года — 
командующий 3-м Белорусским фронтом и член Ставки ВГК. С июня 
1945 года назначен главнокомандующим советскими войсками 
на Дальнем Востоке. Под его руководством была спланирована 
и успешно проведена Маньчжурская стратегическая наступательная 
операция по разгрому Квантунской армии (9 августа — 2 сентября 
1945 года).
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ГРЕЧКО
Андрей Антонович 
(1903–1976)

Награды: 2 Золотые Звезды Героя Советского Союза 
(1.02.1958, 16.10.1973), 6 орденов Ленина, 3 ордена 
Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени 
и орден Суворова 2-й степени, 2 ордена Кутузова 
1-й степени, 2 ордена Богдана Хмельницкого 
1-й степени. Почетное оружие — именная 
шашка с золотым Гербом СССР (1968), а также 
10 иностранных орденов и медалей.

В 1941 г. Красная Армия начала одерживать победы. В этом году 
Гречко уже возглавлял 5-й кавалерийский корпус, который в 1942 г. 
освободил Барвенково. После многих успешных боев, чуть позже, 
Андрею Антоновичу передали в подчинение 12-ю армию, обороняю-
щую ворошиловоградское направление. Затем, осенью 1942 г., Гречко 
стал командовать 47-й армией. Они обороняли Черноморское побе-
режье. Несколько позже стал командиром 18-й армии, действующей 
в направлении Туапсе. После победы под Сталинградом в 1943 г. буду-
щий Маршал СССР Гречко стал командовать 56-й армией. 9 октября 
он первым сообщил в Генштаб об освобождении Кавказа. Андрей 
Антонович отлично зарекомендовал себя в многочисленных боях и был 
назначен заместителем командующего 1-го Украинского фронта. 
Благодаря искусной перегруппировке войск, которую провел Гречко, 
3-я танковая и 38-я армия мощным наступлением разгромили немцев 
в Киеве. 

В 1943 г. Гречко Андрей Антонович (годы войны принесли ему неоце-
нимый военный опыт) уже был в звании генерал-полковника. Его назна-
чили командовать 1-й гвардейской армией, которая потом находилась 
в  его подчинении до конца войны. Войска Гречко участвовали в осво-
бождении Житомира, Чехословакии, Польши. Потом армия Гречко 
добралась и до Праги.
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ГОВОРОВ  
Леонид Александрович
(1897–1955)

Награды: 5 орденов Ленина, 3 ордена Красного 
Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени, орден 
Кутузова 1-й степени, орден Красной Звезды 
и многие медали Советского Союза.

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, награжден 
орденом «Победа». Участник гражданской войны. Окончил Военную 
академию им. М. В. Фрунзе, а в 1938 году — Военную академию Гене-
рального штаба Вооруженных Сил СССР. Участник боев с белофин-
нами с 1939 по 1940 год в должности начальника штаба артиллерии 
7-й армии. В 1940 году назначен заместителем Генерального инспек-
тора артиллерии РККА. В мае 1941 года был назначен начальником 
Военной артиллерийской академии.

В 1941 году был назначен начальником артиллерии Западного 
направления, затем начальником артиллерии Резервного фронта, 
начальником артиллерии Западного фронта. С 18 октября 1941 года 
командовал войсками 5-й армии, державшей оборону на ближних 
подступах к Москве на Можайском направлении. Умело управлял 
войсками армии в период обороны и контрнаступления. Зарекомен-
довал себя как волевой командир, глубоко разбирающийся в тактике 
общевойскового боя.

В апреле 1942 года был назначен командующим группой войск 
Ленинградского фронта, а в июне — командующим войсками 
Ленинградского фронта. Войска под командованием Л. А. Говорова 
успешно участвовали в оборонительных боях и в прорыве блокады 
Ленинграда. После снятия блокады Ленинграда войска фронта про-
вели ряд успешных наступательных операций: Выборгскую, Таллин-
скую, Моонзундскую десантную и другие. Оставаясь командующим 
войсками своего фронта, успешно координировал боевые действия 
войск 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.
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ЕРЁМЕНКО
Андрей Иванович 
(1892–1970)

Награды: Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского 
Союза; 5 орденов Ленина; Орден Октябрьской 
Революции; 4 Ордена Красного Знамени; 3 Ордена 
Суворова1-й степени; Орден Кутузова 1-й степени; 
Почётное оружие с золотым изображением 
Государственного герба СССР (именная шашка); 
медали СССР.

С начала Великой Отечественной войны командующий , замести-
тель командующего Западным фронтом. В августе — октябре 1941 года 
командовал Брянским фронтом, прикрывавшим подступы к Москве 
с югозапада. Войска фронта не смогли предотвратить выход против-
ника в тыл войскам Юго-Западного фронта и остановить его насту-
пление на Тулу. С декабря командовал 4-й ударной армией Севе-
ро-Западного (с 22 января 1942 года Калининского) фронта, войска 
которой отличились на заключительном этапе Московской битвы 1941–
1942 года. В январе 1942 года тяжело ранен. С августа 1942 года коман-
дующий Юго-Восточным (с 28 сентября Сталинградским) фронтом, 
внёс большой вклад в организацию героической обороны Сталин-
града (Волгограда) в ходе Сталинградской битвы 1942–1943 годов. Упор-
ная оборона войск под командование Еременко в декабре 1942 года 
на реке Мышкова не позволила германской группе армий «Дон» про-
рваться к окружённой группировке, вынудила её перейти к обороне 
и прекратить попытки деблокирования. С января 1943 года команду-
ющий Южным фронтом, в феврале по состоянию здоровья и личной 
просьбе Еременко освобождён от должности. В апреле назначен коман-
дующим Калининским фронтом, а в ноябре 1943 — феврале 1944 года 
Еременко в резерве Ставки Верховного Главнокомандования. С фев-
раля 1944 года командующий Отдельной Приморской армией, 
с апреля — 2-м Прибалтийским фронтом, войска которого 
совместно с войсками 1-го и 3-го Прибалтийских фронтов участвовали 
в освобождении Латвии.

С марта 1945 года командующий 4-м Украинским фронтом, войска 
которого провели Моравско-Остравскую наступательную операцию 
и во взаимодействии с войсками 1-го и 2-го Украинского фронтов уча-
ствовали в Пражской операции.
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ВОРОНОВ  
Николай Николаевич
(1899–1968)

Награды: Герой Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»; 
6 орденов Ленина; Орден Октябрьской Революции; 
4 ордена Красного Знамени; 3 ордена Суворова 
1-й степени; Орден Красной Звезды; Медали СССР;
Орден «Крест Грюнвальда» I степени (Польша); 
Орден Возрождения Польши III степени (Польша);
Орден Партизанской Звезды I степени (Югославия); 
Орден Национального освобождения (Югославия);
Орден Сухэ-Батора (Монголия); Орден Красного 
Знамени (Монголия); Иностранные медали.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны, 14 июня 1941 года, 
он возглавил Главное управление ПВО, а 19 июля  1941 года стал началь-
ником всей артиллерии Советской Армии и одновременно замести-
телем народного комиссара обороны СССР.

На протяжении всей Великой Отечественной войны Воронов 
командовал артиллерией Красной Армии, внеся огромный вклад 
в достижение Победы. При его непосредственном участии осущест-
влялись планирование, подготовка и проведение боевых операций 
на Юго-Западном, Донском, Воронежском, Ленинградском, Вол-
ховском, Брянском, Западном, Северо-Западном, Калининском, 
3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Во время операции 
«Кольцо» по разгрому окружённой в Сталинграде армии Паулюса 
Воронов осуществлял от Ставки Верховного Главнокомандования 
общее руководство. 18 января 1943 года ему было присвоено звание 
Маршала артиллерии, а 21 февраля 1944 года — Главного маршала 
артиллерии. Он стал первым человеком, удостоенным этих званий.
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КОНЕВ 
Иван Степанович 
(1897–1973)

Награды: 7 орденов Ленина, орден Октябрьской 
Революции, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена 
Суворова 1-й степени, орден Красной Звезды, многие 
медали Советского Союза, ордена иностранных 
государств.

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, Герой 
ЧССР и МНР, награжден орденом «Победа». Участник гражданской 
войны, был комиссаром бригады, дивизии, штаба Народно-Револю-
ционной Армии Дальневосточной республики. Окончил Военную ака-
демию им. М. В. Фрунзе. Командовал рядом военных округов.

Великую Отечественную войну начал в звании генерал-лейтенанта 
в должности командующего 19-й армией. Командовал войсками 
Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го 
Украинских фронтов. Войска под командованием Конева успешно 
действовали в Смоленском сражении, Московской и Курской битвах, 
в форсировании Днепра, отличились в Кировоградской, Корсунь-Шев-
ченковской, Уманско-Баташанской, Львовско-Сандомирской, Вис-
ло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. Участник Парада 
Победы в Москве 24 июня 1945 года.
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МАЛИНОВСКИЙ  
Родион Яковлевич 
(1898–1967)

Награды: 5 орденов Ленина, 3 ордена Красного 
Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени,  
орден Кутузова 1-й степени и многие медали 
Советского Союза.

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, награж-
ден орденом «Победа», Народный Герой Югославии. Участник 1-й миро-
вой войны. Великую Отечественную войну начал на границе по реке Прут, 
где его корпус сдерживал попытки румынских и немецких частей пере-
правиться на нашу сторону. В августе 1941 — командующий 6-й армией. 
С декабря 1941 года командовал войсками Южного фронта. С августа 
по октябрь 1942 — войсками 66-й армии, сражавшейся севернее Ста-
линграда. В октябре-ноябре — заместитель командующего Воронеж-
ским фронтом. С ноября 1942 года командовал 2-й гвардейской армией, 
которая формировалась в Тамбовской области. Эта армия в декабре 
месяце 1942 года остановила и разгромила ударную группировку фаши-
стов, шедшую деблокировать Сталинградскую группировку фельдмар-
шала Паулюса (группа армий «ДОН» фельдмаршала Манштейна). 
С февраля 1943 года Р. Я. Малиновский командовал войсками Южного, 
а с марта того же года — Юго-Западного фронтов. Войска фронтов под 
его командованием освобождали Донбасс и Правобережную Украину. 
Весной 1944 года войска под командованием Р. Я. Малиновского осво-
бодили города Николаев и Одессу. С мая 1944 года Р. Я. Малиновский 
командовал войсками 2-го Украинского фронта. В конце августа вой-
ска 2-го Украинского фронта совместно с войсками 3-го Украинского 
фронта провели важную стратегическую операцию — Ясско-Кишинев-
скую. Это одна из выдающихся операций Великой Отечественной войны. 
Осенью 1944 — весной 1945 года войска 2-го Украинского фронта про-
вели Дебреценскую, Будапештскую и Венскую операции, разгромили 
фашистские войска в Венгрии, Австрии и Чехословакии. С июля 1945 года 
Р. Я. Малиновский командовал войсками Забайкальского округа, участво-
вал в разгроме японской Квантунской армии. После Великой Отечествен-
ной войны с 1945 по 1947 год Маршал Советского Союза Р. Я. Малинов-
ский командовал войсками Забайкальско-Амурского военного округа. 
С 1947 по 1953 год — командующий войсками Дальнего Востока, с 1953 
по 1956 год — войсками Дальневосточного военного округа.
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МЕРЕЦКОВ 
Кирилл Афанасьевич 
(1897–1968)

Награды: 7 орденов Ленина, орден Октябрьской 
Революции, 4 ордена Красного Знамени, 2 ордена 
Суворова 1-й степени, орден Кутузова 1-й степени, 
многие медали Советского Союза.

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, награжден 
орденом «Победа». Участник гражданской войны, помощник началь-
ника штаба дивизии. Окончил Академию РККА в 1921 году. В мае 
1937 года — заместитель начальника Генштаба РККА. С сентября 
1938 года — командующий войсками Приволжского военного округа. 
С 1939 года — командующий войсками Ленинградского военного 
округа. Был советским добровольцем-интернационалистом в Испа-
нии. Участник боев на Карельском перешейке во время военного 
конфликта с белофиннами. С августа 1940 года — начальник Гене-
рального штаба. С января по сентябрь 1941 года — заместитель Нар-
кома обороны СССР.

В начале Великой Отечественной войны в звании генерала армии — 
представитель Ставки Верховного Главнокомандующего на Северо-За-
падном и Карельском фронтах. С сентября 1941 года командовал 
войсками 7-й и с ноября 1941 — 4-й армий. С декабря 1941 года коман-
довал войсками Волховского фронта. С мая 1942 года командовал 
войсками 33-й армии, с июня 1942 года — вновь войсками Волховского, 
а с февраля 1944 года — Карельского фронтов. С весны 1945 года — 
командующий Приморской группой войск на Дальнем Востоке, в авгу-
сте-сентябре 1945 года — войсками 1-го Дальневосточного фронта. 
Войска под командованием К. А. Мерецкова успешно действовали, 
обороняя Ленинград, освобождая Карелию и Заполярье, успешно 
провели наступательную операцию на Дальнем Востоке, в Восточной 
Маньчжурии и Северной Корее. После войны командовал войсками 
Приморского, Московского, Беломорского и Северного военных окру-
гов. С 1955 по 1964 год — помощник министра обороны по высшим 
военным учебным заведениям. С 1964 года состоял в Группе генераль-
ных инспекторов Министерства обороны СССР.
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МОСКАЛЕНКО  
Кирилл Семёнович 
(1902–1985)

Награждён: 2 Золотыми Звездами Героя Советского 
Союза (23.10.1943, 21.02.1978); 7 орденами Ленина,
орденом Октябрьской Революции; 5 орденами 
Красного Знамени; 2 орденами Суворова 1-й степени,
2 орденами Кутузова 1-й степени, орденом Богдана 
Хмельницкого 1-й степени, орденом «Отечественной 
войны» 1-й степени; орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени 
и 15 медалями; почетным оружием — именной 
шашкой с золотым Гербом СССР, а также орденами 
и медалями Чехословакии, Польши, Англии и др. 
государств — всего 29 наград (в том числе 8 орденов). 
Маршалу присвоено звание Героя ЧССР.

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) генерал Моска-
ленко командовал бригадой, корпусами, армиями на Юго-За-
падном направлении. Прошел от Владимира-Волынского до Ста-
линграда, ведя тяжелые оборонительные бои на Украине и в битве 
на Волге (1941–1942). Армия Москаленко участвовала в Острого-
жско-Россошанской, Воронежско-Касторненской и Белгород-
ско-Харьковской наступательных операциях, в Курской битве, 
форсировании Днепра. В 1943 ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Как-то Сталин назвал его «генералом наступле-
ния». Его армия шла на главном направлении фронта. Совместно 
с танками П. С. Рыбалко, 38-я армия К. С. Москаленко ворвалась 
в Киев 6 ноября 1943 г. Она освобождала Украину, Польшу, Чехосло-
вакию, пробившись через Карпаты к Праге.
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РОКОССОВСКИЙ 
Константинович 
(1896–1968)

Награды: 7 орденов Ленина, орден Октябрьской 
Революции, 6 орденов Красного Знамени, ордена 
Суворова и Кутузова 1-й степени, многие медали 
Советского Союза, ордена иностранных государств. 
Награжден Почетным оружием.

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. 
Награжден орденом «Победа», командовал Парадом Победы в Москве 
24 июня 1945 года. Участник гражданской войны. Командовал эскадро-
ном, дивизионом и полком. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 
награжден двумя орденами Красного Знамени. После войны — коман-
дир 5-й кавалерийской бригады, которая участвовала в боях с бело-
китайца-ми на КВЖД в 1929 году. За эти бои был награжден третьим 
орденом Красного Знамени. С 1930 года командовал кавалерийскими 
дивизиями и корпусами.Великую Отечественную войну К. К. Рокоссов-
ский встретил в звании генерал-майора в должности командира 9-го 
механизированного корпуса на Юго-Западном фронте. С середины 
июля 1941 года командовал 16-й армией Западного фронта, с июля 
1942 — войсками Брянского фронта, а с сентября 1942 — войсками 
Донского фронта. С февраля 1943 командовал войсками Централь-
ного, а с октября — Белорусского фронтов. С февраля 1944 — вой-
сками 1-го, а с ноября — 2-го Белорусских фронтов. Войска под коман-
дованием К. К. Рокоссовского отличились в Смоленском сражении, 
в битве за Москву, в Сталинградской и Курской битвах, в Белорусской, 
Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 
Во всех этих сражениях К. К. Рокоссовский проявил яркий, самобытный 
полководческий талант. Особенно оригинальной была его операция при 
освобождении Белоруссии (кодовое название «Багратион»).
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СОКОЛОВСКИЙ  
Василий Данилович 
(1897–1968) 

Награды: Золотая Звезда Героя Советского Союза 
(29.05.1945), 8 орденов Ленина, орден Октябрьской 
Революции, 3 ордена Красного Знамени, 3 ордена 
Суворова 1-й степени, 3 ордена Кутузова 1-й степени,
всего 18 орденов и 8 медалей; Тувинский Орден 
Республики, почетное именное оружие — шашку 
с золотым Гербом СССР (1968) и еще 10 иностранных 
орденов и 6 медалей.

Во время Великой Отечественной войны (1941–1945) прошел бое-
вой путь от Москвы до Берлина, возглавляя штабы фронтов, кото-
рыми командовали знаменитые полководцы, маршалы Г. К. Жуков 
и И. С. Конев. Особенно отличился в битве под Москвой. Он прини-
мал непосредственное участие в планировании и осуществлении 
контрнаступлении под столицей. В Курской битве В. Д. Соколовский 
командовал Западным фронтом, который участвовал в операции 
«Кутузов» под Орлом. Затем последовало освобождение Смолен-
ска (операция «Суворов»).

 С именем В. Д. Соколовского связаны освобождение Украины, 
Польши, Чехословакии, штурм Берлина, где он предъявил врагу уль-
тиматум о безоговорочной капитуляции.

  29 мая 1945 года ему было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 27 раз салютовала Москва войскам генерала Соко-
ловского. 24 июня 1945 года на Параде Победы он вел колонну 1-го 
Белорусского фронта. 4 июля 1946 года В. Д. Соколовский получил 
звание Маршала Советского Союза.
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ТОЛОБУХИН 
Фёдор Иванович 
(1894 — 1949)

Награды: 2 ордена Ленина, 3 ордена Красного 
Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени, орден 
Кутузова 1-й степени, орден Красной Звезды, многие 
иностранные ордена и медали Советского Союза. 
Маршалу Советского Союза Ф. И. Толбухину сооружен 
памятник в городе Москве. Город Добрич в Болгарии 
переименован в город Толбухин.

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Награжден 
орденом «Победа», Герой Народной Республики Болгарии. Участник 
гражданской войны. Был начальником штаба дивизии и начальником 
оперативного отдела штаба армии. С июля 1938 по август 1941 года — 
начальник штаба Закавказского военного округа.В период Великой 
Отечественной войны — начальник штаба Закавказского, Кавказ-
ского и Крымского фронтов. В мае — июле 1942 года — заместитель 
командующего войсками Сталинградского военного округа. С июля 
1942 года — командующий 57-й армией Сталинградского фронта. 
С февраля 1943 года — командующий 68-й армией на Северо-Запад-
ном фронте. С марта 1943 года Ф. И. Толбухин был назначен коман-
дующим войсками Южного фронта, переименованного 20 октября 
1943 года в 4-й Украинский фронт. С мая 1944 года и до конца войны 
командовал войсками 3-го Украинского фронта. Командуя войсками, 
проявил яркий полководческий талант и организаторские способности. 
Войска под его командованием успешно действовали в операциях 
по освобождению Донбасса и Крыма. В августе 1944 года войска 3-го 
Украинского фронта совместно с войсками 2-го Украинского фронта 
блестяще провели Ясско-Кишиневскую операцию.Войска фронта под 
командованием Ф. И. Толбухина участвовали в Белградской, Будапеш-
тской, Балатонской и Венской операциях. Ф. И. Толбухин умело орга-
низовал взаимодействие советских войск с войсками болгарской 
и югославской армий. С сентября 1944 года маршал Ф. И. Толбухин 
был председателем Союзной контрольной комиссии в Болгарии.
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ЧУЙКОВ  
Василий Иванович
( 1900–1982)

Награды: 2 Золотыми Звездами Героя Советского 
Союза; 9 орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, 4 орденами Красного Знамени,
3 орденами Суворова 1-й степени, орденом Красной 
Звезды, 17 медалями,а также 22 иностранными награ-
дами, в том числе 9 орденами. Награжден именной 
шашкой с золотым Гербом СССР (1968).

Советский военачальник. Маршал Советского Союза. Дважды 
Герой Советского Союза. Главнокомандующий Группой советских 
войск в Германии, Командующий Киевским военным округом, Глав-
нокомандующий Сухопутными войсками СССР — заместитель 
Министра обороны СССР, Начальник войск гражданской обороны 
СССР.

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) генерал Чуй-
ков героически оборонял Сталинград. «Клянусь: или умру в Сталин-
граде, или отстою его», — сказал 43-летний командарм. С сентя-
бря 1942 года и до конца войны командовал 62-й (8 гвардейской) 
армией. Воевал в Донбассе, отличился в битве за Днепр, в опера-
циях на Правобережной Украине, освобождал Польшу. В Висло-О-
дерской операции войска 8-й гвардейской армии Чуйкова прошли 
через лагерь смерти Майданек (под Люблином), освободили города 
Лодзь и Познань и захватили плацдарм на западном берегу Одера. 
В Берлинсой операции, прорвавшись через Зееловские высоты, 
гвардейцы Сталинграда штурмовали столицу Германии и вместе 
с другими войсками овладели ею. Здесь, в поверженной столице 
врага, к Чуйкову явился генерал Кребс, который сообщил о само-
убийстве фашистского фюрера А. Гитлера (30.04.1945). За годы 
войны Чуйкову дважды было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Чуйков написал книги: «Сражение века», «Начало пути», «Гвар-
дейцы Сталинграда идут на Запад», «Конец третьего рейха», «От Ста-
линграда до Берлина» и др.
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ИСТОРИЯ СЕЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Из воспоминаний 
Мартыновой Татьяны Ивановны:

Великая Отечественная война. Сколько выпито горя 
до дна! Из нашего села ушло на фронт 1023 человека. 
Из них не вернулись 386 односельчан Да и тех, кто вер-
нулся, часто смерть вырывала из рядов живых. Они вое-
вали с первых дней войны на всех фронтах. Так совпало, 
что в июне 1941 г. состоялся первый выпуск учащихся Илов-
ской средней школы. Аттестаты о среднем образова-
нии получили 26 человек. Документы выпускникам вручил 
директор школы М. Я. Куликов.

Село находилось в фашистской оккупации с 5 июля 
1942 г. по 19 января 1943 г. В это время были повешены 
4 человека, расстреляны 8 человек, 100 юношей и деву-
шек угнаны в Германию.

«Каждое утро жителей села сгоняли к зданию комен-
датуры отсюда людей развозили к месту работы Иловцев 
заставляли полоть. Косить. Молотить, рыть окопы, заготав-
ливать брёвна в лесу для укреплений, зимой расчищать 
дороги. Жилось голодно и холодно. Люди находились 
в  постоянном страхе и не верилось тогда, что наступит 
день освобождения». Война прошла через каждую семью. 
На фронт ушли отец, брат, муж, сын. Домой приходили 
письма, похоронки. 
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ИСТОРИЯ СЕЛА в годы Великой Отечественной войны.

Из воспоминаний Черных Анастасии Васильевны: 

«Последние дни и часы пребывания в селе были 
особенно напряженные, фашисты стали беспокой-
ными и подозрительными. мы поняли, Что наши близко 
17 января в селе появились разведчики — это были сиби-
ряки — рослые в полушубках и валенках. Они сказали, 
чтобы мы сидели в погребах, скоро Иловка будет осво-
бождена, разведчики ушли. Последние дни и часы 
пребывания немцев в нашем селе были особенно 
страшны, им везде мерещились партизаны, всё зло они 
вымещали на жителях. Все улицы запрудили повозки 
и машины. Несколько раз фашисты уходили из села 

и вновь возвращались. Если бы вы знали как мы радо-
вались когда в село пришли наши». Последние бои… 
Однако со стороны Острогожска к селу Иловка подошли 
четыре венгерские и две немецкие пехотные дивизии, 
которые пытались вырваться из окружения на запад. 
От Алексеевки в этом же направлении подошла трёхты-
сячная колонна оккупантов. Враг отступал, но не соби-
рался сдаваться. И вот как описывает произошедшее 
командир 305-й стрелковой дивизии Иван Данилович: 
«1004-й стрелковый полк, овладевший Афанасьевкой, 
завязал тяжёлые бои за Иловское (село Иловка). 

Из фронтового письма жителя села Иловки Ожерельева Егора Никитовича: 

«Здравствуй дорогая моя жена Луша. Спешу уведомить 
Вас письмом, что я пока жив и здоров, того и Вам желаю. 
Посылаю свой мягкосердечный привет особо своим 
дорогим и любимым деткам дочке Шуре и сыночку Васе, 
а также папашке и маме, и всем родственникам. Луша, 
я ваше письмо получил. Воюем. Ничего не поделаешь, 
надо защищать свою Родину от захватчиков. 

Пишите чаще. Какие есть у Вас новости? Дорогая 
жена Луша, мне ещё труднее стало, когда я узнал, что 
ты очень горюешь. Луша не горюй мне будет легче» 

Это письмо написано осенью 1942 года. Автоматчик— 
рядовой Ожерельев Егор Никитович погиб в Прибалтике 
в 1944 году.

Недалеко от Иловки располагался аэродром. Летом 
1943 г. в бою погиб экипаж бомбардировщика во главе 
с Героем Советского Союза Б. Н. Паниным, уроженцем 
Нижнего Новгорода. Его именем названа одна из улиц села.

19 января 1943 года от немецко-фашистских захватчи-
ков был освобождён Алексеевский район. 
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Неторопливый и предусмотрительный майор М. И. Горо-
вецкий умелыми действиями сковал противника перед 
фронтом, а обходным манёвром и ударом по флангу 
в тыл врага овладел этим важным населённым пунктом 
на подступах к районному центру Алексеевке. 

Прорвавшиеся через полосу леса подразделения полка 
с боем и почти одновременно с передовыми частями 3-й 
танковой армии вышли к аэродрому. Не ожидавшие в эту 
ночь такого быстрого продвижения наших войск враже-
ские самолёты не успели взлететь в ночное небо, и свыше 
40 стервятников были захвачены… Вражеский дивизион, 
располагавшийся на высотах у Иловского и стрелявший 
по нашей наступающей пехоте, также был разгромлен. 
Зенитные пушки, накануне стрелявшие по нашим штурмо-
викам, теперь уже оказались в качестве трофеев 1004-го 

стрелкового полка. Таким образом, выходом дивизии 
в этот район и встречей с танкистами армии генерала 
П. С. Рыбалко по существу и было завершено окружение 
противника, как это и предусматривалось планом насту-
пательной операции». Последних оккупантов в Алексеев-
ском районе уничтожили 23 января 1943 года. 

Трудности не закончились с приходом в наше село 
Советских войск. В разграбленном селе не осталось 
лошадей и волов, женщины дети и старики лопатами вска-
пывали колхозные поля, таскали на себе бороны, выгре-
бали всё до последнего зёрнышка, чтобы эти поля были 
засеяны. Жили впроголодь, но трудились, сдавали зерно 
государству, перевыполняли план, хотя требования были 
очень жёсткими. Но люди делали всё для фронта всё для 
Победы.

Иловцы встречают советских танкистов 
1943

Картину по известному памятному снимку Написал ветеран Великой 
Отечественной войны Шихатов Пётр Ильич (1921 -?)
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Архипов Митрофан Алексеевич 
(1900−1941)

Белых Алексей Андреевич
нет данных

Архипов Михаил Власович 
(1914−1942)

Белых Андрей Стефанович 
(?−1942)

Бакланов Яков Стефанович 
(1923−1943)

Белых Алексей Андреевич 
(1919−1941)

Бакланов Алексей Стефанович 
(1912−1945)

Белых Иван Павлович 
(1903−1943)

НАШИ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ… 
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Белых Егор Никитич 
(1906−1945)

Бортников Иван Романович 
(1924−1943)

Бортников Роман Никитич 
(1905−1943)

Демьянов Степан Максимович 
(1907−1941)

Бортников Павел Никитич 
(1901−1944)

Веретенников Афанасий Яковлевич 
(1921−1943)

Бакланов Никита Александрович 
(1902−1941)

Дворяцких Николай Сергеевич 
нет данных

ОНИ УШЛИ НА ФРОНТ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ…
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Демьянов Кузьма Иванович 
(1924–1945)

Демьянов Стефан Федорович
(1923–1943)

Демьянов Митрофан Епифанович 
(1901–...) без вести пропавший

Дутов Иван Евлокимович
(1922–1943)

Дутов Митрофан Федорович 
(1910–1945)

Дутов Иван Кириллович
(1904–1942)

Евдокимов Григорий Филиппович  
(1917–1943)

Дутов Митрофан Николаевич
(1923−1943)

НАШИ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ… 
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Жиряков Егор Михайлович
(1915−1945)

Евдокимов Иван Стефанович
(1912–1944)

Злобин Влалимир Евдокимович
(...–1940)

Зенцов Сергей Никифорович 
(1918–1941)

Евдокимов Лука Антонович
(1912−1944)

Злобин Иван Семенович  
(1921–1942) 

Злобин Иван Григорьевич
(1922–1941)

Казанов Федор Михайлович
(1901–1941) 

ОНИ УШЛИ НА ФРОНТ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ…
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 Колядинцев Федор Григорьее
(1907–1943)

Моисеев Леонид Васильевич 
(1920–1943)

Коробов Андрей Константинович 
(1919–...)

Кузнецов Максим Семенович
(1902–1944) 

Коробов Иван Егорович 
 (1921–1941) 

Кузнецов Филипп Трофимович
(...–1941)

Кузнецов Григорий Яковлевич 
 (1910–1941)

Маничкин Егор Иванович
(1901–1942)

НАШИ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ… 
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Моисеев И. М. 
нет данных

Моисеев Иван Тихонович 
(1919–1941)

Попов Василий Иванович
(1906–1944)

Павлов Иван Захарович
(1913–1942)

Пенкин о Трофимович
(1920 — 1945)

Пенкин Филипп Петрович 
(1902–1941)

Пенкин Николай Михайлович
(1923 — 1943)

Попов Владимир Егорович
(1920–1942)

ОНИ УШЛИ НА ФРОНТ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ…
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Росляков Михаил Иванович
(1909–1942)

Попов Семен Михайлович
(1900–1942)

Попов Григорий Митрофанович
(1912–1945)

Попов Тимофей Иосипович
(1924–1943)

Попов Иван Тимофеевич
(1926–1945)

Рыжих Алексей Федорович 
(1910–1945)

Попов Иван Яковлевич
(1915–1943)

Рыжих Митрофан Иванович 
(1905–1943)

НАШИ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ… 
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Рыжих Василий Кузьмич
(...–1942)

Рыжих Василий Кузьмич
(1917–1942) 

Серищев Лаврентий Васильевич 
(1914–1941)

Ряполов Иван Семенович
(1920–...)

Рыжих Иван Кузьмич
(1924–1945)

Рыжих Филипп Ефимови 
(1903–1943)

Рыжих Иван Федорович
(1921–1942)

Смехнов Иван Федотьевич 
(1899–1945) 

ОНИ УШЛИ НА ФРОНТ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ…
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Скорлупин Михаил Иванович
(1912−1943)

Сысоев Иван Данилович
(1924−1945)

Ушаков Федор Николаевич
(1926 −1945)

Соколов Петр Евсеевич
(1905−1943)

Федорищев Иван Васильевич |
(1923−1943)

Сысоев Александр Назарович  
(1912−...) пропал без вести

Федорищев Савелий Владимирович
(1918−1941)

Федорищев Стефан Павлович 
(1902−1943)

НАШИ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ… 
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Федорищев Матвей Давыдович
нет данных

Федорищев Михаил Никитич
(1922 −1943)

Федорищев Павел Павлович
(1904−1941)

Кузнецов Филипп Анисимович
(1911−1945)

Хирьянов Григорий Кирилович
(1900−1941)

ОНИ УШЛИ НА ФРОНТ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ…

Хирьянов Григорий Свиридович 
(1906–1943)

Хирьянов Захар Антонович
(1915–1941)

Хирьянов Кондрат Яковлевич
(1919–1941)
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Хирьянов Михаил Свиридович 
(1915–1942)

Хирьянов Степан Осипович 
(...–1941)

Хирьянов Федор Михайлович
(1899–1942)

Хирьянов Иван Николаевич
(1914–1941)

Хирьянов Яков Яковлевич 
(1916–1944)

Ходыкин Григорий Петрович 
(1901−1943)

Хохлов Максим Романович 
(1904−1945)

Шихатов Давид Иванович 
(1902−1941)

НАШИ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ… 
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Иловцы… Их имена неизвестны

Ястребов Михаил Иванович
(1915−1943)

ОНИ УШЛИ НА ФРОНТ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ…



42

Маничкин Николай Павлович 
(1924−1944)

Сведения о личном составе

Донесение 
о безвозвратных  
потерях

Дата рождения: ___.___.1924

Место рождения: Воронежская 
обл., Алексеевский р-н, с. Иловка

Дата и место призыва: 18.03.1943, 
Алексеевский РВК, Воронежская 
обл., Алексеевский р-н

Воинское звание: гв. мл. сержант

Последнее место службы: 
1 гв. А 317 гв. иптап

Дата выбытия: 08.11.1944

Причина выбывания: убит

Именной список части

 
 
Дата рождения: ___.___.1924

Место рождения: Воронежская 
обл., с. Иловка

Дата призыва: 18.03.1943, 

Место призыва: Алексеевский 
РВК, Воронежская обл., 
Алексеевский р-н

Воинское звание: мл. сержант

Воинская часть: 871 сп 276 сд

Выбытие из воинской части: 
08.12.1943

Дата прибытия: 07.12.1943

Откуда прибыл: 1 оусп

Картотека награждений

 
 
Медаль «За отвагу»

24.01.1944

Дата рождения: ___.___.1924

Воинское звание: мл. сержант
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Пенкин Поликарп Иванович
(1925 — март 1944)

Умер от ран в госпитале. 

Также не вернулись с полей войны: Жиряков Борис Михайлович, Белых Николай 
Иванович, Рыжих Петр Андреевич, Рыжих Григорий Андреевич, Дутов Иван Иванович 
и другие воины иловцы.



44

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Вглядитесь в эти фотографии. У этих портретов 
одно имя — ПАМЯТЬ. Память о вечно живых, которые, 
не жалели себя, не щадили своих жизней, чтобы их дети, 
внуки, правнуки  жили в свободной стране, были счаст-
ливы, свободны. Не смотря на то, что прошло много 
времени, мы помним и гордимся заслугами земляков 
перед Родиной. Их имена занесены в Книгу Памяти. 
Уже выросло не одно поколение иловцев на примере 
их жизни, их беззаветного служения Родине, их отваги 
и мужества.



СЛАВА ВОИНАМ — ЗЕМЛЯКАМ!СЛАВА ВОИНАМ — ЗЕМЛЯКАМ!

Авраменко Валентина Алексеевна
Авраменко Прокофий Евдокимович
Аркатов Кузьма Евдокимович
Архипов Алексей Алексеевич
Архипов Алексей Иванович 
Архипов Андрей Ефремович
Архипов Артем Иванович 
Архипов Григорий Тарасович
Архипов Дмитрий Архипович
Архипов Митрофан Алек.
Архипов Михаил Власович
Архипов Николай Петрович
Архипов Петр Ефимович
Архипов Сергей Иванович 
Архипов Федор Васильевич
Архипова Наталья Архиповна
Афанасьев Никита Никитич
Бакланов Александр Федорович
Бакланов Алексей Стефанович
Бакланов Василий Стефанович
Бакланов Данил Антонович
Бакланов Данил Федорович
Бакланов Егор Михайлович
Бакланов Иван Гаврилович 

Бакланов Кузьма Макарович
Бакланов Митрофан Федорович
Бакланов Михаил Федорович
Бакланов Михаил Филиппович
Бакланов Николай Петрович
Бакланов Петр Андреевич
Бакланов Стефан Яковлевич
Бакланов Яков Стефанович
Бакланов Яков Федорович
Безбородых Алексей Кузьмич
Безбородых Алексей Макарович
Безбородых Андрей Иванович
Безбородых Андрей Трофимович
Безбородых Афанасий Иванович
Безбородых Василий Кузьмич
Безбородых Григорий Терентьевич
Безбородых Егор Афанасьевич
Безбородых Елисей Кузьмич
Безбородых Ефим Афанасьевич
Безбородых Ефим Нифедьевич
Безбородых Иван Афанасьевич
Безбородых Иван Павлович 
Безбородых Иван Филиппович
Безбородых Козьма Андреевич

Безбородых Кузьма Антонович
Безбородых Леонтий Ефимович
Безбородых Михаил Иванович 
Безбородых Михаил Николаевич 
Безбородых Николай Федорович
Безбородых Павел Андреевич
Безбородых Павел Трофимович
Безбородых Тихон Кириллович
Безбородых Тихон Кириллович
Безбородых Тихон Петрович
Безбородых Яков Кузьмич
Белозерских Михаил Константинович
Белых Алексей Андреевич
Белых Андрей Стефанович
Белых Василий Андреевич
Белых Василий Иванович
Белых Василий Павлович
Белых Владимир Федорович
Белых Григорий Андреевич
Белых Давыд Иванович 
Белых Егор Иванович
Белых Егор Никитич
Белых Иван Андреевич
Белых Иван Иванович 

Белых Иван Иванович 
Белых Иван Кузьмич
Белых Иван Митрофанович
Белых Иван Нифедьевич
Белых Иван Павлович
Белых Иван Яковлевич
Белых Игнат Гаврилович
Белых Кузьма Иванович
Белых Кузьма Федотович
Белых Лука Митрофанович
Белых Мария Александровна
Белых Митрофан Федотович
Белых Михаил Иванович 
Белых Михаил Митрофанович
Белых Михаил Нифедьевич
Белых Никита Андреевич
Белых Никита Андреевич
Белых Николай Дмитриевич
Белых Николай Степанович
Белых Павел Федотович
Белых Петр Андреевич
Белых Петр Игнатьевич
Белых Роман Иванович 
Белых Федор Егорович

С П И С О К   У Ч АС Т Н И КО В  В Е Л И КО Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы  С .  И Л О В К А



Белых Федор Корнеевич
Божанов Григорий Иванович 
Бортников Аким Андреевич
Бортников Алексей Матвеевич
Бортников Гаврил Митрофанович
Бортников Гаврил Ник.
Бортников Захар Васильевич
Бортников Иван Матвеевич
Бортников Иван Митрофанович
Бортников Иван Никитич
Бортников Иван Романович
Бортников Илларион Иванович
Бортников Никита Александрович
Бортников Павел Никитич 
Бортников Петр Михайлович
Бортников Прохор Митрофанович
Бортников Роман Никитич 
Бортников Самуил Никитич
Бортников Семен Иванович
Бортников Сергей Андреевич
Бортников Стефан Матвеевич
Бортников Яков Андреевич
Бортников Яков Андреевич
Бугаков Андриан Дмитриевич
Бугаков Борис Зин.
Бугаков Василий Васильевич
Бугаков Василий Тихонович
Бугаков Егор Никитич
Бугаков Игнат Афанасьевич
Бугаков Игнат Афанасьевич
Бугаков Николай Иванович 
Бугаков Тимофей Филиппович
Бугаков Федор Кузьмич 
Бугаков Яков Филиппович
Будаев Павел Алексеевич
Васильев Александр Алексеевич
Веретенников Афанасий А.
Веретенников Афанасий Яковлевич
Веретенников Логвин Яковлевич
Гельбих Алексей Кириллович
Губин Алексей Андреевич
Губин Андрей Алексеевич
Губин Василий Никитич
Губин Дмитрий Иванович 
Губин Иван Андреевич
Губин Иван Илларионович
Губин Игнат Тимофеевич

Губин Михаил Стефанович
Губин Никита Андреевич
Губин Терентий Никитович
Губин Тимофей Никитович
Губин Федор Алекс.
Губина Пелагея Николаевна
Дворяцкий Андрей Сергеевич
Дворяцких Андрей Стефанович
Дворяцких Дмитрий Сергеевич
Дворяцких Иван Васильевич
Дворяцких Николай Никитич
Дворяцких Николай Сергеевич
Дворяцких Поликарп Никитич
Дворяцких Тихон Никитич
Дворяцких Федор Никитич
Дворяцких Харитон Сергеевич
Демьянов Алексей Дмитриевич
Демьянов Афанасий Федорович
Демьянов Василий Федорович
Демьянов Гаврил Стефанович
Демьянов Григорий Никитич
Демьянов Данил Николаевич
Демьянов Данил Павлович
Демьянов Егор Васильевич
Демьянов Егор Григорьевич
Демьянов Егор Григорьевич
Демьянов Захар Иванович
Демьянов Захарий Михайлович
Демьянов Иван Васильевич
Демьянов Иван Григорьевич
Демьянов Иван Митрофанович
Демьянов Иван Николаевич
Демьянов Иван Федорович
Демьянов Илья Куприянович
Демьянов Илья Федорович
Демьянов Карп Яковлевич
Демьянов Кирилл Андрианович
Демьянов Кузьма Григорьевич
Демьянов Кузьма Иванович
Демьянов Кузьма Сидорович
Демьянов Матвей Прохорович
Демьянов Митрофан Епифанович
Демьянов Михаил Илларионович
Демьянов Михаил Павлович
Демьянов Николай Ефремович
Демьянов Николай Павлович
Демьянов Пантелей Алексеевич

Демьянов Пантелей Еп.
Демьянов Петр Андрианович
Демьянов Петр Иванович
Демьянов Семен Куприянович
Демьянов Степан Алексеевич
Демьянов Степан Федорович
Демьянов Стефан Ал.
Демьянов Стефан Максимович
Демьянов Тихон Васильевич
Демьянов Трофим Андреевич
Демьянов Федор Андреевич
Демьянов Федор Андреевич
Демьянов Федор Стефанович
Демьянов Федор Федорович
Демьянова Анна Николаевна
Дубенцев Николай Иванович 
Дутов Алексей Иванович
Дутов Алексей Николаевич
Дутов Алексей Стефанович
Дутов Дмитрий Петрович
Дутов Захар Никитич
Дутов Иван Евдокимович
Дутов Иван Иванович
Дутов Иван Кириллович
Дутов Иосиф Андреевич
Дутов Козьма Федорович
Дутов Кузьма Стефанович
Дутов Митрофан Никитич
Дутов Митрофан Федорович
Дутов Михаил Петрович
Дутов Михаил Сергеевич
Дутов Николай Николаевич 
Дутов Пантелей Петрович
Дутов Петр Анисимович
Дутов Петр Иванович
Дутов Петр Митрофанович
Дутов Петр Стефанович
Дутов Петр Федорович
Дутов Роман Иванович
Дутов Сергей Андреевич
Дутов Сергей Иосифович
Дутов Яков Федорович
Евдокимов Александр Петрович
Евдокимов Алексей Петрович
Евдокимов Андрей Ермолаевич
Евдокимов Андрей Никитич
Евдокимов Андрей Никифорович 

Евдокимов Аностас В.
Евдокимов Антон Семенович
Евдокимов Василий Андреевич
Евдокимов Василий Афанасьевич
Евдокимов Василий Григорьевич
Евдокимов Василий Иванович 
Евдокимов Василий Матвеевич
Евдокимов Василий Стефанович
Евдокимов Григорий Иванович
Евдокимов Григорий Филиппович
Евдокимов Дмитрий Михайлович
Евдокимов Дмитрий Петрович
Евдокимов Егор Петрович
Евдокимов Иван Ермолаевич
Евдокимов Иван Матвеевич
Евдокимов Иван Петрович
Евдокимов Иван Степанович
Евдокимов Иван Филиппович
Евдокимов Игнат Никифорович
Евдокимов Илья Трофимович
Евдокимов Кузьма Петрович
Евдокимов Лука Антонович
Евдокимов Михаил Анисимович
Евдокимов Михаил Иванович 
Евдокимов Михаил Николаевич
Евдокимов Павел Иванович 
Евдокимов Петр Иванович
Евдокимов Петр Павлович
Евдокимов Петр Филиппович
Евдокимов Сафрон Филиппович
Евдокимов Сергей Иванович 
Евдокимов Стефан Иванович
Евдокимов Тихон Иванович
Евдокимов Федор Ефимович
Евдокимов Федор Стефанович
Евдокимов Федос Иванович
Евдокимов Яков Михайлович
Жиряков Борис Михайлович
Жиряков Георгий Иванович
Жиряков Егор Михайлович
Жиряков Иван Алек.
Жиряков Николай Иванович
Зверев Иван Митрофанович
Зверев Никит Григорьевич
Зверев Тихон Григорьевич
Зверев Трофим Федотович
Зенцов Афанасий Андреевич



Зенцов Василий Афанасьевич
Зенцов Иван Кузьмич
Зенцов Кирилл Семенович
Зенцов Кузьма Иванович 
Зенцов Никита Ильич
Зенцов Павел Афанасьевич
Зенцов Петр Ильич
Зенцов Семен Никифорович
Зенцов Сергей Никифорович 
Злобин Алексей Васильевич
Злобин Алексей Петрович
Злобин Андрей Варфаломеевич
Злобин Афанасий Варфоломеевич
Злобин Афанасий Еф.
Злобин Василий Афанасьевич 
Злобин Владимир Евдокимович
Злобин Георгий Иванович
Злобин Иван Григорьевич
Злобин Иван Евдокимович
Злобин Иван Евдокимович
Злобин Иван Семенович
Злобин Федор Васильевич
Ивлев Павел Петрович
Канарский Николай
Канищев Платон Митрофанович
Канищев Федор Митрофанович
Карпелянских Павел Ефимович
Качанов Андрей Федорович
Качанов Егор Михайлович
Качанов Петр Михайлович
Качанов Семен Иванович
Качанов Семен Михайлович
Качанов Федор Иванович
Качанов Федор Михайлович
Кириченко Гаврил Прокофьевич
Клишин Федор Васильевич
Ковылкин Алексей Игнатьевич
Ковылкин Алексей Сергеевич
Ковылкин Григорий Игнатьевич
Ковылкин Иван Иванович 
Ковылкин Иван Феоктисович
Ковылкин Николай Семенович
Ковылкин Николай Сергеевич
Ковылкин Петр Семенович
Ковылкин Семен Феоктистович
Ковылкин Федор Сергеевич
Козырев Григорий Федорович

Колединцев Евдоким Васильевич
Колединцев Митрофан И.
Колосов Михаил Степанович
Колядин Василий Дмитриевич
Колядин Василий Иванович
Колядинцев Алексей
Колядинцев Афанас Данилович
Колядинцев Петр Данилович 
Колядинцев Федор Григорьевич
Копейцев Яков Лукич
Коробов Алексей Дмитриевич
Коробов Алексей Иванович 
Коробов Алексей Стефанович
Коробов Алексей Тихонович
Коробов Андрей Константинович
Коробов Василий Алексеевич
Коробов Григорий Иванович
Коробов Григорий Иванович
Коробов Иван Егорович
Коробов Иван Иванович 
Коробов Иван Митрофанович
Коробов Иван Степанович
Коробов Иван Тихонович
Коробов Михаил Алексеевич
Коробов Николай Алексеевич
Коробов Петр Тихонович
Коробов Стефан Егорович
Коробов Федор Иванович
Коробов Яков Тихонович
Костенников Яков Иванович
Костылев Алексей Петрович
Костылев Андрей Прохорович
Костылев Василий Петрович
Костылев Герасим Петрович
Костылев Дмитрий 
Костылев Иван Григорьевич
Костылев Илья Иванович
Костылев Николай Андреевич

Костылев Николай Ефимович
Костылев Павел Прохорович
Костылев Стефан Петрович
Костылев Федор Иосифович
Костылев Яков Петрович
Кочанов Федор Иванович 
Красноружский Тихон Андреевич
Кузнецов Алексей Анисимович
Кузнецов Алексей Самуилович
Кузнецов Андрей Афанасьевич
Кузнецов Андрей Трофимович
Кузнецов Василий Гаврилович
Кузнецов Василий Иванович 
Кузнецов Григорий Иванович
Кузнецов Григорий Максимович
Кузнецов Григорий Трофимович
Кузнецов Григорий Яковлевич
Кузнецов Евдоким Иванович 
Кузнецов Егор Афанасьевич
Кузнецов Егор Матвеевич
Кузнецов Егор Павлович
Кузнецов Егор Яковлевич
Кузнецов Иван Козьмич
Кузнецов Иван Стефанович
Кузнецов Иван Тимофеевич
Кузнецов Илларион Петрович
Кузнецов Иосиф Леонтьевич
Кузнецов Иосиф Федорович
Кузнецов Карп Иванович 
Кузнецов Кирилл Семенович
Кузнецов Кузьма Егорович
Кузнецов Куприян Егорович
Кузнецов Максим Семенович
Кузнецов Матвей Иванович 
Кузнецов Митрофан Васильевич
Кузнецов Михаил Иванович 
Кузнецов Михаил Трофимович
Кузнецов Михаил Филиппович

Кузнецов Никифор Иванович 
Кузнецов Николай Иванович 
Кузнецов Николай Максимович 
Кузнецов Николай Матвеевич
Кузнецов Павел Егорович
Кузнецов Пантелей Терентьевич
Кузнецов Петр Иванович 
Кузнецов Петр Николаевич
Кузнецов Петр Терентьевич
Кузнецов Самуил Егорович
Кузнецов Самуил Кир.
Кузнецов Семен Яковлевич
Кузнецов Сергей Семенович
Кузнецов Стефан Иосифович
Кузнецов Стефан Ник.
Кузнецов Стефан Петрович 
Кузнецов Тимофей Иванович
Кузнецов Тихон Иванович
Кузнецов Федор Иванович
Кузнецов Федор Петрович
Кузнецов Федот Гаврилович
Кузнецов Филипп Алекс.
Кузнецов Филипп Анисимович
Кузнецов Филипп Трофимович
Кузнецов Яков Филиппович
Кузнецова Пелагея Осиповна 



Кукарека Егор Иванович
Логачев Николай Иванович
Манечкин Василий Андрианович
Манечкин Григорий Григорьевич
Манечкин Григорий Иванович 
Манечкин Дмитрий Евдокимович
Манечкин Егор Васильевич
Манечкин Матвей Евдокимович 
Манечкин Николай Павлович 
Маничкин …Васильевич
Маничкин Алексей Мифодьевич
Маничкин Алексей Стефанович
Маничкин Василий Егорович
Маничкин Иван Иванович 
Маничкин Иван Нифедьевич
Маничкин Иван Стефанович
Маничкин Илья Павлович
Маничкин Илья Стефанович
Маничкин Митрофан Егорович
Маничкин Митрофан Иосифович
Маничкин Митрофан Михайлович
Маничкин Митрофан Прохорович
Маничкин Нифед Тарасович
Маничкин Павел Иосифович
Маничкин Прохор Иосифович
Маничкин Тимофей Андреевич

Маничкин Трофим Митрофанович
Маничкин Федор Сидорович
Маничкин Федор Тарасович
Мартыненко Дмитрий Егорович
Мартынов … Борисович
Мартынов … Федор.
Мартынов Иван Стефанович
Мартынов Федор Яковлевич
Мартынов Яков Борисович
Михайловский Филипп Григорьевич
Моисеев Александр Кондратьевич
Моисеев Алексей Никонорович
Моисеев Андрей Кондратьевич
Моисеев Афанасий Сидорович
Моисеев Василий Митрофанович 
Моисеев Василий Михайлович 
Моисеев Григорий Алекс.
Моисеев Давыд Лукич 
Моисеев Егор Дмитриевич
Моисеев Иван Васильевич
Моисеев Иван Никитич 
Моисеев Иван Тихонович
Моисеев Илларион Дмитриевич
Моисеев Илья Никитич
Моисеев Леонид Васильевич
Моисеев Михаил Никитич
Моисеев Никит Андреевич
Моисеев Павел Петрович
Моисеев Петр Тихонович
Моисеев Стефан Пантелеевич
Моисеев Стефан Фомич
Моисеев Тихон Тихонович
Моисеев Федор Иванович 
Моисеев Яков Кондратьевич
Нечаев Петр Сафронович
Никитин Василий Анисимович
Никитин Василий Данилович 
Никитин Иван Пахомович
Новинкин Андрей Сафронович

Новинкин Гаврил Денисович
Новинкин Григорий Васильевич
Новинкин Иван Денисович
Новинкин Иван Николаевич
Новинкин Николай Сафронович
Новинкин Федор Денисович
Новинкина Пелагея Николаевна 
Ожерельев Егор Никитич
Ожерельев Николай Прокофьевич
Павлов Иван Захарович
Пенкин Александр Николаевич
Пенкин Василий Матвеевич
Пенкин Григорий Петрович
Пенкин Ефим Трофимович
Пенкин Иван Петрович
Пенкин Иван Трофимович
Пенкин Иван Филиппович
Пенкин Михаил Семенович
Пенкин Николай Михайлович
Пенкин Павел Матвеевич
Пенкин Поликарп Иванович
Пенкин Прохор Петрович
Пенкин Тимофей Петрович
Пенкин Филипп Петрович
Подлипских Егор Васильевич
Попов … Захарович
Попов … Захарович
Попов … Маркович
Попов … Нестерович
Попов Аким Андреевич
Попов Александр Григорьевич
Попов Александр Николаевич
Попов Алексей Иванович 
Попов Алексей Степанович
Попов Андрей Иосифович
Попов Андрей Петрович 
Попов Андрей Семенович
Попов Андрей Федорович
Попов Василий Г.
Попов Василий Григорьевич
Попов Василий Еф.
Попов Василий Иванович
Попов Василий Стефанович
Попов Василий Фандеевич
Попов Василий Яковлевич
Попов Владимир Васильевич
Попов Владимир Егорович

Попов Григорий Митрофанович
Попов Григорий Прокофьевич
Попов Григорий Федорович
Попов Дмитрий Митрофанович
Попов Егор Иванович
Попов Егор Прокофьевич
Попов Ефрем Григорьевич
Попов Иван Александрович
Попов Иван Васильевич
Попов Иван Иосифович
Попов Иван Митрофанович
Попов Иван Прохорович
Попов Иван Романович
Попов Иван Семенович
Попов Иван Тимофеевич
Попов Иван Яковлевич
Попов Илья Иванович
Попов Илья Иосифович 
Попов Константин Кузьмич
Попов Митрофан Иванович
Попов Митрофан Кузьмич
Попов Михаил Васильевич
Попов Михаил Илларионович
Попов Михаил Федорович
Попов Николай Александрович
Попов Николай Петрович
Попов Николай Стефанович
Попов Павел Илларионович
Попов Павел Петрович
Попов Павел Федотович
Попов Петр Васильевич
Попов Петр Илларионович
Попов Петр Петрович
Попов Петр Стефанович
Попов Семен Стефанович
Попов Сергей Федотович
Попов Стефан Ник.
Попов Стефан Стефанович
Попов Тимофей Васильевич
Попов Тимофей Иосифович
Попов Федор Митрофанович
Попов Федор Никонорович
Попов Федор Сидорович
Попов Яков Васильевич
Попов Яков Кузьмич
Попов Яков Маркович
Приколотин Тимофей Васильевич



Пронин Алексей Сергеевич
Пронин Андрей Сергеевич
Рогачев Алексей Иванович
Рогачев Алексей Иванович 
Рогачев Алексей Матвеевич
Рогачев Андрей Иванович 
Рогачев Антон Антонович
Рогачев Василий Иванович
Рогачев Владимир Васильевич
Рогачев Григорий Иванович 
Рогачев Иван Александрович
Рогачев Иван Алексеевич
Рогачев Иван Семенович
Рогачев Иван Стефанович
Рогачев Иван Яковлевич
Рогачев Иосиф Самуилович
Рогачев Михаил Федорович
Рогачев Михаил Яковлевич 
Рогачев Никита Васильевич
Рогачев Стефан Афанасьевич
Рогачев Федор Михайлович
Рогачев Федор Прохорович
Рогачева Мария Матвеевна
Росляков Иван Филиппович
Росляков Михаил Иванович 
Росляков Федор Иванович 
Рощупкин Андрей Иванович
Рощупкин Антон Максимович
Рощупкин Иван Максимович
Рощупкин Роман Федорович
Рощупкин Семен Антонович
Рыбинский Иван Алекс.
Рыжих    …. Алекс.
Рыжих Александр Сем.
Рыжих Алексей Денисович
Рыжих Алексей Козьмич
Рыжих Алексей Петрович
Рыжих Алексей Федорович
Рыжих Андрей Васильевич
Рыжих Василий Иванович
Рыжих Василий Кузьмич
Рыжих Василий Михайлович
Рыжих Василий Петрович
Рыжих Герасим Федорович
Рыжих Григорий Афанасьевич
Рыжих Григорий Петрович
Рыжих Григорий Федорович

Рыжих Дмитрий Васильевич
Рыжих Дмитрий Кузьмич
Рыжих Захар Антонович
Рыжих Иван Андреевич
Рыжих Иван Афанасьевич
Рыжих Иван Захарович
Рыжих Иван Иванович 
Рыжих Иван Кузьмич
Рыжих Иван Михайлович
Рыжих Иван Никитич
Рыжих Иван Петрович
Рыжих Иван Прокофьевич
Рыжих Иван Федорович
Рыжих Иван Яковлевич
Рыжих Илья Филиппович
Рыжих Кузьма Григорьевич
Рыжих Лаврентий Ник.
Рыжих Макар Кондратьевич
Рыжих Митрофан Алексеевич
Рыжих Митрофан Антонович
Рыжих Митрофан Михайлович 
Рыжих Михаил Иванович
Рыжих Михаил Николаевич
Рыжих Михаил Ст.
Рыжих Никифор Григорьевич
Рыжих Николай Васильевич
Рыжих Николай Иванович 
Рыжих Павел Иванович 
Рыжих Петр Андреевич
Рыжих Петр Андрианович
Рыжих Петр Иванович
Рыжих Поликарп Федорович
Рыжих Прокоф Андреевич
Рыжих Степан Иванович 
Рыжих Стефан Дмитриевич
Рыжих Тимофей Иванович 
Рыжих Тимофей Петрович
Рыжих Тихон Пантелеевич
Рыжих Трофим Андреевич
Рыжих Федор Дмитриевич
Рыжих Федор Ефимович
Рыжих Федор Иванович
Рыжих Федор Капович
Рыжих Федор Михайлович
Рыжих Федор Петрович
Рыжих Филипп Ефимович
Ряполов Иван Семенович

Ряполов Никит Иванович
Серищев Александр Григорьевич
Серищев Виктор Григорьевич
Серищев Григорий Иванович 
Серищев Григорий Сидорович
Серищев Иван Григорьевич
Серищев Иван Данилович
Серищев Лаврентий Васильевич
Серищев Михаил Акимович
Склярова Анастасия Васильевна
Скорлупин Андрей Григорьевич
Скорлупин Михаил Иванович
Смехнов Андрей Васильевич
Смехнов Афанасий Петрович
Смехнов Василий Федорович
Смехнов Егор Владимирович
Смехнов Иван Федотович
Смехнов Михаил Трофимович
Смехнов Терентий Федотович
Смехнов Трофим Герасимович
Смехнов Федор Герасимович
Смирнов Владимир Николаевич
Смурыгин Василий Емельянович
Смурыгин Гаврил Федорович
Смурыгин Григорий Федорович
Смурыгин Иван Федорович
Смурыгин Илья Афанасьевич
Смурыгин Марк Емельянович
Смурыгин Митрофан Емельянович
Смурыгин Наум Елисеевич
Смурыгин Петр Елисеевич
Смурыгин Свирид Тимофеевич
Смурыгин Сергей Митрофанович 
Смурыгин Яков Стефанович 
Смурыгин Яков Тимофеевич
Соколов Константин Семенович
Соколов Петр Евсеевич
Соломин Андрей Васильевич
Соломин Емельян Андреевич
Соломин Никит Стефанович
Соломин Тихон Андреевич 
Соломин Тихон Андреевич
Стопичев Василий Федорович
Стопичев Егор Уколович
Стопичев Иван Уколович
Стопичев Илья Филиппович
Стопичев Митрофан Федорович

Стопичев Николай Петрович
Стопичев Федор Васильевич
Сысоев Александр Назарович 
Сысоев Алексей Тимофеевич
Сысоев Дмитрий Назарович 
Сысоев Иван Данилович
Сысоев Иван Яковлевич
Сысоев Леонид Тимофеевич
Сысоев Матвей Назарович 
Сысоев Михаил Матвеевич
Сысоев Сергей Матвеевич
Сысоев Яков Тимофеевич
Ушаков Алексей Петрович 
Ушаков Алексей Свиридович
Ушаков Андрей Денисович
Ушаков Антон Федорович
Ушаков Григорий Петрович
Ушаков Иван Петрович
Ушаков Иван Федорович
Ушаков Лука Федорович
Ушаков Николай Петрович
Ушаков Павел Петрович
Ушаков Петр Денисович
Ушаков Петр Петрович
Ушаков Трофим Петрович
Ушаков Федор Иванович
Ушаков Федор Михайлович
Ушаков Федор Николаевич
Ушаков Федор Петрович
Ушаков Федор Федорович
Федорищев Григорий Митрофанович
Федорищев Егор Федорович
Федорищев Иван Васильевич
Федорищев Матвей Давыдович 
Федорищев Михаил Никитич 
Федорищев Михаил Федорович
Федорищев Никита Павлович 
Федорищев Павел Павлович
Федорищев Павел Федорович
Федорищев Савелий Владимирович
Федорищев Стефан Павлович
Федорищев Стефан Федорович
Федяев Григорий Евдокимович
Федяев Иван Григорьевич
Федяев Иван Павлович 
Федяев Константин Митрофанович
Федяев Никит Евдокимович



Филатов Аким Иванович
Филатов Алексей Иванович
Филатов Василий Федорович
Филатов Григорий Стефанович
Филатов Иван Яковлевич
Филатов Николай Алексеевич
Филатов Павел Алексеевич
Филатов Петр Яковлевич
Филатов Тимофей Яковлевич
Филатов Федор Иванович
Филатов Федор Яковлевич
Фоменко Михаил Дмитриевич
Хирьянов Алексей Макарович 
Хирьянов Алексей Митрофанович
Хирьянов Андриан Яковлевич
Хирьянов Борис Ильич
Хирьянов Василий Афанасьевич
Хирьянов Василий Ильич
Хирьянов Василий Иосифович
Хирьянов Василий Матвеевич 
Хирьянов Василий Степанович
Хирьянов Гаврил Константинович
Хирьянов Григорий И.
Хирьянов Григорий Ильич
Хирьянов Григорий Кириллович
Хирьянов Григорий Матвеевич
Хирьянов Григорий Свиридович
Хирьянов Григорий Филиппович
Хирьянов Дмитрий Свиридович
Хирьянов Дмитрий Сидорович

Хирьянов Егор Николаевич
Хирьянов Ефим Сергеевич
Хирьянов Ефим Тимофеевич
Хирьянов Захар Антонович
Хирьянов Захар Яковлевич
Хирьянов Иван Алексеевич
Хирьянов Иван Антонович
Хирьянов Иван Григорьевич
Хирьянов Иван Захарович
Хирьянов Иван Ильич
Хирьянов Иван Константинович
Хирьянов Иван Николаевич 
Хирьянов Иван Платонович
Хирьянов Иван Филиппович
Хирьянов Илья Стефанович
Хирьянов Кондрат Яковлевич
Хирьянов Митрофан Алексеевич
Хирьянов Михаил Захарович
Хирьянов Михаил Максимович
Хирьянов Михаил Матвеевич
Хирьянов Михаил Свиридович
Хирьянов Михаил Сергеевич
Хирьянов Никита Кир.
Хирьянов Никита Матвеевич 
Хирьянов Николай Максимович
Хирьянов Николай Никитич
Хирьянов Петр Антонович
Хирьянов Семен Иванович 
Хирьянов Семен Максимович
Хирьянов Сергей Тимофеевич
Хирьянов Сидор Матвеевич
Хирьянов Степан Иосифович
Хирьянов Стефан Антонович
Хирьянов Тимофей Афанасьевич
Хирьянов Тимофей Романович
Хирьянов Тимофей Яковлевич
Хирьянов Федор Ильич
Хирьянов Федор Михайлович
Хирьянов Харитон Сергеевич
Хирьянов Яков Тимофеевич
Хирьянов Яков Яковлевич
Ходыкин Андрей Михайлович
Ходыкин Григорий Петрович
Ходыкин Дмитрий Иосифович
Ходыкин Иван Михайлович
Ходыкин Митрофан Тимофеевич
Ходыкин Николай Иванович

Ходыкин Семен Иосифович
Хохлов Алексей Федорович
Хохлов Василий Стефанович
Хохлов Давыд Антонович
Хохлов Давыд Романович
Хохлов Иван Антонович
Хохлов Иван Павлович
Хохлов Кирилл Андреевич
Хохлов Максим Михайлович
Хохлов Максим Романович
Хохлов Михаил Петрович
Хохлов Петр Андреевич
Хохлов Стефан Егорович
Хохлов Стефан Иванович
Челноков Андрей Петрович
Черников Михаил Матвеевич
Черников Николай Семенович
Черников Тимофей Матвеевич
Черноусов Иван Иванович 
Черных Андрей Иванович 
Черных Василий Ефимович
Черных Василий Иванович
Черных Владимир Федорович
Черных Егор Афанасьевич
Черных Егор Иванович 
Черных Егор Петрович
Черных Захар Никитич
Черных Иван Алек.
Черных Иван Алексеевич
Черных Иван Андрианович
Черных Иван Васильевич
Черных Иван Иванович 
Черных Иван Прокофьевич
Черных Макар Николаевич
Черных Митрофан Афанасьевич
Черных Никита Ниф.
Черных Николай Петрович
Черных Павел Федорович
Черных Прокофий Федорович
Черных Сергей Васильевич
Черных Стефан Дмитриевич 
Черных Тимофей Николаевич 
Черных Федор Васильевич
Черных Федор Мартынович
Черных Яков Иванович
Черных Яков Терентьевич
Чиркин Иван Михайлович

Шевцов Алексей Алексеевич
Шихатов … Захарович
Шихатов Александр Стефанович
Шихатов Алексей Антонович
Шихатов Алексей Афанасьевич
Шихатов Алексей Митрофанович
Шихатов Гаврил Афанасьевич
Шихатов Гаврил Прокофьевич
Шихатов Герасим Федотович
Шихатов Григорий Иванович
Шихатов Давыд Иванович
Шихатов Дмитрий Трофимович
Шихатов Егор Афанасьевич
Шихатов Иван Афанасьевич
Шихатов Илья Иванович
Шихатов Лука Антонович
Шихатов Митрофан Алексеевич
Шихатов Митрофан Митрофанович
Шихатов Митрофан Стефанович
Шихатов Михаил Антонович
Шихатов Никит Прокофьевич
Шихатов Николай Герасимович
Шихатов Петр Ильич
Шихатов Прокофий Иванович
Шихатов Семен Прокофьевич
Шихатов Стефан Афанасьевич
Шихатов Стефан Трофимович
Шихатов Тихон Давыдович
Шихатов Тихон Стефанович
Шихатов Трофим Антонович
Шихатов Федор Алексеевич
Шихатов Федот Иванович
Шихатов Яков Флорович
Щербаков Данил Митрофанович
Ярцев Алексей Кузьмич
Ярцев Василий Максимович
Ярцев Григорий Сергеевич
Ярцев Иван Кузьмич
Ярцев Иван Федорович
Ярцев Митрофан Тимофеевич
Ярцев Роман Федорович
Ярцев Стефан Иванович 
Ярцев Федор Феоктисович
Ярцев Яков Федорович
Ярцев Яков Яковлевич
Ястребов Иван Николаевич 
Ястребов Михаил Иванович 



О БЪ Е К Т  К УЛ ЬТ У Р Н О Г О  Н АС Л Е Д И Я  Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Г О  З Н АЧ Е Н И Я .
Б РАТ С К А Я  М О Г И Л А  С О В Е Т С К И Х  В О И Н О В ,  ГД Е  П О Х О Р О Н Е Н  Г Е Р О Й  С О В Е Т С КО Г О 

С О Ю ЗА  Л Е Й Т Е Н А Н Т  П А Н И Н  Б О Р И С  ВЛ А Д И М И Р О В И Ч
О Х РА Н Я Е Т С Я  Г О С УД А Р С Т В О М .

О БЪ Е К Т  К УЛ ЬТ У Р Н О Г О  Н АС Л Е Д И Я  Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Г О  З Н АЧ Е Н И Я
Б РАТ С К А Я  М О Г И Л А  2  С О В Е Т С К И Х  В О И Н О В ,  П О Г И Б Ш И Х  В  Б О Я Х  С  ФА Ш И С Т С К И М И 

ЗА Х ВАТ Ч И К А М И .  О Х РА Н Я Е Т С Я  Г О С УД А Р С Т В О М .

Они были повешены  
во время оккупации села:

Воины, захороненные в братской могиле с. Иловка, погибшие 
в годы Великой Отечественной войны:

Моисеев Василий Анисимович
Рогачев Григорий Афанасьевич
Рогачев Николай Григорьевич
Росляков Иван Филиппович
Ряполов Алексей Васильевич
Ряполов Тимофей Иванович
Рогачев Александр Стефанович  
(был зверски замучен)
Горяинов П.Т.

Старший сержант Солодков
Бабаев Алекбер (п) Магамед Али-Оглы

Абрамушкин Владимир Сергеевич
Адамянец Дмитрий
Красноармеец Адулин Сабар Исайкал
Аксенов Петр Иванович
Красноармеец Аксенов Тихон Иванович
Красноармеец Алаев Махмуд Алаевич
Красноармеец Бальчусов  
Василий Семенович
Красноармеец Барышенко Иван Васильевич
Сержант Белопухов Георгий Федорович
Бисинов Тулемес
Красноармеец Боровиков Иван Феногенович
Варламов
Вершинин Анатолий Николаевич
Воронцов
Вышковский Михаил Кайтонович
Глотов Николай Демьянович
Красноармеец Голубев Павел Захарович
Грязнов Иван Анисимович
Красноармеец Джатаев Ахмет Джатаевич
Ермолаев Василий Иванович
Красноармеец Заблудаев Василий Иванович

Красноармеец Завьялов Иван Петрович
Сержант Зубко Николай Родионович
Игорин И.
Красноармеец Калдин Иван Федорович
Красноармеец Кашапов Фарваль 
Шарафудин
Красноармеец Кличев Ант Вай
Коваленко
Младший сержант Кодацкий Андрей 
Георгиевич
Красноармеец Кожухов Михаил Иванович
Кудинов Мирон Иванович
Красноармеец Лосов Алексей Иванович
Красноармеец Ляшенко Николай Павлович
Макаренко
Красноармеец Макеев Пантелей Степанович
Красноармеец Мулокандеев Исай Айриевич
Красноармеец Муртозалиев Азим 
Муртозалиевич
Назаров
Никольский Михаил Леонтьевич
Окришко Яков Константинович

Красноармеец Панов Павел Петрович
Красноармеец Пекин Василий Иванович
Красноармеец Пилипенко Иосиф 
Пантелеевич
Красноармеец Пичугин Алексей Иванович
Приходько Алексей Степанович
Красноармеец Разводик Александр 
Михайлович
Свинцов Иван Сергеевич
Красноармеец Ситников Андрей Егорович
Твихин
Красноармеец Тлесов Давнобай
Чинарев Василий Матвеевич
Чуприна М.
Шульга Федор Семенович
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Борис Панин
(...–1943)

Герой Советского Союза 

В 1940 г. Борис Панин был призван в армию. Он окончил Энгельскую воен-
ную авиационную школу лётчиков. Борису Панину довелось воевать в составе 
82-го гвардейского авиаполка, сформированного 23 июля 1941 г. в г. Ско-
пине Рязанской области. 4 августа 1943 г. Б. Панин и члены его экипажа 
погибли при выполнении боевого задания в небе над Белгородом. Борису 
Панину шел тогда 23-й год. Летчики похоронены в центре села Иловка. 
В 1989 году в селе Иловка,  где похоронен Борис Панин, установлен его бюст.
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками

Братская могила расположена в центре села Иловка. 
Здесь захоронен Герой Советского Союза Б.Панин. 
Здесь же братское захоронение 69-ти погибших воинов.

Памятник воздвигнут в 1975 году. Представлял собой 
железобетонную стелу высотой 12м. На вершине был 
выложен из мозаики силуэт скорбящей матери. Моза-
ика утрачена. Слева от стелы могила Героя Советского 
Союза. Представляла собой железный обелиск с над-
гробием. Вокруг еловые насаждения, в центре вечный 
огонь и цветочные клумбы. На стеле две плиты с надпи-
сью. Слева надпись: «Здесь похоронен Герой Советского 
Союза». Справа табличка, на которой записаны имена 
25 погибших человек и надпись «остальные 89 человек 
неизвестны». Впереди обелиска находятся тумбы с име-
нами погибших.
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Братская могила 2-м советским воинам, погибших в боях с фашистскими захватчиками

В 1943 году в урочище Кулига, возле села Иловка, захоронены два 
погибших советских воина. Старший сержант Солодков и рядовой Алик-
бер Бабаев. Во время Великой Отечественной войны близ Иловки нахо-
дился военный аэродром. В июле 1943 года с него взлетали самолёты, 
участвовавшие в сражениях Курской Дуги. Стратегически важный воен-
ный объект постоянно подвергался налётам со стороны немецкой ави-
ации. Во время одной из таких бомбардировок и погибли ст. сержант 
Солодков и казах Аликбер Бабаев, которые в составе кавалерийского 
полка охраняли аэродром. Похоронили их там же в лесу. Могила нахо-
дится в 4-х км восточнее села Иловка. На могиле установлен четырёхгран-
ный металлический обелиск, увенчанный звездой. Памятник огорожен 
металлической оградой 3м х 4м. Построенная ранее беседка со ска-
мейкой утрачена. Братская могила взята под охрану государства поста-
новлением главы администрации области от 12.05. 1997 г № 229. 

В июне 2012 года по просьбе жителей села Иловка, останки погибших 
воинов были перенесены в братскую могилу, расположенную в центре 
села. Траурный митинг, посвящённый этому событию, состоялся в День 
памяти и скорби. Перед его началом в Иловской церкви прошла пани-
хида, после которой основным местом действа стала площадка у брат-
ской могилы, где похоронен Герой Советского Союза Панин Б. В.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ В 4 ДОКУМЕНТАХ…
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ИСТОРИЯ ИЛОВСКОЙ СЕМЬИ В ДВУХ ФОТО…

1943 год Маничкина Прасковья Стефановна с детьми фото из поверженной Германии 24 февраля 1946 
Маничкин Василий Егорович с другом.
Вернулся в родное село, работал после войны 
в колхозе, умер в 1962.
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УРА! ПОБЕДА!

В такие дома возвращались фронтовики

Война, продолжавша-
яся четыре года, наконец, 
закончилась. О Победе 
узнали не сразу, радио 
и телефонов не было, 
газеты еще не издавались. 
Кто-то из жителей принес 
эту радостную весть, при-
быв из соседней деревни. 
Так от деревни к деревне 
распространялась такая 
новость. В каждой семье 
радовались Победе, окон-
чанию неимоверных муче-
ний, надеялись на улуч-
шение жизни.  Ждали 
скорейшего возвращения 
своих воинов с фронта. 
Но вернулись очень немно-
гие, большинство погибли. 
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УРА! ПОБЕДА!

Парад Победы 24 июня 1945 года — 
триумф народа-победителя!
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Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фаши-

стская Германия, поставленная на колени Красной 
Армией и войсками наших союзников, признала себя 
побеждённой и объявила безоговорочную капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предваритель-
ный протокол капитуляции. 8 мая представители немец-
кого главнокомандования в присутствии представителей 
Верховного Командования союзных войск и Верховного 
Главнокомандования советских войск подписали в Бер-
лине окончательный акт капитуляции, исполнение кото-
рого началось с 24 часов 8 мая. Теперь мы можем с пол-
ным основанием заявить, что наступил исторический день 
окончательного разгрома Германии, день великой победы 
нашего народа над германским империализмом.

Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы 
и независимости нашей Родины, неисчислимые лише-
ния и страдания, пережитые нашим народом в ходе 
войны, напряжённый труд в тылу и на фронте, отданный 
на алтарь отечества, — не прошли даром и увенчались 
полной победой над врагом. Вековая борьба славян-
ских народов за своё существование и свою независи-
мость окончилась победой над немецкими захватчиками 
и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя 
свободы народов и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его 
задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв 
от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и дру-
гих областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, 
чтобы она больше никогда не смогла подняться». Это 
было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера 
не суждено было сбыться, — ход войны развеял их в прах. 
На деле получилось нечто прямо противоположное тому, 
о чём бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. 
Германские войска капитулируют. Советский Союз тор-
жествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, 
ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась 
нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. 
Начался период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники 
и соотечественницы!

СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, 
ОТСТОЯВШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗАВО-
ЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ!

СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ, НАРОДУ —  
 ПОБЕДИТЕЛЮ!

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ВРАГОМ 
И ОТДАВШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ 
НАШЕГО НАРОДА!

Речь И.В.Сталина на параде победы 24 июня 1945 года
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Товарищи, разрешите мне поднять еще один, послед-
ний тост.

Я, как представитель нашего Советского Правитель-
ства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского 
народа, и прежде всего русского народа. (Бурные, про-
должительные аплодисменты, крики «ура».)

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа 
потому, что он является наиболее выдающейся нацией 
из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я пью за здоровье русского народа потому, что он 
заслужил в этой войне и раньше заслужил звание, если 
хотите, как руководящей силы нашего Советского Союза 
среди всех народов нашей страны.

Я пью за здоровье русского народа не только потому, 
что он — руководящий народ, но и потому, что у него име-
ется здравый смысл, общеполитический здравый смысл, 
ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были 
у нас моменты отчаянного положения в 1941—42 гг., когда 
наша армия отступала, покидала родные нам села 
и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской 
области, Прибалтики, Карело-Финской республики, поки-
дала, потому что не было другого выхода. Какой-нибудь 
другой народ мог бы сказать: ну вас к черту, вы не оправ-
дали наших надежд, уходите прочь, мы поставим другое 
правительство, которое заключит мир с Германией и обе-
спечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду.

Но русский народ на это не пошел, русский народ 
не пошел на компромисс, он оказал безграничное 
доверие нашему правительству. Повторяю, у нас были 
ошибки, первые два года наша армия вынуждена была 
отступать, выходило так, что не овладели событиями, 
не совладали с создавшимся положением. Однако рус-
ский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы 
все-таки с событиями справимся.

Вот за это доверие нашему Правительству, которое 
русский народ нам оказал, спасибо ему великое!

За здоровье русского народа! 

Речь И.С.Сталина на приеме в Кремле в честь командующих родами войск 
Советской армии от 24 мая 1945 года.
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1946 год. Бригадир — зоотехник 

На производстве мела

Война принесла иловцам много горя, разруху, раз-
битые дороги, массовые похоронки. Основной «рабо-
чей силой» в послевоенное время были женщины-вдовы 
да подростки. Сельхозтехника была утеряна или разбита 
во время войны, лошадей было мало. 

Земля за четыре года войны была «запущена», т. е. 
заросла сорняками. Но иловцы не покладая рук труди-
лись и спешили восстановить родное село.

Иловцы слушают известие о победе СССР  
в Великой Отечественной Войне
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Евдокимов Андрей ЕрмолаевичДемьянов Михаил Илларионович Рыжих Захар Антонович

Демьянов Федор Федорович

Рыжих Иван Андреевич 

Рыжих Николай Иванович Рыжих Федор Петрович Шихатов Тихон Давыдович

Это они, раненые, душевно искалеченные, вернулись в село Иловка живыми. 
Это они, ещё молодые парни, восстанавливали колхоз имени В.И. Чапаева.
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Костылев Николай Андреевич Шихатов Прокофий ИвановичДемьянов Петр Андрианович Рыжих Трофим Андреевич

Хохлов Давид Антонович Черных Василий Ефимович Черных Егор Иванович Веретенников Логвин Яковлевич

Это они нас, детей, женщин и стариков спасли от голода и холода,  
это они нам подарили жизнь…
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Демьянов Трофим Андрианович Хохлов Алексей Федорович Черных Иван Прокофьевич

Коробов Иван Алексеевич Дубенцов Николай Иванович Шихатов Тихон СтефановичБелых Егор Иванович 

Черных Иван Васильевич 
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БЕЛЫХ 
Егор Иванович 
(1920–2001)

Родился в 1920 году в селе Иловка в крестьянской семье. Детство 
было нелегким. Очень рано пришлось узнать, что такое труд. Удалось 
закончить 4 класса. Работал в колхозе. В 1940 году Егор Иванович был 
призван в армию. Попал в артиллерию. Не знал Егор Иванович, что 
вернется домой только через 6 лет. Началась Великая Отечественная 
война. И уже через две недели он получил боевое крещение. Это 
было под Черниговом. Первый бой запомнился на всю жизнь. Превос-
ходящие в несколько раз силы врага пытались сломить мужественное 
сопротивление наших воинов. Со всех сторон ползли танки, за ними 
шла пехота. Наглые, самоуверенные были в то время фашисты. Бой 
этот — страшный сон. Но несмотря на то, что после продолжительных 
боев пришлось отступить, наши воины не потеряли веру в победу.

Е. И. Белых являлся активным участником Сталинградской битвы и сра-
жения под Курском. За мужество и героизм, проявленные в Курской 
битве, Егор Иванович награжден «Орденом Красной Звезды». Всю войну 
прошел Белых, как уцелел — никто не знает. Когда спросили у него 
о том, какой день войны является самым памятным, он, волнуясь, ответил: 
« Таких дней было не мало. Это и первый бой, и те тяжелые дни, когда 
наш полк выходил из окружения; это и волнующие, незабываемые дни, 
когда я вместе с товарищами находился 20–30 км от родного села и так 
неудержимо тянуло хоть на минутку заглянуть домой. Самый памятный 
из всех этих дней — День Победы. В то время мы находились в Латвии. 
В два часа ночи вдруг раздалось: «Победа»! Трудно передать словами 
все то, что происходило в эту ночь и на следующий день: люди смеялись, 
плакали, целовались, обнимали друг друга». 15 мая 1946 года Егор Ива-
нович демобилизовался домой. Если говорить о нём, то нельзя сегодня 
не сказать о том, как ценили и уважали его фронтовые друзья, с кото-
рыми он прошёл длинные военные дороги. 

После войны работал бригадиром в колхозе. 
Умер в 2001 году.
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БЕЛЫХ 
Мария Александровна 
(1923–2002)

Родилась в 1923 году в с. Иловка, в крестьянской семья. Училась 
в нашей школе. В 1941 году окончила 10 классов, это был первый 
выпуск Иловской средней школы, здесь в школе вступила в ком-
сомол. Вскоре началась война. Светлые мечты юношей и деву-
шек были омрачены. Большинство выпускников в первые дни войны 
ушли на фронт. М. А. Белых со своими подругами стала работать 
в колхозе. Трудились с раннего утра до позднего вечера, трудились 
и верили в победу. А летом 1942 года Мария Александровна и еще 
7 девушек получили повестки. Потом были курсы шоферов в г. Клине 
и длинные фронтовые дороги. Рассказывая о своих фронтовых буд-
нях, М. А. Белых говорит: «Ничего особенного и героического я не 
совершила. На своей машине обслуживала военные аэродромы, 
перевозила боеприпасы и раненых. Делала то, что приказывали». 
Но если попытаться представить себе нелегкий труд фронтового 
шофера, да еще если тот шофер — девушка, то невольно восхи-
щаешься мужеством и стойкостью этой женщины… Постоянные 
бомбежки, кровь, стоны раненых, разбитые дороги — вот что видела 
Мария Александровна в своей фронтовой жизни. В мак 1945 года 
пришла долгожданная победа, но для Марии Александровны война 
на этом не окончилась. 

Часть, в которой находилась М. А. Белых, была переброшена на 
Дальний Восток, где в это время шла война с Японией, и Мария Алек-
сандровна снова на посту. Домой она возвратилась только в октя-
бре 1945 года. За участие в Великой Отечественной войне М. А. Белых 
награждена медалями : «За Победу над Германией», «За Победу над 
Японией». После войны она долгое время работала в колхозе имени 
Чапаева. 

Умерла в 2002 году. 
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БОРТНИКОВ  
Иван Митрофанович  
(1922–1997)

Родился 24 июня 1922 года. Работал в колхозе. Закончил 5 классов. 
С 1936 года Иван Митрофанович был призван в ряды Красной армии. 
Шла Великая Отечественная война. Основные силы Красной армии 
были брошены на отражение агрессии со стороны фашистской Гер-
мании. Но наша страна должна была организовать должную охрану 
южных и восточных границ. Так сложилась судьба, что Бортников И.М. 
попал на Дальний Восток. Он хорошо помнит, что служба его про-
ходила в 134-м полку 34-ой пехотной дивизии. На Дальнем Востоке 
нашей стране угрожала союзница Германии милитаристская Япо-
ния. Дослужился до командира отделения. Много сил приходилось 
отдавать подготовке молодого пополнения. 

Дальневосточники оказали большую помощь защитникам Москвы, 
Курска. С такой же великой радостью, как и весь советский народ, встре-
тили они весть о победе над фашистской Германией. Потом была война 
с Японией. 9 августа 1945 года три наших фронта перешли в наступле-
ние на Квантуньскую армию. Бои длились 23 дня. В них принимали самое 
активное участие и сержант Бортников И.М. 2 сентября Япония капиту-
лировала. Иван Митрофанович находился в это время в Маньчжурии. 
Вскоре была демобилизация. После войны он работал в родном колхозе. 
Был поваром, фуражиром и весовщиком. Бортников Иван Митрофано-
вич всегда пользовался большим уважением своих односельчан. 

Умер в 1997 году. 
Из воспоминаний И. К. Демьянова: «Иван Митрофанович — широкой 

души человек. Был необычайно добр и внимателен с нами, молодому 
поколению, детям войны. Настойчиво рекомендовал повышать свое 
образование, овладевать профессиями, прививал любовь к сельскому 
укладу жизни. Искренне любил свою Родину, односельчан, родной кол-
хоз им. В. И. Чапаева. Честным трудом и ответственным отношением 
к колхозной собственности как к народному достоянию был достойным 
примером для подражания всех жителей села. Помню и горжусь, что 
имел счастье работать и получать наставления этого замечательного 
человека, участника ВОВ. Спасибо дорогому мне Ивану Митрофано-
вичу и его поколению победившего страшный фашизм.»
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ГУБИНА 
Полина Николаевна 
(1923)

Родилась 28 сентября 1923 года в селе Иловка, в крестьянской 
семье. Закончила 8 классов нашей школы. Полина Николаевна 
хорошо помнит, каким горем легла на иловцев весть о том, что нача-
лась Великая Отечественная война. Работы в колхозе было много. 
Мужчины уходили на фронт, почти все приходилось делать женщинам 
вручную. В мае 1942 года Губина Полина Николаевна в числе восьми 
иловских девушек получили повестку. Это означало, что ее призвали 
в армию. Попали в город Клин под Москвой. Несколько месяцев учи-
лась на курсах шоферов. 

 Здесь же продолжили свою службу. Обслуживала аэродром 
дальних бомбардировщиков. Работала трактористом и шофером. 
Конечно, было трудно. Полина Николаевна вспоминает: «Работали 
не только днем, но и ночью. Поддерживали порядок на аэродроме, 
обслуживали самолеты. Интересовались положением на фронте, 
переживали, как и все, неудачи и успехи нашей армии. Вообще были 
военные будни. Делали то, что приказывали. Выполняли свой долг. 
Весть о победе встретили с восторгом». В 1945 году Полина Никола-
евна демобилизовалась. Имеет правительственные награды. Училась 
на курсах. После окончания курсов работала в Алексеевской район-
ной больнице. Позже вернулась в Иловку. Вышла замуж. Длительное 
время работала в Иловской участковой больнице.
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ДВОРЯЦКИХ  
Иван Васильевич  
(1924–1988)

Родился 4 января 1924 года в селе Иловка. Закончил 5 классов Илов-
ской школы. Работал в колхозе. Потом была война. В армию при-
звали в марте 1943 года. Попал в Ульяновск, учился в школе млад-
ших командиров. На это ушло 7 месяцев. Получил звание старшины 
и стал артиллеристом. На фронт попал осенью 1943 года. Это было 
время большого наступления Красной армии на Украине. Фашисты 
создали так называемый восточный вал и хотели остановить наши вой-
ска на Днепре. 

Первый бой Иван Васильевич принял под Конотопом. Он прини-
мал самое активное участие в освобождении столицы Советской 
Украины — Киева. Он входил в танково — истребительный дивизион 
и командовал расчетом. Дворяцких Иван Васильевич вспоминает: 
«Расчет состоял из 8 человек, в батарее было 4 пушки. Из 32 человек 
к концу боя в живых осталось только трое». За мужество и героизм, 
проявленные при освобождении Киева, командир расчета сержант 
Дворяцких Иван Васильевич был награжден «Орденом Отечествен-
ной войны 2 степени». Потом были Карпаты. Здесь он получил тяже-
лое ранение и лишился руки. Долго лежал в госпитале. Утешить могло 
лишь одно — остался жив. Весной 1944 года вернулся домой. Все 
время работал в родном колхозе имени Чапаева. Был бригадиром 
полеводческой бригады, садоводом, сторожем в саду. 

Умер в 1988 году.
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ДВОРЯЦКИХ  
Поликарп Никитич 
(1924–1995)

Родился 12 июня 1924 года в селе Иловка, в крестьянской семье. Закон-
чил 7 классов. В 1939 году вступил в комсомол. В ряды Советской армии 
был призван в 1943 году. Учился в сержантской школе, которая находилась 
в городе Барыш недалеко от Ульяновска. На это ушло 9 месяцев. Боевое 
крещение Поликарпа Никитича состоялось под Житомиром. Ярчайшей 
страницей Великой Отечественной войны является Корсунь—Шевченков-
ская битва, в которой принимал участие Дворяцких П. Н. Между полосами 
наступления 1 — го и 2 — го Украинских фронтов в районе Корсунь — 
Шевченковской оказался обширный выступ, в котором упорно обороня-
лись девять пехотных, одна танковая и одна моторизированная дивизии 
гитлеровцев. 12 января1944 года ставка приказала командующим вой-
скам этих двух фронтов окружить и уничтожить вражескую группировку. 
Что и было сделано. В окружении оказалось более 10 дивизий (80 тысяч 
человек). 18 февраля окруженная группировка перестала существовать. 
Поликарп Никитич командовал тогда танковым взводом и хорошо помнит, 
что его танкисты сражались в составе 22 — й танковой бригады 5 — го тан-
кового корпуса 6 — й танковой армии. Не может Поликарп Никитич без 
волнения вспоминать фронтовые дороги, которые ему пришлось пройти. 
Он участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии, Югосла-
вии, Чехословакии, Венгрии. На территории Венгрии был дважды ранен 
в боях на озере Балатон. Война закончилась для него в апреле 1945 года, 
шесть месяцев лежал в госпитале. Потом вернулся домой. Когда Дворяц-
ких П. Н. задают вопрос о том, какой бой ему запомнился больше всего, 
он со слезами на глазах отвечает, что все бои были нелегкие, ибо сто-
или многих человеческих жизней. Он вспоминает, что при освобожде-
нии Будапешта по улицам ручьями текла человеческая кровь. За боевые 
заслуги Поликарп Никитич имеет девять наград. Среди них Орден Крас-
ной Звезды. После войны Поликарп Никитич работал в Алексеевском рай-
военкомате, заместителем председателя Иловского сельпо. 

Умер в 1995 году.
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ДЕМЬЯНОВ   
Данил Николаевич  
(1915–1997)

Родился 23 декабря 1915 года в селе Иловка. В семье крестьянина, 
учился в Иловской школе. Здесь же вступил в комсомол, удалось 
закончить только 6 классов. Некоторое время работал в бухгалтерии 
колхоза имени Чапаева. В 1941 году был призван в ряды РККА, служил 
в Сестро — Рецке под Ленинградом. Здесь е и встретил Великую Оте-
чественную войну. Участие в обороне города — героя Ленинграда 
является наиболее яркой страницей боевой биографии Данила 
Николаевича. Фашистская группа армий «Север» стремилась любой 
ценой и в самое короткое время захватить город. Данил Николаевич 
воевал в составе войск Ленинградского фронта.

Он один из тех, кто вместе с жителями Ленинграда пережил 900 
блокадных дней и ночей. Был дважды ранен: «Первое ранение я полу-
чил 29 сентября 1941 года. Два месяца лечился в госпитале. Второе 
ранение было очень тяжелым, в строй вернулся лишь через 6 меся-
цев. Ох, и нагляделся же я». Спустя много лет после войны Демьянов 
Данил Николаевич без слез и содрогания не мог вспоминать то страш-
ное время. Только от голода, холода и болезней умерло в блокадном 
Ленинграде более 700 тысяч человек. Это больше, чем потеряли во 2 — 
й мировой войне США и Англия, но несмотря на неимоверные труд-
ности, защитники Ленинграда выстояли и победили. Войну он закон-
чил в составе 1 — го Украинского фронта на территории Германии. 
Начинал службу рядовым, закончил ее в звании старшего лейтенанта, 
был политруком, командиром автомобильного взвода. На войне чув-
ства притупляются, но сейчас, вспоминая о том чудовищном времени, 
Демьянов Данил Николаевич всегда говорил: «Будь проклята война»! 
Самая дорогая награда — медаль «За оборону Ленинграда», также 
Данил Николаевич награжден «Орденом Отечественной войны 2 сте-
пени» После войны работал в бухгалтерии, затем долгое время секре-
тарем партийной организации колхоза имени Чапаева. 

Умер в 1997 году.
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ДЕМЬЯНОВ   
Илья Федорович 
(1925–1992)

Родился 6 августа 1925 года в семье крестьянина. Закончил 8 клас-
сов Иловской школы. Ему не было еще 17 лет, когда в Иловку пришли 
фашисты. Не легко было смотреть на то, как хозяйничали они в нашем 
селе. В январе 1943 года Иловка была освобождена. Илью Федоровича 
призвали в армию в феврале 1943 года. В Пензе, куда он был направ-
лен, в школу младших командиров, задержался ненадолго. Через пол-
тора месяца его отправили домой. Не успел вернуться домой — новая 
повестка. Отправили в школу младших командиров, но только в Куйбы-
шевскую область. Шесть месяцев учебы и на фронт. Химинструктор сер-
жант Демьянов И. Ф. был направлен в первую танковую армию, 11- й гвар-
дейский танковый корпус, отдельную роту.

Он участвовал в Курской битве на ее завершающем этапе. После битвы 
Илью Федоровича из химинструктора назначают танкистом — радистом, 
и воюет он в составе 40 — й танковой бригады. Путь к победе был тяже-
лый пролегал он через Днепр, Киев, Житомир, Винницу, Буг, Черновцы, 
Львов, Польшу и Германию. Навсегда запомнилась Берлинская опера-
ция. Первая танковая армия находилась в этот момент в составе пер-
вого Белорусского фронта, которым командовал Жуков. Ожесточенные 
бои развернулись на Зееловских высотах. Чтобы усилить удар атакующих 
войск и взломать вражескую оборону, командующий фронтом маршал 
Жуков ввел в сражение гвардейские танковые армии генералов Богда-
нова и Катукова. Сороковая танковая бригада сражалась в составе 1-й 
танковой армии Катукова. Враг сопротивлялся очень упорно. Оборона гит-
леровцев на Зееловских высотах была прорвана лишь на 4-й день. Путь 
к Берлину был открыт. Именно в Берлине Илья Федорович совершил под-
виг, за который ему был вручен орден Красной звезды. Сам он говорит, 
что это была обычная работа на войне. Домой вернулся в звании стар-
шины. Учился в школе полеводов в городе Алексеевка. Потом закончил 
Красногвардейский техникум. Работал агрономом, преподавал в школе. 

Умер в 1992 году.
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ЗЕНЦОВ    
Василий Афанасьевич  
(1925)

Родился 14 января 1925 года в семье крестьянина. Закончил 7 клас-
сов нашей школы. Великую Отечественную войну встретил 16 — лет-
ним юношей. Потом была оккупация Иловки немецко — фашист-
скими войсками. В армию Василия Афанасьевича призвали 17 марта 
1943 года. Попал в 1 — й отдельный учебный полк, который находился 
в городе Барыш Ульяновской области. После 8 месяцев обучения полу-
чил звание сержанта и стал пулеметчиком. Оставили служить в том же 
полку. Затем перевели в другой полк в город Мичуринск. Хорошо пом-
нит Василий Афанасьевич и свою службу в 24 — м запасном полку 
под Воронежем. 

На фронт он попал в конце 1944 года. Василий Афанасьевич вспо-
минает: «Я был зачислен в 29 — й отдельный штрафной батальон, 336 — 
й пехотный полк, 120 — й гвардейской дивизии. Фронтом командовал 
Рокоссовский, Войска этого фронта вели бои на территории Польши. 
Здесь и был мой первый бой». Зенцов В. А. принимал участие в раз-
громе Восточно — Прусской группировки противника. Именно здесь 
он был тяжело ранен. Его эвакуировали вглубь страны, и война для него 
закончилась. Ему выпало счастье остаться в живых. Об этом он пом-
нит всегда. Домой возвратился в 1945 году. В 1948 году женился. Рабо-
тал в колхозе имени Чапаева. В 1953 году послали на учебу в школу 
по подготовке председателей колхозов. После окончания школы рабо-
тал председателем колхоза в селе Репенка Алексеевского района. 
Потом долгое время трудился агрономом колхоза имени Чапаева.
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ЗЛОБИН    
Андрей Варфоломеевич 
(1913–1997)

Родился 17 ноября 1913 года в селе Иловка. В семье крестьянина. 
Закончил три класса школы в с. Иловка. В 1936 г. первый раз был призван 
на военные сборы по месту жительства, которые проводились в г. Коро-
тояк (ныне Острогожский район, Воронежская область). Военные сборы 
длились 4 месяца. Принимал участие в учениях, проходивших в Иванов-
ской области. Весной 1941 г. второй раз призвали на военные сборы. 
Здесь и застала его война. «До войны я был неплохим плотником. 

В Коротояке мы ремонтировали офицерские домики. Несколько раз 
обещали отпустить домой. Настроение было домашнее. 22.06 — было 
воскресение, мы отдыхали. Разбрелись по лесу, вдруг, слышим, трубач 
играет сбор. Пришли. Людей собралось много. Комиссар объявил, что 
началась война. Меня и моих товарищей направили в Алексеевку. Здесь 
мы были недолго. Всех мобилизованных посадили в вагоны и на фронт» — 
вспоминает Андрей Варфоломеевич. Подходил к концу июль месяц, 
и шли тяжёлые бои под Смоленском, где наступала самая мощная груп-
пировка фашистов — группа армий «Центр». Цель — прорваться к Москве. 
Много Иловцев погибло в Смоленском сражении, принимал в нём уча-
стие и Андрей Варфоломеевич Злобин. «Высадили на станции Занозное. 

В Смоленске я не был. На всю жизнь запомнились леса и болота. 
В качестве оружия были винтовки, и каждый боец имел по две бутылки 
с горючей смесью. Было сложно сориентироваться. Как во сне всё. 
Куда-то шли, где-то атаковали, падали. Убитые, за тем, отступали снова, 
переходили в наступление. Воевать пришлось недолго. Был тяжело ранен 
в ногу» — вспоминает наш земляк. Один госпиталь сменялся другим. 
Привезли в Краснодар, потом в Кисловодск, Ташкент. На фронт больше 
не попал. В феврале 1942г., вернулся домой. А на следующий день, 
родился сын Фёдор. Летом Иловку оккупировали фашисты. Злобин А. В. 
вспоминает: «Помню, перед своим приходом, гитлеровцы бомбили «ста-
рое село». Много людей было убито. Мы спрятались в яру. Вдруг, подходят 
двое фашистов, постояли… сделали знаки руками идти домой, и ушли». 

Злобин Андрей Варфоломеевич умер в 1997г.
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КОСТЫЛЕВ     
Василий Петрович  
(1923–1991)

Родился 28 ноября 1923 года в селе Иловка, в семье крестьянина. 
Детство было трудное, в семье было 12 детей. Закончить удалось лишь 
5 классов. Отца потерял рано, работал в колхозе. Когда началась 
Великая Отечественная война, Василию Петровичу исполнилось 18 лет. 
В октябре 1941 года пришла повестка. Домой вернулся лишь через 
6 лет. Попал в 1282 — й отдельный зенитный полк. Костылев В. П. вспо-
минает: «Весь 1942 год простояли на одном месте.

Очень хорошо помню, что находились мы в районе станции Веженка 
Тульской области. Прикрывали один из наших аэродромов». Осенью 
1943 года зенитный полк, в котором воевал Василий Петрович, прини-
мал активное участие в битве за Днепр. Боевой путь зенитчика Косты-
лева В. П. проходил через Белоруссию и Литву, по территории Польши 
и Германии. Он участвовал в переправе через Одер. Войну закончил 
в 36 километрах от Берлина. Демобилизовался в марте 1947 года. 
Родина высоко оценила ратный подвиг одного из своих сыновей. Косты-
лев В. П. награжден «Орденом Славы 3 — й степени», имеет медали: 
«За Отвагу», «За взятие Варшавы», «За Победу над Германией». После 
войны Василий Петрович Костылев работал в колхозе имени Чапаева. 

Умер в 1991 году.



76

КУЗНЕЦОВ    
Алексей Самуилович 
(1925–2001)

Родился 9 августа 1925 года в селе Иловка. Сын крестьянина. Закон-
чил 7 классов Иловской школы. Работал в колхозе. Вступил в комсомол. 
Вскоре началась Великая Отечественная война. Алексей Самуилович 
хорошо помнит оккупацию Иловки немецко — фашистскими захват-
чиками. Потом пришло время защищать свою Родину и ему. 18 марта 
1943 года Кузнецов А. С. Был призван в ряды РККА. Он был направлен 
в школу младших командиров. После шести месяцев обучения получил 
звание сержанта и стал автоматчиком. 

Первый бой принял осенью 1943 года в Житомирской области. 
24 декабря 1943 года в одном из боев получил первое ранение, 
шесть недель лежал в госпитале. После выздоровления попал в тан-
ковую часть. Батальон автоматчиков, в котором он воевал, входил 
в состав 31-го танкового корпуса, первой танковой армии. Командо-
вал армией легендарный полководец Катуков. Вспоминая о войне, 
Кузнецов А. С.говорит: «Я служил в пехоте. Шли в атаку и не знали, 
останемся в живых или нет. Каждая атака могла стать последней и 
для меня. Три раза был ранен, но остался жив. Для человека, который 
был на фронте, это уже счастье. А у меня есть внуки, и я счастлив 
вдвойне. Не было бы только войны». При прорыве танковым десан-
том вражеской обороны вновь был ранен. Встав в строй, возвратился 
в свою часть. 13 июля 1944 года во время боев на Львовско — Санда-
мировском направлении был еще раз ранен. На этот раз тяжело, 
6 месяцев лечился в госпитале. В 1945 году возвратился домой. После 
войны работал в колхозе. Долгое время трудился дояром. 

Умер в 2001 году. 



77

МАНИЧКИН     
Митрофан Михайлович  
(1926)

Родился 15 июня 1926 года в селе Иловка, в крестьянской семье. 
Учиться почти не пришлось, закончил всего лишь 3 класса Иловской 
школы. Работал в колхозе. Во время оккупации Иловки шестнадца-
тилетний юноша впервые узнал, кто такие фашисты. Узнал и возне-
навидел их еще больше. В апреле 1943 года Маничкин М. М.получил 
повестку. Месяц обучался военному делу в Алексеевке. Возвра-
тился домой. Вскоре получил новую повестку. Попал в авиацион-
ную часть, которая базировалась на аэродроме, расположенном 
около нашего села. С этой частью и прошел всю войну. Его бое-
вой путь лежал через Харьков, Полтаву, Кременчуг, Кишинев, Львов, 
Польшу, Германию. Был связистом, получил звание младшего сер-
жанта. Выполнял свой воинский долг честно. Имеет правительствен-
ные награды. 

Конец войны встретил в Берлине. Он один из тех, кто оставил свою 
подпись на стене поверженного Рейхстага. Фашисты хотели рас-
топтать нашу землю, нашу веру, поставить на колени наш народ. 
Но эта война уничтожила их. И это был великий урок истории. После 
войны служил в Австрии. Демобилизовался только в 1950 году. После 
войны все время работал конюхом в колхозе имени Чапаева. Митро-
фана Михайловича всегда отличала простота и скромность. Он был 
одним из тех, кто не бросается в глаза, но именно на таких людях 
держится земля. 
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МОИСЕЕВ 
Михаил Никитич
(1910–1989)

Михаил Никитич — родился в ноябре 1910г. в селе Иловка. Сын кре-
стьянина. Детство было трудное, удалось окончить 2 класса. Рабо-
тал в колхозе. В мае 1941 г. Михаила Никитича призвали в ряды РККА. 
Вскоре началась Великая Отечественная война. 57 стрелковый полк, 
в котором служил Моисеев М. Н., вёл тяжёлые оборонительные бои 
и вместе с другими частями Красной Армии, вынужден был отсту-
пить. Фашисты стремились любыми силами сломать сопротивление 
наших войск на центральном направлении, чтобы захватить Москву. 
Кровопролитными были бои под Смоленском. 16 августа 1941 г. он 
получил первое ранение. Это было под Вязьмой. 

Лежал в госпитале. 2 месяца находился в запасном полку в г. Воро-
неже. Тяжёлым и героическим был путь солдата Моисеева М. Н. 
одного из тех советских людей, кому мы обязаны своей жизнью 
и своим счастьем. Он участник Курской битвы, освобождал Белорус-
сию, участвовал в освободительном походе Красной Армии на тер-
риторию Польши. И каждый бой мог стать для него последним. В боях 
за Варшаву Михаил Никитич был ранен второй раз. На этот раз, ране-
ние было тяжёлым. Ему оторвало ногу. Долгое время лежал в госпи-
тале. Родина высоко оценила ратный труд Михаила Никитича. Он 
награждён орденом Отечественной войны II степени и имеет медали. 
В 194 6г. возвратился домой. Инвалид войны Моисеев М. Н. честно 
и до конца выполнил свой долг перед Родиной. Михаила Никитича 
не стало в 1989 году.
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МОИСЕЕВ      
Яков Кондратьевич  
(1918–1999)

Родился 10 ноября 1918г в селе Иловка, закончил 6 классов. 
Работал в колхозе, в 1939 г. призвали в армию. Служил в Армении 
а сапёрном батальоне. Когда срочная служба подходила к концу, 
началась Великая Отечественная война. Первый раз принял бой под 
Таганрогом. Потом было отступление. В 1943 году часть, в которой 
служил и воевал Яков Константинович, направили в Тамбов на пере-
формировку. Он участвовал в Курской битве. Их сапёрный батальон 
входил в состав 1-0-го танкового корпуса, которым командовал гене-
рал-лейтенант Бурков. «Воевал рядом с домом, а дома побывать так 
и не удалось» — вспоминает он. Был свидетелем танкового сраже-
ния под Прохоровкой. 

И здесь, под Курском он получил медаль «за Отвагу» Далее путь 
Моисеева Я. К. лежал к Днепру, где гитлеровцы создали так назы-
ваемый «восточный вал», и где он получил тяжелейшее ранение 
в ногу. Лежал в госпиталях в Дарнице, в Курске, Ульяновске, Куйбы-
шеве. Лишился ноги. В октябре 1944г. Яков Кондратьевич возвратился 
домой. Долго работал заведующим колхозной мельницей. Из его 
воспоминаний «… это было под Ростовом — на — Дону. Мы полу-
чили приказ заминировать луг, чтобы задержать фашистов и, дать 
возможность нашим отступающим частям занять новую оборону. 
Только начали — появились танки врага. Нас расстреливали прямой 
наводкой в упор. Немногие остались в живых. Мы попали в плен. 
Наступила ночь, и нам удалось бежать. На следующий день я был 
уже в своей части». 

Яков Борисович Моисеев умер в1999 году.
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ПЕНКИН  
Иван Филиппович
(1923–2004)

Родился 23 августа 1923 года в с. Иловка. В 1940 году окончил 7 клас-
сов, и уехал по вербовке на торфоразработки. ВОВ застала 18-ти 
летнего юношу в Торжке. Он возвращается домой, но не на долго. 
В декабре 1941г. его призвали в ряды Красной армии. Он получил 
направление в пехотное училище, которое было расположено в г. Воль-
ске. Но учиться в нём ему не пришлось. Иван Филиппович был послан 
в распоряжение Алексеевского райвоенкомата. 

8 мая 1942г. Иван Филиппович получает новую повестку. Его направляют 
в Московский военный округ. Военное училище, в котором пришлось обу-
чаться Пенкину И. Ф., находилось в Хлебниково (Москва). Через 9 меся-
цев, совсем ещё молодой лейтенант, получил назначение на Северо-За-
падный фронт. Он попал в 1ё51-ю пехотную бригаду 3-й ударной армии. 
В марте 1943г. был первый бой. Это было под Старой Руссой. Пришлось 
нелегко. Наступлению наших частей мешали леса и болота. Вскоре, 
началось наводнение. Около 4 месяцев занимал пулемётный взвод, кото-
рым командовал Пенкин И. Ф., высоту у деревни Мирогоши. Потом часть 
перебросили под Невель, где в то время шли ожесточённые бои. Здесь 
он получил первое ранение. Из части не ушёл. Сам он об этом говорил: 
«Жили, как одна семья. Были настоящие друзья, которых я боялся потерять. 
Мы делили поровну и радость и беду, именно по этому, отказался лечь 
в госпиталь.» Через 18 дней Иван Филиппович был снова в строю. И опять 
бои. Бросали на прорыв, затем, выводили на пополнение, и всё начина-
лось сначала. Путь офицера-пулемётчика лежал, через Великие Луки 
и Псков. Бригаду, в которой воевал наш земляк, преобразовали в 150-ю 
пехотную дивизию, и входила она в состав 2-го Прибалтийского фронта. 
При освобождении Латвии, был тяжело ранен в ногу (пришлось ногу отре-
зать). Он рассказывал: «Надо было взять высоту. Почувствовал страшную 
боль. Не знал я тогда, что это был мой последний бой.» В госпитале проле-
жал 6 месяцев. В одном из них, нашёл его указ о награждении орденом 
Отечественной войны II степени. Награду получил в Москве. В феврале 
1945 г. был дома. После окончания войны, работал завтоком в колхозе. 
Приходилось ещё работать заведующим почтой. 

В 2004 году его не стало.
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ПОПОВ       
Дмитрий Митрофанович 
(1919–1995)

Родился 12 апреля 1919 года в селе Иловка. Закончил 4 класса Илов-
ской школы. Работал в колхозе. Биография складывалась так, как у мно-
гих его сверстников. В феврале 1940 года был призван в ряды Красной 
армии. Служил в Одессе, входил в состав 5 — й ударной воздушно — 
десантной бригады. Чуть больше, чем полгода, оставалось до конца сроч-
ной службы, но началась Великая Отечественная война. Вскоре разверну-
лась битва под Киевом, и 5 — ю бригаду в срочном порядке перебросили 
туда. Это было боевое крещение Попова Дмитрия Митрофановича. 

Бои были такие тяжелые, что и вспоминать страшно. Все было, как 
во сне. После переформировки в Дарнице сержант Попов Д. М. попал 
в 13 — ю стрелковую дивизию, которой командовал будущий герой Ста-
линграда, легендарный Родимцев. Бои под Конотопом запомнились осо-
бенно, ибо именно здесь часть, в которой воевал Дмитрий Митрофанович, 
попала в окружение; именно отсюда началось длительное и мучительное 
для каждого советского человека отступление. Оно длилось несколько 
месяцев, и самое главное было не потерять веру. Где та статистика, кото-
рая может подсчитать, сколько пришлось голодать, пережить и увидеть. 
Была территория, занятая врагом, были люди, которые терялись и падали 
духом, были трусы и предатели. К своим вышли под Курском. 

И снова бои. В июле 1942 года Попов Д. М. впервые был ранен. Ране-
ние было в ногу, тяжелое. 8 месяцев провалялся в госпитале в Орджоники-
дзе. Потом был запасной полк, обучал пополнение. Работы было много, 
но не этого хотел советский воин, сержант Д. Попов. Написал несколько 
рапортов с просьбой отправить на фронт. Просьбу удовлетворили. Нача-
лась служба в саперном батальоне. Боевой путь Попова Д. М. прошел 
по Украине, через Белоруссию, Польшу, по территории Германии. Войну 
закончил на реке Эльба, в 40 километрах от Берлина. Родина высоко оце-
нила его заслуги. Попов Д. М. награжден: «Орденом Славы 3 — й степени», 
двумя орденами Красного Знамени, имеет 8 медалей. В 1946 году после 
демобилизации возвратился домой. Работал рядовым колхозником, был 
бригадиром. Умер в 1995 году.
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ПОПОВ 
Егор Прокофьевич
(1906–1994)

Родился 15 октября 1906 года в селе Иловка. Закончил 4 класса. С 1931 
по1933 год проходил службу в рядах Красной армии. Домой вернулся 
в звании сержанта. Работал в колхозе бригадиром. В 1940 году вновь был 
призван в армию. Войну встретил в Прибалтике. Началось отступление. 
«Горькое это было время для нашей страны», — говорил Егор Прокофье-
вич. В декабре 1941года Попова Е. П. направили в военное училище. Учи-
лище закончил через год. Получил звание младшего лейтенанта. 

Был направлен политруком роты в 85-ю танковую бригаду, которой 
командовал полковник Ежило. Бригада входила в состав 55 армии гене-
рала Белодеденко З. З. Армия находилась в составе войск Сталин-
градского фронта. Егор Прокофьевич участвовал в разгроме армии 
Паулюса в районе Сталинграда. Во время этих боев стал командиром 
роты. Он хорошо помнит станицы Марьевская и Трофимовская, кото-
рые пришлось освобождать. Попов Е. П. был одним из свидетелей гит-
леровского краха под Сталинградом, видел жалкие толпы сдавшихся 
в плен гитлеровских вояк. Он участвовал в освобождении и был одним 
из первых в освобожденном и разрушенном Сталинграде. 

Ему хорошо и на всю жизнь запомнился митинг, который состоялся 
на Тракторной площади в феврале 1943 года. На этом митинге при-
сутствовали многие выдающиеся советские полководцы, представители 
частей и соединений, сталинградцы. Здесь советские люди поклялись 
сделать все возможное, чтобы как можно быстрее разгромить врага. 
За мужество и героизм в битве за Сталинград Попов Е. П. был награж-
ден медалью «За отвагу». Вскоре снова направили в военное училище, 
на этот раз в Харьковское танковое, которое находилось в то время под 
Ташкентом. После окончания училища военные дороги опять привели 
Попова Е. П. в Прибалтику. В составе 129-го танкового полка, командир 
танковой роты, старший лейтенант Попов участвовал в боях за города: 
Поневеж, Либаву, Метаву. За умелое руководство ротой при освобож-
дении Поневежа был награжден Орденом Отечественной войны второй 
степени. Войну закончил в Эстонии, заместителем командира бата-
льона. В 1946 году он демобилизовался. Работал в колхозе. 

Умер в 1994 году. 
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ПОПОВ       
Константин Кузьмич  
(1917–1966)

Родился 1 апреля 1917 года в селе Подсереднее. Закончил 7 клас-
сов. После школы был направлен на учебу в г. Острогожск. В школе 
почтовой связи учился 2,5 года. По распределению попал в Иловку, 
где работал начальником отделения связи. В марте 1939 года Кон-
стантина Кузьмича призвали в ряды РККА. Срочную службу начинал 
во Владивостоке моряком береговой обороны. В апреле 1940 года 
его перевели в Мурманск. В Великой Отечественной войне принимал 
самое активное участие. Воевал на севере в морском десанте. Боль-
шие и сложные испытания выпали на его долю. Морским десантни-
кам нужны особые мужество и героизм, ибо они выполняли самые 
сложные и опасные задания. 

Константин Кузьмич рассказал один из эпизодов своей военной 
биографии: «В местечке Повздаль были никелевые рудники. Фаши-
сты их очень хорошо охраняли. По приказу нашего командования был 
высажен десант. Немецкий гарнизон, который находился в том месте, 
был разгромлен. После этого наши моряки потопили гитлеровский 
крейсер «Тирниц», на котором везли подкрепление фашистским 
войскам, находившимся в Финляндии. На крейсере было обмунди-
рование, продовольствие и медикаменты на 10 тысяч человек. За это 
многим нашим офицерам и матросам были вручены правитель-
ственные награды». Войну он закончил в звании младшего сержанта, 
имеет три ранения. Как участник Великой Отечественной войны Попов 
К. К. бережно хранит свои награды: медаль «За оборону Северного 
Заполярья», медаль «За победу над Финляндией». Демобилизовался 
в 1946 году. Возвратившись в Иловку, вновь возглавил отделение связи. 
Константин Кузьмич достойно прожил свою жизнь. 

Умер в 1966 году.
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РЫЖИХ  
Иван Михайлович
(1918–1993)

Родился 6 января 1918 года в селе Иловка, сын крестьянина. Учился 
в Иловской школе. Работал в колхозе. В 1936 году по вербовке 6 меся-
цев работал в Подольске Московской области. Вернулся домой. 
Вскоре по комсомольской путевке поехал в Комсомольск-на-Амуре. 
Этот город в то время был Всесоюзной комсомольской стройкой. 
Участвовал в строительстве металлургического комбината. Осенью 
1938 года Ивана Михайловича призвали в ряды РККА. Служил в городе 
Спасске во 2-м отдельном батальоне связи 21-й стрелковой дивизии. 
После службы вновь жил и работал в Комсомольск-на-Амуре. К тому 
времени ни отца, ни матери у Рыжих И. М. уже не было, хотядомой, 
конечно, тянуло. Началась война. В армию Иван Михайлович пошел 
добровольно. Попал в 672-й артиллерийский полк, который находился 
в Хабаровске. В июле 1942 года дивизию, в которой он служил, напра-
вили под Сталинград. «Помню, высадили нас на станцию Вишневка. 
Бросили на Северный Донец навстречу наступавшему на Сталин-
град, вооруженному до зубов, наглому самоуверенному в то время 
противнику. Мы должны были прикрывать отход наших войск. Вот тут 
я и узнал что такое война. Воевал не долго. Был ранен. Это меня, 
наверное, и спасло от смерти. 6 месяцев провалялся в госпиталях». 

После выздоровления Иван Михайлович Рыжих попадает в запасной 
полк. Был комсоргом дивизиона, помощником командира взвода. 
Здесь в звании старшего сержанта и закончил войну. В армии нахо-
дился по 1947 год. Демобилизовался. Возвратившись домой, женился. 
Более 20 лет работал бригадиром в колхозе имени Чапаева. Являлся 
участником ВДНХ 1955 и 1956 годов и имеет медали. Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. 

Умер в 1993 году.
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РЫЖИХ       
Илья Филиппович  
(1918–1988)

Родился в 1918 году в селе Иловка, в крестьянской семье. Учился 
в Иловской школе. Детство было трудное. Удалось закончить всего 
лишь 4 класса. Работал в колхозе. В 1937 году был призван в ряды 
Советской Армии. Принимал участие в разгроме японских захватчи-
ков у озера Хасан в 1938 году, и в освободительном походе на тер-
ритории Западной Украины. Илья Филиппович являлся активным 
участником войны СССР с Финляндией, которая длилась с 30 ноября 
1939 года по 12 марта 1940 года. 

В 1940 году И. Ф. Рыжих был направлен в военное училище, которое 
закончил в мае 1941 года. 22 июня 1941 года началась Великая Оте-
чественная война. Основной удар гитлеровцы наносили на москов-
ском направлении. Московская битва — одна из величайших сраже-
ний всей войны. Одним из тех, кто участвовал в этой битве, был и Илья 
Филиппович. В начале в звании лейтенанта и командира танкового 
взвода, а потом, уже, будучи старшим лейтенантом, и командиром 
танковой роты, он прошел с тяжелыми боями путь от Москвы до Вели-
ких Лук. Трижды был ранен. Последний раз при освобождении города 
Великие Луки тяжело ранен, потерял руку. За мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой Отечественной войны, И. Ф. Рыжих был 
награжден орденами и медалями, среди которых особое место 
занимают орден «Боевого Красного Знамени» и орден «Отечествен-
ной войны 1-й степени». После войны И. Ф. Рыжих работал кладов-
щиком в колхозе имени Чапаева. Он пользовался уважением среди 
жителей села и часто встречался со школьниками нашей школы. 

Умер в 1988 году.
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СЕРИЩЕВ   
Александр Григорьевич
(1919–2001)

Родился 12.05.1919 г. в селе Иловка. В 1935г окончил 7 классов нашей 
школы. Поступил в техникум, семье жилось трудно, поэтому, после 
первого курса учёбы техникум пришлось оставить. До войны работал 
в своём колхозе. Повестку из военкомата получил в октябре 1941г. Попал 
в г. Саратов, но пробыл там недолго. Его вернули по болезни домой. 
Вскоре, пришла новая повестка — был направлен в г. Москву, потом 
в г. Дзержинск в 34-тый танковый учебный полк. Военная специаль-
ность — танкист-радист. Летом 1942г. фашисты предприняли мощное 
наступление на Юге нашей страны. 17 июля началось Сталинградское 
сражение. Среди тех, кто встал на защиту города-героя был и наш зем-
ляк — Серищев Александр Григорьевич. 

Именно здесь, в одном из тяжёлых боёв, он получил тяжёлое ране-
ние, которое, надолго вывело его из строя и, наложило отпечаток на всю 
дальнейшую жизнь. Из его воспоминаний: «… 114-я танковая бригада, 
в которой я находился, заняла позиции Северо-Западнее Сталинграда. 
Помню, к атаке готовились долго. Авиация начала бомбить, когда мы 
ещё занимали исходные позиции. Двинулись в атаку. С воздуха бом-
бят самолёты, ведёт огонь противотанковая артиллерия противника, кру-
гом пыль. Вперёд шли до тех пор, пока гитлеровцы не пожгли все танки. 
Когда загорелся наш танк, стали выбираться наружу. Командира убило 
на моих глазах, я горел, в полном смысле этого слова. Одежда, лицо, 
руки — горело всё. Вдруг, почувствовал острую боль в спине, и поте-
рял сознание. Вот и всё. Пришёл в себя, а кругом немцы — это, зна-
чит, плен». И начался для сержанта Серищева А. Г. плен — 7 месяцев 
в Киеве, потом была Эстония и, наконец, концлагерь в г. Магдебург (Гер-
мания). Александр Григорьевич был освобождён в апреле 1945 г. При-
звали в армию, но в боях участвовать уже не пришлось. Домой возвра-
тился в мае 1946 г. После войны работал кассиром, председателем 
пенсионного совета. Наш дорогой земляк прошёл через ад, умирал 
и воскресал вновь, видел и испытал на себе всё — грязное нутро войны, 
всю её жуть. Он остался жив и увидел то светлое будущее, за которое 
отдали свои жизни 20 000000 млн. советских людей. 

Александр Григорьевич Серищев умер в 2001г. 
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СЫСОЕВ        
Иван Яковлевич 
(1923–2000)

Иван Яковлевич — участник Парада Победы 1945 года. Родился 
22 августа 1923 года в селе Иловка. Как у большинства сверстни-
ков, детство было тяжелое. Удалось закончить лишь 6 классов. В ряды 
Красной Армии был призван в 1941 году. Попал на Дальний Восток. 
Иван Яковлевич вспоминает: «На душе было тяжело и неспокойно. 
Шла война. Не мог я оставаться на Дальнем Востоке, когда фаши-
сты угрожали моему дому. Три рапорта с просьбой отправить меня 
на фронт пришлось написать. Просьбу удовлетворили». 3 месяца 
учился в Пермском танковом училище. Комсомолец, старший сер-
жант, стрелок-наводчик Сысоев И. Я. попал в 10-й добровольческий кор-
пус, который в 1942 году сражался на брянском направлении. Весной 
1943 года перебросили в район Курска. Здесь были жаркие бои, когда 
металл не выдерживал и плавился, земля стонала от невыносимой 
боли, а людям надо было выстоять и, не только выстоять, но и победить. 
Сражаясь здесь, под Курском, танкист Сысоев И. Я. получил первое 
ранение. После Курской битвы Иван Яковлевич воевал в составе 62-й 
танковой бригады, 4-й танковой армии, 1-го Украинского фронта. Бри-
гадой командовал полковник Денисов (до Львова) и полковник Прошин; 
командующим армией был генерал Лелюшенко, фронтом коман-
довал легендарный полководец Конев. Фронтовая дорога Сысоева 
И. Я. пролегла через Днепр и Киев, Днепропетровск, Львов, Будапешт, 
Краков, Одер, Берлин. Он один из тех, кто уже после Победы участво-
вал в разгроме немецко-фашистской группировки в районе Праги. 
Слишком тяжелое испытание выпало на его долю, слишком не про-
стым был путь к Победе. 4 экипажа сменил он за время боев. Много 
потерял друзей. Не один раз и сам у смерти побывал. Об этом говорят 
6 ранений, которые получил танкист Сысоев И. Я., одно из них тяжелое. 
Два «Ордена Славы», два «Ордена Отечественной войны», один «Орден 
Красной Звезды» украшали его грудь. Как один из лучших воинов, он 
принимал участие в параде Победы. После войны Сысоев И. Я. рабо-
тал в колхозе бригадиром. Умер в 2000 году.
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ФЕДЯЕВ   
Иван Григорьевич
(1924)

Родился в 1924 году в селе Иловка. Закончил 4 класса. До войны 
работал в колхозе. В ряды РККА был призван в особенно трудное, для 
нашей Родины время, в 1942 году. В 1943 году, когда части Красной 
армии вели активные наступательные бои, освобождая Донбасс 
Иван Григорьевич был тяжело ранен. Долго находился в госпитале. 
Затем ему был предоставлен шестимесячный отпуск. Нелегким 
для И. Г. Федяева был 1944 год. Ведя бои на территории Белоруссии, 
часть, в которой он служил, попала в окружение. Потом был плен. Что 
он испытал за это время, рассказать невозможно. При первом же 
удобном случае И. Г. Федяев вместе со своими товарищами устро-
или побег. И снова бои. Принимал активное участие в освобожде-
нии Польши. На всю жизнь запомнился бой под Кенигсбергом, где 
фашисты оказали особенно упорное сопротивление. И. Г. Федяев 
был снова тяжело ранен и лишился ноги. Снова долгие месяцы 
лечения. Сначала в Каунасе, затем в Москве, после этого в Казах-
стане. По дороге в Казахстан узнал, что закончилась война. Долечи-
вался в городе Харькове. Домой вернулся в 1946 году. Тяжелая судьба 
выпала на долю этого человека. Воевал, был пехотинцем, разведчи-
ком, связистом, пережил потерю ноги. И тем не менее он всегда чув-
ствовал себя счастливым. Жизнь была прожита не зря.
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ЧЕРНЫХ        
Иван Васильевич  
(1924–2003)

Родился 14 октября 1924 года в селе Иловка, сын крестьянина. Закон-
чил 7 классов. В 1941 году уехал по вербовке в Москву, работал на ави-
ационном заводе. Там и застала его война. Послали на курсы шофе-
ров в Мытищи. Потом работал шофером, возил боеприпасы. В это 
время шла битва под Москвой и юноша принимал в ней участие. Здесь 
он был ранен. Приехал в Иловку. И вскоре сюда пришли фашисты, 
и Иван Васильевич на себе испытал, что значит их «Новый порядок». 
«Не ради хвастовства будет сказано, но я был отчаянный парень.» 

Нас гоняли рыть окопы для фашистов, и мы взорвали там продо-
вольственный склад». В армию Черных И. В. призвали весной 1943 года. 
Направили в артиллерийское училище, которое было расположено 
в городе Пугачеве Саратовской области. Получил звание старшего сер-
жанта и стал артиллеристом. Боевой путь Ивана Васильевича начался 
от Харькова. Он воевал в дальнобойной артиллерии и служил во взводе 
разведки. Часто приходилось ходить в тыл противника, чтобы добыть раз-
ведывательные сведения или координировать огонь своей артиллерии. 

Опасность поджидала на каждом шагу. Черных И. В. участвовал 
в освобождении Полтавы, Кривого Рога, в переправе через Днепр, 
в Ясско — Кишиневской операции. Он освобождал Мишурин Рог, 
Бендеры; принимал самое активное участие в освобождении Румы-
нии, Болгарии, Югославии, Венгрии. Войну закончил на озере Балатон, 
где был тяжело ранен. После войны Черных И. В. жил в селе Иловка. Он 
инвалид Великой Отечественной войны. Часто встречался со школьни-
ками и молодежью нашего села. 

Умер в 2003 году. 
Из воспоминаний И. К. Демьянова: «Иван Васильевич вернулся 

с фронта без ноги, но запомнился мне необычайно сильным и умным 
человеком. Его постоянно окружали сельские ребятишки. Он много рас-
сказывал нам о войне. Призывал хорошо учиться, заниматься спортом, 
быть патриотами своей Родины и свято хранить память о подвиге стар-
шего поколения, о тех кто погиб на войне чтобы мы счастливо жили…».
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ЯРЦЕВ    
Роман Федорович 
(1912–1991)

Родился в 1912 году в селе Иловка в семье крестьянина. Учился 
в школе, но закончить не удалось. После 4 классов работал пастухом. 
В 1934 году был призван в ряды РККА. Отбыв срок службы, он вновь вер-
нулся в родное село. Когда началась Великая Отечественная война, 
Роман Федорович сразу же ушел на фронт. Принимал участие в битве 
под Смоленском в 1941 году, где и был первый раз ранен. Об этом 
рассказывает сам Ярцев Роман Федорович: « Наш 744 полк попал 
в окружение. Бой был неравный, мы получили приказ: бросить технику 
и прорываться к своим. Это была проверка на верность своей Родине, 
своему народу. Не все это выдержали. Командир полка и началь-
ник штаба застрелились. Мы понесли огромные потери и все — таки 
вырвались из окружения. При этом сохранили знамя полка». 

А впереди была еще целая война, в которой Роман Федорович Ярцев 
прошел путь, путь простого советского человека, путь воина — защит-
ника, воина — освободителя. Сколько товарищей похоронил он, сколько 
раз с ним рядом была смерть. На последнем этапе войны ему при-
шлось участвовать в Берлинской битве. Она началась 16 апреля. Гитле-
ровцы сосредоточили в районе Берлина миллионную группировку. Они 
создали глубоко эшелонированную оборону, преодолеть которую было 
почти невозможно. Фашисты пришли на нашу землю, чтобы завоевать 
ее. И вот Ярцев Роман Федорович, простой советский воин, на немец-
кой земле. Перед ним последний оплот фашистов — их столица Берлин. 
Здесь он лишился руки. На войне, как на войне. Вспоминает Р. Ф. Ярцев: 
«Сколько лежал, не помню. Пришел в себя, рядом разговаривают сани-
тары. Они спорили брать меня или нет. Разговор слышу, а сказать ничего 
не могу. Потерял много крови. Один из санитаров настоял на том, чтобы 
меня взяли. Так и остался в живых». За боевые заслуги в Великой Отече-
ственной войне Р. Ф. Ярцев награжден орденами и медалями. 

Умер в 1991году.
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РОЩУПКИН        
Роман Федорович
(1903–1993)

От Белгорода до Берлина. 
Славный боевой путь от Белгорода до Берлина прошел наш земляк, уроже-

нец Иловки Роман Федорович Рощупкин. Фронтовые дороги, ежедневные артоб-
стрелы запомнились ветерану на всю жизнь. — Приходилось целыми месяцами 
находиться под открытым небом, — вспоминает Роман Федорович.  — И дождь, 
и вьюга не были помехой — воевали в любую погоду. Особенно запомнился 
ему бой при форсировании Одера. Гитлеровцы непрерывно бомбили наши 
позиции, вели артиллерийский обстрел. Река бурлила, кипела, была красной 
от человеческой крови. Здесь Роман Федорович был ранен, но воины его части 
выполнили приказ: заняли Жестокими были бои юго-восточнее Берлина, где 
наши войска окружили и уничтожили группировку фашистов.
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И в этом сражении Роман Федорович Рощупкин полу-
чил ранение. Правительство высоко оценило ратные под-
виги рядового воина: Роман Федорович Рощупкин награж-
ден орденом Отечественной войны I степени, многими 
медалями. Роман Федорович удостоен трех благодар-
ностей Верховного Главнокомандующего. 

После войны Роман Федорович работал шорником 
в колхозе. Его отец тоже был шорник. Шорник — специ-
алист по изготовлению конской упряжи, Роману Федоро-
вичу со всего колхоза везли хомуты, сбруи и др. 
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В. Рыжих /Рыжих, В. От Белгорода до Берлина / В. Рыжих // Чапаевец. — 1986 — 9 мая. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЛХОЗА… 1950-е гг.

В 1950-е гг. колхоз «Вольный пахарь» был переимено-
ван в колхоз им. Чапаева, который достиг высокого уровня 
производства, развернул строительство объектов социаль-
но-бытового назначения (клуб, электростанция, кирпичный 
завод и др.), неоднократно был участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. 

В селе была футбольная команда, конеферма, где 
разводили лошадей спортивной породы, и известный 
за пределами района хор, которым руководила Мария 
Черникова. В архиве новейшей истории Белгородской 

области хранятся документы колхоза им. Чапаева Илов-
ского сельсовета Алексеевского района, доказыва-
ющие, что звероводство было важной частью работы 
животноводов

Сельхозартель им. Чапаева является крупной артелью 
в районе. В ней состоит 2 231 трудоспособный колхозник. 
Имеется шесть животноводческих ферм: свиноводческая, 
овцеводческая, птицеводческая, крупного рогатого скота, 
коневодческая и звероводческая», — говорится в архивных 
документах.

1946 год. II бригада полеводов: звеньевая — Рыжих Т.С., 
учётчик —  Рыжих Е.Я., бригадир —  Рыжих И. М., звеньевая — 
Дутова М. З., звеньевая — Моисеева В.К., Звеньевая — Коробова М.М. 

Трактористы — фронтовики бригада № 18  на весенней посевной
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Фронтовики с улицы Октябрьской Бакланов Матвей Федорович  
и Бакланов Егор

Слева Белых Никита Андреевич (1926–?), 
Бакланов Матвей Фёдорович (1911–1980), 
Фаустов Семён Дмитриевич (1925–?)
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В отчётном докладе за 1951 год секретарь парторгани-
зации колхоза им. Чапаева Я. Б. Мартынов в разделе «Рост 
животноводства» отмечает: «Развернулась напряжённая 
борьба за рост поголовья скота и повышение его продук-
тивности. По всем видам скота и птицы трёхлетний план 
выполнен: лошадей мы должны иметь 142 — имеем 177, 
крупного рогатого скота должны иметь 600 — имеем 658, 
овец при плане 800 имеем 960, свиней — 550, имеем 628, 
птицы (кур) — 7 300, чернобурых лис — 18».

Не имея навыков, лис было разводить трудно, поэтому 
планы часто не выполнялись. Из протокола партсобрания 
колхоза им. Чапаева Иловского сельсовета Алексеевского 
района от 24 мая 1952 года: «…получение денежных дохо-
дов от звероводства планировалось 40 тыс. руб., получено 
4 646 руб. 

Необходимо навести чистоту и порядок на всех фермах, 
применять передовые приёмы зоотехники, наладить «пра-
вильное питание». К 1955 году на иловской звероферме 
содержалось уже 65 чернобурок. На открывшейся в Белго-
роде областной сельскохозяйственной выставке звероводы 
Алексеевского района не только рассказывали о животно-
водстве, птицеводстве, но и демонстрировали своих лис.

Из протокола партактива Белгорода от 21 февраля 
1955 года: «Колхоз им. Чапаева Алексеевского района. 
Наряду с тем, что у него есть пчеловодство, животноводство 
и так далее, у него есть хорошая ферма чернобурых лисиц, 
которая приносит колхозу примерно 200 тысяч дохода».

Но постепенно стало ясно, что эффективно выращи-
вать пушных зверей можно только в промышленных мас-
штабах, со строгим соблюдением технологии. И к 1970-м 
годам центр тяжести звероводства сместился к индустри-
альным зверосовхозам. А мелкие зверофермы постепенно 
сошли на нет. Белгородские сельхозпредприятия тоже 
переключились на более привычные и проверенные виды 
производства, совершенно при этом, как показало время, 
не прогадав.

Но кто знает, может быть, до сих пор в каком-нибудь 
шкафу бережно хранится семейное сокровище и релик-
вия — шуба из иловской чернобурки.

Мартынов  Яков Борисович в центре Президиума на колхозном 
митинге  1950 год

Руководство колхоза имени В.И. Чапаева
Слева направо: Демьянов Данил Николаевич,Попов Егор Прокопьевич, 
Мартынов Яков Борисович,Кузнецов Яков Филиппович 
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МАРТЫНОВ         
Яков Борисович 
(1904–1961)

Яков Борисович Мартынов (17.9.1904 г., с. Иловка — 7.12.1961 г., там 
же), хозяйственный руководитель. Из крестьянской семьи. Окончил 
церковно-приходскую школу в с. Иловка, курсы агрономов. Участник 
Великой Отечественной войны (с 1941г.). Служил в авиационной части. 
Войну закончил на территории Германии в звании капитана. Награж-
ден «Орденом Боевого Красного Знамени», имеет медали. Пред-
седатель колхоза в с. Камызино Уколовского района (1933−1935 гг.). 
Работал в Алексеевке зав. райфинотделом, председателем испол-
кома городского и районного Советов депутатов (1935−1937 гг.). 
Осуждён и реабилитирован (1937−1938 гг.). Директор маслозавода 
в Алексеевке (1938−1941 гг.). 

Из воспоминаний И. К. Демьянова: «Яков Борисович Мартынов — 
великий человек, самородок, природой одаренный руководитель 
поднявший колхоз им.В. И. Чапаева и сельский уклад жизни в целом 
на самый высокий хозяйственный и культурный уровень. Он факти-
чески спас нас детей войны, детей сирот от холода и голода, мно-
гим дал «путевку в жизнь». Нам искренне хотелось быть похожим 
на него. Современное молодое поколение должны любить свою 
малую Родину, знать и интересоваться ее историей, уважать старшее 
поколение, ветеранов, выдающихся земляков героев своего времени 
и бережно передавать эту любовь, знания и уважение своим детям 
и внукам. От этого, наша страна Россия станет только крепче».
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Председатель колхоза им. Чапаева 
в с. Иловка (1946−1959 гг.). 

 

слева направо бухгалтер Попов П. И.,  Мартынов Я.Б. и водитель 
Кузнецов П.Т.  1955 год

Мартынов Яков Борисович в Румынии

Будучи председателем колхоза имени Чапаева Яков Бори-
сович проявил себя яркой несгибаемой личностью. Это был 
великий труженик и организатор производства сельского 
уклада жизни, патриот малой и большой Родины. Авто-
ритет Якова Борисовича был непререкаем, его уважали 
и любили колхозники.

Под его руководством колхоз достиг высокого уровня 
производства, выходил победителем районных и област-
ных конкурсов на лучшее хозяйство, неоднократно был 
участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 
А сам Я. Б. Мартынов, как председатель, был отмечен пер-
сональным легковым автомобилем ЗИМ. 

Награжден 2 орденами Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды, медалями, большой золотой медалью 
ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставки). 
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«…Как то давно увидел кадры документальной кинохро-
ники, снятые в первые послевоенные годы. Там босоногий 
белоголовый парнишка лет шести хворостинкой подгоняет 
лошадь, впряжённую в борону. Заныло сердце — не я ли 
это? Конечно это был не я. Кинооператоры к нам в село 
тогда не приезжали. Но я, как и тот малец, с детских лет 
познал тяжкий труд. Каково в деревне живётся в семье без 
мужика, знает каждый уроженец сельской местности. 
И сейчас трудно. А каково было тогда, после войны, когда 
было плохо со всем: с хлебом, с одеждой, обувью. годы!

Хорошо ещё, что у нас в колхозе был человечный, умный, 
и хозяйственный председатель Яков Борисович Марты-
нов. Это благодаря исключительно его заботе семьям 
вдов, не имеющим в своих хозяйствах коров, на нашей 
«молочне» выдавалась сыворотка. И я бегал туда за ней 
с глиняным кувшином. Каким же вкусным был этот обрат 
вприкуску с чёрным хлебом! Да как поддерживал он нас 
в те трудные годы! 

Куда бы я ни шёл и что бы не делал, за руку держался 
брат. Я был его нянькой и хранителем до тех пор, пока 
не начал работать в колхозе. Сначала пас колхозных телят 
в летние месяцы. Но я чётко знал, что мне пишутся тру-
додни в колхозе. А на эти трудодни маме колхоз даст сена 
или, на худой конец соломы, ржи или пшеницы, а может 
и проса. Возможно и деньжат подбросят. А это такое под-
спорье в дом! 

Тришина, Н. Г. Два имени в одном…: к юбилею И. К. Демьянова / Н. Г. Три-
шина. — Мирный: Мирнинская городская типография, 2017. — 191 с. — 
Текст: непосредственный

Иван Кириллович Демьянов вспоминает о Якове Борисовиче Мартынове  
в своей автобиографичной книге «Два имени в одном»:

Супруги Демьяновы – Иван Кириллович и Мария Григорьевна,  
вместе более 60 лет.
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Мужской квинтет слева направо В. Дутов, В. Хирьянов , Г. Попов, Т. Смехнов ,  
И. Пенкин, И. Демьянов.

С песнями праздновался день первой борозды

Руководитель  хора М.Н. Черникова 
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7 класс учительница  
Жирякова Мария Алексеевна 1953 год

Мартынов Яков Борисович с хоровым коллективом села  Иловка 1954 год
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Слева  Смурыгина Евдокия  Ивановна (1927–2000)Белых Вера Ивановна (1903–1987),
Моисеева Наталья Никитична (1949 ),
Смурыгина Евдокия Ивановна (1927–2000)
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По инициативе Демьянова Ивана Кирилловича в мае 2011 года около МДК 
установлен бюст председателя колхоза им. В. И. Чапаева (1946-1961 гг.) — Мартынову Я. Б.
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По инициативе Демьянова Ивана Кирилловича издана книга о председателе 
колхоза им. Чапаева — Мартынове Якове Борисовиче

Крестьянину по призванию, патриоту по жизни…-/сост. 
О. В Шапошников, А. Л. Шастина. — Сахапечать: Моя Якутия, 
2011. — 84 с. — Текст: непосредственный.

Демьянов И. К. — вице-президент АК 
«АЛРОСА» (ПАО) более 50 лет жил 
и работал вместе со своей семьей 
в Республике Саха (Якутия) в г.Мирном
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Мартынов Яков Борисович 
Председатель

Подлипских Егор Венедиктович
Бригадир 

Попов Павел Илларионович 
Бухгалтер 

Попов Павел Федорович 
Бригадир 

Ожерельев Николай Прокофьевич 
Председатель 

Кузнецов Яков Филиппович 
Заместитель председателя 
колхоза

ПОРТРЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛХОЗА ИМ. ЧАПАЕВА
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Попов 
Федор Никонорович

Черных 
Тимофей Николаевич

Сысоев 
Иван Яковлевич

Рыжих
Иван Михайлович

Архипов  
Алексей Иванович

Демьянов 
Даниил Павлович

Демьянов
 Степан Алексеевич

Зверев 
Трофим Федотьевич

Безбородых  
Алексей Кузьмич

Бортников
Яков Андреевич

ЛИНЕЙНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ —
бригадиры полеводческих бригад, передовики сельскохозяйственного производства
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ДОМ С ТРЕМЯ СОСНАМИ

В центре Иловки в трёхстах метрах от зда-
ния сельской администрации, стоит старин-
ной кладки большой кирпичный дом с полу-
подвальным помещением. Он ровесник 
Покровского храма. У фасада сохранились 
три вековые сосны. Раньше их было пять. Эти 
сосны являются свидетелями всех историче-
ских событий, которые происходили в Иловке. 
Иловцы окрестили этот дом «Киндюхиным».

После того, как хозяев во время коллекти-
визации раскулачили, он долгие годы давал 
приют сельсовету. В годы Великой Отечествен-
ной войны служил временным госпиталем 
для красноармейцев, а в оккупацию был вра-
жеским штабом. Многие годы был сельской 
школой.

Дом «Киндюхиных». Это было его как бы народное название. В 2020 году ему испол-
нилось 135 лет. Хозяином дома был Белых Петр Сергеевич. Его сын Белых Филипп 
Петрович работал конюхом в колхозе им. В. И. Чапаева. В настоящее время один 
из внуков Белых П. С. Михаил Филиппович Мартынов, ныне пенсионер, (племянник 
Я. Б. Мартынова по материнской линии) проживает в селе Иловка. 
До 1917 года, в селе Иловка проживало много крестьянских многодетных семей 
имеющих свое крепкое хозяйство-подворье и добротные дома, которым также 
давали «народные» названия. Среди них: дом «Морозовых» (хозяева Бортниковы), 
дом «Бабариневых» (хозяева Демьяновы), дом «Шкоркиных» (хозяева Скорлупины), 
дом «Поповых» (хозяин настоятель сельского православного храма).
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Вот как описывает развивающееся  послевоенное село Иловка Песков В. Н. 

На этих фотографиях вы видите центральную улицу 
деревни Иловки Алексеевского района Белгородской 
области. Красивая улица! Мысленно пройдемся вдоль 
нее и коротко поговорим о том, как создавалась эта 
красота.

В первую очередь, что там за зелень темнеет сзади 
белого здания? Это сельский парк. Посадили его ком-
сомольцы старшего поколения. Сейчас парк буйно раз-
росся. Здесь есть тенистые аллеи, дорожки среди зарос-
лей, скамейки в живописных местах. Это любимое место 
отдыха колхозников. Тут играют дети, любят посидеть ста-
рики, вечером в парке встречаются влюбленные.

А этот красивый белый дом, что в нем? На его фасаде 
местный художник прямо по штукатурке нарисовал мас-
ляными красками девушку с теленком и молодого агро-
нома среди спелой ржи. Всякий, кто проходит мимо, 

догадывается — это сельский Дом агрокультуры. В доме 
помещаются агрономические и зоотехнические каби-
неты, комнаты правления колхоза. Построен этот дом два 
года назад. Молодежь шефствовала над стройкой. Парни 
работали каменщиками, девушки штукатурили, белили 
стены, озеленяли площадку перед домом.

Далее по улице виднеется большое здание с фронто-
ном. Там помещаются магазин, радиоузел, библиотека 
и колхозный клуб. Здание это старое. К нему ранее было 
сделано много пристроек, и вид оно имело некрасивый. 
«А ведь клуб должен быть самым привлекательным стро-
ением в селе», — рассуждали комсомольцы. «Что ж, это 
ваших рук дело, беритесь, украшайте, средства мы выде-
лим», — сказали в правлении колхоза.

Пригласили опытных мастеров. Они руководили строи-
тельством, а все остальные работы выполняла молодежь. 
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Тут родилась строительная бригада, которая 
потом возвела не одну постройку в колхозе. А 
имена лучших каменщиков — Анатолия Дашука, 
Ивана Кузнецова, Анатолия Резникова — и сей-
час жители вспоминают, когда показывают приез-
жим свое село. А что, разве плохо отстроен клуб! 
Посмотрите на вторую фотографию: он снят 
там со стороны фасада. Иной город позавидует 
такому клубу. Вернемся к первому снимку. 

Вдалеке в гуще зелени виднеется школа. 
Ее в селе зовут «старая школа». Это потому, 
что в  селе строится уже другая, новая, простор-
ная школа. К сожалению, на снимке не видно 
строительства. Не попали на снимок и здания 
трех детских садов, сельской больницы, родиль-
ного дома и рентгеновского кабинета. В цен-
тре улицы разбит сквер. Это недавняя работа 
молодежи. 

Посмотрите, как заботливо огорожены моло-
дые деревца, как чисто выбелена изгородь. 
Нынешним комсомольцам села не стыдно 
перед старшим поколением своих товарищей, 
заложившим в Иловке парк и богатые сады. 
Посадка садов и деревьев вдоль улиц продол-
жается. Взгляните на второй снимок. Он сделан 
в воскресный, свободный от работы день. Но на 
главной площади у клуба собралась молодежь 
с лопатами. Руководители бригад по озеленению 
знакомят товарищей с предстоящей работой. 
Значит, еще веселее, еще наряднее будет кол-
хозная Иловка.

                                               
                     Фото автора. 18 октября 1956 г.

Песков, В.М. Полное собрание сочинений : [12+] / В.М. Песков. — 
Москва : Издательский дом «Комсомольская правда», 2014. — Т. 1. 
В соболином краю. 1956–1959. — 162 с. : ил. — Режим доступа: по под-
писке. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455965 (дата 
обращения: 30.10.2019). — ISBN 978-5-87107-850-1. — Текст : электронный

Одежда парней и девушек идет «не в ногу».
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1955 год. Возложение венков 
на братские могилы.  Ходыкина 
Эмма Дмитриевна, Дашук Лилия 
Петровна и учащиеся села 
Глуховки и Иловки. Председатель 
сельпо Рыжих Петр Иванович

9 мая 1955 возложение венков 
на братскую могилу открывает 
митинг бывший председатель 
иловского сельского совета 
Попов Егор Прокопьевич
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Мемориал  погибшим воинам — 
землякам. установленный
в 70 -е годы возле здания исполкома 
Иловского сельского Совета. 
Работа односельчанина
Рыжих Александра Васильевича.
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Празднование в центре села Иловка 
1960 год
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Митинг жителей села Иловка 
в день 20 летия Великой Победы 
9 мая 1965
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Возложение венков на братские могилы 
80-е годы

Иловцы — ветераны Великой Отечественной Войны
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На митинге 1980-го года присутствуют близкие Героя Советского 
Союза Б.Панина

Митинг 1969 год 1970 год
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Ветераны войны справа  на лево:
Черных Федор Васильевич,   
Кузнецов Петр Иванович,  
Корпелянских Павел Егорович, 
Бакланов Роман Иванович. вверху 
первый слева: Коробов Степан.

Ветераны войны
с  улицы Октябрьской  слева направо: 
Моисеев Пётр Тихонович, 
Манечкин Илья Павлович, 
Ушаков Фёдор Петрович, 
Черных Иван Прокопьевич, 
Безбородых Андрей Трофимович,  
Шихатов Тихон Давыдович, 
Шихатов Тихон Стефанович.
1982 год.
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Попов Егор Прокопьевич (третий слева),  
председатель Иловского сельского Совета народных депутатов 
нескольких созывов после войны.

слева направо И.А. Кисленко,
 И.И. Черноусов, И.Я. Сысоев, и Я.Л. Бондарь
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Память — это то, что человек может пронести через 
годы, а в данном случае это историческая память о вели-
ком и трагическом для всего нашего народа событии. 
Пока живут люди, которые помнят и делают всё зависящее 
от них этой Памяти войны не угаснуть. Благодаря нашему 
земляку Ивану Кирилловичу Демьянову, который всё 
делает, для того чтобы сохранить историческое наследие 
села Иловка. Этот альбом — это его Память, которую он 
передаёт будущим поколениям иловцев. Иван Кирилло-
вич родился в 1942 году и познал все тяготы после военного 
времени, так как его отец — Кирилл Андрианович Демья-
нов погиб на фронте, на Курско — Орловской дуге, успев 
увидеть его годовалого. Его отец в составе Воронежского 
фронта в 1943 году гнал фашистов через Иловку в сто-
рону Курска и вот тогда и состоялась одна единственная 
встреча отца и маленького сына. 

Анастасия Николаевна, мать Ивана Кирилловича, 
в 20 лет осталась вдовой, в одиночку растила трёх детей. 
Его семье пришлось хлебнуть горя в полной мере, как 
и тысячам другим российских семей. Полное осмысле-
ние трагедии, нахлынувшей на нашу Родину, он осознал, 
конечно, значительно позже, из рассказов его матери 
и бабушки, из бесед со старшим поколением земля-
ков — фронтовиков. Это Веретенников Логвин Яковле-
вич, Демьянов Трофим Андрианович, Демьянов Фёдор 
Фёдорович, Хирьянова Ксенья Андреевна, Ковылкин Гри-
горий Стефанович, Коробов Иван Алексеевич, Кочанов 
Фёдор Иванович, Мартынов Яков Борисович, Подлипских 
Егор Венедиктович, Рыжих Фёдор Петрович, Рыжих Григо-
рий Петрович, Рыжих (Хохлова) Татьяна Романовна, Рыжих 
Николай Иванович, Ушаков Фёдор Петрович, Черных Васи-
лий Ефимович, Черных Егор Иванович и многие другие. 
Иван Кириллович начал работать в колхозе ещё 12 летним 
ребёнком. Он обошёл и объехал многие города родной 
Воронежской области — Алексеевку, Бирюч, Коротояк, 

БЕССМЕРТНАЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Острогожск, соседние с родной Иловкой сёла Афа-
насьевку, Глуховку, Ильинку, Колтуновку, Подсереднее, 
Репенку, Стрелецкое, стараясь увидеть места былых боёв. 
Благодарные потомки установили на тех местах памятные 

Демьянов И. К.
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обелиски советским воинам, павшим за освобождение 
благодатной, чернозёмной земли, каждая пядь которой 
полита кровью и вымощена костями советских солдат. 
Он с болью в сердце и со слезами на глазах вспоминает 
лица односельчан, земляков из соседних деревень, кото-
рых уже давно нет с нами. 

Так уж получилось, что могилу отца Иван Кирилло-
вич нашёл спустя годы. Совсем недалеко от своего 
дома — он погиб в двухстах километрах от Иловки, его 
имя выгравировано на обелиске павшим во время Кур-
ской битвы в селе Бутово, ныне Белгородской области. 
Именно здесь, на Курско — Орловской дуге, произошло 
самое крупное в истории танковое сражение, здесь 
вместе с его отцом погибли сотни наших земляков, пре-
данных своей Родине.

По его коротким и не охотным рассказам: Иван Демья-
нов, уроженец села Иловка, ребенок войны, в юные 
годы — колхозник. Его отец — Кирилл Андрианович Демья-
нов, пал смертью храбрых в 1943 году на курско-орлов-
ской дуге защищая свою родину и народ в жестокой 
схватке с изуверами человечества — немецко-фашист-
скими захватчиками.

Мальчишке из крестьянской семьи посчастливилось, 
идя по жизни встречаться с очень добрыми людьми, учи-
телями — наставниками. В родном селе ему «безотцов-
щине» помогли встать на правильный путь его дорогая 
бабушка Татьяна Романовна Рыжих (Хохлова), дедушка — 
Антон Романович Хохлов, дядя — Трофим Андреевич 
Демьянов, а также Яков Андреевич Рыжих, Иван Андрее-
вич Рыжих. Особую роль в становлении личности Ивана 
Кирилловича росшего без отца сыграли бывшие фрон-
товики, ветераны труда: Егор Венедиктович Подлипских, 
Егор Иванович Черных, Иван Прокофьевич Черных, Федор 
Петрович Рыжих, Логвий Яковлевич Веретенников, Никита 
Нефедьевич Черных, Мартынов Яков Борисович, Белых 
Василий Павлович,   Григорий Петрович Рыжих, Василий 
Ефимович Черных, Ковылких Семен Феоктистович, Демья-
нов Петр Андреевич, Черных Иван Васильевич, Демьянов 
Федор Федорович, Белых Филип Петрович, Демьянов Иван 
Трофимович, Нечаева Просковья Андреевна, дядя Гришка 
(Гришака), Моисеев Петр Тихонович, дед Андрюха (Изо-
тов), дед Стешка (Кухтин), дед Стешка (Лобан), дед Илья 
Бурдан, дед Серега (Севега). 

Демьянов И.К. и его семья
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Все они давали ему, по его словам, разные поучи-
тельные уроки жизни. А также учителя Иловской средней 
школы: Попова Анастасия Ивановна, Колосова Мария 
Яковлевна, Кузнецова Наталья Алексеевна, Выставкин 
Иван Лукьянович, Мария Егоровна Меняйлова, Мария Алек-
сеевна Жирякова, Михаил Ефимович Брагарь, Матрена 
Дмитриевна Васильева и др.

Во время военной службы в рядах Советской Армии 
на Камчатке, имел великое счастье встретить и служить 
более трех лет со старшиной Кононовым Василием Кон-
стантиновичем — бывшим личным шофером Маршала 
Советского Союза Малиновского Родиона Яковлевича 
в тот период командующего ДВО (г.Хабаровск), а в годы 
ВОВ командующего многими армиями и фронтами, 
а позже ставшего Министром обороны СССР. Кстати, 
во время срочной службы Демьянова И. К., произошло 
событие, которое советские политики и историки назвали 
Карибским кризисом.

В момент крайнего обострения ситуации, по тре-
воге, в полном боевом снаряжении, более 3-х суток он 
в составе своего военного подразделения находился 
в траншеях в ожидании приказа командира полка 
в/ч 28103 на боевое выступление, которого к счастью 
не последовало, дали «отбой». В эту «горячую точку» выле-
тели специализированные подразделения военнослужа-
щих советской армии.

Сослуживцы в\ч 28103: рядовой Гришков Н.А.; 
старшина Кононов В.К.; рядовой Демьянов И.К.
Конов В. К. ранее служил личным шофером Малиновского Р. Я. — 
Маршала Советского Союза, после ВОВ, командующего ДВО
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В городе Мирном Республики Саха (Якутия) Демьянов 
И. К. познакомился с Леонидом Борисовичем Кагарлиц-
ким бывшим адъютантом Толбухина Федора Ивановича 
Маршала Советского Союза. Кагарлицкий Л. Б. очень 
осведомленный о ВОВ, много рассказывал Демьянову 
И. К. о великом подвиге советского солдата защищавшего 
свое отечество со словами «За Родину! За Сталина!».

С Героями Советского Союза Колбуновым Владими-
ром Акимовичем; Кузьминым Виктором Михайловичем; 
Героем Социалистического Труда, Генеральным дирек-
тором ПНО «Якуталмаз» и ветераном ВОВ Солдатовым 

г.Мирный, 9 мая 1978 г. Чествование ветеранов ВОВ. Слева направо: 
Л.Б.Кагарлицкий; ветеран ВОВ и МВД; И.А.Филимонов; А.П.Горбачев; 
И.И.Пророченко; Р.Ф.Красноштанов; И.К.Демьянов.

г.Мирный, 9 мая, чествование ветеранов ВОВ. 
Слева на право: Демьянов И.К., ветераны ВОВ Васи-
льев Г.И., Иванов В.Д.

Львом Леонидовичем; Героем Социалистического Труда, 
начальником предприятия «Вилюйгэсстрой» и ветераном 
ВОВ Батенчуком Евгением Никаноровичем. 

Также, Якутия подружила его с Ивановым Василием 
Давыдовичем славным сыном якутского народа, вете-
раном войны, орденоносцем, который солдатом гнал 
фашистов от Воронежа до Берлина через города 
Коротояк, Острогожск, родное село Иловку и др. «И вот 
судьба, встретились мы с ним в г.Мирном. Он был очень 
добрым человеком, учителем и наставником молодого 
поколения алмазников».
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Уже позже, в Москве, Демьянов И. К. познакомился 
с младшей дочерью Маршала Советского Союза Роко-
совского Константина Константиновича — Надеждой Кон-
стантиновной Рокосовской, преподавателем института 
международных отношений и ее мужем Александром 
Александровичем Урбаном журналистом-международ-
ником, проработавшим более 15 лет в ФРГ и ГДР. Эти 
люди значительно расширили его знания о Великой Оте-
чественной Войне. Это очень пригодилось ему в работе 
в трудовых коллективах, общественных организациях, 
с молодым поколением, а также в трудные периоды 
своей жизни.

Демьянов Иван Кириллович — коммунист, в прошлом 
шофер, бригадир, механик, руководитель коллектива 
на транспорте на алмазо-добывающем производстве, 
секретарь парткома, заведующий организационным 
отделом Мирнинского ГК КПСС, секретарь, первый секре-
тарь Мирнинского ГК КПСС, член бюро Якутского ОК КПСС, 
вице-президент АК «АЛРОСА», и сегодня член Мирнин-
ского ГК КПРФ. Демьянов И. К. своим трудом подкрепил 
подвиг отца Кирилла Андриановича Демьянова погибшего 
на курско-орловской дуге.

Его многолетний труд, более 50-и лет в алмазной 
отрасли отмечен многочисленными государственными 
наградами РФ и РС (Я), Русской Православной церковью, 
многими общественными и общественно-политическими 
организациями РФ и РС(Я), среди них: орден почета, 
орден дружбы, Почетная Грамота Президента РФ, выс-
шая награда РС(Я) — Орден «Полярная Звезда», присво-
ено звание почетного гражданина РС(Я), а так же за выда-
ющийся вклад в создании и становлении отечественной 
алмазодобывающей промышленности, АК АЛРОСА» 
и в связи с 70-и летием со дня рождения факту извлече-
ния алмаза весом 98,47 карат, присвоено имя «Демьянов 
Иван Кириллович».

Встреча в г.Мирном.: Б. Н. Ельцин — будущий президент Российской 
Федерации, И. К. Демьянов — первый секретарь Мирнинского ГК 
КПСС, Н. Н. Уркин — директор Удачнинского ГОКА, С. И. Зельберг —  
заместитель Генерального директора ПНО «ЯКУТАЛМАЗ».
Из воспоминаний Демьянова И.К.: «О чем мы уже предполагали, 
встречая Бориса Ельцина, то  к сожалению и произошло с СССР».
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Патриархами Московскими и Всея Руси Алексием II 
и Кириллом, Демьянов И. К. был награжден следующими 
наградами: Орденом преподобного Сергия Радонеж-
ского III степени, Орденом Преподобного Серафима 
Саровского III степени, Орденом Святого Благоверного 
Князя Даниила Московского III степени, а также много-
численными почетными грамотами и благодарностями 
от владыки Зосимы — Епископа Якутского и Ленского, 
Архиепископа Якутского и Ленского Романа.

Алексий II — Патриарх Московский и всея Руси — вручает Демьянову 
И.К. награду РПЦ.

Президент Р.Ф. В.В.Путин вручает И.К.Демьянову государственную 
награду. Москва. Кремль; Именной Алмаз «Демьянов Иван Кириллович»
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Патриарх Московский и всея Руси —  
Кирилл, Демьянов И.К., г. Мирный, РС(Я).

Демьянов И.К.
выступает на собрании коммунистов.

Демьянов Иван Кириллович — ветеран труда, Почетный 
гражданин города Мирного, Сунтарского Улуса (рай-
она) РС(Я), села Таас-Юрях Мирнинского Улуса (рай-
она) РС(Я), по прежнему остается убежденным комму-
нистом, членом КПСС, КПРФ. Верен однажды принятому 
решению. 

Работа в колхозе им. В.И. Чапаева для Ивана Кирил-
ловича Демьянова хоть и была не продолжительной, 
но сыграла важнейшую роль в становлении его личности, 
воспитании характера, формировании твердых поли-
тических взглядов и убеждений, тприобретения трудовых 
умений и навыков так как наглядным и ценным приме-
ром ему были замечательные люди и в первую очередь 
ветераны вернувшиеся с войны победителями. Среди них: 
Зенцов Павел Леонидович, Шихатов Александр Стефано-
вич, Черных Никита Нефедьевич, Кузнецов Семен Яковле-
вич, Хохлов Василий Стефановч и другие.
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Письмо Черных Ивана Прокофьевича к Демьянову Ивану Кирилловичу

Многоуважаемый, дорогой, милый Человек, Иван Кирил-
лович!

Я искренно рад и до глубины души тронут вашим глубо-
ким ко мне — старику вниманием и уважением, за вашу 
незабвенную память обо мне, как о земляке, о ветеране 
труда и войны. Низкий Вам земной поклон лично от меня, 
от моей милой старушки бабушки Веры (она тоже про-
ронила слезу радости, читая ваше ко мне праздничное 
поздравление, ведь ей тоже довелось очень много хлебнуть 
военного лихолетья и невзгод), от моего сына и дочки, внуков 
и правнуков (все они тоже были тронуты вашим вниманием).

Мы всё ещё и тем удивлены, Вами как нашим зем-
ляком, что Вы, живя много лет уже в далёкой морозной 
Якутии, по сей день помните о тех людях, кто испытал 
на себе ужасы войны, послевоенную разруху, голод, 
холод и невзгоды послевоенных лет. 

Да, дай же Бог Вам, вашей семье, родным и близким, 
вашим друзьям и соратникам по работе и повседнев-
ной жизни, крепкого здоровья, мира и счастья, долголетия 
и благополучия на долгие-долгие годы.

Уважаемый Иван Кириллович, лишь в одном Вы оши-
баетесь, в своём праздничном ко мне поздравлении, 
а именно: Вы пишите, что мне не пришлось участвовать 
в боях за нашу Родину, это не так. Я (1924 г.р.) участник 
боевых сражений на полях нашей многострадальной 
Родины. Пехотинец, сержант, командир пулемётного 
расчёта, начал войну с освобождения матушки — Укра-
ины в 1943 году, освобождал от фашистской чумы древ-
ний Киев и дошёл с боями и ранениями до золотой Праги, 
а также Чехословакии. День Победы встретил позже, для 
меня война закончилась лишь 12 мая, ещё трое суток 
нашей пехотной дивизии пришлось добивать разрознен-
ную армию Власова. Дважды я ранен, по Житомиром 
и Львовом, дважды обязан своей жизнью своим боевым 
друзьям, сам трижды рррр выносил на себе своих непо-
средственных раненых боевых друзей и истинных земля-
ков Карих И. В. (с. Подсереднее, ещё жив), Клишин Филипп 
Николаевич (с. Глуховка, в последствии учитель, уже нет 

в живых и ещё один старичок, тоже уже нет в живых).
Имею боевые награды: орден Отечественной войны 

I степени, орден Славы III степени, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и ещё много медалей и знаков бое-
вой доблести.

По сей день, по силе возможности и по просьбе, помо-
гаю родному колхозу. Но здоровье с каждым днём таит, 
здесь, наверное, сказываются и боевые ранения, и тяже-
лейший послевоенный труд, и то послевоенное лихолетье, 
когда после Дня Победы, перед самой демобилизацией 
пришлось снова вернуться на Западную Украину и с ору-
жием в руках добивать разрозненные банды бандеров-
цев, да разве всего вспомнишь, что именно подкашивало 
нервы и здоровье.

Сейчас хочу и всем желаю одного, что бы не было 
больше войны, тех ужасов, что выпало на наше поко-
ление, чтоб в мире был покой и благополучие, и было 
побольше таких умных, внимательных и добрых людей, как 
Вы — Иван Кириллович.

        9.05.200
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Из переписки Демьянова Ивана Кирилловича Ивана Кирилловича 
и Черных Ивана Прокофьевича

Дорогие Иван Прокофьевич и Вера Филипповна, 
здравствуйте!

До глубины души взволнован Вашим письмом и добрыми 
пожеланиями! Эта весточка из родных краёв для меня огром-
ная радость. Прочитав письмо, как побывал на Родине и уви-
дел дорогих людей. Искренне прошу извинить мою невольную 
ошибку. 

Дорогой Иван Прокофьевич, прошло много лет, но в моей 
памяти Вы по прежнему оставались молодым. (Я мысленно 
почему-то Вас сравнивал всегда с Николаем Ивановичем 
Жиряковым). Не удивительно, что я причислил Вас к более 
молодому поколению. Время так быстро пролетело, вот уже 
и мне 58 лет (5.06.1942г.) С тех пор, как я родился в Крутом яру, 
под грохот немецких снарядов.

Ваше письмо, дорогой Иван Прокофьевич неожиданно 
всколыхнуло воспоминание далёкого детства, помню, 
как Вы — дядя Ваня «Лепёшкин», на косилке «Лобогрейка» 
в упряжке трёх лошадей косили хлеба за аркатовым прудом, 
а я семи — восьмилетний мальчишка впереди у вас на тре-
тьей лошади верхом помогал Вам. Вы очень любили детей. 
В тот день — вечером Вы разрешили мне поехать домой вер-
хом на лошади. Радость и гордость переполняли мою дет-
скую душу. 

Грудь распирало от превосходства над иловскими свер-
стниками. Я, скакал, ничего не замечая вокруг, и на полной 
скорости врезался в стадо колхозных телят! Лошадь упала, 
телёнок был сбит, а я пролете л метров десять и приземлился 
с болью в разных местах тела. До конца ещё не понимая, что 
произошло. Вот так начинались и надолго запомнились мои 
первые вхождения в крестьянскую жизнь. 

Помню вашего брата Серёжу — как он нам мальчишкам 
демонстрировал любовь к птицам. (сороки и галки у него 
были ручными).

С годами воспоминания о детстве и ранней юности стано-
вятся всё более отрывочными, многое забывается, стирается 
из памяти. Но сохранилось главное — чувство бесконечной 
благодарности к землякам — ветеранам войны и труда, пода-
рившим моему и всем будущим поколениям радость жизни, 
мир и покой в родной стране! Нынешнее состояние в нашем 
обществе — явление временное.

Народ опомнится и даст достойный ответ разрушителям. 
Примите ещё раз поздравления с юбилеем Великой 

Победы!
Будьте здоровы, счастливы на долгие — долгие годы.

С искренним уважением и признательностью ваш 
И. К. Демьянов.
г. Мирный — РС(Я)    2.05.2000 год.

Эти письма сохранил житель села Иловка Шихатов Иван Прокофьевич ветеран Великой Отечественной войны, советский солдат, участ-
ник кровопролитных боев сполна перенесший зверства фашистских захватчиков. Человек широкой и доброй души, беззаветно любящий 
свою Родину, людей, детей. Как и многие земляки, участники войны, он вернулся в родное село победителем.

Демьянов Иван Кириллович — уроженец села Иловка, один из многих детей войны, отцы которых, геройски погибли защищая свою 
великую Родину. Юношей работал в колхозе им. В. И. Чапаева, после завершения 3-х лет службы в Советской армии более 50 лет жил 
и работал в Республике Саха (Якутия), в г.Мирном, на неповторимой земле «Олонхо». 

«Двух Иванов» крепко объединил нелегкий крестьянский труд на просторах черноземной иловской колхозной земли. Они искренне 
любили свой колхоз и свято надеялись, что он останется родным для всех жителей села на бесконечно долгие годы. Но к большому сожа-
лению, пришедшие к руководству страной «младореформаторы» развалили колхозы и совхозы, загубили коллективный крестьянский труд 
эффективность которого была подтверждена великими достижениями в народном сельском хозяйстве на протяжении многих десятков 
лет. В большинство российских сел и деревень пришла безработица, а значит и бесперспективность, сильно затруднившая закрепление 
молодежи на селе. Что будет дальше — время покажет. 
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МЫ ПОМНИМ!!!

Давно не слышим мы грохочущих машин,                                                 
Совсем не знаем лет тяжёлых, страшных,
Но ветераны не забудут  тех годин,
Их подвиг почитает нынче   каждый.
Лишь отголоски в памяти  людей
О той войне — великой и кровавой.
Служили все лишь Родине  своей,
На равных — от солдат до генералов.
Под Прохоровкой был великий бой,
Там всё взрывалось, гибло  и горело,
Снарядов раздавался жуткий вой,
Стволы все раскалились до предела.
Для белгородцев поле славы  свято,
И через годы помним мы, скорбя,
За что отдали жизнь свою солдаты,
Всё сохранит и выдержит земля!

Молчат израненные доты,
В окопах порох отсырел,
И не берут высоты роты,
И бой далёкий отгремел.
Лишь трактор вывернет осколок —
Скупую память о войне,
Да прячет выцветший приговор,
Могилы страшные в земле.
Но на земле остались люди,
Войну прошедшие вконец,  
которых ночью память будит
Да в теле ноющий свинец.

Ю. С. Черных И.П. Рыжих
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Вы умерли не зря.
Та война надломила все жизни,
Не оставив в покое детей.
И мы помнить должны, как Отчизне
Приходилось несладко в беде.
 
Та война надломила все судьбы,
Зазвала юных дев и ребят.
И всего на секунду взглянуть бы
В глаза тех, кто был не виноват.

И попасть бы на место пленных 
Вот таких же, как мы, людей,
Чтоб почувствовать запах бренный,
Чтоб гордиться жизнью своей.

I

Я проснулась в холодном бараке
От свирепых разрывов тиши.
И пыталась развидеть во мраке
Умерщвлённые кромки души.

Девяносто. Шесть и пятёрка.
Я на месте своём. Стоит ряд.
«А мы знаем, что встретимся снова», — 
Так мне муки мои говорят.
 
Я болею, но тиф — это радость 
До тех пор, пока можешь стоять.
И мне снится как печь, упражняясь,
Поглощает мою рукоять.
 
Одна мысль меня не бросает.
Я хочу подойти к концу:
Либо немец меня расстреляет,
Либо вольты проникнут в сосуд.
 
Мне семнадцать. Я к смерти взываю,
Но пытаюсь остаться в живых,
Чтобы видеть победное знамя
И красоты просторов родных.

Мы все гибли. Сгнивая, прощались
И со светом, и с тенью глуши…
Но мы живы. Мы просто остались.
Мы — калеки. Мы — нагиши. 
 
II 

Я проснулся от боли в желудке,
От мороза, сжигавшего глас,
Мне хотелось остаться в рассудке
И сказать ещё пару фраз.

 Я хотел рассказать не о боли,
Не о страхах и ужасах дней.
Не желал я делиться горем-
Я мечтал защитить людей.
 
Я хотел поделиться любовью,
Что упорно я в жизни душил,
Та война мне осыпалась солью,
На надгробье впечатав лишь «Был».

Та война отняла плоды жизни,
Подменила родных матерей,
Иссушила все души Отчизны,
Истребила родных нам людей. 

Жить осталось всего-то минуту, 
На свободу слезу отпущу,
Ничего никогда не забуду,
Что искал... после смерти сыщу...
 
III 

Наши предки отдали нам жизни,
Защитили нас всех от беды.
Эти подвиги все бескорыстны,
Оттого есть на свете — Мы.
 
Оттого я проснулась в постели 
От прекрасногопения птиц.
По ночам меня звёзды греют, 
Обдувают колосья пшениц.
 
Над главою моей небо сине,
Ярче солнце моё в сотни раз. 
Мои предки, кричу я: «Спасибо!»
За счастливое наше Сейчас.

МЫ ПОМНИМ!!!

Автор: Худобина В.С.
Руководитель: Белых С.И.
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«МИЧУРИН»

Моисеев Илья Никитич
1908–1982

Моисеев И.Н. в центре 

Смурыгинна Анна, 13 лет 

Мой прадедушка Моисеев Илья Никитович родился 
2 августа 1908 года в селе Иловка Бирючинского уезда 
Воронежской губернии (ныне Алексеевский район Бел-
городской области). На фронт ушёл 23 июня 1941 года. 
Был зачислен стрелком 469 стрелкового полка, 149 стрел-
ковой дивизии, 8 Армии Центрального фронта. Боевой 
путь прадедушки оказался недолгим. После полученного 
тяжёлого ранения с 27 июля по 19 ноября 1941 года праде-
душка находился на излечении в эвакогоспитале в городе 
Горький. После излечения был признан негодным к воин-
ской службе с присвоением 2 группы инвалидности. 

В 1944 году прадедушка был награждён медалью 



134

«За боевые заслуги». После окончания войны принимал 
активное участие в восстановлении мирной жизни род-
ного села. Был направлен на курсы садоводов в г. Мичу-
ринск. После окончания курсов вернулся в село и до ухода 
на заслуженный отдых работал садоводом-огородником 
в колхозе имени Чапаева Алексеевского района. За при-
страстие к садоводству односельчане дали прадедушке 
уважительное прозвище «Мичурин». Прадедушка много 
внимания уделял трудовому воспитанию подростков 
послевоенного поколения. Вместе с женой, моей пра-
бабушкой Антониной Евдокимовной, прадедушка Илья 
Никитович воспитали четверых детей, которые по праву 
являлись достойными гражданами своей страны. 

Мне не посчастливилось познакомиться с прадедуш-
кой лично, он умер в 1982 году, задолго до моего рожде-
ния. Но о нём я знаю из рассказов мамы и бабушки, 
а со страниц семейного альбома на меня смо-
трит доброе и мудрое лицо прадедушки. А ещё мне 
о нём напоминают красавицы ели и липы, посаженные 
под руководством Ильи Никитовича в центре села Иловка 
и радующие жителей по сей день, а также бывший фрук-
товый сад колхоза им. Чапаева, сегодня, к сожалению 
пребывающий в запустении.

На районной конференции
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 ЧТО РАССКАЗАЛО МНЕ СТАРОЕ ПОРТМОНЕ…

Киктева Дарья, 14 лет 

началась. Выехали на фронт 28 июня 1941 г. и участвовали 
при защите Отечества в районе Смоленска и Рославля. 
На Московском Шоссе воевали до 1 августа 1941 года. 

Первого августа окружил противник. Окружение про-
бивали организованно. Были в окружении с 1 августа 
по 6 августа. Шестого августа меня ранило в левую ногу, 
был перелом левой стопы. Наши прорвали окружение 
в районе реки Десна (приток Днепра). На Московском 
Шоссе воевали до 1 августа 1941 года. Первого августа 
окружил противник. Окружение пробивали организованно. 
Были в окружении с 1 августа по 6 августа. Шестого авгу-
ста меня ранило в левую ногу, был перелом левой стопы. 
Наши прорвали окружение в районе реки Десна (при-
ток Днепра). Я был отправлен в госпиталь города Киров. 
После меня направили из города Кирова в город Донской 
Тульской области, а потом в Воронеж. Там меня вылечили 
и отправили в 360 дивизию 920 фронтовой полк 2 дивизион. 

Мы участвовали в обороне города Москвы на Воло-
коламском Шоссе, города Дедовск, где и разгромили 
немецкие войска и дошли в 1941 году до города Велиж 
Смоленской области…» На этом запись заканчива-
ется. Моё сердце взволнованно забилось. Я закрыла 
глаза и услышала гулкий звук взрывов. Неужели это всё 
и прадедушка погиб? Но нет, я опомнилась и поняла, 
что я слышу лишь раскаты грома за моим окном. Как 
давно не было дождя! Как ждёт земля живительной влаги! 
И как ждала моя прабабушка Евдокия весточки от мужа 
Тимофея с фронта! Я держу в своих ладонях этот тонень-
кий, готовый рассыпаться от времени листок, на кото-
ром в буквах оживает история моего прадеда. А дальше, 
чуть дыша, я достаю из портмоне «Справку о ранении»: 
«…в боях за Советскую Родину Красноармеец 920 а/п 
6 -й батареи тов. 

Рыжих Тимофей Петрович получил ранение в левую стопу 
6 августа 1941 года». Подписано: военком полка батареи 
комиссар Белов.

Летним пасмурным вечером я достала из дальнего 
уголка шкафа старую прабабушкину сумочку, а в ней 
лежал предмет, напоминающий кошелёк. Он был сшит 
из брезента, прошит ровными стежками вручную, были 
видны потёртости. «Что это?», — спросила я у мамы. «Это 
портмоне твоего прадедушки, которое было с ним всю 
войну. Там лежат важные документы», — с волнением 
в голосе ответила мама. Я открываю с трепетом это порт-
моне и вот какую историю оно мне рассказало…

Первым в моих руках оказывается неаккуратно вырван-
ный старый тетрадный листок. Красивый необычный 
почерк с наклоном влево. И как будто пахнул ветерок 
того времени. Старательно разбираю и читаю каждую 
букву, каждую строчку: «Биография в Отечественную 
войну. Я взят в армию в 1941 году 27 мая. Служил при части 
271 отдельный дивизион 159 дивизии. Командир дивизии 
Троекур. До войны стояли в лагере Петропавловского 
с/с, район Кортоятский Воронежской области. Война 
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Война шла полным ходом. Прадед продолжил воевать. 
Дома у прадедушки Тимофея осталась жена Евдокия Его-
ровна и шестилетний сын Миша. 

Прабабушка Доня в те страшные годы войны перенесла 
много тягот и лишений. Её вера в то, что Тимофей вернётся 
с войны, помогала ей выжить в голоде и холоде. Она рыла 
окопы, выполняла тяжелую работу. Сидела в тюрьме два года 
за колоски… Всё это потом очень сказалось на её здоровье 
в последующие годы её жизни. Она перенесла несколько 
операций — я читаю это в справках, которые достала из порт-
моне. Но прабабушка Доня в жизни старалась не унывать. 
Родилась она в семье, где вместе с ней было шесть сестёр. 
Евдокия знала много прибауток, шуток, любила напевать: 

Рыжих  
Тимофей Петрович

«Пойдём-пойдём Дуня, 
Пойдем Дуня во лесок, во лесок. 
Сорвём-сорвём Дуня,
Сорвём Дуня лопушок, лопушок.
Сошьём-сошьём Дуня, 
Сошьём Дуня сарафан, сарафан…».

Не смотря ни на что, прабабушка Доня дожила 
до 85 лет. Бабушка Доня иногда прятала под подушку 
яблочки «про запас» — эта привычка осталась у неё 
с голодных военных лет. 

Как дрожали её тонкие губы и где-то в глубине её голубых 
глаз читался страх, когда она видела и слышала по телеви-
зору в военных фильмах разрывы снарядов и свист пуль. Как 
тогда напрягались вены на её натруженных руках, лежащих 
на переднике в горошек. Наконец — то на улице заморо-
сил робкий дождик. Но всего — лишь на пару минут запла-
кало небо и перестало. А как, наверное, втихомолку, пла-
кала прабабушка Евдокия, когда узнала, что прадедушку 
Тимофея снова на войне тяжело ранило в 1944 году. Я читаю 
об этом в «Свидетельстве о болезни № 507» из г. Пятигор-
ска, которое достаю следующим из заветного портмоне: 
«Младший сержант Рыжих Т. П., 1911 года рождения, войско-
вая часть 920 а/п. Место постоянного жительства до службы: 
Воронежская область, Алексеевский район, д. Иловка. Пар-
тийный. Получил ранение в живот 19.09.1944 г. в боевых усло-
виях (ранен, попал под машину). После операции признан 
негодным к военной службе. Травму получил на фронте 
при защите СССР». Прадедушка пришёл раненый с войны. 
Тяжёлое ранение (пуля попала сзади, через левое плечо 
и лёгкое прошла в живот справа) так и не вылечили. Он 
ходил с подвязанными к животу бутылками, в которые стекал 
гной. Но прабабушка Доня была очень рада тому, что Тимо-
фей вернулся домой. Живой! Нужно было жить дальше. 
У неё на плечах маленький сын Тимофей и больной муж. 
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Но они не сдавались. Построили себе небольшой дере-
вянный домик из колхозной клуни (хозяйственная постройка 
для молотьбы и хранения хлеба). 

Следующим в портмоне я нашла удостоверение 
и награду «За победу над Германией в 1941 -1945 гг.» 
от 20 апреля 1946 г. Эта награда, лежащая в моей ладони, 
весит всего несколько грамм. Но как безмерно велик вес 
и цена этой Победы в войне для нашего народа! Медаль 
пахнет металлом. Прохладу металла ощущает моя рука... 
Кажется, как будто жжёт мою ладонь. А как наверное жгли 
и болели прадедушкины раны. Но он жил и старался ради 
своей семьи и Родины. Да, ради семьи! Ведь в голодном 
послевоенном 1947 году у прадедушки Тимофея и пра-
бабушки Евдокии родилась дочь Нина, моя бабушка. 
А 16 апреля 1950 г., когда бабушке Нине было 3 года, праде-
душка умер. Он много раз лежал в больнице, но его раны так 
и не смогли вылечить и он умер от гнойного плеврита. Един-
ственное, что помнила бабушка Нина об отце, что она под-
носила ему бумажки, чтобы вытирать гной. Как часто в своей 
жизни она с горечью говорила о том, что выросла без отца. 

Прабабушка Евдокия, похоронив мужа, растила детей 
одна.  Работала в колхозе, а в выходные ходила пешком 
на рынок в город, чтобы торговать сливами и помочь детям 
учиться в городе. Её сын Михаил стал юристом и рабо-
тал прокурором в городе Богородицке Тульской обла-
сти. Её дочь Нина стала учителем и своё сердце и душу 
отдала детям. Она тоже одна воспитала свою дочь Елену, 
мою маму, которая тоже работает учителем. А мой пра-
дедушка, у которого выросли достойные дети, отдал своё 
сердце и жизнь за нашу Родину.

… Я бережно закрываю портмоне, кладу на место все 
документы, живые свидетели тех лет. Этих листочков каса-
лась рука моего прадеда. Когда — то вы истлеете от вре-
мени, но наша память нетленная! Спасибо портмоне за то, 
что рассказало мне обо всём!

Спасибо, прадедушка Тимофей, за Победу, спасибо 
за жизнь!

Автобиография из портмоне
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МЫ ПОМНИМ!!!

К 85-летию отца
фронтовика.

Из его воспоминаний

На войне всякое бывало.

Было это лет тридцать назад. В конце июня. Два Ивана, 
в красивой лесной балке «Дегтярная», для своих бурё-
нок заготавливали сено. Оба фронтовики. Хлебнувшие 
немало «прелестей» войны. Пехотинцы. Один, закон-
чил войну в Праге, другой в поезде, по дороге к границе 
с Японией. Один родной отец, второй тесть. Интересные, 
дружные мужики. Хорошие собеседники. Траву косить 
начинали до восхода солнца и, пока солнечный диск 
не накалял им головы, не бросали. Днём отдыхали в поле, 
на ветерке, под раскидистым кустом боярышника, расту-
щим в ячменном посеве, рядом с опушкой леса. Как 
только солнце поворачивало к заходу, косари снова бра-
лись за косы. Косили до тех пор, пока всё небо покроют 
ночные звёзды. Ночевали на сеновале у лесника. 

Как-то я спросил того:
— Самуил Иванович, а почему балку называют 

«Дегтярной»?
Он, подумав, сказал:
— Давным-давно, в старину, ехал через лес купец 

с Острогожского базара. На телеге вёз бочку с дёгтем. 
Начал спускаться с горы, а тут волк на дорогу выскочил. 
Лошадь испугалась, и понесла. Повозка переверну-
лась и весь дёготь разлился. Это одна версия. По второй 
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легенде, якобы в этой распадине пытались из коры дуба 
дёготь варить. А, вообще, сынок, об этом одному Богу 
известно. (У старого лесника не было своих детей, и он 
всех молодых называл сыном или дочкой). Днём, в обед, 
я привозил косарям свежую воду и что-либо житкое, хле-
бущек. Борщ с ранней капустой или окрошку. Пока деды 
обедали, я брал косу, пытался косить. Но быстро бросал 
это занятие. Слепни, мухи, овода почуяв запах пота тут же 
тучей атаковали горе-косаря. Бросив косить, я подсажи-
вался к отцам. Пытался их разговоры склонить на воен-
но-фронтовую тему. Меня эта тема всегда захватывает, 
скажу честно. 

Трудно было ветеранов вызвать на откровенный, душев-
ный разговор о войне. Очень больная для них эта тема-
тика. Почему-то всегда, над ячменным полем кружило 
несколько коршунов или ястребов. Видимо они охотились 
за перепелами или полёвками. Иногда, кто-то из отцов 
подымал к небу голову, смотрел на парящих птиц и тихо 
начинал напевать: «Ты не вейся, чёрный ворон, Над моею 
головой. 

Ты добычи не дождёшься, Я солдат ещё живой!». Затем 
надолго замолкал, уходил в себя. Очевидно, вспоминал 
войну, её трудные дороги, госпиталя, погибших или дожив-
ших до Победы фронтовых друзей. И, всё-таки общение 
с природой, длинная дорога вызывают человека на душев-
ный, откровенный разговор. Высказать что-то наболевшее. 
Однажды, отец, выйдя из молчаливого оцепенения, взгля-
нув на парящих хищников сказал: 

— Да, на войне всякое бывало, даже хищная птица 
помогала солдату, — помолчав продолжил. — Было это 
в сентябре 1944 года. К этому времени наши войска 
освободили от немцев Румынию, Болгарию. Финляндия 
вышла из войны. Бои шли на территории Польши, Венгрии 
и Югославии. 

Ветераны слева направо: Чёрных Егор Иванович,  
Демьянов Иван Трофимович, Черных Иван Прокофьевич,  
Моисеев Петр Иванович, Ходыкин Иван Митрофанович.
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Я, отлежав в госпитале три недели после контузии, снова 
вернулся в разведвзвод. Рота, в которой находился взвод, 
заняв польскую деревню, окопалась на её окраине. В полу-
тора километрах от неё, через луг и болото, в лесу закре-
пились артиллеристы. Восстанавливая связь между пехо-
той и артиллерией, от рук снайпера погиб один связист, 
другой был легко ранен. Но связь снова пропала. Мне 
тогда младшему сержанту и двум солдатам разведвзвода 
было приказано: «Сопроводить вновь посланных связистов 
и «прощупать» передний край противника». Прикрываясь 
складками местности, мы вышли к болоту. Эту тонкую гать 
просто невозможно было миновать. Со слов раненого свя-
зиста, именно, где-то здесь орудовал немецкий снайпер.

Только наша группа сунулась в камыши, как молчали-
вая пуля настигла одного из нас. Разбила диск катушки 
с проводом. Это и спасло от смерти солдата. Вторая пуля 
повредила телогрейку, но тело не зацепила. Все залегли 
в глубокую бомбовую воронку, к нашему счастью, ока-
завшуюся рядом с нами по ошибке какого-то лётчика. 
Оценивая обстановку в бинокль, мы по очереди просма-
тривали всю окрестность. Пытались понять, откуда ведётся 
стрельба. Казалось, кругом не было такого места, где бы 
мог замаскироваться немецкий стрелок. Кругами выго-
ревшие камыши. Разбросанные, одиноко растущие, 
с редкой листвой деревья. Дальше через болото и луг, 
до последнего камня разбитая церковь, сгоревшие дома, 
сараи…. Всё хорошо просматривалось. 

Разглядывая этот жалкий пейзаж, мы слышали, как 
в уцелевших камышах перекликались какие-то птицы. 
Лежащий рядом со мной, молодой солдат Василий 
родом с Каспия, пояснил:

— Это фазаны веселятся, кормятся. Мясо их пальчики 
оближешь, вкусное! Вот разобьём бешеного Гитлера, 
всех к себе, на море в гости приглашу. Буду угощать 
деликатесами моря. Мы ведь с братом, можно сказать, 
с пелёнок рыбаки и охотники. 

Черных П.И. с отцом

Он старше меня. С начала войны бьёт фрица, — 
помолчав, продолжил. — Видно тут было охотничье хозяй-
ство. Вон одна вышка завалилась совсем, вторая обго-
рела снизу, покосилась, но стоит. С них видно польские 
паны кабанов диких караулили. Развлекалась польская 
знать…! Вася, лёжа вылил из сапог воду, тяжело вздохнул 
и надолго замолчал. Над болотом кружило несколько хищ-
ных птиц. Глядя на них, я подумал: «Нам бы их крылья и зор-
кий глаз. Сразу бы разоблачили, где скрывается фашист-
ская морда! А тут лежим по брюхо в грязи и воде, да ещё 
под прицелом. Благо ещё тепло, а то бы давно Богу душу 
отдали от холода. Подымись, немец всех перещёлкает, 
как куропаток. Что делать? Ждать ночи, а задание, при-
каз…». Вдруг кто-то из лежащих чуть слышно сказал:

— Ребята, да он Васькиного фазана заграбастал.
Все подняли к небу глаза и увидели, как в когти-

стых лапах болотного луня билась птица. Хищник летел 
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к сухому дереву, стоящему недалеко от обгорелой 
вышки. Где-то очень далеко, приглушено работала наша 
артиллерия. Веселились «катюши». Глухо взрывались 
мины. Редко и коротко отзывались пулемётные очереди. 
Шёл бой. Наш фланг терпеливо молчал. Но, даже в этом 
гуле все услышали хлопок и увидели, как хищник с добы-
чей рухнул на землю. 

— Вот гад! Играется, загнал нас в грязь, а сам своё 
мастерство показывает, — зло и матерно выругался 
Вася. — Да, вон же он гад на осмолённой вышке.

Он резко поднял ствол ручного пулемёта. Покосивша-
яся вышка от нашего укрытия стояла в трёхстах метрах. 
Снайпер вместе с досками и щепками, мешком рухнул 
на землю. Переоценил он свои способности. Наш Чер-
кашин Вася опередил его. Связь с артиллерией была вос-
становлена. Задание разведгруппы выполнено без потерь. 
Отец, помолчав, совсем тихо, будто в никуда произнёс:

— А, на море так и не побыл…. Ранило Черкашина 
Васю на моих глазах уже в Чехословакии. Здесь наши пути 
дорожки разошлись. Что там говорить, не солдату чета, гене-
ралы в этом огненном аде гибли. Сват, давай подремим, 
впереди нас трава и косы ждут, — обратился он к тестю. — 
А, ты сын езжай домой, а то на работу опоздаешь.

Мне не хотелось уезжать от этих дорогих моему сердцу 
людей. Чтобы хоть как-то продолжить разговор с ними, 
я задал первый пришедший мне в голову вопрос:

— Папа, а как ту польскую деревню называли? Под кото-
рой вы в болоте лежали.

Отец, не задумываясь, застенчиво, почти шёпотом 
произнёс:

«Brud» — Грязи. Её-то всю жизнь буду помнить, с её тух-
лым болотом и водой, пахнущей смертью. Хотя от неё-то 
и осталось всего ничего, несколько обгоревших хат, 
да сараев. Но, годы, сын, берут своё, уже многое я поза-
был. Память, она ведь не бесконечная. За воду, сын, спа-
сибо тебе. Хороша! Непольская. 

Видно сразу из Дуровского (ныне село Вербное) мело-
вого родника «Рубленый». Чиста, как слеза, холодная будто 
лёд. Вот и за эту изумрудину жизни мы воевали. Так же, 
сваток?!— Да-да, — подтвердил Иван Никифорович.

Солнце стояло в зените. Жарко! Отец маленькими глот-
ками пил ледяную воду, подставляя под кружку мозоли-
стую ладонь. А, я подумал: «Фронтовая привычка, каждая 
капля влаги ему дорога, на вес золота. Ведь приходилось 
воду, небось, делить глотками».

— Да-да, именно так было, — когда-то рассказывал 
папа.

П. И. Черных                 30.07.2009 г.
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ЗАЩИЩАЛА ТОЛЬКО КАСКА

Передо мной пожелтевшие от времени, потёртые 
на сгибах документы иловской семьи Сысоевых — Сер-
гея Матвеевича и Варвары Андреевны. Оба они крестьян-
ских кровей, с детских лет приобщились к деревенскому 
труду. Прошли нелёгкий жизненный путь, как и всё их 
поколение. В семье выросли дочери Полина и Екатерина, 
сыновья Василий и Николай. Род продолжили пять внуков 
и столько же правнуков. Сергей Матвеевич в годы Великой 
Отечественной войны как связист пешком, а чаще полз-
ком преодолел фронтовые пути-дороги.

Мне интересно было узнать подробности его боевой 
биографии, потому что сам в мирное время служил 
в армии связистом. Знаю, что во фронтовой обстановке 
на воинах — связстах лежала сложная и в высшей сте-
пени ответственная задача. Их подвиг далёк от внешнего 
эффекта. На первый взгляд, нет ничего особенного в том, 
что телефонист неоднократно исправляет повреждён-
ную линию связи, но делает это под шквальным огнём 
противника. От его проворности зависит быстрота, своев-
ременность передачи донесений, распоряжений, прика-
зов и команд, успех боя и всей операции. Просматриваю 
документы Сергея Матвеевича и восстанавливаю по ним 
армейские будни и боевые эпизоды. Поясняет младшая 
дочь фронтовика Екатерина Сергеевна, которая и сохра-
нила семейный архив…

Невысокого роста, крепкий и коренастый парень Сер-
гей Сысоев был призван в Красную армию в октябре 
1941 года. На фронт попал не сразу. Вначале окончил 
ускоренные курсы связистов-телефонистов и фельдъе-
герской почтово-военной связи. Вот таким юным и запе-
чатлён он на фотографии той поры. Сысоев Сергей Матвеевич 

(1923 -1986гг)
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Прибыл на передовую в составе 1206-го стрелкового 
полка 362-й Сибирской стрелковой дивизии, сформиро-
ванной на базе Омского пехотного училища.

Боевое крещение принял в марте 1942 года в районе 
города Нелидово, в трёхстах километрах от Москвы. Оско-
лочное ранение в колено получил в августе того же года. 
Лечился в полевом госпитале. Получил медаль «За отвагу», 
которая отметила его мужество и решимость в обеспе-
чении бесперебойной связи. Вернулся в свой полк, кото-
рый до начала июля 1943 года базировался в прифрон-
товом городе Новосиль, северо-восточнее города Орёл. 
Потом начались бои на Курской дуге. Земля и небо 
содрогались от грохота орудий и танков, воя мин и сна-
рядов. Казалось, ничто живое не может от них укрыться. 
В том жестоком сражении Сергею Матвеевичу повезло: 
его не задели ни одна вражеская пуля, ни один осколок 
снаряда или мины. Но боевые задания он выполнял образ-
цово. Его воинская доблесть была отмечена второй меда-
лью «За отвагу». Полк шёл вперёд, на Запад. После фор-
сирования Днепра начались бои по изгнанию фашистов 
с Правобережной Украины. В начале января 1944 года 
рядовой Сысоев получил тяжёлое ранение в грудь. Оскол-
ком были задеты дыхательные органы и лёгкие. После 
лечения в марте 1944 года комиссия признала его негод-
ным к службе в армии и отправила домой. В родном 
селе воина ждали отец Матвей Назарович и мать Федо-
сия Ивановна, позже пришли медали «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией».

Несмотря на ранение, привычный к крестьянскому 
труду Сергей Матвеевич вместе с иловцами принялся вос-
станавливать порушенное хозяйство. На исходе 1944 года 
женился на красивой, краснощёкой односельчанке 
Варваре Маничкиной. Сначала работал в полеводстве. 
На волах и лошадях пахал землю, сеял и убирал зерновые 
и технические культуры. Затем перешёл в животноводство, 
чему и посвятил последующую трудовую жизнь. 
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1961 год 
дом по улице Кирова

Фронтовые ранения сказались на его здоровье. Сер-
гей Матвеевич ушёл из жизни в 63 года. Мы просмотрели 
семейные документы, и Екатерина Сергеевна вспоминает:

— Отец изредка рассказывал, как во время боёв под 
сильнейшим артиллерийским и миномётным огнём 
бесконечно прокладывал телефонную связь к бое-
вым позициям, а потом восстанавливал её. При этом 
на своих плечах таскал катушки с проводами и кабелем 
связи, не выпускал из рук инструмент и оружие. Почти 
под самым носом фашистов тянул связь через болота, 
водные и лесные преграды, открытые поля и голую степь. 
Доченька, повторял он, за четыре года войны я перемотал 
и перенёс столько километров телефонных проводов, что 
их хватило бы, пожалуй, от Берлина до Чукотки. Связиста 
защищала только каска. А для снайпера или осколка 
он — первая мишень. Надежда только на Бога и судьбу.

Екатерина Сергеевна печалится, повторяя, что сохрани-
лось не всё фронтовое наследие отца:

— После войны боевые награды почему-то мало цени-
лись. На них не обращали особого внимания. Вот и мы, 
детвора, превратили медали в игрушки. Ленточки коло-
док ушли на бантики игрушкам. Сами медали затаскали 
братья, играя ими со сверстниками. Выцвели снимки 
военной поры…

Да, так и было до 1965 года, когда День Победы стал 
государственным праздником и фронтовики надели 
ордена и медали, чтобы принародно удостоверить 
о своей доблести по защите Отечества.

П. Черных
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МЕНЯ НАЗВАЛИ ИМЕНЕМ ДЕДА

Когда умер мой дед, мне было всего 4 года, но я его 
хорошо помню…Меня и назвали в честь деда» — вспо-
минает Евдокимов Александр Григорьевич. Евдоки-
мов Александр Ермолаевич родился в 1913 году в селе 
Иловка в многодетной крестьянской семье, был самым 
младшим среди сыновей. Детство, как и у всех в те годы, 
было нелёгким. Учиться не пришлось, рано начал рабо-
тать. Отслужил срочную службу, женился на Черниковой 
Дарье Семёновне (1910 г.р). Работал в колхозе. До войны 
растил троих детей. Старшая дочь родилась в 1933 году 
и сыновья 1936 и 1938 годов рождения. Когда началась 
война, был призван на фронт. Как и многие иловцы 
попал на можайское направление. Воевал в пехоте. 
Пришлось “породниться” с ручным пулемётом “Дегте-
рёв Пехотный”, весом свыше 11 кг. Это очень грозное 
и эффективное оружие, но и бойца с таким оружием 
противник любой ценой старается вывести из строя. 
На протяжении двух лет был на защите Москвы, а потом 
с многочисленными ранениями и контузией был комис-
сован и вернулся домой. Где занялся строительством 
мирной жизни в родной Иловке. Работал в полеводстве 
бригадиром. В последствии в животноводстве сторожем. 
Всего вырастил и воспитал шестерых детей. Умер от ган-
грены воспалившихся военных ранений в 1974 году. Я гор-
жусь своим дедом и, всегда буду помнить о его бесцен-
ном вкладе в Великую Победу.

Евдокимов А.Е.
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Евдокимов Александр Ермолаевич
Дата рождения: ___.___ 1913 

Место рождения: Воронежская 
обл. Алексеевский р-н. с. Иловка

Дата и место призыва:  
___.___ 1941

Воинское звание: красноармеец

Военно-пересылочный пункт: 
85 зсп 37 зсд

Выбытие из воинской части: 
Между 01.01.1944 и 30.12.1944

Номер команды: 3

Источник информации: ЦАМО

Фонд ист. Информации: 8370

Опись ист. Информации 518996

Дело ист. Информации: 1

Сведения о личном составе

Дата и место призыва:  
___.___ 1941

Воинское звание: красноармеец

Военно-пересылочный пункт: 
85 зсп 37 зсд

Выбытие из воинской части: 
Между 01.01.1944 и 30.12.1944

Номер команды: 3

Военно-пересыльные пункты 
и запасные полки

Дата рождения: ___.___ 1913

Место рождения: Воронежская 
обл. Алексеевский р-н. с. Иловка
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МОЙ ДЕДУШКА — ВЕЛИКИЙ ТРУЖЕНИК

Коробов Павел, 11 лет

Коробов Александр Григорьевич

Кого можно назвать великим тружеником, суще-
ствует ли этот человек на самом деле, как он выглядит? 
Может быть это какой-нибудь богатырь, обладающий 
недюжинной силой или супергерой с грудой мышц? 
Когда я подробнее узнал о жизни моего дедушки Коро-
бова Александра Григорьевича, я понял, что труженик — 
это обыкновенный человек, но только сильный духом, влю-
блённый в свою работу и делающий её очень хорошо, 
с искренней и светлой душой. Вот именно таким чело-
веком великого труда и является мой дедушка. И в этом 
сочинении я хочу о нём рассказать, ведь он этого достоин 
как никто другой. Александр Григорьевич Коробов 
родился в Иловке за год до начала Великой Отечественной 
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войны, в 1940 году. Его детство пришлось на непростое 
время: война, голод, послевоенная разруха. Его отец Гри-
горий прошёл всю войну, вернулся живой. Семья росла, 
Александр был второй среди шести детей. Жили бедно. 
Отец работал столяром, изготавливал мебель, рамы для 
окон, двери и передавал это умение своему сыну Алек-
сандру. Говорил, что в жизни всё пригодится. 

Мой дедушка с самого детства видел, как непросто 
достаётся кусок хлеба. 

Он стал взрослым не по годам очень рано. Закончил 
семь классов Иловской школы и в 14 лет поступил в агро-
технический техникум. Учился на механизатора. Окончил 
его через год и сразу начал работать в колхозе. Работал 
всегда на совесть, не жалея своих сил, знал что в жизни 
можно рассчитывать только на себя.

Первую награду мой дедушка получил за то, что выводил 
лошадей вместе с Демьяновым Иваном Кирилловичем, 
когда загорелась конюшня. Председателем колхоза в это 
время был Николай Прокопьевич Ожерельев.Потом мой 
дедушка ушёл в армию и забыл о том случае, но награда 
нашла своего героя и медаль за отвагу на пожаре он полу-
чил, когда проходил службу в армии в Венгрии. 

Во время службы в армии показал себя ответственным, 
дисциплинированным, честным бойцом. Об этом даже 
написали в местной газете. Родители должно быть очень 
гордились своим сыном. Через три года вернулся в свой 
родной колхоз и продолжил свою трудовую деятельность 
в качестве комбайнёра. 

Работал мой дедушка очень хорошо, об этом можно 
узнать, листая подшивки колхозной газеты «Чапаевец». 
«Знатным комбайнёром» его называли в статьях газет. 
В 1974году он получил свою главную награду. В этом году 

1965 год
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1975 год
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Президиум Верховного Совета СССР наградил его Орде-
ном Трудового Красного Знамени за успехи достигну-
тые во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
и проявленную трудовую доблесть в выполнении приня-
тых обязательств по увеличению производства и продажи 
зерна государству. Об этом написано в газете «Чапае-
вец» за 19 января 1974 года. И вот начиная с 1974 года имя 
Александр Григорьевич Коробов можно встретить почти 
в каждом номере. 

«На первом производственном участке раньше других 
вывели свои уборочные агрегаты на поля Александр Гри-
горьевич Коробов…» (газета «Чапаевец» от 4июля 1975год). 
В этом же году в колхозе была утверждена Доска почёта, 
на которую заносились имена лучших работников кол-
хоза. И, конечно же, среди удостоенных этой чести — ком-
байнёр Александр Григорьевич Коробов, мой дедушка. 
По окончании уборки печатались и награждались луч-
шие работники. И всегда среди них можно встретить имя 
моего дедушки. Он всегда был везде первым, добивался 
высоких результатов в уборке пшеницы, намолачивал 
больше всех. Например, читаю: «…На обмолоте зерновых 
тонн в социалистическом соревновании задаёт тон ком-
байнёр Александр Григорьевич Коробов, который на СК 
-5 намолотил 6150 центнеров зерна….» (газета «Чапаевец» 
от 19 августа 1978 года).   Через год о нём пишет та же 
газета, что он показывает пример в труде, перевыполняет 
нормы выработки. Я думаю, что эти слова заслуживает 
только действительно достойный работник и человек. Его 
имя всегда на Доске почёта. 

Я думаю, что добиться таких результатов в труде ему 
помогла сила духа, выносливость, неисчерпаемое тру-
долюбие, а также надёжный крепкий тыл в лице его жены 
Коробовой Татьяны Стефановны. Она кстати несколько 
лет работала с ним в паре на комбайне штурвальной. 
О них писали в газете «Чапаевец» от 3 октября 1975 года 
как о добропорядочных супругах, которые несколько лет 
работают на уборке зерновых в составе одного экипажа 
и добиваются высоких трудовых показателей. В газете 
«Заря» от 9 августа 1973 года напечатана фотография 
моего дедушки и бабушки и под ней тоже слова благо-
дарности «семейному агрегату», который с начала уборки 
намолотил 4000ц зерна. С 1985 года дедушке по состоя-
нию здоровья пришлось уйти с комбайна, но в колхозе 
он остался работать. Работал шофёром на бензовозе. 
И к этой работе относился добросовестно. После ухода 
на пенсию он трудится дома, радуется внукам. Когда 
я прихожу к нему в гости, он всегда меня встречает с улыб-
кой, доброжелательно. И он всегда в работе, всегда чем-то 
занят. Говорит: «Внучек, Пашенька, нужно обязательно что-то 
делать, трудится. А если бросишь, сложишь руки, то тут 
и смерть тебе». Я очень люблю своего дедушку и уважаю 
его. Его жизнь — это пример для подражания современ-
ному поколению. Он — пример трудолюбия, честности, 
доброжелательности. Народная пословица говорит: «Жизнь 
прожить не поле перейти». Наша жизнь сложна, готовит 
нам много испытаний, но прожить жизнь нужно достойно, 
с высоко поднятой головой, оставив добрый след в сердцах 
и памяти людей, как мой любимый дедушка.
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Белых Алексей Андреевич 
(1920–1941)

В ИХ ЖИЗНИ БЫЛА ВОЙНА

Было у отца четыре сына. Четыре надежды, четыре опоры. У каж-
дого красивое русское имя: Алексей, Никита, Иван, Василий. Голу-
боглазые и русоволосые — настоящие русские богатыри. Как бы 
сложилась их жизнь, если бы не война! В одном из своих стихотво-
рений Д. Самойлов писал:

Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это всё в меня запало
И лишь потом во мне
очнулось!..

Так необычно начала наша учительница Екатерина Васильевна 
очередной классный час. В руках у неё была пожелтевшая уче-
ническая тетрадка. И по тому, как она бережно держала её, мы 
поняли, что это не просто тетрадь. Это документ, свидетельство, 
это — история. 

Да, это был дневник. Дневник её отца. И начинался он так: «Я, 
Белых Василий, родился в селе Иловка Воронежской области 
в тысяча девятьсот тридцатом году. Моя мать умерла, когда мне 
не было ещё и года. Отец вскоре женился, и воспитывала меня 
мачеха. Старший мой брат Алексей женился перед самой вой-
ной. Работал в колхозе трактористом. Братья Никита и Иван тоже 
начинали самостоятельную жизнь. И тут война. Сначала ушли 
на фронт мой отец Андрей Стефанович и брат Алексей. Потом — 
Никита и Иван. Врезалась в память картина: я, одиннадцатилетний 
мальчишка, пасу телёнка на небольшом выгоне у сельского клад-
бища. Показалась колонна танков. Помню, из одного люка вылез 
танкист, в нем я узнал моего брата Алёшу. Он махал мне рукой 
и что-то кричал. Гул моторов заглушал его голос, я только и разо-
брал: «Вася, прощай!». 
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Больше его я не видел. Погиб он зимой 1941 года под 
Ржевом. В извещении было написано, что пропал без 
вести. И тогда, и после войны я часто думал, как погиб 
мой брат: скосила вражеская пуля? Сгорел в танке? 
Замёрз в болоте? В августе сорок второго пришла в наш 
дом ещё одна похоронка. О том, что погиб отец, я узнал 
от соседей. Мачеха не кричала. Она сидела, раскачива-
ясь из стороны в сторону, и тупо смотрела в одну точку. 
Лицо её было мертвенно-бледным».

Семья Белых и до войны не была зажиточной, пояснила 
учительница, а теперь пришлось хлебнуть горюшка через 
край. Она продолжала читать дневниковые записи:

«В 1942 году село заняли немцы. Мы, мальчишки, 
из любопытства ходили на них посмотреть. 

Большинство солдат были невысокого роста, смуглоли-
цые. Как я узнал потом, это мадьяры. Но были и немцы: 
высокорослые, наглые, самоуверенные. Многих жителей 
деревни они выгнали из домов и поселились там сами. 
А нам пришлось жить в погребах. Постоянное чувство 
голода заставляло выходить на улицу в поисках пропи-
тания. В одну из таких «вылазок» я забрался в немецкий 
склад, который находился неподалёку, и стащил буханку 
хлеба. Тут же пустился наутёк, но меня заметил охранник 
и погнался за мной. Пока он бежал вдоль сарая, я успел 
пересечь улицу и заскочить в ближайший двор. Автомат-
ная очередь…». 

Екатерина Васильевна пояснила: стреляли в этот день 
в Василия дважды. Когда он с буханкой хлеба проби-
рался огородами домой, появился немецкий самолёт. 
Летел низко. Лётчик, заметив бегущего, дал пулемётную 
очередь. Василий упал. В дневнике помечено: «Лежу, 
пули свистят, а я ем хлеб и думаю: «Хоть перед смертью 
наемся».

Белых Никита Андреевич (1926 -?)
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Не потому ли всю оставшуюся жизнь Василий очень 
бережно относился к хлебу, зная его настоящую цену! 
Многое пришлось ему повидать и пережить. Видел Вася, 
как немцы, согнав людей в центр села, повесили пятерых 
мужчин, объявив их партизанами. Был свидетелем, как 
фашисты отнимали у людей последнее, не обращая вни-
мания на плач малолетних детей.

Своим детям Василий Андреевич часто рассказывал, 
как зимой сорок третьего стали по ночам приходить раз-
ведчики. Успокаивали, что скоро придут «свои». Одна 
из таких групп нарвалась на вражеский патруль, и её рас-
стреляли прямо во дворе у соседей. В дневнике записано:

«Немцы лютовали. Проверяли всё и всех. Однажды один 
солдат заглянул в наш подвал. Пересчитав нас, он вдруг 
заметил немецкую каску, которую мы приспособили под 
ночной горшок. «Шнель, шнель!» — заорал фашист. Он 
выгнал нас, раздетых, на мороз, подталкивая прикладом 
автомата. Что-то кричал на своём языке. А потом щёл-
кнул затвор… Но выстрела не последовало. В эту минуту 
во двор вбежали другие немцы. Они кричали, размахи-
вали руками. Мы видели, как в спешке немцы покидали 
село. Это было начало января 1943 года. А 19 января 
в село пришли наши солдаты». Потом пришла ещё боль-
шая радость. Закончилась война. Вернулся домой Иван 
с ранением в руку, за ним — Никита. Как гордился ими 
Вася! Как приятно ему было, что рядом такие надёжные, 
добрые, а главное, родные братья! Они вспоминали 
о войне. Особенно запомнились рассказы Никиты о фор-
сировании Одера. Жизнь брала своё. Женился Никита. 
Иван уехал учиться в Воронеж, стал инженером. Часто 
звал к себе Василия, но привязанность к деревне не отпу-
скала. …Война вспомнила о себе через семнадцать лет, 
когда утонул Иван. 

Белых Иван Андреевич
(1924–1962)
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Если бы не то злополучное ранение руки! Если бы 
не перевернулась лодка! Если бы не было детей! Жена 
спасла мальчишек. Его выручить не успела. Уже прозве-
нел звонок, а мы всё слушали и слушали записи. Днев-
ник, который так бережно держала учительница, много 
лет пролежал на дне старого сундука. Нашла его уже 
после смерти её отца Василия Андреевича. Последняя 
запись была сделана 18 августа 1962 года, когда погиб 
брат Иван.

Алексей, Никита, Иван, Василий. Четыре сына, четыре 
надежды и опоры. Все они были настоящими людьми. 
Как бы гордился ими отец Андрей Стефанович, если бы 
не война. 

Саломахина, А. В их жизни была война / А. Салома-
хина // Заря. — 2014. — 26 июля.

Белых Василий Андреевич (1930–2009)
с женой Белых Марией Ивановной (1934)

Белых Иван Андреевич справа (1924–1962)
Белых Никита Андреевич слева (1926–?)
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В сердцах наших — светлая память и искренняя гордость за ваше поколение

9 мая стало для нас символом национальной гордо-
сти и памяти. Эта дата в сердце каждого, кто знает цену 
миру, кто превыше всего ставит честь и свободу Родины. 
За минувшие десятилетия поседели не только ветераны 
войны. Растут внуки у детей фронтовиков, стали ветера-
нами труда ровесники Победы. Но в каждой семье жива 
память о Великой Отечественной войне, жива в воспо-
минаниях участников, в семейных фотоархивах, в пач-
ках фронтовых писем. 9 мая 1945 года навсегда вошло 
в мировую историю как день величия русского духа, день 
славы русского оружия...



157

Иловка

Не стареющая от теченья времени
Пашет землю, сеет и поет,
Утопающая в зелени 
Иловка пред нами предстает. 
Край мой звонкий, песенный  и милый, 
Нет дороже сердцу ничего.
Для меня ты стал неповторимым,
Разве для меня лишь одного?
Вы войдите в хату — пахнет хлебом,
Добрая хозяйка молока нальет.
 И под этим чистым и бескрайним небом
Люди и земля — сокровище мое. 
Далеко село такое видно.
К нам дорогу знает каждый соловей.
Даже самому мне чуть завидно, 
Что живу я в Иловке моей. 

                                                  Рыжих И.П  
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